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ВЗЫСКАНИЕ НАЛОГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ С ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

В статье описывается процедура взыскания налоговой задолженности с 

физических лиц. Автор рассматривает порядок взыскания, особенности 

предоставления отсрочки и рассрочки уплаты налога. Особое внимание 

уделяется новации - возможности привлечения работодателей к взысканию 

недоимки по налогам с работников, призванной обеспечить повышение 

собираемости налогов. Автор останавливается на проблемных аспектах, 

указывает на усиление налогового контроля в отношении налогоплательщиков 

- физических лиц. 

 

Физические лица являются самой распространенной категорией 

налогоплательщиков и, как правило, самой проблемной с точки зрения 

взимания задолженности по налогам вследствие наличия сравнительно 

невысокого долга у большого количества плательщиков. Положение 

усугубляется общей кризисной ситуацией в экономике, низкой налоговой 

культурной и платежной дисциплиной, неэффективностью существующего 

порядка взыскания налоговой задолженности с физических лиц. В этих 

условиях представляется крайне необходимым изменение функционирующих и 

установление принципиально новых элементов механизма принудительного 

взыскания просроченной задолженности с физических лиц. Уточнение общего 

срока давности взыскания задолженности по налогам и сборам, постоянный 

мониторинг взыскания со стороны ФНС России, усовершенствование порядка 

взаимодействия налоговых органов и ФСПП России, расширение отдельных 

полномочий ФНС в области контроля за налоговой задолженностью в целом 

позволят способствовать увеличению уровня взыскания недоимки по 

налоговым платежам физических лиц. 

Налоги являются основным источником формирования доходной части 

бюджета РФ. Не последнюю роль в этом играют налоги с физических лиц. 

Одним из налогов, уплачиваемых физическими лицами, является 

имущественный налог, он включает в себя – земельный, транспортный налог и 

налог на имущество физических лиц. Имущественные налоги формируют 

региональный и местные бюджеты и являются основой для социальных 

программ, реализуемых на местах – это строительство дорог, школ, 

благоустройство территорий и т.д., своевременная оплата имущественных 

налогов необходима для формирования местного бюджета. 

С 2016 года на всей территории РФ для физических лиц действует 

единый срок уплаты имущественных налогов – 1 декабря года, следующего за 

истекшим налоговым периодом. 
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Со 2 декабря лица, не уплатившие положенные налоги, считаются 

должниками. Существует несколько базовых принципов работы с 

задолженностью физических лиц. В первую очередь, это требование о полном 

погашении всей суммы задолженности, но  если налогоплательщик попал в 

сложную ситуацию, то налоговые органы, рассмотрев эту ситуацию, могут 

предложить ему удобные шаги для погашения этой задолженности (отсрочка, 

рассрочка) [1]. 

Отсрочка предполагает уплату налога по истечении срока ее действия, 

рассрочка-возможность постепенной уплаты суммы задолженности в 

соответствии с графиком. Отсрочка или рассрочка может быть представлена 

налоговым органом на срок до 1 года. Однако для их получения нужно иметь 

соответствующие основания, а так же учитывается поведение 

налогоплательщика и его налоговая история. Решение о предоставлении 

отсрочки (рассрочки) либо об отказе в предоставлении принимается в течение 

30 рабочих дней со следующего дня после поступления заявления в 

соответствующий налоговый орган.  

Для повышения собираемости налогов и пополнения бюджета, что 

является функцией ФНС России, было решено привлечь работодателей к 

взысканию недоимки по налогам с их работников [2]. 

После наступления срока уплаты налогов по «единому» уведомлению и 

проверки информации об этой уплате налоговый орган не позднее 4 рабочих 

дней направляет в территориальный орган ФМС России запрос о получении 

актуальных сведений о месте жительства (пребывания) физического лица. 

Такой запрос направляется только в отношении должников, имеющих сумму 

недоимки более 50 тыс. руб., причем направляется в пределах одного субъекта. 

Если у налогового органа имеются сведения о смене налогоплательщиком 

места жительства (пребывания), то запрос направляется по новому месту 

жительства (пребывания). 

Затем проводится анализ данных информационного ресурса местного 

уровня «Расчеты с бюджетом» о наличии у налогоплательщика излишне 

уплаченных сумм и задолженности по одному виду налогов, а так же по пеням 

и штрафам с целью выявления  излишне уплаченных сумм и проведения 

зачетов  в соответствии с п. 5 ст. 78 НК РФ. 

После проведения анализа и выявления задолженности у 

налогоплательщика, налоговый орган не позднее 5 рабочих дней после 

наступления срока уплаты имущественного налога составляет документ о 

выявлении такой недоимки.  

Налоговый орган направляет физическому лицу требование об уплате 

налога, сбора, пени, штрафа, процентов в следующие сроки: 

 не позднее 10 календарных дней со дня выявления недоимки – если 

общая сумма налога, сбора, пени, штрафа, подлежащая включению в 

требование об их уплате, превышает 3000руб.; 
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 не ранее одного месяца, но не позднее двух месяцев со дня выявления 

недоимки – если общая сумма налога, сбора, пени, штрафа, подлежащая 

включению в требование об их уплате, составляет от 500 до 3000руб.; 

 не позднее 10 месяцев со дня выявления недоимки – если общая сумма 

налога, сбора, пени, штрафа, подлежащая включению в требование об их 

уплате, не превышает 500руб. 

Требование об уплате может быть направлено физическому лицу в 

электронной форме или иным способом (лично под расписку или по почте 

заказным письмом).Сроки исполнения требования устанавливаются 

следующие, если требование было составлено и направлено 

налогоплательщику через филиалы ФКУ «Налог-Сервис» ФНС в субъекте РФ, 

то срок не менее 30, но не более 45 календарных дней, во всех остальных 

случаях срок составляет 30 календарных дней[3]. После окончания срока 

исполнения физическим лицом требования об уплате налогов, налоговый орган 

перед формированием списков для передачи дел в суд, проводит 

дополнительное информирование некоторых должников. Если общая сумма 

задолженности, которая подлежит взысканию с физического лица в бюджетную 

систему РФ, составляет более 10 000 руб., а для Москвы, Московской области, 

Санкт-Петербурга – более 50 000 руб., налоговые органы проводят обзвон 

таких должников и информируют их о наличии задолженности. 

После того как истек срок исполнения требования, но не позднее одного 

месяца со дня истечения этого срока, налоговый орган доводит информацию до 

работодателя (при наличии сведений в налоговом органе), о сотрудниках, 

имеющих неисполненную обязанность по уплате обязательных платежей в 

бюджетную систему РФ, т.е. работодателю направляется список работников-

должников с указанием фамилии и инициалов физических лиц, наличия 

задолженности (без указания наименования объекта налогообложения), а так 

же контактных данных налогового органа. Информирование работодателя, 

налоговыми органами, осуществляется письменно не реже одного раза в год. 

Если сумма задолженности не превышает 25000 рублей,  налоговые органы, 

получив от судебных органов исполнительный лист или судебный приказ, 

вступивший в законную силу, и информацию ПФР о страхователе, 

осуществляющем уплату страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование, в срок не позднее  10 рабочих дней направляет в организацию или 

иному лицу, выплачивающим должнику заработную плату и другие 

периодические платежи, исполнительный документ о взыскании денежных 

средств (ст. 9 Федерального закона №229-ФЗ).  

После получения от налоговых органов исполнительных документов 

работодатель должен удержать из заработной платы и иных выплат, 

причитающихся работнику-должнику, сумму налоговой задолженности, при 

этом работодатель должен учитывать следующие ограничения: 

- удержание задолженности работника по налогам осуществляется не со 

всех выплат; 
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- суммы недоимки взыскиваются с учетом ограничения  размера 

удержаний из заработной платы; 

- удержание суммы недоимки должно осуществляться с установленной 

очередностью. 

Так, взыскание задолженности не может быть обращено на некоторые 

виды доходов работников, перечень которых приведен в п. 1 ст. 101 Закона № 

229-ФЗ, например выплаты в возмещение вреда, причиненного здоровью, в 

связи со смертью кормильца; выплаты лицам, получившим увечья при 

исполнении ими служебных обязанностей; выплаты в качестве алиментов, а 

также суммы, выплачиваемые на содержание несовершеннолетних детей в 

период розыска их родителей; компенсационные выплаты, установленные 

законодательством РФ о труде; пенсии по случаю потери кормильца, 

выплачиваемые за счет средств федерального бюджета; «детские пособия». 

Статьей 138 ТК РФ установлено, что общий размер всех удержаний при каждой 

выплате заработной платы не может превышать 20%, а в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, — 50% заработной платы, 

причитающейся работнику. Если удержания осуществляются по нескольким 

исполнительным документам, за работником должно быть сохранено 50% 

заработной платы. Может возникнуть ситуация, когда у работника помимо 

«налоговой» задолженности имеется исполнительный лист по другим 

обязательствам, в частности по алиментам, кредитам за коммунальные услуги и 

др. Если с учетом установленного ограничения размера удержаний из 

заработной платы ее сумма оказывается недостаточной для погашения 

задолженности по нескольким исполнительным листам, то указанная сумма 

распределяется между взыскателями в следующей очередности (п. 1 ст. 111 

Закона № 229-ФЗ):  

- в первую очередь удовлетворяются требования по взысканию 

алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью, возмещению вреда в 

связи со смертью кормильца, возмещению ущерба, причиненного 

преступлением, а также требования о компенсации морального вреда;  

- во вторую — по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, 

работающих (работавших) по трудовому договору, а также по выплате 

вознаграждений авторам результатов интеллектуальной деятельности;  

- в третью — по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные 

фонды (т. е. «налоговая» задолженность);  

- в четвертую — все остальные требования.  

При распределении каждой удерживаемой с должника денежной суммы 

требования взыскателей каждой последующей очереди удовлетворяются после 

исполнения требований взыскателей предыдущей очереди в полном объеме (п. 

2 ст. 111 Закона № 229-ФЗ). Удержанную из заработной платы сумму 

«налоговой» недоимки следует перечислить налоговой инспекции в течение 

трех дней (п. 3 ст. 98 Закона № 229-ФЗ). Бывает так, что работник уволился, а 

за ним сохраняется неисполненная обязанность по исполнительным 

документам. Тогда работодатель должен сообщить об этом в налоговую 
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инспекцию и направить исполнительный документ с отметкой о произведенных 

суммах удержаний (п. 4 ст. 98 Закона № 229-ФЗ). Такое требование не 

распространяется на работодателей в отношении работников-должников, у 

которых задолженность по исполнительным документам погашена полностью. 

Ответственность работодателя за нарушение законодательства об 

исполнительном производстве установлена в п. 3 ст. 17.14 КоАП РФ. Так, 

нарушение лицом, не являющимся должником, законодательства об 

исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении законных 

требований судебного пристава-исполнителя, отказе от получения 

конфискованного имущества, представлении недостоверных сведений об 

имущественном положении должника, утрате исполнительного документа, 

несвоевременном отправлении исполнительного документа, неисполнении 

требований исполнительного документа, в том числе полученного от 

взыскателя, — влечет наложение административного штрафа на:  

- граждан в размере от 2000 до 2500 руб.;  

- должностных лиц — от 15 000 до 20 000 руб.;  

- юридических лиц — от 50 000 до 100 000 руб.  

 В соответствии с п. 11 письма ФНС России № ГД-4-8/18402@ налоговые 

органы обязаны информировать службу судебных приставов о работодателях, 

не исполнивших исполнительный документ (т. е. не перечисливших денежные 

средства в счет погашения «налоговой» задолженности работников) свыше 

двух месяцев. Соответственно налагать административный штраф будет служба 

судебных приставов (п. 1 ст. 23.68  КоАП РФ). 

Еще одним направлением в рамках работы по снижению налоговой 

задолженности является создание рабочих групп налоговиков совместно со 

службой судебных приставов. Огромное внимание уделяется вопросам 

взыскания с должников – физических лиц задолженности по имущественным 

налогам и применения всего комплекса мер, в том числе по наложению ареста 

на имущество, ограничению выезда за границу и других мер взыскания, вплоть 

до взыскания доли в уставном капитале организаций и обращения взыскания на 

долю должника в совместно нажитом имуществе супругов [4]. На этом работа 

налоговых органов по взысканию налоговой задолженности не заканчивается. 

Соответствующие отделы формируют списки налогоплательщиков-должников 

и передают их в правовые отделы для последующей подачи налоговым органом 

в суд заявления о взыскании налога, сбора, пени, штрафа за счет имущества 

физического лица в следующие сроки: 

- в течение четырех месяцев со дня, когда общая сумма недоимки лица 

превысила 3000 рублей, если ранее не было направлено заявление об 

осуществлении взыскания в суд; 

- в течение трех месяцев после истечения трех лет со дня истечения срока 

исполнения самого раннего требования об уплате недоимки в случае, если 

такая сумма налогов, сборов, пеней, штрафов не превышает 3000 рублей.  

Получив решение суда, налоговые органы направляют его в федеральную 

службу судебных приставов (ФССП). После этого взыскание задолженности за 
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счет имущества налогоплательщика – физического лица в соответствии с п.4 ст. 

48 НК РФ производится в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 

№229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Вступив в законную силу, 

судебный акт о взыскании недоимки за счет имущества физического лица 

налоговый орган передает сведения о задолженности  по имущественным 

налогам для дальнейшего отражения справочно в Едином платежном 

документе (ЕПД). 

Порядок действий налоговых органов в данном случае следующий. До 

направления в адрес территориальных органов ФССП для исполнения 

судебных приказов, исполнительных листов о взыскании задолженности за счет 

имущества физического лица,  налоговые органы проводят проверки 

соответствия регистрационных данных, сумм задолженности (в том числе 

путем инвентаризации невыясненных платежей), имущества должника[5]. Если 

сумма задолженности превышает 3000 рублей, то вместе с направлением в 

адрес территориальных органов ФССП вступившего в силу судебного акта 

налоговые органы направляют ходатайство о наложении ареста на имущество 

должника. Если сумма недоимки составляет более 10000 рублей, налоговики 

направляют судебному приставу-исполнителю заявление о временном 

ограничении на выезд должника из Российской Федерации. Так как налоговый 

орган владеет информацией о счетах, а также об имуществе 

налогоплательщика-должника, поэтому одновременно с судебным актом 

налоговики направляют в адрес судебных приставов указанные сведения в 

соответствии с Соглашением о порядке взаимодействия ФНС и ФССП при 

исполнении исполнительных документов от 14.04.2014 № ММВ-23-

8/3@/0001/7.  

Как показывает практика наложить арест на имущество не так просто, а 

зачастую невозможно. Решением этой проблемы стал подписанный документ 

между ФНС и ФССП (Письмо от 11.09.2015 № 00014/15/69320-СВС/СА-4-

8/16024@): в случае непоступления в течение двух месяцев с даты возбуждения 

исполнительного производства от ФССП постановления о наложении ареста на 

имущество должника по судебному акту, сумма взыскания по которому 

составляет более 3 000 руб., налоговый орган не позднее 10 календарных дней 

со дня истечения вышеуказанного срока направляет уведомление о наличии у 

налогоплательщика имущества, зарегистрированного на праве собственности, с 

целью наложения ареста на имущество должника, а в случае невозможности – 

для вынесения постановления о запрете совершения регистрационных действий 

с имуществом. Особое внимание ФНС будет уделять должникам с суммой 

задолженности более 50 000 руб. по имущественным налогам и более 250 000 

руб. по НДФЛ, в отношении которых имеется информация о наличии 

имущества. В отношении таких должников будут проводиться совместные 

рейды по наложению ареста на их имущество в рамках исполнительных 

производств, возбужденных на основании судебных актов.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

В данной научной статье на основе исследования системы входного 

контроля качества строительных материалов определены недостатки и 

разработаны предложения, целью которых является построение 

эффективной системы входного контроля качества строительных 

материалов на предприятии. 

 

Непрерывный рост требований к техническому уровню, качеству 

изготовления продукции и темпам ее обновляемости, ориентация на 

максимальное удовлетворение требований потребителей в условиях перехода к 

экономическим методам управления на принципах хозяйственной 

самостоятельности и конкуренции, обуславливает необходимость 

существенного повышения эффективности и обоснованности мероприятий и 

решений в области обеспечения качества продукции [2, c. 44].  

Совершенствование системы обеспечения качества продукции на 

предприятии следует рассматривать как важнейшее направление повышения 

эффективности системы управления производством в целом. От эффективности 

решений, принимаемых на данном этапе, во многом зависит успех 

производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия. 

Для того чтобы организация успешно функционировала, постоянно 

повышался уровень рентабельности, сохранялись и приумножались ее активы, 

необходим отлаженный механизм управления качества продукции, самым 

важным инструментом которого выступает входной контроль [1, c. 29]. 

https://e.mail.ru/#_ftnref1
https://e.mail.ru/#_ftnref2
https://e.mail.ru/#_ftnref4
https://e.mail.ru/#_ftnref5
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Система входного контроля качества на предприятии является 

важнейшей частью современной системы менеджмента качества, позволяющей 

достичь целей, поставленных руководителями с минимальными затратами.  

В ООО «ТатСтройСервис» используется сертифицированная система 

менеджмента качества, а входной контроль качества продукции осуществляется 

на основании соответствующего стандарта, регламентирующего все процедуры 

входного контроля качества лакокрасочных материалов, алюминиевых сплавов 

и комплектующих изделий.  

В целях обеспечения эффективности входного контроля качества на 

предприятии разработаны должностные инструкции контролеров ОТК и других 

работников, которые участвуют в организации и проведении входного 

контроля качества. В целях обеспечения эффективной работы контролеров 

разработаны и используются рабочие инструкции. 

В целом в ООО «ТатСтройСервис» имеется вся необходимая 

документация, регламентирующая систему менеджмента качества предприятия, 

в том числе документация по обеспечению входного контроля качества. 

В процессе входного контроля качества продукции поставщиков в ООО 

«ТатСтройСервис» используются методы и средства проверки, установленные 

в нормативно-технической документации на контролируемые строительные 

материалы и договорах на поставку. Контроль качества строительных 

материалов проводится на основе применения различных методов анализа: 

количественных, измерительных, органолептических испытаний. 

Входной контроль строительных материалов в ООО «ТатСтройСервис» 

осуществляют по параметрам и методам, установленным в нормативной и 

технической документации на контролируемую продукцию и в договорах на ее 

поставку. 

Входной контроль качества строительных материалов включает 

подготовительный этап проведения входного контроля продукции, этап 

проведения контроля, заключительный этап. 

На подготовительном этапе входного контроля качества строительных 

материалов в ООО «ТатСтройСервис» составляется перечень продукции, 

подлежащей входному контролю, разрабатываются технологические процессы; 

осуществляется разработка участков входного контроля, оснащение их 

контрольным оборудованием, оснасткой, средствами измерения. 

На этапе проведения входного контроля мероприятия по организации 

входного контроля строительных материалов вносятся в график подготовки 

производства. Перечень содержит следующие данные: контролируемые 

параметры; вид контроля, объем выборки, контрольные нормативы; средства 

измерения; гарантийный срок; допустимый расход ресурса при входном 

контроле; решающие правила приемки. 

В ходе анализа документов ООО «ТатСтройСервис» было выявлено, что, 

несмотря на хорошую организацию входного контроля качества продукции, на 

предприятии отмечается попадание в производство некондиционных 

лакокрасочных материалов, алюминиевых сплавов и комплектующих изделий, 
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о чем свидетельствуют показатели выявления дефектной продукции в процессе 

производства. 

Наличие четкой регламентации процессов входного контроля качества 

продукции и распределение ответственности по входному контролю качества 

между работниками отдела технического контроля, отдела логистики и склада в 

ООО «ТатСтройСервис» не обеспечивает в полной мере производство 

бездефектной продукции, о чем свидетельствует уровень брака и убытки 

предприятия от брака. 

Гармоничные отношения между поставщиком и ООО «ТатСтройСервис» 

– залог успешной работы. Но, несмотря на своевременное доведение 

информации по дефектам до поставщиков строительных материалов ООО 

«ТатСтройСервис», наличие обратной связи от поставщиков строительных 

материалов в виде разработки ими эффективных корректирующих мероприятий 

по устранению несоответствий очень незначительно. В ООО 

«ТатСтройСервис» регулярно выставляются штрафные санкций поставщикам 

дефектных строительных материалов, которые привели к выходу из строя в 

гарантийный период эксплуатации алюминиевых профилей. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что стабильного 

роста качества производимой продукции в ООО «ТатСтройСервис» не 

наблюдается, что вызвано рядом недостатков в системе входного контроля 

качества продукции. 

В ООО «ТатСтройСервис» регламентированы все процессы работы с 

некондиционной продукцией, распределены обязанности подразделений и 

персонала в сфере работы с некондиционной продукцией. Однако в процессе 

работы с некондиционной продукцией также можно выделить определенные 

недостатки, к числу которых относятся: ошибки в оформлении поступающих 

документов, утеря паспортов качества, задержка предъявления претензий 

поставщикам и т.п. 

В связи с тем, что часть работников не ознакомлена с должностными 

инструкциями, работники не знают, какую ответственность они несут за допуск 

в производство некачественных лакокрасочных материалов, алюминиевых 

сплавов и комплектующих изделий. В связи с этим они позволяют допускать 

ошибки при выполнении своих функций. В рамках бесед с начальником отдела 

технического о контроля было выявлено, что причинами допущения ошибок 

персоналом является недостаток знаний, невнимательность работников и 

безответственное отношение работников к своим функциональным 

обязанностям. 

Таким образом, основной недостаток, приводящий к убыткам ООО 

«ТатСтройСервис» – отсутствие качественной работы поставщиков 

строительных материалов, т.к. они не гарантируют соответствие качества 

материалов заявленным требованиям. 

Надежность поставщика является важной компонентой успеха и 

устойчивости предприятия. Так как от качества покупной продукции зависит и 

качество продаваемых профильных алюминиевых систем, а, следовательно, 
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имидж и репутация ООО «ТатСтройСервис» в целом, то выявленные в 

дипломной работе недостатки системы входного контроля качества 

строительных материалов негативно влияют на качество производства 

продукции ООО «ТатСтройСервис». Данные недостатки, связанные с 

поставкой некачественной продукции порождают неудовлетворенность 

потребителя, уменьшают прибыль предприятия. 

Обеспечение выпуска профильных алюминиевых систем без дефектов 

возможно путем изменения существующей системы входного контроля 

качества строительных материалов от поставщиков ООО «ТатСтройСервис». 

Для этого необходимо совершенствовать основной процесс входного контроля 

качества продукции путем разработки проекта документа «Процедура 

организации работ по введению контролируемой поставки строительных 

материалов от поставщиков ООО «ТатСтройСервис». 

На сегодняшний день для российских производителей режим 

контролируемых поставок является самым эффективным методом обеспечения 

качества поставщиков любой продукции. 

Сочетание режима сдерживания и значительных экономических санкций 

(через ощутимые затраты на оплату услуг Сервис-провайдера) направляет 

поставщика к быстрой и эффективной реакции на проблему (используя 

необратимые технические меры, вместо «одноразовых» решений). 

Решая проблемы на техническом уровне, минимизируется влияние 

«человеческого фактора», что значительно снижает вероятность повторения 

дефекта у потребителя. 

Одним из наиболее важных моментов в совершенствовании системы 

входного контроля качества должно быть повышение компетентности 

специалистов ОТК и отдела логистики ООО «ТатСтройСервис», что 

невозможно осуществить без эффективной системы обучения персонала. 

Таким образом, разработанные предложения являются эффективными, 

так как позволяют снизить попадание в производство некондиционной 

продукции, что в результате приводит к повышению качества выпускаемой 

продукции, снижению количества рекламаций, а также убытков по причине 

использования в производстве некачественных строительных материалов, 

повысить качество работы с поставщиками строительных материалов, 

формировать благоприятный имидж в глазах потребителей ООО 

«ТатСтройСервис». 
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МОЛОДЕЖНЫЕ ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ 
 

В данной статье рассматривается политика в отношении молодежи 

представленная как деятельность государства по развитию личностного и 

коллективного потенциала. 

 

Молодежные движения исторически играют важную роль в становлении 

нового общества, а значит – и в общественно-политической активизации 

подрастающего поколения [1]. Начиная с 20-х годов прошлого столетия 

отмечается особое внимание к проблемам молодежных движений как 

субъектов политических процессов. Это было тем более значимо, потому что в 

дореволюционный период в Российской империи существовала негласная 

установка на подавление социальной и политической активности почти всех 

категорий молодых людей в любых ее формах. Признавая политический 

характер молодежных организаций, правительство стремилось минимизировать 

исходящую от них угрозу царскому режиму и со временем обратить ряд из них 

ему на пользу. Со сменой власти в феврале 1917 года молодежные организации 

в России начинают развиваться более динамично. Импульсом послужила 

определившаяся к тому времени демократическая модель организованного 

молодежного движения. Во-первых, именно тогда появились зачатки 

молодежных движений различной идеологической направленности. Быстро 

развиваются политические молодежные организации, расширяются контакты 

молодежных организаций на международном уровне, формируются 

международные молодежные политические объединения. Во-вторых, в ранний 

период советской истории политическая субъектность молодежи обладает 

огромным потенциалом, основа которого сформировалась в годы русских 

революций. Политическая активность как черта личности и коллектива 

востребована и является важнейшей идеологической установкой. Однако 

сохраняющийся потенциал демократического варианта молодежного движения 

определил борьбу с ним советской власти вплоть до середины 1930-х гг., когда 

ведущее положение занял Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз 

Молодежи (ВЛКСМ или комсомол) – молодежная общественная организация. 

Комсомол являлся мощным общественным объединением, влиявшим на все 

стороны жизни молодого поколения, тесно взаимодействовавшим с органами 

государственной власти, политическим руководством и профсоюзами. В 1960-е 

годы после молодежных бунтов на западе в Союзе Советских 

Социалистических Республик (СССР) появился интерес к молодежной 

проблематике, определявшийся политикой сдерживания молодого поколения в 

рамках коммунистических идеалов. Дальнейшие исследования общественно-

политической активности молодежи и молодежной политики осуществлялись в 

60–80 годы XX века. В рамках этой концепции развитие личности молодого 
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человека, формирование его жизнеспособности поставлено на первое место, 

причем упор делается на самоорганизации, самореализации и самовыражении. 

Период «перестройки» в России ознаменовался для советской науки 

необходимостью осмысления и переосмысления путей развития единственной 

молодежной организации – комсомола. Кроме того, как продукт общественно-

политической структуры общества, молодежь дифференцирована в 

соответствии с социальными слоями. Следовательно, она всегда зависит от 

экономических, политических и социальных отношений в обществе [2].  

Взаимодействие власти и молодежи как особой социальной группы в 

России исторически носило однонаправленный характер: власть выступала 

организующим и контролирующим началом деятельности молодежи, а 

молодежь – ресурсом власти, объектом ее воздействия для достижения 

определенных политических целей. Соответственно, Роль молодежи в политике 

и отношение государства к данной социальной группе меняется только на 

рубеже 1990–2000 годов, что обусловлено наличием внешних и внутренних 

факторов. К началу 2000-х гг. изменилась и сама российская молодежь – 

сформировалось поколение 17–18-летних россиян, которые родились в период 

после «перестройки» и, соответственно, не жили при советской власти [3].  

Современная молодежь в соответствии с особенностями своего развития 

субъекта в системе общественных отношений. Молодые люди понимают 

личную инициативу как субъективно возможную и общественно значимую 

основу собственного развития. Феномен молодежи в том, что объективно она 

обладает этими качественными характеристика собственного развития. В то же 

время в соответствии с российским законодательством молодежь 

рассматривается как объект воздействия государственной политики. Суть 

современной политики в отношении молодежи представляется как 

деятельность государства по развитию личностного и коллективного 

потенциала, в том числе и общественно-политической активности молодежи. 

Необходимо отметить, что, несмотря на принятие мировым сообществом 

субъект-субъектного подхода как нормы взаимодействия с молодым человеком, 

в России он, к сожалению, практически отсутствует. Молодежь традиционно 

воспринимается, прежде всего, как объект государственной политики [4].  

На основе представленных материалов можно говорить о том, что в ходе 

исторического развития взглядов на молодежь как политический субъект 

сформировалась точка зрения о необходимости широкого общественно-

политического участия молодежи в строительстве гражданского общества и 

правового государства. Важно поднять уровень социально-политической 

культуры молодых людей, расширить область понимания ими своего места и 

роли в общественных процессах, и здесь, безусловно, важнейшим фактором 

становится молодежная политика государства, выстроенная на основе диалога. 

Таким образом, анализируя развитие отечественной науки о молодежи с 20-х 

гг. XX столетия и до сегодняшнего дня, мы убедились в том, что понимание 

молодежи только как социально-демографической, социокультурной и 
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политически однонаправленной категории недостаточно для определения ее 

роли и места в современном процессе реформирования государства.  
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И РАЗВИТИЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 

 

В статье рассматривается одаренность как сложнейший комплекс 

социально-культурных и биологических процессов. 

 

В современной психолого-педагогической литературе «одаренность» 

рассматривается как динамическое явление. Психика человека – это результат 

взаимодействия процессов биологического созревания и научения. С момента 

рождения эти процессы сливаются в единую линию развития. Именно поэтому 

одаренность предстает как сложный итог трудно прогнозируемого 

взаимодействия средовых и генотипических факторов. Значительные трудности 

в определении понятия «одаренности» связаны с бытовым пониманием этого 

психологического термина, когда «одаренность» рассматривается как синоним 

таланта, как степень выраженности таланта, и противопоставляется 

способностям. В отечественной психологии проблема одаренности 

разрабатывалась как психология способностей [1].  

В современной психологии понятие одаренности принято относить к 

когнитивным способностям, тогда как понятие «талант» включает более общие 

стороны развития. Преодолеть односторонние представления о высших 

способностях как преимущественно интеллектуальных позволяет концепция 

творческой одаренности, разработанная А.И. Матюшкиным. Автор концепции 

считает, что психологическая структура одаренности совпадает с основными 

структурными элементами, характеризующими творчество и творческое 

развитие человека, а творческий потенциал является основой для развития 
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одаренности. Творческий потенциал заложен в ребенке с рождения и 

развивается по мере его взросления, но величина потенциала зависит от его 

индивидуальных особенностей. Важнейшей чертой отечественного подхода 

является то, что наличие специальной одаренности не исключает общей, 

которая понимается как качественное своеобразие сочетаний различных 

способностей [2]. 

В современной психологии понятие одарённости принято относить к 

когнитивным способностям, тогда как понятие «талант» включает более общие 

стороны развития. Преодолеть односторонние представления о высших 

способностях как преимущественно интеллектуальных позволяет концепция 

творческой одарённости разработанная А.И. Матюшкиным. Автор концепции 

считает, что психологическая структура одарённости совпадает с основными 

структурными элементами, характеризующими творчество и творческое 

развитие человека, а творческий потенциал является основой для развития 

одарённости. Творческий потенциал заложен в ребёнке с рождения и 

развивается по мере его взросления, но величина потенциала зависит от его 

индивидуальных особенностей. Важнейшей чертой отечественного подхода 

является то, что наличие специальной одарённости не исключает общей, 

которая понимается как качественное своеобразие сочетаний различных 

способностей. 

Признаком одаренности ребенка чаще всего служит несоответствие 

развития его ума обычному уровню умственного развития детей его возраста, т. 

е. опережение возраста. Тем самым признается внутренняя близость, 

взаимосвязанность возрастных изменений и проявлений способностей. 

Выявление одаренных детей – продолжительный процесс, связанный с 

анализом развития конкретного ребенка. Эффективная идентификация 

одаренности посредством какой-либо одноразовой процедуры тестирования 

невозможна.  

Природа одаренности объективно требует новых методов диагностики, 

поскольку традиционные психометрические методики (в виде тестов 

интеллекта и тестов креативности) не валидны по отношению к особенностям 

поведения и качественного своеобразия психических ресурсов одаренного 

ребенка. Выявление одаренных детей неразрывно связано с задачами их 

обучения и воспитания, а также с оказанием им психологической помощи и 

поддержки [3]. 

Важное значение имеет обеспечение процесса выявления, поддержки и 

развития одаренных детей и молодежи. Оно включает в себя как минимум три 

блока деятельности: создание новых методических продуктов, их 

систематизация и распространение. Под созданием нового методического 

продукта подразумевается разработка современных форм, методов, технологий 

выявления, развития, сопровождения и поддержки одаренных детей; 

систематизация методики включает в себя создание картотек, каталогов, 

фондов, баз данных и т.д. 
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Таким образом, одаренность – это сложнейший комплекс социально-

культурных и биологических процессов: это и генетический фактор, и 

средовый, это индивидуальные особенности онтогенеза и деятельности самого 

ребенка.  
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И ЗАКОННОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

В данной статье рассматривается соотношение справедливости и 

законности на современном этапе.  

 

Понимание права как равенства включает в себя с необходимостью и 

справедливость. В контексте различения права и закона это означает, что 

справедливость входит в понятие права, что право по определению 

справедливо, а справедливость - внутреннее свойство права, категория и 

характеристика правовая, а не внеправовая (моральная, нравственная, 

религиозная) [1]. 

Изучение истории правовых, социально-политических и этических  

учений дает основание считать, что все наиболее крупные мыслители начиная с 

Платона не просто обращали внимание на проблему соотношения закона и  

справедливости, морали и права. В понимании сути правовых отношений 

исходным тезисом выступала идея взаимосвязи  морали и права, взаимосвязи 

законов и добродетели. Взаимосвязь морали и права, нравственного и 

правового воспитания античные мыслители рассматривали как закономерность 

формирования личности, как одну из ее ведущих тенденций. В настоящее 

время нравственность и право - сферы человеческой деятельности, которые 

существуют во всяком обществе, взаимодействие и взаимосвязь которых 

рассматривалась как важная сторона, ответственная а формирование 

внутреннего мира личности, - оказались далеко отстоящими друг от друга, их 

взаимосвязь и взаимозависимость оказались размытыми, а во многих случаях  и 

полностью утраченными [2]. Сущности юридической справедливости должны 

соответствовать нормы права. Понятие права становится более широким, когда 
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оно рассматривается в действии, во всех его  проявлениях: нормах, 

правоотношениях, правосознании, субъективных правах и обязанностях. 

Понятие справедливости тесно связывали с общими определениями права 

классики европейской и русской философии права. В последние десятилетия 

концепция соотношения законности и справедливости подверглась серьезному 

переосмыслению: была сделана попытка примирить нравственно-правовые 

ценности индивидуализма и принцип равенства, «автономность» личности и 

вопросы перераспределения доходов [3]. 

По форме и по роли в развитии общества законность и справедливость 

также существенно различаются. Установление режима законности всегда 

неотделимо от государства и по форме выступает в виде свода писаных законов 

данной государственной власти,  охраняемых ее аппаратом, тогда как 

справедливость и несправедливость в качестве важных этических категорий по 

форме выступают в виде норм поведения, оценки, принципов, нигде не 

зафиксированных и охраняемых общественным мнением. 

Противоречие между справедливостью и законностью нередко возникает 

тогда, когда закон, будучи по своей природе справедливым, реализуется 

формально, без всестороннего учета обстоятельств, жизненной ситуации, 

особенностей личности. В этих случаях справедливый закон может выступать в 

глазах людей как несправедливость. Справедливость требует также, чтобы 

факты, к которым применяется норма права, устанавливались в строгом 

соответствии с действительностью, чтобы к ним применялась именно та норма, 

которая их предусматривает [4]. Как свидетельствует история права и правовых 

учений, справедливость в сфере правового регулирования, и особенно в 

правореализационных процессах, созвучна законности, правильному и 

юридически обоснованному внедрению правовых предписаний в жизнь. 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ,  

ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК 

 

В статье рассматривается аспекты науки ее проблемы и мероприятия 

повышающие  интерес к наукам. 

 

Основная форма человеческого познания – наука – в наши дни становится 

все более значимой и существенной составной частью той реальности, которая 

нас окружает и в которой нам так или иначе надлежит ориентироваться, жить и 

действовать. 

Наука - область человеческой деятельности, направленная на выработку и 

систематизацию объективных знаний о действительности. Основой этой 

деятельности является сбор фактов, их постоянное обновление и 

систематизация, критический анализ и, на этой основе, синтез новых знаний 

или обобщений, которые не только описывают наблюдаемые природные или 

общественные явления, но и позволяют построить причинно-следственные 

связи с конечной целью прогнозирования. Те гипотезы, которые 

подтверждаются фактами или опытами, формулируются в виде законов 

природы или общества [1]. 

Со временем промышленники и ученые увидели в науке мощный 

катализатор процесса непрерывного совершенствования производства. 

Осознание этого факта резко изменило отношение к науке и явилось 

существенной предпосылкой ее решающего поворота в сторону практики.  

Главные проблемы государственной научной и инновационной политики 

РФ — непоследовательность, неспособность сформулировать и реализовать 

научные и инновационные приоритеты. Снижение объемов государственного 

финансирования науки до уровня малых стран Западной Европы не привело к 

повышению эффективности государственных расходов, к прогрессивным 

сдвигам в структуре приоритетов. Резерв оптимизации использования 

бюджетных средств для решения наиболее важных текущих проблем 

экономики и общества, создания заделов на перспективу не использован. В 

результате многократное отставание от стран-лидеров в масштабах научных 

исследований и разработок по наиболее важным направлениям, в реальном 

обеспечении объявленных государственных приоритетов России за прошедшие 

10-15 лет углубилось и может сохраниться в перспективе. 

В настоящее время существенная часть бюджетного финансирования 

выделяется в виде государственного задания подведомственным организациям. 

К сожалению, объем этих средств не увязан с показателями результативности 

научных организаций и отдельных научных коллективов. Почти все эти 

средства уходят на выплату заработной платы, на оплату коммунальных 

платежей, текущий ремонт и т.п. Соответственно, для осуществления 
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собственно научных исследований, в том числе, закупки расходных 

материалов, реактивов и комплектующих, денег практически не остается. 

Для решения этой проблемы необходимо провести следующие 

мероприятия: 

— увеличить базовое финансирование в целом; 

— упростить систему оценки результативности научных и научно-

образовательных организаций, сделав основной упор на публикационную 

активность: количество публикуемых статей, уровень научных журналов, в 

которых статьи публикуются (в т.ч. для естественно-научных дисциплин — им 

пакт-фактор журналов), цитируемость сотрудников организаций; 

— использовать такие инструменты, как постоянные и срочные контракты. 

Это позволит, с одной стороны, обеспечить выдающихся ученых постоянными 

контрактами, с другой стороны, расширит возможность для молодых ученых 

работать в сильных научных группах в рамках конкретной темы или контракта. 

Успехи естествознания сулили возможность всестороннего познания 

человека и расширение возможностей сознательного целенаправленного 

формирования его внутреннего мира.  Это порождало надежду на научное 

решение общественных проблем. Поэтому интерес к естественным наукам и 

решению с их  помощью философских, мировоззренческих вопросов был очень  

широк. Изучение естественных наук в эти годы стало привлекать наиболее 

многочисленную часть студенческой молодежи.  "Самое характеристическое 

явление науки двух последних десятилетий есть необычайное усиление и 

распространение естествознания: а вместе с тем и промышленная деятельность 

народов расширилась и приобрела такое значение, какого не имела  никогда. Как 

бы кто ни смотрел на этот факт, но не признать  его никто не может" - отмечал К. 

Д. Ушинский. "Успехи общественных наук, характеризующие  наше столетие, - 

указывал он, - идут не только вширь, но и  вглубь. Число знаний человека о 

природе не только увеличивалось в громадных размерах, но и сами эти знания 

все более и  более приобретают научную форму". 
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 СУДЕБНАЯ СИСТЕМА  РОССИИ 

 

В статье рассматривается проблемы и способы совершенствования 

судебной системы. 

 

Система судов или же судебная система – это совокупность всех судов 

различных уровней Российской Федерации, организованных и 

осуществляющих свою деятельность в соответствии с их компетенцией, строго 

регламентированной действующим законом. 

Порядок построения судебной системы, виды судов, действующих в 

Российской федерации, определены Конституцией РФ и специализированным 

федеральным конституционным законом «О судебной системе». Конкретные 

вопросы о видах судов и их подсистемах определяются другими 

законодательными актами: законами «О судоустройстве», «Об арбитражных 

судах», «О военных судах», «О мировых судьях», а также законодательными 

актами субъектов РФ и создании Конституционных (уставных) судов. 

Проблема коррупции остро стоит не только в судебной системе, но и во 

многих других сферах жизни человека. Фактор коррумпированности судей в 

первую очередь подрывает верховенство права и не способствует обеспечить 

защиту прав человека и гражданина Российской Федерации. Проявление 

коррупции в судебной системе подрывает доверие общества, происходит 

снижение авторитета судебной власти, даже один коррумпированный скандал в 

судебной сфере может на долго очернить весь судейский корпус в глазах 

человека. В законодательстве прописано, что судья при исполнении своих 

полномочий, а также во внеслужебных отношениях должен избегать всего, что 

могло бы умалить авторитет судебной власти, достоинство судьи или вызвать 

сомнение в его объективности, справедливости и беспристрастности. 

Другая проблема в судебной системе — это недоверие граждан 

Российской Федерации к судебной власти. Для повышения доверия, 

государству в первую очередь, необходимо поменять отношение общества к 

судебной системе, сделав судебную власть более открытой. Бумажная волокита 

в судах Российской Федерации до сих пор не помогает разгрузить суды, хотя на 

сегодняшний момент материально- техническое обеспечение судов на высоком 

уровне с постоянным финансирование целевых программ. 

Недоверие к суду возникает и с большим количеством обвинительных 

приговоров в уголовном судопроизводстве. Первой из причин большого 

количества обвинительных приговоров является большая нагрузка на судей, 

судьи не успевают перерабатывать информацию и более детально проверять 

сведенья полученные в зале судебного заседания, поэтому судьи и выносят 

приговоры на основе слабых или косвенных доказательств. Второй причиной 

является низкая квалифицированность нижестоящих судей. В большинстве 



22 

 

случаев на должность судей приходят люди из органов внутренних дел и 

прокуратуры, намного реже приходят из помощников судей и нижестоящих 

судов. Незнание законодательства Российской Федерации влияет в первую 

очередь на судебные решения, оглашаемые в зале судебного заседания.  

Проблемы, существующие в судебной системе, остаются, но они 

решаются. Государственная власть, проводя реформы, пытается не только 

сделать систему судов единой и сбалансированной, но и решить проблемы, 

которые копились долгое время. 

Суды действуя от имени Российской Федерации должны осознавать всю 

значимость возложенных на них обязанностей. Судьи являясь представителями 

судейского сообщества должны быть олицетворение справедливого, 

независимого, беспристрастного правосудия в Российской Федерации. Судьи 

обязаны быть профессионалами в своей деятельности, хорошо понимать свою 

ответственность принимаемых ими решений не только, например, в 

гражданском судопроизводстве, но и в уголовном, где решается судьба 

человека. Поэтому необходимо повышать требования к судьям, занимающим 

должность, что поможет повысить уровень доверия и уважения к судам. На 

сегодняшний момент остается много проблем в судебной системе, если 

проследить деятельность государственной власти в данной сфере, то можно 

понять, что Федеральные целевые программы развития судебной системы, 

повышения уровня финансирования судебной системы, помогают решить 

проблемы в данной области. 

Проблемам, существующим в судебной системе Российской Федерации, 

уделяется большое внимание со стороны центральной власти. Неоднократные 

встречи Президента Российской Федерации с Председателем Верховного Суда 

говорит о том, что на высшем уровне есть желание решать проблемы, 

накопившиеся за долгое время. 
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Правовая система – явление мировой цивилизации. Известно, что 

каждому государственно-организованному обществу присуща собственная 

правовая система, в которой проявляются свойственные ей принципиальные 

характеристики, отображается состояние её развития на определенном 

историческом этапе, фиксируются присущие этому обществу юридические 

идеалы и философско-правовые построения, закрепляются верования народа и 

его традиции, особенности правосознания и правовой культуры. Её 

формирование и развитие подвергаются влиянию тенденций, основанных на 

принципах общечеловеческого характера. Соответственно, различным 

обществам присущи и различные правовые системы со своими особыми 

правовыми базовыми принципами, юридическими концепциями и категориями, 

правовыми конструкциями, системой внутреннего строения  и источников, 

особенностями правотворческого процесса и механизма действия права.  

Правовая система России начала свое развитие на основе 

восточнославянских и отчасти норманнских  юридических обычаев. В самом 

начале своего существования российская правовая система обладала 

основными признаками древнего права. Но внешние влияния совместно с 

общением с более развитыми народами ускорили переход Русского государства 

к праву средневековому, когда наблюдалось замедленное изживание 

институтов и норм древнего права, что объясняется отставанием средневековой 

России как в социальном, так и в экономическом развитии. Совместно с 

политикой изоляционизма, проводимой православной страной перед более 

передовой протестантской и католической Европы, что заключалось в 

ограничении человеческих контактов и идеологической неприязни, которые 

разительно мешали заимствованию прогрессивных норм правовой сферы. [3, 

с.2] 

В X-XIX веках развитие отечественной правовой системы основывалось 

на присоединении к романо-германской семье правовых систем, что отличалось 

следующими особенностями: 

1) высокая защита общих интересов и общего дела в ущерб любого 

рода личных притязаний человека, его интересам и правам; 

2) слабость личностного правового начала в культуре в целом; 

3) широкое распространение в обществе моральных, морально-

религиозных, корпоративных и т.д. регуляторов; 

4) отрицательное отношение православья к фундаментальным устоям 

правового социума, а также к праву и правовой культуре; 

5) высокая степень «присутствия» государственности в жизни 

общества, в идеологии государства, огосударствление множества сторон 

социальной жизни. [1, с. 61] 

Современная российская правовая система – довольно таки оригинальное 

явление с тысячелетней историей. По мере своего становления и развития от 

древней до постсоветской она приобретала все большее своеобразие. В начале 

ХХ века Россия представила всему миру абсолютно новый тип правовой 
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системы, оказавшей значительное влияние на правовые представления людей и 

законодательство многих государств.  

В качестве особенностей современной правовой системы России 

выделяют следующее: 

1) неразвитость у населения юридических традиций, что зачастую 

переходит в правовой нигилизм, совместно с отрицанием ценности и 

необходимости права как такового; 

2) географическое положение России совместно с сосуществованием и 

взаимодействием разных культур на ее территории способствовали 

формированию следующей черты, характерной для правой системы России, – 

слиянию в ней азиатских и европейских начал. Юридические формы западной 

культуры объединялись в России с коллективизмом и соборностью, что 

присуще Востоку.  

Современная правовая система РФ относится к романо-германской 

правовой семье. Основной источник права – законы.  

Таким образом, становлению правовой системы российского государства 

присущи общие закономерности развития любого рода правовых систем, хотя в 

истории этого процесса отмечаются и свои особенности, которые 

обуславливались огромной территорией, на которой проживают разные 

народности, обладающие своей культурой, правами и обычаями, что 

значительным образом влияет на развитие правовой системы Российского 

государства. На современном этапе общепризнанные нормы и принципы 

международного права совместно с  международными договорами РФ – 

составная часть ее правовой системы. 
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Право как категория философии и теории, будучи наполненной реальным 

содержанием, выполняет инструментальную роль. Можно спорить о том, что 

есть право, какую реальность оно отражает, можно по-разному осмысливать 

происхождение права, расходиться во мнениях на сущность и назначение права 

и т.д., но если вопрос ставится в практической плоскости, следует искать 

единую точку отсчета, единый взгляд, одну позицию. На самом деле: если 

юрист-практик обращается к праву для вынесения правильного решения, если 

право позволяет соизмерять действия граждан и должностных лиц, если это 

всеобщий масштаб поведения, то должна быть полная определенность хотя бы 

в одном - к каким источникам следует обращаться, из каких источников 

черпать решение. [1] 

Право утратило бы свою ценность, перестало бы выполнять свою роль по 

стабилизации и упорядочению общественных связей, если бы понималось 

всеми по-разному. Определенность в понимании права - исходное начало 

определенности и порядка в общественных отношения. 

В разных частях света, в группах государств или в отдельно взятой стране 

исторически складывалась своя система права. Обстоятельства места, времени 

и условий развития тех или других народов объективно формировали свои 

источники права. Вместе с тем на каждом отдельном отрезке времени и при 

каждой специфической ситуации в действие вступало конвенционное начало, 

которое в числе других субъективных моментов способствовало единообразию 

в представлениях о праве. 

Поиск подходов к новому пониманию права следует расценивать и как 

бессилие теоретиков изменить что-либо в существующей действительности, и 

как стремление легализовать (оправдать) отношения, складывающиеся помимо 

(или вопреки) официальных форм и структур. 

Разные подходы к праву согласуются с демократизацией общества, 

признанием, в частности, плюрализма мнений. Разные силы, общественные 

движения и партии могут иметь свои взгляды на нашу жизнь, на системы 

вообще и право в частности [2]. 

Нормативное понимание права самое пригодное для отражения его 

инструментальной роли. Определение права как совокупности охраняемых 

государством норм позволяет гражданам и другим исполнителям правовых 

предписаний знакомиться с содержанием последних по тексту нормативных 

актов и соответственно сознательно избирать вариант своего поведения. Уже 

по одной этой причине нельзя отвергать данный подход. Нельзя связывать его с 

одними именами (например, именем Вышинского), забывая о других, или с 

одним временем (например, временем культа личности), не принимая во 

внимание позитивную роль нормативистских воззрений и нормативистской 

практики.  

Социологический подход концептуально сформировался во второй 

половине XIX в., в рамках школы «свободного права». Нормы права, 

рассчитанные на свободную конкуренцию, в новых условиях развития 

капитализма перестали удовлетворять потребности общественного развития[3]. 
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Суды вынуждены были так интерпретировать законы, что под видом 

толкования фактически устанавливались новые нормы. Идеологи нового 

правового мышления призвали к открытому и свободному судейскому 

правотворчеству. Отсюда тезис: «Право следует искать не в нормах, а в самой 

жизни». Наполнять законы правом призваны судьи и администраторы. Как 

убеждаемся, недоверие к закону и законности - вот суть реалистического 

подхода к праву. 

На почве критики старых законов после Октябрьской революции 

социологический подход пропагандировался и в марксистской теории права. 

Утверждались совершенно новые общественные связи, и их спешили объявить 

правовыми, самим правом. Но поскольку в то же время издавались декреты 

советской власти ставить их под сомнение в качестве права марксистские 

политические деятели не могли, то правом объявлялись одновременно и новые 

законы, и новые отношения. 

В последние десятилетия получил распространение взгляд на право как 

на деятельность физических должностных и юридических лиц, реализующих в 

той или иной форме свои правомочия. В большей степени этому 

способствовала компрометация лицемерного юридического позитивизма 

сталинской эпохи, когда писаное право (законодательство) для многих 

оставалось на бумаге, а нарушения конституционных норм являлись едва ли не 

нормой жизнедеятельности отдельных ведомств и многих ответственных 

работников. Однако следует различать, как представляется, консервативную и 

прогрессивную ветви социологического подхода к праву. 
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В статье рассматриваются тенденции развития современной мировой 

экономики и развитие международных экономических отношений. 

 

В качестве всеобъемлющей основополагающей тенденции развития 

современной мировой экономики, по признанию специалистов, выступает 

интернационализация хозяйственной жизни. Интернационализация 

хозяйственной жизни представляет собой процесс развития устойчивых 
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взаимосвязей между странами  и выхода воспроизводства за рамки 

национального хозяйства. 

Интернационализация хозяйственной жизни проявляется в двух основных 

формах: интеграции (сближения, взаимоприспособления национальных 

хозяйств); транснационализации (создания межнациональных 

производственных комплексов). 

Международная экономическая интеграция – процесс хозяйственного и 

политического объединения стран на основе развития глубоких устойчивых 

взаимосвязей и взаимодействия экономик отдельных национальных хозяйств. 

Она проявляется в формировании экономических объединений государств и 

согласования национальных политик. Выделяют несколько форм 

межгосударственной экономической интеграции. Первая – зона свободной 

торговли, в рамках которой устраняются (снижается уровень) торговые 

ограничения между странами-участницами, прежде всего таможенные 

пошлины. Другая форма – таможенный союз – предполагает наряду с 

функционированием зоны свободной торговли установление единого 

внешнеторгового тарифа и проведение единой внешнеторговой политики в 

отношении третьих стран. 

Более сложной формой является общий рынок, обеспечивающий его 

участникам наряду со свободной взаимной торговлей и единым внешним 

тарифом свободу передвижения капитала и рабочей силы, а также согласование 

экономической политики. Наиболее сложной формой межгосударственной 

экономической интеграции является экономический союз, совмещающий 

вышесказанные формы с проведением общей экономической и валютно-

финансовой политики. 

Экономическая интеграция обеспечивает ряд благоприятных условий для 

взаимодействующих сторон: 

- интеграционное сотрудничество дает хозяйствующим субъектам более 

широкий доступ к разного рода ресурсам: финансовым, материальным, 

трудовым, к новейшим технологиям в масштабах всего региона, а также 

производить продукцию в расчете на емкий европейский рынок всей 

интеграционной группировки; 

- экономическое сближение стран в региональных рамках создает 

привилегированные условия фирмам стран-участниц экономической 

интеграции, защищая их в определенном смысле от конкуренции со стороны 

фирм третьих стран; 

- интеграционное взаимодействие позволяет его участникам совместно 

решать наиболее острые социальные проблемы, такие как выравнивание 

условий развития отдельных наиболее отсталых районов, смягчение положения 

на рынке труда, дальнейшее развитие системы здравоохранения, охраны труда 

и социального обеспечения. 

Экономические отношения образуют сложную иерархическую систему. 

Их можно рассматривать под различным углом зрения в зависимости от цели 

анализа и критериев классификации входящих в нее элементов. В данной 
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системе можно выделить отношения воспроизведенного характера, т.е. 

производства, распределения, обмена и потребления. Можно классифицировать 

отношения по формам собственности: государственной и частной. 

Конкретизация отношений системы может осуществляться также по уровням 

организации общественного производства. 

Можно выделить следующие виды экономических отношений: между 

отдельными государствами (международные экономические отношения); 

между государством и предприятиями; между предприятиями; внутри 

предприятия; между государством и домашними хозяйствами; между 

предприятиями и домашними хозяйствами и др. 

Таким образом, в современной мировой экономике действуют две 

основные тенденции. 

1. Наблюдается усиление целостности мирового хозяйства, что вызвано 

развитием экономических связей между странами, либерализацией торговли, 

созданием современных систем коммуникации и информации, мировых 

технических стандартов и норм.  

2. Происходит экономическое сближение и взаимодействие стран на 

региональном уровне через формирование интеграционных структур, 

развивающихся в направлении создания относительно самостоятельных 

центров мирового хозяйства. 
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Прогнозирование предшествует разработке стратегий, концепций, 

программ социально-экономического развития региона, это значит, что итоги 

прогнозирования используются органами исполнительной и законодательной 

власти субъектов РФ при принятии разных управленческих решений, которые 

направлены на разрешение существующих проблем. 

 

Актуальность прогнозирования социально-экономического развития 

регионов Российской Федерации за последнее время выросла, на это влияют 
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некоторые причины. В 1990-х гг. экономика РФ перешла 

от централизованного планового управления к рыночным отношениям.  

Нерешенными остаются некоторые вопросы составления прогнозов 

регионального экономического развития. Система прогнозирования 

регионального социально-экономического развития по сей день не создана. 

Прогнозы, разрабатываемые на региональном уровне, не дают в полной мере 

предугадать кризисные ситуации и принимать соответственные управленческие 

решения для их разрешения. 

Объект исследования – система прогнозирования, выступающая 

инструментом управления социально-экономическим региональным развитием. 

Предмет исследования – организационно-методические возможности 

совершенствования социально-экономического прогнозирования 

Калининградской области. 

Системный анализ социально-экономического развития эксклавного 

региона за последние двадцать лет определил некоторые особенности 

хозяйственного комплекса данной области. Среди них выделяю следующие 

особенности: нехватка собственного экономического потенциала для 

установления устойчивого социально-экономического развития в условиях 

конкуренции на региональном и европейском рынках [2]. Значительная 

зависимость функционирования ведущих экономических отраслей от 

внешнеэкономических условий, прежде всего, от импорта сырья и его 

комплектующих, межнациональной конъюнктуры на топливно- энергетические 

ресурсы. Любого рода изменения в государственно-правовом режиме 

хозяйствования вырабатывают большое, а зачастую и определяющее значение 

на региональную экономику, беря в счет его географическое расположение. 

Для этого региона определяема многоотраслевая структура экономики с 

довольно значимыми мощностями в добывающей промышленности, пищевой 

промышленности, машиностроении [3].  

В ходе изучения выявленных проблем была создана концепция 

совершенствования социально-экономического прогнозирования региона. Эта 

концепция основывается на трех пунктах: прогнозирование 

не обеспечивает теоретико-методологические разработки; при увеличении роли 

регионов необходим учет особенностей региональных экономик, как сложных 

системных образований; увеличение качества прогнозов необходимо 

осуществлять на каждом этапе процесса прогнозирования. 

Стратегия была разработана с учетом некоторых документов социально-

экономического развития РФ: Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 года № 1662-р, Стратегии социально-экономического развития 

Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 года 

№ 2074-р, Стратегии инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства Российской 
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Федерации от 08 декабря 2011г. № 2227-р, Указов Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 г. №№ 596-606, ежегодных посланий Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации [1]. 

Стратегия выявляет главные направления социально-экономического 

развития эксклавного региона и является основой для разработки программы 

социально-экономического развития данной области, целевых программ 

области, планов деятельности органов исполнительной власти области, 

краткосрочных и перспективных прогнозов социально-экономического 

развития, бюджетов и финансовых планов, а также законодательных инициатив 

[4]. 

Выделяют узловые направления совершенствования обеспечения 

прогнозирования: 

 организация и апробация сетевой модели  программы для создания 

целостной системы прогнозирования региона; 

 разработка алгоритма прогнозирования регионального развития 

(рост технологичности прогнозирования); 

 построение и применение эконометрических моделей (расширение 

инструментария прогнозирования развития региона) [5]. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 

В статье рассматривается инновационное развитие образовательной 

деятельности, которое позволит вузу повысить качество подготовки и 

компетентность выпускаемых специалистов, дать ему определенную 

экономическую независимость. 

 

В современных экономических условиях все более обостряется 

конкуренция на рынке образовательных услуг. Замена стратегии своеобразной 

элитарности высшего образования на стратегию его массовой доступности на 

протяжении всей жизни граждан, желающих приобрести новые знания и 
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компетенции, привела к существенному увеличению числа студентов. В то же 

время общепризнано, что уровень подготавливаемых вузами специалистов в 

большинстве случаев уже не соответствует тому уровню требований, который 

предъявляет современная экономика. В данных условиях обеспечить 

устойчивую конкурентоспособность на рынке образовательных услуг способен 

лишь переход вуза к инновационному образованию, предусматривающему 

обучение в стремительно изменяющейся окружающей среде, формирующему у 

студента инновационное мышление, обеспечивающему преодоление серьезных 

учебных нагрузок, которые привносит постиндустриальная, информационная 

цивилизация. Опыт функционирования многих отечественных вузов 

показывает, что в современных социально-экономических условиях наиболее 

жизнеспособными оказываются те из них, которые проводят активную 

инновационную политику, вводят новые технологии управления 

инновационным развитием образовательной деятельности вуза, внедряют в 

учебный процесс современные образовательные программы, направленные на 

создание новых промышленных технологий и техники, расширяют круг 

образовательных, научнотехнических и консалтинговых услуг, 

предоставляемых населению и различным организациям [1]. 

В связи с обострением конкурентной борьбы на рынке образовательных 

услуг особую актуальность приобретают новые методы управления 

инновационным развитием образовательной деятельности вуза, направленные 

на повышение предпринимательской активности обучаемых и развитием в них 

инновационного типа мышления. На смену традиционного поддерживающего 

образования должно прийти инновационное опережающее образование. 

В современных социально-экономических условиях формируется новый 

тип инновационно ориентированного вуза, который является самостоятельным 

игроком на рынке профессиональных образовательных услуг и выстраивает 

стратегию своего развития, опираясь на собственные конкурентные 

преимущества. Использование инновационных методов управления 

образовательной деятельностью вуза позволит качественно изменить 

содержание обучения, стимулировать и активизировать познавательную 

активность студентов, развить высокую степень самостоятельности в 

приобретении и применении знаний. Главная задача новых инновационных 

учреждений высшего профессионального образования состоит в том, что 

жизненно необходимо повысить восприимчивость экономики к инновациям и 

замкнуть цепь образование -  исследования -  инновации - экономика – 

образование [2].  

Главной сущностью организации управления инновационным развитием 

образовательной деятельности вуза является обеспечение ее современного 

качества, выстраивание эффективной образовательной системы с действенной 

экономикой и управлением, которая будет отвечать запросам современной 

жизни и потребностям развития личности, общества и государства. Для более 

полного раскрытия инновационной образовательной деятельности вуза 

необходимо уточнить его понятийный аппарат, который характеризует 
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следующие терминологические понятия: инновационная система, 

инновационная образовательная деятельность, инновационная образовательная 

среда, инновационное обучение, инновационные методы в образовании, 

инновационный процесс, инновационный потенциал вуза, инновационная 

образовательная среда [3]. 

Таким образом, высшее учебное заведение, имеющее хорошее 

материально-техническое обеспечение, высококвалифицированный 

профессорско-преподавательский состав, а также эффективно действующую 

систему управления качеством, может обеспечить выпуск 

конкурентоспособных специалистов, главным критерием оценки которых будет 

качество их знаний и умений. 
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ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

В статье рассматриваются процессы самовоспитания и 

самообразования как одни из важных и необходимых в профессиональной 

подготовке будущего специалиста.  

 

Формирование и развитие нравственной культуры личности происходит 

под действием различных факторов объективного и субъективного порядка. 

При этом роль субъективного фактора в переходные периоды истории 

закономерно возрастает. Не умаляя значения воспитательной работы, надо все 

же со всей определенностью сказать, что в силу объективных обстоятельств, 

усиленных глубокими преобразованиями общества, основой нравственной 

закалки современного специалиста становится его самовоспитание. 

Высокоморальным специалист становится не по принуждению, а по 

внутреннему убеждению, которое вырабатывается самостоятельно. 

Нравственное развитие только тогда может быть эффективным, когда 

господствует принцип: «Я должен воспитать себя сам». Самовоспитание - 
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способность человека целенаправленно формировать свое нравственное 

сознание, совершенствовать положительное и преодолевать отрицательное [1]. 

Самовоспитание способствует повышению эффективности деятельности 

и рациональному использованию свободного времени. С ним связана 

оптимизация процессов формирования высоких профессиональных, морально-

психологических и волевых качеств, выработка устойчивости к 

антиобщественным и аморальным явлениям. Оно вызывает потребность к 

перманентному всестороннему развитию личности специалиста, особенно 

молодого, придает целеустремленность, активность, устойчивость всей его 

деятельности, позволяет наиболее рационально преодолевать трудности 

аудиторской работы и быта. Опыт показывает, что нравственные и 

профессиональные качества студента вырабатываются в процессе 

самовоспитания в два-три раза быстрее, чем в процессе обычной (не 

акцентированной на самовоспитании) системы обучения и воспитания [2]. 

Недооценка роли самовоспитания ослабляет действенность 

воспитательной работы, приводит к разрыву между воздействием воспитателей 

и результатами этого воздействия. При отсутствии самовоспитания может 

сложиться лишь пассивная личность без устойчивых убеждений и твердых 

взглядов, не способная к преодолению трудностей, возникающих в процессе 

трудовой деятельности будущего аудитора. 

Нравственное самовоспитание – это активный, сознательный, 

целеустремленный процесс формирования и развития своих положительных и 

искоренения отрицательных качеств в соответствии с общественными 

потребностями, личными нравственными идеалами и характером деятельности. 

Оно предполагает интеллектуальное, эмоциональное и волевое развитие 

личности, навыков самоконтроля, управления собственными мыслями, 

действиями, умения предвидеть ближайшие и перспективные результаты своей 

деятельности [3]. 

Например, не при отсутствии такой профессиональной характеристики 

будущего специалиста, как уверенность в себе, студенту необходимо составить 

свой план самовоспитательных действий, который включает: обнаружение 

самого фактора неуверенности в себе, фиксация его в своем сознании в виде 

робости и скованности; отношение к нему, беспокойство о нем, принятие 

соответствующих мер; выработка определенных специфических требований к 

само изменению своей личности; разработка и самоконтроля за своим 

самочувствием, поведением и сознательного регулирования своих эмоций и 

действий в различных условиях и обстоятельствах [4]. 

В действительности в различных жизненных ситуациях процесс 

самовоспитания может не совпадать с планом действия личности. Однако он 

должен быть продуманным моделированием самопознания, само воздействия. 

Таким образом, процессы самовоспитания и самообразования являются 

одним из важных и необходимых в профессиональной подготовке будущего 

специалиста. Причем эти процессы помогут студенту приобрести нравственные 
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профессионально значимые качества для будущей профессиональной 

деятельности. 
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В статье рассматривается описание видов девиантного поведения 

сотрудников органов внутренних дел и причин их возникновения. 

 

Проблема девиантного поведения и его проявлений в социальной и 

профессиональной среде, является актуальной для любой профессиональной 

сферы. Однако необходимость исследования причин возникновения 

отклоняющегося поведения наиболее остра в профессиональных областях, 

считающихся стрессогенными. Одной из таких стрессогенных профессий 

считается служба в органах внутренних дел. [1] 

Профессиональная деятельность в подразделениях ОВД имеет свои 

особенности. Так, выполнение функциональных обязанностей связанно с 

повышенной ответственностью сотрудников за свои действия. Несение службы 

часто происходит в ситуациях с непредсказуемым исходом, характеризуется 

психическими и физическими перегрузками, необходимостью общаться с 

разнообразным контингентом граждан. Эти особенности влияют на личностные 

характеристики сотрудников и могут приводить к развитию у сотрудников 

явления профессиональной деформации, следствием которой могут быть 

негативные поведенческие проявления (девиантное поведение). 

В юридической психологии проблемы психологического изучения 

причин и разработки мер по профилактике девиантного поведения работников  

ОВД  недостаточно. 

Девиантное поведение человека можно обозначить как систему 

поступков или отдельные поступки, противоречащие принятым в обществе 

нормам и проявляющееся в виде несбалансированности психических 
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процессов, неадаптивности, нарушении процесса самоактуализации или в виде 

уклонения от нравственного и эстетического контроля над поведением. [2] 

Особенности характера сотрудника ОВД непосредственно влияют на его 

поведение. Выделяют три признака, составляющих содержание понятия 

«сотрудник с девиантным поведением»: отклонение от нормы поведения, 

поведение нелегко исправляется, корректируется, необходимость 

индивидуального подхода к сотрудникам со стороны руководителей и 

коллектива. [3] 

Можно выделить следующие основные виды девиантного поведения 

личности работника ОВД: отклоняющееся поведение в форме нравственных, 

этических, профессиональных и иных проступков, находящихся вне сферы 

правового регулирования; делинквентное или противоправное поведение, в том 

числе преступное; кондуктивное поведение; аддиктивное поведение; виктимное 

поведение; суицидальное поведение; поведение лица, причиной которого 

служат имеющиеся у него сексуальные перверсии; дезадаптивное и 

неадекватное жизненным ситуациям поведение лиц в состоянии острых 

психических переживаний и психически больных людей и др. 

Задачи коррекционной работы с сотрудниками, склонными к 

девиантному поведению,  должны быть направлены на формирование 

оптимального социально-психологического климата в коллективе сотрудников, 

умелое разрешение служебных конфликтов, оказание помощи в преодолении 

психологических барьеров и скорейшей профессиональной адаптации. Умелое 

использование принципов наставничества, оптимальная организация условий 

труда и поддержка традиций являются важным условием профилактики 

негативных явлений. 

В последние годы отмечается рост психопрофилактических 

обследований, осуществляемых ЦПД МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской 

Федерации и практическими психологами ОВД. При этом ставится задача 

своевременного выявления состояний психической дезадаптации у сотрудников 

органов внутренних дел и проведения последующих психокоррекционных 

мероприятий. Для профилактики девиантного поведения целевые обследования 

проводятся среди сотрудников с признаками отклоняющегося поведения, а 

также применивших огнестрельное оружие на поражение или пребывавших в 

экстремальной ситуации. Плановые обследования осуществляются среди 

сотрудников оперативно-силовых и оперативных подразделений и 

сотрудников, отнесенных по результатам предшествующих обследований к 

«группе риска».  
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АДАПТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ НЕФТЕГАЗОВЫХ ВУЗОВ НА РЫНКЕ 

ТРУДА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ РОССИИ  

 

Професссиональная подготовка высококвалифицированных кадров для 

нефтяной и газовой промышленности в современных условиях развития России 

является одним из самых важных направлений деятельности государства. И, 

безусловно, выпускникам высших учебных заведений, молодым специалистам, в 

данном вопросе уделяется большое внимание. 

 

Процесс адаптации молодого сотрудника в организации является 

первоначальным этапом становления его карьеры в будущем. Время, которое  

необходимо специалисту для «приспосабливания» к условиям внешней среды, 

может длиться достаточно долго, так как ему необходимо найти свою «нишу» в 

компании: построить взаимоотношения с  коллективом, выстроить стратегию 

своего развития в части профессиональных навыков и соответствия требуемым 

занимаемой должности компетенциям [2]. 

Уровень развития современной экономики России определяет ряд 

негативных тенденций в части занятости молодежи: выпускники высших 

учебных заведений сталкиваются с ситуацией неконкурентоспособности по 

причине наполненности рынка труда молодыми специалистами, и именно это 

является одой из основных специфических черт социально-демографической 

составляющей нашей страны, которую необходимо учитывать в политике 

занятости государства, по мнению российских специалистов в области 

управления персоналом.  

Необходимо отметить тот факт, что получение профильного образования 

не может гарантировать выпускнику продвижение именно в этой области, и 

многие молодые специалисты начинают развитие своей карьеры в совершенно 

отличной от полученного образования сфере. Данная ситуация объяснима с 

психологической точки зрения, а именно по причине неустойчивости 

жизненных позиций и целей молодежи, а также в аспекте профессиональных 

навыков: молодые специалисты после окончания высшего учебного заведения  

не имеют стажа и опыта работы. В итоге подобная ситуация приводит к 

низкоуровневому профессиональному статусу, и провоцирует молодых людей 

на работу не по специальности [3]. Важным фактором является также и 
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отсутствие адаптации выпускника к рынку труда после окончания ВУЗа в части 

соответствия требованиям работодателя. В совокупности данные проблемы 

приводят большую часть молодежи в ряды безработных. 

В 2017 году Международная организация труда провела комплексный 

анализ занятости населения, по итогам исследования было выяснено, что за 

2017 год число безработных молодых людей в мире возросло на 500 тысяч 

человек и зафиксировалось на отметке 71 миллиона. Статистика по результатам 

проведенного исследования приведена в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Тенденции в области молодежной безработицы 2017 г. 

Классификация 
Уровень молодежной 

безработицы, % 

Количество молодых 

безработных, млн. 

В мире 13,10 71,10 

Развитые страны 14,30 9,60 

Страны с формирующимся 

рынком 
13,70 3,50 

Развивающиеся страны 9,42 7,91 

Источник: World Employment and Social Outlook 2017: Trends for Youth  

 

Адаптация персонала как процесс оценивается с позиции оптимизации 

кадровых «перестроений» на предприятии. Она дает возможность молодым 

специалистам найти некие альтернативные пути для реализации своих 

профессиональных навыков в короткий промежуток времени параллельно с 

«привыканием» к внешней среде. 

Рассматривая основные препятствия адаптации выпускника, ведущие 

специалисты кадровых агентств выделяют на первое место проблему уровня 

заработной платы - в достаточно высоких, а не редко и завышенных,  

требованиях молодежи к уровню оплаты труда [4].  

Нефтегазовая отрасль является одной из самых востребованных сфер в 

России, специалисты, работающие в этом секторе экономики, отличаются 

высоким уровнем заработной платы, однако, требования работодателей к их 

профессиональным навыкам очень высоки.  

Проведенное российскими специалистами в области занятости молодежи 

исследование - «Система оценок квалификации выпускников ВУЗов как 

будущих претендентов на рынке труда» - отражает различия в уровне 

заработной платы молодежи в зависимости от  сектора занятости. В анализе 

приняли участие руководители фирм  ведущих отраслей в России по состоянию 

на конец 2016 года: энергетика, машиностроение, газ и нефтехимия, и IT-

технологии.  

Специалисты выяснили, что в данных отраслях отмечается то, что 

уровень оплаты труда специалистов, имеющих стаж, по сравнению с 

выпускниками высших учебных заведений, намного выше.  

На рисунке 2 показан начальный уровень заработной платы молодых 

сотрудников по оценке работодателей в вышеперечисленных секторах 

http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2016/WCMS_513739/lang--en/index.htm
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экономики. Руководители компаний, работая с молодежью, говорят о том, что 

молодой специалист должен рассчитывать  на заработную плату в размере не 

более 30 тысяч рублей на начальном этапе.   

В свою очередь нефтегазовая отрасль характеризуется более высокими 

результатами: 11,7% работодателей оценивают уровень заработной платы 

молодого сотрудника в 30-35 тысяч рублей в месяц, 4,7%  руководителей - 

свыше 40 тысяч рублей. 7,7% работодателей в энергетике и 6,0% в IT-отрасли 

видят заработную плату молодого сотрудника на уровне 30-35 тысяч рублей в 

месяц.  

 

 
 

Рисунок 2 - Начальный уровень заработной платы молодых специалистов  

по мнению работодателей (по состоянию на 2016 год) 

Источник: составлено автором  

 

Однако, уровень заработной платы, зависит от квалификации сотрудника, 

и интересы работодателя направлены на оценку не только таких формальных 

характеристик как опыт и стаж работы, а на оценку содержания 

профессионального опыта сотрудника.  

Молодые специалисты выступают в роли основной составляющей 

воспроизводства рабочей силы компаний нефтегазового сектора, и именно они 

становятся востребованными на рынке труда после окончания учебных 

заведений, но только в том случае, если их образование «подкреплено» опытом.  

В условиях модернизации российского образования и внедрения новых 

технологий необходимо серьезно подходить к вопросу повышения качества 

профессиональной подготовки кадров, найти оптимальные  методы обучения 

молодых специалистов для формирования высококвалифицированного резерва 

кадров для всех отраслей экономики России. 

Молодёжь составляет большую трудоспособную часть населения нашей 

страны, по этой причине качество профессионального образования студентов 

является объектом повышенного внимания, в свою очередь вопросы, связанные 

с политикой адаптации молодого сотрудника в организации всегда будут 

являться актуальными в рамках развития страны в целом.  
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Политика компаний в области работы с молодыми специалистами должна 

быть ориентирована на создание высококвалифицированного резерва кадров, 

на обеспечение качественной и эффективной работы молодых кадров, которая 

возможна лишь при быстрой адаптации персонала и развития их 

квалификационных навыков [1]. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо отметить, что основным 

направлением кадровой политики современных предприятий России для 

эффективного развития государства должно стать вовлечение молодых 

специалистов в производственную деятельность. 
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ВЛИЯНИЕ ЦЕННОСТЕЙ НА РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОЙ 

МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

В статье рассматриваются молодежь как часть общества, которая 

еще вырабатывает свою систему ценностей, которая в свою очередь зависит 

от стабильной системы ценностей общества. 

 

На данном этапе весь мир переживает тяжелую ситуацию. Кризисные 

явления происходят во всех сферах жизни: экономической, социальной, в сфере 

ценностных ориентаций. Старшее поколение давным-давно имеет устоявшиеся 

ценности, которые не так легко меняются под влиянием событий. А вот что 

касается молодежь , то это та часть общества, которая еще вырабатывает свою 

систему ценностей, и эта система во многом зависит от того, что происходит 

вокруг. В свою очередь, от жизненных ценностей современной молодежи будет 

зависеть то, что будет происходить в отдельных странах и в мире уже через 

несколько лет [1]. 
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Каждое поколение вносит что-то новое в развитие общества. Однако при 

этом все новое базируется на старых основах. Молодежь – является 

отражением направления развития общества. Глядя на нынешнюю молодежь 

смело можно утверждать, куда и с какой целью движется общество [2]. 

Как правило к двадцати годам у человека  формируется система базовых 

ценностей, то есть тех, которые влияют на все его решения и поступки. В 

дальнейшем с возрастом остается практически неизменной, и существенный 

ценностный переворот в сознании зрелого человека возможен только под 

влиянием сильнейшего стресса, жизненного кризиса.  

В наши дни проводятся многочисленные социологические исследования, 

посвященные выявлению базовых ценностей современной молодежи данную 

информацию можно представить в виде списка, в котором в порядке убывания 

значимости расположены ценности, предпочитаемые молодыми людьми в 

возрасте шестнадцати – двадцати двух лет: здоровье, семья, коммуникативные 

ценности, общение, материальные блага, финансовая стабильность, любовь, 

свобода и независимость, самореализация, образование, любимая работа, 

личная безопасность, престиж, известность, слава, творчество, общение с 

природой, Вера, религия [3]. 

Главной ценностью молодежь отводит большое место в своей жизни 

семейным ценностям. Высокий рейтинг имеют у молодых материальные 

ценности – в том числе и как средство достижения семейного благополучия. 

Такая ориентированность молодежи вполне объяснима: родилось нынешнее 

молодое поколение в эпоху перемен, а детство его пришлось на тяжелые для 

всего постсоветского пространства годы. Врезавшиеся в память трудности тех 

лет заставляют современную молодежь желать стабильности и денег как 

средства достижения этой стабильности [4]. Нравственные и моральные 

ценности почти не вошли в список базовых ценностей современной молодежи, 

а духовные и культурные ценности занимают последние места. Это несомненно 

связано с тем, что молодежь согласовывает свою систему ценностей прежде 

всего с критериями жизненного успеха. Такие понятия, как честность, совесть, 

скромность отходят, к сожалению, на второй план. 

Хотя традиционные ценности не теряют своей важности для нового 

поколения, однако все сильнее ощущается влияние материальных ценностей и 

идеалов молодежи, выраженных в желании быть успешным, влиятельным, 

богатым. Изучение данной темы нам хотелось бы продолжить и проследить как 

в дальнейшем будет происходить развитие главных ценностей жизни у 

молодежи [5]. 

Таким образом, система ценностей современной молодежи представляет 

собой «микс» из традиционных ценностей: семья, здоровье, коммуникация и 

ценностей, связанных с достижением успеха: деньги, независимость, 

самореализация и т.д. Равновесие между ними пока неустойчивое, но, 

возможно, в ближайшие десятилетия на его основе сформируется новая 

стабильная система ценностей общества. 
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РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ФУНКЦИОНИРОВАНИИ  

И РАЗВИТИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

В статье рассмотрены факторы и механизмы управления 

инновационными процессами в российской экономике. 

 

Инновация представляет собой внедрённое новшество, обеспечивающее 

качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованное 

рынком. Является конечным результатом интеллектуальной деятельности 

человека, его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и 

рационализации. Примером инновации является выведение на рынок 

продукции (товаров и услуг) с новыми потребительскими свойствами или 

качественным повышением эффективности производственных систем. Но 

существует и другой подход. Инновация – введённый в употребление новый 

или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый 

метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, 

организации рабочих мест или во внешних связях. Эти нововведения должны 

качественно улучшать и продвигать по линии прогресса существующие 

системы, стимулируя создание новых. 

Формы деятельности и объем деятельности государства в экономической 

сфере меняются с развитием общества, в частности с усложнением 

хозяйственных связей. В экономических концепциях всегда отводилось 

большое место исследованию экономической роли государства, его функциям в 

экономике [1]. 

В условиях перехода к экономике инновационного типа одной из главных 

задач успешного проведения реформ является государственное регулирование 

всех социально-экономических процессов в отраслях производства, в 

социальной сфере и многих других, имеющих тесную связь с экономикой, 

сферах.  
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Государственное регулирование должно использоваться в интересах 

всего общества, активировать все формы деятельности и ограничивать 

негативные процессы в экономике, затрагивая интересы и хозяйственной, и 

социальной сферы всех регионов страны и оказывая на их развитие огромное 

влияние [2]. 

Государство должно регулировать процесс структурной перестройки 

экономики в соответствии с главными целями: увеличением потока инноваций, 

постоянного технологического совершенствования, возрастанием доли 

производства и экспорта высокотехнологичной продукции с очень высокой 

добавочной стоимостью и самих технологий. 

Повышение роли инновационно-направленных элементов в структуре 

хозяйственного механизма инновационного развития ведет к изменению 

системы общественного воспроизводства: меняются его структура, пропорции 

и формы накопления капитала, соотношение отраслей; структура расходов и 

потребления общества. Быстрота развития инновационного процесса под 

действием таких элементов приводит к тому, что меняются критерии и оценки 

экономической и неэкономической эффективности общественного 

производства.  

Необходимость в разработке инноваций особенно проявляется в условиях 

кризиса. Когда экономика переживает трудные времена, тормозится развитие 

всей системы. Ухудшается социальная обстановка и, как следствие, 

политическая ситуация в стране, возникают  внешнеэкономические проблемы, 

которые проявляются в невозможности платить по счетам, и увеличивается 

государственный долг страны. А это приводит к печальным последствиям. 

Исходя из исследований зарубежной практики, можно утверждать, что 

одной из основных целей государственной политики должно быть развитие 

научно-технического прогресса. Рекомендации по нововведениям наиболее 

развитых стран довольно внушительны и обширны – от государственной 

поддержки технологических новшеств и инвестиций в инфраструктуру до 

снабжения маркетинговой информацией и субсидирования экспорта. 

Инновационная деятельность, в широком смысле, предусматривает реализацию 

процедур по созданию, приобретению, освоению и распространению новых и 

усовершенствованных видов продукции, услуг, технологий, сырья и 

материалов, методов организации производства и управления [3]. 

Подводя итог всему выше сказанному, хотелось бы добавить, что в 

сегодняшней не самой простой мировой обстановке, политической 

напряжённости, социально-экономической нестабильности, крайне губительно 

недооценивать роль и значение инновационных процессов в экономике.  
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ЯЗЫК ПРАВА: ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ГЛАЗАМИ ПРОСТЫХ 

ОБЫВАТЕЛЕЙ 

 

В статье проводится попытка изложить существующие взгляды на 

сложность юридического языка, терминологии у разных возрастных слоев 

общества. 

 

Основной задачей любого языка должна быть ясность, понятность и 

доступность. С учетом многовекового развития русского языка данная 

характеристика дополняется рядом других, таких, как: свобода в 

словорасположении, лексическое богатство, легкость в произношении и так 

далее, ведь этот список можно продолжать еще долго. Однако похож ли 

русский язык на язык права? Как известно, каждой науке, каждой отрасли 

знаний присуща собственная терминология, которая отражает характерные 

особенности и свойства предмета познания и регулирования. Язык права 

действительно является сложным и кажется многим излишне казуистичным. 

При появлении новых нормативных документов влечет за собой 

многочисленные комментарии правоведов-ученых. Они поясняют, как будет 

действовать закон, что означает тот или иной термин, в каком юридическом 

смысле использовано определенное понятие. Обозначенную в названии статьи 

проблему мы рассмотрим, опираясь на мнение граждан Российской Федерации, 

которые никак не связаны с юридической  сферой деятельности или только 

начинают её осваивать. Попробуем узнать,  возможно ли с первого раза 

«уловить» мысль автора закона, понятны ли юридические термины без  

трактовки и является ли на самом деле их «перевод» доступным. 

Для начала мы решили задать свои вопросы людям, которые только 

поступили на первый курс направления подготовки «Юриспруденция».  

Первым звучал вопрос: «Понятен ли вам язык, употребляемый в законах 

Российской Федерации?». Ответ был однозначен: «Не всегда!». Было отмечено, 

что необходимо часто перечитывать несколько раз одну и ту же статью для 

уяснения, а для разъяснения все же обращаться к преподавателям. 

Следующими опрашиваемыми стали люди, которые никак не связаны с 

юридической сферой деятельности, в возрасте от 18 до 22 лет. На указанный 

выше вопрос большинство сразу ответило, что язык права им понятен всегда и 

разъяснений не требуется. Нам стало интересно, как у людей, которые редко 

встречаются с законодательством, не возникает ни единого вопроса, когда в то 
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же время у студентов, соприкасающихся с правом ежедневно, всё наоборот. Мы 

решили задать следующий вопрос: «Считаете ли Вы, что юридические термины 

необходимо заменить на общедоступную, иногда разговорную, речь?».  

Участники опроса сразу высказали свое мнение, что если внедрить в язык права 

разговорный сленг, законы будут более понятными обычным людям. Мы 

решили еще уточнить: «Тогда как Вы думаете понять текст нормативного 

правового акта, если его половина окажется все же непонятной?». Большинство 

посчитало, что изучение и реализация законов невозможна без вмешательства 

правотолковательного органа и подчеркнули, что разъяснение законодательства 

положительно скажется на жизни самого населения, ведь законодатель 

предусматривает его издание для развития правового сознания у людей в 

обществе. Поэтому опрашиваемыми тут же было внесено предложение об 

обязательном введении в общеобразовательных учреждениях, которые не 

квалифицируются на познании права предмета, разъясняющего на бытовом 

языке суть и назначение юридических актов. 

Третьей категорией опрашиваемых стали люди в возрасте от 40 до 65 лет, 

также не связанные с юриспруденцией, но имеющие значительный жизненный 

опыт, в том числе и в правовой сфере.  Поэтому был задан такой вопрос:  

«Читая новые нормативные акты, возникают ли сомнения насчет того, 

совпадает ли Ваше понимание его смысла с тем, что на самом деле хотел 

донести законодатель?». Ответ нас озадачил. По их мнению, не существует 

разницы как написан закон – сложно или просто. Более того, не имеет значения, 

понятен ли обществу язык права, так как данными актами руководствуются 

органы государственной власти Российской Федерации и органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Поэтому важно, 

чтобы они понимали суть законов, могли их правильно применять на практике 

и грамотно толковать гражданам. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что мнения 

населения о понимании языка права разнятся не только в зависимости от 

принадлежности к той или иной сфере деятельности, но и от возраста. И, 

несмотря, на неоднозначные ответы в целом, хотелось бы пожелать 

законодателю облекать формулировки нормативных правовых актов в 

понятные большинством членов общества предписания. А гражданам – 

повышать уровень своей правовой грамотности. 
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ОЦЕНКА И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА ПО КОМПЕТЕНЦИЯМ  

В  ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» 

 

Оценка и развитие персонала по компетенциям -  непрерывная 

деятельность по организации и проведению оценочных процедур,  анализу 
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результатов оценки и планирования развития работников Компании, 

являющаяся частью единой системы управления персоналом Компании [1]. 

 

Цель процесса оценки и развития персонала по компетенциям - 

обеспечение Компании персоналом требуемой квалификации и компетенции 

для реализации стратегических задач Компании. 

Задачи процесса оценки и развития персонала по компетенциям: 

• развивать кадровый потенциал Компании за счет целенаправленной 

подготовки работников, состоящих в Кадровом резерве; 

• оптимизировать затраты в развитие персонала за счет 

формирования планов обучения работников Компании на основе результатов 

оценки по компетенциям; 

• обеспечивать руководителей всех уровней управления Компании 

полной и актуальной информацией об уровне развития компетенций их 

работников; 

• минимизировать производственные риски при приёме и 

перемещении персонала, связанные с отсутствием необходимой компетенции и 

квалификации при вступлении в должность [2]. 

В обеспечении функционирования процесса оценки и развития персонала 

по компетенциям задействованы все работники ПАО «НК «Роснефть» и 

Обществ Группы, а также при необходимости могут быть привлечены 

независимые эксперты. 

Оценка персонала по компетенциям проводится по 3-ем направлениям: 

• с целью планирования обучения (для развития компетенций); 

• при формировании Кадрового резерва и Экспертных сообществ; 

• при приеме на работу и перемещении в должности. 

По итогам оценочных процедур руководителями Обществ Группы, 

руководителями профильных структурных подразделений и Департаментом 

кадров принимаются решения о вариантах развитии персонала. 

Результаты оценки персонала с целью планирования обучения 

учитываются и используются при планировании обучения персонала по всем 

видам компетенций в соответствии со Стандартом Компани  на регулярной 

основе, не реже, чем один раз в два года.Списки работников, подлежащих 

оценке, формируются при согласовании непосредственного руководителя 

оцениваемого работника [3]. 

По итогам оценки Департаментом кадров/Кадровой службой 

формируются: 

• Индивидуальные и групповые отчеты с результатами оценки. 

• Список работников, чей уровень компетенций требует развития. 

По результатам оценки компетенций, после согласования с 

непосредственным руководителем оцененных работников, организуется 

обучение персонала:  

• Департаментом кадров в соответствии со Стандартом Компании 

«Организация обучения персонала»; 
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• Кадровой службой Общества Группы в соответствии с ЛНД 

Общества Группы, регламентирующим порядок организации обучения. 

Этапы подготовки и проведения оценки персонала по компетенциям с 

целью планирования обучения: 

 Формирование и направление запроса на проведение оценки 

работника или группы работников с целью планирования обучения для 

развития компетенций. 

 Составление и направление списка работников, подлежащих оценке 

с присвоением профилей компетенций 

 Формирование плана-графика проведения оценочных процедур 

 Информирование работников и их непосредственных 

руководителей о проведении оценочных процедур, сроках проведения 

оценочных процедур, обеспечение инструкциями по прохождению оценочных 

процедур. 

 Проведение оценочных процедур. 

 Систематизация результатов оценки. 

 Фиксация факта прохождения обучения работником по результатам 

оценки [4]. 

Оценка персонала проводится по запросу или планово в зависимости от 

направления оценки.  

В Компании не допускается использование оценки без обоснованной 

необходимости, так как прохождение оценочных процедур может являться 

стрессогенным фактором для работников. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕКЛАМЫ  

В МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Статья посвящена роли рекламы в маркетинговой деятельности, ее 

основным функциям, ее влиянию на формирование и изменение спроса на 
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товары и услуги и факторам, позволяющим назвать рекламу эффективным 

способом достижения цели маркетинговой деятельности. 

 

Для того, чтобы определить какова же роль рекламы в маркетинговой 

деятельности, необходимо дать непосредственно определение понятию 

маркетинговая деятельность, под которой понимают комплекс мероприятий, 

направленных на исследование торгово-сбытовой деятельности предприятия по 

изучению факторов, которые оказывают влияние на процесс производства 

товаров и услуг, их продвижения от производителя к потребителю [3]. 

Данный вид деятельности направлен на установление стратегических 

целей, определения путей их достижения и реальные источники ресурсов 

хозяйственной деятельности. Естественно, главной целью предприятия 

является получение максимальной прибыли при минимальных затратах. 

Достижение этой цели возможно при эффективном продвижении товара, 

которое становится возможным при использовании рекламы, позволяющей 

распространить информацию о товаре всем членам общества. 

Под рекламой понимается информация, которая распространяется 

разными способами, с использованием различных средств, она адресована 

большому количеству людей с целью привлечения внимания к рекламируемому 

объекту [2]. Реклама способствует поддержанию интереса к товарам или 

услугам, а также обеспечивает их продвижение на рынке.  Ее можно считать 

наиболее эффективным способом достижения цели маркетинговой 

деятельности, поскольку она является уникальным средством продвижения, 

ведь именно она дает точную информацию о качестве, свойствах, 

ассортименте, правилах эксплуатации, потребления и других сведениях о 

товарах и услугах. Все это позволяет формировать более эффективное 

производство, а также лучше удовлетворять потребности общества. 

Реклама не только доводит до потенциальных потребителей все 

необходимые для покупки и дальнейшего использования сведения о товаре или 

услуге, но и оказывает на человека эмоционально психическое воздействие, 

поскольку она не только информирует граждан, но и яркими картинками и 

привлекающими внимание лозунгами убеждает человека, что ему этот товар 

необходим. 

Одна из основных функций рекламы – управление спросом, поскольку 

она, используя свои возможности, оказывает воздействие на определенные 

категории потребителей, тем самым изменяя спрос на товар или услугу.  

Можно заметить, что на микроуровне может быть изменено состояние 

потребительского спроса, чтобы он соответствовал производственным 

возможностям фирмы и ее сбытовой политике, путем использования 

разнообразных маркетинговых действий, которые также включают в себя 

целенаправленные рекламные мероприятия. 

Если спрос отсутствует, то реклама его стимулирует (стимулирующий 

маркетинг), если он негативный, то реклама создает его в соответствии с 

принципами конверсионного маркетинга, потенциальный спрос делает 
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реальным (развивающий маркетинг), снижающий спрос восстанавливает 

(ремаркетинг), колеблющийся стабилизирует (синхромаркетинг), оптимальный 

спрос фиксирует на заданном уровне (поддерживающий маркетинг), 

чрезмерный снижает (демаркетинг), иррациональный спрос сводит до нуля 

(противодействующий маркетинг). 

В любой компании маркетологи должны принимать во внимание как 

сильные, так и слабые стороны рекламы и каждого ее инструмента. Так, 

реклама способна достигать массовой аудитории и за один раз, а также 

неоднократно повторяясь. Ее также можно назвать эффективным средством, 

используемым для информирования потребителей о новых товарах или важных 

изменениях в уже существующих товарах и услугах. Однако реклама даже 

высшего качества не сможет спасти плохой товар или план маркетинга, 

являющийся неудачным. А плохая реклама может испортить даже товар, 

обладающий высочайшим качеством и хорошими характеристиками. Именно 

поэтому необходимо понимать роль рекламы в маркетинговой деятельности, 

чтобы максимально эффективно достичь цель деятельности компании. 

В заключение можно прийти к выводу, что роль рекламы в 

маркетинговой деятельности велика, поскольку она расширяет рынок сбыта, 

приносит новых покупателей, тем самым повышая доходы 

товаропроизводителя. Именно поэтому без рекламы деятельность фирмы будет 

неполноценной, а также продавцы, посредники и товаропроизводители не 

будут получать высокие доходы. А продвижение товара за счет рекламы 

является составной частью маркетинговой деятельности. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НА ТЕМУ: 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМИ ПРАВАМИ  

ПРИ РАССМОТРЕНИИ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ В РОССИИ  

И БЕЛОРУССИИ 

 

В данной статье рассматриваются особенности злоупотребления 

процессуальным правом в Российской Федерации и Республике Беларусь. Кроме 

того, статья ориентирована на сопоставление данных особенностей в 

изучаемых государствах. 
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В этой статье рассматривается такой институт права как злоупотребление 

правом. Те, кто активно используют его в своей практической деятельности в 

арбитражных судах не дадут соврать, что он довольно-таки эффективен.  

Проблема злоупотребления процессуальным правом в России и 

зарубежных странах периодически не находит своего разрешения в связи с тем, 

что само злоупотребление очень сложно обозначить в рамках неких границ, 

соответственно в нормативно-правовых документах оно может лимитироваться 

лишь фрагментарно. 

Сравнительного - правоведческий анализ на тему злоупотребление 

процессуальными правами при рассмотрении корпоративных споров в России и 

Белоруссии предположительно даст сходные черты ситуации по данной 

проблеме, т.к. обе правовые системы формировались на базе законодательства 

бывшего СССР. 

Если сравнивать ситуации в России и Белоруссии, то можно отметить 

следующие сходства:  

В Гражданском и арбитражном процессуальных кодексах РФ содержится  

только  общий  запрет  злоупотреблять  процессуальным  правом  (ч.  1  ст.  35  

ГПК  РФ,  ч.  2  ст.  41  АПК). Соответственно,  

Пункт 1 статьи 9 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

предусматривает, что не допускаются действия граждан и юридических лиц, 

осуществляемые исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а 

также злоупотребление правом в иных формах. 

Таким образом, сам проблемный вопрос затронут в законодательстве 

обеих стран. При этом дальнейшее толкование условий, параметров и границ 

злоупотребления уже выражен фрагментарно в правовой системе изучаемых 

государств. 

В Гражданском процессуальном кодексе РФ и Арбитражном 

процессуальном кодексе РФ содержится только  общий  запрет  злоупотреблять  

процессуальным  правом  (ч. 1 ст. 35 ГПК  РФ,  ч.  2  ст.  41  АПК).  Поэтому  на 

практике возникают сложности по разграничению действий лиц,  

злоупотребляющих  своими  правами,  от  действий,  не  подпадающих  под  это  

понятие.  

Также как и  в  Российской  Федерации,  законодательство  Белоруссии не 

дает четкой дефиниции понятию «злоупотребление  процессуальными  

правами». Определение данного термина  чаще  дается  с  помощью  оценочных  

категорий  («добросовестность»,  «справедливость»,  «честность»  и  др.).  

Итак, в России злоупотребление правом обычно относят к ст. 10 ГК РФ. 

Однако институт добросовестности, который является более общим 

пронизывает всё действующее право, в том числе и материальное и 

процессуальное. Смысл правового регулирования гражданских отношений 

сводится в том числе к тому, чтобы обеспечить возможность реализации 
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субъектами правоотношений прав таким образом, чтобы сохранить 

стабильность гражданского оборота. Однако такая реализация прав должна 

быть добросовестной. 

В соответствии с п. 1 ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление 

гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, 

действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо 

недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). 

В качестве санкции за такой деликт суд должен отказать  лицу в защите его 

права. Это злоупотребление правом в материальном праве, но нередки 

ситуации злоупотребления правами в арбитражном, гражданском и 

административном процессах. Так, обязанность осуществлять процессуальные 

права добросовестно установлена в ч. 1 ст. 35 ГПК РФ, ч. 2 ст. 41 АПК РФ, ч.ч. 

6, 7 ст. 45 КАС РФ. 

Таким образом, законодательство Российской Федерации предполагает 

необходимость добросовестного осуществления правами и в материальном, и в 

процессуальном праве. 

При этом важно понимать, что злоупотребляющим правом является лицо, 

которое de jure обладает определенным правом и вправе его реализовать, 

однако реализация данного права имеет либо противоправную цель (обход 

закона), либо причинение вреда [2, c. 73]. 

Злоупотребление в процессуальном праве. 

1. Арбитражным судом многократная подача заявления о процессуальном 

правопреемстве была расценена как злоупотребление правом согласно абз. 2 с. 

2 ст. 41 АПК РФ, в связи с чем оно было оставлено без движения с 

последующим возвращением заявителю (постановление АС СКО от 13.08.2015 

г. по делу №А25-690/2015). 

2.  Изменение территориальной подсудности и подведомственности 

рассмотрения спора путем введения в состав лиц, участвующих в деле, 

поручителей может быть расценено как недобросовестное поведение и 

злоупотребление процессуальными правами (п. 6 постановления Пленума ВАС 

РФ от 12.07.2012 г. № 42 "О некоторых вопросах разрешения споров, 

связанных с поручительством". 

3. Арбитражным судом непредоставление запрошенных арбитражным 

судом документов в рамках дела о банкротстве было квалифицировано по ч. 2 

ст. 41 АПК РФ в качестве злоупотребления правом (постанорвление АС СКО от 

20.07.2015 г. № Ф08-4922/2015 по делу № А53-9682/2012). Однако лично я не 

вижу здесь злоупотребления правом, т.к. для квалификации действия в качестве 

злоупотребления правом лицо должно обладать определенным правом. Однако 

в данном случае арбитражным судом на лицо была возложена процессуальная 

обязанность, а правом на предоставление/непредоставление документов данное 

лицо не обладало. 

Конечно, это малая толика судебной практики, но злоупотребление 

правом реально применяется судами в качестве института и может сыграть 

положительную роль в рассмотрении спора. 
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Что касается Республики Беларусь, то здесь следующая ситуация: 

Например, в соответствии со ст. 113 Хозяйственного процессуального 

кодекса Республики Беларусь (далее – ХПК) хозяйственный суд по ходатайству 

лиц, участвующих в деле, вправе принять меры по обеспечению иска в 

корпоративных спорах  

Любая из мер по обеспечению иска подразумевает под собой 

установление судом каких-либо ограничений (пусть даже и временных) прав 

конкретных лиц [1, c. 178]. Это может быть и непосредственный запрет лицу 

совершать какие-либо действия, и ограничение права лица распоряжаться какой 

либо вещью. Общим всегда является то, что лицо ограничивается судом в чем-

то и ограничивается по ходатайству лиц, участвующих в судебном споре. При 

этом очень часто суды должны рассмотреть ходатайство о применении мер по 

обеспечению иска уже на стадии принятия искового заявления и возбуждения 

производства по делу, если ходатайство заявлено при подаче искового 

заявления, даже не изучая материалы дела и не исследуя какие-либо 

доказательства. 

И вот именно в таких ситуациях, у стороны в споре, преследующей свои 

субъективные цели и реализующей свое субъективное право на судебную 

защиту, появляется возможность уже в самом начале процесса добиться 

результата, используя меру по обеспечению иска как инструмент для этого. И 

злоупотребляя своими процессуальными правами, недобросовестная сторона 

может попытаться создать для себя преимущества перед добросовестной 

стороной. Особенно ярко это проявляется, например, при рейдерских захватах 

предприятий, когда меры по обеспечению иска могут просто парализовать 

предприятие и резко увеличить шансы рейдеров на успех. 

В целях защиты хозяйственного общества от проявлений 

злоупотребления прав со стороны лиц, не являющихся участниками общества, 

защиты прав третьих лиц при заключении крупных сделок хозяйственного 

общества и сделок с заинтересованностью его аффилированных лиц 

рекомендовалось бы исключить в ст.ст. 57, 58 Закона членов наблюдательного 

совета (совета директоров) и само хозяйственное общество из числа субъектов, 

обладающих правом на иск о признании крупной сделки или сделки с 

заинтересованностью аффилированных лиц недействительными.  

Реализация данного предложения позволит решить не только ряд 

вопросов, связанных с применением норм Закона (злоупотребление правом на 

обжалование договора со стороны членов наблюдательного совета с 

возможностью корпоративного шантажа, заключение обществом крупной 

сделки заведомо с нарушением законодательства с возможностью признания ее 

недействительной в любой момент), но и позволит урегулировать ряд вопросов 

применения норм хозяйственного процессуального законодательства. 

При установлении факта злоупотребления правом суд применяет к 

виновному лицу меры гражданско-правовой ответственности, установленные 

соответствующими нормами гражданского законодательства [2, c. 25] 
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Таким образом, в целом правовая ситуация по изучаемому вопросу 

злоупотребления процессуальным правом в корпоративных спорах в России и 

Белоруссии схожа, однако отдельные фрагментарные элементы 

законодательства, не формирующие четкого понимания данного института, 

провоцируют суды обоих государств на решения, основанные на субъективных 

оценках. В законодательстве каждого из исследуемых государств существуют 

свои элементы, провоцирующие злоупотребление правом при корпоративных 

спорах, и часть из них была отражена в ходе написания статьи. 
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ПРАВОВАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

В статье охарактеризована история правовой системы Российской 

Федерации, показаны тенденции развития российской правовой системы, 

начиная с IX века. Выделены результаты административной и судебной 

реформ, а также гражданского, арбитражного и уголовного процессов и 

выявлены проблемы правовой системы Российской Федерации в 

современности. 

 

Правовая система – совокупная связь системы права (в том числе 

системы законодательства), правовой культуры и правореализации. 

В любой сфере знания присутствуют постоянные проблемы, важные не 

столько своим решением, сколько вкладом, внесенным в науку в различные 

этапы развития этого раздела знания. Одной из таких проблем является 

проблема правовой системы и формирования ее в Российской Федерации.   

При формировании правовой системы учитываются реалии жизни в 

историческом прошлом государства, традиции, обычаи, и культуры народов, 

населяющих её, а также нормативно-правовой опыт других государств и 

народов, ведь во всех существующих правовых системах присутствуют 

элементы подобия. К таким элементам можно отнести: общность генезиса; 

юридических понятий и категорий; подобие техники изложения и 
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систематизации норм права; структурное единство; общность источников, 

форм закрепления и выражения норм права; структурное единство; общность 

принципов регулирования общественных отношений [4].   

Становление и развитие российской правовой системы совершалось по 

общим законам, свойственным становлению и развитию любой правовой 

системы, хотя в этих процессах были и свои особенности [6]. 

Автор учебника «Российская правовая система (вопросы теории)» В.Н. 

Синюков считает, что «российская правовая система прошла, в принципе, те же 

этапы, что и российская государственность»,  

1. IX–XIII вв. – период становления российской правовой системы, 

соответствующей древнерусскому земскому государству;  

2. XIV–XVII вв. – становление и развитие правовой системы Российской 

империи [5]. 

Правовая система России до правления Петра I испытала на себе 

разнообразное правовое и культурное влияние, как со стороны 

западноевропейских государств, так и со стороны восточных. Однако это не 

означает, что её развитие не было самостоятельным.    

В праве до XVIII в., как и в обществе в целом, прочно сохранялись 

древние пласты социального права, правовые нормы, представления и 

отношения, соответствующие традиционному типу власти и общества. 

Обычное право восточных славян являлось той основой, на которой 

происходил процесс смешения и взаимодействия различных правовых систем. 

Темпы развития правовой системы России в силу ряда исторических, 

социальных и геополитических причин были несколько ниже, нежели во 

многих странах Западной Европы. Реализация права в рассматриваемую эпоху 

происходила в форме соблюдения и исполнения тех правовых норм и обычаев, 

которые вырабатывались в процессе жизнедеятельности. Как и на другие 

элементы правовой системы, воздействие на правосознание в этот период также 

не было однородным. В общем, оно было характерным для общества 

традиционного типа, но в разных регионах Руси испытывало в разной степени 

существенное влияние как восточной, так и западной правовых традиций [2]. 

Развитие российской правовой системы в X-XIX вв., восприятие ею 

византийской культуры, православия, а также североевропейских влияний 

позволяют сделать вывод о вхождении ее в романо-германскую семью 

правовых систем на правах особой евразийской разновидности.  

В процессе правовой реформы в России была ликвидирована сословность 

суда, провозглашено равенство всех перед судом и законом, было произведено 

отделение суда от административной власти, установлены выборность и 

несменяемость судей, коллегиальность рассмотрения дел и состязательность 

процесса, провозглашены гласность суда и право на защиту, введен институт 

присяжных заседателей.   

В конце XX века, особенно в начале нового XXI века, многие 

государства, в том числе и Россия, вынуждены были преобразовывать свои 

правовые системы с учётом требований всеобщей политической и правовой 
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безопасности. Лучшая правовая безопасность для России – не что иное, как 

выбор собственного направления развития, выражающегося в 

самоидентификации и рефлексии своей правовой самобытности без 

вмешательства извне [3]. 

Для правового сознания российской элиты действительно характерна 

отрицательная динамика: либеральные ценности конца ХХ в. в XXI в. [7], 

сменились высокой степенью деидеологизации и постепенным утверждением 

«идеи потребительского индивидуализма» в социальном сознании и поведении 

большинства представителей российской элиты [1]. 

Глобализация во второй половине ХХ в. стала основной причиной 

мирового социально-экономического развития, вызывая соответствующие 

тенденции развития российской правовой системы. Круг общественных 

отношений, которые не охвачены правом, в России широк, потому потенциал 

этого направления развития правовой системы значителен. 

Значительное влияние на организационный уровень правовой системы 

оказала и проводимая в Российской Федерации административная реформа. 

Именно она повлекла за собой коренную трансформацию организации и 

деятельности наиболее значимой группы правовых институтов. Позитивные 

последствия данной реорганизации выражаются в следующем:  

 вместо существовавших ранее многочисленных видов федеральных 

органов исполнительной власти в начале XXI в. была создана новая система 

федеральных органов исполнительной власти контрольно-надзорной 

компетенции.  

 воплощен принцип иерархического трехуровневого построения по линии 

«Правительство – министерство – исполнительные органы при министерстве»; 

 создан новый подход к разграничению компетенции всех контрольно-

надзорных органов;  

 полномочия между федеральными, региональными и муниципальными 

органами исполнительной власти разграничены; 

 процессуальное законодательство реформировано под влиянием 

международного права; 

 законодательством изменена процедура деятельности судебных органов.  

 одним из направлений развития принципа состязательности в 

гражданском процессе стало перераспределение функций доказывания от суда 

к сторонам процесса. 

Таким образом, правовые системы России ХХ и ХХΙ вв. не просто 

противоречивы, но и различаются. То есть, правовая система России 

трансформируется под влиянием различных политических факторов.  

В последние годы она вновь начинает менять вектор движения. В этом, 

пожалуй, уникальность нашей правовой системы по отношению к западной, где 

определенность их правовых систем стала залогом устойчивого развития, и к 

восточной, где консерватизм и традиционализм их нормативных систем 

обусловливают стабильную стагнацию. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ И ГОСУДАРСТВЕ 

 

В данной статье речь пойдет о значимости юридического образования, 

для отдельного человека, и о значимости юриспруденции для общества и 

государства в целом.   

 

Юриспруденция (лат. juris-prudentia — правоведение, от лат. jus — право 

и лат. prudentia — предвидение, благоразумность, мудрость) — это 

комплексная наука, изучающая сущностные свойства государства и права; 

совокупность правовых знаний; практическая деятельность юристов и система 

их подготовки. [1] 

Юристы приобщают людей к знаниям о государстве и праве, законности, 

правах и свободах личности, выработке у граждан устойчивой ориентации на 

законопослушное поведение. Древнеримский политический деятель, оратор и 

философ Цицерон о праве говорил так: «Источник право, народ. Право 

человеку никем не даровано, оно принадлежит ему потому, что он человек.»  А 

может ли современный человек не имея образования, быть полноценным 

членом общества? Очевидно, что нет! Так какую же роль играет образование 

сегодня? В настоящее время, как и во все времена, образование дает человеку 

жизненные ориентиры, влияет на формирование его мировоззрения, 

обеспечивает преемственность языка, традиций, тем самым способствуя 

консолидации общества, формированию национального самосознания и 

сохранению национальной культуры.  
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Кроме того, в современном обществе значительно возросла социальная 

роль образования. По мнению большинства исследователей, именно 

образование становится сегодня одним из важнейших факторов формирования 

нового качества экономики и общества, от его направленности и 

эффективности в значительной степени зависят перспективы прогрессивного 

развития человечества. Совершенно очевидно, что преодоление кризиса 

цивилизации, решение сложнейших проблем, в подавляющем большинстве 

носящих глобальный характер, напрямую связано с развитием образования, 

которое может и должно обеспечить цивилизационный диалог посредством 

своих интеллектуальных коммуникативных ресурсов. «Сохраним 

цивилизацию!» - вот главный принцип, который сегодня стал 

основополагающим во всех сферах общественной жизни, в том числе и в 

образовании. Само собой разумеется, что юрист должен быть 

высокообразованным, высококультурным человеком, а еще юридическая 

профессия требует от личности объективности, обладания чувством 

справедливости, сострадания, личной безупречности. Работа юриста связана с 

правовым разрешением возникающих в жизни ситуаций, с защитой прав и 

законных интересов личности, общества и государства. Юристу по роду работы 

приходится подводить конкретный жизненный случай под конкретную норму. 

Для этого от него требуется не только высокая профессиональная 

компетентность, но и гражданская жизненная позиция, которая имеет большое 

значение в социальной оценке фактов, событий, имеющих юридическое 

значение при выборе вида и меры принудительного воздействия. 

От юриста требуется умение действовать в чрезвычайных условиях и 

сохранять при этом эмоциональную устойчивость к восприятию негативных 

явлений. [2]. 

В специализированную профессиональную подготовку юристов 

включаются дополнительные дисциплины, отражающие специфику будущей 

сферы деятельности. Например, административная и оперативно- розыскная 

деятельность милиции, психология работы с отдельными группами населения, 

либо дисциплины, посвященные экономике зарубежных государств, 

зарубежному праву и т.д. 

Юрист по образованию в России рассматривается как специалист, 

получивший полный набор юридических знаний. Это так называемый общий 

юрист, который по характеру образования предназначен к выполнению любой 

работы, признаваемой юридической и к выполнению многих иных видов 

деятельности, которые по своему содержанию не являются юридическими, но 

близки к ней. Более узкие специализированные направления могут иметь свои 

особенности, но во всех случаях юрист - это лицо, получившее 

соответствующее образование и обладающее правом занимать определенные 

должности. [3]. 
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ЧТО ТАКОЕ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ? 

 

Статья описывает понятие обеспечительные меры зафиксированное в 

действующем процессуальном законодательстве. В статье приведены 

статистические данные ФССП по возбужденным делам о розыске должников 

и их имущества. Описывается основания для применения обеспечительных мер 

закрепленные в законодательстве. 

 

Практикующие юристы справедливо отмечают, что для заказчика 

юридических услуг главным является не только перспектива удовлетворения 

судом их требований, а прежде всего возможность в последующем исполнить 

решение суда. 

О справедливости данного утверждения свидетельствует ведомственная 

статистическая отчетность Федеральной службы судебных приставов [3], 

согласно которым за 11 месяцев 2017 года ФССП России возбуждено дел по 

розыску должников, их имущества в количестве 48 256 дел, в том числе: по 

розыску должника – гражданина 23 770 дел (кроме дел связанных с взысканием 

задолженности по алиментным обязательствам, дел в отношении лиц, 

подлежащих принудительному выдворению за пределы Российской Федерации, 

дел в отношении лиц, уклоняющихся от отбывания обязательных работ, дел по 

взысканию штрафа, назначенного в качестве наказания за совершение 

преступления); по розыску должника – организации 4 125 дел; по розыску 

имущества должника граждан и организации 20 361 дел (кроме дел связанных с 

взысканием задолженности по алиментным обязательствам). Подобные дела 

возбуждаются службой судебных приставов в случае отсутствия сведении о 

должнике и его имуществе, то есть исполнение решения суда затруднительно 

или невозможно для пристава. 

Данная статистика показывает необходимость на ранней стадии 

разбирательства дела предпринять меры к обеспечению судебных 

постановлений. 

В связи с этим совершенствование института обеспечения иска в 

современной правовой науке является актуальным.  

 В процессуальном законодательстве институт обеспечения иска 

закреплен в главе 13 Гражданского процессуального кодекса Российской 
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Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ и главе 8 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ. 

В качестве обеспечительных мер процессуальное законодательство 

предусматривает: наложение ареста на денежные средства (в том числе 

денежные средства, которые будут поступать на банковский счет) или иное 

имущество, принадлежащие ответчику и находящиеся у него или других лиц; 

запрещение ответчику и другим лицам совершать определенные действия, 

касающиеся предмета спора; возложение на ответчика обязанности совершить 

определенные действия в целях предотвращения порчи, ухудшения состояния 

спорного имущества; передача спорного имущества на хранение истцу или 

другому лицу; приостановление взыскания по оспариваемому истцом 

исполнительному или иному документу, взыскание по которому производится 

в бесспорном (безакцептном) порядке; приостановление реализации имущества 

в случае предъявления иска об освобождении имущества от ареста, кроме 

перечисленных процессуальное законодательство предусматривает и иные 

меры по обеспечению иска которые может принять суд, для достижения целей 

обеспечения иска. В качестве иных мер можно привести возможность суда 

приостановить деятельность средства массовой информации предусмотренную 

Законом РФ от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой информации", или 

приостановить реализацию соответствующих номера периодического издания 

либо тиража аудио- или видеозаписи программы либо выпуск соответствующей 

теле-, радио- или видеопрограммы установленную Федеральным законом от 

25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности". 

Обеспечительные меры применяются в случае если непринятие этих мер 

может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта. 

Гражданский процессуальный кодекс указывает, что меры по 

обеспечению иска должны быть соразмерны заявленному истцом требованию.  

Арбитражный процессуальный кодекс для принятия обеспечительных 

мер предусматривает указание заявителем в заявлении о применении 

обеспечительных мер предмета спора, размера имущественных требований, 

обоснование причины обращения с заявлением об обеспечении иска. Заявитель 

должен доказать наличие одного из следующих обстоятельств: а) непринятие 

этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного 

акта, в том числе если исполнение судебного акта предполагается за пределами 

Российской Федерации; б) испрашиваемые меры направлены на 

предотвращение причинения значительного ущерба заявителю. Данный подход 

на основе ст. 90 АПК РФ получил закрепление в п. 9 Постановления Пленума 

ВАС РФ от 12.10.2006 N 55 "О применении арбитражными судами 

обеспечительных мер". 

Решение о принятии обеспечительных мер изготавливается в форме 

определения. 

О принятых мерах по обеспечению иска судья или суд незамедлительно 

сообщает в соответствующие государственные органы или органы местного 
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самоуправления, регистрирующие имущество или права на него, их 

ограничения (обременения), переход и прекращение. 

Определение суда об обеспечении иска приводится в исполнение 

немедленно в порядке, установленном для исполнения судебных 

постановлений. 

На основании определения суда об обеспечении иска судья или суд 

выдает истцу исполнительный лист и направляет ответчику копию определения 

суда. 

Таким образом, принятие данных мер позволяет на ранней стадии работы 

по делу обеспечить возможность исполнения решения суда, а следовательно 

лучшим образом защитить интересы заказчика юридических услуг.  
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАК МЕТОД ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

ФИНАНСОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

 

В статье рассматривается вопрос актуальности и необходимости 

проведения финансового анализа в кредитных организациях, так как вопрос 

финансовой стабильности кредитных организаций является наиболее 

актуальным в период кризиса. 

 

За последние десять лет экономика Российской Федерации перенесла 

несколько финансовых кризисов, смену курса денежно-кредитной политики и 

потрясение банковской системы страны.  

Находясь на постоянном пути к построению развитого государства и 

совершенствованию рыночной экономики одним из ведущих финансовых 

институтов является банк. Аккумулирование, распределение и 

перераспределение, а также регулирование потоков денежных средств, которое 
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осуществляют банки, напрямую оказывают воздействие на развитие фондового 

рынка и реального сектора экономики государства. В связи с вовлечением 

большого количества экономических субъектов и их капиталов в банковскую 

систему, развитие экономики России невозможно без эффективной системы 

управления как банковской системой страны, так и национальной экономики в 

целом.  

Кредитная организация - это особый вид организации, основной целью 

которой является извлечение прибыли посредством проведения банковских 

операций: привлечение денежные средств физических и юридических лиц во 

вклады, размещение средств от своего имени и за свой счет на условиях 

возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов 

физических и юридических лиц.  

Основной функцией кредитной организации, в отличие от других 

предприятий различных отраслей промышленности, является не изготовление 

профильной продукции, а предоставление особого вида услуг. Одной из 

основных услуг оказываемых банком является предоставление во временое 

пользование финансовых активов, капитала для предприятий и организаций. 

Таким образом, заимствованные у банков денежные средства должны 

совершить оборот в хозяйственной деятельности заемщиков и вернуться назад 

к первоначальному распорядителю с приростом заранее определенного 

процента за пользование к сумме основного долга. 

Кредитная организация функционирует, распоряжаясь заемными и 

зачисленными средствами, аккумулированными на принципах возвратности, 

срочности, платности. Для полноценного здорового функционирования 

банковской отрасли в целом и финансовой устойчивости отдельных кредитных 

организаций необходимо придерживаться определенного равновесия и баланса 

между выданными и полученными финансовыми средствами. 

По мнению специалистов в настоящее время банковская система страны 

находится на - этапе кризиса. Одним из немногих способов выхода из 

сложившегося положения является повышение качества управления на базе 

всестороннего и глубокого анализа. В сфере банковского менеджмента ведутся 

активные исследования, однако комплексного подхода к рассматриваемой 

проблеме так и не выявлено.  

Анализ финансового состояния кредитной организации представляет 

собой совокупность методов исследования процесса формирования и 

использования денежных фондов, а также достаточности денежных средств, 

необходимых для организации эффективной банковской деятельности. В 

современной кредитной организации финансовый анализ и анализ финансового 

состояния, как его составляющая, представляет собой не просто элемент 

финансового управления, а его основу, поскольку финансовая деятельность, как 

известно, является преобладающей в банке, а с помощью таких функций как 

аудит и контроль осуществляется внутреннее регулирование деятельности 

кредитной организации. Из-за недостаточной разработки методологических 
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основ анализа финансового состояния в целом отсутствуют необходимые 

методики комплексного диагностики [1].  

Цель проведения такого рода анализа определяется непосредственным 

потребителем информации. Задачи анализа основываются на целях, которые 

можно разделить на две категории: внутренние - исходящие от клиентов, 

вкладчиков, кредиторов, акционеров, органов управления, банковским 

персоналом и внешние - исходящие от Центрального банка, органов 

банковского надзора, потенциальных вкладчиков. 

В соответствии с Указанием Банка России от12.11.2009 №2332-У «О 

перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности 

кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями) анализ базируется на данных следующих форм 

отчетности: оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной 

организации (ф.101), отчет о прибылях и убытках кредитной организации 

(ф.102), расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной 

организации (ф.110), информация о качестве активов кредитной организации 

(ф.115), сведения о ценных бумагах, приобретенных кредитной организацией 

(ф.116), данные о крупных ссудах (ф.117), данные о концентрации кредитного 

риска (ф.118), сведения об активах и пассивах по срокам востребования и 

погашения (ф.125), расчет собственных средств (капитала) (ф.134), информация 

об обязательных нормативах (ф.135), сводный отчет о величине рыночного 

риска (ф.153), сведения о размещенных и привлеченных средствах (ф.302), 

сведения о межбанковских кредитах и депозитах (ф.501), сведения об открытых 

корреспондентских счетах и остатках средств на них (ф.603), отчет об 

открытых валютных позициях (ф.634), а также данных инспекционных и 

аудиторских проверок кредитных организаций [3]. 

Комплексная оценка финансового состояния кредитной организации 

предполагает также определение соответствия работы конкретного банка 

установленным нормам (особенно при оценке рентабельности работы, 

структуры балансового отчета и достаточности капитала) [2]. 

Учитывая все вышесказанное, можно также определить критерии, по 

которым у кредитной организации будет высокая оценка в результате 

комплексной оценки финансового состояния (см. таблица 1). 

 
Таблица 1. Критерии высокой комплексной оценки финансового состояния 

 

Оценка капитала.  Величина собственных средств равна или превышает величину 

уставного капитала 

Отсутствует тенденция снижения капитала кредитной 

организации либо кредитная организация допустила снижение 

капитала не более чем на 15% по сравнению с максимальным 

достигнутым уровнем в течение анализируемого периода. 

Допускается снижение капитала для кредитных организаций, 

показатель достаточности собственных средств (капитала) 

которых превышает уровень норматива в два и более раза 
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Соблюдение 

обязательных 

нормативов 

Соблюдаются все обязательные нормативы, установленные 

Банком России 

Оценка качества 

активов 

Величина просроченной задолженности по предоставленным 

кредитам, депозитам и иным размещенным средствам кредитной 

организации не превышает 20% от величины кредитно-

вексельного портфеля (с учетом выданных межбанковских 

кредитов) 

Оценка доходности Кредитная организация работает прибыльно, либо имеет место 

отрицательный финансовый результат накопительным итогом на 

протяжении не более двух последних отчетных дат 

Оценка прочих 

требований к 

кредитной организации 

Соблюдение кредитной организацией требований 

законодательства РФ. Отсутствие внутримесячных оборотов по 

счетам картотеки неисполненных платежей клиентов. 

Отсутствие на отчетные даты остатков по счетам картотеки 

неисполненных платежей клиентов 

 

Принимая во внимание вышеизложенное можно сделать вывод о том, что 

на данный момент вопрос финансовой стабильности кредитных организаций 

является наиболее актуальным в период кризиса. Это обуславливается тем, что 

банковская отрасль в современной рыночной экономике - один из основных 

институтов, предлагающих финансовые инструменты для развития 

хозяйствующих субъектов.  

Таким образом, для предупреждения финансовой нестабильности 

кредитной организации необходимо регулярно проводить анализ финансового 

состояния и при наличии отклонений по ключевым показателям разрабатывать 

план мероприятий по установлению равновесия и восстановления финансовой 

стабильности кредитной организации. 

 
Библиографический список 

1. Белотелова Ж.С., Сорокина Л.Н., Кухаренко О.Г. Социально-экономические 

проблемы развития Российской Федерации: Сборник научных трудов преподавателей и 

магистрантов экономического факультета РГСУ. Выпуск 16/Научный редактор Н.П. 

Белотелова. – М., 2016. – 216 с.; 

2. Гиляровская Л.Т., С.Н.Паневина Комплексный анализ финансово-

экономических результатов деятельности банка и его филиалов /. – СПб.: Питер, 2013; 

3. Федеральный закон Российской Федерации «О банках и банковской 

деятельности» от 02.12.1990 №395-1. Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

 

 

Васянина М.Д. 

Уральский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

правосудия» 

 

ПРИРОДА МЕДИАЦИИ КАЗАХСТАНА И РОССИИ 

 

В данной статье рассмотрена и проанализирована правовая природа 

процедуры медиации в России и Республике Казахстан. Исследование природы 
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медиации позволяет выявить основные механизмы, используемые 

медиаторами в ежедневной практике и теоретически их интерпретировать. 

Любое понятие должно быть вписано в теоретическую модель, 

обоснованность которой является непременным условием обоснованности 

понятия. Понятие «медиация» исключением не является. Оно также требует 

своего обоснования. 

Ключевые слова: медиация, природа медиации, разрешение спора 

 

В различных областях научного знания ответ на этот вопрос о природе 

медиации разрешается в зависимости от  авторских взглядов. Так, например, 

психология, рассматривая медиацию как форму посредничества, отталкивается 

от особенностей и сущностных признаков характеров, мировоззрений, систем 

интересов и т.д. и в качестве конечного продукта предлагает технологию 

деятельности. Социология, рассматривая медиацию в качестве относительно 

самостоятельного социального института урегулирования конфликтов, 

предлагает систему взаимодействий, оптимальную с точки зрения обоюдного  

достижения целей и сбалансированности интересов. Вместе с подходами, 

предлагаемыми психологической наукой, набор этих знаний позволяет с 

достаточной степенью точности создавать типизированные схемы действий 

медиаторов в тех или иных условиях конфликта.
1
 

Но вряд ли можно говорить о том, что возможность создания технологий  

урегулирования конфликтов, способность медиатора квалифицировано 

показать пути выхода из конфликта отражает понимание природы этого 

социального, экономического, духовного явления общественной жизни. 

Действительно, возможность разрешения проблемы указывает на то, что 

медиатор как специалист по посредничеству в рамках заданных ему условий 

квалифицированно реализует свои знания, навыки и умения. Но любое 

изменение условий приведет к тому, что качество прикладного знания будет 

снижено или утрачено. Это означает, что есть нечто, что еще более глубоко 

определяет характер процессов медиации. 

Природа механизма медиации – правовая. Любая управленческая 

деятельность предполагает не только выбор одного из нескольких вариантов 

развития управляемых процессов для приведения системы к какому-либо 

должному состоянию, но и рамки, границы, в которых этот выбор 

осуществляется. Более того, именно рамки и границы определяют выбор, а не 

наоборот. Сложно себе представить ситуацию в современном обществе, когда 

выбор того или иного лица устанавливает общеобязательные правила 

поведения. Выбор как волевое и властное действие всегда субъективен. 

Правила как формализованное должное всегда объективны. Их объективность 

основана на том, что воля, являющаяся основанием создания правила, отражает 

должное таким, каким оно понимается в обществе на той или иной ступени 

                                           
1
Федоренко Н.В. Правовая природа медиации,- 2012г.//Наука и образование: хозяйство и экономика; 
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исторического развития. Конечной целью медиации является приведение 

системы к какому-либо должному состоянию. 

В общем процедура медиации заключается в том, что, проще говоря, две 

или более спорящие стороны выбирают третью, не заинтересованную в исходе 

дела сторону в целях нахождения оптимального для всех заинтересованных лиц 

решения спора. 

На современном этапе развития России институт медиации получает все 

большую известность, хотя и является относительно новым явлением в 

правоприменительной практике нашей страны. Необходимость привлечения 

такой процедуры в российское право вызвана загруженностью судей и 

существенным развитием судебной системы в сфере международных 

отношений.
2
 

Медиация - новый способ внесудебного разрешения споров, о котором 

сегодня в России говорится все чаще и который, на наш взгляд, способен 

оказать серьезное влияние на все правовое поле нашей страны. Процедура 

медиации может применяться после возникновения споров, рассматриваемых в 

порядке гражданского судопроизводства и судопроизводства в арбитражных 

судах. 

Любые конфликты, будь то бытовые, профессиональные, договорные, 

семейные или конфликты иного рода, отнимают большое количество времени, 

материальных ресурсов и, к сожалению, здоровья. Поэтому разрешение 

конфликтов с помощью данной процедуры во многом может способствовать 

минимизации отрицательных аспектов спора. В большинстве случаев если 

спорящие стороны будут разрешать свою проблему путем обсуждения 

(медиации), то они смогут более оперативно и быстро прийти к примирению, 

чем в судебном порядке. Практика показывает, что медиация превалирует в 

гражданско-правовой сфере жизни общества, разрешая в основном споры по 

гражданским и трудовым делам. Однако, несмотря на это, определенные 

элементы этой процедуры начинают развиваться в уголовном 

судопроизводстве, так как процесс урегулирования споров путем медиации 

распространяется на отношения, предусмотренные федеральными законами. 

Это открывает широкий спектр правоотношений, охватывающий разные 

области права и судопроизводства, также нуждающиеся в досудебном 

урегулировании.
3
 Заметим, однако, что в УПК РФ пока отсутствует 

соответствующее положение о возможности использования в уголовных спорах 

медиатора. Вместе с тем Закон N 193-ФЗ не исключает такой возможности. 

Интересен тот факт, что в Республике Казахстан, по сравнению с нашей 

страной, в обществе процедура медиации существует издревле. Испокон веков 

существовала традиция разрешать конфликты с помощью уважаемых аксакалов 

                                           
2
Фирсова А.А. Проблемы и перспективы развития института медиации в России 
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01.09.2013)// "Собрание законодательства РФ", 02.08.2010, N 31, ст. 4162. 
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и биев. Современные медиаторы предлагают возродить ее в новом свете и в 

рамках закона. 

В свете реализации Концепции правовой политики Республики Казахстан 

на 2010-2020 годы остаётся актуальным вопрос о привнесении в 

процессуальное законодательство и правоприменительную практику элементов 

восстановительного правосудия - медиации, внесудебного урегулирования 

правонарушений. Такая необходимость обусловлена как гуманизацией 

уголовной политики, так и необходимостью оптимизации процессуальных 

процедур.
4
 

Сейчас в Казахстане действует Единый центр медиации и 

миротворчества, где работают специалисты, прошедшие обучение основам 

медиации. Медиаторы помогают людям услышать друг друга и найти 

определенное решение по спорным юридическим вопросам.  Идею медиации 

активно продвигали такие видные государственные деятели  Казахстана,  как 

И.И. Рогов, С.Ф. Бычкова, С.А. Дьяченко и другие. 
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В статье рассматривается современные подходы к определению 

понятия права: нормативистский, социологический, естественно-правовой. 

 

Нормативистский (юридический позитивизм, этатистский, легистский) 

подход к определению права связывает право с действующим государственным 

правом, основывается на признании неразрывной связи права и официальной 

суверенной власти и трактует право как совокупность властных установлений 

государства, выраженных в законодательстве. Независимость права от 
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политики должна выражаться в том, что ученые не должны заранее склоняться 

в сторону обозначенной не ими ценности. 

Ядром нормативистского подхода к пониманию права является мысль, 

согласно которой законодатель всегда прав, а какие-либо «целесообразности» 

если и допустимы, то лишь в рамках толкования юридических норм. «Закон 

суров, но он Закон». Поэтому данный подход называют формально-

юридическим. Нормативисты и легисты отождествляют право с законом и 

трактуют его принудительный характер как сущность права. Закон ими 

понимается как одна из форм права, которое представляет собой совокупность 

законов. При этом право рассматривается лишь как официально-властное 

орудие, как средство для осуществления социального управления. 

Согласно социологическому подходу, право интерпретируется как 

«живое право», обусловленное реальными общественными отношениями. 

Судебные и административные решения, юридические факты и право 

объединений включаются в понятие «живого права». При этом признается и 

законодательство как одна из форм (источников) права. 

Согласно социологическому подходу, закон - собрание во многом 

«волевых», но далеко не всегда обоснованных и справедливых норм 

вчерашнего дня. Следовательно, право надо искать не столько в юридических 

источниках, сколько в самой жизни, хотя и с учетом действующего 

законодательства. Главное - не «буква», а «дух» закона. Высшее благо - не 

формальная законность, а благо и справедливость. Важно знать не только 

закон, но и право. Данный подход выражает стремление преодолеть, в том 

числе посредством судебных прецедентов и суда присяжных, формализм и 

чрезмерную консервативность нормативного подхода. 

С позиций естественно-правового подхода право предстает как 

совокупность самодовлеющих нравственных ценностей, проистекающих из 

природы человеческого разума и всеобщих нравственных принципов. 

Естественное право является абсолютным критерием правового характера всех 

человеческих установлений, включая позитивное право и государство. 

Естественное право является первичным по отношению к нормам позитивного 

права. Представители этого направления в теории права считают, что в нем 

наиболее полно нашли воплощение объективные свойства и ценности 

«настоящего права». Оно наделяется соответствующей абсолютной ценностью 

и предназначено выступать в качестве образца и критерия качества 

действующего позитивного права. 

В содержательную характеристику естественного права наряду с 

объективными свойствами права включаются и различные моральные 

характеристики. В результате такого смешения естественное право 

представляет собой симбиоз различных социальных норм, образующих 

ценностно-содержательный и нравственно-правовой комплекс. Совокупность 

подобных свойств и содержательных характеристик естественного права в 

обобщенном виде трактуется как выражение всеобщей и абсолютной 

справедливости права вообще. Нормы позитивного права и сама практическая 
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деятельность государства должны соответствовать основным положениям 

естественного права. 

В современных условиях нормы естественного права наиболее полно 

отражены в нормах международного права. Чем демократичнее и стабильнее 

общественно-политический строй государства, тем ближе его позитивное право 

к положениям естественного права. Однако равенства между ними никогда не 

будет. 
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В статье рассматривается настоящие тенденции развития 

международных экономических отношений, возможное направление и 

механизмы, посредством которых может быть обеспечено максимальное 

приближение фактической траектории развития процесса трансформации к 

желательной для общества.  

 

Основными тенденциями развития международных экономических 

отношений в настоящее время являются процессы международной 

экономической интеграции, глобализации и транснационализации мировой 

экономики. 

Международную экономическую интеграцию можно охарактеризовать 

как процесс хозяйственного объединения стран на основе разделения труда 

между отдельными национальными хозяйствами, взаимодействия их экономик 

на различных уровнях и в различных формах путем развития глубоких 

устойчивых взаимосвязей. На этой ступени происходит не только сближение 

национальных экономик, но и обеспечивается совместное решение 

экономических задач. Следовательно, экономическую интеграцию можно 
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представить как процесс экономического взаимодействия стран, приводящий к 

сближению хозяйственных механизмов, принимающий форму 

межгосударственных соглашений и согласованно регулируемый 

межгосударственными органами. 

Процессы экономической интеграции идут как на двусторонней, так и на 

региональной или на глобальной основе. В качестве характерной особенности 

интеграционных объединений в настоящее время можно назвать их развитие 

на региональном уровне: создаются целостные региональные хозяйственные 

комплексы с общими наднациональными и межгосударственными органами 

управления. 

Существенной особенностью всей системы международных отношений 

становится глобализация. Экономическая интеграция вполне вписывается в 

процесс глобализации, составляя его ядро, а сама глобализация представляет 

собой более высокую стадию интернационализации, ее дальнейшее развитие, 

когда долго накапливающиеся количественные изменения привели к 

качественному скачку. Мир становится единым рынком для большинства ТНК 

и к тому же большинство регионов открыто для их деятельности. 

Глобализация международных отношений затрагивает практически все 

сферы общественной жизни, включая экономику, политику, идеологию, 

социальную сферу, культуру, экологию, безопасность, образ жизни, а также 

сами условия существования человечества. 

Процесс глобализации охватывает разные сферы мировой экономики. 

Глобализация мировой экономики– это многоуровневое явление, 

затрагивающее: региональную, национальную экономику (макроуровень); 

товарные, финансовые и валютные рынки, рынки труда (мезоуровень); 

отдельные компании (микроуровень). 

На макроэкономическом уровне глобализация проявляется в стремлении 

государств и интеграционных объединений к экономической активности вне 

своих границ за счет либерализации торговли, снятия торговых и 

инвестиционных барьеров, создания зон свободной торговли и т.п. Кроме того, 

процессы глобализации и интеграции охватывают межгосударственные 

согласованные меры по целенаправленному формированию 

мирохозяйственного рыночного (экономического, правового, 

информационного, политического) пространства в крупных регионах мира. 

На микроэкономическом уровне глобализация проявляется в расширении 

деятельности компаний за пределы внутреннего рынка. Большинству 

крупнейших транснациональных корпораций приходится действовать в 

глобальных масштабах: их рынком становится любой район с высоким уровнем 

потребления, они должны быть способны удовлетворять спрос потребителей 

везде, независимо от границ и национальной принадлежности. Компании 

мыслят в глобальных категориях покупателей, технологий, издержек, поставок, 

стратегических альянсов и конкурентов. Различные звенья и стадии 

проектирования, производства и сбыта продукции размещаются в разных 

странах, унифицируясь в международном масштабе. Создание и развитие 
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транснациональных фирм позволяет обойти множество барьеров (за счет 

использования трансфертных поставок, цен, благоприятных условий 

воспроизводства, учета рыночной ситуации, приложения прибыли. 

Учитывая, что для ТНК (особенно многонациональных и глобальных) 

внешнеэкономическая деятельность в большинстве случаев имеет более важное 

значение, чем внутренние операции, они выступают основным субъектом 

глобальных экономических процессов. Транснациональные корпорации–это 

основа глобализации, ее главная движущая сила. 
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ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 

ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРИМЕРЕ АО «ННК-ПРИМОРНЕФТЕПРОДУКТ» 

 

В статье предложена практика проведения горизонтального анализа 

организации на примере АО «ННК-Приморнефтепродукт», г. Владивосток. 

Рассмотрена динамика показателей аналитического баланса, определены 

положительные и отрицательные тенденции в финансово-хозяйственной 

деятельности организации. 

 

Актуальность изучения методики проведения горизонтального анализа 

бухгалтерского баланса организации обусловлена практической потребностью 

заинтересованных пользователей, в первую очередь, внешних инвесторов, в 

получении правдивой и полезной информации о финансовом положении 

предприятия. Главным источником такой информации является бухгалтерский 

баланс. 

Для проведения анализа обычно проводится агрегирование статей 

баланса формы ОКУД 0710001, то есть путём объединения показателей 

отдельных строк в более общие показатели строится так называемый 

аналитический баланс. 

В таблице 1 представлен аналитический баланс АО «ННК-

Приморнефтепродукт» за 2014-2016 годы, построенный на основе методики, 

описанной Л.А. Адамайтис [1]. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22843427
http://elibrary.ru/item.asp?id=22843427
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1362463
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1362463
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http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=978864
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=978864&selid=17093226
http://elibrary.ru/item.asp?id=15282620
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http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=873859
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=873859&selid=15282620
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Таблица 1. Аналитический баланс АО «Приморнефтепродукт» за 2014-2016 годы 

 

Наименование показателя 

Коды строк 

формы ОКУД 

0710001 

На 

31.12.2016 

На 

31.12.2015 

На 

31.12.2014 

Имущество организации (актив) 

1 Денежные средства и 

краткосрочные финансовые 

вложения 

1240 + 1250 227 971 313 679 298 179 

2 Дебиторская задолженность и 

прочие оборотные активы 
1230 + 1260 601 629 160 185 380 386 

3 Запасы, в том числе НДС 1210 + 1220 599 675 520 932 1 035 553 

Всего оборотных средств 

(текущих активов) 
1200 1 429 275 994 796 1 714 118 

4 Внеоборотные активы 

(иммобилизованные средства) 
1100 2 765 152 2 881 541 3 069 855 

Итого имущества 1600 4 194 427 3 876 337 4 783 973 

Капитал организации (пассив) 

1 Кредиторская задолженность 1520 623 590 1 032 815 2 258 011 

2 Краткосрочные заёмные 

средства, оценочные и прочие 

обязательства 

1510 + 1540 + 

1550 
53 055 41 945 47 106 

Всего краткосрочные 

обязательства 
1500 – 1530 676 645 1 074 760 2 305 117 

3 Долгосрочные обязательства 1400 42 578 38 665 26 700 

Всего заёмный капитал 
1400 + 1500 - 

1530 
719 223 1 113 425 2 331 817 

4 Собственный капитал 1300 + 1530 3 475 204 2 762 912 2 452 156 

Итого пассивов (капитал) 1700 4 194 427 3 876 337 4 783 973 

 

В таблице 2 рассчитаны абсолютные и относительные изменения 

показателей аналитического баланса. 
 

Таблица 2. Динамика показателей аналитического баланса  АО 

«Приморнефтепродукт» за 2014-2016 годы 
 

Наименование показателя 

Изменение 2016/2015 гг. Изменение 2015/2014 гг. 

Абс. откл., 

тыс. руб. 

Темп 

роста, % 

Абс. откл., 

тыс. руб. 

Темп 

роста, % 

Имущество организации (актив) 

1 Денежные средства и 

краткосрочные финансовые 

вложения 

-85 708 73 15 500 105 

2 Дебиторская задолженность и 

прочие оборотные активы 
441 444 376 -220 201 42 

3 Запасы, в том числе НДС 78 743 115 -514 621 50 

Всего оборотных средств (текущих 

активов) 
434 479 144 -719 322 58 

4 Внеоборотные активы 

(иммобилизованные средства) 
-116 389 96 -188 314 94 

Итого имущества 318 090 108 -907 636 81 
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Капитал организации (пассив) 

1 Кредиторская 

задолженность 
-409 225 60 -1 225 196 46 

2 Краткосрочные заёмные 

средства, оценочные и прочие 

обязательства 

11 110 126 -5 161 89 

Всего краткосрочные 

обязательства 
-398 115 63 -1 230 357 47 

3 Долгосрочные обязательства 3 913 110 11 965 145 

Всего заёмный капитал -394 202 65 -1 218 392 48 

4 Собственный капитал 712 292 126 310 756 113 

Итого пассивов (капитал) 318 090 108 -907 636 81 

 

Согласно данным таблицы 1, общая стоимость имущества АО «ННК-

Приморнефтепродукт» на конец 2014 года составляла 4 783 973 тыс. рублей, 

2015 года – 3 876 337 тыс. рублей, 2016 года – 4 194 427 тыс. рублей. 

Увеличение валюты баланса в 2016 году составило 318 090 тыс. рублей, 

или 8 %. В предыдущем отчётном году произошло уменьшение итога баланса 

на 907 636 тыс. рублей, или 19 %. Динамика валюты баланса свидетельствует о 

сокращении объёма хозяйственной деятельности в 2015 году и его расширении 

в 2016 году. 

Стоимость иммобилизованных средств на протяжении 2015-2016 годов 

постоянно снижалась. В конце 2014 года она составляла 3 069 855 тыс. рублей, 

в 2015 году упала на 6 % или 188 314 тыс. рублей, в 2016 году снизилась 4 % 

или 116 389 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2016 учётная стоимость 

внеоборотных активов составила 2 765 152 тыс. рублей. Снижение происходило 

за счёт начисления амортизации и отсутствия существенного обновления 

основных фондов. 

Стоимость текущих активов в 2015 году значительно упала (темп падения 

58 %, абсолютное изменение (-719 322) тыс. рублей), в 2016 году – выросла на 

44 % или 434 479 тыс. рублей. На 31.12.2016 учётная стоимость оборотных 

средств общества составила 1 429 275 тыс. рублей. 

В динамике изменения величины оборотных средств в 2015 году 

основную роль сыграло уменьшение материально-производственных запасов 

(включая НДС) в денежном выражении приблизительно в два раза (темп роста 

50 %), в 2016 году – рост дебиторской задолженности и прочих оборотных 

активов в 3,76 раз (темп роста 376 %). 

Для оценки влияния снижения величины материально-производственных 

запасов на хозяйственно-финансовое положение организации вычислим 

показатель оборачиваемости материально-производственных запасов, 

воспользовавшись данными баланса и отчёта о финансовых результатах [2]: 

– за 2014 год: 
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– за 2015 год: 

 
– за 2016 год: 

 
Значительное ускорение оборачиваемости материально-

производственных запасов (на 10,66 оборотов) в 2015 году свидетельствует в 

пользу повышения эффективности использования запасов в хозяйственном 

обороте организации и даёт основание для положительной оценки уменьшения 

величины материально-производственных запасов в данном периоде. 

В 2016 году темп роста дебиторской задолженности (376 %) ощутимо 

превысил темп роста валюты баланса (108 %) и темп роста кредиторской 

задолженности (60%). Это означает, что в 2016 году достаточно большая часть 

текущих активов была отвлечена из хозяйственного оборота, обусловив потери 

в доходах за счёт инфляции. 

Рассчитаем показатели оборачиваемости дебиторской задолженности в 

днях как отношение средней величины дебиторской задолженности к выручке, 

умноженное на количество дней в году [2]: 

- в 2014 году: 

 
- в 2015 году: 

 
- в 2016 году: 

 
Оборачиваемость дебиторской задолженности в 2016 году составила 7 

дней, увеличившись приблизительно на 3 дня по сравнению с 2015 годом, что 

подтверждает отрицательную тенденцию, связанную с высоким темпом роста 

дебиторской задолженности и обусловленную задержками оплат товаров 

компании покупателями и заказчиками. 

Наиболее ликвидные активы испытывали колебания: в 2015 году их 

величина выросла с 298 179 тыс. рублей до 313 679 тыс. рублей (темп роста 105 

%, абсолютное отклонение 15 500 тыс. рублей), в 2016 году – уменьшилась до 

227 971 тыс. рублей (темп падения 73 % или 85 708 тыс. рублей). В 

совокупности с колебаниями абсолютной величины дебиторской 

задолженности и показателей её оборачиваемости такая ситуация отражает 

повышение платёжеспособности компании в 2015 году и снижение 

платёжеспособности в 2016 году [2]. 

Величина собственного капитала АО «ННК-Приморнефтепродукт» 

характеризуется положительной динамикой: по состоянию на 31.12.2014 года 

она составляла 2 452 156 тыс. рублей, на 31.12.2015 – 2 762 912 тыс. рублей, на 

31.12.2016 – 3 475 204 тыс. рублей. Таким образом, прирост собственного 
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капитала за 2015 год составил 310 756 тыс. рублей или 13 %, за 2016 год – 

712 292 тыс. рублей или 26 %. 

Величина заёмного капитала складывается из долгосрочных и 

краткосрочных обязательств. В АО «Приморнефтепродукт» заёмные средства 

(строки 1410 и 1510 баланса) на отчётные даты отсутствуют, то есть все 

обязательства являются беспроцентными. Величина заёмного капитала в конце 

отчётного года составляла 719 223 тыс. рублей, в конце предыдущего года – 

1 113 425 тыс. рублей, в конце года, предшествующего предыдущему – 

2 331 817 тыс. рублей. Отрицательная динамика заёмного капитала 

сопровождает уменьшение финансовых рисков АО «ННК-

Приморнефтепродукт» при заключении сделок в 2015-2016 годах. 

Долгосрочный заёмный капитал представлен отложенными налоговыми 

обязательствами (та сумма, на которую в будущем должен уменьшиться налог 

на прибыль), их величина возрастала на протяжении 2015-2016 годов от 26 700 

тыс. рублей по состоянию на 31.12.2014 до 42 578 тыс. рублей по состоянию на 

31.12.2016. 

Кредиторская задолженность в 2015-2016 годах являлась основной 

составляющей краткосрочного заёмного капитала общества. Она имеет 

отрицательную динамику, уменьшение кредиторской задолженности в 2015 

году составило 1 225 196 тыс. рублей (темп падения 46 %), в 2016 темп падения 

замедлился и составил 60 %. В результате за 2015-2016 годы кредиторская 

задолженность компании снизилась с 2 258 011 тыс. рублей до 623 590 тыс. 

рублей. 

В результате горизонтального анализа баланса АО «ННК-

Приморнефтепродукт» в 2014-2016 годах получены следующие выводы и 

обобщения. 

Динамика валюты бухгалтерского баланса АО «ННК-

Приморнефтепродукт» свидетельствует о сокращении объёма хозяйственной 

деятельности общества в 2015 году и расширении в 2016 году. Значительное 

обновление и восстановление основных фондов в 2014-2016 годах не 

осуществлялось, их балансовая стоимость постепенно уменьшалась в 

результате амортизации.  

Положительными тенденциями в хозяйственной деятельности 

предприятия в 2014-2016 годах выступали: повышение эффективности 

использования материально-производственных запасов в обороте, уменьшение 

кредиторской задолженности, снижение финансовых рисков при заключении 

сделок, связанное с сокращением заёмного капитала.  

Отрицательной тенденцией является увеличение дебиторской 

задолженности одновременно с уменьшением свободных денежных средств на 

фоне расширения товарооборота в 2016 году. То есть рост деловой активности 

в 2016 году, признаками которого являются увеличение товарооборота и 

повышение рентабельности продаж, привёл к тому, что заключённые с 

покупателями и заказчиками сделки не оплачивались в той степени, которая 

позволила бы покрыть кредиторскую задолженность, что создало определённые 
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риски и угрозы финансовой стабильности предприятия по состоянию на 

31.12.2016. 
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УГОЛОВНЫЙ ПРОСТУПОК КАК СПОСОБ ГУМАНИЗАЦИИ 

УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

Статья посвящена анализу предложенных нововведений в уголовное 

законодательство касательно уголовного проступка. 

 

Проект «О внесении изменений в Уголовный кодекс» еще несколько лет 

назад должен был коснуться категории преступлений небольшой тяжести, к 

которой предлагалось отнести умышленные и неосторожные деяния с 

максимальным наказанием в виде лишения свободы, не превышающим трех лет 

ч. 2 ст. 15 УК РФ [1]. Это дает возможность ограничить действие 

предусмотренных уголовным законодательством карательных инструментов, 

которые не могут быть применены к лицам, совершившим преступления 

небольшой тяжести.  

Ученые-юристы уже достаточно долго время обсуждают проблему 

уголовного проступка, еще в 60-е годы  прошлого столетия было указано на 

необходимость  разделения общественно опасных деяний на преступления и 

уголовные проступки, что дало бы возможность продолжить дифференциацию 

уголовной ответственности [2].  

31 октября 2017 года Пленум Верховного суда  РФ утвердил 

законопроект о включении понятия проступка в Уголовный кодекс, который 

будет внесен на рассмотрение Государственной Думы РФ. Верховный суд 

выдвинул предложение об  освобождении от уголовной ответственности за 

совершение проступка и применение мер уголовно-правового характера к 

нарушителям закона. 

Значимое нововведение законопроекта состоит в том, что совершение 

уголовного проступка не влечет последствия в качестве судимости для 

нарушителя. Касательно понятия, которое предлагается закрепить в новой 

статье Уголовного кодекса (УК) РФ, преступление небольшой тяжести, не 
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предусматривающее наказания в виде лишения свободы, считается уголовным 

проступком. 

Как считает Н.В. Генрих, уголовный проступок — особенный вид 

уголовных правонарушений, разнящийся как от административных проступков, 

так и от преступлений в общем. Его особенность состоит в сравнительно 

невысоком уровне общественной опасности, которая предполагает 

необходимость определения особого режима ответственности (сокращенные 

сроки давности, применение не всех видов наказания, сокращение их сроков) 

[3].  

Председатель судебной коллегии ВС по уголовным делам Владимир 

Давыдов, который выступил с докладом представления постановления 

Пленума, отметил, что если бы законопроект был принят раньше, то у 

большого количества людей в биографии не было бы упоминания о судимости 

[4].  

Безусловно, данное нововведение – это еще одна ступень гуманизации 

уголовного законодательства. "Для ведения судопроизводства предлагается 

использовать уже апробированный и хорошо зарекомендовавший себя на 

практике порядок прекращения уголовного дела или уголовного преследования 

в связи с назначением иной меры уголовно-правового характера", – озвучил 

Давыдов на заседании Пленума ВС. Данные изменения для осуществления 

уголовного проступка к провинившимся лицам запланировано внести и в 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 

Следовательно, уголовный проступок фактически снижает резкий 

переход между административным правонарушением и преступлением по 

критерию общественной опасности, занимая нейтральное положение. После 

появления в РФ нового кодифицированного законодательства станет 

возможным обсуждение введения свода уголовных проступков и нового 

процедурного кодекса к нему. 

Выделить и специфицировать все составы действующего УК РФ, 

подпадающие под понятие уголовного проступка, является сложным.  

Таким образом, сегодня уголовно-правовая оценка деяний, 

соответствующих одной категории «преступлений небольшой тяжести», 

создает предпосылку вероятно равного объема и тяжести возможных 

отрицательных последствий для лица его совершившего, не принимая во 

внимание присутствие или отсутствие в санкции такого наказания, как лишение 

свободы. К примеру, срок погашения судимости сейчас зависит только от 

порядка назначения наказания и от его вида. Одновременно предстоящие 

негативные общественные последствия именно судимости, о которых нередко 

даже и не думает осужденный, например ограничения в занятии отдельными 

видами деятельности, приобретении оружия, выборе профессии и места 

работы, усыновлении или опеке (попечительстве), кредитовании и иные, для 

данных лиц уравнены. Конкретно на искоренение их репрессивно-карательной 

возможности и устремлено в первую очередь предложенное реформирование 

уголовного законодательства. 
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МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

В статье изучается понятие морального вреда в уголовном процессе, 

рассматривается причины обращения граждан в суд по вопросу возмещения 

морального вреда. Приведен анализ  общего размера предъявленных к Минфину 

России исковых требований за первое полугодие 2017 года.    

 

Моральный вред - это физические или нравственные страдания, которые 

претерпевал потерпевший в период совершения в отношении него 

преступления, но компенсация морального вреда определяется судом только в 

денежной форме. Основанием для компенсации морального вреда является 

совокупность условий образующих юридический состав: 

а) наличие вреда;
 

б) противоправное действие; 

в) причинно-следственная связь между противоправным действием и 

причинением морального вреда; 

г) вина причинителя вреда. 

Существуют следующие причины для обращения граждан в суд по 

вопросу возмещения морального вреда: 

- признание за гражданами права на реабилитацию  в соответствии с УПК 

РФ при наличии вредных последствий, наступивших для них в связи с 

осуществляемым уголовным преследованием; 

 - нарушение права граждан на уголовное судопроизводство в разумный 

срок при наличии обстоятельств, указанных в главе 26 КАС РФ и Федеральном 

законе от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на 

судопроизводство в разумный срок» [1]. 

Общий размер предъявленных к Минфину России исковых требований за 

первое полугодие 2017 года составил 5 470 626,52 рублей, из них по 3 делам  

заявленные требования были удовлетворены частично на общую сумму 

106 300,00 рублей. Судами принято к производству и рассмотрено 6 дел 

указанной категории по искам (заявлениям): 
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1) Гражданское дело в Нальчикском гарнизонном военном суде по 

исковому заявлению бывшего военнослужащего Д. о взыскании с Минфина 

России  компенсации морального вреда в размере 100 000 руб., причиненного 

незаконным уголовным преследованием. 

2) Гражданское дело в Санкт-Петербургском гарнизонном военном 

суде по исковому заявлению В. к Минфину России о взыскании компенсации 

морального вреда в результате незаконного уголовного преследования в 

размере 2 000 000 руб. 

3) Гражданское дело в Новороссийском гарнизонном военном суде по 

исковому заявлению С. о взыскании в порядке реабилитации с Минфина 

России за счет казны Российской федерации компенсации морального вреда, 

причиненного в результате уголовного преследования, в сумме 828 000 руб. 

4) Дело о взыскании имущественного вреда в порядке реабилитации     

(ст. ст. 133-135 УПК РФ) в Новороссийском гарнизонном военном суде по 

заявлению С.  в отношении Минфина России о возмещении сумм, выплаченных 

за оказание юридической помощи по уголовному делу, в размере 435 000 руб 

[2]. 

Гражданский иск в уголовном деле — это требование защитить 

нарушенное преступлением право или интересы, поэтому следователь обязан 

признать лицо гражданским истцом при заявлении им иска о компенсации 

морального вреда. Этой позиции придерживается и Пленум Верховного Суда 

РФ «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации 

морального вреда» от 20 декабря 1994 г. № 10. В данном постановлении 

отмечено, что «потерпевший вправе предъявить гражданский иск о 

компенсации морального вреда при производстве по уголовному делу. В силу 

действующего законодательства ответственность за причиненный моральный 

вред не находится в прямой зависимости от наличия имущественного вреда и 

может применяться как наряду с имущественной ответственностью, так и 

самостоятельно» [3]. 

Вопрос о моральном вреде долгое время остается предметом научных 

дискуссий. Возможность требования моральной компенсации закреплено в 

УПК РФ. Статья 44 УПК РФ устанавливает, что «гражданским истцом является 

физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении 

имущественного вреда, при наличии данных полагать, что данный вред 

причинен ему непосредственно преступлением. Гражданский истец может 

предъявить гражданский иск и для имущественной компенсации морального 

вреда» [4], это указывает на признание УПК РФ за юридическим лицом право 

на компенсацию морального вреда. Также обратимся к понятию «моральный 

вред», которое закреплено в Постановлении Пленума Верховного суда от 20 

декабря 1994г. № 10 , что «под моральным вредом понимаются нравственные 

или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), 

посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона 

нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая 

репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и 
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т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на 

пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права), 

либо нарушающими имущественные права гражданина. Моральный вред, в 

частности, может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой 

родственников, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, 

потерей работы, раскрытием семейной, врачебной тайны, распространением не 

соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство 

или деловую репутацию гражданина, временным ограничением или лишением 

каких-либо прав, физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным 

повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в 

результате нравственных страданий» [3]. 

Таким образом, если моральный вред может быть причинен только 

человеку, то в отношении юридического лица можно говорить о причинении 

вреда его деловой репутации, под которой понимается положительная оценка 

юридического лица, прежде всего как добросовестного предпринимателя, 

другими участниками гражданского оборота. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ИЗУЧЕНИЮ ЯВЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ 

 

В данной статье рассматриваются современные методы борьбы 

государства с коррупцией, а также проблемы осуществления борьбы с 

коррупцией в современном российском государстве. 

 

Проблема распространения коррупции в различных направлениях 

деятельности государственной власти и управления в настоящее время 

приобрела глобальный характер. Прежде всего, данное явление не дает 

развиваться таким институтам как демократия и гражданское общество. 

Граждане не могут в полной мере реализовать свои конституционные права в 
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сфере образования, здравоохранения и имущественных отношениях.  

Негативные последствия коррупционной деятельности сказываются на 

социальной и экономической сфере государства. Большую опасность 

представляет собой проявление данного явления в судебных и 

правоохранительных органах [1].  

Повышение уровня коррупции за последние годы стал серьезной угрозой 

национальной безопасности. В настоящее время российское общество 

принимает меры для решения данной проблемы. Был подписан целый ряд 

международных договоров в противодействие коррупции. В 2014 году начал 

реализоваться национальный план, цель которого снизить уровень 

коррупционной деятельности.  

Одной из мер профилактики борьбы с коррупцией согласно 

Федеральному закону от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 03.04.2017) "О 

противодействии коррупции" (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.06.2017) является 

формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению [2]. Для 

этого проблему взятничества освещают в СМИ. Так Газета.ру взяла интервью у 

главы антикоррупционного управления Генпрокуратуры. В нем говориться что 

ущерб, причиненный за 2,5 года - составляет 130 млрд. рублей. За это время 

было осуждено 45 тысяч человек за совершения коррупционных преступлений 

[3]. Армавирский собеседник также не обходит эту проблему стороной, и 

журналисты данной газеты взяли интервью у заместителя прокурора г. 

Армавира. Он рассказал журналистам о том, что в 2017 году за неисполнение 

требований антикоррупционного законодательства по инициативе прокуратуры 

г. Армавира к дисциплинарной ответственности привлечен 31 государственный 

и муниципальный служащий. К административной ответственности привлечено 

семь лиц. 

Кроме того, прокурором города в течение 2017 года в Армавирский 

городской суд для рассмотрения по существу направлено 13 уголовных дел 

коррупционной направленности [4].   

Кроме данного метода борьбы с коррупцией можно выделить следующие: 

-контроль за соблюдением антикоррупционного законодательства; 

-анализ правоприменительной практики с целью выявления мер 

предупреждающих коррупционные действия; 

-проверка сведений, предоставляемых гражданами, претендующих на 

государственный или муниципальных пост [5]. 

Однако, не смотря на наличие методов борьбы с данным явлением, есть и 

ряд проблем которые мешают противодействовать ему на современном этапе. К 

первой относиться низкая степень общественно-политических свобод. Слабая 

демократия способствует процветанию коррупции, а она в свою очередь 

ослабляет демократию. Второй проблемой является отсутствие полной 

гласности деятельности государственных органов. Вся информация в органах 

власти носит закрытый характер. Третьей и самой важной, на мой взгляд, 

проблемой является пассивное участие граждан в процессах предупреждения 
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коррупции. Причиной данного явления являются недоверие к  государственной 

власти. 

Там где государство, там всегда будет существовать коррупция. Ее 

невозможно полностью уничтожить, но возможно сократить ее размеры. Не 

только государство должно с нею бороться, но и общество. Именно тогда 

коррупция перестанет существовать в огромных масштабах.  
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УГОЛОВНЫЙ ПРОСТУПОК: «ЗА» И «ПРОТИВ» 

 

В статье анализируется  проект федерального закона «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия 

уголовного проступка», а также различные точки зрения экспертов. 

 

В последние годы государство предпринимает значительные усилия, 

направленные на гуманизацию уголовного законодательства путём 

декриминализации определённых деяний, введения составов преступлений с 

административной преюдицией, расширения сферы применения института 

освобождения от уголовной ответственности. Этот вопрос обсуждают 

множество экспертов, свои мнения также высказывают и рядовые граждане. 

Так, например  одной из телевизионных передач был проведен опрос среди 

телезрителей, касающийся их отношения к гуманнизации действующего 

уголовного закона. С необходимостью гуманизации российского уголовного 

законодательства согласились 53,42% голосовавших; 33,56% ответили, что 

«наказание надо ужесточить»; 13,01% сочли, что законодательство не требует 

изменений [1]. 

Анализируя уголовный закон, а также судебную практику, Верховный Суд 

поднял вопрос о необходимости внесения в УК РФ понятия уголовного 

проступка. В пояснительной записке к проекту федерального закона «О 
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внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия 

уголовного проступка» [2]. ВС РФ пояснил: «Действующий уголовный закон 

относит к одной и той же категории преступлений небольшой тяжести как 

деяния, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы до трех лет (например, кража, мошенничество, истязание, умышленное 

причинение вреда здоровью средней тяжести, совершенные без отягчающих 

квалифицирующих обстоятельств), так и деяния, за которые вообще не 

предусмотрено лишение свободы. То есть среди преступлений небольшой 

тяжести можно выделить те деяния, которые представляют наименьшую 

общественную опасность и с учетом характера этой опасности не влекут 

наказания в виде лишения свободы. Тем самым законодатель в пределах одной 

категории фактически дифференцировал преступления по виду максимального 

наказания в санкции и установил, что они существенно различаются по 

характеру общественной опасности. Совершение любого из данных видов 

преступлений небольшой тяжести влечет в основном одни и те же правовые 

последствия, если иметь в виду давность уголовного преследования, погашение 

судимости, условно-досрочное освобождение от наказания. Очевидно, что 

отнесение к одной и той же категории преступлений деяний, существенно 

различающихся по характеру общественной опасности, не вполне согласуется с 

общеправовым принципом справедливости и принципом индивидуализации 

уголовной ответственности и наказания» [2].  

Уголовный проступок стал предметом обсуждения среди учёных и 

практикующих юристов. В ходе научно-практической конференции "Уголовное 

и уголовно-процессуальное законодательство России: основные проблемы 

применения и направления совершенствования" мнения экспертов 

относительно возможного места уголовного проступка в современном 

законодательстве разделились. Так, по мнению заместителя директора 

Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

РФ Ильи Кучерова, идея проступка напрашивается сама собой, поскольку к ним 

можно будет отнести деяния, менее опасные, чем преступления [3]. 

Отмечалось, что расследование проступков также будет происходить проще: 

можно уменьшить его сроки и снизить процессуальные требования к нему. Не 

исключено, что к проступку будут применять процессуальные нормы о 

дознании, если их предварительно скорректируют. 

Профессор кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права 

Саратовской государственной юридической академии Наталья Лопашенко 

подчеркнула, что перед введением уголовного проступка законодателю 

придётся исключить из Уголовного кодекса нормы, касающиеся 

административной преюдиции, то есть не подвергать уголовной 

ответственности лиц, несколько раз совершивших административные 

правонарушения. По ее оценке, если в законодательстве останется и преюдиция, 

и проступки, сотрется грань между уголовными и административными нормами 

[3]. В то же время некоторые спикеры мероприятия указали на 
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нецелесообразность введения уголовного проступка в законодательство. В 

частности, заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и 

прокурорского надзора юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова 

Леонид Головко заявил, что проступки не получится интегрировать в 

действующее уголовное и процессуальное законодательство, отметив 

отсутствие теоретической базы для такого нововведения. Подчеркивалось 

также, что административные правонарушения, существующие сегодня, и так 

являются своего рода уголовными проступками [3].  

Кроме того, отмечалось, что нельзя вообще отказаться от правовых 

последствий уголовного проступка. "Когда мы говорим, что проступок не 

повлечет судимости, то что мы имеем в виду? Что отбыв четыре года или пять 

лет наказания в виде принудительных работ в спец. центре и выйдя из этого 

центра, человек может сразу в судьи идти?", – поставил проблему Леонид 

Головко [3]. По оценке спикера, наличие каких-либо правовых последствий и 

ограничений уже является аналогом судимости. 

Таким образом, анализируя  Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 31.10.2017 №42 «О внесении в Государственную Думу Федерального 

Собрания  РФ проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации в связи с введением понятия уголовного проступка»,  а 

также различные точки зрения экспертов, у нас сложилось следующее мнение: 

введение уголовного проступка может привести к опасным последствиям в 

виде смешения предметов регулирования двух отраслей – уголовной и 

административной. Исходя из этого, можно предположить, что 

административные нормы будут перенесены в Уголовный Закон, а Уголовный и 

Уголовно-процессуальный кодексы снова претерпят изменения. Гораздо 

целесообразней выделить из норм действующего УК РФ те деяния, которые по 

степени общественной опасности не «дотягивают» до преступлений и 

перенести их в КоАП РФ. 
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БЕДНОСТЬ В БОГАТОЙ СТРАНЕ 

 

В статье говорится о том, что в России значительное количество 

населения находится за чертой бедности и предлагается ряд мер по решению 

этой проблемы. 

 

В России главенствующей среди социальных и экономических проблем 

является бедность. Сегодня в России официально за чертой бедности 

проживает, примерно, 23 миллиона человек или 16% населения. Количество 

бедных людей с 15,5 миллиона человек в 2013 году выросло до 21,4 миллиона в 

2016 году. Реальные доходы граждан страны сокращаются уже четвертый год 

подряд. В 2014 году снижение составило 0,7%, в 2015 году — 3,2%, в 2016 году 

— 5,9%. За весь период был единственный месяц, когда доходы выросли на 

8,1% — январь 2017 года.  [1]. Суммы среднего прожиточного минимума, 

составляющего во 2 квартале 2017 года 11 159 руб. еле-еле хватает лишь на 

продукты питания (50%), услуги (25%), непродовольственные товары (25%). 

Федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда» от 19.06.2000 

№ 82-ФЗ говорит, что нужно сделать равными суммы минимальной зарплаты и 

прожиточного минимума. На практике эти суммы разнятся. Прожиточный 

минимум напрямую зависит от стоимости продуктовой корзины в каждом 

регионе. Со второй половины 2017 года размер минимальной оплаты равен 

7 800 руб. И лишь с 2019 года власти России обещают уровнять размер 

минимальной заработной платы с величиной прожиточного минимума. 

В России МРОТ — это лишь ориентир, которым должны руководствоваться 

субъекты. Ежегодные опросы исследовательского холдинга «Ромир» 

показывают, что для «нормальной жизни» семье, состоящей из двух 

работающих взрослых и одного ребенка, надо иметь доход от 70 до 80 тыс. руб. 

в месяц, на одного члена семьи получается от 23 до 27 тыс. руб. в месяц [2]. К 

основным причинам ухудшения качества жизни можно  отнести потерю 

работы, множество просроченных кредитов и низкий уровень заработной 

платы. У многих высокопоставленных руководителей государственных и 

полугосударственных предприятий зарплаты в тысячи раз больше, чем у 

рядового россиянина. Например, зарплата младшего персонала в детском саду в 

среднем составляет 10 500 тыс. руб., а доходы самого высокооплачиваемого 

топ-менеджера России по версии журнала Forbes Алексея Миллера составляет 

17,7 миллиона долларов в год. Вице-премьер по социальным вопросам Ольга 

Голодец заявила, что в России появилась новая категория граждан 

"работающие бедные", численностью около пяти миллионов человек. Россия 

каждый год выделяет 3% социальную поддержку. По числу выплат и льгот на 

социальные нужды Россия является мировым лидером, указывают эксперты 

Всемирного банка. Только федеральных выплат и льгот насчитывается 
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примерно 800, и еще в среднем по 100 в регионах. Из каждого рубля, 

выделенного на адресную поддержку, до бедных доходит лишь 25 коп. [3] 

Получается парадоксальная вещь: помощь предоставляется не нищим и убогим, 

а лицам с достатком. Это, безусловно, уважаемые люди, среди которых 

ветераны труда, военные, государственные служащие. Но социальная 

поддержка необходима самым нуждающимся, а не самым заслуженным. 

Например, среди ветеранов труда бедных в несколько раз меньше, чем в 

среднем по стране. По общему мнению, самыми бедными категориями 

являются матери-одиночки с детьми. Отрадно заметить, что к настоящему 

времени власти взяли на вооружение принцип адресной помощи бедствующим. 

Например, президент страны предложил ежемесячные выплаты за рождение 

первого ребенка, при условии, если в семье доход на человека не превышает 1,5 

прожиточного минимума. До сей поры социальная помощь размазывалась 

тонким слоем на основании какого-нибудь одного критерия, в независимости 

нуждается лицо в ней или нет. До сих пор материнский капитал стоимостью 

453 тыс. распределяется без учета имущественного положения рожениц. Россия 

в настоящее время занимает первое место в мире по запасам основных 

природных ресурсов, и это означает, что мы богатая страна, но по уровню 

доходов населения находимся всего на шестьдесят первом месте. Это 

обстоятельство способствует появлению популистских законопроектов. 

Например, группа депутатов от КПРФ предложила законопроект, по которому 

россияне получают право на часть доходов федерального бюджета от добычи 

полезных ископаемых. Предполагается, что сумма будет равна 20% дохода с 

последующим увеличением. По подсчетам в 2017 году доход составил 6821,8 

миллиарда рублей, следовательно, дополнительные расходы из федерального 

бюджета составили бы 1364,36 миллиарда рублей. Но к сожалению 

конкретного механизма по реализации законопроекта они не предложили [4]. 

На основе вышеизложенного предлагаем: 

1. Дополнить статью 217 Налогового кодекса РФ пунктом 70.1, 

согласно которому подоходный налог нельзя высчитывать с лиц, имеющих 

минимальный размер оплаты труда. 

2. Ввести в России трехступенчатую прогрессивную шкалу налогов: 

ежемесячный доход от 500 тыс. руб. до 1 млн. руб. следует облагать налогом по 

ставке 13%, от 1 млн. руб. до 25 млн. руб. по ставке 25%, от 25 млн. руб. до 100 

млн. по ставке 35%. 

3. С 2018 года нормативно-правовые акты, где предусмотрены 

социальные льготы должны иметь адресный характер, например, семьям с 

доходом на человека, не превышающим полтора прожиточного минимума. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ  

В БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЕ 

 

В статье представлены особенности деятельности бизнес-инкубаторов, 

сформулированы принципы и предложены направления совершенствования 

инструментов оценки проектов в бизнес-инкубаторе. 

 

Бизнес-инкубатор является объектом инновационной инфраструктуры, 

осуществляющим поддержку проектов на ранней стадии их развития путем 

оказания широкого спектра услуг. Существует не так много исследований, 

раскрывающих понятие и функции этого элемента инновационной 

инфраструктуры. Остается недостаточно освещенным и механизм оценки 

проектов, представляемых предпринимателями при подаче заявки для 

размещения в качестве резидента в бизнес-инкубаторе.  

Проблема заключается в том, что проекты, объективно не имеющие 

инновационной составляющей, размещаются в бизнес-инкубаторе в качестве 

резидентов и получают государственную поддержку. А те проекты, которые 

действительно направлены на создание, освоение и распространение инноваций 

вынуждены справляться своими силами или отказываться от идеи развития 

инновационного бизнеса из-за жесткой конкуренции, высоких налогов, 

арендной платы и т.д., то есть отсутствия реальной поддержки со стороны 

специально созданных для этих целей объектов инновационной 

инфраструктуры. 

Для решения обозначенной проблемы необходимо дальнейшее 

совершенствование инструментов оценки проектов в бизнес-инкубаторе, чтобы 

обеспечить качественный отбор проектов, направленных на развитие бизнеса в 

приоритетных направлениях экономики. 

По данным Национального содружества бизнес-инкубаторов России, за 

последние три года из числа малых предприятий, самостоятельно начинающих 

свою деятельность, выживает обычно только 14–30%, в то время как в бизнес-

инкубаторе – 85–86% [1]. Бизнес-инкубаторы признаны одним из наиболее 

результативных элементов поддержки предпринимательства в мире, снижая 

количество неудач в бизнесе до 20%. 

Предоставляемые бизнес-инкубатором способы поддержки 

инновационных предприятий включают аренду площадей, техническое и 

административное обслуживание, трудоустройство, широкий спектр услуг 

(консультационные, экономические, инвестиционные, научно-технические, 

учебные, презентационные, информационные). 

В процессе исследования были выявлены специфические особенности 

деятельности бизнес-инкубатора, сформулированы требования к 
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инновационным проектам, реализуемым в бизнес-инкубаторе, и определены 

принципы оценки инновационных идей, табл. 1. 
 

Таблица 1 – Предлагаемые принципы оценки инновационных идей  в бизнес-

инкубаторе 
 

Особенности 

деятельности 

Требования к инновационным 

проектам 

Принципы 

Специализация по 

сферам деятельности 

Проект должен соответствовать 

специализации бизнес-инкубатора 

Соответствия 

специализации бизнес-

инкубатора 

Предоставление 

широкого спектра 

услуг проектам 

Проект должен быть 

жизнеспособным и обеспечивать 

выживаемость бизнеса вне рамок 

бизнес-инкубатора 

Перспективности 

бизнеса  

Поддержка проекта от 

идеи до реализации 

Компетентности 

команды проекта 

Ориентированность на 

коммерческую 

эффективность 

проектов 

Проект должен быть финансово 

состоятельным и экономическим 

эффективным 

Достоверности и 

надежности 

информации, 

Эффективности проекта 

Ориентированность на 

инновационность 

проектов 

Проект должен содержать 

перспективные научно-технические 

разработки, которые найдут свое 

применение в одной из областей 

производственного или 

обслуживающего секторов 

экономики 

Соответствия 

приоритетным 

направлениям научно-

технического и 

экономического 

развития, 

Инновационной 

привлекательности 

 

Вопросы оценки проектов, представляемых предпринимателями при 

подаче заявки для размещения в качестве резидента в бизнес-инкубаторе, 

остаются все еще недостаточно проработанными, в частности, в применяемых 

критериях оценки практически полностью отсутствует инновационная 

составляющая. 

Направления совершенствования оценки проектов в бизнес-инкубаторе 

представлены в табл. 2. Во-первых, предлагается, в существующую систему 

критериев оценки проектов в бизнес-инкубаторе, которая регламентируется 

Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

правилами проведения конкурсов или аукционов, ввести такие критерии 

оценки проектов, как: 1 – степень соответствия приоритетным направлениям 

научно-технического и экономического развития; 2 – инновационная 

привлекательность. Это повысит возможности отбора инновационного проекта 

для размещения в качестве резидента. Во-вторых, предлагается сформировать 

шкалу уровней для каждого критерия оценки и детально описать каждый 

уровень. В настоящее время такая детализация отсутствует. В результате это 

позволит снизить субъективизм оценок экспертов при отборе проектов. 
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Таблица 2 – Предлагаемые направления совершенствования оценки проектов в бизнес-

инкубаторе 

 

№ 

п/п 

Направление 1: Совершенствование системы критериев оценки проектов в бизнес-

инкубаторе 

1 Качество описания преимуществ товара или услуги  Критерии оценки заявок на 

участие в конкурсе в 

соответствии с Федеральным 

законом от 26.07.2006 N 135-

ФЗ «О защите конкуренции», 

правилами проведения 

конкурсов или аукционов 

2 Качество проработки маркетинговой стратегии  

3 Качество проработки операционной стратегии  

4 Качество проработки финансовой стратегии  

5 Прогнозируемые изменения финансовых 

результатов  

6 Прогнозируемые изменения количества рабочих 

мест  

7 Срок окупаемости проекта  

8 Степень соответствия приоритетным направлениям 

научно-технического и экономического развития  

Предлагаемые дополнительно 

критерии оценки заявок на 

участие в конкурсе 9 Инновационная привлекательность  

 Направление 2: Формирование шкалы уровней для каждого критерия оценки 

1 – низкий  

 

Характеристика уровня 
2 – ниже среднего 

3 – средний  

4 – выше среднего  

5 – высокий  

 

Таким образом, в процессе исследования были выявлены особенности 

функционирования бизнес-инкубаторов; сформулированы требования и 

принципы оценки проектов в бизнес-инкубаторе; предложены направления 

совершенствования оценки проектов в бизнес-инкубаторе, снижающие 

субъективизм экспертных оценок и повышающие обоснованность и 

возможности отбора инновационного проекта для размещения в качестве 

резидента в бизнес-инкубаторе. 
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО РУССКОЙ 

ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ И ГОСУДАРСТВА В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 
 

В данной статье рассматриваются и указываются социально-

политические методы партнерства Русской Православной Церкви и 

государства в современной России.  
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Социально-политическое партнерство - это форма взаимодействия его 

участников на взаимовыгодных условиях. Социально-политическое партнерство 

определяется в качестве основной модели взаимодействия органов 

государственной власти и Русской Православной Церкви. 

Стратегия взаимодействия государства и религии в XXI веке 

непосредственно связана с функционированием всех сфер общества, в котором 

одновременно протекают два процесса цивилизационных изменений – переход 

к информационному обществу и глобализация. Новые реалии оказывают 

существенное влияние на сущность и формы реализации разделения политики и 

религии, власти и церкви. Данные тенденции характерны и для Российской 

Федерации в условиях модернизации её политической системы, одной из 

ведущих тенденций которой является изменение функций и роли православия в 

общественной жизни, рост авторитета ее институтов. Русская Православная 

Церковь включается в политическую деятельность посредством сотрудничества 

с органами государственной власти и местного самоуправления, другими 

политическими и общественными объединениями. Объявляя, что 

«экономический кризис – это кризис морали», Церковь предлагает государству 

и обществу свою точку зрения по преодолению сложившейся ситуации в виде 

комплекса поправок к официальной программе  «Единой России» – «Стратегия 

2020». 

В рамках исследования проблемы социально-политического 

взаимодействия государства и церкви (религиозных организаций) был 

разработан проект федерального закона «О взаимодействии органов 

государственной власти и органов местного самоуправления с религиозными 

организациями». Данный законопроект основывается на конституционном 

праве и его основной целью является: создания условий для реализации 

религиозными организациями уставных целей и задач в решении социально 

значимых проблем общества и государства. Еще  одной не менее важной целью 

является содействия социальному партнерству органов государственной власти 

и органов местного самоуправления с религиозными организациями, внесшими 

существенный позитивный вклад в становление и развитие духовной, 

социальной и культурной жизни народов России, создание и развитие 

российской государственности. И надо сказать, что такая политика государства, 

которая заключается во взаимодействии с церковью (РПЦ), является успешной. 

В России в целом до сих пор традиционные ценности являются 

доминирующими. Однополое партнерство, эвтаназия, женское священство и т. 

д. в России как выражение определенных убеждений плохо приживаются. 

Россияне не толерантны по отношении к этим ценностям. Безусловно, и в 

приходах подобные явления современности вызывают неприятие и внутреннее 

сопротивление. Особенно если учитывать, что большинство россиян 

исповедуют христианство. 

Светский характер Российского государства является базовой 

политической ценностью, которую поддерживают большинство граждан и 

конфессиональных сообществ. Таким образом, религиозное население 
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отличается своей политической лояльностью, что следует учитывать органам 

государственной власти в развитии партнерских отношений с РПЦ. 

Сегодня государство и РПЦ рассматриваются как сложные социетальные 

системы, которые, с одной стороны, конституционно отделены друг от друга, а 

с другой – находятся в постоянных взаимоотношениях. Их реально 

складывающаяся система позволяет рассматривать религиозные общности не 

как объект управленческого воздействия со стороны государства, а как субъект 

участника, партнера государственно-конфессионального взаимодействия, как 

инструмент социальной стабильности. 
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ПРОБЛЕМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАИМСТВОВАННОЙ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В РОССИЙСКОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
 

В статье рассматривается проблема заимствования юридической 

терминологии в нормативных правовых актах Российской Федерации. 
 

Одной из правовых форм осуществления функций государства является 

правотворчество. Основной целью правотворчества является регулирование 

общественных отношений, их упорядочение и развитие в определенном 

направлении путем издания нормативных актов. Процесс создания нормативно-

правовых актов достаточно сложен и представляет собой многоступенчатую 

процедуру. Требуются специальные правила, средства, приемы и способы для 

облечения в правовую оболочку существующих или новых правовых 

предписаний. 

Существуют различные требования законодательной техники. Их 

условно можно подразделить на требования, относящиеся к форме 

нормативных правовых актов и требования, относящиеся к их содержанию. 

Среди правил законодательной техники важное место занимают 

языковые правила. Благодаря им происходит наилучшее восприятие адресатом 

правовых норм, выраженных языковыми средствами. Языковые правила можно 

подразделить на: общелингвистические, синтаксические, стилистические и 
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http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011025
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1011025
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терминологические 1,с.39. Общелингвистические правила имеют своей целью 

достижение оптимальной прагматики текста, синтаксические регулируют 

порядок построения структурных единиц текста, стилистические правила 

определяют способы использования языковых единиц и категорий в рамках 

официально-делового стиля и терминологические правила регулируют порядок 

конструирования юридических терминов, использования их, а также иных 

терминов в тексте законодательного акта. 

В настоящее время терминология, используемая в законодательных 

текстах, является несовершенной. Одним из наиболее важных недостатков 

терминологических правил можно считать излишнее использование 

иностранной терминологии. Следует согласиться с мнением Туранина В.Ю., 

который выделяет две проблемы активного проникновения иностранной 

терминологии в современный юридический тезаурус. Во-первых, это 

использование заимствованного юридического термина, там, где есть 

вероятность употребить термин с русскими корнями. Возникает это по причине 

отсутствия интереса у законодателя в поиске аналогичного русскоязычного 

термина. А, во-вторых, это применение иностранного юридического термина в 

искаженной трактовке, что может быть вызвано нежеланием законодателя 

углубляться в лексическое значение слова 3, с. 14-17. 

Процесс обновления правового языка в глобализирующемся мире 

достаточно естественный, но следует понимать, что чрезмерное наслоение 

заимствованных юридических понятий может привести к неточности, 

неясности нормативного акта, что противоречит основам законодательной 

техники. В Федеральном законе от 1 июня 2005 г. № 53-Ф3 «О 

государственном языке Российской Федерации» в ч 6. ст. 1 говорится о том, что 

при использовании русского языка как государственного языка Российской 

Федерации не допускается использование слов и выражений, не 

соответствующих нормам современного русского литературного языка (в том 

числе нецензурной брани), за исключением иностранных слов, не имеющих 

общеупотребительных аналогов в русском языке. Соответственно, можно 

сделать вывод о том, что использовать иностранные термины в тексте 

нормативного акта можно при условии, что отсутствует русскоязычный термин 

для обозначения соответствующего предмета, явления или процесса. Однако 

данная законодательная установка не всегда соблюдается. Например, термин 

«абандон» (фр. abandon-отказ), содержащийся в Кодексе торгового 

мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ, означает 

отказ страхователя от своих прав на застрахованное судно или груз с 

получением за это полной страховой суммы 2. Целесообразнее было бы 

использовать предоставленную формулировку в тексте кодекса вместо 

иноязычного термина. Еще один яркий пример - это использование термина 

«лизинг» (англ. leasing от англ. to lease - сдать в аренду), который хотя и имеет 

официальный русский синоним - «финансовая аренда», но при этом 

используется в нормативных актах. В других странах Европы, например, в 

Бельгии, Германии, делаются попытки заменить заимствованный английский 
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термин на оригинальное название, которое будет использоваться в рамках 

права конкретного государства 4, с. 23. Французский термин «аваль» 

используется в Гражданском кодексе РФ в ст. 881 и означает вексельное 

поручительство или гарантия платежа по чеку, сделанные третьим лицом в виде 

особой гарантийной записи 2. На наш взгляд, рационально было бы заменить 

в тексте данной статьи термин «аваль» на «вексельное поручительство». 

Соответственно, п. 1 данной статьи выглядел бы следующим образом: «Платеж 

по чеку может быть гарантирован полностью или частично посредством 

вексельного поручительства», что не искажает суть нормы. Возможно, 

употребление данного термина было вызвано у законодателя желанием придать 

тексту дополнительную «солидность». 

Процесс проникновения иностранных слов в юридическую 

терминологическую систему является неизбежным. Нельзя однозначно 

утверждать, что этот процесс влечет только отрицательные последствия. 

Преемственность по отношению к юридическому языку является основой 

развития юридической терминологии. Использование только устоявшихся 

русскоязычных слов и игнорирование иноязычных терминов приведет к 

отсутствию понимания новых для российского права понятий, не имеющих 

аналогов в русском языке. В правотворческой деятельности следует 

придерживаться баланса: употреблять иностранные термины только в том 

случае, если отсутствует легальная русская дефиниция и активно привлекать 

специалистов в области лингвистики и филологии при подготовке проектов 

нормативных правовых актов. 
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К ВОПРОСУ О ГЕНДЕРНОМ НЕРАВЕНСТВЕ В РФ 
 

В статье говориться о социальном неравенстве между мужчинами и 

женщинами и предлагаются меры, которые могут позволить решить эту 

проблему. 
 

Исторически женщины всегда были угнетенной стороной в гендерных 

отношениях. К примеру, в Древней Индии существовал жестокий обряд "сати", 
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согласно которому после кончины мужа жена тоже должна была уйти из жизни 

путем самосожжения на погребальном костре. Законодательно этот обычай 

запретили в XIX веке, но, как свидетельствуют очевидцы до сих пор, в 

современной Индии в отдаленных  деревнях ещё имеют место такие случаи [1]. 

Спустя сотни лет мир уже не так жесток к женщинам, но по-прежнему 

несправедлив. В 2015 году ООН опубликовала доклад о неравенстве зарплат 

мужчин и женщин. В нём говорится, что в среднем зарплата женщин отстает от 

зарплаты мужчин на 23 процента [2]. Это характерно и для развитых стран. 

Неравенство зарплаты в последующем влияет на пенсионное обеспечение. 

Также женщины слабо представлены на руководящих постах в политике и 

частично в сфере бизнеса. 

А как обстоят дела с гендерной дискриминацией в России? 

В начале хорошая новость: по мнению исследователей Grant Thornton 

International Россия второй год подряд остается мировым лидером по доли 

женщин-руководителей. Судя по опросу, в России женщины занимают 45% 

высших управленческих позиций [3]. Менее оптимистичная весть, что если в 

парламентах мира 23% женщин депутатов, то в России всего 13%. 

Женщины, которые посвятили себя воспитанию детей, в России получают 

пособие. Но этой суммы не хватает на содержание ребенка, поэтому женщина 

зависима от мужчины материально. И только недавно по инициативе 

президента Путина с 1 января 2018 в силу вступит закон, поддерживающий 

матерей с малым доходом. Появится ежемесячная денежная выплата при 

рождении первого ребенка и до достижения им 1,5 лет. Выплата будет 

адресной, с учетом доходов семей [4]. 

После декретного отпуска женщине сложнее вернуться на рынок труда. 

За эти три года, муж платит пенсионные взносы, а она нет. В итоге их пенсии 

оказываются ниже и пожилые дамы рискуют оказаться в нищете. Также на 

женщине в основном лежит забота о нетрудоспособных членах семьи и 

домашние обязанности. Это ежедневный труд без выходных, который сложно 

совмещать с работой. Неравенство в семье зачастую ведет к насилию. Но в силу 

различных бытовых установок, мол "нельзя выносить сор из избы", лишь 

небольшое количество женщин обращаются за помощью. 

По данным социологического опроса 84% россиян считают, что в 

современном российском обществе на мужа и жену возлагаются равные 

обязанности по уходу за детьми и их воспитанию. Однако исключительно 

«женским делом» называют это 1\6 опрошенных, мужским всего 1%. 54% 

опрошенных возлагают ответственность за материальное обеспечение семьи на 

мужчину и лишь 1% – на женщину [5]. Эти данные показывают, что в обществе 

сохранились патриархальные стереотипы. Кроме воспитания в этом отчасти 

виновата реклама. Анализируя ролики, социологи заметили, что на экране 

женщина должна быть хозяйственной, заботливой, покладистой, почтительной 

по отношению к мужчине. Рекламный образ мужчины – бизнесмен, пьяница, 

соблазнитель.  
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Чтобы изменить гендерные стереотипы России стоит взять пример со 

Швеции. Согласно Закону об образовании в стране на уроках труда дети вместе 

обучаются шитью, вязанию, резьбе по дереву. На занятиях по домоводству их 

учат гладить белье, стирать, готовить еду [6]. 

Гендерное неравенство существовало всегда. Невозможно полностью 

уравнять мужчин и женщин, так как между нами никогда не исчезнут различия, 

допустим, на физиологическом уровне. Но стремиться к достижению 

равноправия необходимо. На основании изложенного предлагаем в качестве 

первого шага Федеральной антимонопольной службе подготовить 

рекомендации для рекламных агентств. Необходимо, чтобы в телевизионных 

роликах не воспроизводились гендерные стереотипы о социальных ролях 

мужчин и женщин. Например, мужчина – хозяин, кормилец и рекламирует в 

основном принадлежности для рыбалки, охоты и различных поездок. Женщина 

это – хозяйка, занята домом и озабочена покупкой качественных стиральных 

порошков. 
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В статье говорится о том, что современный уровень развития 

технологий привел к многократному уменьшению размера электронного чипа, 

что позволяет записать на него информацию о состоянии здоровья человека,  

и вживить его в тело.  

 

Зачем тысячи людей в разных странах вживляют в тело электронные 

метки? Мир стоит на пороге новой революции под названием "чипизация". 

Чтобы открыть дверь новосибирскому врачу Александру Волчеку нужно 

поднести руку к датчику домофона, и электронный замок откроется благодаря 

одному из микрочипов, вживленному под кожу. 1 Помимо цифровых кодов от 

домофона и турникета на рабочем месте у него на чипах хранятся пароли для 
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доступа к электронным устройствам и визитная карточка, которую можно 

загрузить в смартфон собеседника. Александр Волчек отмечает, что из 

сибирских городов Тюмень - первый город в мире, где было разрешено 

использовать чипы для замены транспортной карты. Это важный прецедент. 

Ведь ни банки в сфере обслуживания клиентов, ни государственные структуры 

сегодня не готовы разрешить использовать чипы для бесконтактной оплаты. 

Примеры использования электронных миниатюрных устройств можно найти не 

только в Российской Федерации. В Швеции сотрудники стокгольмской 

компании Epicenter столкнулись с проблемой: как войти в офис, когда в одной 

руке кофе, в другой сумка? Как достать пропуск и ничего не уронить? Они 

нашли решение - вживили в свои ладони NFC-чипы. Теперь по зданию 

разгуливают 150 киборгов, которые открывают двери, покупают обед и 

печатают документы одним взмахом руки. Чип длиной примерно в два 

сантиметра, вживленный между большим и указательным пальцами, следит за 

перемещениями хозяина, знает все о его предпочтениях. Все 

вышеперечисленное, безусловно, облегчает повседневную жизнь человека, и 

резонно допустить, что наша жизнь была бы гораздо удобнее с такими 

гаджетами. Официальная чипизация уже начала действовать в Российской 

Федерации, но только в отношении животных. 23 октября 2016 года вступил в 

силу закон «О содержании и защите домашних животных в Краснодарском 

крае». 3 Нововведение создано для того, чтобы владельцы ставили своих 

питомцев на учет. Для этого необходимо зарегистрировать животного в 

государственной ветеринарной клинике, а также оформить ветпаспорт. 

Документ будет стоить 84 рубля. Паспорт оформляется лишь на 

идентифицированного питомца с клеймом или чипом, который имплантируется 

в область шеи. Необходимость данного закона объясняется тем, что с его 

помощью будет легче найти пропавших животных. Кроме того, эта мера будет 

способствовать как ветеринарному, так и санитарному контролю. В недалеком 

будущем можно будет использовать микрочипы для предотвращения побегов и 

надзора над серийными убийцами и маньяками с психическими отклонениями. 

Вводится микрочип в руку, и если преступник попытается сбежать, то датчики 

в дверях или окнах отреагируют путем включения громкой сигнализации. 

Такая мера могла бы предотвратить побег 01.09.2017 из Дружносельской 

психиатрической больницы в Ленобласти двух опасных пациентов, 

находящихся на принудительном лечении 4. Уточняется, что одному из них 

назначено принудительное психиатрическое лечение по делу об убийстве, 

совершенном в 2015 году, его товарищу – по делу об избиении до смерти в 

2012-м. Сфера, в которой электронные чипы точно должны принести пользу, 

это медицина. Операция по внедрению микрочипа в организм является 

несложной и ее может выполнить сам гражданин. Однако не все могут 

выполнить такую операцию. Как у нас, так и за рубежом эту услугу оказывают 

тату салоны. Что не всегда удобно и безопасно. Люди, страдающие различными 

заболеваниями, иногда склонны терять сознание на улице. Качественное 

оказание медицинской помощи будет зависеть от сведений, какими болезнями 
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страдает человек, и какие медицинские препараты ему допустимо экстренно 

ввести. Необходимо чтобы эта информация о заболеваниях и аллергических 

реакциях на лекарства была закодирована и систематизирована таким образом, 

чтобы ее могли считать медицинские работники. Важно, чтобы данный 

микрочип находился в строго определенном и доступном для врача месте.  

На основе изложенного предлагаем: 

1. В приказ от 27.12.2011 г. N 1664н "Об утверждении номенклатуры 

медицинских услуг" добавить услугу по вживлению микрочипов в тело 

человека. 

2. Разработать положение, которое предусматривало бы оптимальный 

объем медицинской информации для ввода на микрочип. 

3. Можно сделать это услугу  бесплатной для малоимущих пациентов, 

страдающих хроническими заболеваниями. 
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К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ПОПРОШАЙНИЧЕСТВЕ 

 

В статье говорится о том, что в России широко распространилось 

организованное занятие попрошайничеством, поэтому необходимо внести 

соответствующие изменения в КоАП РФ, а УК РФ дополнить нормой 

наказывающей за организацию профессионального нищенства.  

 

Попрошайничество — активное прошение у незнакомых людей денег и 

других материальных ценностей, являющееся для просящего основным 

средством дохода. Согласно толковому словарю Ушакова, попрошайничество 

— это занятие нищенством, либо постоянное, нудное приставание с просьбами 

о чем-нибудь. [1] После революции 1917 года  лица, жившие на нетрудовые 

доходы, а к ним можно отнести попрошаек или использовавшие наемный труд, 

были лишены политических прав. Конституции СССР 1936 года в ст.12 

провозгласила: «Труд в СССР является обязанностью и делом чести каждого 

способного к труду гражданина по принципу: „кто не работает, тот не ест“». В  

СССР бродяжничество и попрошайничество рассматривалось как форма 
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паразитизма и стремление уклониться от общественно полезного труда. В июле 

1951 года выходит Указ Президиума Верховного Совета СССР «О мерах 

борьбы с антиобщественными, паразитическими элементами». Под это 

определение попадали бродяги, безработные и попрошайки. За «злостное 

паразитирование», то есть задержание за данное преступление во второй раз, 

давали один год колонии, а на первый раз — высылали из городов за 101-й 

километр. В мае 1961 года вступает в силу указ «Об усилении борьбы с лицами, 

уклоняющимися от общественно полезного труда и ведущими 

антиобщественный паразитический образ жизни» на основании которого, в УК 

РСФСР была принята ст.209, где говорилось о попрошайничестве как 

преступном действии.  Новая волна борьбы с тунеядцами прошла уже на 

исходе советской власти — при Андропове. Со смертью Андропова эта 

кампания была свернута, а официально тунеядство исчезло из УК вместе с 

распадом СССР — в декабре 1991 года.[2] В настоящее время 

административная ответственность за попрошайничество в России 

устанавливается на региональном уровне, а в КоАП РФ попрошайничество не 

упоминается совсем. В УК РФ этот состав правонарушения фигурирует в ст.151 

 "Вовлечение несовершеннолетнего .... в занятие бродяжничеством или 

попрошайничеством, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего 

возраста". В России занятие попрошайничеством вышло на профессиональный 

уровень, особенно в столицах и городах-миллионниках. Например, в Москве 

попрошайки делятся на: мошенников и рабов. В среднем один такой 

попрошайка зарабатывает от 15-20 тыс. руб. Профессиональные попрошайки от 

полученной суммы отдают половину "хозяевам". Те, которых заставляют 

просить милостыню, отдают всю сумму. [3] 

В Петербурге орудуют около 400 профессиональных попрошаек. Среди 

них крайне мало реальных бездомных и одиноких пожилых людей, 

нуждающихся в помощи. Специалисты Молодежной службы безопасности 

пришли к выводу, что подавляющее большинство попрошаек — либо цыгане, 

либо работающие на них люди. Согласно данным МСБ, цыгане из Молдовы 

наиболее часто используют в своем бизнесе инвалидов, заставляя их 

попрошайничать и потом отбирая заработок. Цыгане снимают квартиры или 

частные дома, где содержат своих рабов, обеспечивая едой; утром развозят к 

местам «работы», а вечером привозят обратно. Цыгане Центральной и 

Восточной Украины используют здоровых людей, малообеспеченных сельских 

жителей, которым обещали хорошую работу, обманом вывезли в Россию, здесь 

отобрали документы и удерживают угрозами. Попрошайки носят папки с 

фотографиями чужих детей и копиями выписок из медицинских карт, якобы 

собирая деньги на лечение. [4] Станция «Сокол», 7 часов утра. Группа людей в 

темной одежде стоит и ждет во дворах жилых домов и под автострадами у 

темных машин. Через некоторые время к ним подходят другие люди в рваной и 

грязной одежде. Эти вторые получают какие то пакеты, вещи, картонки. 

Десятиминутная перекличка, минутное обсуждение будущего дня и 

"попрошайки" отправляются в коридоры Московского метро. Дни напролет эти 
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люди играют роли, которые должны задевать некие струны души. Они активно 

воздействуют на желание помочь тому, кому это действительно нужно. Их не 

интересуют люди, им важно найти в толпе тот типаж, который точно подаст. 

Именно такой человек и подвергнется особому вниманию со стороны 

попрошайки.[5] Выходит, что большинство попрошаек – это отнюдь не нищие 

и не нуждающиеся, а просто тунеядцы и лицемеры, «шестерёнки» огромного 

преступного механизма, позволяющего «верхушке» этого бизнеса зарабатывать 

миллионы рублей ежемесячно на таком врождённом чувстве людей, как 

сострадание к ближнему.   

Исходя из вышеизложенного, предлагаем, дополнить главу 20 КоАП 

ст.20.35."Попрошайничество", в которой предусмотреть наказание в виде 

штрафа либо административного ареста. Кроме того, следует рассмотреть 

возможность введения уголовной ответственности за организацию 

профессионального занятия нищенством и попрошайничеством 

совершеннолетних граждан. 
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ЭКСТРЕМИЗМ ПОНЕВОЛЕ 

 

В статье  говорится о том, что в России участились случаи, когда за 

лайки и репосты в социальных сетях возбуждают уголовные дела, обвиняя 

авторов в поддержке  якобы экстремистских высказываний. Поэтому мы 

предлагаем внести изменения в  ст. 20.3 КоАП. 

 

В век информационных технологий нельзя представить себя без  

социальных сетей. Изначально они  были созданы в качестве инструмента для 

поиска своих бывших одноклассников, друзей, сослуживцев, коллег и дальних 

родственников. Сейчас социальные сети имеют намного больше функций, чем 

изначально планировалось: просмотр фильмов, прослушивание музыки и т.д.  

Но активность пользователей социальных сетей становится всё более опасной. 

Записи, репосты, видеоролики, фото и лайки могут послужить основанием для 

обвинения в экстремизме, разжигании межнациональной розни и сепаратизме. 

В 2016 году за экстремистские высказывания были осуждены около 500 

http://subsidii.net/%D0%B5%D1%89%D1%91-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B/item/1189-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.html
http://subsidii.net/%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%81%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0.html
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человек. Из них 85% - за публикации в Интернете. Практика преследования за 

посты расширяется с каждым годом. 

Зачастую эти обвинения выглядят безосновательно. Сам факт 

демонстрации, например, запрещенной символики уже является наказуемым. В 

ст.20.3 КоАП говорится о том, что "Пропаганда либо публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики запрещены федеральными 

законами". Пропаганда, согласно определению большого энциклопедического -  

-(от лат. propaganda - подлежащее распространению) - распространение 

политических, философских, научных, художественных и других идей в 

обществе; в более узком смысле - политическая или идеологическая пропаганда 

с целью формирования у широких масс населения определенных взглядов. 

Следственные органы не выявляют мотивы поступка, с какой целью 

пользователь выложил ту или иную картинку, фотографию, карикатуру. 

В 2011 году активиста отделения националистической партии 

"Российский общенародный союз" в Татарстане Витольда Филиппова осудили 

за лайк под скриншотом кадра из фильма "Американская история Х" (не 

запрещенного к показу в России фестивального хита девяностых). На снимке 

был изображен герой актера Эдварда Нортона с набитой на груди свастикой. В 

итоге Филиппова осудили за пропаганду нацистской символики. При этом само 

фото он к себе не выкладывал. Дело в том, что в 2011 году любой пользователь, 

поставив лайк на фотографии, по умолчанию отправлял его в один из личных 

альбомов. Это Филиппов пытался доказать в суде и даже привлёк к процессу 

программиста. Однако суд не прислушался к его доводам, признал активиста 

виновным и приговорил к выплате штрафа - 1000 рублей. [1] 

Спустя 4 года, в феврале 2015 года журналистка из Смоленска Полина 

Петрусева опубликовала в социальной сети «ВКонтакте» фотографию родного 

города, оккупированного силами Третьего Рейха. На снимке был запечатлён 

двор девушки, на котором происходило построение немецких войск. На 

установленном там же флагштоке развевался флаг нацистской Германии. 28 

февраля девушку задержали сотрудники полиции. Позднее суд признал 

Петрусеву виновной в соответствии со  статьей 20.3 КоАП РФ «Пропаганда и 

публичное демонстрирование нацисткой атрибутики или символики» и 

назначили штраф в размере 1000 рублей. 

Зададимся вопросом: имеется ли в Интернет пространстве действительно 

экстремистские высказывания? - Да, есть! 

Например, 31.07.16 года в видеоролике боевик ИГИЛ, запрещенная в 

России организация начинает свое обращение к президенту России Владимиру 

Путину. Они угрожают ему смертью, а также призывают всех своих 

сторонников начать джихад в России. [2] 

Не менее экстремистской выглядит фраза В.В. Жириновского, сказанная 

на телепрограмме "Поединок" о том, что  Северный Кавказ нужно огородить 

колючей проволокой! Однако за свои слова лидер ЛДПР не понёс никакого 

наказания. [3]  
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Правоохранительные органы вместо того, чтобы бороться с 

действительными проявлениями экстремизма занимаются преследованием  

людей, которые публикуют изображения с запрещенной символикой, но делают 

это либо по  неосторожности, либо по наивности. 

На основании вышеизложенного предлагаем внести изменения в  ст.20.3 

КоАП: Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики 

или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, 

либо иных атрибутики или символики демонстрирование которых запрещены 

федеральными законами с целью пропаганды. Следственным органам 

необходимо выяснять мотивы лиц опубликовавших изображение с запрещенной 

символикой. Если мотивом публикатора является неосмотрительность и 

глупость, то штрафовать таких граждан считаем чрезмерным. 

 
Библиографический список: 
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АКТИВНОЕ СТАРЕНИЕ 

 

В статье говорится о том, что население планеты стремительно 

стареет, рассматриваются негативные последствия этого процесса и 

предлагаются меры для решения этой проблемы  

 

Население планеты стареет. Если в 1950 году пожилые люди (в возрасте 

60 лет и старше) составляли 8% мирового населения, в 2000 году - уже 10%, а в 

2050-м, по прогнозам ООН, их будет 21%.[1] Ещё в 2014 г. по словам 

заместителя министра труда Алексея Вовченко каждый восьмой россиянин был 

старше 65 лет. Согласно международным критериям, население страны 

считается старым, если доля людей в возрасте 65 лет и старше превышает 7%. 

Многие эксперты неоднократно отмечали, что к 2035 году в России количество 

работающих россиян сравняется с число пенсионеров, что может создать 

серьезные сложности для пенсионной системы страны. 

Старение населения уже привело к проблемам в экономической, 

социальной сфере и в здравоохранении. Значительно возросла потребность в 

качественном медицинском обслуживании пожилых людей. В настоящее время 

в РФ существует 28 кафедр, которые готовят геронтологов и гериатров. Уже 

подготовлено 7 тысяч врачей. Однако в действительности работает всего 

300.[4] А это означает, что на 1 врача будет приходится 2727 пожилых 
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пациента. Постепенно будет возрастать количество заболевшим раком, 

сахарным диабетом, ишемическая болезнь сердца и другими возрастными 

патологиями.  

А поскольку число пожилых и старых людей постоянно увеличивается, 

необходимо уже сейчас противостоять неуважительному к ним отношению. В 

мире появился новый глагол "Эйджизм" который означает негативное, 

дискриминационное отношение к пожилым людям. К сожалению такого рода 

отношение наблюдается и в России. Согласно опросу ВЦИОМ половины 

россиян (45%) считают, что к пожилым людям в нашей стране относятся без 

должного уважения, так  же 76%  отмечают, что люди преклонного возраста 

обделены вниманием. преобладают по-прежнему негативные оценки: 

большинство россиян 57% в 2017 г. говорят о несоблюдении прав граждан 

пенсионного возраста.  

Поскольку этот процесс старение населения протекает эволюционно, его 

последствия проявляются постепенно и предсказуемо. Уже сейчас  многие 

страны готовятся к решению этой проблемы. В Великобритании, созданы 

специализированные дома престарелых. Персонал этих учреждений, включая 

социальных работников, ориентирован на удовлетворение эмоциональных, 

социальных потребностей людей пожилого возраста. Часть средств, 

предоставляемых социальными службами, направляется на оказание помощи 

людям пожилого возраста, живущим в своих домах. [5] В России тоже 

существуют учреждения для реабилитации пожилых людей - государственные 

дома-интернаты и реабилитационные центры, но к сожалению из-за 

недостаточного финансирования и нехватки квалифицированных кадров 

превращают подобные центры в заведения, где пожилые люди не столько 

живут, сколько существуют. Не многие пенсионеры могут себе позволить 

переехать в данное заведение, в связи с нехваткой денежных средств. 

Шведские учёные установили что, чтобы сохранить ясность ума и 

оставаться энергичным, мозг нужно тренировать. В России в настоящее время 

осуществляется проект, направленный на помощь в самореализации и 

социальной поддержке пожилых людей, путем организации высшего 

бесплатного образования, который получил название  "Университет третьего 

возраста". Это новая форма работы с пожилыми людьми, включающая в себя 

организацию просветительских и учебных курсов, творческих мастерских, 

курсовое обучение по различным программам. В Новосибирском 

Государственном Техническом Университете, за период с 2002 года 

образование получили 1500 пенсионеров, но к сожалению этот проект был 

закрыт в 2015 году. В связи со старением населения на пенсионные фонды 

ложится возрастающее бремя расходов на выплату пенсий. Эксперты считают, 

что по-настоящему действенной мерой, которая изменит негативную для 

российской экономики тенденцию, должно стать повышение пенсионного 

возраста. Работающие пенсионеры чувствуют себя востребованными, их опыт и 

квалифицированные советы получают одобрение со стороны коллег. На 

основании изложенного предлагаем: 
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1. Предусмотреть открытие государственных (условно бесплатных) 

домов для престарелых. Где медицинские услуги и санитарный уход в 

основном оплачивает государство, а средства за проживание и питание 

пожилого человека высчитывается из его пенсии.  

2. Необходимо продолжить реализацию программы "Университет 

третьего возраста", которая будет способствовать не только повышению 

образовательного уровня, но и объединению пожилых людей ориентированных 

на здоровый образ жизни. 

3. Необходимо расширить количество кафедр готовящих 

геронтологов в медицинских вузах и увеличить количество врачей по этой 

специальности.  
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СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

B статье говорится о том что лица злоупотребляющее алкоголем 

совершают большинство преступлений и являются виновниками 

значительного числа  ДTП в Российской Федерации.   

 

В мире насчитывается более 140 миллионов человек, страдающих 

алкогольной зависимостью. Россия занимает 5 место по количеству 

употребляемого алкоголя на одного человека. В среднем в год на россиянина 

приходится пятнадцать литров выпитого алкоголя [1].  

По статистике двадцать процентов всех преступлений, в том числе 82% 

убийств совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Виновниками 30% 

смертей  в ДТП являются пьяные  водители [2]. По данным Генпрокуратуры с 

января по июнь 2017 года 34,1% преступлений совершены в состоянии 

алкогольного опьянения (в 2016 году – 35,1%). [3]. 

У человека, злоупотребляющего спиртными напитками, появляются 

тяжелые болезни. Происходит поражение центральной нервной системы, 

отказывает дыхательная и иммунная системы. Алкоголизм постепенно 

приводит к деградации личности. Ухудшается память, теряется внимание, 

пьющий человек часто срывается. У алкозависимых родителей рождаются дети 



102 

 

с дефектами и заболеваниями. Очень малое количество людей с алкогольной 

зависимостью обращаются к врачу. B такой ситуации человек не осознает, что 

он болен. Кажется, стоит только захотеть и тяга к спиртному исчезнет. Но 

только в редких случаях пьющий человек расстается с алкоголем раз и навсегда.  

Алкоголизм излечим. В первую очередь, алкоголику нужна медицинская 

помощь. Во-вторых, психологическая. Выздоровление пойдет быстрее, если 

рядом с человеком будут близкие ему люди, которые его любят и поддерживают. 

Лечение больного алкоголизмом без его ведома, замедляет процесс 

выздоровления. 

В зарубежной практике известен положительный опыт борьбы с пьянством. 

В Болгарии проводится социальная профилактика алкоголизма: 

противоалкогольная пропаганда, на предприятиях создаются молодёжные клубы 

трезвости, выпускается еженедельная газета «Трезвость». В Великобритании 

разработаны новые правила лицензирования, где прописано закрытие питейных 

заведений при повторном нарушении общественного порядка, повышена 

стоимость алкоголя. В Белоруссии законом запрещена продажа алкогольной 

продукции в киосках, в местах продажи товаров для детей и подростков. В школах 

Англии, Румынии проводятся уроки трезвости. Во Франции уроки трезвости 

проводятся в средних и высших учебных заведениях [4]. 

B параграфе 65.10 Уголовного кодекса штата Нью-Йорк США одним из 

перечней пробации и условного освобождения предусмотрено, что осуждённый 

за совершение преступления в алкогольном опьянении может быть подвергнут 

доступному психиатрическому и медицинскому лечению. Данные меры 

предусмотрены в законодательствах Европы и стран СНГ. 

Алкоголизм это проблема не только конкретно взятого человека, но и 

общества в целом. Поэтому вопрос борьбы с алкоголизмом решается на 

государственном уровне. С 2009 года в России внедряется «Концепция 

реализации государственной политики по снижению масштабов 

злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди 

населения Российской Федерации до 2020 года». В стране идет активная 

пропаганда здорового образа жизни. Федеральный закон от 22.11.1995 N 171-

ФЗ (с изменениями от 3 июля 2016 года) регулирует изготовление и реализацию 

алкогольной продукции.  

Некоторые сторонники здорового образа жизни выступают с 

предложением о возвращении ЛТП, которые позволяли вернуть чрезмерно 

пьющих людей к нормальной жизни: алкоголиков лечили, кодировали, 

корректировали психику. Остро этот вопрос встал в конце 1990-х годов. Но 

против данных мер выступают правозащитники и сами потенциальные 

пациенты. Проблема открытия ЛТП состоит в том, что не определено 

ведомство, за которым они будут закреплены – Минздрав, ФСИН или МВД? 

Это дополнительная кадровая и финансовая нагрузка. Встаёт вопрос 

трудоустройства пациентов. С другой стороны, создание ЛТП позволит снизить 

уровень преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения. 

Принудительное лечение и трудотерапия спасут многих молодых ребят, которые 
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начинают спиваться и не видят в жизни никаких перспектив. В Белоруссии и 

сегодня действуют ЛТП.  

Считаем, что ст. 16  Федерального закона от 22.11.1995 №171 должна 

ограничивать не только время, но и дни реализации алкогольной продукции. 

Bозможно, стоит запретить продажу алкоголя в выходные и праздничные дни. 

Предлагаем вернуть в законодательство принудительные меры 

медицинского характера, в отношении лиц страдающих не только 

наркотической, но и  алкогольной зависимостью. Для этого необходимо в 

статью 72.1 Уголовного кодекса Российской Федерации внести 

соответствующие  изменения. 
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АССОРТИМЕНТ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ  

 НУЖДАЕТСЯ В ИЗМЕНЕНИИ  

 

В статье говорится о том, что в России половина учащихся 

употребляют слишком много насыщенных жиров, соли, сладостей, что 

приводит как к  увеличению веса, так и ухудшению здоровья и даются 

рекомендации по решению этой проблемы  

 

В России проблемы со здоровьем имеют 35%  дошкольников и 70 % 

выпускников школ. Такие данные приводятся в докладе Федерального 

исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, 

который есть в распоряжении «Российской газеты» [1]. 

Как считают медики пищевое поведение ребенка начинает 

формироваться с самого раннего возраста и  половина заболеваний является 

следствием нарушения питания. Недостаточное потребление фруктов и овощей 

нарушает работу желудочно-кишечного тракта, организм не получает 

достаточного количества фитонутриентов и органических веществ, 

необходимых для поддержания здоровья и хорошего самочувствия. К примеру, 

в  исследовании Института здоровья  Nutrilite говорится, что потребление 

пищи, богатой фитонутриентами, помогает людям укрепить зрение и кости, 

здоровье сердца, иммунную систему и улучшить работу головного мозга. Это 
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объясняется тем, что они являются сильными антиоксидантами, которые 

защищают клетки организма от токсинов. Ограниченное потребление 

продуктов, содержащих кальций  приводит к задержкам роста и развитию 

кариеса. Недостаточное потребление рыбы сказывается на развитии мозговой 

активности. Учёные выяснили что, более 5 % детей в возрасте 5 лет страдают 

ожирением, среди 10-летних таких детей уже 8%. Избыточным весом обладают 

14 %  5-летних малышей и 17 % 10-летних. Болезни желудочно-кишечного 

тракта врачи констатируют у 15 % детей. Кариесом страдают все 70 %  

школьников [2]. Если в рационе содержится много вредных продуктов, 

например, содержащих чрезмерное количество сахара и жиров, то  мозг 

перепрограммируется на то, чтобы и дальше потреблять вредные продукты. 

Эти изменения происходят задолго до того, как человек начинает набирать вес 

.Половина учащихся употребляют слишком много насыщенных жиров, соли, 

сладостей. При этом полезных продуктов, таких как молоко, мясо птицы, рыба, 

овощи и фрукты, они  почти не употребляют. У таких  детей  со временем  

начинаются проблемы как с весом, так и со здоровьем. Причин, по которым 

дети начинают неправильно питаться, несколько, но можно выделить одну, с 

которой все и начинается. По мнению учёных,  виноваты родители, которые с  

первых дней жизни  приучают детей к сладкому и соленому. Добавляют, 

например, в пресное, по их мнению,  детское питание сахар или соль. Чем 

возиться с приготовлением здоровой пищи  проще дать ребенку булочку, 

шоколадку, чипсов. Исследования показали, что неверный выбор в отношении 

еды, негативно отражается на памяти и повышает риск развития тревожности. 

Однако возвращение к здоровой пище и тренировки могут обратить многие 

негативные эффекты вспять. 

Что же нужно делать для того, чтобы изменить эту нездоровую 

ситуацию? Предлагаем введение так называемого "светофора". Упаковка с 

продуктами помечается зелёным, жёлтым или красным цветом. Продукты, 

которые содержат минимальное количество сахара, соли, насыщенных жиров 

маркируются зелёным, чуть выше  жёлтым, а  те продукты в которых  

содержание неполезных  веществ зашкаливает красным цветом. Такая 

маркировка принята в большинстве стран Евросоюза. Дополнительно можно 

указывать, сколько в каждом продукте таких компонентов содержится, исходя 

из суточной нормы потребления. Это будет вызывать психологическое 

воздействие на потребителя.  Предлагаем Федеральной антимонопольной 

службе, согласно закону от 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ "О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", ограничить показ 

рекламы продуктов, предназначенных для детского питания,  которые содержат 

соль, сахар, гидрогенизированные жиры и иные вещества свыше 

рекомендованных  диетологами норм, как это принято в странах Европейского 

Союза. Помимо этого считаем необходимым исключить  из «Рекомендуемого 

ассортимента пищевых продуктов для реализации в школьных буфетах» 

№ 0100/8606-07-34, такие продукты, как печенье, крекеры  и попкорн, 
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содержащие гидрогенизированные жиры, которые признаны  вредными 

врачами-диетологами всех развитых стран.  
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К ВОПРОСУ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ОТВЕТНОГО ЭМБАРГО  

ДЛЯ РОССИИ 

 

В статье говорится о том, что введенное Россией продовольственное 

эмбарго привело к дефициту отдельных продуктов питания, ухудшению их 

качества, значительному росту цен и предлагаются меры по решению этих 

проблем. 

 

С марта 2014 года США и ЕС ввели санкции, ограничивающие получение 

визы для 82 российских чиновников и бизнесменов. В ответ на это Указом 

Президента РФ от 6.08.2014 г. N 560 введено продовольственное эмбарго, 

которое коснулось всего населения России [1].  

Эмбарго не лучший способ разрешения споров между странами в 

международном праве. Так в 1980-1981 г. в связи с военным вторжением в 

Афганистан, США вводили продовольственное эмбарго в отношении СССР. В 

итоге СССР закупал продукты на других рынках, что принесло убыток в 225 

млн. долл. Прямые потери США составили порядка 2,3 млрд. долл., из-за 

потери рынков сбыта [2].  

Нынешние продовольственные ограничения в первую очередь 

отражаются на торговых отношениях. До принятия эмбарго структура импорта 

распределялась следующим образом: Германия – 18% (сахар, молоко); 

Нидерланды – 15% (сливочное масло, овощи); Норвегия – 12% (рыба, мясо) [3]. 

На данный момент произошло перераспределение рынков: Белоруссия – 43% 

(молочная продукция, мясо); Аргентина – 15% (зерновые культуры, кофе, 

фрукты) [3]. 

После введения продовольственного эмбарго, российское население  

столкнулось с рядом проблем, связанных с увеличением цен на продукты, 

отсутствием некоторых товаров на продуктовых полках и ненадлежащим 

качеством отечественных товаров.  

Проблема роста цен отразилась на потребительской корзине россиян. За 

последние полгода на еде стали экономить 51% россиян. 39% выбирают более 
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дешевые аналоги дорогим продуктам, 31% вовсе отказались от некоторых 

продуктов [4]. По данным Росстата, цены выросли по всем основным 

категориям продуктов. С конца 2013 года по июнь 2017-го продукты из мяса и 

птицы подорожали на 34,4%, молочная продукция - на 38%, рыба и 

морепродукты - на 49,9%, сыр - на 38,7%, фрукты - на 60,7%, овощи - на 46,4% 

[5]. 

Следующая проблема – это дефицит некоторых продуктов, попадающих 

под эмбарго. В список таковых вошли не только зарубежные деликатесы 

(итальянский камамбер и испанский хамон), но и привычные продукты 

питания: свинина, говядина, красная рыба, овощи, фрукты, молочная 

продукция. Запрет России на поставку живой рыбы из Норвегии остановил 

работу рыбообрабатывающего комбината в Мурманске. Кроме того, цена на 

лосось увеличилась на 80%. Всего согласно постановлению Правительства 

было уничтожено 17 тыс. т продуктов, из которых 16,5 тыс. т растительная 

продукция, 500 т – животноводческая.  

Объявив ответное эмбарго, власти считали, что европейские страны 

столкнутся с трудностями, однако в ЕС проблема недостатка импорта решена с 

помощью его переориентации. Теперь в ЕС 40% импорта приходится на страны 

Азии, 25% - страны Африки, 15 % - Континентальная Америка [3]. 

Еще одна проблема в том, что отечественные отрасли производства, 

лишенные конкуренции, снизили качество производимых продуктов питания. 

Потребление сыра снизилось на 5,2 %, в связи с тем, что 27 % населения 

отметили снижение его качества. Это объясняется тем, что российские 

производители стали использовать дешевые заменители цельного молока — 

пальмовое масло и сухое молоко [4].  

Число граждан страны, которые не поддерживают продуктовое эмбарго, с 

2014 по 2017 г. увеличилось в 3 раза с 9 до 27% [4].  

Считаем необходимым рассмотрение возможности смягчения системы 

продуктового эмбарго. В апреле 2017 года, на торговом саммите, была 

отмечена возможность снятия санкций с Австрии, Греции, Словакии, Венгрии, 

Испании, Италии и Кипра. Венгрия может стать крупным поставщиком 

молочных продуктов. Греция готова возобновить экспорт апельсинов и 

персиков — необходимых продуктов для жителей северных широт. Кроме того, 

смягчение санкционного режима может стать шагом к ослаблению 

геополитической напряженности. 

В результате введения продовольственного эмбарго Россия потеряла 

около 1,6 трлн. р. [6]. Появился дефицит отдельных продуктов, ухудшилось 

качество товаров, значительно поднялись цены, что сказалось на 

потребительской способности населения. Считаем, что в будущем такие 

серьезные политические решения, касающиеся всего населения страны, 

необходимо принимать в форме федерального закона.  
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К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В РФ 
 

В статье говорится о проблемах малого и среднего бизнеса, связанные с 

высокими налогами, большими процентными ставками и частыми 

административными проверками и предлагаются решения данных проблем. 

 

С 2014 по 2017 г. ВВП Росси в натуральном выражении сократился на 

8,82%. По мнению ученых-экономистов к 2020 г. ВВП вырастит лишь на 1,5 %, 

что свидетельствует о рецессивном состоянии экономики. [1] На 

международные инвестиции как источник роста страна рассчитывать в связи с  

санкциями  не может, поэтому нам необходимо изыскивать внутренние 

резервы. Международный опыт показывает, что наиболее эффективным 

способом преодоления рецессии является развитие малого и среднего 

предпринимательства.  

В США объем малого бизнеса в ВВП достигает 50%, в Европе 60%, а в 

Азии от 80% до 90%. В развитых странах поддержка малых и средних 

предприятий считается стратегически важной задачей для увеличения 

количества рабочих мест и уровня производства товаров и услуг. [2] В России с 

1995 года уровень малого предпринимательства увеличился с 14 до 20 % всего 

на 6 %. [4] Чем объясняется разительный контраст между показателями 

вышеперечисленных стран и России? 

Представители малого и среднего бизнеса в качестве главных проблем, 

препятствующих развитию своего дела говорят о неоправданном налоговом 

бремени, сложности в получении кредита и административных проверках.  

Первая проблема - это высокие налоговые затраты. С 2011 г. размер 

налоговых взносов в РФ резко увеличился: для субъектов 

предпринимательства, применяющих общую систему налогообложения, - с 26 

до 34 %, а для предпринимателей, применяющих упрощенную систему 

налогообложения и единый налог на вмененный доход, - с 14 до 34 % (в 2,5 

раза). [3] 

В то время как в соседней республике Казахстан существует весьма 

развитая и многовариативная фискальная политика. Предприниматель по 

своему усмотрению может приобрести патент либо талон, заменяющий 

налоговые взносы на определенный период, а может подавать упрощенные 

декларации, специально предусмотренные для малого бизнеса. Кроме того, 

ставка налогообложения для малого бизнеса с 2009 г. снижена до 2%. 
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Предприниматели испытывают сложности в получении кредитов. 

Потребности российского малого бизнеса в кредитах составляют от 750 млрд. 

до 1 трлн. рублей ежегодно, а по объему кредитования малого бизнеса, по 

данным Всемирного банка, Россия занимает 148-е место в мире. Нынешняя 

процентная ставка для малого и среднего бизнеса составляет 15-20%, но 

учитывая реальную инфляцию, предприниматели кредитуются под 25-30% 

годовых, что является непомерно высоким уровнем. [5] 

А например в Китае, средняя ставка кредитования около 4%, при этом 

инфляция колеблется в диапазоне от 0,5 до 1 п.п.   Кроме того, еще в 1998 г. 

компартией Китая организован «Государственный фонд развития МСП», для 

поддержки льготного кредитования. [5] 

Еще одна проблема, сильно осложняющая ведение бизнеса, это 

регулярные плановые и внеплановые проверки контролирующих органов. 

Проверки проводятся: государственной противопожарной службой МЧС 

России, Федеральной службой по труду и занятости, лицензирующими 

органами, Роспотребнадзором и Ростехнадзором. Хорошим шагом стало 

ограничение числа проверок малого и среднего бизнеса до 1 раза в 3 года. Но 

возможно следует увеличить срок «налоговых каникул». Так в Азербайджане, с 

2011 г. этот срок увеличен до 5 лет. 

Особо востребована в России сфера быстрого питания, по подсчету 2016 

года в России 15,5 тыс. кафе и ресторанов, следовательно, на 1,5 тыс. человек 

приходится всего одно предприятие общественного питания, что крайне мало 

при реальном уровне спроса. [3] Создание такого рода предприятий требует 

высоких затрат на продукцию и технику, при этом налоги составляют около 

40% всех расходов. Этой отрасли необходимо особое регулирование со 

стороны государства и налоговых органов, для поддержания необходимы 

субсидии и отмена фискальных сборов. 

Для развития малого бизнеса и экономики в целом, предлагаем 

следующие решения: 

1. Необходимо внести изменения в пункт 2 ст. 346.43 Налогового кодекса 

РФ, и расширить список видов экономической деятельности для покупки 

патента в соответствии со списком ОКВЭД, разрешить смежные области 

экономической деятельности. 

2. Необходимо продлить и расширить мораторий на запрет плановых 

проверок малого бизнеса. Для ограничения вмешательства государства, 

необходимо внести поправки в ст. 8.1 ФЗ № 294 от 26 декабря 2008 г. "О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля" с изменением риск-ориентированного подхода к надзору.  

3. Центральному Банку следует более решительно снижать ставку 

рефинансирования, которая влияет на уровень процентных ставок по кредитам 

бизнесу. 
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ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА  

 

В статье говорится о вреде повышенного содержания в продуктах 

питания сахара, соли и гидрогенизированных жиров, и даны способы решения 

этой проблемы. 

 

Большинство людей понимают, что отдельные продукты питания вредны 

для здоровья, так как содержат консерванты, красители и другие вещества.  

Но не многие знают, что на здоровье человека может влиять переизбыток 

сахара, соли и жиров. Это подтвердил Федеральный исследовательский центр 

питания биотехнологии и безопасности пищи. Эксперты центра составили 

список продуктов с высоким содержанием этих веществ и отправили его в 

Минздрав и Роспотребнадзор.  Оказалось, что хлеб, колбасы, консервы, сыры, 

сладкие йогурты, пирожные,  майонез, кетчуп строго изготовлены согласно 

государственным стандартам и техническим условиям [1]. 

Проблема гидрогенизированных жиров актуальна для нашей страны, так 

как по статистическим данным каждый шестой ребенок, 50% мужчин и 60% 

женщин старше 30 лет, страдают ожирением.  Излишний вес приводит к 

искривлению позвоночника, сердечной недостаточности, хроническому 

гастриту, желчнокаменной болезни,  развитию диабета. В их составе 

содержится более высокое количество холестерина, чрезмерное потребление 

которого влияет на клетки головного мозга и нервные клетки, что приводит к 

развитию патологических заболеваний. Используя эти жиры, производители 

снижают свои затраты на стоимость продукции. [6] .  

Хотя сказано ”соль - белая смерть”, но она содержит необходимый 

организму натрий,  без которого невозможна нормальная работа нервных 

окончаний. Но при ее избыточном потреблении в организме задерживается 

жидкость, происходит загустение крови, приводящее к повышению 

артериального давления, а в дальнейшем ко многим сердечно-сосудистым 

заболеваниям. Человек становится более агрессивным,  раздражительным или 

же чувствует постоянную усталость. При избытке соли в организме, возникают 

серьезные проблемы с почками, ведущие  к таким заболеваниям, как 

воспаление каналов и почечная недостаточность, в дальнейшем к нефритам [2]. 



110 

 

Не полезно и избыточное употребление сахара. Обычный белый сахар из 

тростника или свеклы не содержит протеинов, минералов и полезных 

ингридиентов. Более чем на 99% это простые углеводы [3]. Ученые из Гарварда 

подтвердили, что это вещество вызывает привыкание. Ведущий автор 

исследования и автор книги “The Salt Fix” Джеймс Диниколантонио говорит: 

«Потребление сахара приводит к тем же побочным эффектам в смысле влияния 

на мозг, что и употребление кокаина. И самый очевидный из них - постоянная 

смена настроения» [5]. В свою очередь Стевен Шоинталер выяснил, что 

употребление сахарозы влияет на поведение и обучаемость в школе, после 

отказа детей от сахарозы во время завтрака  способность обучаться улучшилась 

с 39,2% до 55%  [4]. 

Научный руководитель ФИЦ питания, академик РАН Виктор Тутельян 

определил суточную норму соли, сахара и трансжиров: "Оптимальные уровни 

суммарного суточного поступления критически значимых пищевых веществ 

составляют не более 5 граммов соли, 50-60 граммов добавленного сахара и 2 

грамма транс-жиров" [1].  

Оптимальным решением проблемы избыточного содержания сахара и 

соли для простых потребителей может стать маркировка «Светофор». На 

упаковках красной полосой следует обозначать продукты с высоким 

содержанием транс-жиров, сахара и соли. Желтый цвет для продуктов, со 

средним содержанием этих веществ. Зеленым обозначаются упаковки 

продуктов, где количество компонентов не превышает нормальное. Люди 

должны четко видеть, что покупают и чем питаются. Многие производственные 

предприятия могли бы перейти на замену этих составляющих другими, 

например вместо сахарозы использовать фруктозу или глюкозу, которые не 

только безвредны, но и полезны. Ведь стоит сохранять здоровье всего народа. 
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ПРЕДОТВРАТИМ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОЗЕРА БАЙКАЛ 

 

В статье рассматриваются угрозы экологическому состоянию озера 

Байкал и предлагаются меры по предотвращению этих проблем. 
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Взял из Байкала чистую воду на свои надобности – такой и верни.  

И нет проблем ни с загрязнением, ни с обмелением, ни с болезнями,  

ни с разной нечистью, взявшейся невесть откуда. Это не мы  

- он нам по-людски диктует такое честное, порядочное  

и в высшей степени справедливое сожительство.  

Наука с ним согласна. 

 

Россия — одна из наиболее водообеспеченных стран мира. По валовым 

запасам воды Россия находится на втором месте, уступая Бразилии. Среди 

крупных стран, если считать водообеспеченность, Россия на третьем месте, на 

втором месте Канада. Вода становится все более важным ресурсом. Возможно 

это связано с тем, что в мире по данным ООН потребление воды в последнее 

время возросло более чем вдвое. [1] Журнал “Global Environmental Change” 

опубликовал материал, в котором специалисты в области политологии и 

гидрологии после анализа ситуации с доступом к водным ресурсам : выявили 

ряд регионов в Латинской Америке, Южной Азии и Африке, где в будущем 

могут начаться войны за доступ к этому бесценному ресурсу. Рост 

промышленного производства, увеличение количества автомобилей, 

интенсивная хозяйственная деятельность человека и т.д. приводят к 

загрязнению поверхностных и грунтовых вод.  В связи с этим Байкал, который 

является одним из самых больших запасов пресной воды на нашей планете, 

приобретает все большее значение. Общий объем воды в Байкале 23600 км
3 

, 

что составляет 20% мировых и около 90% запасов Российской Федерации. К 

великому сожалению, на озере и в прошлом, и в настоящем далеко не все 

благополучно, хотя Байкальский ЦБК, отравлявший вокруг себя воздух, воду и 

землю прекратил работу в 2013 году. В последнее время Байкалу стала угрожать 

не менее опасная, чем ЦБК, угроза: строительство коттеджей и домов отдыха 

на берегах Байкала. Желающих поглазеть на кристально чистые воды Байкала 

было всегда много, и, казалось бы, что в этом плохого?. Но проблема состоит в 

том, что все отходы и грязные сточные воды этих строений сливают прямиком 

в озеро. Кроме того, нечистоты не подвергаются абсолютно никакой очистке 

или проходят настолько примитивный септик, который вообще ничего не 

очищает. [2] Сотрудники Лимнологического института Сибирского отделения 

Российской академии наук обнаружили 98 загрязненных грунтовых потоков, 

стекающих от курортного поселка Листвянка в акваторию озера Байкал.  

А ведь в этих стоках содержится огромное количество СПАВа, фосфатов, 

различных опасных бактерий и тому подобные ядовитые вещества. 

На берегах озера официально зарегистрирована всего лишь часть из всех 

гостиниц, которые были построены на берегах Байкала. Гораздо большее 

количество гостиниц работает нелегально, при чем большая часть из них 

принадлежит китайцам.  

Российское законодательство позволяет продавать земельные участки 

иностранцам, за исключением сельхозугодий. На основании этого граждане 

КНР скупают землю для индивидуального строительства и строят на участках 
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трёхэтажные коттеджи, которые потом используют как гостиницы. Таким 

образом, гостиницы становятся нелегальными и по бумагам нигде не проходят.  

К примеру, в Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту 

загрязнения озера Байкал, в нарушении правил обращения экологически 

опасных отходов подозреваются владельцы мини-отеля "Байкал". 

[3] "По версии следствия, место несанкционированного размещения 

канализационных стоков находилось в лесополосе за территорией мини-отеля 

"Байкал". По выводам экспертов, данные отходы относятся к четвертой 

категории опасности и создают угрозу причинения существенного вреда 

окружающей среде", - сообщает Следственное управление СКР по региону.          

Для того чтобы на Байкале не возникло экологической катастрофы, не 

нужно его одевать в гранитные набережные. Для начала достаточно 

элементарной безотходной канализации и очистных сооружений не только в 

Листвянке, но и в других поселках и деревнях на берегу Байкала, 

удовлетворяющих нужду туристов и местного населения. [4]  “Необходимо 

разобраться с объектами, которые продолжают работать, очистные сооружения 

изношены. Объемы сброса неочищенных вод в озеро нужно сокращать и 

качественно модернизировать коммунальную инфраструктуру”- подчеркнул 

президент В.В. Путин. Загрязнение озера создает угрозу вновь рожденному 

бизнесу по продаже чистейшей в мире воды. Бутилированная природная 

питьевая «Вода Байкала» выпускается на заводе на берегу озера в поселке 

Листвянка. Водозабор осуществляется непосредственно из озера Байкал на 

удалении более 1 500 метров от берега, с глубины 500 метров из так 

называемого «ядра» озера. Но если процесс загрязнения оз. Байкал не 

остановить, то постепенно одна из чистейших вод в мире, которую завод 

добывает на большой глубине, где, по данным ученых, находится вода особой 

чистоты,  превратится в воду, похожую на ту, что течет из под крана. А это 

значит, что такому большому проекту, как “Вода Байкала”, придется 

прекратить свою деятельность. 
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К ВОПРОСУ О ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРОСТИТУЦИИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В статье рассматривается последствия легализации проституции в 

Российской Федерации. Рассматриваются аргументы, как противников так и 

сторонников этого  Приводятся аргументы в поддержку этой позиции.  
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На сегодняшний день, как в России, так и в мире живо обсуждается 

вопрос легализации проституции. Проституция - профессиональное 

удовлетворение сексуальных потребностей клиентов за вознаграждение; 

продажа женщинами своего тела с целью добыть средства к существованию [1]. 

В России проституция преследовалась по закону начиная с 1649 г. В 1728 и 

1736 годах начали принимались меры против тайных публичных домов. Затем в 

1782 году Екатерина II подписала более либеральный «Устав благочиния», 

который определил для публичных домов особые кварталы в Петербурге. 

Вместе с тем, вводится наказание за сводничество, запрещается превращать в 

бордели частные дома. О первом аристократическом борделе рассказывает дело 

1753 года, возбуждённое против содержательницы тайного притона, немки из 

Дрездена, обосновавшейся в Петербурге. Работницы заведения были 

иностранками. Павел I предписал проституткам носить жёлтую одежду (этот 

указ был отменён с его смертью). В 1843 году проституция была легализована 

по всей стране и взята под контроль врачебно-полицейскими комитетами. 

После революции с 1929 г. проституток начали жёстко преследовать. В 1990-е, 

по известным причинам,  произошёл значительный рост уровня проституции. 

Энциклопедия «Кругосвет» отмечает, что по одним данным, в современной 

России насчитывается около 180 тыс. проституток, из которых примерно 30 

тыс. находятся в Москве; по другим, только в Москве проституцией 

занимаются 80—130 тыс. женщин [3]. Проституция одна из самых древних 

профессий, а это значит, что она была и будет всегда, вне зависимости от 

нормативного ее регулирования. Так не лучше ли будет контролировать ее, а не 

запрещать? Легализация этого вида деятельности может привести к следующим 

положительным результатам. Во-первых, снизятся заболевания передающийся 

половым путем, т.к. девушки будут проходить обязательное медицинское 

обследование. Во-вторых, контроль и регулирование повысит защиту людей 

оказывающих данную услугу. Они смогут получать пособие по 

нетрудоспособности, пенсию по выслуге лет и иные социальные льготы. В-

третьих, создание новых рабочих мест приведет к увеличению налоговых 

поступлений. В-четвертых, значительно уменьшится влияние криминала на эту 

сферу теневой экономики. Некоторые могут возразить, что легализация 

проституции это аморально и что это подвергнет эрозии институт семьи. Но, 

глупо отрицать наличие этого явления в стране. Проституция была, есть и 

будет, ведь пока будет спрос, будет и предложение. На сегодняшний день ряд 

стран приняли закон о легализации проституции. Это Австрия, 

Великобритания, Нидерланды, Германия, Дания, Италия, Франция, Канада и 

некоторые другие. Всеми признано, что эти страны относятся к числу 

демократических и развитых государств.. Как высказался известный сексолог 

Лев Щеглов «легализация означает снижение отрицательных последствий. 

Будут публичные дома под красным фонарем. Будет контроль – 

административный, налоговый, медицинский и полицейский. А вот тех, кто 

стоит вдоль дороги, надо будет привлекать уже к уголовному наказанию. И 

постепенно уличная проституция или сойдет на нет, или переместится в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82
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светлую зону, под красный фонарь.. Главное же – женщины не будут в таком 

забитом состоянии, в каком они пребывают сейчас.» Так же мы не должны 

забывать о том, что у девушек «древнейшей профессии» должны быть 

определенные права, но мы не сможем их защищать, если нет легализации их 

деятельности. По статистике: 64% проституток на работе угрожали оружием; 

71% били клиенты; 63% насиловали сверх оплаченного или принуждали к 

формам интима, которые не были оговорены и т.д. [4] Девушки не рискуют 

обратиться в правоохранительные органы для защиты своих прав, так как 

занятие проституцией в нашей стране влечет наложение административного 

штрафа в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей. ( КоАП РФ, 

Статья 6.11.) Противники узаконивания проституции аргументируют свое 

несогласие тем, что легализация приведет к тому, что огромное число девушек 

будут стремится работать в данной сфере. Но в данном случае можно 

воспользоваться юридической практикой Дании. В ней занятие проституцией 

не должно быть единственным источником дохода. Следует установить 

возрастной ценз на работу в данной сфере, например, с 21 года. Надо 

законодательно запретить пропаганду  проституции. Необходимо чтобы эти 

заведения были расположены на значительном удалении от культовых и 

учебных сооружений. В настоящее время эта деятельность полностью 

находится под влиянием, как преступных кланов, так и коррумпированных 

полицейских. Государству необходимо вывести это древнейшее занятие из 

тени, взяв его под свой жесткий контроль. 
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ЦЕНА ВРАЧЕБНОЙ ОШИБКИ 
 

В статье говорится о том, что в России не уменьшается число 

врачебных  ошибок, которые  происходят  вследствие недостаточного 

финансирования здравоохранения, низкого качества подготовки врачей и ряда 

других причин. 
 

300 лет до нашей эры врачи того времени закончив обучение были 

обязаны произнести клятву Гиппократа, которая содержала этические 

принципы необходимые для лечения больных. В ней говорилось, что целитель 

обязан направлять режим больных к их выгоде сообразно с его силами и 
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разумением, воздерживаясь от причинения больному всякого вреда и 

несправедливости. С тех пор прошло свыше двух тысяч лет. Наступил 21 век, 

век инноваций и цифровых технологий. Уже созданы медицинские роботы, 

которые делают операции без вмешательства человека. Однако люди до сих 

пор жалуются на невнимательность и халатность врачей. Согласно 

статистическим данным только в странах Европы ежегодно в суды подается 

около 10 тыс.жалоб на медицинских работников. В США ежегодно от не 

соответствующего медицинского вмешательства погибает около 100 тыс. 

больных. В Германии эта цифра составляет 25 000. [1] В России официальная 

статистика врачебных ошибок не ведется. По неофициальным данным в России 

ежегодно погибает 50 000 человек от врачебных ошибок. Например, в июле 

2016 года в Якутии во время операции погибла 43-летняя Ольга Егорова. 

Причиной смерти пациентки стало повреждение матки при хирургическом 

вмешательстве. Порезультатам проверки Следственный комитет установил, что 

смерть наступила в результате врачебной ошибки, и возбудил уголовное дело 

против врача-гинеколога Лилии Анкушевой. [2] Каковы же  причины как 

высокой  смертности пациентов в России, так и низкого качества оказываемых 

медицинских услуг? В настоящее время Россия занимает последнее место в 

рейтинге эффективности систем здравоохранения, включающем 55 стран. 

Выше и лучше РФ оказались такие страны, как Бразилия, Азербайджан, 

Колумбия, Иордания и т.д. Рейтинг ежегодно составляется аналитиками 

агентства Bloombergна основе международной статистики, публикуемой 

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Всемирным банком, 

Международным валютным фондом. [3] В период с 2007 по 2015 годы средняя 

доля расходов на здравоохранение в бюджетах стран ОЭСР увеличилась с 17% 

до 18,7%, а в России за тот же период она сократилась с 12,1% до 10,8%. По 

расчетам экспертов Центра развития НИУ ВШЭ, расходы на здравоохранение в 

проекте бюджета на 2018-20 год сократятся – на 4%. [4] Остро стоит вопрос о  

низком качестве образования у будущих врачей. Согласно данным опроса 

профессора  швейцарского университета из Санкт-Галлена социолога  Елены 

Денисовой-Шмидт более 90% студентов  признавались в списывании на 

экзамене; 57,9% скачивали работы из интернета полностью и 92,8% вставляли 

крупные скопированные куски в свой текст; [5] По словам выпускницы 

Ростовского медицинского университета: "У нас брали деньги за все предметы, 

но в некоторых случаях обязательно, а в некоторых — по желанию. А на 

кафедре оперативной хирургии все было устроено так: платишь четыре тысячи 

и можешь вообще не ходить на занятия. [6] 

Врачебные ошибки случаются и по причине того, что почти 90% 

докторов вынуждены работать сверхурочно. Так, в Ангарске после суточного 

дежурства в перинатальном центре умерла акушер-гинеколог. Замминистра 

здравоохранения Приангарья Елена Голенецкая не стала отрицать, что 

причиной смерти могли стать перегрузки на работе. [7] 

Это связанно с тем, что до сих пор не выполнены майские указы 

президента об увеличении средней зарплаты врачей в два раза к 2018 году  по 
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сравнению со средней зарплатой по региону. По этим показателям в Иркутской 

области врачи получают меньше запланированного на 26%.Согласно данным 

правительства РФ за  2016 и 2017 годы общая численность врачей в РФ 

сократилась на 28,5 тыс. человек, а среднего медицинского персонала — на 108 

тыс. человека. [8] Кроме того, во многих медицинских учреждениях кабинеты, 

операционные и перевязочные до сих пор  не оснащены качественным 

современным оборудованием. До сих пор в России не принят закон об 

обязательном страховании ответственности врачей. В то время как в США, уже 

более 100 лет  действует страхование от врачебных ошибок, и средняя 

компенсация доходит до 500 тыс. долларов. [9] Страхование врачей – один из 

наиболее востребованных и важных видов страхования. Страховка нужна 

потому, что ошибку может допустить каждый, даже самый опытный врач. И в 

этом случае страховая компания возместит затраты на ее  исправление. 

Проведет обследование, последующее лечение, оплатит покупку медицинских 

препаратов. На основании выше изложенного предлагаем: 

1. Увеличить расходы на здравоохранения в бюджете страны с нынешних 

3,5%  до 6% 

2. Включить в состав ГЭК (государственных экзаменационных комиссий) 

не менее 60% уважаемых и авторитетных врачей работающих в ведущих 

клиниках.  

3. Принять закон об обязательном страховании профессиональной 

ответственности врачей-специалистов в РФ. 

4. Необходимо выполнить положения Указа президента от 7 мая  2012 

года об увеличении заработной платы врачам и медицинским работникам. 
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В статье говорится о врачебных ошибках и ненадлежащем оказании 

медицинской помощи в области пластической хирургии. Причиной негативных 
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последствий является низкий уровень специалистов, либо использование 

некачественных материалов. 

 

Первые операции по изменению внешности производились в Древнем 

Египте, где местные лекари практиковали коррекцию «заячьей губы» и 

реставрировали ампутированные носы. Но массовое распространение 

пластическая хирургия получила в конце  девятнадцатого века. Две мировые 

войны только подтолкнули развитие этого направления хирургии. Тысячи 

людей стремились не только излечиться от травм, но и восстановить былую 

внешность. Сегодня эта отрасль медицины пользуется огромной 

популярностью во многих странах мира. В погоне за идеалом и желанием 

оставаться вечно молодыми, многие готовы не задумываясь лечь под нож 

хирурга. Как показали итоги опроса, около 25% россиян готовы к радикальному 

изменению своей внешности. За 2016 год в российских клиниках и отделениях 

пластической хирургии было выполнено 156,6 тысячи эстетических операций, 

на которые пациенты в общей сложности потратили 12,6 млрд рублей. 

Согласно данным, которые были получены исследовательским центром 

"ROMIR Monitoring": от 30 до 40% пациентов российских клиник пластической 

хирургии остаются недовольны результатами. [1] 

Причиной негативных последствий хирургического вмешательства 

является то, что операция была проведена неквалифицированным 

специалистом, либо  использовались некачественные материалы. Поневоле 

вспомнишь высказывание героини Фаины Раневской из довоенной комедии 

"Весна" о том, что красота-это страшная сила. 

В 2013 году известная певица Саша Project (настоящее имя Александра 

Гинзбург) была шокирована итогами пластической операции: нос провалился, а 

грудь приобрела квадратно-треугольную форму. Для исправления недостатков 

девушке потребовались новые операции. Целых четыре года понадобилось 

певице, чтобы добиться справедливости после неудачного хирургического 

вмешательства. Суд присудил ей 2,2 млн рублей компенсации, которую 

выплатил врач Андрей Ворошевич. Адвокаты считают, что дело было выиграно 

лишь, благодаря популярности певицы. [2] 

Пермский краевой суд 6 мая 2015 года удовлетворил требования 

жительницы Перми после года судебных разбирательств. Пациентке была 

проведена операция в области лица, в результате чего появились осложнения: 

гематома в височной области, нарушение чувствительности лица, 

неврологические боли, птоз верхних век. Вовремя операции в ране была 

оставлена медицинская салфетка, что привело к уплотнениям мягких тканей, 

локальному облысению и невропатическим расстройствам. Последствия 

пришлось устранять в ходе последующих операций, которые проводились в 

клиниках Москвы и Екатеринбурга. Суд обязал медицинское учреждение 

выплатить пострадавшей компенсацию за причинение морального вреда. [3] 

Медицинские работники обязаны оказывать медицинскую помощь в 

соответствии со своей квалификацией, должностными инструкциями, 
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служебными и должностными обязанностями. К сожалению, осложнения после 

операции могут происходить в силу непредвиденных обстоятельств. Реакция 

человеческого тела на хирургическое вмешательство зачастую непредсказуема. 

Однако, эти обстоятельства не могут служить оправданием разгильдяйству и 

халатному отношению к своим обязанностям медиков, дававшим клятву 

Гиппократа. 

Так, в 2016 года согласно данным Следственного Комитета Российской 

Федерации вследствие врачебных ошибок и ненадлежащего оказания 

медицинской помощи погибло 352 человека. [4] В УК РФ нет отдельной статьи, 

которая предусматривает ответственность за врачебные ошибки, однако, 

особенная часть предусматривает наказание за отдельные составы 

преступления. В большинстве случаев преступления медицинских работников 

квалифицируются по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности 

вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных 

обязанностей). Это достаточно размытая формулировка и следователь зачастую 

вынужден делать сложный выбор между несколькими нормами уголовного 

закона. К тому же по данным  Следственного Комитета в 2016 году, количество 

преступлений, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием 

медицинской помощи в отдельных регионах продолжает расти.  

На основании  вышеизложенного предлагаем: 1) рассмотреть 

возможность разработки и введения специальной нормы, предусматривающей 

ответственность за совершение преступлений, связанных с врачебными 

ошибками и ненадлежащим оказанием медицинской помощи; 2) необходимо 

наконец-то принять закон «Об обязательном страховании профессиональной 

ответственности врачей-специалистов в РФ». Согласно ему, страхование 

должно стать непременным условием оказания помощи во всех медицинских 

учреждениях, включая отделения пластической хирургии.  
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В статье говорится о том, что правоохранительные органы 

ходатайствуют о запрете священных религиозных книг на основании того что 

они якобы разжигают религиозную ненависть, унижают достоинство 

человека по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
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отношения к религии. Бездумное использование  такого термина как 

религиозный экстремизм несет угрозу правам человека и основам 

конституционного строя. 

 

Россия — светское государство. В Российской Федерации гарантируются, 

свобода совести и свобода вероисповедания, в том числе право исповедовать 

индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать 

никакой....свободно выбирать и менять, иметь и распространять религиозные и 

иные убеждения и действовать в соответствии с ними, в том числе создавая 

религиозные объединения. В июле 2002 года был принят федеральный закон 

«О противодействии экстремистской деятельности» . К сожалению в нем не 

ясно было сформулировано ключевое понятие «экстремизм». [1] Кроме того, 

законодатель отождествляет это неопределенное понятие с понятием 

«экстремистская деятельность». И  как следствие эта не ясность повлекла за 

собой  многочисленные запреты священных религиозных книг. Прокурорские 

работники, прибегая к услугам мало квалифицированных экспертов 

усматривали в текстахпризнаки разжигания религиозной ненависти, унижения 

достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии. Например, в июне 2011 года 

прокуратура Томской области обратилась в Ленинского районного суд с иском 

о признании экстремистской книги "Бхагавад-Гита как она есть". [4]  Получив 

отказ, прокуратура попыталась обжаловать это решение в областном суде. 

Возможный запрет книги, вызвал многочисленные протесты, как в России, так 

и за рубежом. Свыше 15000 индийцев живущих в Москве и российских 

последователей этой ветви индуизма обратились к индийскому правительству с 

просьбой защитить свои интересы. Эту книгу считают священной почти 

миллиард человек по всему миру. В России «Бхагавад - гита как она есть» 

беспрепятственно распространялась свыше 20 лет.[2] В настоящее время она 

издается на 60 языках мира. "Бхагавад-гита" - это памятник древнеиндийской 

литературы, один из священных текстов индуизма. Процесс в Томске 

спровоцировал бурные дебаты в индийском парламенте, в ходе которых 

депутаты попросили правительство Индии  обеспечить соблюдение в России 

религиозных прав индусов. Томский областной суд 21.04.12 отказался 

признавать эту книгу экстремистским материалом, и это  решение  вызвало 

аплодисменты и бурные овации присутствующих. В августе 2014 года суд 

Южно-Сахалинска признал экстремистскими книгу  «Мольба к Богу: её 

значение и место в исламе» в том числе и цитаты из Корана, которые в ней 

содержались. После многочисленных протестов российских мусульман, в 

ноябре 2015 года Владимир Путин подписал закон о запрете на признание 

экстремистскими священных текстов мировых религий. Статья 3.1 ФЗ №-314 

была изложена следующим образом: "Библия, Коран, Танах и Ганджур, их 

содержание и цитаты из них не могут быть признаны экстремистскими 

материалами". В сентябре 2015г Роскомнадзор обязал администраторов 

российского буддийского сайта "Тхеравада.ру"  убрать некоторые сутты (части) 
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Палийского Канона.[3] По мнению экспертов, слова Будды в тексте содержат 

якобы пропаганду самоубийства. Созданный около 80 г. до н. э. Канон в 

настоящие время является  главным источником изучения раннего буддизма. В 

мире существуют множество религиозных книг и текстов, которые возможно 

признать экстремистскими. В них действительности могут содержаться не 

допустимые в настоящее время призывы и высказывания. Эксперты почему то  

не учитывают, что тексты были созданы  сотни лет назад, когда понятие 

терпимости к иным взглядам и чужой религии было не характерно для людей 

того времени. Чтобы оценить радикальность того или иного священного текста, 

необходимы специалисты обладающие глубокими познаниями в той или иной 

религии. Следует создать специальные комиссии, при субъектах РФ,  члены 

которой будут оценивать религиозные книги на наличии в них экстремистских 

высказываний. Решение о запрете той или иной религиозной литературы 

следует принимать только Верховному суду и судам субъектов, после 

ознакомления с материалами вышеуказанной комиссии. Следует, наконец, 

прекратить некомпетентную политику власти,  которая несет угрозу свободу 

совести и светскому характеру государства. 
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К ВОПРОСУ О ЗАПРЕТЕ НА ПРОФЕССИЮ ДЛЯ ЖЕНЩИН 

 

В статье говорится о том, что в России до сих пор запрещены свыше 

400 профессий, что было сочтено дискриминацией экспертами ООН. 

 

По данным ООН (1991), во всем мире рабочие места разделены по 

гендерному признаку. Разделение труда начинается в детстве с исполнения 

домашних обязанностей. Мужские и женские занятия со временем терпят 

изменения в силу технологических, экологических или политических перемен. 

Тем не менее, неизменным остается то, что мужчинам и женщинам поручают 

разные виды работ. 

Во всем мире основную часть домашнего труда выполняют работающие 

женщины. Подобная закономерность наблюдается в Японии, странах бывшего 

Советского Союза, Израиле, Бангладеш, Греции и Швейцарии [1]. 
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Социологические опросы показывают, что российское общество 

постепенно модернизируется. По мнению 84% россиян на мужа и жену 

возлагаются равные обязанности по уходу за детьми и их воспитанию по 

данным опроса 2017 г., хотя исключительно «женским делом» называют это 

15% опрошенных, мужским – 1%.  

Представления о распределении домашних обязанностей у большинства 

наших сограждан (74%) также схожи: оба супруга должны прилагать усилия 

для поддержания уюта и чистоты в доме. На женщин скорее «повесили» бы эту 

обязанность 17% респондентов, на мужчин – 7%.  

Традиционные представления на мужские и женские роли были 

выражены в ответе на вопрос "Кто является кормильцем в семье?" 54% 

опрошенных возлагают ответственность за материальное обеспечение семьи на 

мужчину и лишь 1% - на женщину, еще 43% считают, что работать (приносить 

доход в семью) должен и муж, и жена [2].  

Женщины всё более активно осваивают мужские профессии. Сегодня 

практически не осталось занятий неохваченных прекрасным половиной 

человечества. В СССР в 1974 году правительством в целях защиты и 

сохранения здоровья женщин было одобрено постановление, где был указан 

перечень запрещенных для них профессий. В первую очередь это работы, 

связанные с подъемом и перемещением вручную тяжестей. Кроме того 

использование женского труда было запрещено в литейных и сталеплавильных 

работах. В 2000 году такого рода практика была возобновлена постановлением 

№162, где были перечислены более 400 видов тяжелых работ и работ с 

вредными или опасными условиями труда. Список практически воспроизвел те 

же работы, которые значились в постановлении 1974 года [3]. Научных 

исследований, подтверждающих их пагубное воздействие на женский 

организм, никто не проводил, как указывал в своем докладе Консорциум 

женских неправительственных организаций. В 21 веке многие работы, которые 

считались опасными и непосильными были механизированы и не предполагают 

в настоящее время использование физической силы. Например, машинист 

метро и его помощник.  

В ноябре 2016 года Российский профессиональный союз моряков 

направил письмо на имя председателя правительства РФ. Как следует из 

содержания письма, в профсоюз пожаловались девушки, которые прошли 

обучение в мореходных училищах и речных техникумах, однако устроиться на 

работу не смогли. Активисты потребовали устранить дискриминацию и обязать 

работодателей создавать безопасные условия труда работникам любого пола. В 

марте 2016 года эксперты ООН сочли существование перечня профессий 

запрещенных для женщин дискриминацией [4]. Запрет нанимать женщин на 

456 видов работ ранее критиковали и правозащитники. Как указывал в своем 

докладе антидискриминационный центр «Мемориал», в перечень входит ряд 

«интересных и престижных профессий»: например, женщины не могут быть 

моряками, заниматься геологоразведкой, машинистами метро и даже его 

помощниками [5]. При этом зачастую вред от той или иной работы неочевиден. 
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На основании изложенного предлагаем постепенно начать отменять списки 

такого рода, тем более, что международные организации выступающие за права 

женщин относятся к документам такого рода, как к запрету на профессии. 
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НЕОБХОДИМА ИНАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

 

В статье критикуется увеличение количества критериев оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов и 

предлагается иная методика оценки деятельности губернаторов. 

 

Человек не в силах дать оценку своей деятельности, так как она носит 

субъективный характер. Это касается и государств. Поэтому рейтинги стран - 

это как раз тот способ, который позволит увидеть себя со стороны. На 

сегодняшний день для оценки уровня развития страны необходимо учитывать 

не только такой основной экономический показатель, как ВВП, но и 

показатели, характеризующие уровень жизни населения, состояние 

преступности, показатель младенческой смертности, и удовлетворённость 

жизнью населения страны. Если человек имеет достойную заработную плату, 

хорошее состояние здоровья, у него больше возможностей для удовлетворения 

своих потребностей и следовательно, человек будет более продуктивен. 

Соответственно, показатели, отражающие уровень жизни, здоровье населения, 

благосостояние и т.д. имеют прямую зависимость с экономическими 

показателями, что и характеризует уровень развития страны. Рейтинги стран, 

которые характеризуют уровень жизни в стране складываются из суммы 

рейтингов территориальных образований, входящих в состав государства. 

Россия является федеративным государством, включающим в свой состав 85 

субъектов. Управление в субъектах федерации осуществляют губернаторы и от 

того насколько эффективно они выполняют свои функции, население судит о 

продуктивности политики государства в целом. Весной 2012 года работа глав 

регионов оценивалась по 260 основным и 200 вспомогательным показателям, 
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которые зачастую противоречили друг другу. Например, согласно методике 

расчета эффективности численность учеников в классе должна быть не менее 

25 человек, а в соответствии с санитарными нормами - не больше 25 человек. 

Кроме того 460 показателей дезориентировали исполнительную власть 

регионов так как было невозможно понять какие критерии наиболее важны, а 

какие можно выполнять во вторую очередь. Еще в 2012 году эксперт 

PricewaterhouseCoopers Екатерина Шапочка отметила, что в Евросоюзе 

существует всего 5 критериев. «Продолжительность жизни, уровень 

грамотности, доход на душу населения, занятость и инвестиции в инновации», 

- перечислила Екатерина Шапочка, - «В городах и регионах эти параметры 

дополняются местными показателями» [1]. Критика такого огромного 

количества показателей была признана справедливой и президентом 

В. Путиным 21.08.2012 был подписан Указ № 1199 «Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации», которым был утвержден перечень из 12 показателей Прошло всего 

5 лет и правящая бюрократия решила увеличить количество показателей вдвое. 

В ноябре 2017 года президент подписал указ, согласно которому утвердил 

перечень уже из 24 критериев для оценки эффективности работы органов 

исполнительной власти в российских регионах. Новые критерии вызвали 

обоснованную критику независимых экспертов. По их мнению одинаковые 

критерии применяются к субъектам, показатели которых в разы отличаются 

друг от друга. Например, по уровню заработной платы. По России лишь 17 

регионов характеризуются долей высокооплачиваемых работников на уровне 

выше среднего. Это Чукотка, ЯНАО, Москва, Ненецкий АО,  Магаданская 

область, всего - 10 областей. С другой стороны, в 9 регионах страны (8 

национальных республик и Алтайский край) доля людей, получающих менее 10 

тысяч рублей в месяц, превышает 25% [2]. Новый рейтинг ухудшит положение 

Ямала, Ненецкого АО, республик Северного Кавказа. Директор центра 

технологий госуправления РАНХиГС Владимира Южакова считает: «опять 

ввели множество показателей, не выделив главный, который должен быть 

инструментом влияния на все остальные показатели. А это уровень жизни в 

регионе, который должно оценивать население». Ведущий специалист по 

региональной экономике Наталья Зубаревич отметила, что «в предыдущем 

перечне было семь показателей не зависели от губернаторов. Показатели 

спускаются сверху, с регионами никто не советуется. Неприлично, когда 

вторые и третьи места по социально-экономическому развитию стали занимать 

“суперэффективные” Чечня и Дагестан». Перечень расширили, но чем больше 

показателей, тем «смесь непонятнее» и тем труднее оценить работу 

губернаторов [3]. Президент Владимир Путин с 25 сентября по 12 октября 2017 

года сменил досрочно 11 глав регионов. По опросу ФОМ кадровая политика 

россиянам понятна не до конца. На вопрос, есть ли у «недавно назначенных 

исполняющими обязанности глав регионов какие-то черты, особенности», 

отличающие их от прежних губернаторов, 50% ответить затруднились, 25% 

заявили, что отличительных черт у врио нет [4]. Это говорит о том, что 
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необходимо установить такие критерии, которые были бы понятны 

большинству населения регионов. Их количество не должно превышать 10-12 

показателей. Сюда должны входить показатели уровня жизни населения, 

рождаемость, смертность, как развивается экономика региона, средний и малый 

бизнес, уровень доступности медицинской помощи и мнение людей о 

действиях региональной и федеральной власти. и нынешнее увеличение 

критериев это плохой симптом. Считаем, что неверно применять нынешние 24 

критерия оценки деятельности губернаторов к 85 различным по своим 

показателям регионам. Возможно, необходимо разделить регионы на 6-8 групп, 

классифицировав их по схожим социально-экономическим параметрам. 
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РАЗУМНЕЕ ПРЕДОТВРАЩАТЬ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ 

 

В статье говорится о низком уровне эффективности системы 

здравоохранения в России и предлагаются меры для решения этой проблемы. 

 

По итогам 2016 года Россия опустилась на последнее 55 место в рейтинге 

эффективности систем здравоохранения разных стран, согласно данным  

агентства Bloomberg. Кроме нее последние места занимают Иордания, 

Колумбия, Азербайджан, Бразилия. 

Рейтинг рассчитывается на основе трех показателей: ожидаемая 

продолжительность жизни среднестатистического гражданина, 

государственные затраты на здравоохранение в виде процента от  ВВП на душу 

населения, стоимость медицинских услуг в пересчёте на душу населения. 

В России в настоящее время ожидаемая продолжительность жизни 

составляет 70,37 года, госрасходы на здравоохранение  7,07%  ВВП, стоимость 

медицинских услуг на душу населения $893, о чем свидетельствуют данные 

рейтинга. Наибольшая смертность россиян обусловлена следующими 

заболеваниями: на первом месте находится смертность от  болезней системы 

кровообращения, на которые приходится 55% от общего числа умерших в 

стране. На втором-болезни системы кровообращения, среди которых 

выделяется прежде всего ишемия и цереброваскулярные болезни. [1] 

Наиболее действенный способ предотвратить болезнь и сохранить 

здоровье -это профилактика.  
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Как не парадоксально, но в такой бедной стране как Куба, уровень 

здравоохранения гораздо выше, чем в России. Все дело в том, что кубинская 

медицина делает упор именно на профилактику болезней. На Кубе медицина 

бесплатна и доступна всем. А основой профилактики является первичная 

помощь, которую оказывает семейный доктор, наблюдающий за состоянием 

здоровья всех, кто приписан к его клинике. Обслуживают медицинские нужды 

11-миллионного населения страны 90 тысяч докторов, то есть 8 врачей на 

каждую тысячу человек – это в два раза больше, чем в развитых странах. 

Главным здесь является ежегодный медосмотр, то есть полная 

диспансеризация, зачастую проведенная на дому. 

Полученные при таком медосмотре данные позволяют семейным врачам 

распределить пациентов по категориям, согласно состоянию их здоровья. 

Кубинцы теперь не умирают от инфекционных заболеваний из-за чрезвычайно 

эффективной программы вакцинации населения.  

Профилактика-это не только возможность предотвратить болезни, но и 

способ сэкономить государственные деньги.  Российскому  гражданину  в 2016 

году на медицинское обслуживание за счет регионального бюджета выделялось 

3488,6 рубля, а за счёт федерального бюджета  8438,9 рубля. Если посмотреть 

расценки частных клиник, то на профилактику, например онкологических 

заболеваний, запрашивают суммы в размере 24000-25000 тысяч рублей, что 

гораздо больше сумм, выделяемых государством. Само лечение в частных 

клиниках обойдется больному в разы больше. Например, стоимость одного 

курса химиотерапии составляет от 40000 до 500000 рублей, а 

послеоперационный курс химиотерапии от 50000-100000 тысяч рублей.  

Правительство озаботилось профилактикой заболеваний, и в 2012 году 

был выпущен приказ Министерства здравоохранения РФ от 3 декабря 2012 г. 

N 1006н "Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных 

групп взрослого населения", согласно которому диспансеризация проводится 1 

раз в 3 года. В  феврале 2015 года его заменил приказ под таким же названием 

под номером №36ан, но сроки проведения остались прежними. [2] 

Неважно обстоят дела с медицинским обслуживанием и в сельской 

местности. Оптимизация здравоохранения привела к массовому закрытию 

больниц и падению качества медицинской помощи в России. Вслед за 

больницами сократилось и количество больничных коек в сельской местности 

почти на 40%. Это привело к тому, что, как утверждает аудитор счетной палаты 

Александр Филипенко: "За 10 месяцев 2017 года смертность среди сельского 

населения составила 12,5 случая на 1000 жителей, что на 3% выше 

планируемого показателя, и на 114 тысяч человек превышает рождаемость". [3] 

В связи с этим, возможно, именно в сельской местности необходимо 

внедрить институт врача общей практики или, говоря иными словами, 

семейного врача по примеру Кубы. Такой врач должен обладать навыками и 

знаниями как в области терапии, так и в многочисленных смежных областях 

среди которых неврология, офтальмология, дерматология, 

оториноларингология, кардиология и другие. В сложных случаях семейный 
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доктор направляет больного для консультации к профильным специалистам 

или на госпитализацию в стационар. 

На основании вышеизложенного предлагаем: 

1. Внести изменения в пункте 4 приказа № 36ан, в котором предусмотреть 

проведение диспансеризации один раз в два года для всех возрастных 

категорий. 

2. Разработать программу подготовки семейных врачей для сельских и 

приравненных к ним местностей. 
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ЧАСТНЫЕ ВОЕННЫЕ КОМПАНИИ: ЗА ИЛИ ПРОТИВ? 

 

В статье говорится о том, что легализация и дальнейшее 

осуществление деятельности частных военных компаний в Российской 

Федерации недопустимо. И приводится ряд аргументов, подтверждающих 

этот тезис. Однако также необходимо дать ответ на вопрос о причинах, по 

которым государство заинтересовано в использовании ЧВК, в чем выгода 

государства от использования таких структур?  

 

Частные военные компании (ЧВК) являются коммерческими 

предприятиями, которые предлагают специализированные услуги, связанные с 

участием в войнах и военных конфликтах, включая боевые операции, 

стратегическое планирование, сбор разведывательной информации, 

оперативная поддержка и логистика, подготовка, снабжение, поставки, 

обслуживание. Они оказывают свои услуги главным образом для получения 

прибыли, а не в силу политических или иных причин. Размеры военных 

компаний существенно варьируются: от небольших консультационных фирм до 

огромных транснациональных корпораций. Окончание холодной войны 

привело не только к геополитическим изменениям, но и к реструктуризации в 

армиях многих стран. [1]  Это послужило быстрому развитию частной военной 

индустрии и появлению в конце шестидесятых годов 20 века частных военных 

компаний. Появление ЧВК объясняется тем,  что политическая обстановка в 

странах третьего мира часто складывается неблагоприятным образом. И, 

зачастую, для нейтрализации сложившегося там конфликта, необходимо 

применять военную силу. Общественное мнение страны, пославшей военный 

контингент, бурно реагирует на потерю каждого гражданина и солдата, а 

убитые и раненые сотрудники ЧВК не включаются в общее число погибших. 
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Таким образом, правительство улучшает статистику потерь в ходе военных 

операций, используя такие фирмы.  

В 2014 году Министерством обороны РФ и депутатами Госдумы был 

предложен законопроект  о легализации деятельности негосударственных 

военизированных организаций, направленных на защиту национальных 

интересов России за рубежом, "когда применение регулярных вооруженных 

сил политически или юридически затруднительно". Предлагалось также 

наделить их правом владения боевым оружием.  

Несмотря на то, что использование военных компаний позволяет решать 

некоторые проблемы, но количество и резонанс происшествий, возникающих в 

связи с их использованием, могут вызывать непоправимый ущерб. Расстрелы 

мирных жителей, конфликты с местными властями вызывают негативную 

реакцию у граждан страны, в которой проходит операция. Например, в 2007 

году во время проезда колонны автомобилей посольства США по площади 

Нисур в Багдаде, охранявшие колонну наёмники из компании Blackwater сочли 

подозрительными группу местных жителей и открыли по ним огонь. В 

результате были убиты 14 человек, ещё больше мирных прохожих получили 

огнестрельные ранения различной степени тяжести, сообщает Regnum. [2] 

Некоторые компании после громких инцидентов решают осуществить 

ребрендинг - вплоть до смены названия. Однако это не становится решением 

проблемы, происходит лишь ее «ретуширование». Хотя, в России деятельность 

ЧВК не узаконена, однако, на полулегальном основании существует так 

называемая частная военная компания Вагнера, сотрудники которой недавно 

показали себя с наихудшей стороны. 

Так, 30.06.17 года в Сети Интернет появилась видеозапись, на которой 

русскоговорящие мужчины предположительно на востоке Сирии из «частной 

военной компании Вагнера» жестоко избивают мужчину железным молотом, 

называя его «игиловцем». Потерпевший просит милосердия, однако бойцы 

продолжают мучить несчастного. [3] 

Создание ЧВК противоречит п.5 ст. 13 КРФ, в которой говорится о том, 

что «Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели 

или действия которых направлены на…создание вооруженных формирований, 

разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни».  Кроме 

того, в п.1 ст. 359 УК РФ сказано, что: «Вербовка, обучение, финансирование 

или иное материальное обеспечение наемника, а равно его использование в 

вооруженном конфликте или военных действиях -наказываются лишением 

свободы на срок от четырех до восьми лет». Статья запрещает создание 

вооруженных сил на территории РФ, выведенных из под контроля государства. 

Исходя из вышеизложенного, можно прийти к выводу о том, что нет 

необходимости в принятии закона легализирующего создание ЧВК на 

территории Российской Федерации. В стране имеется  профессиональная 

армия, в состав которой входят ССО РФ, различные подразделения СпН, ГРУ, 

ВДВ, так же ВКС. Они способны выполнять антитеррористические, военные 

https://regnum.ru/news/2307308.html
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операции как на территории России, так и на территории других государств, 

как на земле, так и на воздухе. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЛАВУ 6 КОАП РФ 

 

В статье говорится о том, что в Российской Федерации нарушение 

тишины и покоя граждан наказывается лишь региональными законами. 

Однако, органы МВД отказываются составлять протоколы об 

административных правонарушениях ссылаясь на, что закон о полиции не 

обязывает исполнять законодательство субъектов федерации. 

 

В Российской Федерации под действием сверхнормативного шумового 

загрязнения находится от 60 до 80% населения. [1] По мнению врачей, шум 

влияет на обмен веществ, угнетает окислительные процессы, способствует 

развитию гипертонической болезни, уменьшает продолжительность жизни. 

Повышенные акустические нагрузки прямо нарушают положение статьи 37 ч.5 

Конституции РФ, где сказано, что каждый имеет право на отдых. А как 

борются с превышением шума в Европе? В Германии действует полный запрет 

на шум в ночное время - с 22.00 до 6.00. В воскресенье не стоит пылесосить, 

стричь лужайку, работать с дрелью или стучать молотком. Все дела 

переносятся на субботу. Запрещено шуметь так же в праздничные дни. В 

обеденное время с 13.00 до 15.00 нужно забыть о строительных работах, 

шумной уборке или игре на музыкальных инструментах. Семейные праздники 

можно устраивать хоть каждый день, соблюдая при этом "правило 22 часов". 

Игра на музыкальных инструментах должна ограничиваться несколькими 

часами в день и также не нарушать дневной и ночной отдых. За нарушение этих 

правил вас могут оштрафовать до 10 тыс. евро. [2] 

В КоАП РФ нет статей наказывающих за нарушение тишины. В 

настоящие время в Российской Федерации нарушение тишины и покоя граждан 

наказывается региональными законами. Так, например, в Новосибирской 

области находится во втором чтении законопроект, который запрещает 

домашним животным шуметь в ночное время. Таким образом, парламентарии 

решили приравнять шум от животных к ремонтным работам. Нарушителей 

предполагается штрафовать на 3 тысячи рублей, должностным лицам грозит 
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наказание в 5 тысяч, а юридическим — 10 тысяч рублей. Примечательно, что в 

Германии давно действует такой закон, который распространяется на 

домашних животных. Там собачий лай в ночное время, в отличие от плача 

ребенка не заслуживает снисхождения и должен быть обязательно прекращен. 

В республике Татарстан запрет на шум в ночное время действует в  

период времени с 22.00 часов до 6.00 часов в рабочие дни, а в выходные и 

общегосударственные праздничные дни - с 22.00 часов до 9.00 часов. [3] Если 

ты нарушишь покой своих соседей, то тебе придется заплатить штраф в размере 

от 500 до 1000 рублей. В Санкт-Петербурге административная ответственность 

предусмотрена за совершение действий, нарушающих тишину и покой 

граждан в многоквартирных домах в выходные и общегосударственные 

праздничные дни с 7.00 до 12.00 часов. В рабочие дни под ночным временем 

понимается период с 22.00 до 7.00 утра.  

Считаем, что в Российской Федерации необходимо определить единые 

требования к лицам и организациям, виновным в действиях нарушающих 

тишину и покой граждан, как в ночное, так и в дневное время суток. Например, 

в будние дни шум должен прекращаться с 23.00 и до 07.00 утра по местному 

времени, а в выходные дни ночной покой должен охраняться с 23.00 до 09.00. 

Кроме того необходимо предусмотреть список объектов, на которых следует 

обеспечивать тишину и покой граждан. Формулировка статьи должна 

содержать ссылку на санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96,[4] которые 

регулируют допустимые уровни шума в жилых и общественных зданиях. 

Изменения в КоАП необходимы, потому что органы МВД РФ отказываются 

составлять протоколы об административных правонарушениях в сфере 

общественного порядка и общественной безопасности на основе 

законодательства субъектов федерации. Они ссылаются на то, что Закон о 

полиции не обязывает исполнять законодательство регионов. Надлежит 

заключить соглашение между главой МВД и главой субъекта федерации, 

предусматривающие выделение материальных и финансовых средств для 

исполнения этих полномочий. Эту статью следует поместить в 6 главу "Об 

административных правонарушениях, посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и общественную 

нравственность", под номером 6.4.1 вслед за статьей 6.4, где говорится о 

нарушениях санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации 

жилых помещений. 
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ЭКСТРЕМИСТСКИЕ КАРИКАТУРЫ  

 

В статье говориться о том, что законодательные органы некорректно 

формулируют составы некоторых правонарушений,  а затем сотрудники 

следственных и судебных органов привлекают к ответственности невиновных.  

 

Еще в 2013 году, при принятии новой редакции статьи 148 УК РФ 

"Нарушение права на свободу совести и вероисповедания" [1], многие 

правоведы предупреждали о том, что диспозиция ч. 1 "Публичные действия... 

совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих" 

сформулирована явно неудачно. Почему именно чувства верующих нуждаются 

в защите? Почему нет статьи в защиту чувств иных социальных групп? Исходя 

из этой логики, следует, например, прекратить преподавание учение Дарвина, 

оспаривающее божественное происхождение человека. Существующая 

практика, применения вышеупомянутой статьи, наглядно показала к каким 

печальным последствиям может привести защита любых чувств. Например, 

блогер Руслан Соколовский, 11.05.17 был осужден по статье 148 УК РФ к 3 

годам 6 месяцам лишения свободы условно [2]. В качестве одного из оснований 

привлечения к уголовной ответственности, судья Шопоняк Е.П. сослалась на 

то, что в его видеоролике: "Присутствует информация, содержащая в себе 

признаки оскорбления чувств приверженцев христианства и ислама, 

формируемого через отрицание существования Бога, отрицание существования 

основателей христианства и ислама, Иисуса Христа и пророка Мухаммеда...". 

Получается, что судья посягнула на светский характер Российской Федерации. 

Ведь согласно статье 14 Конституции РФ:"Российская Федерация- светское 

государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной. Религиозные объединения отделены от 

государства и равны перед законом". Впору подумать о защите чувств иных 

социальных групп. Наши ближайшие соседи озаботились этой проблемой. 

Министерство по делам религий и гражданского общества Казахстана, уже 

разработало закон о защите чувств атеистов. Вызывает вопросы принятый 

25.07.02 ФЗ N-114 "О противодействии экстремистской деятельности". Понятие 

экстремизма законодатель выразил в статье 1 перечислив действия, которые он 

считает недопустимыми, например: "возбуждение социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни" или " пропаганда и публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или символики...". Европейская 

комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью (ЕКРН) отмечала 

расплывчатость формулировки понятия «экстремизм» в российском 

законодательстве [3]. Поэтому, применение этого закона зачастую приводит к 

плачевным результатам. Например, в сентябре 2015 года Советский райсуд 

Краснодара приговорил Юлии Усач к штрафу в размере 1500 рублей по статье 
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20.3 КоАП «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской 

атрибутики или символики» [4]. Экстремистскими были объявлены 

антифашистские карикатуры художников Кукрыниксов распространенные 

автором в социальной сети. Кроме этого, ей в вину было поставлена 

публикация сюжета Парада Победы 1945 года. На пленке солдаты бросали к 

Мавзолею штандарты и знамена разгромленной фашистской армии. 

Естественно, что на них была изображена нацистская символика. Получается 

абсурдная ситуация - победа над фашистами была объявлена пропагандой 

нацистской символики. Анализ преступлений связанных с экстремизмом 

показал, что людей привлекают к ответственности за сам факт совершения 

действия или бездействия. В юриспруденции это называется объективным 

вменением, т.е., привлечением к уголовной ответственности лица без 

установление его вины, хотя в пункте 2 статье 5 УК РФ сказано: " Объективное 

вменение...не допускается". В 2001 году был принят Уголовно-процессуальный 

кодекс РФ, где в статье 73 говориться, что:" При производстве по уголовному 

делу подлежат доказыванию...виновность лица в совершении преступления, 

форма его вины и мотивы". Спустя 10 лет Пленум Верховного Суда РФ от 28 

июня 2011 г. N 11 г. Москва "О судебной практике по уголовным делам о 

преступлениях экстремистской направленности" указал, что: "При 

производстве по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности судам необходимо иметь в виду, что согласно пункту 2 части 1 

статьи 73 УПК РФ подлежат доказыванию мотивы совершения указанных 

преступлений".  

Вначале законодатели некорректно формулируют составы уголовных и 

административных правонарушений, а затем сотрудники следственных и 

судебных органов принимают решения игнорируя при этом указания УК, УПК, 

Пленума Верховного Суда РФ. Статью 148 УК РФ требуется вернуть к 

первоначальной редакции от 28.06.13, в которой не было упоминания об 

оскорблении религиозных чувств верующих. Следует изменить формулировку 

статьи 20.3 КоАП РФ заменив разделительный союз "либо", в начале статьи, на 

соединительный союз "и".  
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 О ПРОБЛЕМАХ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ ИЗМЕНИТЬ ПОЛ 

 

В статье говорится о проблемах людей, которые испытывают  

дискомфорт от своей половой  принадлежности и хотят путем хирургической 

операции обрести психическое равновесие.  

 

Транссексуализм – несоответствие между официально  

зарегистрированным полом и половой самоидентификацией (осознание 

принадлежности к определённому полу); желание жить и восприниматься 

окружающими как лицо противоположного пола [1]. 

Транссексуализм по–прежнему фигурирует в официальном списке 

психических заболеваний, хотя в 2018 году Всемирная организация 

здравоохранения планирует исключить его из списка психиатрических 

диагнозов. Людей, которые хотят изменить пол в России ожидает длинный и 

экономически затратный путь. Вначале необходимо установить диагноз у 

психиатра, но не каждый врач способен подтвердить расстройство половой 

идентификации. Окончательный диагноз должна поставить комиссия, которая 

проводит экспертизу в специализированном медицинском учреждении. 

Комиссия состоит из психиатра, психолога и сексолога. После того, как 

экспертиза подтвердит заключение врачей, можно готовится к операции. По 

разным данным ее стоимость может достигать около двух миллионов рублей. 

На этом финансовые затраты не заканчиваются. Чтобы поддерживать новый 

пол в тонусе, необходимо принятие гормонов. Гормональные препараты 

достаточно дороги, к тому же мужские гормоны невозможно купить без 

рецепта. Министерство здравоохранения РФ решило облегчить участь 

транссексуалов, выпустив в октябре 2017 года проект приказа "Об утверждении 

формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении 

пола" [2]. Необходимость этой справки вызвана тем, что зачастую ЗАГСы не 

могли решить  с какого времени считать, что человек, изменивший пол, 

нуждается в новых документах: либо с момента получения диагноза 

"транссексуализм", либо с момента проведения операции. Но чаще всего 

ЗАГСы отказывали в выдаче документов тем, кто не прошел через операцию. 

Сейчас, в проекте приказа наконец-то прописаны конкретные действия по 

изменению пола и определен момент, когда органы регистрации гражданского 

состояния должны выдавать новый паспорт. Однако, заинтересованные лица, 

обсуждая проект приказа высказали обоснованные претензии. 

Например, для изменения пола необходимо 1,5 года обследоваться у 

психиатра, а затем получить у него направление на экспертизу. Цель 

нахождения на учете, якобы, убедиться, что у человека, решившего сменить 

пол, нет иных психиатрических заболеваний (к примеру, шизофрении). 

Некоторые врачи критикуют это положение. «Я знаю, что сейчас для получения 
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справки необходимо длительное наблюдение у психиатра. Это неправильно, 

ведь наша задача провести диагностику, и обычно это можно сделать за один 

час хорошей беседы. На то, чтобы заподозрить шизофрению и поставить 

диагноз, полтора года не нужно»,– говорит психиатр, Артем Гилев [3]. Другой 

проблемой является отсутствие клинических руководств либо протоколов 

ведения таких пациентов. К тому же срок наблюдения составляющий 1,5 года 

требует немалых средств для оплаты всех услуг психиатра. Затем следует 

оплатить услуги психиатра, сексолога и психолога, участвующих в экспертизе.  

Вызывает недоумение, то что справка  действительна лишь в течение 

года. Как правило, у людей с этим диагнозом это состояние не возникает и не 

исчезает внезапно. Почему только год, и что будет по истечении этого года? 

Многие просто не смогут накопить деньги за этот срок. Получается, что они 

должны будут заново проходить исследование? 

Чтобы сменить пол за рубежом тоже необходимо получить разрешение, 

но там это сделать гораздо проще и быстрее чем в России. Врачи вынесут свое 

решение о том, показано ли изменение пола пациенту в течение нескольких 

месяцев, а не полутора лет. В ряде стран , например, в Германии эти операции 

делают бесплатно [4]. 

На основание изложенного предлагаем: 

1. Уменьшить срок наблюдения психиатром за лицами выразившими 

желание сменить пол. 

2. Увеличить срок действия справки о смене пола, как минимум до 

двух лет. 

3. Рассмотреть возможность включения процедуру по изменению 

пола в список операций, оказываемых за счет средств обязательного 

медицинского страхования (ОМС). 
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В статье говорится о недостатках российской пенитенциарной 

системы и предлагается ряд изменений, которые позволят улучшить условия 

содержания заключенных 

 

Опыт европейских государств наглядно показывает, что, там где 

деятельность пенитенциарных систем по перевоспитанию заключенных, 
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опирается на гуманистические принципы, процент рецидивов наиболее низок, 

как и общий уровень преступности. В этих странах тюремные ведомства 

подчинены министерствам юстиции. В России почти семьдесят лет структура 

по исполнению наказаний (ФСИН) находилась в ведении силового ведомства 

МВД, и только в 1998 была переподчинена министерству юстиции. До сих пор 

наша страна сохраняет лидерство среди европейских стран по количеству 

отбывающих наказание в тюрьмах. На каждые 100 тыс. россиян приходится 439 

заключенных и это самый высокий показатель среди европейских стран. [1] 

Под влиянием международных нормативных актов, в российском 

уголовно - исполнительном законодательстве произошли изменения, которые 

позволили приблизить условия отбывания наказания в виде лишения свободы к 

нормам Европейского союза. В настоящее время, осужденным предоставлено 

право на телефонные разговоры; больным, инвалидам, беременным женщинам, 

кормящим матерям, несовершеннолетним установлены повышенные нормы 

питания; по желанию они могут получать любую платную дополнительную 

лечебно-профилактическую помощь. Однако несмотря на благоприятные 

новшества в жизни лиц содержащихся в следственных изоляторах и 

исправительных учреждениях Россия только приближается к современным 

пенитенциарным стандартам. Например, средняя площадь на одного человека в 

СИЗО составляет 4 квадратных метра, а по европейским нормам, должно быть 

не менее 6 квадратных метров.[2] Кроме того, часто недовольство вызвано 

несоответствующим с точки зрения представителей различных религиозных 

конфессий питанием. Так,  содержащихся в Симферопольском СИЗО 

мусульман кормили с свининой, которая запрещена к употреблению исламом. 

И это не единственный случай. Так же происходило в исправительной колонии 

№3 Рязанской области, ИК №5 г. Санкт – Петербурга и других исправительных 

учреждениях. Оказывается правила внутреннего распорядка не 

предусматривают в меню для осужденных так называемой халяльной пищи, то 

есть приготовленной согласно канонам ислама. В норме питания указан лишь 

вес, а не вид мяса. Часты жалобы заключенных на медицинское обслуживание в 

следственных изоляторах. Возможности медперсонала в СИЗО ограничены 

скудным перечнем имеющихся медикаментов, инструментария и медицинской 

аппаратуры. Кроме того медицинские работники непосредственно подчинены 

руководству ФСИН. И это обстоятельство зачастую влияет как на ход лечения, 

так и на качество оказания медицинских услуг. В случае тяжелой болезни, 

квалифицированной медицинской помощи вы не дождетесь. Так, например, 

Екатерина Нусалова, направленная в тюремное медучреждение для лечения 

онкологического заболевания, не получила необходимой помощи и после 

освобождения скончалась. Незадолго до смерти она успела подать жалобу в 

Европейский суд по правам человека. [4] 

Граждан современной России не удивляет тот факт, что в судах 

обвиняемые или подсудимые находятся в металлических клетках, и при этом их 

нередко охраняет вооруженный конвой. Впервые клетка появилась при 

рассмотрении дела небезызвестного Чикатило, чтобы не допустить самосуда 
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над маньяком со стороны родственников жертв. К настоящему времени 

сложилась практика, которая  позволяет содержать лиц обвиняемых по не 

тяжким преступлениям в металлических клетках подобно маньякам или 

серийным убийцам, что является унижающим их достоинство обращением. 

На основании вышеизложенного: 

1. Необходимо внести изменения в Приказ МВД N 136 РФ от 04 05 

2001 г., в котором предусмотреть возможность по желанию осужденных 

заменять продукты питания в связи с религиозными предпочтениями; 

2. Следует увеличить объем денежных средств, выделяемых на 

медицинское обслуживание заключенных, а врачей вывести из подчинения 

ФСИН; 

3. Необходимо прекратить практику содержания подсудимых во 

время судебного разбирательства в металлических клетках. 
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ПРОБЛЕМА ФАКТИЧЕСКИХ БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

В статье говорится о приравнивании длительных неофициальных 

брачных отношений к браку заключенному в органах ЗАГСа.  

 

Согласно ст.1 ч.2 Семейного кодекса РФ в России признается брак, 

заключенный только в органах записи актов гражданского состояния[1]. 

Однако в России бытует выражение, особенно среди женщин, что она состоит в 

гражданском браке с любимым мужчиной. Таким образом, гражданским 

браком именуется простое сожительство, хотя, выражаясь официально, 

гражданский брак – это брак, оформленный в соответствующих органах 

государственной власти без участия церкви. По статистике неофициальные 

брачные отношения могут существовать не более пяти лет, а по истечении 

этого срока пара либо выдержит испытание и заключит официальный брак, 

либо следует разрыв отношений. Почему же люди осознанно выбирают 

гражданский брак? Самой популярной причиной является возможность 

проверить чувства (48%). За ней следуют возможность избежать развода при 

недопонимании (19%), возможность избежать ответственности друг перед 

другом (18%), недостаток финансовых средств (10%), а также отсутствие 

осуждения со стороны общества (5%) [2]. Недостатков у фактического брака 

немало. Во-первых, незарегистрированный брак считается юридически 
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незащищенным. Например, в социальных сетях часто упоминается история 

сожительства неких Ольги и Ильи: «Мои соседи Ольга и Илья прожили в 

гражданском браке почти десять лет. Жили хорошо и дружно, благоустраивали 

свой быт, построили дачу, купили машину, как вдруг случилось несчастье - 

Илья погиб в автокатастрофе. Не оправившись от первого удара, Ольга 

получила второй - законная супруга Ильи (оказалось, что он просто забыл с ней 

развестись) заявила, что все имущество, а оно было оформлено на Илью, 

принадлежит ей по закону, поскольку: "Вы, милочка, никто"» [3]. Ни в 

Семейном, ни в Гражданском кодексе РФ нет статей про разделение и 

наследования имущества в фактическом браке, поэтому даже опытному юристу 

не всегда удается доказать совместное проживание гражданских супругов. Во-

вторых, с психологической точки зрения такой псевдобрак освобождает от 

ответственности. Супруги не вправе предъявить друг другу какие – либо 

претензии или заявить о своих правах. В таком браке, согласно исследованиям 

зарубежных специалистов, гораздо чаще допускаются супружеские измены. В-

третьих, такой брак отрицательно влияет на детей. По статистике дети в 

неофициальном браке рождаются физически слабее, чем дети, рожденные в 

семье. Основной фактор – это состояние матери во время беременности.  

В некоторых западных странах проблемы гражданского брака не 

существует. Например, в Германии фактические супруги могут заключить 

договор о партнерстве, где прописываются их имущественные отношения. 

Правда, при этом такие супруги не имеют права по умолчанию совершать 

сделки от имени друг друга, то есть без оформления доверенности. Или в 

Эквадоре в 1982 г. был принят закон «О регулировании фактического брака», 

согласно которому «постоянный и моногамный фактический брак 

продолжительностью более двух лет между мужчиной и женщиной, 

свободными от брачного союза, чтобы вместе жить, рожать детей и оказывать 

друг другу взаимную помощь, дает основание для образования общности 

имущества». Все, что касается общности имущества в фактическом браке, 

регулируется нормами Гражданского кодекса Эквадора о супружеской 

общности. В Италии регистрировать брак необязательно, рассказывает 

Александр Захаров. К примеру, если в суде соседи подтвердят сожительство 

пары, то включается режим совместного имущества [4]. Идея приравнивания 

гражданского брака к официальному популярна среди россиян. Еще в 2015 году 

были собраны 100 000 подписей в поддержку такого законопроекта. Но эта 

идея не получила поддержки у российских парламентариев. По словам 

председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей 

Епифановой О.Н.: «Идея о приравнивании гражданского брака к 

полноправному супружеству нецелесообразна и не имеет ни одного 

конструктивного аргумента.» [5]. На основе вышеизложенного и с учетом 

международного опыта, предлагаем внести следующие изменения в Семейный 

кодекс РФ. Необходимо определить, что понимать под так называемым 

гражданским браком. Следует определить при какой продолжительности 

фактических брачных отношений, можно будет их приравнять к официальному 
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браку. Необходимо в Гражданский кодекс РФ ввести институт партнерских 

отношений, который будет регулировать имущественные отношения 

гражданских супругов. 
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НЕОБХОДИМО ВЕРНУТЬ  ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ  

ОТ АЛКОГОЛИЗМА 

 

В статье говорится о том, что лица, страдающие алкогольной 

зависимостью  постепенно деградируют и в этом состоянии совершают 

большое количество преступлений и авторами предлагаются пути решения 

этой проблемы.  

 

Алкоголизм — прогрессирующее заболевание и явление, которое 

затрагивает не только взрослых, но и детей. Согласно данным ООН, доля 

связанной с алкогольной зависимостью смертности в общей смертности 

населения России составляет 30% у мужчин и 17% у женщин. По этой причине 

страна теряет каждый год до половины миллиона трудоспособных граждан. [1] 

При систематическом употреблении алкогольных напитков начинают 

образовываться патологические изменения в структуре кровеносных сосудов, 

страдают органы ЖКТ, в первую очередь, печень. Зачастую, поведение 

алкоголика становится непредсказуемым, он теряет человеческий облик 

(вплоть до белой горячки), ведет себя буйно, агрессивно. Множество 

преступлений происходят именно из-за пристрастия к выпивке. [2] 

По словам главы МВД Владимира Колокольцева:  

«В России за последние пять лет вдвое выросло число преступлений, 

совершенных в состоянии алкогольного опьянения.  

Если в 2011 году в состоянии алкогольного опьянения совершалось 

каждое пятое преступление (20%), то к 2017 году — почти каждое третье 

(37%)» [3] 

Среднестатистический россиянин выпивает около 10 литров алкоголя в 

год. Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что если уровень 
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потребления чистого алкоголя на душу населения превышает восемь 

литров в год, это уже отрицательно сказывается на здоровье нации.  

В СССР существовал не столь демократичный, но действенный способ 

борьбы с алкоголизмом -  лечебно-трудовые профилактории. ЛТП - это вид 

лечебно-исправительного учреждения, предназначенного для тех, кто по 

решению суда направлялся на принудительное лечение от наркомании и 

алкоголизма. Фактически  ЛТП являлись местом лишения свободы, где 

основным методом лечения был принудительный труд больного. [4] 

Первый ЛТП на территории Советского Союза был открыт в 1964 в 

Казахской ССР. Затем такие заведения стали открываться в РСФСР и других 

республиках. В марте 1974 вышел указ Президиума Верховного Совета РСФСР 

«О принудительном лечении и трудовом перевоспитании хронических 

алкоголиков». Им устанавливалось, что в ЛТП должны направляться лица, 

«уклоняющиеся от лечения или продолжающие пьянствовать после лечения, 

нарушающие трудовую дисциплину, общественный порядок или правила 

социалистического общежития». Срок пребывания в ЛТП устанавливался от 1 

года до 2 лет, решение о направлении в него принимал местный судья. 

В 1994 году система принудительного лечения была отменена в России 

указом Бориса Ельцина. Эта норма была подтверждена в 2003 году указом 

Владимира Путина. В настоящее время ЛТП продолжают работать в таких 

странах бывшего СССР как Беларусь и Туркмения. В Беларуси в 1991 году 

было принято специальное законодательство, не предусматривающее 

обязательного принудительного лечения. Закон действует в отношении 

алкоголиков и наркоманов, нарушающих законные права и интересы других 

лиц в связи со злоупотреблением алкоголем и наркотиками. [5] 

А почему бы действительно не возродить практику недобровольного  

лечения алкоголиков по решению суда? 

Даже в демократичной Германии, предусмотрено принудительное 

лечение (очищение организма) в случае алкогольного или наркотического 

опьянения в судебном порядке. Ведь алкоголики фактически годами 

терроризируют собственные семьи. Например, только за 2015 год по 

официальной статистике 50 тысяч человек пострадали от домашнего насилия, 

причем 11 тысяч — дети и пенсионеры, и 36 тысяч — женщины. [6]  А если 

человек не применяет насилие ,а морально убивает своих домочадцев. Близкие 

видят, как человек спивается и деградирует в этом состоянии он зачастую 

оскорбляет и унижает окружающих. Однако не существует никаких законных 

способов изолировать его и начать лечить. Пока он не набросится с кулаками 

на родственников или не совершит уголовное преступления он неприкасаем 

для закона. Возможно, лучшим способом решения проблемы. Является 

изоляция алкоголиков до того, как они совершат преступление. Ведь 

краткосрочные административные аресты с этой задачей не справляются.  

Ранее в Совете по правам человека при президенте России 2 марта 2015 

года.  
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предложили возродить лечебно-трудовые профилактории для борьбы с 

преступлениями, совершенными в состоянии алкогольного опьянения. 

Согласно опросу, проведенному «Левада-центром» в сентябре 2015 года, 

большинство россиян поддерживают возвращение вытрезвителей и лечебно-

трудовых профилакториев [7] 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА И ДОСТУП К НЕЙ 

 

В 2012г. были внесены изменения в ст. 283 УК РФ. В связи с этим, к 

уголовной ответственности можно привлекать граждан за разглашение   

государственной тайны, если они поделились информацией с другими 

субъектами. При этом  виновное лицо может и не подозревать, что эти 

сведения являются государственной тайной. 

 

В законе «О государственной тайне» говорится, что «государственная 

тайна – защищаемые государством сведения в области его военной, 

внешнеполитической, экономической, разведывательной и оперативно-

розыскной деятельности, раcпространение которых может нанести ущерб 

безопасности Российской Федерации». [1] В 2012 году в УК РФ были внесены 

поправки, направленные на совершенствование законодательства в сфере 

защиты государственной тайны от преступных посягательств. И уже тогда 

многие юристы критиковали внесенные изменения. Например, в ст.283 УК РФ 

"Разглашение государственной тайны" был расширен субъектный состав 

преступления, за счет включения лиц, которым сведения, составляющие 

государственную тайну, стали известны не только по работе, но также по учебе 

и в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ. Причем 

законодатель не раскрыл, что подразумевается под  понятием " иные случаи" . 

В обновленном виде закон дает возможность квалифицировать как госизмену 

любой контакт с иностранцами, считает юрист Сергей Давидис, координатор 

движения "Солидарность". По его словам, если раньше обвинить в разглашении 

секретных сведений можно было только человека, имеющего к ним допуск, то 

теперь — и тех, кто не имеет, и, соответственно, не может оценить, является ли 
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та или иная информация гостайной. [2]  Член Общественной палаты России, 

адвокат Елена Лукьянова также считает, что обвинить в разглашении гостайны 

можно по сути любого человека. Если раньше было невозможно доказать в 

суде, что лицо, не дававшее подписку о неразглашении, поделилось с кем-то 

информацией, заведомо зная, что она секретная, то с принятием нового закона, 

по словам юриста, такая возможность появилась.[3] Список сведений, которые 

могут быть засекречены, содержится в ст. 5 закона РФ «О государственной 

тайне», более детализированный список — в указе президента «Об 

утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне».[4] На 

основании двух этих актов разные ведомства принимают свои перечни 

сведений, подлежащих засекречиванию, однако эти ведомственные перечни 

сами имеют грифы секретности и отсутствуют в свободном доступе. Это не 

дает возможность понять, что входит в понятие гостайны, а что нет. Если 

человек получал информацию из открытых источников, его нельзя обвинить в 

разглашении гостайны. Однако, если суд решит, что обвиняемый собирал 

сведения для иностранных государств или организаций, и это поставило под 

угрозу безопасность России, его могут осудить за государственную измену или 

шпионаж.  По статье 283 УК РФ «Разглашение государственной тайны» 

осуждены девять человек, из них четверо приговорены к реальным срокам, еще 

четверо к условным и один — к исправительным работам. Так например, 

Марина Джанджгава, работавшая проводником Адлерского пассажирского 

вагонного депо ОАО «РЖД», была задержана в 2012 году за переписку со 

своим знакомым Гочей Чхетией, который, предположительно, был 

сотрудником грузинских спецслужб. Гражданку Анник Кесян, задержали в 

2014 году по тому же обвинению. Женщина рассказала о поезде с военной 

техникой, следовавшем в Сочи, грузинскому знакомому Мамуке Лукаве, 

который служил на границе. По её словам, мужчина спрашивал, едут ли танки, 

на что она ему ответила утвердительно. Указом президента от 28 июля 2017 г.  

эти женщины были помилованы. Для того, чтобы под нарушения закона не 

попадали ни в чем не повинные  граждане, считаем необходимым внести 

следующее изменения в законодательство: 

1. Статья 283 УК РФ должна быть сформулирована таким образом, чтобы 

привлечь к ответственности можно было только виновных лиц, т.е. людей либо 

имеющим допуск к определенной, засекреченной информации, либо 

стремящимся эти сведения получить. Для этого в тексте статьи вслед за 

словами "в иных случаях" необходимо перечислить конкретные случаи, при 

которых были получены сведения составляющие государственную тайну.   

3. Кроме того, заинтересованные ведомства могли бы составить 

открытый  для доступа гражданам список сведений представляющих 

государственную тайну. В этом списке необходимо перечислить такого рода  

секретную информацию, которая может быть получена гражданами случайно, 

без каких либо усилий с их стороны.  

Например, в 2008 г. жительница Сочи Оксана Севастиди увидя в окно, 

что в сторону Грузии движется состав, груженный военной техникой  сообщила 



141 

 

об этом в СМС сообщении приятелю из Грузии. Спустя 7 лет она была 

объявлена шпионкой и приговорена к 7 годам лишения свободы. Впоследствии 

Севастиди была также помилована президентом. [5]  
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К ВОПРОСУ О ВРЕДЕ КУХОННОЙ ПОСУДЫ 

 

В статье говорится о том, что в России до сих пор используется посуда, 

для приготовления и хранения пищевых изделий, которая  может быть опасна 

для жизни и здоровья граждан и предлагаются меры для искоренения этой 

проблемы. 

 

В истории нередки случаи, когда люди использовали в бытупредметы, 

которые причиняли им вред, но они об этом и не догадывались. В Рим вода в 

город текла сотни лет по свинцовым трубам. Из этого металла изготовлялись 

сосуды для вина, кубки, чаши, бутыли. Римские женщины применяли  мази для 

лица  на основе свинца. И только в XX  веке выяснилось, что отравление 

свинцом негативно сказывается на работе кровеносной системы, поражает 

печень, сердечно-сосудистую и периферическую нервную систему. Поэтому 

ученые считают, что одной из причин падения Римской империи  стало 

массовое отравление римлян свинцом. Наибольшее количество  веществ мы 

получаем из пищи. Отравиться можно не свежей пищей, однако такого рода 

отравление человек замечает сразу и организм на это реагирует и очищается. 

Гораздо опаснее, когда такое отравление происходит не заметно, на 

протяжении длительного времени, как это происходило со свинцовой посудой.  

В середине XIX в. был изобретен алюминий и первоначально стоил очень 

дорого. Во второй половине XX  в. новые технологии позволили  снизить цену 

производства алюминия. Этот легкий и прочный металл в больших количествах 

стал использоваться в промышленности, а также  при производстве посуды. 

Более 30 лет назад Московский институт гигиены определил, что так 

называемый пищевой алюминий опасен для нашего здоровья. Оказывается, он 

изменяет энергообмен в клетках. Последние, в результате, теряют способность 

к нормальному размножению, и начинают делиться хаотично, порождая 

опухоли. Установлено, что алюминий отрицательно влияет на обмен веществ и 
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на функцию нервной системы. К важнейшим клиническим проявлениям 

нейротоксического действия относят нарушения двигательной активности, 

судороги, снижение или потерю памяти, психопатические реакции. После того, 

как учеными были установлены негативные воздействия алюминия на организм 

человека, во многих странах мира стали отказываться от производства посуды 

из алюминия. Но в России и странах СНГ есть 26 предприятий, на которых по-

прежнему выпускается алюминиевая посуда. Специалисты, занимающиеся 

испытанием и сертификацией посуды, в том числе и алюминиевой, советуют ее 

использовать только для кипячения воды — все остальные вещества при 

высокой температуре провоцируют в алюминиевой посуде активную реакцию. 

Потому алюминиевая посуда запрещена для использования в детских 

учреждениях общепита.[2] Так, в постановлении главного государственного 

санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г. N 45 «Об утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08» не допускается использование столовых  приборов  из 

алюминия. Кроме того, в быту в нашей стране широко используется упаковка 

на основе алюминия (пищевая фольга). При хранении или тепловой обработке 

продуктов, особенно кислых, в алюминиевой таре, содержание этого элемента в 

продуктах может возрасти почти в два раза. Новое слово в производстве 

кухонной посуды  удалось сказать  французскому физику Марку Грегуару, 

который  придумал покрывать сковородки специальным полимером, а в 1956г. 

создал фирму «Тефаль». Сегодня посуда, в которой продукты проходят 

кулинарную обработку, может «насытить» еду опасными химическими 

соединениями. Важно соблюдать правила эксплуатации кухонной утвари в 

зависимости от того, из каких материалов она изготовлена. Антипригарное 

покрытие состоит из материала, называемого  тефлоном. Сковорода с данным 

покрытием имеет гладкую поверхность, требует добавления меньшего 

количества масла при жарке, не склонна к коррозии, ее легко чистить. В целом, 

такая посуда безопасна, пока дело не касается нагревания ее до очень высоких 

температур. [3] Когда антипригарное покрытие перегревается, молекулы 

тефлона начинают выделять перфтороктановую кислоту, по сути, являющуюся 

канцерогеном. Элементы поступают в организм, провоцируя развитие 

опухолей, ожирение, проблемы со щитовидной железой, работой печени, почек, 

вызывая бесплодие. Агентство по охране окружающей среды Соединённых 

штатов Америки совместно с крупнейшими мировыми производителями 

посуды с антипригарным покрытием разработала программу по снижению 

потенциально опасного воздействия посуды на здоровье людей. В результате 

было изобретено керамическое антипригарное покрытие термолон, которое 

считается абсолютно безвредным для здоровья человека. На сковородах с 

термолоновым антипригарным покрытием можно готовить при температуре в 

450 градусов, не опасаясь, что токсичные вещества начнут выделяться в пищу 

или в воздух. 

На основании изложенного, предлагаем в рамках ЕАЭС разработать 

регламент «О безопасности изделий, предназначенных для приготовления 

пищи и хранение пищевых изделий», в котором  предусмотреть запрет на 
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изготовление посуды и емкостей, предназначенных для изготовления и 

хранения пищевой продукции из алюминия. Аналогичные меры необходимо 

предпринять в отношение посуды с тефлоновым покрытием изготовленный по 

старым технологиям. 
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ОПАСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

 

В статье говорится, о лженаучности и неэффективности гомеопатии  

как метода лечения заболеваний. 

 

Немецкий врач Христиан Фридрих Самуэль Ганеман в 1776 году написал 

статью о новом методе лечения заболеваний под названием «гомеопатия» . 

Методика лечения основана на том, что: 

1. Пациенту назначают  лекарство, которое способно вызвать симптомы 

болезни у здорового человека.  

2. Само лекарство должно быть разбавлено до микроскопически 

значимых величин.  

Основой большинства препаратов являются растительные компоненты, 

но наряду с ними используют практически все элементы таблицы Менделеева, 

минеральные вещества и даже яды. Многочисленные клинические испытания, 

проведенные практикующими врачами в разных странах в разное время, не 

смогли доказать эффективность гомеопатических лекарственных средств и 

способов лечения. Можно назвать антинаучной многочисленные методики 

разведения активных веществ в гомеопатии. Например, так называемый метод 

"сотенной  шкалы 30C "который  означает 30 последовательных разбавлений 

одного грамма  действующего вещества в пропорции 1:100. [1] После таких 

манипуляций раствор практически не содержит даже нескольких молекул 

лекарственной субстанции. Многие  считают что улучшение здоровья человека 

при лечении  гомеопатическими средствами, происходит благодаря эффекту 

плацебо. Пациент верит в эффективность принимаемых препаратов ,которые в 

действительности не обладают лечебным воздействием. Многочисленные 

клинические испытания не обнаружили разницу между лечением гомеопатией 

и лечением плацебо, что и показали исследования опубликованные  в  августе 

2005 года в журнале The Lancet. Единственный случай, когда  гомеопатия 

спасла жизнь, произошел  в 2009 году. Певица Алекса Рей Джоэл рассталась со 

своим молодым человеком и так  переживала разрыв, что решила покончить 

жизнь самоубийством. Она приняла 15 таблеток обезболивающего средства из 
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аптечки и вскоре, как ей показалось, почувствовала себя плохо. Она вызвала 

скорую которая увезла ее в госпиталь. Но врачи тут же отпустили пациентку 

домой. Алексе повезло она попыталась убить себя с помощью 

гомеопатического лекарства «Траумель».По мнению врачей, даже если бы она 

приняла 150 таблеток, то это не угрожало бы ее жизни. [2] Официальная наука, 

никаким образом не может доказать эффективность гомеопатических 

препаратов, так как они не несут никакого действующего вещества. Во-первых, 

нет никакой отчетности. Сколько пришло пациентов, сколько из них 

действительно вылечилось? Во-вторых, не проводится никаких исследований. 

Был ли действительно болен человек до прихода к гомеопату, насколько 

улучшилось его состояние после гомеопатического лечения?.Люди покупают, 

такие с позволения сказать лекарства, тратя на это не малые средства. По 

данным аудита фармацевтического рынка России DSM Group, гомеопатические 

препараты занимают менее 1% рынка лекарств в стоимостном выражении и в 

упаковках, который  основан на экспертном заключении, гласит, что 

гомеопатические препараты в 2016 году заняли менее 1% рынка лекарств в 

стоимостном выражении (8 млрд руб) [3]. Почему же следует запретить 

продажу гомеопатических лекарств в официальных аптеках? Потому что 

представители этого направления "лечения" дают  не просто ошибочные, а 

даже опасные для здоровья советы. Например, врач Кузьмина, в интервью "РГ" 

рекомендует при ожогах 2 степени, принимать внутрь препарат «Кантарис 30 

С». По ее словам, боль от ожога  исчезнет, как и  образовавшиеся в результате 

температурного воздействия пузыри. [4] "Кантарис 30С"-гомеопатическое 

средство, которое изготовляется из шпанской мухи. Так называемая 

"шпанская мушка" на самом деле является афродизиаком и продается в 

магазинах для взрослых. Прием этого средства внутрь, оказывает 

отрицательное  воздействие на почки, печень, желудочно-кишечный тракт и 

центральную нервную систему.  Причем "Кантарис 30С" Кузьмина 

рекомендует принимать, даже если ожог получит ребенок. А несвоевременное 

лечение ожогов, тем более у детей, может приводить к лихорадке, судорогам, 

тахикардии и аритмии. Первым и самым главным минусом гомеопатии 

является то, что она абсолютно неэффективна против реальных заболеваний. 

Из-за этого часто пациенты попадают в больницу с запущенными 

заболеваниями, которые гораздо легче поддавались бы лечению на начальном 

этапе. Вторым несомненным минусом гомеопатическим лечением – его 

высокая стоимость. Даже простые гомеопатические средства, которые можно 

приобрести в любой аптеке, стоят недешево. Например 100 ампул 

гомеопатического препарата Кутис Композитиум, предназначенного  для 

лечения угревой сыпи, стоит 14 тысяч [5] . 

На основании изложенного необходимо:  

1. Вывести гомеопатические препараты из "Перечня лекарственных 

средств для медицинского применения, подлежащих предметно-

количественному "учету" утвержденный Минздравом. 
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2. Не включать гомеопатию  в стандарты оказания медпомощи в 

клинические рекомендации и в протоколы лечения.  

3. Запретить продавать гомеопатические препараты муниципальным. 

государственным аптекам и аптечным пунктам.    
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ПОДДЕРЖКИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

В статье говорится о том, что в настоящее время сокращается число 

людей, владеющих русским языком как на территории бывшего СССР, так и в 

мире. Одновременно уменьшается финансирование системы поддержки 

русского языка в России и за рубежом. 

 

На сегодняшний день русский язык является официальным языком ООН. 

По распространению он занимает четвертое место в мире, уступая лишь 

английскому, китайскому и испанскому языкам. Для 30 миллионов живущих 

вне России, русский язык является родным. 180 миллионов жителей стран 

ближнего и дальнего зарубежья его изучают. А что будет завтра? В связи с 

известной геополитической ситуацией и напряжённостью взаимоотношений 

России и Запада, отношение к русскому языку и нашей культуре заметно 

падает. В соответствии с опросом, проведенным компанией "GlobeScan" по 

заказу Всемирной службы Би-би-си и опубликованным 05.07.2017, Россия 

остается пятой наиболее негативно воспринимаемой страной в мире [1]. С 

другой стороны, мировую культуру нельзя представить без произведений 

Толстого, Достоевского, Чехова, музыки Чайковского.  

Как говорил Эразм Роттердамский: "Язык — лучший посредник для 

установления дружбы и согласия". И в мире немало стран, для которых это 

выражение стало руководством к действию. Например, трудный для изучения 

китайский язык распространяется в мире при помощи "Института Конфуция", 

созданного под покровительством КНР. Если в 2010 году существовало 322 

института, то к 2020 году планируется увеличить их количество в три раза. 

http://moudrost.ru/tema/aphorism_friendship1.html
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Германия содействует международному культурному сотрудничеству, создавая 

институты Гете [2]. При населении в 83 миллиона человек, количество 

говорящих на немецком по всему миру насчитывает более 100 миллионов. 

Успехи Франции и центра французского языка и культуры "Альянс Франсез" 

более внушительны. В мире на французском разговаривает около 220 

миллионов, в то время как самих французов всего 70 миллионов человек. 

Возможно, стремление расширить ареал немецкого, китайского, французского 

языков и культуры приводит к успеху в экономической сфере. По общему 

объёму экономики эти страны стабильно входят в первую мировую десятку. 

А как обстоит дело с динамикой распространения русского языка? 

К сожалению, наш великий и могучий русский язык сдает позиции. 

Например, число людей, владеющих русским языком на территории республик 

бывшего СССР снизилось с 120 миллионов человек до 94 в течении 20 лет (с 

1990 года по 2010), а количество человек, владеющих русским на территории 

стран мира – с 48 миллионов до 29 за этот же срок [3]. 

Эти цифры выглядели бы более печально, если бы не деятельность 

созданного в 2007 году фонда "Русский мир", который является российским 

аналогом институтов Гете, Конфуция, Сервантеса [4]. В настоящее время в 

мире насчитывается 250 отделений фонда. Россия, занимающая второе место по 

уровню миграции, активно использует высокую заинтересованность граждан 

Таджикистана, Киргизии, Молдавии в получении российского образования. 

Увеличиваются квоты бесплатных мест на обучение студентов из бывших 

советских республик, а школы и вузы, преподающие на русском языке в 

странах евразийского пространства, безвозмездно получают учебники, 

обучающие аудио- и видеоматериалы, научную литературу. 

Тревогу вызывает запланированное сокращение бюджетных 

ассигнований на эту деятельность. Так, в 2018 году на сферу культуры и 

кинематографии в общей сложности выделят 92,829 млрд руб. вместо 99,776 

млрд руб. в 2017 году, а на 2019 и 2020 годы расходы уменьшатся 

соответственно на 87,540 и 83,337 млрд [5]. Возможно это послужило причиной 

для отмены в этом году международного литературного конкурса «Русская 

премия», созданного еще в 2005 году с целью сохранения и развития русского 

языка [6]. Лауреатами «Русской премии» на сегодняшний день являются 97 

человек из 28 стран мира. Это была единственное мероприятие для 

русскоязычных писателей всех зарубежных стран.  

На сегодняшний день продолжает сохраняться угроза снижения 

присутствия русского языка на зарубежном пространстве. Уменьшается число 

русских школ за рубежом, и государствах – участниках Содружества 

Независимых Государств. Сокращается количество преподавателей русского 

языка, и снижается уровень их профессионализма. 

В связи с этим мы считаем недопустимым сокращение финансирования 

федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы, которая 

направлена на создание необходимых условий для дальнейшего развития 
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системы поддержки русского языка, и повышения его популярности как в 

России, так и за рубежом. 
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