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СЕКЦИЯ 1.  

СОЦИОЛОГИЯ  

 

РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ МБОУ «СОШ №7» Г. АБАКАНА) 

Давыденко Александр Сергеевич 

студент, 
Хакасский государственный университет, 
РФ, г. Абакан 

 

DEVELOPMENT OF THE STAFF OF A MUNICIPAL EDUCATIONAL 

INSTITUTION (ON THE EXAMPLE OF MBOU  

«SECONDARY SCHOOL NO. 7» IN ABAKAN) 

Alexander Davydenko  

Student, 
Khakass State University, 
Russia, Abakan 

 

Аннотация. В течение последних тридцати лет вектор постоянных реформ 

системы школьного образования привел к снижению качества подготовки учи-

телей, дефициту кадров, изменению не в лучшую сторону мотивационных фак-

торов трудовой деятельности. Как результат вопросы развития персонала в 

школьных образовательных учреждениях приобрели особое значение. Анализ 

мероприятий по развитию персонала в МБОУ «СОШ №7» города Абакана поз-

воляет выявить проблемы в данном направлении кадровой политики учреждения. 

Abstract. Over the past thirty years, the vector of constant reforms of the school 

education system has led to a decrease in the quality of teacher training, a shortage of 

personnel, and a change in the motivational factors of labor activity for the worse. As 

a result, the issues of personnel development in school educational institutions have 

acquired special importance. The analysis of personnel development activities in 
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MBOU "SOSH No. 7" of the city of Abakan makes it possible to identify problems in 

this area of the institution's personnel policy. 

 

Ключевые слова: муниципальное образовательное учреждение, персонал, 

развитие персонала, методы развития персонала. 

Keywords: municipal educational institution, personnel, personnel development, 

methods of personnel development. 

 

В современных условиях результативность деятельности организации, ее 

жизнеспособность, перспективы развития определяются профессионально-

квалификационными и компетентностными характеристиками персонала. Осо-

знание того факта, что инвестиции в персонал – это инвестиции в компанию, 

позволяет по новому посмотреть на кадровую политику организации, включив 

в нее не только подбор и найм персонала, но и мероприятия по его развитию. 

Образовательное учреждение МБОУ «СОШ №7» было открыто 19 мая 

1999 года, учредителем является муниципальное образование город Абакан. На 

сегодняшний день в школе обучается более 850 учеников, причем за последние 

три года, в следствие демографического роста, прирост количества обучаю-

щихся составил 11,7%.  

Среднесписочная численность педагогического коллектива в 2022 году 

составила 53 человека. Трудовой коллектив образовательного учреждения ста-

билен, коэффициент текучести кадров за период 2020 – 2022 г.г. находится в 

пределах 2-4%. Возрастная структура педагогического коллектива достаточно 

сбалансированная: преобладают сотрудники в возрасте от 45 до 54 лет, их доля 

составляет 28,3%. Доля лиц моложе 25 лет за последние три года возрастала и в 

2022 году составила 11,3%. Доля лиц старше 55 лет снижается и в 2022 году со-

ставила 19,2%. Можно утверждать, что возрастная структура меняется в сторо-

ну омоложения кадров. 

Одним из критериев, используемых при отборе персонала в школе являет-

ся уровень образования (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Структура персонала МБОУ «СОШ №7» с учетом 

образовательного ценза в 2022г. 

 

Педагогический коллектив образовательного учреждения имеет очень 

высокие образовательные характеристики. В 2022 году, доля учителей с 

высшим педагогическим образованием составляла 73,6%, доля лиц со средним 

профессиональным образованием составляла 26,4%. Для сравнения, 

относительно 2021 года произошло увеличение доли лиц с высшим 

педагогическим образованием на 3,8% за счет равнозначного уменьшения доли 

учителей, имеющих среднее профессиональное образование. Причина 

перераспределения связана с окончанием обучения по программам высшего 

образования двух штатных педагогов. В перспективе динамика увеличения 

доли лиц с высшим образованием сохранится, так как на данный момент 

продолжают обучение и завершат его в течение трех лет еще 4 школьных 

учителя.  

Кроме обучения по программам высшего образования с целью развития 

профессиональных умений и навыков учителя школы регулярно проходят 

курсы повышения квалификации (рисунок 2). 

 

Высшее педагогическое 

образование

Среднее 

профессионпльное 

образование
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Рисунок 2. Численность педагогов МБОУ «СОШ №7», обучавшихся на 

программах повышения квалификации в 2020-2022 г.г. (человек) 

 

Общая численность педагогов, обучавшихся на программах повышения 

квалификации, за анализируемый период растет с 10 человек в 2020 году до 14 

человек в 2022 году. Выбор программ повышения квалификации определяется 

несколькими факторами: 

 профиль преподаваемых дисциплин; 

 производственная необходимость. 

Программы по повышению квалификации были организованы «Хакасским 

институтом развития образования и повышения квалификации» (ХакИРОиПК). 

Сложившаяся система повышения квалификации в образовательном учре-

ждении имеет свои плюсы и минусы. Остановимся на них более подробно. К 

числу достоинств можно отнести: 

 знакомство с новыми подходами и технологиями в образовании; 

 расширение возможностей по обмену опытом среди учителей региона; 

 развитие навыков межличностных коммуникаций. 

Из недостатков можно отметить: 

 ограниченный перечень курсов повышения квалификации в ХакИРО-

иПК, сложности выбора бесплатных для учителя образовательных программ по 

интересующим его проблемам образования; 
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 трудности, возникающие в период дистанционного обучения, в связи с 

совмещением работы и учебы, как правило, на обучение учитель тратит время, 

отведенное на отдых; 

 высокая стоимость курсов по повышению квалификации на данном сег-

менте рынка образовательных услуг, что делает их недоступными с учетом 

ограниченного бюджета рядового учителя. 

В систему развития персонала в МБОУ «СОШ №7» включены не только 

обучающие мероприятия, реализуемые вне рабочего места. Администрация 

школы уделяет большое внимание организации профессионального развития 

учителей непосредственно на рабочем месте. И здесь можно говорить об ис-

пользовании двух основных форм направленных на профессиональный и лич-

ностный рост педагогов. 

Во-первых, это система наставничества, а во-вторых, это развитие педаго-

гов в рамках предметных методических объединений школы. 

Основными задачами школьного наставничества являются:  

 развитие у молодых специалистов интереса к педагогической деятельно-

сти; 

 закрепление учителей в образовательном учреждении;  

 ускорение процесса профессионального становления учителя; 

 развитие способности у молодых специалистов самостоятельно и каче-

ственно выполнять возложенные на него обязанности по занимаемой должно-

сти;  

 адаптация к корпоративной культуре, усвоение организационных ценно-

стей и правил поведения в МБОУ «СОШ №7». 

Для содействия в работе наставников в МБОУ «СОШ №7» организованы 

два педагогических объединения: 

 в начальной школе педагогический клуб «Стажист»,  

 в основной и средней школе – «Наставник +». 

Основными задачами деятельности педагогических клубов являются: 

 координация работы наставников; 
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 оказание наставникам консультационной помощи по вопросам методи-

ческой работы с молодыми специалистами; 

 обмен опытом в вопросах повышения эффективности наставнической 

деятельности и др. 

Другим востребованным методом развития персонала в рамках учебного 

заведения является участие в школьных методических объединениях (ШМО). В 

рамках деятельности ШМО обеспечивается совершенствование профессио-

нального уровня и педагогического мастерства учителя в соответствии с госу-

дарственными образовательными задачами. 

Перед школьными методическими объединениями в плане профессио-

нального развития учителей стоят следующие задачи: 

 совершенствование методики преподавания предмета; 

 внедрение новых образовательных технологий; 

 совершенствование профессионально - личностных характеристик учите-

ля; 

 выявление, обобщение и распространение опыта педагогической дея-

тельности коллег; 

Основной результат, на достижение которого нацелена деятельность ШМО – 

повышение результатов профессиональной деятельности каждого педагога 

школы. А основными показателями достижения результата является показатели 

качества и успеваемости учеников, результаты ВПР, ОГЭ и ЕГЭ (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Уровень качества знаний и успеваемости учащихся  

МБОУ «СОШ №7» за период 2020-2022 г.г.(%) 
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За анализируемый период, как свидетельствуют данные графика, произо-

шел рост успеваемости школьников с 99% до 100% и качества обучения с 

39,4% до 42,7%. Представленные данные свидетельствуют в том числе и о ро-

сте уровня профессионализма учителей школы. 

Таким образом, на основании анализа можно утверждать, что в МБОУ 

«СОШ №7» сформирована система развития персонала. Данная система осно-

вана как на методах развития персонала на рабочем месте, так и вне его. Рост 

уровня образования педагогов школы, активное участие в программах повыше-

ния квалификации, реализация программ наставничества являются основой 

профессионального развития учителей. 
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Аннотация. В статье проанализированы результаты анкетирования и 

выявлены представления студентов об искусственном интеллекте и отношение 

к нему. Выполнен сравнительный анализ показателей студентов, проявляющих 

и не проявляющих интерес к искусственному интеллекту. И сделаны выводы. 

Abstract. In this article we analyze the ideas of young people about artificial 

intelligence and their attitude towards AI. We provide a comparative analysis of the 
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indicators of students showing and not showing interest in artificial intelligence is 

performed.  

 

Ключевые слова: искусственный интеллект, студенты, компьютерные 

технологии. 

Keywords: artificial intelligence, youth, students, computer technology. 

 

Цель исследования: выявить представления молодежи об искусственном 

интеллекте и отношения к нему. 

Введение 

За последние несколько лет технологии, основанные на искусственном ин-

теллекте, начали менять нашу повседневную жизнь. Необходимость компьюте-

ризации в наши дни обусловлена развивающимися технологиями XXI века и 

становится обыденным явлением жизнедеятельности современного человека и 

общества. Инновации внедряются ускоренными темпами не только в професси-

ональной рабочей среде, но и дома и в школах. Некоторые системы с искус-

ственным интеллектом способствуют повышению грамотности, развитию 

социальных навыков и языка. Последние отчеты и исследования показывают, 

что искусственный интеллект играет все более важную роль, например, в сфере 

образования и обучения, а также здоровья и благополучия [1]. Именно в силу 

своей особой актуальности даннаяпроблема была выбрана нами в качестве 

темы проектной работы.  

Мы решили провести опрос среди обучающихся в высшем учебном заве-

дении. В анкетировании принимали участие студенты разных курсов, но подав-

ляющее большинство опрошенных были студенты первого курса 61,4%. А так-

же студенты второго (16,5%) и третьего курса (17,3%). Всего в анкетировании 

приняли участие 128 студентов. 

По направлению обучения среди всех опрошенных можно выделить три 

основные категории: студенты гуманитарного направления – 30,5% опрошенных, 

IT-технологии и программирование – 28,9% и экономическое направление – 
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26,6%, остальные направления, такие как техническое, химическое, педагоги-

ческое и др. составили в совокупности 14,1%. 

 

 

Рисунок. 1. Укажите ваше направление обучения 

 

Анализ результатов анкетирования 

По результатам анкетирования можно сказать, что уровень проникновения 

этой технологии в учебную среду довольно неплохой. Так многие ответили, что 

относятся к ИИ «положительно» (68,8%). Но есть и такие студенты, которые 

относятся к новым технологиям «нейтрально» (28,9%).  

 

 

Рисунок 2. Как Вы относитесь к искусственному интеллекту? 
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Если посмотреть на распределение ответов по группам направлений 

подготовки, видно, что в каждой группе большинство студентов относятся к ИИ 

положительно, и процент тех, кто относится отрицательно, очень мал (табл. 1). 

Хотя группа «IT-технологии, программирование» немного выделяется по соотно-

шению ответов «положительно» и «нейтрально». 

Таблица 1.  

Распределение ответов на вопрос «Как Вы относитесь к ИИ?» 

Направление 

подготовки 
Положительно Нейтрально Отрицательно 

Гуманитарное 69% 26% 5% 

IT-технологии, 

программирование 
76% 24% 0% 

Экономическое 59% 38% 3% 

Другое 72% 28% 0% 

 

В абсолютных значениях, количество ответивших положительно на данный 

вопрос также различается слабо: гуманитарное направление – 27 респондентов, 

IT-направление – 28 респондентов и экономическое направление – 20 

респондентов. 

Исходя из диаграммы (рис. 3) можно сделать вывод, что студенты поль-

зуются технологиями в повседневной жизни не так часто, как казалось: 39,8% – 

время от времени, 25% – редко и 17,2 % – никогда. Но при этом все-таки есть 

некий процент ребят, который пользуется искусственным интеллектом  

регулярно – 18%.  

 



17 

 

 

Рисунок. 3. Как часто Вы пользуетесь ИИ в повседневной жизни? 

 

Изучив таблицу ответов тщательнее, нас поразил тот факт, что 36% человек, 

обучающихся по программе «IT-технологии и программирование» выбрали 

варианты «редко» и «никогда» (табл. 2.). Казалось бы, ребята должны чаще всех 

остальных пользоваться ИИ, но оказалось – не всегда.  

Таблица 2.  

Как часто Вы пользуетесь ИИ в повседневной жизни? 

Направление 

обучения 
Регулярно Время от времени Редко Никогда 

Гуманитарное 21% 38% 23% 18% 

IT-технологии, 

программирование 
19% 46% 22% 14% 

Экономическое 21% 43% 29% 29% 

Другое 11% 39% 39% 11% 

 

Многие ребята ответили, что ИИ вызывает у них "любопытство" (рис. 4). 

Ведь как многие считают, ИИ никогда не превзойдёт интеллект своего создателя – 

человека. Мозг человека намного сложнее любой программы, так как программа 

сама является лишь воплощением его мысли.  
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Важно заметить, что чаще всего вариант ответа «страх» и «безразличие» 

выбирали студенты гуманитарных направлений. А вот «любопытство» чаще 

выбирали учащиеся на направлении IT-технологии и программирование (32 

человека). 

 

 

Рисунок 4. Когда Вы думаете об ИИ, что вы чувствуете? 

 

Равное количество студентов считают, что искусственный интеллект 

большее влияние оказал бы на образование и медицину (63,8%).  

Анализируя данную диаграмму (рис. 5) можно сказать, что учащиеся 

гуманитарных направлений чаще выбирали вариант ответа «медицина» (25 

человек) и «образование» (18 человек) , а студенты на направлении IT-технологии 

и программирование чаще всего выбирали такие варианты ответа: «образование» 

(31 человек), «медицина» (29 человек), «строительство» (28 человек), а студенты 

экономического направления и вовсе выбирали: «образование» (22 человека), 

«медицина» (18 человек), «маркетинг» (16 человек).  

Отметим, что «образование» и «медицина» являются самыми распростра-

ненными ответами среди студентов. 
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Рисунок 5. В каких областях, по вашему мнению,  

ИИ оказал большое влияние? 

 

Среди студентов популярно мнение о том, что люди не смогут полностью 

довериться искусственному интеллекту – лишь 14,8% опрошенных готовы 

довериться ИИ. Кроме этого, мы выяснили, что с недоверием к ИИ относится 

примерно равное число ребят: экономическое (31 человек) и гуманитарное (34 

человек), IT-технологии и программирование (29 человек). 

Однако с утверждением о том, что ИИ сможет перехитрить человечество 

согласился лишь 31,2% человек, участвовавших в опросе, 15,6% не согласились, а 

53,1% придерживаются нейтральной точки зрения. 

Часто люди меняют своё мнение на тот или иной предмет искусства, если 

оно оказывается созданным искусственным интеллектом.  

Именно поэтому мы решили узнать у студентов о том, изменят ли они своё 

отношение к просмотренному фильму, если узнают о причастности ИИ в его 

создании – подавляющее большинство, а именно 57,8% студентов ответили «нет», 

23,4% выбрали ответ «не знаю» и лишь у 18,8% студентов изменилось бы мнение 

о фильме. Мы также отметили, что подавляющее число выбравших вариант 

«да» являются гуманитариями и экономистами (табл. 3). 
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Таблица 3.  

Если Вам понравился фильм, но после его просмотра Вы узнаете, что он 

целиком создан искусственным интеллектом, это повлияет на его оценку? 

Направление 

подготовки 
Да Нет Не знаю 

Гуманитарное 10 22 7 

IT-технологии, 

программирование 
3 27 7 

Экономическое 6 17 11 

Другое 5 8 5 

 

Исходя из вопроса выше можно столкнуться с мыслью о том, что ИИ 

послужит причиной безработицы. Даже в наши дни мы часто слышим, что такие 

профессии как продавец, ассистент, уборщик и многие другие будут заменены 

роботами. Студенты, как показал опрос, убеждены, что так и произойдет - 71,1%. 

Не согласны с утверждением лишь 28,9% опрошенных. 

Несмотря на это 60,9% молодых людей считают, что быстрое развитие 

искусственного интеллекта ничем не грозит человечеству.  

Примерно одинаковое количество студентов, а именно гуманитарии , 

экономисты и программисты являются убеждёнными в том, что ИИ никак не 

грозит человечеству (21, 25 и 22 человек соответственно). 

Говоря о положительных сторонах более широкого использования техно-

логий искусственного интеллекта можно отметить следующие ответы, данные 

респондентами: «они будут помогать делать жизнь проще», «меньше будут 

использоваться человеческих ресурсов на вредных для человека работах или 

будут проводиться такие работы, где человек бы не смог что-то сделать», 

«подключить людей к виртуальной реальности, создание фэнтези миров», «упро-

щение каких-либо деятельностей», «улучшение качества жизни», «помощь в 

обучении, поиске информации», «помощь людям в изобретении каких-то 
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устройств, проектировании, создании различных кодов», «моделирование в 

медицине», «экономия времени», «поможет людям в различных областях науки, 

техники, образования», «помощь человеку в различных сферах», «автоматизация, 

снижение количества ошибок, связанных с человеческим факторов, снижение 

времени работы над задачами», «изучение мира», «упрощение жизни», «сохра-

нение здоровья людям, которые работают на опасном производстве, скорейшее 

завершение», «ИИ может делать работу, которая непосильна человеку или 

наносит ему серьёзный вред здоровью», «развитие человечества в любой сфере 

деятельности», «развитие и автоматизация», «упрощение жизни людей», «автома-

тизация», «в любых сферах, вождение машин, замена механических действий на 

производстве, в маркетинге анализ рынка, настройка рекламы, например, в 

правоохранительных органах», «объединение информации из разных источников 

в один курс/комплекс», «облегчает и ускоряет деятельность человека», «разви-

тие», «оптимизация», «удобство, комфорт, полезность», «развитие медицины; 

отсутствие профессий с риском для здоровья», «возможность заменить челове-

ческий фактор в некоторых аспектах жизни», «облегчает жизнь», «дополнитель-

ные рабочие места», «освобождение от большого объема работы», «развитие 

технологий», «автоматизация». 

О негативных сторонах широкого использования технологий искусственного 

интеллекта опрашиваемые думают следующее:  

«Более широкое использование технологий искусственного интеллекта 

может привести к тому, что в один момент люди не будут устраивать 

работодателей в качестве наёмной рабочей силы, ведь будет проще и выгоднее 

приобрести машины, которые будут делать всю работу», «безработица», «разум 

ИИ превзойдёт человеческий и что будет конкретно сказать сложно, но навряд 

ли это скажется положительно для человечества», «отсутствие безопасности 

личных данных», «нет гарантии правильности работы на постоянной основе», 

«существует ручные работы людей которые заменить нельзя», «сбой системы 

работы и в последствии крах инфраструктуры», «ИИ заменит человека», «люди 

станут более ленивыми, так как станут полагаться на ИИ, а с учетом того, что 
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невозможно полностью исключить ошибки в работе ИИ, возможно возникно-

вение проблем, которые бы не возникли, если бы человек следил за этим», 

«люди станут реже использовать свой мозг для решения каких-то задач, что 

негативно скажется на развитии человека и человечества в целом», «Простые 

задачи перестанут оплачивать так же как раньше (написание статей, вопросов, 

рефератов)», «безработица», «с развитием ИИ большинству людей придется 

обучаться работать в области математики, статистики и машинном обучении, а 

также программировании, что подходит далеко не всем; Также высокая 

стоимость таких технологий», «Ухудшение уровня образованности людей, если 

ИИ будет применяться в сферах, где нужно мышление человека», «замена 

вакансий рабочих, требующий однообразных действий(ручной труд)», «безра-

ботица», «манипуляции ИИ общественным сознанием», «отсутствие рутинных 

действий для человека», «люди перестанут развиваться», «бесконтрольное 

развитие ИИ». 

Заключение 

Подытожив, мы можем сделать следующий вывод – отношение студентов 

к развитию искусственного интеллекта в целом положительное, студенты 

испытывают любопытство к современным технологиям и не считают ИИ 

угрозой, они видят положительные стороны применения систем ИИ, такие как 

упрощение жизни человека, помощь в медицине, программировании, замена 

человека на опасных производствах и др.  

Но при этом, обобщая ответы студентов, можно утверждать, что развитие 

искусственного интеллекта вызывает и опасения, связанные с тем, что мы не 

знаем до конца как работают такие системы и не можем сказать, как они себя 

поведут в будущем. К этому можно добавить и тот факт, что системы ИИ с 

большим успехом заменяют человека в выполнении рутинных задач, что может 

привести к полному исчезновению некоторых профессий. И нет существенных 

различий в отношении к ИИ среди студентов разных направлений обучения. 
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Несомненно, искусственный интеллект принесёт человеку пользу, но, как 

и во всех сферах жизни, нужно знать меру и не позволять ИИ бесконтрольно 

проникать в каждую сферы жизнедеятельности человека [2].  

Как указано в Принципах искусственного интеллекта [3],продвинутый ИИ 

может представлять собой глубокое изменение в истории жизни на Земле, и его 

следует планировать и управлять им с соразмерной тщательностью и ресурсами. 

Мощные системы искусственного интеллекта следует разрабатывать только тогда, 

когда мы уверены, что их эффекты будут положительными, а риски управляе-

мыми. Эта уверенность должна быть хорошо обоснована и возрастать с величиной 

потенциальных эффектов системы [4].  
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Аннотация. истории и учета цифровых финансовых активов, основной 

технологии криптовалют блокчейн и самой криптовалюте, которая представля-

ет собой систему учета. Новый объектам учета становится «цифровым двойни-

ком» физического капитала, использующим преимущество цифровизации. 

Abstract. the history and accounting of digital financial assets, the main 

cryptocurrency technology blockchain and the cryptocurrency itself, which is a 

decentralized accounting system. The new accounting object becomes a "digital twin" 

of physical capital, taking advantage of digitalization. 
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. 

Почти девятьсот лет назад в просторах нового бухгалтерии появились 

основы нового «ученного двойника» он впитал в себя формы финансовой 

отчетности, также инструменты финансового менеджмента. Более 10 лет оно 

обитает в просторах бухгалтерии, и сейчас за имением недостатков, конечно же 

начинает формироваться и новый «цифровой двойник» который способствует 

устранению всех недостатков нынешней нефинансовой отчетности. Меняется и 
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объект учета. Им становятся цифровые финансовые активы по своей природе. 

[1-2]. Регулирование оборота цифровых финансовых активов происходит в 

соответствии с Российской Федерации на основании Федерального закона от 

31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее «Закон») [4]. 

Блокчейн – это реестр для хранения и передачи цифровых активов, кото-

рые могут быть в любых видах: деньги, акции, игровые персонажи, произведе-

ния искусства. Блокчейн позволяет присвоить любую вещь в Сети и сказать: 

«Это моё». Все записи в блокчейне хранятся в виде блоков, открывающиеся с 

помочью ключей. Чтобы сохранить целостность цепочек, необходимо держать 

в соответствующем порядке блоки. Поэтому редактирование блоков запрещено, 

их можно только смотреть. Кстати, с английского blockchain так и переводится 

– «цепочка блоков». В 2008 под руководством Сатоси Накамото была создана 

первая версия программного обеспечения. И в начале 2009 года он запустил 

первую сеть Биткойн, которая является не всем привычной электронной налич-

ностью. Как же работала эта система? Имелась централизованная одноранговая 

сеть, на которой осуществляется выпуск валюты . для безопасного хранения и 

передачи денежных средств использовалась электронная подпись . 

Так же немаловажным приспособлением для добычи цифровой валютыи 

является Майнинг, в которой собственно и хранится вся информация о прове-

денных транзакциях. Однако, чтобы присоединить блог майтинга необходимо 

было решить ряд задач, после которых формируется токен стоимости. Токен - 

это форма представления актива или ценности в блокчейне. таких как виртуальная 

валюта, акции и другие ценные бумаги. Для хранения электронной валюты 

существует электронный кошелек. Биткоин-кошелек позволяет осуществлять 

различные действия с криптовалютой, являясь своеобразным связующим звеном 

между пользователем и системой Биткоин. 

Существует несколько видов биткойн-кошельков: 

1. онлайн кошельки  
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2. десктопные кошельки; 

3. мобильные кошельки. 

Онлайн кошельки -март-карта или другой электронный носитель со встроен-

ным чипом, позволяющий хранить электронные деньги и осуществлять различные 

платежи. 

Десктопные кошельки – самый быстрый и удобный вариант транзакций 

криптовалюты с компьютера или ноутбука. 

Мобильные кошельки- то решение, которое позволяет оплачивать покупки 

и принимать платежи с помощью мобильного телефона 

Криптовалюта – это разновидность цифровой валюты, не имеющей физи-

ческого воплощения и единого центра, который бы ее контролировал. Работает 

в так называемом «блокчейне» или цепочке блоков с информацией. 

В отличие от серверов, которые обычно находятся в одном месте, в блок-

чейне данные хранятся на компьютерах в разных уголках света. Единицей уче-

та криптовалюты является «коин» или «токен» 

Блокчейн – это технология в основе криптовалют. А криптовалюта – это 

вид децентрализованной цифровой валюты с применением блокчейна. Запом-

ните, чтобы не путать. У каждого пользователя системы Биткойн существует 

риск потери данной криптовалюты. Это может произойти в случае: 

1) утери кошелька из-за поломки жесткого диска компьютера; 

2) генерации нового адреса и восстановлении кошелька; 

3) отправки биткойнов на адрес, который еще не закреплен за определен-

ным владельцем. 

Так же существует правило 51 процента, которое гласит, что пусть даже и на 

51 процента вы сделаете что- то положительно, а на 49 нет, то ваша жизнь 

изменится в лучшую сторону. 

Следует помнит, что виртуальная валют, это не тоже самое, что криптова-

люта. За криптовалюту можно купить реальные товар, вертуальными деньгами 

можно пользоваться только в компьютерных играх. 
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Не исключены и аукционы с криптовалютами , так например за $40 млн 

хотели выкупить первый текст Конституции США, но выиграть им так и не 

удалось. Но в 2021 криптоинвесторы все ее выкупили альбом группы Wu-Tung 

Clan на торгах за $4 млн. Первой моделью отражения криптовалюты стал 

ГААП. в соответствии со стандартами США существуют следующие норматив-

ные положения. [7]: 

1) криптовалюты должны учитываться как денежные средства и эквива-

ленты денежных средств: наличную валюту, депозиты, другие виды счетов  

2) криптовалюты должны учитываться как финансовые инструменты. «фи-

нансовые инструменты – это любой договор, в результате которого обязатель-

ство различного характера» 

3) криптовалюты должны учитываться как нематериальные активы. «нема-

териальные активы – это «те активы, которые не имеют физического веще-

ства»; 

4) криптовалюты должны учитываться как инвентарь. «совокупность 

предметов материального имущества, которые имеют любую из следующих ха-

рактеристик» 

Основным способом заработка в defi-секторе является фарминг. 

Фарминг - это тип мошенничества похожий на фишинг, характерным от-

личием которого является скрытая переадресация ничего не подозревающих 

пользователей на поддельные сайты для последующей установки вредоносного 

ПО или похищения таких конфиденциальных данных, как пароли, учетные или 

банковские данные.  

Цифровые финансовые активы – это цифровые права, которые влючают в 

себя требования денег, участие в капитале акционерных обществ, права по цен-

ным бумагам и передаче их. Выпуск и обращение цифровых финансовых акти-

вов (ЦФА) – это явление, созданное на базе технологии распределения реестров, 

которое позволяет автоматизировать выполнение сделок за счет применения 

смарт-контрактов, что позволяет находить новые горизонты на финансовом 

рынке. ЦФА – это цифровые права, включающие денежные требования, 



28 

 

возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права 

участия в капитале непубличного акционерного обществ. Это соглашение 

между двумя сторонами о том, что одна из них – продавец – передаст другой 

стороне – покупателю – определенную вещь и получит за нее плату. Соглаше-

ние может быть письменным или устным. Договоры поставки и купли-продажи 

продукции являются самыми распространенными , так как охватывают самую 

большую часть товарных отношений в финансово-хозяйственной деятельности.  
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Аннотация. В статье рассмотрены аспекты социально-экономического 

преобразования России, составной частью которых становятся региональные 

процессы развития. Освещены региональные задачи развития и оказываемая 

государственная поддержка. Реализуемая государственная региональная поли-

тика подробно выделена в области образования, являющегося приоритетом 

общественных отношений. Фундаментом которых стал Закон РФ «Об образо-

вании» развивающийся и обеспечивающий потребности ребёнка с закреплени-

ем двух компонентов стандарта - федерального и регионального. Представлена 

структура производств, существующая в Московской области и динамика 

изменения индекса PMI в промышленности России. 

 

Ключевые слова: преобразование, Россия, региональный компонент, раз-

витие, образование, региональная экономика. 

 

Региональный компонент содержания образования представляет собой со-

вокупность знаний, умений и навыков, формируемых на базе знаний и умений, 

полученных в процессе изучения других учебных предметов, которые в опре-

деленной мере используются при изучении других предметов. Создаваемая се-

годня российская единая система регионального компонента содержания общего 

образования ставит цель единения образовательного пространства и национально-

культурное взаимообогащения народов России [1]. 
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Региональный компонент должен быть включен во все образовательные 

программы, учебные планы и учебники, используемые в образовательном про-

цессе. Он должен обеспечивать возможность изучения учащимися родного края, 

его языка, истории, культуры, традиций, обычаев. В содержание регионального 

компонента должна быть включена информация о народах, проживающих на 

территории региона, их традициях, обрядах, фольклоре, выдающихся людях, 

прославивших регион. 

Региональный компонент может включать и национально-региональный 

(локальный) компонент, в содержание которого могут быть включены сведения 

о культуре и традициях народов, населяющих регион, об их истории и само-

бытности, о выдающихся людях региона, прославившего его своими достиже-

ниями. 

Региональный компонент может быть реализован в рамках предмета «Род-

ной край» с использованием краеведческого материала, отражающего историю, 

культуру, традиции народов, населяющих регион, и при изучении других учеб-

ных предметов. 

Региональный компонент также может включать в себя историю и культу-

ру отдельных народов (например, чуваш, татар и других), их традиционные  

занятия, ремесла, народные промыслы, праздники. 

Региональный (национально-региональный) компонент включает:  

 программы учебных предметов;  

 учебные курсы по выбору учащихся, разработанные на основе историко-

культурных, национально-региональных и региональных особенностей;  

 факультативные и элективные курсы;  

 курсы повышения квалификации учителей; – проекты межпредметных 

связей. 

Региональный (национально-региональный) компонент содержания обра-

зования вводится в учебный план школы для обеспечения изучения родного 

языка и литературы, а также для расширения кругозора учащихся. Учебный 
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предмет «Русский язык» предусматривает изучение разделов: «Лексика», «Фра-

зеология», «Культура речи», «Стилистика», «Орфография». 

Региональный (национально-региональный) компонент государственного 

образовательного стандарта определяет состав и объем учебных предметов обя-

зательных для изучения, реализуемых в пределах учебного плана школы, уста-

навливаемого образовательным учреждением самостоятельно 

Реализуемая государственная образовательная политика системы и нацио-

нальный проект «Образование» (Постановление Правительства РФ No 706 от 

14.09.2005) предусматривает развитие системы дошкольного образования, 

совершенствование системы общего образования, развитие дополнительного 

образования детей, профессионального образования, а также совершенствова-

ние сети образовательных учреждений. 

Неоправданная неравномерность социально-экономического положения 

территориий, приводящая к обострению проблем регионального развития России 

включает иррациональную потребность освоения природных ресурсов, неров-

ность поддержания экологического равновесия, непостоянство совершенствова-

ния хозяйственной структуры и соответственно занятость населения, т.д. [5] [8]. 

Сегодня в России идёт процесс создания региональных образовательных 

систем, реализующих право граждан на получение образования в соответствии 

с их интересами и способностями. Однако этот процесс не может быть осу-

ществлен без создания адекватных условий для образования детей и молодежи 

с особыми образовательными потребностями. 

В настоящее время на федеральном уровне не определена специальная 

нормативная база, которая бы регулировала функционирование образователь-

ных учреждений, в которых обучаются дети с проблемами в развитии. В част-

ности, не определен порядок финансирования данных учреждений. 

Поэтому важной актуальной задачей является обеспечение досягаемости и 

добротности образования для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ). Это касается как общего образования, так и профессионального образо-

вания. 
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В современных условиях в России действует более 7 тысяч образовательных 

учреждений для детей-инвалидов, в которых обучается более 300 тысяч детей. 

При этом система профессионального обучения и трудоустройства таких детей 

пока недостаточна требованиям и потребностям рынка труда. По данным 

Минтруда, на начало 2013 года в России насчитывалось около 300 тысяч 

безработных инвалидов трудоспособного возраста. Это почти половина всех 

инвалидов, стоящих на учете в органах государственной службы занятости [3]. 

Региональный компонент содержания образования предусматривает изуче-

ние истории, культуры, экономики региона, его природных ресурсов, а также 

особенностей развития социально-экономической, политической и культурной 

жизни региона [1] 

На рисунке 1 приведён региональный компонент. 
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Рисунок 1. Пример регионального компонента [7]  
 

Сложилась российская ситуация, когда из всех субъектов Федерации только 

в двух регионах (Республика Карелия и Республика Коми) региональные 
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компоненты образования получают необходимую поддержку. Можно назвать 

причину сложившейся ситуации в Карелии и Коми, по результатам социоло-

гических исследований: население поддерживает необходимость сохранения 

региональных компонентов в содержании общего образования. Но, как 

известно, поддержка не всегда означает реальное исполнение. 

Становление регионов становиться направленным многомерным и многоас-

пектным процессом, определяемым целью или системой целей. 

В нашем случае цель - обеспечение устойчивого развития территории. 

Системная составляющая развития регионов включает в себя многомерный 

комплекс, включающий в себя экономические, социальные, экологические и 

иные аспекты. Так, например, на наш взгляд, в экономической сфере следует 

выделить: - развитие и модернизацию производства, ориентированного на внут-

ренние рынки, а также на экспорт продукции, соответствующей международным 

стандартам; 

В их формировании участвуют все субъекты социально-экономической 

деятельности, хотя и в разных плоскостях. Цели развития территорий могут быть 

различными и определяются как на верхнем уровне управления (государство), так 

и на нижнем (регион, район, муниципальное образование). С одной стороны, 

цели развития региона, как правило, определяются на государственном уровне, 

а с другой стороны - во многом на основе интересов населения региона. 

Цель развития регионов может быть сформулирована в виде системы 

показателей, характеризующих состояние социально-экономического развития 

региона, его ресурсный потенциал, уровень социальнго развития и т.д. В 

настоящее время в России сформировались три основные концепции региональ-

ной политики: - концепция федерализма; - либеральная концепция; - социальная 

концепция. Концепция федерализма. В основе концепции федерализма лежат 

два основных принципа: 1) единство и целостность страны. 

Регион может развиваться по инерции, в направлении, заданном исторически 

сложившимися тенденциями. Может развиваться и по направлению, диктуемому 

потребностями общества. В любом случае он развивается, и при этом возникает 
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ряд претендующие ситуации на решение. Для развития региона очень важно 

найти баланс между экономической и социальной эффективностью. Если 

экономика региона развивается в ущерб социальной сфере, то это снижает 

устойчивость региона, приводит к его деградации [3]. 

На рисунке 2 показана сложившаяся структура производств региона 

Московской области за 2022 год. 

 

 

Рисунок 2. Структура производств, существующая  

в Московской области 2022 год [7] 

 

Актуальными, в связи с происходящими в России политическими и эконо-

мическими преобразованиями, задачами развития регионов становятся форми-

рование факторов устойчивого экономического роста и возрастание качества 

жизни населения, с необходимостью решения следующих аспектов: гарантия 

соразмеренного социально-экономического развития, повышение качества 

жизни граждан, формирование благоприятного инвестиционного климата в ре-

гионах [2]. 
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В этом смысле региональные процессы можно рассматривать как состав-

ную часть единого процесса развития. Для России, которая находится в стадии 

перехода от одного состояния к другому, этот процесс имеет свои особенности 

с акцентом на отсутствие чёткой, единой государственной стратегии, опреде-

ляющей развитие страны. 

В случае с развитием регионов в условиях перехода к рынку, когда эконо-

мика страны переживает глубокий кризис, а ее потенциал в значительной мере 

исчерпан, главной задачей становится создание условий для максимально воз-

можного удовлетворения потребностей населения в товарах и услугах, прежде 

всего, в базовых сферах жизнедеятельности людей. Поэтому в условиях кризи-

са экономики приоритетным направлением развития регионов становится 

повышение уровня жизни населения. 

На рисунке 3 видно динамика индекса, а PMI в промышленности России 

под влиянием мировых кризисов за период с 2005 года по 2023 год.  

 

 

Рисунок 3. Динамика изменения индекса PMI в промышленности России  

с 2005 года по 2023 год [7] 

 

Таким образом все регионы развиваются по одним и тем же законам. Но, с 

другой стороны, развитие регионов в своей основе имеет не только общие 
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закономерности, но и региональные особенности, которые не могут быть 

сведены к общему знаменателю. Региональные особенности развития регионов 

определяются множеством факторов. Среди них можно выделить:  

 природно-географические особенности региона;  

 социально-экономические условия территории; 

 общественные отношения. 

Оказываемая различная государственная поддержка для разнообразных форм 

развития производственных структур активизировала частные инвестиций,  

культивировала использование экономических льгот до избирательного предос-

тавления дотаций предприятиям и др. В то же время параллельным путём 

становиться саморазвитие с акцентом на собственный социально-экономический 

потенциал [6]. 

Социально-экономический потенциал региона СЭП становится объеди-

нением всех имеющихся ресурсов субъекта, как уже вовлечённых в процессы 

общественного производства и социального развития, так и реализуемых для 

консолидации населения и его социально-политической стабильности, крепости 

народо-хозяйственных отраслей. Вместе с тем региональный СЭП оценивается, 

как с временной точки, так и пространственных параметров, его элементной 

структуры, оценочных количественных и качественных показателей, и режимов 

его совершенствования [4]. 
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АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

НА РЫНКЕ АГРЕГАТОРОВ ТАКСИ В РОССИИ 

Абубакирова Аделя Рустямовна  

студент,  
ФГАОУ ВО Казанский (Приволжский)  
федеральный университет,  
РФ, г. Казань 

 

Антимонопольное регулирование на современном этапе экономического 

развития является одним из важнейших инструментов государственного регу-

лирования экономики, который позволяет поддерживать рынок в конкурентном 

состоянии, защищает потребителей от давления со стороны производителей и 

обеспечивает функционирование всей рыночной системы. Федеральная анти-

монопольная служба России (ФАС) владеет обширным инструментарием, кото-

рый препятствует нарушению антимонопольного законодательства. Основными 

методами данного органа являются: 

1) Использование ограничительных мер, которые включают запреты, 

направленные против соглашений, ограничивающих конкуренцию, и запреты 

на злоупотребление предприятиями своим доминирующим положением.  

2) Контроль за усилением экономической концентрации. Это осуществля-

ется с помощью установления необходимости предварительного одобрения 

ФАС различных действий рыночных игроков, как например, создания, слияния 

и присоединения коммерческих организаций, если их активы превышают 3 

млрд. руб.  

3) Запрет на недобросовестную конкуренцию, т. е. действия, направленные 

на приобретение преимуществ, которые противоречат законодательству и кото-

рые причинили убытки конкурентам.  
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4) Запреты на действия органов власти и управления, которые могут небла-

гоприятно повлиять на конкуренцию. Это пункт подразумевает запрет норма-

тивных актов и совершение действий, которые создают дискриминирующие 

условия и тем самым ограничивают конкуренцию. 

5) Использование государственного реестра естественных монополий.  

Таким образом, ФАС имеет в своих руках большое количество методов, 

которые характеризуются достаточной проработанностью данного вопроса в 

российском законодательстве, что позволяет ФАС не только ограничивать  

доминирующее положение, но и предупреждать его создание посредством кон-

троля за слияниями компаний, рекламой и действиями властей, которые могут 

отрицательно сказаться на конкуренции в различных отраслях. Подводя итоги, 

можно сделать выводы, что антимонопольные органы РФ стремятся не просто 

предотвратить появление монополий, но и ограничивают создание доминиру-

ющих положений на конкурентных рынках. 

В последние годы рынок агрегаторов такси стал объектом пристального 

внимания со стороны ФАС, так как большую часть рынка стал контролировать 

один игрок - ГК «Яндекс.Такси». Согласно аналитическому отчету ФАС, в пер-

вом квартале 2019 года коэффициент рыночной концентрации составлял 

88,84%, а индекс Херфиндаля-Хиршмана был равен 2875, что характеризует 

рынок агрегаторов такси на территории России как высококонцентрированный 

[1, с.20]. Более того, уже в 2019 году было установлено доминирующее поло-

жение трех агрегаторов такси: ООО «Яндекс.Такси» (брэнды «Яндекс.Такси» и 

«Uber»), ООО «Управление Регионами» (брэнд «Maxim») и группа лиц в составе 

Fasten CY Limited (брэнды «Везет», «Фастен», «Лидер», «Минимум», «РедТакси», 

«Сатурн»)». Данные компании контролируют 95% рынка [1, с. 20]. Более того, по 

данным Доклада о состоянии транспортного обслуживания населения легковым 

такси в субъектах РФ Международного Евразийского форума такси (МЕФТ) в 

2022 году в 30 субъектах РФ, где действовали по 5–6 федеральных агрегаторов, 

наблюдалась высокая конкуренция. Лишь 13 региональных рынков такси можно 

было охарактеризовать как неконцентрированные с наличием 1-2 федеральных 
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игроков [4, c. 6]. Исходя из изученных данных, можно говорить о том, что на 

рынке агрегаторов такси существует угроза монополизации. 

Наибольшее внимание со стороны ФАС и СМИ получили сделки 

«Яндекс.Такси» по приобретению других агрегаторов. В 2017 году данный 

агрегатор и российское подразделение Uber заключили соглашение о создании 

совместного предприятия, контроль (59,3%) над которым получал первая ком-

пания. В ноябре того же года сделка была одобрена ФАС, так как, по словам 

представителя службы, «рынок находится в стадии активного роста» [7]. В 

апреле 2023 стало известно, что «Яндекс.Такси» выкупил долю Uber в пред-

приятии и стал ее единственным владельцем, это приобретение также была 

согласовано с ФАС [8]. 

В 2020 году аналогичное слияние «Яндекс.Такси» собирался провести в 

прошлом году с «Везет». Однако ФАС отклонило ходатайство о сделке, так как 

сделка усилила бы доминирующее положение компании как на всей территории 

России, так и в границах более половины регионов. По оценкам службы после 

приобретения общая доля «Яндекс.Такси» и ГК «Везет» на рынке агрегаторов 

такси в России «составила бы 70%, при этом в 19 субъектах России эта доля была 

бы свыше 80%, еще в 32 субъектах – свыше 50%»[5]. «Яндекс.Такси» нашел 

выход из данной ситуации, купив у «Везет» только часть бизнеса, связанную с 

грузоперевозками, а также колл-центр. Стоимость данных активов составляет 

менее 400 млн рублей, поэтому согласование сделки с ФАС не потребовалось. 

Данная ситуация показывает проблему российского антимонопольного законо-

дательства на таких высококонцентрированных рынках, где игроки могут 

покупать лишь часть бизнеса других компаний, при этом увеличивая свою власть 

на рынке. Директор Института права и развития «ВШЭ-Сколково» Алексей 

Иванов заявил, что «это попытка «Яндекс.Такси» обойти нормы закона. Теперь 

они выделили главные активы в сделку, которая формально не попадает под 

действие законодательства» [3].  

В 2022 году ФАС сообщала, что на рынке агрегаторов такси есть 

участники с доминирующим положением, при этом отмечая, что «сам факт 
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доминирования не является нарушением антимонопольного законода-

тельства» [6]. Кроме того, служба подчеркивала, что будет вмешиваться лишь 

при фактах злоупотребления этим положением или заключении антиконку-

рентных соглашений.  

По данным исследования Аналитического центра при Правительстве РФ в 

2021 году 66% рынка по выручке занимал «Яндекс.Такси» [2]. Следом за ней идут 

«Ситимобил» (8,3%), «Максим» (7%), ГК «Везет» (7%) и Gett (6,6%). Необходимо 

отметить, что в 2019 г. «Яндекс.Такси» хоть и имел наибольшую долю рынка, но 

она была значительно меньше – 27%. Доля «Ситимобила» за этот же период 

выросла c 1% до 8,3%, доля компании «Максим» снизилась с 9% до 7% соот-

ветственно. Доля Gett поднялась с 5 до 6,6%.  

Таким образом, на рынке агрегаторов такси складывается сложная ситуа-

ция, когда один из основных игроков пытается монополизировать рынок путем 

скупки активов других хозяйствующих субъектов. При этом антимонопольный 

орган никак не может ограничить его действия, так как они находятся в рамках 

закона. На примере данного рынка можно увидеть непроработанность россий-

ского антимонопольного законодательства в контексте покупок активов других 

фирм компанией со значительной долей рынка. Необходимо более усиленное 

регулирование за сделками на таких высококонцентрированных рынках. Не-

смотря на наличие у ФАС различных методов предупреждения и ограничения 

доминирующего положения, служба практически не использует их на данном 

рынке. 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы финансовой устойчивости 

предприятия при реализации долгосрочных инвестиционных проектов. Авто-

ром рассмотрены финансовые коэффициенты, с помощью которых можно по-

лучить точную и полную характеристику финансовой устойчивости инвестици-

онного проекта. 

Abstract. The article discusses the issues of financial stability of the enterprise 

in the implementation of long-term investment projects. The authors have considered 

financial coefficients, with the help of which it is possible to obtain an accurate and 

complete description of the financial stability of an investment project. 
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 В современном мире, когда конкуренция на мировом рынке очень жестока 

и высока, компании вынуждены соответствовать постоянно растущим требова-

ниям. Рост компании должен быть непрерывным, только в этом случае есть 

возможность вызывать интерес у потенциальных акционеров и привлекать к 
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сотрудничеству инвесторов. Основное направление в бизнесе компании рано 

или поздно становится «тихой гаванью» и необходимо начать разрабатывать 

новое направление деятельности фирмы и стратегию ее развития. Однако, это 

влечет за собой множество рисков, что ставит руководство компании в затруд-

нительное положение. Только небольшому проценту компаний удается риск-

нуть и достигнуть роста показателей и, как итог, роста прибыли, что положи-

тельным образом отражается на доходе акционеров и все это за короткий срок. 

Требования современного мира к тому же очень жестоки. Зачастую добившись 

устойчивого финансового положения, предприятие должно не просто расти, но 

темпы роста должны постоянно увеличиваться. Добиться этого можно путем 

повышения эффективности производства, внедрения инноваций, повышения 

качества организации, которое влечет за собой укрепление его финансового по-

ложения.  

Важное значение приобретает такой показатель, как финансовая устойчи-

вость предприятия. Финансовая устойчивость предприятия зависит от многих 

факторов, которые на нее влияют, начиная от внешней экономической среды, в 

рамках которой предприятие осуществляет свою деятельность, от результатов 

его функционирования, его своевременного реагирования на изменения внут-

ренних и внешних факторов, от целесообразности и правильности вложения 

финансовых ресурсов в активы [3]. 

Для того, чтобы фирма все время увеличивала темпы производства ей 

необходимо генерировать и внедрять новые идеи, которые позволили бы не 

только повысить качество ее продукции, а также обойти других конкурентов и, 

как итог, удержать важные сегменты рынка, избежав банкротства. Благодаря 

успешному осуществлению внедрения новаций, компания повышает свой уро-

вень ценности и привлекательности для потенциальных инвесторов – главный 

побудительный мотив предпринимательской деятельности.  

Однако, сложность всего этого процесса заключается в выявлении приори-

тетных направлений развития, важно отобрать нововведения, которые смогли 

бы обеспечить максимальный результат от их использования, необходимо 
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определить нужное количество инвестиций и выявить определенные источники 

финансирования.  

Каждое предприятие развивается посредством осуществления инвестици-

онной деятельности. Решения, которые принимаются при создании инвестици-

онного проекта, могут быть трудными по разным причинам, таким как: опреде-

ление вида инвестиций, стоимость инвестиционного проекта, конкурентная 

борьба среди проектов, недостаток финансирования для инвестирования, риск 

при принятии каждого решения. Из этого можно сделать выводы о необходи-

мости формирования благоприятных условий для инвестирования в проект. 

Создание самого проекта является очень важной задачей для роста объема 

капитальных вложений, а, следовательно, актуальность темы определения вли-

яния реализации инвестиционного проекта на финансовую устойчивость 

предприятия неоспорима.  

Для принятия верных инвестиционных решений необходимо грамотно 

оперировать и применять формализованные и неформализованные методы. 

Сочетание и применение методов в нужных пропорциях необходимо доверить 

грамотному специалисту, который в точности осведомлен о положении дел на 

предприятии и обладает достаточной квалификацией для принятия ответствен-

ных решений. Благодаря отечественному и зарубежному опыту, нам известны 

множество формализованных методов, внедрение которых может служить 

примером для принятия основных решений по инвестиционной политике пред-

приятия [4].  

С помощью определения достаточно небольшого количества финансовых 

коэффициентов, можно получить точную и полную характеристику финансовой 

устойчивости инвестиционного проекта. Предотвратить негативную реакцию всех 

сфер деятельности предприятия и при этом повысить его финансовую устой-

чивость можно с помощью реализации мероприятий, включающих в себя 

следующие действия: улучшение структуры источников финансирования, оп-

тимизация величины производственных запасов, незавершенного производства, 

запасов готовой продукции, уменьшение дебиторской задолженности, правиль-
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ное сбалансирование кредиторской и дебиторской задолженности с целью по-

крытия недостатка оборотных средств. Необходимо наличие финансовых  

резервов, которые будут некой подушкой безопасности, позволяющей временно 

ослаблять финансовую напряженность, привлечение дополнительных кредитов на 

временное пополнение оборотных средств, увеличение прибыльности деятель-

ности (снижение затрат), ускорение оборачиваемости средств. Для осуществления 

данных мероприятий, будет необходимым скорректировать исходную информа-

цию, которая очень важна для расчета эффективности инвестиционного проекта, 

все это повлияет в свою очередь на изменение не только финансовой надежности 

проекта, но и на основные показатели экономической эффективности. Вся 

собранная информация, ее достоверность является очень важным элементом, 

потому что на нее опираются при оценке финансовой устойчивости и оценке 

экономической эффективности инвестиций. Расчеты ведутся по тем же 

интервалам планирования, что и для экономической эффективности [1].  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: прини-

мать управленческое решение о внедрении, реализации инвестиционного про-

екта, необходимо только после полной проверки и корректировки полученной 

информации, для чего необходимо отобрать ряд важных показателей, которые 

отразят полную информацию с учетом требования инвесторов к уровню каждо-

го их них. Правильная корректировка и выполнение последовательного анализа 

показателей эффективности представляет собой сложную задачу. Необходимо 

определить сложные логические связи системы потоков и показателей, ведь 

именно они предопределяют последовательность анализа и корректировки 

показателей эффективности – от показателей финансовой устойчивости к пото-

кам денежных средств в балансе и финансово-инвестиционном бюджете и, в 

конечном счете, к показателям экономической эффективности. В современных 

рыночных условиях, при жесткой конкуренции и вечно растущих требованиях 

всех лиц, начиная от разработчика, заказчика, инвестора, заканчивая самым 

важным лицом – потребителем, необходимо очень грамотно понимать стоит ли 

вводить в реализацию проект, стоит ли он тех усилий, денег, времени и  
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ресурсов, так как многие начавшиеся проекты в конечном итоге, так и не были 

закончены, что создает много проблем во всех сферах деятельности. Именно 

поэтому тема, рассмотренная в данной статье, столь актуальна на сегодняшний 

день, особенно в свете непростой экономической ситуации в России. 
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Согласно законодательству под налоговым контролем подразумевается 

«деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением законода-

тельства о налогах и сборах» [1]. Иными словами, это комплекс мер осу-

ществляемый налоговыми органами и направленный на выявление налоговых 

правонарушений, их подтверждение, а также применение соответствующих мер 

ответственности за совершенное нарушение. 

Виды налогового контроля разнообразны и делятся по конкретным 

критериям, для наглядности они представлены на рисунке ниже. 

 

 

Рисунок 1. Виды налогового контроля 
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В данной работе более подробно будут рассмотрены выездные налоговые 

проверки (далее ВП), так как они являются наиболее результативными благодаря 

широкому перечню используемых инструментов, позволяющему выявлять 

большие суммы нарушений в сравнении с камеральными налоговыми провер-

ками. Сам процесс проведения контрольного мероприятия делится на четыре 

этапа: 

I) этап планирования; 

II) этап проведения проверки; 

III) этап оформления результатов; 

IV) этап принятия решения и реализации результатов. 

Оценку эффективности ВП необходимо проводить не только по общим 

итоговым показателям, полученным в ходе контрольного мероприятия, но и в 

разрезе каждого этапа, что позволит выявить более точечные пробелы и 

недостатки, негативно влияющие на процесс в целом. 

Особенностью этапа принятия решения и реализации результатов является 

возможность налогоплательщика обжаловать ненормативные акты налогового 

органа в судебном порядке. Анализ судебной практики позволяет оценить 

степень профессионализма сотрудников в вопросе сбора и подготовки доказа-

тельной базы, которая необходима для подтверждения совершения налогопла-

тельщиком налоговых нарушений. 

Одной из основных проблем Федеральной налоговой службы является 

применение налогоплательщиками схем уклонения от уплаты налога для 

получения незаконной налоговой выгоды, что приносит ущерб бюджету в виде 

недополученных средств. Для регулирования действий налогоплательщиков и 

их оценки по данному вопросу был принята статья 54.1. НК РФ «Пределы 

осуществления прав по исчислению налоговой базы и (или) суммы налога, 

сбора, страховых взносов». Таким образом, был проведен анализ судебной 

практики арбитражного суда Новосибирской области в период с 2017 по 2022 

год по статье 54.1 НК РФ. 

В ходе анализа 42 решений суда было выявлено следующее: 
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 по результатам 2 решений суда ненормативные акты налогового органа 

по результатам ВП были признаны недействительными в полном объеме, 

обжалованная сумма составила 130564 тыс. рублей; 

 по результатам 6 решений суда ненормативные акты налогового органа 

по результатам ВП были признаны недействительными частично, обжалованная 

сумма составила 83 130 тыс. рублей; 

 общая доля обжалованных сумм составила 4% за исследуемый период; 

 самой распространённой схемой уклонения от уплаты налогов является 

нереальность исполнения сделки сторонами договора путем создания формаль-

ного документооборота с контрагентом для получения незаконной налоговой 

выгоды. 

Необходимо отметить, что доля обжалованных сумм является низкой, 

однако в ходе анализа было выявлено систематическое упущение со стороны 

инспекций при проведении ВП: выводы о том, что налогоплательщиком был 

создан формальный документооборот с контрагентом для получения незаконной 

налоговой выгоды, судом были признаны правомерными, однако неправомерно 

были излишне начислены налоги, вследствие того, что реальность некоторых 

контрагентов и сделок с ними была доказана в судебном порядке. 

Выявленная систематическая ошибка является результатом несовершенства 

механизма ВП. Для решения данной проблемы необходимо создание единой 

системы правил проведения ВП, а также выделение дополнительного этапа, 

который будет заключаться в расследовании налогового нарушения. Данная 

рекомендация позволит увеличить время для проверки обширной цепочки 

контрагентов, с которым взаимодействовал налогоплательщик, доказать их 

реальность, не допуская нарушения прав налогоплательщиков, тем самым  

повысив эффективность ВП. 

 

Список литературы:  

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) // КонсультантПлюс: 

справочно-правовая система [Офиц. сайт]. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/.  



52 

 

ОБЪЕДИНЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА В БОРЬБЕ  

С ТЕНЕВЫМИ ДОХОДАМИ И КОРРУПЦИЕЙ 

Колесов Денис Андреевич 

студент,  
Сибирский институт управления –  
филиал Российской академии народного хозяйства  
и государственной службы,  
РФ, г. Новосибирск 

Гребенев Даниил Олегович 

студент,  
Сибирский институт управления –  
филиал Российской академии народного хозяйства  
и государственной службы,  
РФ, г. Новосибирск 

 

Теневая экономика и коррупция являются серьезными угрозами обще-

ственным интересам и национальной безопасности любой страны. Борьба с 

коррупцией на всех ее уровнях во многом связана с социальной ответственно-

стью государства (его должностных лиц) перед гражданами и субъектами дело-

вых отношений. В связи с этим государство вынуждено постоянно совершен-

ствовать механизмы, используемые для борьбы с этими явлениями: издаются 

новые законы и корректируются устаревшие, разрабатываются и апробируются 

организационные и экономические меры. 

Однако теневая экономика и коррупция все еще существуют. Такая ситуа-

ция связана с трудностями выявления теневых связей и несовершенством суще-

ствующей системы борьбы с ними, которая заключается в преувеличенной оценке 

роли одного элемента – государственной власти и недооценке других, т.е. 

потере их системных связей и взаимовлияний. 

Коррупция и желание участвовать в теневых отношениях могут прояв-

ляться не только среди представителей государственного аппарата, этому под-

вержены институты гражданского общества, в частности бизнес-сообщество. 

Таким образом, если меры государственного воздействия направлены на ниве-

лирование коррупционного эффекта в определенных государственных структу-

рах и даже достижение своей цели, то другие структуры государственного 
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аппарата продолжают подвергаться негативному внешнему влиянию. Это дурное 

влияние можно сравнить с вирусной инфекцией, которая поражает несколько 

организмов и обладает свойством передаваться от больного организма к 

здоровому. 

Понятно, что государство не в состоянии в одиночку преодолеть это па-

губное явление. Перед обществом остро встает вопрос о необходимости участия 

бизнеса в деятельности по противодействию коррупции и теневой экономике. 

Для этого целесообразно рассмотреть бизнес-сообщество как совокупность 

всех частных или преимущественно принадлежащих частным лицам организаций, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность, а также иных хозяйствую-

щих субъектов, которыми являются, например, индивидуальные предпринима-

тели.  

Стоит исследовать степень заинтересованности бизнеса в искоренении 

коррупции в государственном аппарате. Если рассматривать коррупционера как 

хозяйственный субъект, стремящийся к обогащению, то незаконно полученные 

финансовые или материальные ресурсы, извлеченные за счет нанесения вреда 

бюджету, можно считать теневым капиталом такого субъекта.  

Наличие такого капитала дает коррупционеру возможность использования 

дополнительных средств, дальнейшее развитие сложившихся коррупционных 

связей, что в перспективе переходит в необоснованное конкурентное преиму-

щество и является причиной неравных условий на рынке. Представляется целе-

сообразным рассмотреть положительные и отрицательные стороны привлече-

ния представителей бизнес-сообщества в борьбу с теневыми явлениями. Одной 

из главных причин, по которой необходимо привлекать представителей бизнес-

сообщества в борьбу с коррупционным поведением в системе общественных 

отношений, является необходимость комплексного «очищения общественного 

организма» (всех институтов гражданского общества) от практики вести дела в 

теневой сфере. Искоренение коррупции только в государственном аппарате не 

может увенчаться успехом, так как государство и общество находятся в посто-

янном взаимодействии и влияют друг на друга. Серьезным фактором при  
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подобном влиянии является и готовность значительного числа граждан (а 

значит и большого ряда институтов гражданского общества, включая бизнес-

организации) вступать в коррупционные взаимодействия, что приводит к сни-

жению эффективности усилий государства по искоренению теневых практик.  

Для борьбы с коррупцией необходимо участие бизнес-сообщества в подго-

товке государственных решений в целях повышения эффективности государст-

венного управления и усиления «обратной связи» государства и общества. 

Подобная эффективность может достигаться за счет структуры и принципов 

работы представителей бизнеса. У организаций, нацеленных на извлечение 

максимальной прибыли из своих действий, система управления гораздо более 

эффективна с точки зрения быстроты протекающих в ней управленческих 

процессов в отличие от государственного аппарата: исполнители с большим 

рвением выполняют свои функции, так как они персонально заинтересованы в 

результате своей деятельности, информация о проблемах, возникающих в 

процессе работы, быстро достигает руководства.  

Бизнес-сообщество может быть активным участником антикоррупционной 

деятельности, но оно само подвержено коррупции. Это главный аргумент против 

официального привлечения коммерческих организаций к антикоррупционной 

деятельности, существует риск того, что предприятия будут использовать свои 

новообретенные полномочия и возможности для достижения своих корыстных 

интересов. То есть борьба с коррупцией может принять совершенно противопо-

ложную форму и стать таковой. 

Такие негативные аспекты можно сгладить, наделив коммерческие 

организации не только различными дополнительными полномочиями, например, 

функциями по контролю за соблюдением антикоррупционного законодательства 

конкурирующими компаниями, но и обязанностями по обеспечению общест-

венного контроля за выполнением этих функций. 

Расширение возможностей для лоббирования интересов бизнеса также 

может привести к включению бизнес-структур в борьбу с коррупцией. Лобби-

рование в России всегда придавало обществу негативный смысл, хотя совместный 
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поиск решений, обмен информацией, совместные консультации между прави-

тельством и предприятиями являются объективной необходимостью для 

устойчивого антикоррупционного развития. Кроме того, лоббирование интересов 

бизнеса не всегда заключается только в том, что компании извлекают выгоду из 

результатов этой деятельности. Бизнес-инициативы могут как косвенно, так и 

непосредственно способствовать экономическому развитию рынка и страны в 

целом, что также является одной из приоритетных целей государственного 

управления. 

Таким образом, государственно-частное партнерство можно рассматривать 

как важное направление активизации бизнес-структур и профессиональных 

объединений в борьбе с коррупцией. В то же время одним из главных принципов 

цивилизованного лоббирования должен быть открытый диалог между властью и 

бизнесом. Все важные переговорные процессы, связанные с антикоррупционными 

действиями, мероприятиями, идеями и намерениями, а также все вопросы 

распределения бюджета при исполнении государственных контрактов, должны 

обсуждаться в первую очередь на открытых площадках, например, на 

конференциях, путем трансляции переговоров в Интернете, путем участия в  

переговорах представителей третьих сторон. партии, которые заинтересованы 

только в отсутствии коррупционной составляющей в сфере лоббирования 

(например, общественные организации, гражданские объединения и политические 

партии). 

Существует мнение, что для снижения уровня подверженности бизнес-

структур коррупции и теневому поведению деятельность сотрудников торговых 

организаций должна быть кодифицирована. Целью принятия кодексов корпора-

тивного управления является описание правил поведения, которых должно 

придерживаться руководство корпоративных организаций, чтобы избежать 

обвинений во внутренней коррупции компаний. Подготовка и принятие таких 

кодексов является внутренним делом каждой корпоративной организации. Такой 

кодекс является внутренним документом организации, а также должностной 

инструкцией и правилами внутреннего распорядка. В связи с тем, что принципы 
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корпоративного управления в основном чаще всего совпадают, существует 

возможность составления стандартных документов, которые могут лечь в 

основу кодекса, принятого в отдельной организации. 

Таким документом можно считать Антикоррупционную хартию российского 

бизнеса, подписанную Торгово-промышленной палатой Российской Федерации, 

Российским союзом промышленников и предпринимателей, общественными 

организациями "Опора России" и "Деловая Россия", в которой бизнес декла-

рируется прозрачным и открытым, оснащенным процедуры контроля и 

информирования, а также основанные на законности, честности и неподкупности. 

Такие механизмы можно считать способными нивелировать коррупционные 

факторы в некоторых компаниях. Среди предложений, направленных на реали-

зацию мер по кодификации антикоррупционных норм, можно выделить стиму-

лирующее решение учитывать существование этих кодексов при распределении 

государственных заказов, предоставлении кредитов, государственных гарантий и 

других государственных преференций. Однако возникает множество вопросов: 

насколько эффективными могут быть такие документы, стоит ли делать такой 

механизм обязательным для всех торговых компаний в стране, не будут ли они 

просто формальностью и действительно ли они будут осуществляться ради 

прибыли, которую хочет получить торговая компания, стоит ли создавать 

контрольно-надзорные органы, которые следят за выполнением этих кодексов, 

и возможно ли в принципе контролировать эту сферу отношений внутри 

каждой организации. 

Кроме того, наличие нормативных документов, обязательных для исполь-

зования в коммерческих компаниях, способствует бюрократизации системы 

управления, а значит, может привести к снижению эффективности ее работы. 

Снижение эффективности системы управления в хозяйствующем субъекте явно 

влияет на достижение главной цели - получение прибыли. Осознавая этот факт, 

можно предположить, что желание менеджеров и акционеров участвовать в 

борьбе с коррупцией будет невелико. 

Все эти возможные последствия принятия кодексов корпоративного 

управления ставят под сомнение эффективность всего механизма кодификации 
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антикоррупционных правил поведения сотрудников коммерческих организаций. 

Однако наличие очевидных противоречий не указывает на однозначную невоз-

можность реализации данной меры. 

Например, представляется целесообразным сосредоточить полномочия по 

сбору информации о бизнес-структурах, эффективности регулирования их 

деятельности, проблемах бизнеса в руках бизнес-ассоциаций, торгово-промыш-

ленных палат. Это означает, что механизм кодификации может работать в форме 

саморегулируемых организаций: ассоциации экономических операторов будут 

следить за кодексами, разработанными и принятыми каждой из этих компаний, 

а также теми, которые не входят в ассоциацию. Такой анализ, проводимый 

аналогичными субъектами рынка, может быть эффективным из-за стремления 

каждой из организаций ограничить недобросовестную конкуренцию и неправо-

мерное преимущество со стороны конкурента, а также получить конкретный 

государственный контракт путем выполнения условий доступности и внедрения 

этих кодексов.  

Подводя итог, можно сказать, что приведенные выше предложения по 

привлечению представителей бизнеса к участию в деятельности государства по 

борьбе с коррупцией и теневой экономикой могут стать фикцией и усугубить 

ситуацию, а значит, их следует применять с особой осторожностью и сопро-

вождать дополнительными механизмами контроля. 
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Оценка налоговой нагрузки организации является очень важным коэффи-

циентом для государства, благодаря ему можно понять незатруднительно орга-

низациям установленные налоги, будут ли при данных платежей организации 

развиваться и увеличивать свое производство, ведь именно благодаря отчисле-

ниям в бюджет, государство может обеспечивать свое существеннее и удовле-

творение потребностей общества и т.д.  

Так же налоговая нагрузка рассчитывается для проверки добросовестности 

компании, например если значение коэффициента меньше предусмотренных 

безопасных значений, то это может говорить о признаках ухода от налога или 

отмывания денег. Существует множество способов расчета налоговой нагрузки, 

но какой является самым правильным и достоверным точно сказать нельзя. 

Но при этом важно понимать, что вне зависимости от выбранного метода 

расчета налоговой нагрузки, важным является не величина налоговой ставки 

или размер налогооблагаемой базы, а важно то сколько прибыли остается у ор-

ганизации после уплаты налогов. 

Поэтому, формулу, предложенную ФНС нельзя считать эталонной, так как 

при расчете не учитывается доля каждого уплаченного налога в выручке от ре-

ализации, а значит, не устанавливает влияние размера уплаченных налогов на 

финансовое состояние компании. 

 Методика Департамента налоговой политики Министерства финансов 

РФ, Е.В.Балацкий – показывает соотношение уплачиваемых организацией 

налогов и выручки. Показатель налоговой нагрузки определяется следующим 

образом: Н/(Вр+ВрД)*100 %, где Н – общая сумма всех уплаченных налогов; В 
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(Вр) – выручка от реализации продукции (работ, услуг); ВрД – внереализаци-

онные доходы. Данная методика позволяет определить долю налогов в выручке 

от реализации, что является ее достоинством. Основным же недостатком мето-

дики можно считать, то что она никак не отражает влияние налогов на финан-

совое состояние хозяйствующего субъекта, из-за того, что не учитывает струк-

туру налогов в выручке от реализации.  

 Методика А. Кадушина и Н. Михайловой – показывает долю отчисляе-

мой государству добавленной стоимости, созданной на отдельно взятом пред-

приятии. Согласно данной методике налоговая нагрузка определяется по сле-

дующей схеме: (ПиК+ВП)/ДС, где ПиК – прямые и косвенные налоги пред-

приятия, выплачиваемые из ДС, ВП – платежи, начисляемые на фонд оплаты 

труда во внебюджетные фонды, ДС – добавленная стоимость. 

Методика позволяет сравнить налог и источник его уплаты, однако не 

принимает к учету налог на имущество, земельный налог и платежи за пользо-

вание природными ресурсами [2, с. 334–346]. 

 Методика М.И.Литвина позволяет определить налоговую нагрузку по 

всем налогам и источникам его уплаты. Автор предлагает рассчитывать нало-

говую нагрузку на хозяйствующий субъект следующим образом: НН= Н/ ИСУ 

х 100 %, где: Н – сумма налогов, ИСУ – сумма источника средств для уплаты. С 

помощью данной методики можно увидеть уровень денежного изъятия (отно-

шение начисленных налогов к реально полученным организацией финансовым 

ресурсам). В качестве недостатка методики можно отметить включение в рас-

четы НДФЛ.  

[2, с. 334–346].  

Из предложенных методик можно сделать вывод, что каждая методика 

имеет как достоинства, так и недостатки.  

Но из всех предложенных несмотря на свои недостатки, Методика Департа-

мента налоговой политики Министерства финансов РФ является единственной 

официальной и главной методикой. Именно она используется для расчета 

уровня налоговой нагрузки с целью планирования выездной налоговой проверки.  
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Что касается дополнительных методик, то предприятие должно выбрать 

свои коэффициенты, в основу выбора стоит положить интересы различных групп 

пользователей налоговой информации (государство, топ-менеджеры, собствен-

ники).  

Специалистам, производящим расчеты налоговой нагрузки для конкретного 

экономического субъекта, можно рекомендовать комплексный подход к 

определению налоговой нагрузки и использование всех вышерассмотренных 

методик. Благодаря этому можно более точно оценить налоговые обязательства 

организации и то с чего именно начнется оптимизация налогов экономического 

субъекта.  
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Теория вероятности и математическая статистика играют важную роль в 

анализе данных и прогнозировании в различных областях, включая экономику. В 

данной статье мы рассмотрим применение этих математических инструментов для 

анализа цен на реальную нефть (на поставочную нефть) и биржевых котировок 

расчетных (беспоставочных) фьючерсных сделок по нефти. Расчётный (беспоста-

вочный) фьючерс предполагает, что между участниками сделки производятся 

только денежные расчёты в сумме разницы между ценой контракта и 

фактической ценой актива (в рассматриваемом нами случае нефти) на дату 

исполнения контракта без физической поставки базового актива. В современной 

истории России торговать фьючерсами на биржах начали в годы экономических 

реформ(в процессе становления капитализма). Для более точного понимания и 

вероятности (предсказания) динамики рынка нефти, рассмотрим также оценку 

коэффициента корреляции Спирмена между ценами на реальную нефть и 

фьючерсными ценами [1]. 

Цены на нефть являются ключевым фактором в экономике многих стран, а 

изменения в этих ценах могут оказывать значительное влияние на мировой 

рынок и национальные экономики. Анализ и прогнозирование цен на нефть 

имеют важное значение для принятия решений в сфере энергетики, инвестиций 
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и торговли. Одним из способов предсказания цен на нефть является изучение 

связи между фактическими ценами и фьючерсными ценами на нефть. 

Уровень спроса на нефть растет постоянно. Значит, человек, общество, 

народы, государства, почти все человечество непрерывно нуждается в нефти. 

Очень драматично и жестоким образом меняется и цена на нефть – то в пользу 

производителя, то в пользу потребителя нефти. А все это – числа, расчеты, 

статистика анализ, риски.  

Последние 30 лет ситуация на нефтяном рынке изменилась – рынок фью-

черсов вдруг оказался первичнее рынка нефти. Особенно этому поспособствовало 

появление электронных торговых систем типа форекса, благодаря которому 

фьючерсный контракт может заключить любой желающий, не выходя из своего 

дома. Фактически цена на нефть сегодня формируется «спекулянтами», просто 

играющими на деньги, как в казино. Этим, в основном, занимаются трейдеры, 

одни из которых за основу берут последнюю цену на фактическую нефть, другие 

за основу берут цену на последнюю сессию фьючерсов. Все это сопровождается 

постоянными расчетами вероятности цены на нефть с использованием 

математической статистики [2], [3]. 

Рассмотрим пример, связанный с ценой на нефть Brent. 

Цены на нефть на физическом рынке и фьючерсные цены на нефть на 

рынке фьючерсов могут иметь существенные различия. Физические цены на 

нефть определяются текущим спросом и предложением, политическими и 

экономическими факторами, а также геополитической обстановкой. С другой 

стороны, фьючерсные цены на нефть представляют собой контракты на покупку 

или продажу нефти в будущем по определенной цене [4]. 

Используя методы математической статистики, мы можем провести анализ 

данных по ценам на нефть и фьючерсным ценам на нефть для выявления связи 

между ними. Одним из инструментов, применяемых для изучения такой связи, 

является коэффициент ранговой корреляции Спирмена, который измеряет степень 

монотонной связи между двумя переменными. Коэффициент ранговой корре-

ляции Спирмена принимает значения от -1 до 1, где 1 означает положительную 
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монотонную связь, -1 - отрицательную монотонную связь, а 0 - отсутствие 

связи [5]. 

На рынке встречаются сравнения цены на реальную нефть и биржевые 

котировки фьючерсов (результаты фьючерсных сделок по нефти). Отражают ли 

котировки фьючерсов цену реальной нефти или наоборот? С учетом того, что 

только на лондонской бирже ICE объем фьючерсных сделок по нефти почти 

совпадает с объемом всей мировой добычи нефти, стоит, применяя математи-

ческую статистику, анализировать как коррелируются эти две величины (два 

показателя) [4], [6]. 

Пусть 𝑋 – фьючерс на нефть Brent на первое число каждого месяца 2022 года, 

𝑌 – цена реальной нефти на Brent на первое число каждого месяца 2022 года,  

𝑑𝑥 − ранг соответствующего фьючерса 𝑋, а 𝑑𝑦 − ранг соответствующей цены 𝑌. 

Таблица 1. 

Фьючерсы и реальные цены на нефть марки Brent за 12 месяцев 

Дата 𝑿 𝒀 𝒅𝒙 𝒅𝒚 (𝒅𝒙 − 𝒅𝒚)
𝟐
 

01.01.2022 77.75 77.78 1 1 0 

01.02.2022 88.22 89.16 4 4 0 

01.03.2022 95.48 104.97 7 9 1 

01.04.2022 103.31 104.40 9 8 1 

01.05.2022 104.53 107.10 10 10 0 

01.06.2022 113.14 116.30 12 12 0 

01.07.2022 106.03 111.60 11 11 0 

01.08.2022 101.34 100.00 8 7 1 

01.09.2022 93.88 92.36 6 5 1 

01.10.2022 86.35 85.14 2 2 0 

01.11.2022 92.67 94.82 5 6 1 

01.12.2022 86.78 86.88 3 3 0 

   78 78 ∑ 𝑑2 = 5 

 

По формуле рассчитаем коэффициент ранговой корреляции Спирмена: 

 

𝑝 = 1 −
6 ∑ 𝑑2

𝑛(𝑛2 − 1)
= 0,982, 

 

где 𝑛 = 12, 𝑑 = 𝑑𝑥  −  𝑑𝑦 , ∑ 𝑑2 = 5  
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𝑛 – количество наблюдений; 𝑑 – разность рангов пар. 

Стоит отметить, что под рангом понимается номер элемента 𝑥𝑖 упоря-

доченной выборки. Если все значения элементов 𝑥𝑖 разные, то ранги у этих 

элементов будут различны. Однако при определении рангов, часто бывает, что 

значения некоторых элементов 𝑥𝑖  совпадают. В таких случаях им присваивается 

один и тот же ранг, равный номеру элемента связки в упорядоченной выборке.  

Значение коэффициента корреляции Спирмена 𝑝 = 0,982 указывает на то, 

что связь между исследуемыми величинами – прямая, теснота (сила) связи по 

шкале Чеддока - весьма высокая.  

Таблица 2.  

Шкала Чеддока 

Интервал Степень зависимости 

0,1 – 0,3 слабая 

0,3 – 0,5 умеренная 

0,5 – 0,7 заметная 

0,7 – 0,9 высокая 

0,9 – 0,99 весьма высокая 

 

Значение 𝑝 = 0,982 является очень высоким, и указывает на сильную 

положительную монотонную связь между ценами на нефть и фьючерсными 

ценами на нефть. Такая высокая корреляция говорит о том, что изменения в ценах 

на нефть обычно сопровождаются аналогичными изменениями в фьючерсных 

ценах на нефть [7]. 

Эта информация имеет важное значение для участников рынка нефти. Если 

цены на фьючерсы на нефть начинают значительно отклоняться от физических 

цен на нефть, то это может быть сигналом для инвесторов и трейдеров о 

возможных изменениях на физическом рынке нефти. Такие отклонения могут 

быть использованы для принятия инвестиционных решений или стратегий 

торговли на основе ожидаемых движений цен на нефть. 

Кроме того, анализ связи между ценами на нефть и фьючерсными ценами 

может быть полезным для прогнозирования будущих изменений цен на нефть. 

Если существует сильная связь между этими двумя переменными, то изменения 
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в фьючерсных ценах на нефть могут служить индикатором для предсказания 

будущих изменений физических цен на нефть. 
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Нагрузка на таможенные органы растет пропорционально расширению 

международной торговли, поэтому началось внедрение в работу таможенных 

органов электронного документооборота. Создание Евразийского экономического 

союза оказало значительное влияние на развитие информационных технологий 

при перемещении товаров через границы. Внедрение электронных таможенных 

деклараций значительно облегчило взаимодействие между пограничниками и 

участниками внешней экономической деятельности. Таможенный кодекс Евра-

зийского экономического союза допускает декларации в электронном и бумажном 

видах подачи, но более актуально подавать её в электронной форме. Оба варианта 

имеют равную юридическую силу. 

Таможенное декларирование – это сообщение информации о товаре по 

заранее установленной форме с учетом выбранного таможенного режима и  

процедуры. Электронная таможенная декларация представляет собой ряд 

электронных данных, введенных в специальный программный комплекс, 

достоверность которых проверяется электронной цифровой подписью (ЭЦП) 

декларанта. Электронная таможенная декларация передается по специальному 

каналу связи в таможенный орган, где она регистрируется, проверяется и получает 

разрешения на выпуск товаров через границу [1]. ЭЦП подтверждает досто-

верность данных, которые подает декларант в таможенный орган. 
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Таможенное декларирование товаров осуществляется декларантом или 

таможенным представителем. Таможенный орган может попросить письменные 

документы, в целях подтверждения сведений, указанных в электронной декла-

рации, если в ходе таможенного контроля (в виде осмотра или досмотра) груза 

выявлены определенные риски или установлено несоответствие сведений, 

указанных в электронной форме декларации [2]. 

В декларации указываются сведения о том, какой метод был выбран для 

определения цены ввозимого товара, величине его таможенной стоимости. 

Для таможни электронный документооборот позволил оптимизировать 

людские ресурсы и облегчил работу, решил проблемы с недостоверными 

сведениями декларирования и коррупции, а также ускорил поступление в 

бюджет средств (таможенный платежей). 

Многие сервисы, поддерживающие электронные форматы декларирования, 

требуют использования специального программного обеспечения и электронных 

подписей. Важно обеспечить их наличие до начала таможенного оформления. 

Преимущества таможенного декларирования [3]: 

 подача таможенной декларации может производиться из любой точки 

России. Это очень удобно и актуально; 

 время нахождения груза при таможенном контроле (досмотре или 

осмотре) значительно сократилось, в некоторых случаях вплоть до одного часа; 

 все этапы таможенного декларирования можно отследить в онлайн 

формате даже со своего компьютера; 

 оперативность в исправлении ошибок и обмене недостающими доку-

ментами при помощи заочного общения со специалистом таможни; 

 в электронном виде декларацию можно подать в любое удобное время. 

Ничто не может работать идеально и правильно, электронная подача 

документов не является исключением. У этой удобной системы есть и свои 

недостатки, к которым относятся: 

 сбои в работе в программы; 

 ограничение доступа к сети из-за технических причин; 
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 для постоянной работы требуется компьютер и сеть Интернет, а также 

работник, совершающий обработку данных. 

Таможенное декларирование в электронной форме состоит из нескольких 

этапов и осуществляется декларантом. 

Этапы таможенного декларирования: 

1. Для начала подготавливаются все документы, необходимые для декла-

рирования и переводятся в формат XML. 

2. Все готовые документы отправляются в базу. 

3. В специальной программе начинается таможенное декларирование, и 

электронная декларация переходит в таможню со всеми предоставленными 

документами. 

4. Должностное лицо проверяет декларацию. Если в ней не найдено ошибок, 

то ей присваивается номер в специальной системе, в противном случае, 

декларанту приходит письмо с отказом и указанием ошибки в декларации. 

5. Иногда таможенный инспектор уведомляет о необходимости таможенного 

досмотра. Результаты оформляются в виде специального акта, а копия 

направляется декларанту. 

6. После завершения полной проверки декларации, должностное лицо 

таможенного органа даёт разрешение на выпуск товаров и процесс деклариро-

вания считается завершенным. 

Определить цену электронного декларирования можно только зная 

информацию об объеме перевозимых товаров, статусе участника внешнеэкономи-

ческой деятельности и др. 

В среднем, для физических лиц декларирование обходится от двух до семи 

тысяч рублей, для юридических лиц от пяти до 17 тысяч рублей. Деклари-

рование осуществляется в течение дня с момента подачи документов. 

Таким образом, можно сделать вывод то, что электронное таможенное 

декларирование актуально на текущий момент и будет эффективно развиваться 

в дальнейшем, так как обладает неоспоримыми преимуществами. Электронный 

формат позволяет подать декларацию из любой точки государства. Все этапы 
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процесса декларирования можно отследить со своего устройства, что является 

очень удобным для пользователей. Внедрение электронного документооборота 

позволило решить проблемы с недостоверным декларированием и коррупцией, 

а также ускорить поступление в бюджет таможенных платежей. 
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В дореволюционное время в Орловская губерния была в основном 

аграрной. В городе и его области к концу 1890-х насчитывалось около 123 

различных предприятий, процветала хлебная торговля. К началу 1920 количество 

предприятий упало до 48. Быстрый рост начался в период первых пятилеток. 

Так, к 1940 году насчитывалось 350 предприятий как крупных, так и мелких. 

Заводы и фабрики выпускали продукцию не только для области, но и для всей 

страны. 

Война не обошла стороной и Орловскую область… В период с 1941 по 

1943 год немецко-фашистскими захватчиками было разрушено и разграблено 

большинство предприятий. К 1946 году промышленный оборот города и области 

составлял не более 34% от довоенного уровня. Велись множественные работы 

по восстановлению города и его промышленного потенциала. Так, к началу 50-

х годов уровень промышленного развития превзошёл довоенный уровень, что 

позволило Орлу считаться одним из индустриальных городов Советского Союза.  

Пиком развития можно считать 70-80-е годы. Множество орловских 

товаров находили своих покупателей даже за границей, принося огромную 

прибыль. Не малое количество заводов и фабрик считались наикрупнейшими в 

стране и приносили большую прибыль, что способствовало развитию города и 

области. Кризис 90-х годов поставил под удар все предыдущие достижения, и 

многим предприятиям пришлось закрыться. Восстановлению и возрождению 

Орловской промышленности мешали многие факторы, в том числе и эконо-

мические кризисы конца 2000-х гг. 
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В настоящее время орловскому промышленному комплексу требуются 

большое количество реформ, инвестиций, заводы и фабрики нуждаются в 

техническом перевооружении, усовершенствовании технологий производства и 

прочих модернизациях. [4] 

Почему так случилось? Что привело к подобному положению вещей в 

Орловской области? 

Всем нам хорошо известно о событиях 90-х годов. В стране случился 

политико-экономический кризис, который значительно и весьма отрицательно 

повлиял на экономическую, политическую и социальную жизнь советского 

общества. Можно сказать, что этот кризис свёл на нет все предыдущие 

достижения, и большинство предприятий были закрыты.  

Восстановление и возрождение как орловской, так и промышленности 

прочих городов и регионов постоянно тормозилось всё новыми и новыми 

экономическими кризисами конца 00-х гг. [1] 

Большую долю промышленного производства Орловской области занимала 

группа приборостроительных заводов и фабрик города Орла и Ливен. Эти 

предприятия можно считать флагманами Орловского региона.  

Далее, на примере одного из них я хотел бы рассмотреть процессы и 

события того времени, которые привели к закрытию данного предприятия. 

В 50-х гг. был основан и начал свою работу Орловский завод «Янтарь». 

Первой партией продукции послужили механические будильники, которые в 

настоящее время считаются раритетными. В первое время сборка производилась 

из материалов, поставляемых со Второго Московского завода. Позже, когда завод 

«вырос», вся продукция изготавливалась на самом заводе, т.е. без поставок 

извне. [4] 

Со временем завод развивался и укреплял свои позиции на рынке. На 

«Янтаре» выпускалось более сотни различных часов разных размеров и предна-

значения, сувенирные, расписные и др. [1]Завод имел производственную базу и 

подходящих специалистов для проектирования и изготовления высокоточной 

оснастки, в частности, пресс-форм для литья миниатюрных деталей из 
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полимерных материалов. На этом заводе были созданы производственные 

мощности, обучены специалисты для изготовления различного оборудования и 

оснастки. В СССР в ПО «Янтарь» работало около 9 тыс. человек, поставка 

продукции шла в 86 стран мира. 

Предприятие успешно росло и развивалось, оно обладало явным потен-

циалом в развитии множество направлений, потенциалом для модернизации, 

возможностями реорганизации производства в соответствии с рынком. Данный 

завод являлся одним из базовых предприятий Орловского филиала Московского 

института приборостроения (ОФ МИП).  

Но в 90-е глава завода был вынужден уволиться. Предприятие было продано 

за бесценок новому владельцу. Начались перебои с зарплатами, сотрудники 

ответили митингами протеста. Новый директор привел завод в упадочное 

состояние за очень короткие сроки. [1] 

В 2004 г. Завод выкупила компания ООО «АЛМАЗ-ХОЛДИНГ», которая 

распределила имущество между прочими фирмами. В целях спасения произ-

водства было создано ООО «Янтарь». От прежнего коллектива осталось всего 

около 80 работников, остальные остались без работы. Завод же вместо развития 

ждало банкротство. Оборудование продали по бросовым ценам. ООО «Янтарь» 

прекратило своё существование – за ненадобностью. 

Не же зря говорят, что всё хорошее рано или поздно заканчивается. 

Легендарный «Янтарь» попал под «жернова перестройки», в следствие чего его 

имущество, оборудование, технологические объекты перешли в другие руки. 

Деятельность новых владельцев постепенно обанкротила предприятие, завод по 

итогу прекратил свою деятельность, без работы осталось множество рядовых 

рабочих и высококвалифицированных специалистов. 

На данном примере мы можем пронаблюдать «увядание» предприятия. 

Аналогичный процесс происходил по всей стране в огромных масштабах и стал 

одним из основополагающих факторов, изменивших к худшему положение 

различных предприятий и заводов страны, а также снизивших уровень 
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экономического и производственного развития. Этот процесс получил название 

«приватизации». 

Подведём промежуточные итоги: 

 По итогам приватизации на 1 января 1994 года было приватизировано 

более 700 предприятие, из них 275 – государственной собственности и 446 – 

муниципальной собственности. 

 В результате, переход собственности в частные руки не привел к 

повышению эффективности работы и производства, реальной же конкуренции 

между частным и государственным секторами не было. 

 Приватизация нанесла удар по экономике региона. Большинство активов 

были распроданы по ценам много ниже их действительной стоимости, что 

привело к продаже активов части предприятий новыми владельцами и 

прекращению их работы. 

 Небольшая цена входа на рынок стала причиной невнимания к перспек-

тивным целям и послужила катализатором к тому, когда внимание владельца 

обращается не на реальные показатели, а на текущую прибыль. 

 Малая цена приобретённых в ходе приватизации основных фондов 

сделала бессмысленными любые инвестиции и вложения в строительство 

предприятий, так как они оказывались в заранее проигрышном положении по 

сравнению с теми, кому активы достались за значительно меньшую цену. 

3 июля 1991 года Верховным Советом РСФСР принят закон «О привати-

зации государственных и муниципальных предприятий в РСФСР», в статье 17 

которого было отмечено: «определение начальной цены для продажи предприятия 

по конкурсу (на аукционе) или величины уставного капитала акционерного 

общества» должно производиться «на основании оценки предприятия по его 

предполагаемой доходности (в случае его сохранения)». [3] 

Вопреки этому Госкомимущество с января 1992 года стало разрабатывать 

методику оценки приватизируемых предприятий по остаточной стоимости их 

имущества без учёта инфляции. В результате многие предприятия были проданы 

по ценам, в десятки раз меньшим их реальной стоимости. 
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Летом 92-го началась реализация программы приватизации. На момент 

начала приватизации большое количество предприятий осталось без оборотных 

средств в результате проведённой либерализации цен. Реформаторы стремились 

провести приватизацию как можно быстрее с целью формирования социального 

слоя собственников как опоры для последующих реформ. [2] 

В последствии ряд крупнейших российских предприятий были распроданы 

на залоговых аукционах и перешли в собственность новых владельцев. 

Приватизация происходила ценам, многократно заниженным в сравнении с их 

действительной стоимостью. 

Результатом приватизации в России стало формирование нового класса 

«олигархов». Тогда же появилось большое (>70 % от населения России в 

1993 году) количество людей, живущих ниже уровня бедности по среднеми-

ровым меркам. 

Основным аргументом, поддерживающим приватизацию и ликвидацию 

структур хозяйственного управления в СССР и в России, был слишком большие 

размеры предприятий, монополизация и централизация экономики. [5] В целях 

демонополизации почти любому входящему в объединение предприятию было 

разрешено приватизироваться отдельно от этого объединения. 

Как результат реформы 90-х годов, в России не была создана полноценная 

рыночная экономика. Созданная система носила черты государственного капи-

тализма, её называют, «квазирыночной». [1] 

При последующем переходе к рыночной экономике появился рынок труда, а 

также увеличилась безработица. По методологии Международной организации 

труда (МОТ), на начало 2003 года безработными были 7,1 % экономически 

активного населения (без учёта скрытой безработицы).  

По инерции, после приватизации, заводы продолжали свою деятельность, 

пытались выпускать продукцию. В 90-е годы начались всеобщие выносы всего 

с предприятий, ввиду обнищания населения. Это безусловно затрудняло и 

ухудшало производство. Но работа на заводах продолжалась. [2]  
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Этот период продолжался несколько лет, заводы стали экономически более 

устойчивы. Работа снова продолжилась, но возникла еще одна масштабная 

проблема: появился вопрос – вопрос реализации продукции. В этой ситуации 

выгодно выглядели заводы, которые имели замкнутый технологический цикл, 

иными словами, заводы, цикл производства продукции которых осуществлялся 

в рамках данного предприятия от начала и до конца. При этом не было как 

таковой зависимости от поставщиков, которых завод мог выбирать самостоя-

тельно. Прочие заводы, производственные циклы которых не ограничивались 

только оным предприятием остались в невыгодном положении, и были выбро-

шены "борт" промышленности. [5] Если раньше заводы старались обеспечить 

поставку продукции на весь СССР, то в начале 2000-х эта иллюзия стабильности и 

процветания стала постепенно разрушаться. Производственные рынки станови-

лись все меньше и меньше, а конкуренция напротив – росла огромными шагами. 

На зарубежных же предприятиях стали проводить внедрение новых технологий, 

направленных не только на снижение себестоимости продукции, но и улучшение 

качества.[2] 

И уже начиная с 2009 года, производственный и экономический уровни 

пошли на спад, как показано в графиках ниже  

 

 

Рисунок 1. Индекс промышленного производства в России, в % от уровня 

1991 г. 
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Рисунок 2. Индекс обрабатывающих производств в России, 

 в % от уровня 1991 г. 

 

В заключение можем сделать следующие выводы: 

По окончании реформ и процесса приватизации большинство промышлен-

ных отраслей, например, нефть, газ, металлургия, энергетика, химия, машино-

строение, не стала более эффективной и производительной. Под угрозу 

уничтожения попали такие отрасли как: авиастроение, судостроение, приборо-

строение, электроника. [2] 

Со временем было уничтожено огромное множество крупных промышлен-

ных предприятий, тысячи крупных промышленных производств. То малое 

количество новых промышленных объектов не в состоянии било компенсировать 

потери в промышленном развитии, помимо того, подобные предприятия в 

основном являются лишь изготовителями сырья и не производят готовых товаров.  

Либерализация цен и либерализация внешней торговли послужили началом к 

высоким темпам роста цен в российской экономике, а также к кардинальным и 

негативным для развития экономики изменениям ценовых пропорций. [5] 

Либерализация ценообразования сняла проблемы товарного дефицита 

конца 1980-х, но вызвала снижение жизненного уровня большинства населения, 

гиперинфляцию (ликвидации сбережений). [5] 

 



77 

 

Список литературы: 

1. Берман В.Р., Филиппов П.С. История приватизации в России: интернет 

статья на ресурсе www.ru-90.ru 

2. Википедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ Приватизация_в_России (дата обращения: 

29.04.2023). 

3. Закон РФ от 04.07.1991 N 1541-1 «О приватизации государственных и 

муниципальных предприятий в РСФСР» 

4. Михаил В. Как делили Россию. История приватизации – Санкт-Петербург, 

2012 г.  

5. Права собственности, приватизация и национализация в России: Тамбовцев, 

Рунов, Григорьев, Новое литературное обозрение, 2009 г. 

  



78 

 

ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАНЯТОСТИ  

И БЕЗРАБОТИЦЫ В РЕГИОНАХ РОССИИ ЗА 2020-2022 ГОДА 

Бельченко Виктория Витальевна 

 студент,  
ФГБОУ ВО Российский экономический университет  
им. Г.В. Плеханова,  
РФ, г. Москва  

Шиткин Владислав Евгеньевич 

 студент, 
ФГБОУ ВО Российский экономический университет  
им. Г.В. Плеханова,  
РФ, г. Москва  

 

Аннотация. Цель данной исследовательской работы заключается в эконо-

мико-статистическом анализе занятости и безработицы в регионах России за 

период 2020-2022 года. Используя современную методологию сбора и анализа 

данных, включая официальную статистику и отчеты региональных органов 

управления трудовыми ресурсами, были выявлены тенденции и изменения в 

уровне занятости и безработицы. Статистические инструменты и модели были 

применены для оценки факторов, влияющих на занятость и безработицу, и вы-

явления связей с другими социально-экономическими показателями. 

 

Ключевые слова: занятость, безработица, регионы, Россия, экономико-

статистический анализ, факторы, социально-экономические показатели, управ-

ление персоналом. 

 

Введение: Проблема занятости и безработицы является одной из ключевых 

в современной экономике. Уровень занятости влияет на экономический рост и 

благосостояние населения, в то время как безработица может оказывать нега-

тивное влияние на социальную стабильность и качество жизни. В России, как и во 

многих других странах, анализ и мониторинг занятости и безработицы на ре-

гиональном уровне является важным инструментом для понимания социально-

экономической ситуации и разработки эффективных стратегий управления 
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персоналом. Цель данного исследования заключается в проведении экономико-

статистического анализа занятости и безработицы в регионах России за период 

2020-2022 года. Исследование основано на сборе и анализе официальной стати-

стики, а также данных, предоставленных региональными органами управления 

трудовыми ресурсами. Основной задачей является выявление тенденций и из-

менений в уровне занятости и безработицы, а также определение факторов, 

влияющих на эти показатели. В процессе исследования был использован широ-

кий спектр статистических инструментов, которые предоставленны на офици-

альном портале Федеральной службы государственной статистики [7], а также 

информационными порталами РИА [8], Интерфакс [9], ТАСС [10] и иные 

источники [11]. В ходе изучения статистических данных предоставлленными 

правовыми порталами Российской Федерации, а также некоторыми научными 

статьями “Проблемы и изменения на рынке труда России в ходе кризисов 2020 

и первой половины 2022г” [12] “Безработица в России: статистика 2021-2022гг., 

причины и прогнозы” [13] На основе всех собранных материалов, а также при 

обращении к официальному порталу Федеральной службы государственной 

статистики, было выявлено, что уровень занятости населения на 2020 г. составляет 

70601,4 тыс. человек. Буквально в 2019г. эти данные составляли 71933,1 тыс. 

человек, это связанно с тем что в данный период в регионах России и по всему 

миру, вспыхнула волна эпидемии COVID-19, из-за чего многие люди закрыли 

предпринимательскую деятельность, в связи с тем что не получали от 

государства нужную поддержку, многие сотрудники потеряли работу в компаниях 

из-за заражения данной инфекцией, что послужило сокращению штата 

сотрудников и перевода предприятий в экономичный режим работы. Рассмат-

ривая статистику занятости граждан за период 2021-2022гг., можно отметить 

что по официальной статистике ФСГС уровень занятости составлял 71719,4 

тыс. человек и 71973,6 тыс. человек соответственно. Эти показатели основаны 

на официальной информации предоставленной ФСГС, к сожалению, в этот 

уровень занятости населения входят люди, которые официально трудоустроены 

в соответствии с трудовым кодексом Российской Федерации [14], а ведь на 
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территории РФ большинство лиц устроенные не официально, чтобы избежать 

уплату налогов, приставам и иным органам осуществляющим взыскание средств. 

Опираясь на данные ФСГС по уровню безработицы, можно отметить что на 

2022 г. уровень безработицы в России составил 3,9%, этот показатель в разы 

меньше чем за предыдущие годы. В 2020 году этот показатель составил 5,8%, в 

2021 году этот же показатель снизился до 4,8%. Говоря о численности людей 

остающихся без работы, можно сказать что это незначительные показатели, 

который составляет 2950,7 тыс. человек, они указывают на то, что рынок труда в 

нынешнее время позволяет разнообразить выбор профессии и по возможности 

попробовать себя в новой сфере. 

 

 

Рисунок 1. Уровень безработицы в Российской Федерации с 2021 года  

по первую половину 2022 года 

 

Причины и факторы безработицы в регионах России за 2020-2022 года 

Существует множество причин и факторов, влияющих на уровень безрабо-

тицы в регионах России за последние три года. Некоторые из них включают: 

1. Влияние пандемии COVID-19.  
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Рисунок 2. Динамика вакансий (красный цвет) и резюме (синий цвет)  

по данным портала head-hunter.ru (январь 2019 - июнь 2022 г.) 

 

Исходя из показателей данного графика, можно сказать, что после введе-

ния первых ограничительных мер в связи с коронавирусной инфекцией резко 

сократилось количество доступных вакансий и активных резюме. Однако, после 

улучшения ситуации в начале 2021 года, заметен уверенный рост доступных 

вакансий, который коррелирует с ростом запросов соискателей. Таким образом, 

пандемия существенно повлияла на экономику и рынок труда в России, приведя к 

резкому снижению спроса на товары и услуги, сокращению производства и 

увольнению работников. 

2. Низкая эффективность экономики в некоторых регионах. В некоторых 

регионах России экономика менее эффективна, что может приводить к сокра-

щению рабочих мест и увеличению безработицы. 

3. Невысокая конкурентоспособность многих регионов. В некоторых реги-

онах России отсутствуют сильные отрасли, которые могли бы обеспечить рабо-

чие места и привлечь инвестиции. 

4. Демографические факторы. В некоторых регионах России население со-

кращается, что может приводить к увеличению безработицы из-за недостатка 

рабочей силы. 



82 

 

5. Недостаток квалифицированных кадров. В некоторых регионах России 

может отсутствовать необходимое количество квалифицированных работников, 

что может приводить к увеличению безработицы. 

6. Сезонный характер безработицы. В некоторых регионах России безрабо-

тица может увеличиваться в определенные периоды года, например, в зимние 

месяцы, когда сокращается количество рабочих мест в отраслях, связанных с 

сельским хозяйством и строительством. 

7. Политические и экономические события. Некоторые политические, эко-

номические и социальные события могут оказывать влияние на уровень безра-

ботицы в регионах России, например, санкции со стороны других стран, эконо-

мические кризисы, СВО и т.д. 

Выводы и рекомендации 

В целом, проведенный анализ показал, что проблема безработицы в России 

сохраняется и требует комплексного подхода для ее решения. Он также подчер-

кивает необходимость дальнейшего исследования данной проблемы и разработки 

более эффективных мер для борьбы с безработицей в России. 

Как справиться с проблемой безработицы - это сложный вопрос, на 

который нет однозначного ответа. Однако, есть несколько рекомендаций, которые 

могут помочь снизить уровень безработицы в России: 

Содействие созданию рабочих мест: Государство может проводить политику, 

направленную на стимулирование экономического роста, расширение произ-

водства и увеличение инвестиций. Это может способствовать созданию новых 

рабочих мест. Обучение и переквалификация: Государство может предоставлять 

программы обучения и переквалификации для безработных. Это поможет им 

освоить новые профессии и навыки, что повысит их шансы на трудоустройство. 

Поддержка малого и среднего бизнеса: Малые и средние предприятия играют 

важную роль в создании новых рабочих мест. Государство может предоставлять 

финансовую и инфраструктурную поддержку для развития этого сектора  

экономики. Расширение социальных программ: Социальные программы, такие 

как пособия по безработице, могут помочь людям, потерявшим работу, в период 
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поиска новой занятости. Предоставление социальной поддержки может смягчить 

последствия безработицы. Развитие инфраструктуры: Инвестиции в развитие 

инфраструктуры могут способствовать созданию новых рабочих мест и стиму-

лировать экономический рост в различных регионах. В целом, для борьбы с 

безработицей требуется комплексный подход, который включает в себя эконо-

мические, социальные и образовательные меры. 
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СЕКЦИЯ 3.  

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННАЯ СТАТЬЕЙ 228.1 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Есипов Андрей Сергеевич 

магистрант, 
НОЧУ ВО Московский финансово-промышленный  
университет «Синергия», РФ, г. Москва 

 

Помимо основных элементов любого состава преступления (объект, субъ-

ект, объективная сторона и объективная сторона), статья 228.1 Уголовного ко-

декса Российской Федерации (далее по тексту УК РФ) предусматривает такой 

элемент как предмет преступления [1].  

Уголовно-правовая характеристика преступления, предусмотренного статьей 

228.1 УК РФ, дает возможность определить правовую характеристику его основ-

ных элементов и, как следствие, сформулировать предмет доказывания. 

Предметом преступления в свою очередь считается материальная вещь 

существующего мира, в связи с которой или, воздействуя на которую, соверша-

ется общественно опасное преступное деяние.  

По мнению Наумова А.В. и некоторых других ученых, предметом пре-

ступления считаются «предметы материального мира, подверженные воздей-

ствию преступника, путем посягательства на определенный объект»[ 7]. Следу-

ет, что предметом преступления могут быть только овеществленные предметы, 

указанные в Уголовном кодексе РФ, подверженные воздействием со стороны 

преступника, либо по поводу которых совершается преступление. В свою очередь, 

предметом преступления в уголовно-правовой смысле, выступают не любые 

вещественные объекты материального мира, а только те, в отношении которых 

возникают общественные отношения [8]. 
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Классически в уголовном праве под предметом преступления следует 

понимать определенная материальная вещь, в связи с которой или с помощью 

которой, а также на которую непосредственно воздействует преступник, осу-

ществляя свое преступное посягательство [6]. В некоторых случаях, предмет 

преступления прямо указан в уголовно-правовой норме (незаконное изготовление 

оружия, приобретение или сбыт официальных документов и государственных 

наград, похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо 

похищение акцизных марок, специальных марок или знаков и др.). Не стала 

исключением в этом смысле и ст. 228.1 УК РФ, которая предусматривает 

ответственность за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или 

пересылку растений, содержащих данные вещества, либо их частей. При этом, в 

тех случаях, когда предметы преступления прямо указаны в статье, то для 

квалификации преступного деяния он становится незаменимым признаком для 

квалификации деяния. 

В свою очередь определения данных предметов изложены в Федеральном 

законе от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах» (далее – ФЗ № 3 от 08.01.1998 г.) [2]. 

Так в ст. 1 вышеуказанного закона имеются следующие определения:  

 наркотическими средствами – это вещества синтетического или 

природного происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, 

в соответствии с законодательством РФ, международными договорами РФ, в 

том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г.;  

 психотропные вещества – вещества синтетического или естественного 

происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 

контролю в РФ, в соответствии с законодательством РФ, международными 

договорами РФ, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 г.;  
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 аналоги наркотических средств и психотропных веществ – запрещенные 

для оборота в РФ вещества синтетического или естественного происхождения, 

не включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, химическая структура и свойства 

которых сходны с химической структурой и со свойствами наркотических средств 

и психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят;  

 растения, содержащие наркотические средства или психотропные 

вещества либо их прекурсоры (далее – наркосодержащие растения), – растения, из 

которых могут быть получены наркотические средства, психотропные вещества 

или их прекурсоры и которые включены в Перечень растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и 

подлежащих контролю в РФ. 

Несмотря на то, что вышеуказанные средства и вещества в зависимости от 

вида, имеют различную химическую формулу, эффект и продолжительность 

воздействия, уголовное законодательство воспринимает их как равнозначные и 

устанавливает одинаковую ответственность. Данная позиция законодателя 

считается уголовно несправедливой, в связи с чем, было бы целесообразнее 

выделить характерные признаки средств и веществ, действия с которыми 

влекут административную либо уголовную ответственность [5]. 

Однако не только наркотические средства могут естественную и синтети-

ческую природу происхождения, также данную природу происхождения имеют и 

психотропные вещества, которые подконтрольны со стороны законодателя на 

всей территории страны, в связи с чем включены в соответствующий Перечень.  

Главным критерием отличия наркотического средства от психотропного 

является их медицинская характеристика, на основании которой психотропные 

вещества могут использоваться в терапевтических целях для лечения психических 

заболеваний. В свою очередь наркотические средства исключают любое пози-

тивное воздействие на организм человека, напротив их влияние на организм 

человека имеет разрушительную силу, которая вызывает привыкание не только 

на психическом уровне, но и физическом. 
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Все известные виды наркотических средств и психотропных веществ 

подлежат надзору и включены в соответствующий Перечень, который утвержден 

постановлением Правительства РФ № 681 от 30.06.1998 года. Меры контроля за 

оборотом указанных веществ зависят от их свойств и опасности [3]. 

В структуру вышеуказанного Перечня входит четыре списка, состоящие из 

подразделов. Критерием для классификации послужила строгость запрета и мера 

контроля. Список I определяет наркотические средства, психотропные вещества и 

их прекурсоры, оборот которых в РФ полностью запрещен в соответствии с 

законодательством РФ и международными договорами РФ. Наиболее распростра-

ненными в незаконном обороте являются каннабис (марихуана), героин, маковая 

солома, псилоцибин и др. К прекурсорам из первого списка отнесены 

лизергиновая кислота и ее производные, кроме отдельных производных, которые 

отнесены в отдельный список, сафрол и др. В Списке II перечислены нарко-

тические средства и психотропные вещества, манипуляции с которыми в РФ 

ограничен, при этом в отношении них устанавливаются меры регулирования в 

соответствии с законодательством РФ и международными договорами РФ. К 

наркотическим веществам относятся кокаин, морфин, тебаин и др. В перечень 

психотропных веществ включены амобарбитал, кетамин, фентермин и др. В 

Список III входят психотропные вещества, оборот которых ограничен в РФ и в 

отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в 

соответствии с законодательством нашей страны и международными договорами 

РФ. В список входят апрофен, барбитал, бромазепам и др. К Списку IV 

отнесены только прекурсоры, оборот которых в РФ ограничен и в отношении 

которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством 

РФ и соответствующими договорами РФ. К каждому прекурсору указывается 

минимальная концентрация в процентном отношении к основному объему 

вещества, в случае концентрации ниже указанной, вещество не подпадает под 

понятие прекурсора, включенного в список. В структурном плане Список IV 

оформлен в виде таблиц и разделен на три части. Формирование происходило с 

учетом физико-химических свойств прекурсоров, охвата международной 
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торговли ими, их применения, к тому же учитывались факты манипуляций с 

прекурсорами при изготовлении наркотических средств. Рассматриваемый 

документ раскрывает правила квалификации смесей прекурсоров, включенных 

в Список IV. Перечень весьма динамичный, в связи с тем, что регулярно 

изменяется, множество веществ было включено в него после 2010 года. Особого 

внимания заслуживает такой предмет преступного посягательства как аналог 

наркотических средств и психотропных веществ.  

В ст. 1 ФЗ № 3 от 08.01.1998 аналогами наркотических средств и 

психотропных веществ являются несанкционированные для оборота в РФ 

вещества, по природе являющиеся синтетическими или натуральными, не отне-

сенные ни к одному из существующих Перечней, однако имеющиеся похожую 

химическую структуру и свойства наркотических и психоактивных веществ.  

По нашему мнению, введение данного предмета связано созданием правовой 

основы в целях противодействия веществ, появляющихся на наркорынке. 

А.В. Федоров говоря об учете нормативно определенных признаков аналогов 

наркотических средств и психотропных веществ, подробно раскрывает обяза-

тельные признаки, относящиеся к аналогам данных средств и веществ. В число 

обязательных признаков предлагается включить два новых. Первый признак 

связан с процессом признания конкретного вещества аналогом наркотических 

средств и психотропных веществ, а также с установлением порядка определения 

(проведение экспертизы) данного вещества аналогом. Ко второму признаку 

следует отнести признание идентифицированного аналога подконтрольным и 

ограниченным в обороте [10].  

В.Е. Тонков правильно указывает на то, что заключение экспертизы не 

может быть заменено никакими другими доказательствами [9]. Предметом 

преступного посягательства могут выступать растения, содержащие нарко-

тические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (наркосодер-

жащие растения), а также части этих растений. В ФЗ № 3 от 08.01.1998 г. 

указано, что наркосодержащие растения это растения, из которых могут быть 

получены наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры 
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и которые включены в Перечень растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в 

Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 01.10.2012 г. № 

1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров 

наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного 

и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства 

или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации» утвердило Перечень таких расте-

ний [4]. К ним относятся: голубой лотос, кат, конопля, семена розы гавайской  

и др. Однако, законодатель не определил, что относится к категории «часть 

растения». К примеру, марихуана является частью конопли с листьями и 

цветками. Таким образом, правовой режим регулирования предметов преступных 

посягательств в области незаконного оборота наркотиков как на законодательном 

уровне, так и в практической деятельности правоохранительных и судебных 

органов не должен демонстрировать противоречивые позиции. Необходимо 

понимать значимость и серьезность антинаркотической деятельности в нашем 

государстве, при неуклонном соблюдении правовых принципов в отношении 

лиц, совершивших преступления в рассматриваемой сфере.  
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В современном мире совершаются особо тяжкие преступления, вызывающие 

общественный резонанс. Многие люди считают недостаточной мерой наказания 

за подобные преступления пожизненное лишение свободы или лишение свободы 

сроком на двадцать пять лет. По мнению некоторых граждан, справедливой и 

верной санкцией является смертная казнь.  

Несмотря на то, что в Уголовном кодексе Российской Федерации смертная 

казнь предусмотрена и закреплена в статье 59, на нее введен мораторий – 

фактическое отсутствие применения меры наказания. [1] 

Значительное количество литературы было опубликовано по этой теме. 

Ученые, политики, общественные деятели спорят о том, необходимо ли 

возвращать смертную казнь или данная мера является недопустимой. По 

мнению профессора А.Ф. Кистяковского, смертная казнь не может изменить 

поведение и личность преступника, такой вид наказания не выполняет предупре-

дительную функцию в достаточной мере, а также нарушает конституционное 

право на жизнь. Ученый считает это недостатками данного наказания. [3] Однако 

доктор философских наук, социолог и приверженец смертной казни 

В.И. Добреньков полагает, что справедливым и равным по возмещению убийства 

человека является казнь преступника, лишение его собственной жизни. Утвержде-

ния ученого повторяют смысл принципа Талиона, который заключается в равном 

(симметричном) возмездии - "око за око, зуб за зуб, жизнь за жизнь". [4] Еще 

одним аргументом в пользу возвращения смертной казни является то, что 

данная мера необходима для недопущения совершений новых особо тяжких 

преступлений, а не для отмщения за содеянное преступление. [2]  
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В исследовании данной проблемы имеется достаточное количество 

аргументов за возвращение смертной казни и за полный отказ от неё, из-за чего 

получение однозначного ответа на вопрос является затруднительным. 

Автор ставит цель - проанализировать современное отношение граждан 

государства к применению смертной казни. 

Для достижения цели автор в своем исследовании использует такие 

эмпирические и теоретические методы как социологический опрос среди 

населения и анализ полученных данных. 

В ходе проведения социологического опроса было задействовано 63 

человека, из них 43 – респонденты в возрасте от 18 до 24 лет, 1 – младше 18 лет,  

8 – от 25 до 30 лет, 5 – от 31 до 40 лет, 6 – старше 40 лет.  

На рис.1 представлены результаты ответа на первый вопрос: «По вашему 

мнению, следует ли современной России возвратить применения смертной казни 

или стоит полностью ее отменить? Или еще один вариант - придерживаться 

моратория?» 

 

 

Рисунок 1. Результаты опроса 

 

В результате ответа на вопрос о необходимости возвращения/полной 

отмены смертной казни или сохранения моратория были получены следующие 

данные: примерно одинаковое количество респондентов считает, что следует 

придерживаться моратория (34,9%) и следует вернуть смертную казнь (33,3%). 
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11 человек (17,5%) затруднились ответить и 9 (14,3%) высказались за полную 

отмену смертной казни. 

На рис. 2 отражены результаты ответа на следующий вопрос: «За какие 

преступления допустимо применять смертную казнь?». 

 

 

Рисунок 2. Результаты опроса 

 

На вопрос «за какие преступления допустимо применять смертную казнь?» 

большая часть отвечающих выбрала сексуальные преступления против несовер-

шеннолетних, серийные убийства и терроризм. При этом стоит заметить, что ни 

один респондент не выбрал вариант «неуплата налогов».  

В результате социологического опроса можно сделать следующие 

заключения:  

 Доли, проголосовавших за возвращение смертной казни или сохранения 

моратория, примерно одинаковые, однако в два раза больше доли, однозначно 

проголосовавших за полную отмену данной меры наказания. 

 Особо тяжкими преступлениями, за которые должна быть предусмотрена 

смертная казнь, по мнению прошедших опрос, являются сексуальные преступ-

ления против несовершеннолетних, серийные убийства и терроризм. 

Основными аргументами респондентов за возвращение смертной казни 

являются справедливость наказания и возможность предотвращения аналогичных 
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преступлений. Часто встречающимися аргументами против смертной казни 

являются возможность судебной ошибки, нарушение права на жизнь, а также 

несоответствие масштаба преступления и понесенного наказания («легкая 

смерть»). 

Таким образом, аргументов «за» и «против» смертной казни достаточно 

много, и решить вопрос о необходимости и эффективности данной меры трудно. 

Однако, в последнее время проблема возращения смертной казни является более 

актуальной, часть общественности придерживается за введение смертной казни, 

однако и существуют люди, однозначно считающие, что смертную казнь 

возвращать нельзя. Говоря о том, допустимо или недопустимо применение 

смертной казни в России, следует полагать, что страна находится в поиске 

оптимального решения. 
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Пересмотр постановлений об административных правонарушениях – это не 

просто повторное рассмотрение дела, это возможность осуществления контроля за 

законностью принятых постановлений и соблюдения прав участников произ-

водства. Пересмотру могут подлежать как не вступившие в законную силу, так и 

вступившие в законную силу постановления компетентных юрисдикционных 

органов. 

Стадия пересмотра является факультативной, самостоятельной стадией, 

необязательной. Но сам факт существования этой стадии дисциплинирует 

субъектов юрисдикции. Данная стадия имеет место быть только когда в его ходе 

возникают необходимые процессуальные возможности и основания пересмотра. 
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Такие как жалоба лица, в отношении которого вынесено постановление, жалоба 

потерпевшего, их защитников и представителей, протест прокурора, жалоба 

должностного лица [2]. 

В настоящее время в Российской Федерации существуют законные 

возможности пересмотра постановления по делам об административных право-

нарушениях. Это дает возможность гражданам обжаловать решение по данному 

делу в случае несогласия с ним. Таким образом, граждане могут показать 

активность гражданской позиции в защите своих интересов. 

Пересмотр постановлений по делам об административных правонарушениях 

позволяет решить задачи, связанные с обеспечением единства судебной практики, 

оперативного рассмотрения жалоб, профилактики правонарушений и снижения 

рисков воспроизведения ошибок при применении норм Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. [1].  

Согласно ст. 30.1 КоАП РФ постановление по делу об административном 

правонарушении может быть обжаловано лицами в соответствии с местом его 

рассмотрения. Так, если постановление вынесено должностным лицом, то можно 

обжаловать его в вышестоящий орган вышестоящему должностному лицу или в 

районном суде. Если постановление вынесено коллегиальным органом, то 

обжалование производится в районном суде по месту нахождения этого органа. В 

случае, если постановление вынесено иным органом созданным в соответствии с 

законом субъекта Российской Федерации, обжалование должно производиться в 

районном суде по месту рассмотрения дела. А если постановление вынесено 

судом, то обжалование должно быть направлено в вышестоящий суд. 

Следует также назвать и прокурорский протест, который также является 

поводом к пересмотру постановления по административному делу.  

Названные виды пересмотров позволяют защитить права граждан и 

обеспечить справедливость. Каждый из них имеет свои преимущества и может 

быть выбран в зависимости от конкретной ситуации. 

Например, пересмотр постановления в судебном порядке. Если лицо считает, 

что судебное постановление по делу об административном правонарушении 
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принято неправомерно, то у него появляется право обжаловать данное 

постановление. Для этого необходимо подать апелляционное заявление согласно 

статье 30.3 КоАП РФ в течение 10 дней со дня получения постановления об 

административной ответственности. На апелляционное решение суда, можно 

подать кассационную жалобу.  

Срок 10 суток на обжалование распространяется также и на принятые 

постановления несудебными компетентными органами.  

Контрольно-надзорные органы. В случае, если лицо не согласно с 

вынесенным постановлением об административном правонарушении определен-

ным правоохранительным органом, то оно вправе обратиться к вышестоящим 

контрольно-надзорным органам. Следует назвать такие органы как прокуратура, 

контрольно-ревизионного управления МВД РФ, Росавтодор, главное управление 

ГИБДД МВД России, комиссия по административным делам правительства РФ. 

Например, можно обратиться в главное управление ГИБДД МВД России с 

жалобой на вынесенное решение о наложении штрафа за нарушение правил 

дорожного движения при эксплуатации автотранспортного средства. 

Возможна и подача административного протеста. В соответствии со 

статьями 30.10 и 30.12 Кодекса об административных правонарушениях поста-

новление по делу об административном правонарушении может быть опротесто-

вано прокурором. 

Протест подается в течение десяти дней со дня получения постановления 

об административном правонарушении. Орган, который вынес решение, 

должен рассмотреть протест в течение десяти дней и принять одно из следующих 

решений: отвергнуть протест, изменить свое решение или отправить постановле-

ние на пересмотр в вышестоящую инстанцию. 

Важно отметить, что решение суда или компетентного органа возможно 

обжаловать только в установленные законодательством сроки. Поэтому в случае 

получения постановления об административном правонарушении необходимо 

своевременно ознакомиться с ним и принять меры для обжалования решения, 

если это необходимо. 
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Также стоит учесть, что для подачи апелляционной или кассационной 

жалобы необходимо иметь определенные доказательства, подтверждающие 

наличие ошибки в вынесенном решении. Это могут быть документы, свиде-

тельские показания, видеозаписи и т.д. 

В соответствии с установленным в п.4 ч.1 статьи 30.1 КоАП РФ жалоба на 

постановление по делу об административном правонарушении подается в 

районный суд по месту рассмотрения данного дела. Однако на практике 

возникают определенные сложности в применении данной нормы. Особенно 

актуальна проблема определения территориальной подведомственности жалоб на 

постановления, вынесенные государственными органами и их должностными 

лицами, местоположение и юрисдикция которых не совпадают Место рассмот-

рения данной жалобы должно определяться по месту фактического нахождения 

органа или должностного лица, вынесшего обжалуемое постановление. Следо-

вательно, при определении территориальной подведомственности необходимо 

учитывать фактическое местоположение государственного органа или его 

должностного лица, а не место, определенное в юридических документах. Это 

позволит решить возникающие сложности и обеспечить соблюдение прав и 

законных интересов граждан [1]. 

Существующей проблемой, не позволяющей развиваться институту 

административного обжалования постановлений по делам об административных 

правонарушениях, является зачастую формальный подход должностных лиц к 

рассмотрению подобных жалоб в связи с наличием ведомственной заинте-

ресованности. Необходимость гарантировать соблюдение прав и свобод лиц, 

привлекаемых к административной ответственности, при рассмотрении их жалоб 

требует усиления контроля и независимости должностных лиц, а также усовер-

шенствования процедур рассмотрения жалоб на административные правонару-

шения на законодательном уровне.  

Решение этих проблем позволит сделать институт административного 

обжалования более эффективным и справедливым. 
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Таким образом, пересмотр постановлений об административных правона-

рушениях - это важный механизм защиты своих прав, который позволяет 

обжаловать вынесенное решение суда или органа, если считается, что оно 

является неправомерным. Граждане имеют возможность защищать свои права, 

снижается риск ошибок при применении КоАП и снижается процент коррупции. 

Важно знать сроки подачи обжалования и иметь достаточные доказательства 

для успешной защиты своих интересов. 
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Аннотация. Безопасность исключительных экономических зон остро 

стоит перед всеми государствами на земном шаре, поскольку они реализуют не 

только свои экономические и политические интересы. Данная проблема и 

вопрос требует глубокого изучения и рассмотрения, проведения полноценного 

анализа и всесторонней оценки уголовно-правовых методов как международного 

сообщества, так и Российской Федерации. Статья рассматривает вопрос о понятии 
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исключительной экономической зоны, описания нынешних проблем уголовно 

правового функционирования Российской Федерации и международного 

сообщества. 

Abstract. The security of exclusive economic zones is of acute concern to all 

States on the globe, since they realize not only their economic and political interests. 

This problem and issue requires in-depth study and consideration, a full-fledged 

analysis and comprehensive assessment of criminal law methods of both the 

international community and the Russian Federation. The article considers the 

question of the concept of an exclusive economic zone, the description of the current 

problems of the criminal legal functioning of the Russian Federation and the 

international community. 

 

Ключевые слова: Международное право, международное уголовное право, 

уголовное право, исключительная экономическая зона, уголовно-правовая 
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Прежде чем начать разговор об уголовно-правовых проблемах функцио-

нирования исключительно экономической зоны в Российской Федерации 

следует уделить время самому предмету этой зоны и понять ее правовую 

природу дав краткую характеристику. Изучая исторический материал и рассмат-

ривая любую возможную проблематику развития и функционирования госу-

дарства, можно сделать определенный вывод, а именно, что любое государство 

как в процессе своего исторического, так и внешнеполитического развития имели 

претензии на различные территории помимо тех которые непосредственно 

находились под их суверенитетом. Идеи и различные политические доктрины 

множества государств находили точки соприкосновения в вопросах распростра-

нения своего суверенитета на те территории, которые не входили в официальные 

территориальные единицы государства. [2]  



103 

 

Исходя из всего этого, после прохождения определенных ступеней 

внешнеполитического развития и дипломатии обрели место и свое существование 

особые территории с определенным правовым режимом. Мы поговорим о 

определенной группе этих территорий, а именно о исключительных экономи-

ческих зонах и территориях межконтинентального шельфа. Следует  сразу 

привести пример законодательства Российской Федерации, которое также 

регулирует вопрос об исключительных экономических зонах. [7] В федеральном 

законе с одноименным названием есть определенные положения, которые дают 

нам понять, что конкретно из себя представляет исключительная экономическая 

зона.  

Так мы понимаем, что это определенный морской район, который находится 

за пределами основных территориальных вод государства, к этому району также 

относятся все те зоны, которые непосредственно примыкают к этим самым 

районам. [2] Правовое регулирование данных зон осуществляется на основании 

международного права, международных договоров и законодательства 

Российской Федерации.  

Но исключительная экономическая зона – это не только конкретные морские 

районы, это также острова и скалы, которые не подходят под непосредственное 

место проживания человека или ведения хозяйственной деятельности. Следует 

задать следующий вопрос: а как именно понять, где граница исключительной 

экономической зоны и откуда она начинает свой отсчет? Ответ на этот вопрос 

мы сможем найти в Международной Конвенции по морскому праву, подробнее 

которую мы разберем ниже.  

Конвенция четко дает нам понять, что внешние границы исключительной 

экономической зоны находятся на расстоянии двухсот миль от границ 

территориального моря, если иное не предусмотрено международным договором 

между государствами или нормативно правовыми актами международного 

права.  

Теперь следует обсудить место конвенции по морскому праву в между-

народной правовой системе. Сама конвенция начинает свою историю с 1982 года, 
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где ее положения выносились на повестку собрания Организации Объединенных 

Наций. [11] Сама конвенция подробно описывает и непосредственно содержит 

различные правовые положения курирующие исключительно экономические 

зоны.  

Следует привести более конкретный пример, положения прибрежных 

государств, а также непосредственное уточнение границ прибрежных государств 

и конкретные расстояния от линии отсчета территориальных вод до той линии, 

где начинается исключительная экономическая зона. Прибрежные государства 

имеют широчайший круг и спектр действий по отношению к исключительно 

экономическим зонам. Это и разработка любых природных ресурсов различного 

вида, разработка и эксплуатация средств энергетики, непосредственное использо-

вание морских природных ресурсов, а также выполнение различных научных 

исследований, связанных как с обычными экономическими факторами, так и 

связанные с экологической обстановкой. Прибрежное государство вправе 

возводить любые искусственные острова и сооружения, а также установки, не 

относящиеся к военной инфраструктуре. [4]  

Следует также рассмотреть мнение правоведов по вопросу исключительных 

экономических зон, а именно ряд европейских юристов считают исключительно 

экономическую зону как свободное пространство, которое не затрагивают 

какие-либо политические конфликты поскольку те находятся за пределами 

территориальных вод и прилегающих районов, в этой зоне действуют непос-

редственно международные нормативно правовые акты, а также разрешены 

свободные методы эксплуатации открытого моря. Правом свободного судо-

ходства могут пользоваться как мирные торговые, транспортные или частные 

корабли с флагом любого государства, которые проплывают непосредственно 

через исключительную экономическую зону, так и прилегающие районы. 

Важное уточнение в конвенции касается непосредственно военных кораблей и 

техники, а именно, что в экономической зоне запрещено военным судам 

проводить испытания различного рода вооружения, закрывать акватории для 
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проведения учений, а также проводить различные научные исследования, 

связанные с оборонной сферой.  

Мы дали краткую характеристику понятию исключительной экономической 

зоне и теперь перейдем непосредственно к затрагиваемому вопросу уголовно-

правовых проблем как международного реагирования на преступления, так и на 

проблематику методов и возможностей реагирования со стороны Российской 

Федерации. Рассматривая нынешнюю правовую международную практику в 

области уголовного права посвященного морской тематике и тематике экономи-

ческих зон можно сделать вывод о том что созданы десятки, если не сотни, 

документов, изданных компетентными международно-правовыми органами, 

связанных борьбой с уголовными преступлениями в области свободных  

экономических зон, а это и пиратство, и мошенничество, защита экипажей и 

как не странно кража. [5]  

Конвенция по морскому праву, о которой мы говорили, выше определила 

конкретные права и обязанности субъектов, в число которых входят и госу-

дарства, как по использованию мирового океана, так и по установке конкретных 

зон разграничения, так и реагирования на преступления. На основе ряда между-

народных документов были подготовлены конкретные уголовно-правовые меха-

низмы для защиты свободных морских пространств, в особенности людей, 

находящихся в них.  

Но, к сожалению, мир столкнулся с такой ситуацией, при которой некоторые 

государства с большой неохотой не только вступают и реализовывают между-

народно-правовые договоры, но и иногда попросту не исполняют закон. 

Рассмотрим определенную проблематику, связанную с расследованием экономи-

ческих уголовных преступлений связанных непосредственно с исключительной 

экономической зоной.  

Хищение нефти, продуктов ее переработки, а также газа из трубопроводов на 

сегодняшний день никак не охвачено нормами уголовного закона как между-

народного уровня, так и локального. Следует сделать вывод, что отсутствие 

нормативно правовой базы не позволяет применить универсальный принцип 
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действия уголовного закона по вопросам хищения данного вида ресурсов в 

особых экономических зонах. [3]  

Российская Федерация вместе с другими странами активно заключает 

международные договоры с другими странами по вопросам правоохранительной 

деятельности в свободных водах исключительных экономических зон, а также на 

объектах морского транспорта, но таких договоров множество и в общемировой 

практике, но чаще всего некоторые из них не реализуются непосредственно. 

Договоры, заключенные в том числе и Российской Федерацией, отражают 

специальные правила контроля и обеспечения безопасности не только морского 

судоходства, но и обеспечения безопасности экономической инфраструктуры; 

правительства принимают меры и взяли на себя обязательства поддерживать 

эффективную систему безопасности и уголовного реагирования со стороны 

государства с целью дальнейшего недопущения различного рода преступлений, 

связанных с исключительными экономическими зонами, в том числе и при 

непосредственном нахождении судна в порте.  

Рассмотрев уголовно-правовые проблемы экономической зоны с точки 

зрения мирового законодательства, переходим к проблематике законодательства 

Российской Федерации. В январе 2018 года правительство используя право 

законодательной инициативы внесло в палату парламента законопроект, 

который касается изменений в уголовном и уголовно-процессуальном кодексах. 

Целью данного законопроекта является непосредственное совершенствование 

уголовного законодательства страны в сфере противодействия преступлениям, 

связанным с незаконной добычей водных и биологических ресурсов на  

территориях исключительно экономических зон.  

Как пример, предлагается пересмотреть ряд статей для уточнения признаков 

отдельных составов преступлений, а также усиление их санкций. Предложение 

было аргументированно той необходимостью универсальной унификации подхо-

дов к определению непосредственного ущерба, причинённого экологическими 

преступлениями. Но это не единственное направление работы отечественного 

законодателя в области уголовного преследования преступлений совершенных 
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непосредственно в исключительных экономических зонах. Также законодатель 

вводит ужесточение санкции за использование служебного положения при 

совершении преступлений в экономической зоне и прилегающих секторах, а 

также санкцию за совершение преступления по предварительному сговору или 

организованной группой. [9]  

Данная законодательная инициатива находит свое начало и отражение в 

проблеме нелегального рыболовного промысла в исключительных экономических 

зонах и прилегающих секторах к зонам территориальных вод. [6] Благодаря 

внесенным изменениям в 2019 году российским судам позволили привлекать 

виновных лиц непосредственно по ч.3 ст. 253 УК РФ – за непосредственное 

нарушение законодательства о континентальном шельфе с использованием своего 

служебного положения. [9] Анализируя статистику 2019 года, можно сделать 

вывод, что привлечение граждан за нарушение правил законного использования 

исключительных экономических зон и морских ресурсов возросло. [10] 

В 2020 году законодатель активно работал в сфере ужесточения наказания 

для юридических лиц при совершении все тех же преступлений, особенно за 

экологические. Поскольку еще в конце 20 века Европейский комитет по 

проблемам преступности рекомендовал членам Европейского Союза призывать 

юридические лица к уголовной ответственности за экономические и экологи-

ческие преступления в исключительных экологических зонах. Законодательные 

органы Франции, Великобритании уже активно внесли поправки в уголовное 

законодательство своих стран. В современном мире своевременное привлечение 

лиц к уголовной ответственности за пиратство, экономические преступления, 

экологические преступления очень важно, одной из основных целей является 

пресечение совершения такого рода преступлений. Российская Федерация  

активно работает в этом направлении совершенствуя свое уголовное законо-

дательство и реализуя взятые на себя обязательства по международно-правовым 

договорам.  

Подводя итог вышесказанному, можно выделить следующие положения, 

безусловно имеется проблематика в области уголовно-правового реагирования 
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в исключительно экономических зонах как со стороны законодательства 

Российской Федерации, так и со стороны законодательства других стран. 

Определенный ряд вопросов так и не регулируется уголовным правом и остается 

ждать пока законодатель активно внесет правки в действующее законодательство.  

Следует также отметить, что не все государства соблюдают обязанности, 

предусмотренные международно-правовыми документами и это создает 

определенные проблемы как в области борьбы с пиратством, так и нелегальным 

использованием биологических ресурсов, ну и конечно создание огромного 

спектра экологических проблем, которые могут принести значительный ущерб 

мировому сообществу.  

Российская Федерация непосредственно защищает интересы не только 

своих граждан, но и иностранцев, а также действует в рамках правового поля в 

исключительных экономических зонах совершенствуя свое законодательство для 

быстрого пресечения преступлений и детального и неотвратимого наказания за 

уже совершенные. 
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При выполнении государственной службы служащие подвергаются помимо 

остальных видов ответственности еще и виду ответственности, обозначаемой 

дисциплинарной.  

Эта ответственность относится к охранительным правоотношениям и важ-

на не только на локальном уровне (в учреждении, где сотрудник состоит на 

службе), но и на уровне государства в целом, а иногда она затрагивает интере-

сы всех граждан Российской Федерации.  

Само собой, дисциплинарная ответственность обладает специфическими 

чертами, которые отличают ее от остальных видов юридической ответственности.  

Некоторые из этих черт мы рассмотрим в данной статье. 

Одной из особенностей является применение особых санкций к государ-

ственным служащим – дисциплинарных взысканий, которых на данный момент 

существует весьма широкий перечень.  

Это связано, прежде всего, со спецификой самой государственной службы, 

а также с разнообразием ее видов.  

Так, обобщив все виды дисциплинарных взысканий в отношении государ-

ственного служащего, можно выделить следующие: замечание; выговор и стро-

гий выговор; предупреждение о неполном служебном (должностном) соответ-

ствии; перевод на нижестоящую должность (в ОВД, Росгвардии, Федеральной 

противопожарной службе); снижение в воинском (специальном) звании, класс-

ном чине на одну ступень; снижение в воинском звании на одну ступень со 

снижением в воинской должности; лишение ведомственного нагрудного знака; 

лишение ведомственных медалей (только для сотрудников Следственного ко-

митета); дисциплинарный арест до 30 суток (для военнослужащих и граждан, 
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призванных на военные сборы); увольнение со службы; исключение фамилии 

сотрудника из Книги почета или с Доски почета (например, для сотрудников 

ОВД, Росгвардии) [2, с.35]. 

В связи с этим можно сделать вывод о такой отличительной черте дисци-

плинарной ответственности, как о широком законодательном регулировании, 

поскольку для данного вида ответственности нет специального кодифициро-

ванного акта, как, например, для уголовной или административной. В Россий-

ской Федерации правовое регулирование вопросов дисциплинарного принуж-

дения для государственных служащих различных видов осуществляется рядом 

несогласованных законодательных и нормативных актов.  

Для гражданских служащих это известный ФЗ № 79 «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», для военнослужащих – дисци-

плинарные уставы и ФЗ «О статусе военнослужащих», для прокурорских 

работников – ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» и т.д. Исходя из 

вышесказанного, представляется необходимым внесение изменений в действу-

ющее законодательство, а именно разместить в одном законодательном акте 

перечень дисциплинарных взысканий и порядок их применения хотя бы для 

основных категорий гражданских служащих. 

Выделяется и такая важная особенность дисциплинарной ответственности, 

как отсутствие определенного ответа на вопрос разграничения и применения 

трудовых и административно-правовых норм. 

Обычно о данной проблеме рассуждают с позиции выявления соотноше-

ния в системе правового регулирования государственно-служебных отношений 

так называемых трудовой и публичной концепций отношений государственной 

службы, которые изначально не совпадают между собой в силу разных условий 

выполнения подобного рода трудовых функций [1, с. 20] 

В.М. Манохин считает, что «деятельность государственных служащих ре-

гулируется нормами административного права только в ходе выполнения или 

обеспечения выполнения ими организующих функций. 
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Отношения служащего с органом по поводу его труда: нормирования, 

оплаты, к управлению не относятся и поэтому регулируются нормами трудово-

го права» [3, с.210]. В свою очередь, Л.А. Чиканова подчеркивает: «с одной 

стороны, поступая на государственную службу, они выступают как обычные 

граждане, вступившие в трудовое правоотношение (выполняют определенную 

трудовую функцию за вознаграждение).  

С другой же стороны, они действуют как агенты публичной власти и в силу 

этого принимают решения, имеющие властный характер» [4, с.69]. 

Можно сказать, что общие вопросы в процессе государственной службы 

решаются трудовым законодательством, а вопросы в сфере непосредственного 

выполнения своих трудовых функций – административно-правовым и специа-

лизированным.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в сфере дисципли-

нарной ответственности государственных служащих административное и трудо-

вое законодательство тесно взаимодействуют друг с другом, комплексно регу-

лируя данный вопрос, а также исследовано, что административная ответствен-

ность государственной службы действительно имеет свои отличительные 

особенности.  
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Аннотация. В статье анализируются проблемы реализации администра-

тивного выдворения иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы 

Российской Федерации, сформулированы теоретические и практические выводы 

и обобщения, а также предложения по совершенствованию деятельности 

органов внутренних дел в данном направлении. 

 

Ключевые слова: регулирование, механизм, центры временного содер-

жания, административное выдворение, иностранный гражданин. 

 

В условиях глобализации миграционных процессов, существующих эконо-

мического и демографического кризисов, эволюции мировой экономики, такое 

явление, как миграция, поднимается на совершенно новый уровень. В настоящее 

время наблюдается активный рост миграционных процессов в Российской 

Федерации. Миграция населения оказывает как положительное, так и отрица-

тельное влияние на жизнь общества. Ключевым фактором является то, что 

миграция населения явление объективное, которое невозможно остановить, но 

возможно и необходимо эффективно регулировать. 

Так называемые «незаконные» мигранты образуют «черный» рынок 

рабочей силы, что обуславливает огромные финансовые потери от не поступления 

налогов в государственный бюджет Российской Федерации. Нелегальное 
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пребывание иностранных граждан и лиц без гражданства на территории 

Российской Федерации, создает реальную угрозу нарушения прав и свобод 

граждан, общественного порядка и безопасности, а также обороноспособности 

государства. Кроме того, вышеуказанные обстоятельства могут способствовать 

созданию благоприятных условий для возникновения коррупционных рисков в 

сфере государственного управления. 

Наиболее действенной мерой административно-правового регулирования в 

сфере миграции, применяемой к иммигрантам в виде административного нака-

зания за нарушения законодательства, является административное выдворение за 

пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без 

гражданства, которое применяется в соответствии с Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях за определенный спектр 

нарушающих закон деяний. 

Одним из этапов исполнения административного выдворения в зависимости 

от решения суда является помещение иностранных граждан и лиц без гражданства 

в соответствующие помещения органов безопасности или в специальные  

учреждения до момента исполнения назначенного административного наказания. 

В п.5 ст.34 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» регламентируются 

некоторые вопросы порядка деятельности специальных учреждений МВД России 

(ЦВСИГ). 

Анализ правоприменительной практики, связанной с помещением иностран-

ных граждан, совершивших правонарушение на территории России в ЦВСИГ, 

демонстрирует наличие определенных проблем, среди которых отсутствие четко 

закрепленного механизма передачи иностранного гражданина иностранному 

государству; отсутствие закрепленного способа перемещения иммигрантов на 

приграничный пункт пропуска через Государственную границу Российской 

Федерации. 

Сложившаяся судебная практика показывает, что, несмотря на реализацию 

комплекса организационных мер уполномоченными органами исполнительной 
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власти, около 30 % незаконных мигрантов, в отношении которых судом приняты 

решения о контролируемом самостоятельном выезде, остаются пребывать на 

территории Российской Федерации. В том числе, согласно имеющимся 

статистическим данным, около 50 % иностранных граждан, в отношении которых 

судом приняты решения об их административном выдворении с содержанием в 

ЦВСИГ, не помещаются в указанное учреждение в виду отсутствия мест. 

Для решения вышеуказанных проблем предпринимаются различные меры 

по увеличению количества мест для содержания иностранных граждан. Так, 

например, прокуратура Еврейской автономной области в результате проверки 

исполнения миграционного законодательств выявила нарушения, связанные с 

отсутствием на территории субъекта ЦВСИГ. Нарушители миграционного 

законодательства помещались в специальные учреждения, расположенные в 

других субъектах РФ. По данному факту было направлено исковое заявление в 

суд с требованием к Правительству ЕАО по обеспечению передачи имущества с 

целью создания специальных учреждений. Суд удовлетворил требование 

надзорного органа и возложил на правительство ЕАО принять меры по созданию 

ЦВСИГ. Данное требование было исполнено в январе 2019 г., путем передачи 

правительством ЕАО административного здания в безвозмездное пользование 

УМВД России по ЕАО [1]. 

Первый ЦВСИГ на территории ЕАО начал функционировать 1 ноября 

2019 г. и рассчитан на 29 чел. 

Другим важным вопросом является фактическое отсутствие четкого и 

отработанного механизма по выдворению иностранных граждан. Так в процессе 

выступления на заседании Совета Федерации Министром МВД России В.А. 

Колокольцевым было отмечено, что выделенные 100 млн. рублей федеральной 

службе судебных приставов на административное выдворение иностранных 

граждан, лишь одна треть из всех лиц, находящихся в специальных учреждениях 

были выдворены за территорию Российской Федерации 

[http://council.gov.ru/events/news/139879/]. Решением же проблемы может 
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выступить законодательное закрепление источников постоянного финанси-

рования административного выдворения иностранных граждан. 

Следующим фактором, вызывающим переполненность спецучреждений, 

является отсутствие законодательной регламентации предельно срока содержания 

иностранных граждан и лиц без гражданства в спецучреждениях. Однако по 

смыслу положения, закрепленного в ст. 31.9 КоАП РФ следует, что нахождение 

лиц, подлежащих административному выдворению, в специальных учреждениях, 

невозможно больше срока давности исполнения постановления о назначении 

административного наказания, то есть больше 2-х лет со дня вступления в 

законную силу постановления по делу об административном правонарушении.  

Судебная практика Верховного Суда Российской Федерации констатирует, 

что первоначальный срок содержания иностранных граждан и лиц без 

гражданства в спецучреждениях рационально назначать на период от 1 до 3 

месяцев. Продление срока рационально осуществлять не более чем на 6 месяцев 

[Обзор судебной практики по делам о привлечении к административной  

ответственности, предусмотренной статьей 19.29 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях (утв. Президиумом Верховного Суда 

РФ 30 ноября 2016 г.)]. 

Если это иностранец, который объявлен нежелательным лицом, то 

максимальный срок составляет 12 месяцев. Срок, в течение которого иностранный 

гражданин будет находиться в центре, определяет суд по обоснованному хода-

тайству компетентного органа по делам иностранцев. Рассмотренный механизм 

административного выдворения Республики Молдовы можно применить в 

качестве положительного опыта и в Российском административном законода-

тельстве с целью устранения существующих пробелов в области отсутствия 

четко определенных сроков содержания иностранных граждан в ЦВСИГ. 

Проблема переполненности специальных учреждений порождает еще одну 

проблему, обусловленную тем, что анализ судебной практики демонстрирует 

нам неосведомленность судебных органов об отсутствии мест для содержания в 

определенных ЦВСИГ. При этом практически в каждом постановлении суда о 
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применении административного выдворения, иностранные граждане подлежат 

помещению в специальное учреждение с указанием адреса места нахождения 

ЦВСИГ несмотря на отсутствие там свободных мест. Например, 13 октября 

2017 г. в ходе рассмотрения административного дела в Октябрьском районном 

суде Курской области, судья принял решение до непосредственной депортации 

поместить гражданина Республики Таджикистан в ЦВСИГ УМВД России по 

Курской области, расположенный по адресу: Курская область, Октябрьский 

район, деревня Авдеева, д. 75. Это порождает, в свою очередь, вынужденное 

неисполнение со стороны администрации ЦВСИГ судебных решений [Решение 

Октябрьского районного суда Курской области от 13.10.2017 г. по администра-

тивному делу в отношении Саидмирзоева Р.Ч. Дело № 2А-562/2017. URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/WeNeXcFRV6b8/]. 

Наличие факта неисполнения судебного постановления влечет привлечение к 

административной ответственности руководителей ЦВСИГ, на которых 

составляются протоколы об административных правонарушениях по ст. 17.8 

КоАП РФ. Следовательно, смело можно констатировать о наличии фактов 

необоснованного составления протоколов об административных правонару-

шениях, которые впоследствии, при направлении жалоб руководителями ЦВСИГ 

в суд, отменяются. 

На наш взгляд, возникшую проблему можно устранить следующим образом. 

Суду при вынесении итогового решения по делам об административных 

правонарушениях, связанных с административным выдворением, не следует 

указывать адрес конкретного ЦВСИГ, куда необходимо временно разместить 

иностранного гражданина или лица без гражданства, до того момента как они 

будут перемещены через государственную границу. При подобной формулировке 

в судебном решении, сотрудники федеральной службы судебных приставов 

будут обязаны найти на территории Российской Федерации соответствующий 

ЦВСИГ, в котором есть свободные места для временного размещения иностран-

ных граждан. 
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Таким образом, все вышесказанное свидетельствуют о наличии объективно 

существующей проблеме как функционирования ЦВСИГ, так и сроков 

содержания иностранных граждан и лиц без гражданства в них. При этом в 

данном направлении со стороны государства применяются малоэффективные 

меры по улучшению ситуации в сфере реализации административного законо-

дательства. Обозначенные в данной работе подходы к решению обозначенных 

проблем, на наш взгляд, позволят обеспечить наиболее эффективную реализацию 

института административного выдворения. 
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Аннотация. Цель данной статьи заключается в определении понятия 

смарт-контракта и выявлении его ключевых признаков. Дефиниция смарт-

контракта не предусмотрена гражданским законодательством, поэтому автором 

был изучен ряд законопроектов, раскрывающих понятие данного термина, также 

была проанализирована система признаков, исследуемого понятия. В заключении 

статьи, автор, на основе проведенного исследования формулирует определение 

смарт-контракта. 

Abstract. The purpose of this article is to define the concept of smart contract 

and to identify its key features. The definition of a smart contract is not provided in 

the civil legislation, so the author studied a number of bills, revealing the concept of 

this term, also analyzed the system of features of the concept under study. In the 

conclusion of the article, the author, on the basis of the study formulates the 

definition of smart contract. 

 

Ключевые слова: цифровое право, смарт-контракт, гражданское право, 

блокчейн. 
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Смарт-контракт – это понятие, которое за короткий период времени 

получило мировую популярность и уже начинает внедряться в российское 

законодательство. Ранее в законах не было аналога «умного договора», поэтому 

возникла необходимость создания правовых мер, которые бы гарантировали 

заключение и исполнение смарт-контракта с учетом защиты интересов его сторон. 

Такие меры должны учитывать все особенности смарт-контракта, включая его 

квалифицирующие признаки, способы заключения, исполнения, изменения и 

прекращения, а также меры защиты и ответственности, связанные со смарт-

контрактом.  

Для того чтобы узнать, как понимается «умный договор» на территории 

РФ, обратимся к законопроектам, которые разрабатываются государством на 

сегодняшний день. В период с 2017 г. по настоящее время в законодательстве 

возникло несколько законопроектов, нацеленных на обеспечение охраны смарт-

контрактов. 

В обзоре о смарт-контрактах, опубликованным Центральным Банком РФ, 

понятие «смарт-контракт» характеризуется как «это договор между двумя и 

более сторонами об установлении, изменении или прекращении юридических 

прав и обязанностей. Часть или все условия в таком контракте записываются, 

исполняются и/или обеспечиваются компьютерным алгоритмом автоматически 

в специализированной программной среде.» [5]. Отметим, что данное 

определение является наиболее распространенным, однако, на наш взгляд, не в 

полной мере отображающим сущность смарт-контракта. 

В проекте ФЗ «Об альтернативных способах привлечения инвестиций 

(краудфандинге)» [3] понятие «смарт-контракт» схоже с понятием, закрепленным 

в проекте «О цифровых и финансовых активах». В нем также содержится 

уточнение, согласно которому при использовании смарт-контрактов возможно 

совершение действий, которые будут направлены на установление, изменение и 

прекращение прав и обязанностей участников инвестиционной платформы. 

Так, проектом Федерального закона № 419059-7 «О цифровых финансовых 

активах» (ст.2) предложено понятие «смарт-контракта», под которым 
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предлагается понимать договор в электронной форме, исполнение прав и 

обязательств по которому осуществляется путем совершения в автоматическом 

порядке цифровых транзакций в распределённом реестре цифровых транзакций в 

строго определенной таким договором последовательности и при наступлении 

определенных им обстоятельств [4]. 

Таким образом, на сегодняшний день отсутствует нормативно закрепленное 

понятие «смарт-контракт». Поэтому, для того чтобы определить понятие и 

правовую природу смарт-контракта, необходимо провести детальный анализ его 

признаков. Это позволит выделить существенные и второстепенные признаки 

данной правовой категории и установить ее место в системе правовых отношений. 

Анализ юридической литературы позволяет сделать вывод, что при 

определении правовой природы смарт-контракта следует учитывать систему его 

признаков, которая может быть выражена по-разному в зависимости от того, 

какой точки зрения придерживается исследователь. Так, например, А.И. Савельев 

выделяет свою систему признаков смарт-контракта, на основе которой будет 

проводиться дальнейший анализ. 

1. Смарт-контракт, как правовая категория, существует в электронной 

среде (блокчейн), где для его заключения применяется электронная подпись на 

основе асимметричного шифрования. Кроме того, стороны могут заключить 

рамочный договор на бумажном носителе, который определит условия 

дальнейшего взаимодействия, включая использование смарт-контрактов. 

2. Форма изложения условий смарт-контракта является отличительной 

чертой данной правовой категории. Вместо традиционной письменной формы 

договора, условия смарт-контракта описываются на языке программирования. Это 

позволяет автоматически выполнять заданные условия без участия сторон, что 

делает смарт-контракты особенно привлекательными для автоматизации различ-

ных процессов. Реализация условий смарт-контракта происходит посредством 

использования базы данных Blockchain, что обеспечивает надежность и защиту 

от возможных манипуляций с условиями. 
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Указание Л.Г. Ефимовой и О.Б. Сиземовой на то, что смарт-контракт 

представляет собой особую разновидность электронной формы сделки, выра-

женную в виде программного кода, является важным признаком смарт-

контракта [1]. 

3. Кроме того, стоит отметить, что смарт-контракт, в отличие от обычного 

договора, не подлежит традиционной интерпретации условий. Поскольку все 

условия закладываются в программный код, который выполняется автоматически, 

любые возможные споры по поводу толкования условий смарт-контракта 

исключаются. Тем самым, смарт-контракт предоставляет более высокий уровень 

доверия и надежности, чем обычный договор. 

4. Одним из преимуществ использования смарт-контрактов является высокая 

степень точности и недвусмысленности условий договора, которые записаны в 

виде программного кода. Так как языки программирования являются формализо-

ванными языками, то компьютер может однозначно интерпретировать условия 

контракта, в отличие от условий, изложенных на естественном языке. В связи с 

этим отпадает необходимость применения традиционных средств толкования, 

которые могут привести к неоднозначной интерпретации условий. 

Это подтверждает Л.А. Новоселова, по мнению которой «описание условий и 

алгоритма исполнения смарт-контрактов оформляется на языке программи-

рования и с использованием математических инструментов (например, криптогра-

фии с открытым ключом), что устраняет почву для расхождений при трактовке 

условий сделки» [2]. 

5. Направлен на распоряжение цифровым активом. Смарт-контракт, 

будучи программным кодом, представляет собой специальный механизм,  

который позволяет автоматически управлять передачей цифровых активов и 

осуществлять распорядительные операции с ними. Следовательно, смарт-контракт 

может рассматриваться как цифровой агент, управляющий движением цифровых 

активов между сторонами сделки, что позволяет автоматизировать процесс 

выполнения условий договора. 
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6. Смарт-контракт представляет собой сделку, в которой выполнение 

обязательств зависит от определенных действий или обстоятельств, указанных 

в коде контракта при помощи операторов "if…, then…"(если…, то…). Таким 

образом, стороны смарт-контракта подчиняются заданным условиям, которые 

могут быть выполнены только при выполнении определенных действий другой 

стороной. Возможность постановки условий исполнения прав и обязанностей в 

смарт-контрактах установлена статьей 327.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

7. Самоисполнимость, также известная как техническая обязательность, 

представляет собой процесс исполнения обязательств, который не требует 

вмешательства стороны договора или третьей стороны. Этот процесс выполняется 

компьютером, который проверяет факты наступления соответствующих 

обстоятельств и вносит запись в базу данных блокчейн. Как только условия 

контракта выполнены, исполнение происходит автоматически, без необходимости 

вмешательства людей. В случае использования смарт-контракта имеет место 

только одно волеизъявление – на заключение договора. 

Система признаков строится очень по-разному у некоторых авторов. 

Согласно точке зрения Л.Г. Ефимовой и О.Б. Сиземовой правовыми особеннос-

тями смарт-контракта являются: форма – компьютерный код; возможность 

заключения только с использованием технологии blockchain; предмет исполне-

ния – цифровой финансовый актив; исполнение и прекращение смарт-контракта 

при наступлении заранее установленных обстоятельств. 

С учетом проведенного анализа, можно предложить определение смарт-

контракта как цифрового договора, заключаемого в децентрализованной распре-

деленной информационной системе, который обеспечивает автоматическое 

исполнение обязательств и опосредует оборот цифровых активов и крипто-

валюты. Признание смарт-контракта в качестве договора откроет возможности 

для оборота цифровых активов и криптовалюты в децентрализованной распреде-

ленной информационной системе. 

 



124 

 

Список литературы: 

1. Ефимова Л.Г., Сиземова О.Б. Правовая природа смарт-контракта // 

Банковское право. 2019. № 1. С. 23–30. 

2. Новоселова Л.А. «Токенизация» объектов гражданского права // Хозяйство и 

право. 2017. № 12. С. 29–44. 

3. Проект Федерального закона «Об альтернативных способах привлечения 

инвестиций (краудфандинге)». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.cbr.ru/Content/Document/File/48806/20180125_02.pdf (дата 

обращения: 10.05.2023). 

4. Проект Федерального закона № 419059-7 «О цифровых финансовых активах 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации (о цифровых финансовых активах)» (ред.,внесенная в ГД ФС РФ, 

текст по состоянию на 20.03.2018). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=PRJ&n=170084#fQ

6NEeT6ZoOG4fCy (дата обращения: 10.05.2023). 

5. Смарт-контракты: умное будущее договорных отношений. Обзор Банка 

России. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

htttps://cbr.ru/press/event/?id=2132#highlight=смарт-контракты (дата 

обращения: 10.05.2023). 

  



125 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ  

ЗА ОБОРОТОМ ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ 

Цибульский Алексей Владимирович  

магистрант, 
кафедра публично-правовые науки,  
ОЧУВО Международный инновационный университет, 
РФ, г. Красноярск 

 

В настоящее время, на территории Российской Федерации замечается 

непрекращающееся распространение оружия. Теракты, торговля, небрежное 

хранение и другие противозаконные деяния с использованием оружия на сегод-

няшний день носит угрожающий характер. При этом преступность, связанная с 

незаконным оборотом оружия, в последние годы трансформировалась, приобрела 

новые формы. Оружие превратилось в товар, приносящий значительные доходы, 

что сразу же сделало его предметом посягательств со стороны преступных 

элементов.  

В настоящее время незаконный оборот оружия провоцирует рост тяжких 

преступлений и представляет все более серьезную угрозу государственной 

безопасности, влечет за собой целый шлейф преступлений террористической 

направленности. Так, по России совершенно 21317 преступлений за 2022 год, 

связанных, с незаконным оборотом оружия [3].  

Незаконный оборот оружия – это социально обусловленный процесс 

получения, распространения, использования оружия в обществе, который 

происходит с нарушением действующего законодательства и проявляется в 

совершении противоправных действий, запрещенных законом [1]. 

Легализации огнестрельного оружия становится приоритетной в деятель-

ности правоохранительных органов, но в тоже время и проблемной в части 

привлечения лиц к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия. 

Каждый гражданин, приобретая оружие, или просто держа его в руках обязан 

понимать всю ответственность, которую он на себя возлагает за безопасность 

окружающих его людей.  
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Сегодня достаточно много изучено вопросов касающихся уголовной 

ответственности за незаконные действия с оружием, его легализации, но в тоже 

время остаются нерешенными ряд проблем, которые требуют своего разрешения.  

Резонансные преступления, особенно с пострадавшими детьми, показали, 

насколько важно минимизировать риски применения оружия в противоправных 

целях. 30 марта 2023 года вступили в силу поправки в Федеральный закон «Об 

оружии» и отдельные законодательные акты Российской Федерации. Они 

призваны ужесточить контроль за оборотом оружия и не допустить его попадания 

в руки тех, кто может воспользоваться им в криминальных целях. Наряду с этим, 

Министерство цифрового развития предложило создать государственную 

информационную систему по контролю за оборотом оружия и управлению 

охранными услугами. 

В 2022 году совместно с региональными Управлениями ФСБ и МВД 

России проведено около 28 тысяч проверок условий сохранности оружия и 

патронов по местам жительств владельцев. Выявлено свыше 2 тысяч нарушений 

законодательства, регулирующего оборот оружия. Составлено 2076 администра-

тивных протоколов. Из оборота изъято 793 единицы оружия, свыше 16 тысяч 

боеприпасов. Из незаконного оборота изъято 8 единиц оружия, 294 патрона. 

Аннулировано 774 разрешительных документа. По фактам, указывающим на 

наличие состава преступления, возбуждено 3 уголовных дела. Приняты меры в 

отношении 405 владельцев оружия, местонахождение которых не установлено. Из 

них 55 владельцев являются нарушителями сроков продления разрешительных 

документов [3]. В целом количество таких нарушителей в регионе существенно 

сократилось. 

Комплексные проверки позволили получить объективные сведения о 

состоянии гражданского оборота оружия на территории региона и исключить 

его попадание в незаконный оборот. 

В 2022 году на федеральном уровне были приняты меры по совершенство-

ванию контроля в сфере оборота оружия. Уточнены отдельные вопросы владения 

гражданским огнестрельным длинноствольным оружием. 
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С марта 2023 года вводится предварительная проверка граждан, желающих 

приобрести оружие, на предмет наличия опасности нарушения прав и свобод 

граждан, угрозы государственной или общественной безопасности. Заключение 

об указанной опасности станет основанием для отказа в выдаче лицензии на 

приобретение оружия, и будет действовать два года. Аналогичную проверку 

могут провести и среди уже действующих владельцев оружия. Проверку не будут 

проводить в отношении военнослужащих и представителей коренных мало-

численных народов. 

Не будут выдавать лицензии на приобретение оружия: 

 подозреваемым или обвиняемым в совершении умышленного преступле-

ния; 

 освобожденным от уголовной ответственности за умышленное преступле-

ние по нереабилитирующим основаниям (до истечения 2 лет со дня вступления 

решения суда в силу); 

 привлеченным к административной ответственности за отказ пройти 

медосвидетельствование на состояние опьянения (до истечения 1 года со дня 

окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым администра-

тивному наказанию) [2]. 

Управлением осуществляется контроль за хранением и использованием 

оружия, которое находится в обороте юридических лиц. 

Всего за 2022 год и истекший период 2023 года в ведомство поступило 53 

заявления по лицензированию. Выявлено 14 нарушений, составлено 14 мате-

риалов об административных правонарушениях, в выдаче и переоформлении 

лицензии отказано 6 соискателям [3]. 

Росгвардией также осуществляется надзор в сфере частной охранной и 

частной детективной деятельности. Особое внимание уделяется недобросовест-

ным частным охранным организациям, систематически допускающим нарушения. 

В зоне пристального контроля - недопущение чрезвычайных происшествий в 

образовательных учреждениях области. Руководителям частных охранных 

организаций направлены рекомендации о принятии дополнительных  мер 
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безопасности объектов образовательной сферы. До конца апреля Управление 

Росгвардии проверит школы на предмет обеспечения их охраны и соблюдения 

режима антитеррористической защищенности. 

В целом отмечается, что принимаемые в регионах РФ практические и 

профилактические меры позволят контролировать оборот гражданского оружия, 

частную охранную и детективную деятельность. 
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Аннотация. Проблема наказания давно волнует ученых-правоведов и 

исследователей уголовного права. Чтобы лучше понять эту тему, некоторые 

авторы провели сравнение между преступлением и наказанием и установили 

конкретные критерии, составляющие наказание. Хотя разработка теоретического 

понимания состава наказания, безусловно, имеет смысл, важно помнить о 

практических реалиях российского уголовного права. 

 

Ключевые слова: уголовное наказание, УК РФ, Actus reus ( виновное 

деяние), Mens rea ( виновный разум), гуманизация, реабилитация, интеграция. 

 

В контексте изучения уголовного права РФ его можно разделить на две 

части. Общая часть закона посвящена понятию преступления, включая его 

определение, категории и институты. Особенная часть посвящена аспектам 

наказания, в том числе его видам, цели, назначению наказания и принципам. 

Однако важно понимать, что оба эти сегмента связаны между собой 

принципами уголовного права, которые служат основой для всей системы УК.  

Эти принципы обеспечивают основу для разработки и применения уголов-

ных законов и правовых мер, гарантируя, что вся юридическая деятельность, 

имеющая отношение к преступлению и наказанию, будет последовательно и 
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последовательно увязана между собой. По сути, эти принципы действуют как 

клей, скрепляющий УК и обеспечивающий его функционирование в качестве 

единой и эффективной системы уголовного правосудия. 

Основным способом исполнения уголовной ответственности является уго-

ловное наказание. Для обеспечения того, чтобы суд был оснащен необходимыми 

инструментами для надлежащей адаптации уголовной ответственности, в соот-

ветствии с предписаниями системы уголовного правосудия должен быть 

доступен широкий набор уголовных наказаний, с уникальными свойствами и 

особенностями. 

Согласно с ч.1 ст. 43 УК РФ наказанием признается форма государственного 

воздействия, назначаемая по решению суда. [1] 

Уголовное наказание – это правовое последствие преступного деяния, 

включающее в себя различные аспекты (содержание, форма, порядок, условия 

применения и отбывания наказания), и представляет собой установленную 

законом сложную систему по его назначению, исполнению и отбыванию. Его 

цель - восстановить социальную справедливость, исправить преступника и 

предотвратить будущие преступления. Он  

Перечень признаков уголовного наказания включает в себя: 

1) наказание является правовым последствием преступления; 

2) наказание характеризуется определённым содержанием; 

3) наказание обладает характерной сущностью; 

4) наказание имеет определённую форму; 

5) наказанию присущ определённый порядок и условия применения 

(назначение и исполнение) и отбывания; 

6) наказание порождает определённые последствия; 

7) наказание применяется в строго определённых социально полезных 

целях: восстановления социальной справедливости, исправления осуждённого 

и предупреждения совершения новых преступлений. 

Ст. 43 УК РФ указывает, что наказание за преступление может заключаться в 

лишении или ограничении прав и свобод осужденного. Такие ограничения 



131 

 

ограничивают поведение правонарушителя в той или иной деятельности, в том 

числе законные варианты, представляющие его законные интересы. В период 

отбывания наказания полностью урезаются права, обязанности и законные 

интересы осужденного, что приводит к парадоксальной ситуации, когда 

наказание ограничивает способность лица выполнять свои обязанности. 

Этот парадокс вытекает из фундаментальной природы наказания. Хотя он 

служит для предотвращения совершения другими лицами аналогичных преступ-

лений путем наложения наказаний, ограничивающих свободу человека или доступ 

к ресурсам, он также препятствует способности правонарушителя выполнять свои 

обязательства перед обществом. Таким образом, сама цель наказания состоит в 

том, чтобы наложить ограничение на поведение человека, что неизбежно 

препятствует его способности действовать морально оправданным образом.  

Например, если человека помещают в тюрьму, он лишается возможности работать 

и вносить свой вклад в экономику или заботиться о своей семье. 

Кроме того, парадокс наказания может также создать негативный цикл, 

когда преступник становится еще более отдаленным от общества и с большей 

вероятностью совершит повторное преступление. Когда человека наказывают, 

он может чувствовать себя изгоем и оторванным от общества, что может 

привести к чувству безнадежности и отсутствию мотивации к реинтеграции в 

общество.  

В сфере уголовного правосудия последствия для правонарушителя выходят 

за рамки простой утраты или ограничения конкретных прав, законных интересов 

и обязанностей.  

Важно признать, что отдельные права, законные интересы и обязанности 

осужденного не могут быть полностью искоренены или урезаны. Вместо этого 

они могут быть заменены или заменены альтернативными мерами. Это можно 

увидеть, например, в случаях, когда лицу запрещено управлять транспортным 

средством в результате судимости, но ему все же может быть разрешено 

участвовать в других видах деятельности. 
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Более того, в некоторых случаях уголовное наказание может фактически 

дополнять или усиливать права, интересы и обязанности человека. Это кажется 

противоречивым, поскольку наказание обычно рассматривается как средство 

ограничения.  

Таким образом, природа уголовного наказания сложна и многогранна, и к 

нему следует подходить с тщательным учетом различных действующих факторов. 

УК РФ допускает применение комплекса мер, отличных от других видов 

наказания. Общая часть УК РФ содержит «Раздел VI. Иные меры уголовно-

правового характера». [1] 

Данный раздел изначально при принятии в 1996 г. УК РФ содержал только 

главу 15 «Принудительные меры медицинского характера». ФЗ от 27.07.2006 № 

153-ФЗ в УК РФ введена глава 15.1 «Конфискация имущества».  

До этого конфискация имущества регламентировалась п. «ж» ст. 44 УК 

РФ, который с принятием ФЗ от 08.12.2003 № 162-ФЗ п. «ж» утратил силу. 27 

июля 2006 года конфискация имущества появилась в УК РФ в виде иной меры 

уголовно-правового характера.  

В 2016 году в УК РФ были внесены поправки, которыми была введена 

глава 15.2 «Судебный штраф».  

Эти иные меры не предназначены для наказания, а направлены на устранение 

основных факторов, способствующих преступному поведению, и способствуют 

реабилитации правонарушителя и его реинтеграции в общество. Важно отметить, 

что данные меры не считаются уголовными санкциями и не направлены на 

привлечение к уголовной ответственности правонарушителя. 

Обязательные меры медицинского характера направлены на оздоровление 

психического здоровья лиц, указанных в статье 97 УК, для предотвращения 

дальнейшей преступной деятельности.  

Принудительные меры воспитательного характера (ст. 92 УК), предусмат-

ривают освобождение несовершеннолетних, осужденных к лишению свободы в 

тяжких или средней тяжести правонарушений, помещение их в специализи-
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рованные воспитательные учреждения закрытого типа для реабилитации и 

реинтеграции в общество. 

На несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния, могут 

быть наложены и взысканы штрафы с их законных представителей. Однако тот 

факт, что штраф уплачивается кем-то другим, а не правонарушителем, вызывает 

вопросы о справедливости и индивидуальности наказания.  

Можно возразить, что не совсем справедливо возлагать ответственность на 

кого-то другого за действия другого, даже если он несовершеннолетний. Для 

обеспечения соблюдения концепции индивидуальности наказания может 

потребоваться рассмотрение альтернативных способов наказания несовершенно-

летних, например, общественные работы.  

С юридической точки зрения понятие уголовной ответственности пони-

мается как имеющее двойственную природу:  

1. Actus reus (виновное деяние) – физическое действие или поведение, 

составляющее преступление, например кража или убийство. Для установления 

уголовной ответственности необходимо доказать, что правонарушитель совершил 

деяние, не вызывающее разумных сомнений. Это означает, что должны быть 

достаточные доказательства того, что действие было совершено и что оно было 

совершено умышленно или по неосторожности. 

2. Mens rea (виновный разум), с другой стороны, относится к психическому 

состоянию или намерениям правонарушителя во время actus reus. Может 

включать в себя такие намерения, как преднамеренное или сознательное  

совершение преступления или действия с определенным настроением, таким как 

безрассудство или небрежность. Для установления уголовной ответственности 

необходимо доказать наличие у правонарушителя необходимой вменяемости на 

момент совершения преступления. Mens rea на практике труднее доказать, чем 

actus reus, поскольку для этого требуется точно определить душевное состояние 

преступника во время совершения преступления. 

Исходя из этого, двойственная характеристика уголовной ответственности 

требует наличия обоих компонентов для признания лица виновным в совершении 
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уголовного преступления. Этот основополагающий принцип уголовного права 

гарантирует, что лица не несут уголовной ответственности за случайные или 

непреднамеренные действия. Он также обеспечивает учет психического 

состояния правонарушителя при определении его вины. [2] 

В правовой системе лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина 

не будет доказана вне разумных сомнений судом. Если суд признает лицо 

виновным, то оно должно отбыть наказание и выполнить все юридические 

обязательства, как того требует закон. По отбытии наказания прекращаются 

правоотношения лица и государства по поводу совершенного преступления. УК 

РФ устанавливает основные принципы ответственности за преступление с 

конечной целью достижения наказания и соблюдения принципов справедливости. 

В РФ ежедневно выносится большое количество приговоров, и лишь 

немногие удовлетворяют как обвинение, так и защиту. 

Действия судей в 1990-е годы оказали длительное влияние как на 

общественное, так и на юридическое сообщество. В то время судебная система 

столкнулась с серьезными проблемами из-за политических и экономических 

потрясений в России. Однако отношение к профессии меняется, что может 

привести к положительным изменениям в будущем. 

На решение о вынесении приговора могут повлиять несколько факторов, в 

том числе коррупция, рыночные условия, гражданское общество и высшее 

руководство. Это может привести к различным наказаниям за аналогичные 

преступления, что может помешать достижению социальной справедливости.  

Нынешняя судебная система предоставляет судьям значительную свободу 

действий при вынесении приговора, но отсутствие минимального предела 

может быть проблематичным. Для содействия предотвращению и достижению 

справедливости важно свести к минимуму усмотрение судей, соблюдая при 

этом все принципы и положения вынесения приговора. 

Наказание представляет собой сложную и многогранную концепцию, 

которая включает в себя широкий спектр правовых, этических и социальных 

соображений.  
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С юридической точки зрения наказание должно соответствовать законам и 

правилам соответствующей юрисдикции. Это включает в себя обеспечение того, 

чтобы любые налагаемые наказания соответствовали тяжести совершенного 

правонарушения и чтобы права обвиняемых и осужденных защищались на 

протяжении всего судебного процесса. Юридические соображения также вклю-

чают определение соответствующих вариантов наказания, доступных  для 

различных видов правонарушений, и обеспечение справедливого и последователь-

ного применения этих вариантов среди населения. 

В то же время этические соображения играют важную роль в определении 

надлежащего подхода к наказанию. Например, наказание должно уравновешивать 

необходимость призывать людей к ответственности за свои действия, а также 

относиться к ним с достоинством и уважением. Это может включать отказ от 

чрезмерно суровых наказаний, которые не способствуют реабилитации правона-

рушителей. Этические соображения могут также включать принятие мер по 

решению системных проблем, способствующих преступному поведению, таких 

как бедность или дискриминация. 

Наконец, социальные соображения также важны, когда речь идет о нака-

зании. Отношение общества к наказанию может формировать государственную 

политику и влиять на судебное преследование и наказание за преступления. [3] 

Кроме того, социальные факторы, такие как раса, пол и социально-эконо-

мический статус, могут оказывать значительное влияние на то, как с людьми 

обращаются в системе уголовного правосудия. В результате лица, определяющие 

политику, должны учитывать, как наказание влияет на более широкие социальные 

проблемы, включая неравенство, справедливость и общественную безопасность. 

Таким образом, круг правовых, этических и социальных соображений, 

связанных с наказанием, обширен и сложен. Уравновешивание этих различных 

факторов требует тщательного обдумывания и рассмотрения, чтобы создать 

справедливую, эффективную и справедливую систему наказания. 

Для эффективного применения наказания необходимо иметь четкое 

представление о целях и задачах системы уголовного правосудия, что требует 
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детального и глубокого понимания различных факторов, способствующих 

преступному поведению, а также потенциальных последствий различных форм 

наказания. 

В частности, важно признать, что наказание не является универсальным 

решением. Разные виды преступлений требуют разных видов наказания, а 

суровость наказания должна быть пропорциональна тяжести преступления. Кроме 

того, важно учитывать потенциальное воздействие наказания как на наказы-

ваемого человека, так и на общество в целом. 

В конечном счете, цель наказания состоит не только в том, чтобы наказать 

преступника, но и в том, чтобы сдержать преступное поведение в будущем и 

способствовать развитию чувства справедливости и справедливости в обществе, 

что требует комплексного и сбалансированного подхода, учитывающего широкий 

спектр факторов и точек зрения и основанного на глубоком понимании 

правовых, этических и социальных проблем. 

Одна из ключевых проблем, с которыми сталкиваются ученые-правоведы и 

политики, заключается в том, чтобы сбалансировать необходимость обеспечения 

общественной безопасности и сдерживания преступного поведения с необходи-

мостью соблюдения основных прав человека и предотвращения злоупотребления 

властью. Это требует тщательного рассмотрения различных доступных форм 

наказания, а также конкретных обстоятельств, при которых  они наиболее 

уместны. 

В предыдущем пункте данной работы мы указывали, что эволюция 

уголовного наказания была глобальным явлением. Во многих странах произошел 

сдвиг в сторону более гуманных подходов к наказанию с упором на реабили-

тацию, реинтеграцию и восстановительное правосудие. 

Гуманизация наказания обычно рассматривается как положительное явление 

в уголовном правосудии, поскольку способствует более сбалансированному и 

гуманному подходу к противодействию преступному поведению.  

Однако у этого подхода есть некоторые потенциальные недостатки. 
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Одним из недостатков является то, что упор на реабилитацию и 

реинтеграцию может привести к более мягким приговорам для правонару-

шителей, что может быть воспринято как отсутствие ответственности за свои 

действия и может подорвать доверие общественности к системе уголовного 

правосудия и создать впечатление, что правонарушители не несут ответствен-

ности за свои преступления. 

Кроме того, сосредоточение внимания на реабилитации может потребовать 

значительных ресурсов и опыта, которые не всегда могут быть доступны. 

Отсутствию же доступа к эффективным программам реабилитации может 

привести к высокому уровню рецидивизма и неспособности устранить основные 

причины преступного поведения. 

Еще одним потенциальным недостатком является то, что упор на 

реабилитацию может упускать из виду необходимость наказания как сдержи-

вающего фактора преступности. Хотя упор на реабилитацию важен, некоторые 

утверждают, что также важно иметь сильные сдерживающие факторы, чтобы в 

первую очередь не допустить, чтобы люди занимались преступным поведением. 

Один пример потенциальной обратной стороны гуманизации наказания 

можно увидеть в случае с системой уголовного правосудия Норвегии. Норвегия 

получила международное признание за свой гуманный подход к наказанию, 

который делает упор на реабилитацию и реинтеграцию правонарушителей в 

общество. [4] 

Однако в 2011 году, когда Андерс Брейвик устроил массовое убийство в 

Норвегии, в результате которого погибло 77 человек, некоторые критиковали 

систему уголовного правосудия страны за излишнюю мягкость. Брейвик был 

приговорен к 21 году тюремного заключения, что является максимальным 

наказанием по норвежскому законодательству. 

Критики утверждали, что приговор был слишком мягким для такого 

чудовищного преступления и что он не обеспечил адекватного наказания для 

жертв и их семей. Некоторые также утверждали, что упор на реабилитацию и 
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реинтеграцию может быть неприменим в подобных случаях, когда правона-

рушитель совершил такие серьезные и насильственные преступления. 

Этот случай подчеркивает проблему достижения баланса между наказанием 

и реабилитацией, особенно в случаях крайнего насилия. Хотя норвежский 

подход к наказанию в целом рассматривается как положительное явление, он 

также поднимает вопросы о надлежащем реагировании на тяжкие преступления 

и о необходимости сильного сдерживания, прежде всего, для предотвращения 

такого поведения людей. 

Таким образом, хотя гуманизация наказания в целом рассматривается как 

положительное явление, важно установить баланс между реабилитацией и 

наказанием, чтобы обеспечить отправление правосудия и поддержание общест-

венной безопасности. 
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Конституцией Российской Федерации гарантировано право на судебную 

защиту прав и свобод [1], реализуемое гражданами и организациями посредством 

предъявления иска в компетентный суд, для определения которого в гражданском 

процессуальном праве используются такие термины, как «подсудность» и 

«компетенция». Следует отметить, что указанные выше понятия являются 

важнейшими процессуальными институтами, с которыми напрямую связаны 

доступность и эффективность судебной защиты. 

Необходимо обратить внимание на то, что до принятия Федерального 

закона от 28 ноября 2018 года № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [4] в качестве межотраслевого 

института права между различными юрисдикционными органами выступала 

«подведомственность». С принятием указанного закона данный термин был 

исключен законодателем, в связи с чем произошло укрупнение содержания 

института подсудности, а также появилось такое понятие как «компетенция». 

Данные нововведения являются вполне оправданными в контексте реали-

зации задачи по сближению гражданского и арбитражного процессов, а также 

создания единых начал и форм функционирования судом, доступа к правосудию, 

процессуальной экономии и исключения коллизий, в частности, недопустимости 

споров о подсудности. 
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Ввиду того, что в настоящее время система судов общей юрисдикции едина, 

то использование категории «подсудность» является вполне оправданной . 

Рассмотрим данное понятие более подробно. 

Исходя из гл. 3 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации (далее – ГПК РФ) [2], подсудность представляет собой распределение 

дел между различными судами общей юрисдикции.  

М.К. Треушников трактует подсудность как «совокупность правовых 

норм, регулирующих относимость подведомственных судам дел к ведению 

конкретного суда судебной системы для их рассмотрения по первой  

инстанции» [12, с. 65]. 

Между тем, с учетом вышеуказанных новелл Ю.В. Ефимова указывает, что 

«под подсудностью теперь следует понимать совокупность гражданских процес-

суальных норм, регулирующих, с одной стороны, распределение компетенций 

судов по первой инстанции при рассмотрении дел, а, с другой стороны, 

определяющих компетенцию судов общей юрисдикции и мировых судей при 

рассмотрении и разрешении дел» [10, с. 212]. 

Также автор говорит о том, что в настоящее время данный институт следует 

разделять на внешнюю (общую) подсудность, означающую предметную компе-

тенцию судов общей юрисдикции и арбитражных судов, и внутреннюю 

(специальную) подсудность, которая устанавливает компетенцию судов общей 

юрисдикции и мировых судей при рассмотрении дел по первой инстанции. 

Анализируя позицию Ю.В. Ефимовой можно заметить, что под внешней 

подсудностью подразумевается прежняя подведомственность. 

В.В. Ярков также различает два вида подсудности: межсистемная и внутри-

системная, где первая разграничивает предметы ведения между всеми судами, в 

свою очередь, вторая в рамках одной системы, например, между судами общей 

юрисдикции [7, с. 191].  

Также автор указывает на то, что понятие компетенция, используется как 

более широкое, позволяющее разграничить компетенцию между судами и 

иными государственным органами.  
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Следовательно, правилами о подсудности разрешаются вопросы, связанные с 

отношением гражданских дел к ведению судов того или иного уровня, а также к 

ведению конкретного суда на определенной территории.  

Нарушение указанных требований влечет либо возвращение искового 

заявления на стадии возбуждения гражданского дела, либо его передачу по 

подсудности в другой суд на стадии принятия к рассмотрению.  

На что также указывает и Конституционный Суд Российской Федерации в 

своих постановлениях от 3 июля 2007 года № 623-О-П и от 15 января 2009 года 

№ 144-О-П, где он разъясняет, что «решение, принятое с нарушением правил 

подсудности, не может быть признано правильным, поскольку оно вопреки 

части 1 статьи 47 и части 3 статьи 56 Конституции Российской Федерации 

принимается судом, не уполномоченным в силу закона на рассмотрение 

данного дела, что является существенным (фундаментальным) нарушением, 

влияющим на исход дела и искажающим саму суть правосудия» [5]. «Разрешение 

дела с нарушением правил подсудности не отвечает и требованию справедливого 

правосудия, поскольку суд, не уполномоченный на рассмотрение того или иного 

конкретного дела, не является, по смыслу части 1 статьи 46 и части 1 статьи 47 

Конституции Российской Федерации, законным судом, а принятые в результате 

такого рассмотрения судебные акты не обеспечивают гарантии прав и свобод в 

сфере правосудия» [6]. 

Термин «компетенция» имеет более широкое значение по сравнению с 

подсудностью, поскольку подразумевает под собой совокупность прав и 

обязанностей суда.  

Несмотря на то, что законодателем были внесены изменения в ГПК РФ и 

было введено понятие «компетенция», в настоящее время отсутствуют процес-

суальные нормы, которые бы отражали сущность рассматриваемого процессуаль-

ного института, как видится, данное обстоятельство связано с его межотраслевым 

характером. 

Между тем можно отметить различные позиции авторов относительно 

содержания категории «компетенция».  
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Так, Е.В. Васьковский указывал, что «компетенция представляет собой 

деятельность судебных учреждений, действующих в границах предоставленных 

им прав и обязанностей» [9, с. 445].Ф. Р. Конова предлагает рассматривать 

компетенцию в двух смыслах: широком – все полномочия конкретного 

органа; узком - круг главных полномочий определенного органа [11, с. 137]. 

Д.П. Васильев полагает, что «применительно к судебной деятельности целесооб-

разно использовать понятие компетенция», которое должно применяться исходя 

из вида судопроизводства, характера спорного правоотношения, субъектного 

состава участников» [8, с. 178].А.М. Угренинова сформулировала определение 

компетенции суда как «установленного нормативно-правовыми актами объема 

полномочий суда в целях защиты конституционных прав и свобод граждан, а 

также непосредственной реализации конституционного предназначения суда, 

отправления им правосудия» [13, с. 58]. 

Следовательно, компетенция суда представляет собой совокупность полно-

мочий по разрешению определенного круга дел судом. В свою очередь, учитывая, 

что данное понятие является комплексным, то в него также следует включать, 

помимо осуществления правосудия, и иную деятельность, связанную с реали-

зацией задач, установленных в ст. 2 ГПК РФ [2]. Кроме того, также необходимо 

учитывать положения Федерального конституционного закона от 07 февраля 

2011 года № 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» [3], 

положениями которого также определяется компетенция судов. 

Как видится, в компетенцию суда выходят следующие полномочия: 

 рассмотрение и разрешение гражданских дел;  

 пересмотр судебных постановлений, т.е. проверка правильности судебных 

постановлений: функция судов апелляционной, кассационной и надзорной 

инстанции;  

 при определении как родовой, так и территориальной подсудности 

имеется в виду компетенция судебных органов, как судов первой инстанции. 
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Традиционно основными критериями разграничения компетенции судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов по рассмотрению гражданских дел 

являлись характер спорных правоотношений и их субъектный состав.  

Хотя на данный момент очевидно, что значение субъектного состава 

утратило былое значение и ведущим стал характер спора. В отличие от 

семейных, трудовых и жилищных споров, которые относятся к исключительной 

компетенции судов общей юрисдикции, споры, возникающие из гражданских 

правоотношений, рассматриваются как судами общей юрисдикции, так и 

арбитражными судами. 

Проведенный анализ показал, что указанные понятия существуют в 

неразрывном единстве и вытекают один из другого, относятся с точки зрения 

отраслевой принадлежности к межотраслевым институтам процессуального 

права.  

Кроме того, подсудность и компетенцию следует соотносить как общее и 

частное, то есть первая является частным случаем последней, поскольку категория 

«компетенция» является более широким понятием.  
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