


Секция

Право



Педагог как участник уголовного судопроизводства
Адеева Екатерина Андреевна, студент

Смирнова Дарья Сергеевна, студент

Вятский государственный университет, Киров

Актуальность темы заключается в необходимости

четкой и однозначной регламентации процессуального

статуса несовершеннолетних участников

судопроизводства. Одним из условий соблюдения их

прав является участие педагогов (психологов), в то же

время законодатель не предъявляет никаких

квалификационных требований к этим лицам: в

частности, нет должной законодательной

регламентации статуса педагога (ст. 5 УПК РФ дает

лишь определение понятия «педагог», не раскрывая

элементы его процессуального статуса), коллизионные

положения закона в части толкования процессуального

положения педагога (психолога) в уголовном процессе

(формализовано, что возможно приглашение педагога

или психолога, без указания формальных условий

приглашения конкретного лица).

Цель – исследовать деятельность педагога в

уголовном процессе, оптимизировать правовую

регламентацию его участия в уголовном деле.

Задачи: 

1) Выявить проблемы участия педагога в уголовном 

судопроизводстве 

2) Аргументировать необходимые изменения в 

отраслевом законодательстве 

Методы:

При написании статьи использовались частно-научные

(формально-юридический) и общенаучные (анализ,

обобщение, индукция) методы.

Участие педагога в уголовном процессе важно по

ряду причин:

Во-первых, обеспечение прав и интересов

несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и

потерпевших во время уголовного судопроизводства

является важной задачей, которую необходимо

императивно разрешить в уголовно-процессуальном

законе.

Во-вторых, педагоги призваны создать оптимальный

психоэмоциональный режим для конструктивного

диалога с несовершеннолетними участниками.

Основными проблемами правового регулирования

участия педагога являются:

1) Недостаточная урегулированность процессуального

порядка, а именно: законодателем не закреплены

функции указанного участника и порядок их

реализации;

2) Ограничен перечень следственных действий, при

проведении которых участие вышеуказанного

субъекта судопроизводства является обязательным;

3) Невозможность инициирования привлечения лица с

определенным процессуальным статусом

(педагог/психолог) самим несовершеннолетним

и(или) его законным представителем;

4) Не формализовано участие педагога (психолога) при

получении объяснений от несовершеннолетнего на

стадии возбуждения уголовного дела в порядке,

предусмотренном ст. 144 УПК РФ.

Исходя из изложенного, необходимо внести

изменения в законодательство, в частности в УПК

РФ, чтобы устранить проблемы участия педагога в

уголовном судопроизводстве:

1. Внесение дополнения в статью 144 УПК РФ,

закрепляющего обязательное участие педагога

(психолога) в получении объяснений от

несовершеннолетнего, не достигшего возраста

шестнадцати лет, либо достигшего этого возраста, но

страдающего психическим расстройством или

отстающего в психическом развитии, на стадии

возбуждения уголовного дела.

2. Распространить действие статьи 191 УПК РФ на все

следственные действия с участием лиц, не достигших

возраста шестнадцати лет, а также в иных случаях,

указанных данной статьей.

3. Повышение уровня правовой грамотности

подростков, их правосознания, уважительного

отношения к законам и интересам общества.

4. Обязанность периодического прохождения

уполномоченными лицами программ дополнительного

образования по педагогике, возрастной психологии с

подтверждением полученной квалификации как

условие реального обеспечения прав и законных

интересов несовершеннолетних участников, успешного

функционирования ювенальной юстиции.
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Введение
Сущность назначения уголовного наказания в виде 

принудительных работ состоит согласно ч. 3 ст. 53.1 УК РФ в 

привлечении осужденного к труду. Место реализации данного 

наказания, связанное с осуществлением трудовой деятельности, 

определяется учреждениями и органами уголовно-

исполнительной системы (ч. 3 ст. 53.1 УК РФ).

В условиях гуманизации уголовно-исполнительной политики 

современной России огромное внимание уделяется развитию 

учреждений, исполняющих наказания без изоляции от общества.

Несмотря на то, что назначаться принудительные работы судами 

стали с 1 января 2017 года, российские правоприменители сразу 

столкнулись с большим количеством проблем, связанных с 

назначением и исполнением данного наказания. Некоторые из 

этих проблемы были решены Верховным Судом РФ, который 

своими разъяснениями попытался достичь единообразия 

судебной практики по вопросам назначения и исполнения 

принудительных работ. 

Методы исследования
Использовались такие  методы исследования, как формальная 

логика, методы анализа и синтеза.

Результаты исследований, их 

обсуждение
Следует признать, что большинство из проблем, обнаруженных 

за столь непродолжительное время функционирования института 

принудительных работ, так и остались неразрешенными. В 

Уголовном кодексе РФ (далее — УК РФ) принудительным 

работам посвящена ст. 53.1, согласно которой данный вид 

наказания может быть назначен судом при наличии следующих 

условий: а) лицом совершено преступление небольшой или 

средней тяжести, или впервые совершено тяжкое преступление; 

б) за совершенное преступление назначено наказание, не 

превышающее пяти лет лишения свободы; в) суд пришел к 

выводу о том, что лицо может исправиться без нахождения в 

учреждениях, осуществляющих исполнение наказания в виде 

реального лишения свободы. Сущность принудительных работ 

заключается в привлечении осужденных лиц труду в местах, 

перечень которых определяют учреждения и органы, входящие в 

российскую уголовно-исполнительную систему. Выбранная 

законодателем формулировка «принудительные работы 

применяются как альтернатива лишению свободы…» не зря 

критикуется в научном сообществе.[1]

Из буквального толкования ч. 1 ст. 53.1 УК РФ следует, что 

принудительные работы не могут быть назначены в качестве 

основного наказания, а могут назначаться только в порядке 

замены лишения свободы. Это утверждение подтверждает и 

особый порядок назначения принудительных работ: сначала суд 

должен назначить лицу наказание в виде лишения свободы, 

затем, проанализировав все обстоятельства и придя к выводу, 

что добиться исправления осужденного возможно без реального 

отбытия наказания в виде лишения свободы, суд должен указать 

в резолютивной части приговора о замене лишения свободы на 

принудительные работы на тот же срок. Согласно правилам 

назначения уголовного наказания, более строгое наказание из 

предусмотренных санкцией уголовно-правовой нормы 

назначается судом только в том случае, если менее строгий вид 

наказания не способен обеспечить достижение целей наказания 

(ч. 1 ст. 60 УК РФ). [2]

Выводы
Таким образом, выбранный законодателем и разъясненный 

Верховным Судом РФ порядок назначения наказания в виде 

принудительных работ противоречит указанному правилу. 

Возникает закономерный вопрос: почему суд не может сразу 

назначить лицу наказание в виде принудительных работ, минуя 

при этом назначение наказания в виде лишения свободы?

Кроме того, указание в ч. 1 ст. 53.1 УК РФ на альтернативность 

назначения принудительных работ, по нашему мнению, 

противоречит положениям ст. 45 УК РФ, в которой 

принудительные работы названы в качестве основного вида 

уголовного наказания. В связи с выявленными нами 

противоречиями считаем, что из диспозиции ст. 53.1 УК РФ 

следует исключить словосочетание «как альтернатива лишению 

свободы». 
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Введение
Актуальность темы - в отечественном законодательстве 

закреплена теория разделения властей. Соответственно, каждая 

ветвь власти осуществляет присущие только ей полномочия, без 

права вмешиваться в деятельность иных ветвей власти. Одной 

из ветвей власти является судебная власть, которая 

представлена судами различных уровней и направлений. Данная 

работа будет посвящена рассмотрению арбитражных судов. 

Предметом исследования являются правовые нормы, 

регулирующие систему арбитражных судов.

Объект исследования являются общественные отношения, 

возникающие в процессе осуществления деятельности 

арбитражных судов РФ в рамках своей компетенции. 

Цель работы – комплексное изучение системы арбитражных суд 

в судебной системе Российской Федерации.

Задачами являются рассмотрение следующих вопросов: 

1.Рассмотреть общую характеристику судебной системы. 

2.Исследовать систему арбитражных судов. 

Методы исследования
Общенаучные методы исследования, как формальная логика, 

методы анализа и синтеза, системного и структурного подходов, 

а также частнонаучные методы исследования – сравнительно-

правовой и формально-юридический, а также метод толкования 

норм и комплексного анализа законодательства. 

Результаты исследований, их 

обсуждение

Арбитражным судам предоставлено право осуществлять 

правосудие по гражданским делам, а также вытекающие из 

административных и иных публичных правоотношений, в 

дополнение специальная категория дел- дела о 

несостоятельности(банкротстве). Им компетентны дела по 

экономическим спорам и другие дела, связанные с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности. Арбитражные суды разрешают экономические 

споры и рассматривают иные дела с участием организаций, 

являющихся ЮЛ, граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица и имеющих статус ИП.

Кроме того, создан Суд по интеллектуальным правам, он 

является первым специализированным судом в судебной системе 

РФ. В пределах компетенции суд рассматривает споры в сфере 

защиты интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и/или приравненные к ним средства 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий по первой и кассационной инстанции.

Цели, совпадающие с целью всего государства и общества, то 

есть более высокого уровня: а) содействие укреплению 

законности; б) предупреждение правонарушений в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности; в) 

формирование уважительного отношения к закону и суду; г) 

содействие становлению и развитию партнерских деловых 

отношений, формированию обычаев и этики делового оборота. 

Собственно, задачами арбитражных судов являются 

справедливое публичное судебное разбирательство в 

установленный законом срок независимым и беспристрастным 

судом.

Выводы
В соответствии со ст. 118 Конституции России правосудие в 

Российской Федерации осуществляется только судом. Судебная 

власть осуществляется посредством конституционного, 

гражданского, административного и уголовного 

судопроизводства. Таким образом арбитражные суды 

представляют собой форму осуществления судебной власти в 

сфере гражданского и административного судопроизводства. 

Арбитражные суды осуществляют судебную власть путем 

разрешения экономических споров и иных дел, отнесенных к их 

ведению. Они имеют собственную компетентность, порядок 

судопроизводства в них имеет специфику, установленную АПК. 

Соответственно можно сделать вывод о том, арбитражные суды 

– это органы судебной власти в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности, рассматривающие 

подведомственные им дела в порядке гражданского и 

административного судопроизводства, установленном 

Конституцией РФ, АПК и другими федеральными законами. 
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Введение

В уголовно-правовой науке Российской Федерации

большое внимание уделяется институту наказания,

поэтому при изучении преступности и разработке

средств борьбы с нею важное значение имеет

правильный выбор вида наказания, оценка

эффективности его применения.

Ограничение свободы является более мягкой мерой

наказания и применяется при совершении

преступлений небольшой и средней тяжести.

Лишение же свободы является одной из самых

распространенных мер ответственности в уголовном

праве, это объясняется наибольшим превентивным и

пресекательным потенциалом правомерного

воздействия на лиц, которые совершили

преступление различной степени тяжести.

Актуальность выбранной темы исследования

обусловлена тем, что наказание как санкция за

совершение преступления в виде ограничения или

лишения свободы является наиболее эффективной

мерой ответственности.

Целью работы является сравнительно-правовой

анализ мер уголовной репрессии, ограничивающих

личную свободу и неприкосновенность.

Методы исследования

Методологической основой работы стал

диалектический метод познания социальных явлений,

позволяющий рассматривать их в постоянном

развитии, взаимосвязи и взаимозависимости.

Помимо этого, применялся общенаучный метод

исследования в рамках сравнительного, логического и

статистического анализа, а также формально-

юридический метод, графическая интерпретация

информации.

Результаты исследования, их 

обсуждение

Наказания, связанные с ограничением свободы,

состоят в наложении на осужденного обязанностей,

ограничивающих его свободу и личную

неприкосновенность, необходимости нахождения под

надзором органов и учреждений.

Такой вид наказания позволяет человеку избежать

ряда негативных аспектов, обеспечивает сохранение

общественно-полезных связей.

Наказание в виде в лишении свободы отличается

своей тяжестью. Оно применяются лишь тогда, когда

с помощью других наказаний не представляется

возможным достичь желаемого эффекта и

заключается в полной изоляции осужденного.

Наказание преследует конкретные цели, четко

указанные в законе, их достижение осуществляется

путем грамотного выбора наказания.

Проанализировав действующее уголовное

законодательство, мы выявили некий пробел в

законодательстве. Так, мы считаем, что нижний

предел наказания в виде лишения свободы слишком

низкий, так как за столь малый срок невозможно

достигнуть всех поставленных целей наказания.

Выводы

Уголовное наказание преследует конкретные цели,

четко указанные в законе, которые достигаются путем

грамотного выбора наказания.

Анализируя данные за 2019 - 2021 год, была

выявлена закономерность преобладания наказания в

виде лишения свободы над ограничением свободы.

Однако, исправление личности осужденного не

всегда связано с лишением свободы, поэтому суд

должен рассматривать более гуманные виды

наказания, которые лишь ограничивают свободу

осужденного.

Таким образом, предлагается легализовать

преимущество ареста над краткосрочным лишением

свободы. Поскольку арест позволит устранить

возможность отрицательного воздействия на

осужденного и сохранить социально-полезные связи.

Вместе с тем, внести изменения в ч. 2 ст. 56 УК РФ и

установить минимальный предел лишения свободы

сроком на 1 год, который позволит наиболее

эффективного достигнуть цели уголовного наказания.
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Обеспечение сохранности имущества при заключении под стражу: к вопросу о достаточности правовых гарантий
Варанкина Маргарита Игоревна, студент

Кузнецова Ирина Николаевна, студент

Вятский государственный университет, Киров

Актуальность: В настоящее время можно выявить

причины, по которым имущество заключенных может

быть подвергнуто различным рискам, таким как кража

или утеря. В связи с этим возникает необходимость

свести к минимуму проблему их возникновения. Более

того, целесообразно создать систему гарантий и

механизмов контроля для решения этого вопроса. Эти

научно обоснованные рекомендации помогут улучшить

практику в области заключения под стражу и

способствуют обеспечению более высокой степени

безопасности и восстановления правовой

справедливости.

Цель – исследование проблем, связанных с

обеспечением сохранности имущества заключенных

при заключении под стражу, определить наиболее

эффективные способы решения этих проблем.

Задачи:

1) Выявить способы противодействия возможным 

угрозам сохранности имущества заключенных;

2) Проанализировать практику применения закона в 

этой сфере;

3) Разработать рекомендации по улучшению 

законодательства в данной области.

Методы исследования:

Анализ законодательства и юридической практики, 

статистических данных и отчетов о случаях нарушения 

сохранности имущества заключенных при заключении 

под стражу.

Результаты исследований, их обсуждение.

Без обеспечения сохранности имущества заключенных

не может быть гарантии справедливого процесса и

эффективной реализации правосудия. Кроме того,

сохранность имущества заключенных также важна для

поддержания общественного доверия к правосудию и

системе исполнения наказания в целом.

Проблемы обеспечения сохранности имущества при

заключении под стражу:

1. Недостаточное количество мест для хранения

имущества заключенных, что может приводить к его

повреждению или утере.

2. Отсутствие достаточной охраны и регулярного 

контроля за имуществом.

3. Ущербное состояние помещений временного 

содержания заключенных (например, отсутствие окон, 

незапертые двери), что способствует хищениям.

4. Отсутствие законодательной базы, 

регламентирующей порядок сохранности имущества 

заключенных, а также недостаточное соблюдение 

имеющихся норм.

5. Задержки в выплате зарплат и доступе к банковским 

счетам заключенных, что может привести к их 

финансовой незащищенности и невозможности 

обеспечить сохранность своего имущества.

6. Нарушение принципа недопустимости распоряжения 

имуществом заключенных без их согласия или без 

решения суда.

7. Несвоевременное информирование заключенных о 

праве на сохранность и возможности обращения в суд 

при нарушении права на сохранность их имущества. 

Выводы: Требуется внесение изменений в

законодательство для устранения выявленных

проблем:

1. Проведение адекватных мер по обеспечению

безопасности в местах временного содержания

заключенных.

2. Развитие законодательной базы и ее строгое

соблюдение. Необходимость в таких мерах

заключается в том, что нарушения начинаются с

обучения сотрудников правильному применению

нормативных актов.

3. Создание программы по обучению заключенных

вопросам безопасного владения личным имуществом.

В ходе таких программ может пропагандироваться

культура сохранности, обучаться анализу рисков и

принятию решений в режиме временного содержания

под стражей.

4. Разработка специальных систем маркировки для

социально-значимых и дорогостоящих предметов,

чтобы облегчить их нахождение в случае кражи или

утери.

5. Создание комиссии по контролю за сохранностью

имущества заключенных.

6. Обеспечение доступа заключенных к своим

финансовым средствам через банковские системы.

Библиографический список:
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Проблема оснований приостановления производства по уголовному делу
Горшкова Ева Романовна, студент

Егорова Анастасия Викторовна, студент

Вятский государственный университет, Киров

Введение

Вопросы института приостановления производства

по уголовному делу изучались учеными и практиками

на всем протяжении существования данного

института уголовного процесса.

Объектом исследования являются

правоотношения, возникающие в рамках реализации

норм института приостановления производства по

уголовному делу.

Предмет представляет уголовно-процессуальные

нормы, регулирующие институт приостановления

производства по уголовному делу, теоретические

разработки и исследования по данной теме, а также

правоприменительная практика по приостановленным

делам.

Целью исследования заключается в анализе

теоретических и практических вопросов института

приостановления производства по уголовному делу и

выработке рекомендаций по совершенствованию

данных норм.

Задачи :

 Анализ института приостановления уголовного

дела;

 Выявление проблемы института приостановления

уголовного дела;

 Разработка предложений по совершенствованию

данных норм.

Методы исследования

Методологическая основа работы представляет собой

общенаучные методы исследования поставленных

проблем: системный подход изучаемым процессам и

явлениям, сравнение, анализ; а также частно-

научные методы сравнительно- исторический,

сравнительно-правовой и др.

Результаты исследований, их обсуждение
Существенным в понятии исследуемого уголовно-

процессуального института является проблема

оснований приостановления уголовного дела.

Неоднозначность их толкования вызывает

существенные проблемы у правоприменителя,

поскольку расширительное толкование норм,

принимаемое в некоторых случаях на практике,

является само по себе нарушением закона.

Считаем, что для недопущения расширительного

толкования необходимо внести следующие изменения в

нормы, указанные в ч. 1. ст. 208 УПК Р4, а именно:

1) Изложить п1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ в следующей

редакции «лицо, совершившее деяние, запрещенное

уголовным законом, не установлено», так как

конструкция правовой нормы в п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ

должна охватывать не только обвиняемых по делу в

совершении преступления, но и случаи совершения

лицом общественно опасного деяния при отсутствии

вины.

2) Для признания невозможности реального участия

подозреваемого или обвиняемого в уголовном деле

четко обозначить в законе конкретный перечень

ситуаций, с возникновением которых закон связывал бы

невозможность участия обвиняемого (подозреваемого) в

уголовном деле.

3) Исключить из формулировки основания, указанного в

п. 4 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, термин «тяжелое» при оценке

характера заболевания, поскольку, по нашему мнению,

он не несет определяющего значения и носит оценочный

характер. Акцент в данном случае необходимо делать на

то, что заболевание должно объективно исключить

возможность участия обвиняемого в следственных и

процессуальных действиях.

Выводы

Таким образом, нами был выделен существенный

проблемный аспект законодательного регулирования

института приостановления уголовного дела и

предложены пути решения.
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Наверняка каждый хоть раз слышал про

понятых и что в роли понятого может оказаться

почти каждый гражданин, но далеко не все

знают, в чём именно заключаются функции этого

участника судопроизводства. На сегодняшний

день у большинства граждан имеются

предрассудки, что это повлечёт для них

негативные последствия.

Целью работы является развеивание мифов

о понятых, внесение ясности в их права и

обязанности, повышение заинтересованности

граждан в участии в качестве понятых при

проведении процессуальных действий.

Методология исследования включает в себя 

формально-юридический метод, методы 

социологического опроса, статистической 

обработки, анализа, дедуктивный, сравнительно-

правовой и системный подходы.

Кто такие понятые?

Согласно ст. 60 УПК РФ, понятой — это не заинтересованное 

в исходе уголовного дела лицо, которое привлекается 

следователем или дознавателем для удостоверения факта 

производства следственного действия, а также его 

содержания, хода и результатов.

! Их главная задача — обеспечить общественный контроль 

за работой предварительного следствия.

Понятыми не могут быть:

1) несовершеннолетние;

2) участники уголовного судопроизводства, их близкие 

родственники и родственники;

3) работники правоохранительных органов.

Понятой вправе:

1) участвовать в следственном действии и делать по поводу 

следственного действия заявления и замечания, 

подлежащие занесению в протокол;

2) знакомиться с протоколом следственного действия, в 

производстве которого он участвовал;

3) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения 

дознавателя, начальника подразделения дознания, 

начальника органа дознания, органа дознания, следователя 

и прокурора, ограничивающие его права;

4) претендовать на возмещение всех понесенных убытков 

(например, расходов на проезд — если, конечно, 

сохранились проездные документы на общественный 

транспорт).

! Если заметили какие-то нарушения, обязательно пишите об 

этом замечание в протоколе. Отказать вам не могут. 

Ответственность и обязанности:

Понятой не вправе уклоняться от явки по вызовам 

дознавателя, следователя или в суд, а также разглашать 

данные предварительного расследования. За разглашение 

данных предварительного расследования возможна 

уголовная ответственность.

! Это дело добровольное. Санкций за отказ быть понятым в 

законе нет.

Для оценки актуальной заинтересованности граждан, 

был проведён социологический опрос. Результаты 

показали:

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации: Федер. закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ : 

ред. от 17.02.2023 // Российская газета. 2001. № 249. 

Доступ из справ.-правов. системы 

«КонсультантПлюс».

Понятой является одним их важных участников 

судопроизводства, выполняющий функцию 

общественного контроля. Однако результаты 

социологического опроса показали, что граждане не 

заинтересованы быть в роли понятого, тем самым 

лишая себя права проявить активную гражданскую 

позицию. 

Если Вы неравнодушны,

Если для Вас значима общественная безопасность,

Если правоохранительные органы нуждаются в 

Вашей помощи…

Не бойтесь!

Станьте понятым! 

Понятым будешь!

Зырина Диана Павловна, студент

Ичетовкина Анна Алексеевна , студент

Сысолятина Анастасия Андреевна, студент

Вятский государственный университета, Киров



Возбуждение уголовного дела как стадия уголовного процесса

Кирилловых Ирина Андреевна, студент

Вятский государственный университет, Киров

Введение

Цель:

Методы исследования

Результаты исследований, их обсуждение Выводы
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Подводя итоги можно сделать вывод, что

возбуждение уголовного дела – неотъемлемая,

обязательная и первоначальная стадия уголовного

процесса. Поводы и основания возбуждения

уголовного дела четко закреплены в ст. 140 УПК РФ.

К основаниям возбуждения уголовного дела

законодатель относит достаточные данные, которые

указывает на признаки преступлений. К признакам

преступления принято относить следующие

элементы: определенное действие или бездействие

субъекта; это общественно опасное деяние; виновно

совершенное деяние; уголовно-наказуемое деяние.

Правильное понимание поводов и оснований для

возбуждения уголовного дела весьма важно для

последующих мероприятий, проводимых по делу.

Данная тема посвящена изучению стадии

возбуждения уголовного дела в уголовном процессе.

Возбуждение уголовного дела — это начальная и

обязательная стадия уголовного процесса, с которой

начинается уголовный процесс по каждому

конкретному делу.

Не смотря на огромное количество научной

литературы, это тема не может быть изучена в

полной мере в связи с тем, что постоянное развитие

уголовного права и уголовного процесса не могут

обеспечить полное изучение института

возбуждения уголовного дела.

• Целью данной работы является рассмотрение

возбуждения уголовного дела как стадии

уголовного процесса.

Методология исследования включает в себя:

дедукция, индукция, анализ, сравнение,

философский метод и другие

Основное содержание данной стадии состоит в

установлении признаков преступления и решении

вопроса о возбуждении уголовного дела. Решение

вопроса, связанного с возбуждением уголовного дела,

происходит тогда, когда поступает информация о

событии, в котором усматриваются признаки

преступления. Если таковые отсутствуют, принимается

решение и выносится постановление об отказе в

возбуждении уголовного дела.

УПК РФ Раздел VII. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО

ДЕЛА

Важность задач, разрешаемых на данном этапе

уголовного процесса, определяет его значение.

Своевременное и законное разрешение вопроса о

возбуждении уголовного дела надежно обеспечивает

защиту интересов государства, прав и законных

интересов граждан и юридических лиц от преступных

посягательств.

В стадии возбуждения уголовного дела обеспечивается

необходимое реагирование органов власти на каждый

преступный факт.

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/


Смертная казнь как вид наказания в уголовном праве в России и зарубежных странах
Костина Ольга Алексеевна, студент

Скотникова Евгения Михайловна, студент

Вятский государственный университет, Киров 

Введение
Актуальность данной темы заключается в 

необходимости разрешения вопроса о 

целесообразности применения смертной казни как 

вида наказания.

Цель работы состоит в рассмотрении смертной 

казни как вида наказания.

Задачи:

1) Провести комплексный анализ отечественного и 

зарубежного уголовного законодательства;

2) Провести сравнительно-правовую 

характеристику закреплённых законом основ   

применения смертной казни в Российской Федерации 

и зарубежных странах;

3) Рассмотреть вопрос аргументации необходимых 

изменений в законодательстве о применении 

смертной казни в современной России.

Методы исследования
При выполнении работы были использованы такие 

методы исследования как анализ статистических 

данных, сравнительно-правовой, правового 

моделирование и логический метод. 

Результаты исследований, их 

обсуждение
Согласно данным Информационного центра о 

смертной казни, более 70% стран мира отменили 

смертную казнь законодательно или на практике. 

Список стран, которые отменили или приостановили 

смертную казнь, растет. [2]. В 55 странах на 2021 год 

смертная казнь узаконена. 

С учетом особенностей религиозных и этических 

воззрений социума определяется отношение 

государства к смертной казни. 

Например, в Иране, в которой господствует 

шиитский ислам, могут казнить за богохульство. В 

Китае смертная казнь назначается за действительно 

серьезные преступления (изнасилование, убийство и 

др.). В этой стране отменили смертную казнь по 

более чем десяти статьям Уголовного кодекса. 

Согласно УК РФ смертная казнь предусмотрена за 

преступления, посягающие на жизнь человека 

(например, убийство, геноцид и др.) [1]. В настоящее 

время Россия не применяет смертную казнь. 

Согласно данным за 2021 год, Китай и Иран являются 

ведущими странами, в которых применяется смертная 

казнь. В 2021 году во всем мире было официально 

зарегистрировано 579 казней в 18 странах. 

Большинство стран не оглашают точное количество  

приведения смертных приговоров в исполнение. 

Выводы
Согласно официально опубликованным данным, в 

РФ большинство опрошенных выступают за 

применение смертной казни к лицам, совершивших 

особо тяжкие преступления против личности. 

Особенно увеличивается с годами нетерпимость 

граждан к изнасилованию несовершеннолетних. Рост 

негативного отношения наблюдается также к 

коррупции, государственной измене и терроризму. 

Неизменным осталось отношение граждан к 

вооружённому ограблению. 

Анализ статистических данных позволяет 

констатировать, что желание вернуть применение 

смертной казни по большинству видов преступлений 

растёт. 

Таким образом, современное общество выступает 

за восстановление смертной казни в России, но это 

юридически не представляется возможным в 

обозримом будущем. Это связано с тем, что 

применение данного вида наказания противоречит 

позиции Конституционного Суда РФ и нормам 

Конституции Российской Федерации.  
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Номер Страна Число казненных 

1 Китай 1001+ 

2 Иран 314+ 

3 Египет  83+

4 Саудовская Аравия  65 

5 Сирия 24+

Таблица 1

Страны-лидеры по исполнению смертных приговоров в 

2021 году



К вопросу о возрасте привлечения к уголовной ответственности
Кочкина София Дмитриевна, студент

Митюкляева Дарья Михайловна, студент

Вятский государственный университет, Киров

Введение
Тема исследования затрагивает самую 

незащищенную категорию нашего населения - детей, 

при этом проблема возраста наступления уголовной 

ответственности является одной из самых 

обсуждаемых не только в Российской Федерации. 

Великие учёные-правоведы пытались определить 

оптимальный возраст наступления уголовной 

ответственности, т.е. такой возраст, при котором 

человек должен нести уголовную ответственность, 

осознавая свою вину. Предлагались различные 

основания, в соответствии с которыми происходила 

градация возраста уголовной ответственности в 

зависимости от тяжести совершаемых преступлений.

Методы исследования
Методология исследования включают совокупность 

общенаучных и специальных методов познания 

социально-правовой действительности. 

Среди них основное место занимает диалектический 

подход. Он позволяет рассмотреть объект и предмет 

исследования во всей полноте их проявлений.

Использованы такие методы, как:

- историко-правовой

- формально-логический

- сравнительного правоведения

Результаты исследований, их 

обсуждение
Одним из самых сложных и неоднозначных вопросов 

в национальном и международном праве является 

определение возраста уголовной ответственности. 

Проблема определения возраста, как правило, 

связана с определением его нижнего предела и 

раскрывается через понятия «несовершеннолетие» и 

«малолетство».

Современное уголовное право почти во всех странах мира 

пошло по пути закрепления минимального возраста, с 

которого можно привлекать к уголовной ответственности. 

Однако, например, во Франции до сих пор нет 

фиксированной возрастной нижней границы уголовной 

ответственности. В связи с этим, в каждом случае суд 

назначает экспертизу для удостоверения в том, достиг ли 

обвиняемый возрастной вменяемости или нет. 

Международное право не устанавливает границ возраста 

уголовной ответственности, в связи с многообразием 

подходов к его определению в национальных правовых 

системах государств.

Положения Конвенции ООН о правах ребенка содержат 

рекомендацию к «установлению минимального возраста, 

ниже которого дети считаются неспособными нарушить 

уголовное законодательство». Исходя из анализа 

подходов определения возраста уголовной 

ответственности в зарубежных странах, можно выделить 

два основных: единый и дифференцируемый.
Рис 1.

.

Дифференциация может проходить по трем 

составляющим:

- правовой режим уголовной ответственности; 

- составы преступлений; 

- действие «принципа разумения»

В некоторых странах суду предоставлено право 

решать к уголовной или «ювенальной» 

ответственности будет привлечено лицо, если оно не 

достигло нижней возрастной границы уголовной 

ответственности.

Выводы
Сравнительно-правовой анализ показывает, что в 

уголовном законодательстве европейских стран 

выделяются два подхода к 

установлению возраста уголовной ответственности –

единый (четко указан возраст уголовной

ответственности) и дифференцированный 

(выделяются возрастные категории субъектов 

преступления, при этом для каждой группы 

устанавливаются преступные деяния). В УК РФ, как и 

в большинстве зарубежных кодексов, принят 

дифференцированный подход. При рассмотрении 

вопроса уголовной ответственности 

несовершеннолетних учитываются историко-

культурный опыт конкретного государства, результаты 

психологических, педагогических и физиологических 

исследований, а также учитываются принятые и 

ратифицированные международные 

правовые акты. 
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Проверка сообщения о преступлении и право на защиту: правовая фикция или реальность?
Масликова Дарья Владимировна, студент

Кудрявцева Ульяна Константиновна, студент

Вятский государственный университет, Киров

Введение

Правоприменительная практика по-прежнему

демонстрирует нарушения. Ученые и практики

продолжают полемизировать о дальнейшей судьбе

стадии возбуждения уголовного дела и направлениях

совершенствования ее нормативной модели.

Объектом исследования являются отношения,

складывающиеся при реализации права на защиту

при проверке сообщения о преступлении.

Предмет представляет собой отдельные аспекты

обеспечения права на защиту при проверке

сообщения о преступлении, доктринальные

концепции в контексте темы исследования.

Целью исследования является аргументация

предложений по совершенствованию нормативной

регламентации порядка обеспечения права на защиту

при проверке сообщения о преступлении.

Задачи :

 систематизация законодательных коллизий и

пробелов правовой регламентации обеспечения

прав лица, в отношении которого осуществляется

проверка;

 представление авторских рекомендаций по

оптимизации законодательного регулирования

обеспечения права на получение

квалифицированной юридической помощи при

проверке сообщения о преступлении.

Методы исследования

Методологическая основа работы представлена

диалектическим методом научного познания,

используются также общие методы, такие как

дедукция, метод системного анализа и структурно-

функциональный метод. Частно-научные методы

включают в себя сравнительно-правовой и

формально-юридический методы.

Результаты исследований, их обсуждение
В целях обеспечения прав и законных интересов

личности, получения доказательств по уголовному делу,

соответствующих требованиям достоверности и

допустимости, законодатель предусмотрел участие

защитника при проверке сообщения о преступлении. С

учетом изложенного, мы приходим к выводу, что в

действующий уголовно-процессуальный закон следует

внести соответствующие дополнения. Для этого

предлагаем дополнить часть первую статьи 49 УПК РФ

словами «…и обвиняемых, а также лиц, в отношении

которых проводится проверка сообщения о преступном

деянии, и оказывающее им юридическую помощь в

уголовном процессе». Предлагаем изложить часть 2 ст.

50 УПК РФ в следующей редакции: «Участие защитника

обеспечивается дознавателем, следователем по

просьбе лица, в отношении которого проводится

проверка сообщения о преступном деянии,

подозреваемого, обвиняемого». Далее, в статье 51 УПК

РФ, где указываются особенности обязательного

участия защитника, считаем важным предусмотреть

часть 1.1 следующего содержания: «Участие защитника

обязательно в случаях, предусмотренных п. 1 – 3, 4, 5

ч.1 ст. 51 УПК РФ, при проведении проверки сообщения

о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК

РФ». А также считаем необходимым, дополнить ч. 1 ст.

131 УПК РФ следующим положением: «… расходы, а

также расходы, которые понесены в связи с проверкой

сообщения о преступлении, которые возмещаются за

счет средств федерального бюджета или средств

участников уголовного судопроизводства». Полагаем,

что участие адвоката-защитника на самом раннем этапе

уголовного судопроизводства является значимым и для

участников данного процесса, и для уголовного

судопроизводства в целом, так как на этот момент не

определен их правовой статус, что может повлечь

существенное и зачастую невосполнимое на

последующих стадиях ущемление их прав и законных

интересов.

Выводы

Таким образом, проведенное исследование на основе

анализа уголовно-процессуальных норм,

доктринальных концепций, практических аспектов

правоприменительной деятельности позволило

выявить несовершенство законодательной техники и

аргументировать предложения по оптимизации

законодательных конструкций УПК РФ в контексте

обеспечения конституционного права на защиту на

стадии возбуждения уголовного дела.
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Изменение в статье 215 ГПК РФ: защита прав мобилизованных или нарушение принципа своевременности.

Лоскутова Дарья Александровна, студент 

Вятский государственный университет, Киров

Введение
Необходимым в настоящее время является задача в 

актуализации законодательства Российской 

Федерации (далее- РФ). В условиях специальной 

военной операции (Далее- СВО) данная 

необходимость вызвана отсутствием подходящих 

правовых норм, охраняющие законные права и 

интересы граждан, присвоившим статус 

мобилизованного. Как никогда, эта категория граждан 

нуждается  в правовой защите, ведь сами они не 

могут участвовать в судебных производствах, 

исполнять обязательства, кроме перечисленных в 

законе, например, алиментные обязательства. 

Поэтому, чтоб не нарушать процессуальные права 

мобилизованных граждан, нужно урегулировать 

вопросы, связанные с проведением судебных 

разбирательств в отсутствии одной из сторон.

Методы исследования
С помощью статистического метода удалось 

выяснить, какой процент населения Кировской 

области был призван по частичной мобилизации. 

Изучение правовых документов, законопроектов 

помогло в исследование изменений Гражданского 

законодательства. Метод анализа способствовал в 

определении причин актуализации нормативно-

правовых актов РФ. Сравнение норм старой редакции 

и новой Гражданского процессуального кодекса РФ 

(далее- ГПК РФ) позволяет определить, внесенные в 

статью новшества.

Результаты исследований, их 

обсуждение 
Рассматривая ситуацию в Кировской области, по 

официальным данным из Кировской области 

мобилизовали 2,5 тысячи человек. Учитывая, что под 

частичную мобилизацию попали в основном мужчины 

трудоспособного возраста, а количество данной 

категории мужчин составляет 347270 тысячи. В итоге, 

процент от данного числа, хоть и выходит маленький ( 

рисунок 1),

но этого достаточно для возникновения спорных 

ситуаций. 

Рис.1 Процент мобилизованных от общего числа 

населения Кировской области.

Расширение субъектного состава участников спора 

законодателем, является положительным 

изменением. Поскольку, после внесения поправок, 

статья ГПК РФ будет соответствовать принципам 

равноправия и состязательности сторон судебного 

производства. Учитывая текущую военно-

политическую ситуацию в стране и в мире, принятие 

нового законопроекта вполне обосновано. Интересы и 

права мобилизованных должны быть под защитой. 

Первым шагом будет обеспечение невозможности 

рассмотрения судебного дела в отсутствии таких лиц. 

И приостановление гражданского судопроизводства и 

не только его, позволит данной категории граждан не 

беспокоиться по поводу сохранности своего 

имущества, пока они выполняют задачи по защите 

суверенитета РФ. 

Последствием принятия таких изменений, в будущем 

может привести к повышенной нагрузке судебной 

системы, ведь после возвращения домой военных, 

одновременно будет возобновлено рассмотрение 

большого количества дел, но пока это только 

предположения. 

Выводы
Лицами, участвующими в деле, являются не только 

истец и ответчик, но и другие субъекты, в отдельных 

делах их число может быть весь значительным. 

Приостановление судебного производства по делу 

может привести к нарушению разумных сроков 

разбирательства, создавая препятствие для защиты 

прав остальных участников процесса. Тем самым 

будет нарушен принцип своевременности 

судопроизводства и исполнения судебных 

постановлений.

В данной ситуации, возникает сложность в защите 

всех субъектов, которые участвуют в процессе. Но 

если одна из сторон заявит ходатайство о 

рассмотрении дела без его присутствия, то данная 

проблема разрешится. 

Изменение законодательства для защиты 

мобилизованных и граждан, участвующих в боевых 

действиях, оказывает положительное влияние на 

гражданское судопроизводство. Пока что судебная 

практика отсутствует, но в скором времени начнет 

появляться и на данную поправку будут ссылаться 

суды.
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Коллизии в Гражданском процессуальном кодексе: столкновение  общих и специальных норм права
Кузнецова Екатерина Александровна, студент

Мазурина Елизавета Максимовна , студент

Вятский государственный университет, Киров

Введение
Безусловно невозможно переоценить важное

значение Гражданского процессуального кодекса

(далее ГПК РФ) для регулирования процесса

производства по гражданским делам, формирования

правовой культуры граждан, а также восстановления

нарушенных прав граждан. Особый интерес всегда

вызывали коллизии норм права, поскольку

существование таких конструкций на практике

приводит к тому, что каждый субъект гражданских

правоотношений толкует их по-своему. Несмотря на

то, что исследованию гражданско-процессуальных

норм уделено огромное внимание в ряде научных

работ, интерес к изучению коллизий внутри одной

отрасли права по-прежнему актуален и вызывает

многочисленные научные дискуссии.

Цель научной работы — это сформировать

предложения и рекомендации для устранения

коллизий в ГПК РФ.

Для достижения этой цели были поставлены

следующие задачи: 1) рассмотреть понятие и виды

коллизий; 2) выявить насущные проблемы в

применении законодательной конструкции; 3)

выявить существующие коллизии норм права в ГПК

РФ.

Методы исследования
В научной работе использовались такие способы

и методы исследования, как сравнительный анализ,

синтез, полученной информации, специально-

юридический метод, индукция и дедукция, методы

обобщения и описания, изучение и анализ научной

литературы.

Результаты исследований, их обсуждение
Для того, чтобы подробнее разобраться в теме нужно

определиться, что считать коллизией. Итак, коллизия – это

«всегда противоречие, конкуренция двух и более норм,

претендующих на регулирование одних и тех же отношений, это

так же своеобразное противоречие, поскольку отсутствует

четкость, ясность решения возникшей проблемы; две нормы,

конкурируя, порождают противоречие для правоприменителя».

В теории государства и права различают несколько видов

коллизий: темпоральные (характеризуются расхождением норм

во временных пределах); пространственные (обусловлены

территориальным аспектом действия норм); иерархические

(обусловлены разной юридической силой норм права);

содержательные (между общими и специальными нормами

права). Далее речь пойдет о содержательных коллизиях. В

рассматриваемом вопросе особое внимание следует уделить

анализу норм ГПК РФ для выявления существующих на данный

момент коллизий.

Практическая значимость рассматриваемой темы состоит в

том, что существование коллизий стимулирует законодателя

развивать национальное право. Существование конструкций

коллизии в правоприменении приводит к тому, что каждый

субъект гражданских отношений толкует их по-своему. Свободное

толкование норм замотивировано личной заинтересованностью,

что безусловно нарушает права других субъектов и препятствует

формированию правового государства.

Исследовав нормы Гражданско-процессуального кодекса,

были выявлены коллизии между общими и специальными

нормами, например:

Согласно ст. 133 ГПК РФ срок стадии возбуждения

гражданского дела составляет пять дней, однако в статье 141 ГПК

РФ говорится о том, что заявление об обеспечении иска

рассматривается в день его поступления в суд. Следовательно, в

ситуации, когда в исковом заявлении содержится требование об

обеспечении иска, то возникает спор о том, какую из норм

следует применить.

Согласно ст. 114 ГПК РФ судья направляет копию искового

заявления ответчику, к тому же в ст. 132 ГПК РФ закреплена

обязанность истца выслать копию искового заявления лицам,

участвующим в деле, у которых она отсутствует.

Выводы
Исследовав различные научные источники по данной теме, поработав

с основными понятиями, выявив существующие в ГПК РФ коллизии между

общими и специальными нормами, следует перейти на прямую к

формированию выводов и подведению итогов проделанного труда.

Таким образом, исходя из всего изложенного, представляется

разумным предложить следующие рекомендации для устранения

коллизий:

Внести поправки в ГПК РФ, в части ст. 133, о том, что необходимо

установить срок стадии возбуждения гражданского дела по общему

правилу - 5 дней, за исключением исков, содержащих требования об

обеспечении иска, которые должны рассматриваться в день поступления

в суд.

Внести поправки в п.3, ст.114 ГПК РФ о том, что судье необходимо

отправить ответчику только судебную повестку/извещение и закрепить

обязанность по направлению копии искового заявления за истцом в ст.132

ГПК РФ.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что

предложенные гипотезы и конкретные рекомендации, помогут упростить

работу правоохранительным органам, снизить латентность преступлений,

совершенных медицинскими работниками, а также повысить

эффективность доказывания
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Введение

Стадии — это взаимосвязанные, но относительно 

самостоятельные части процесса, отделенные друг от друга 

итоговым процессуальным решением и характеризующиеся 

непосредственными задачами (вытекающими из назначения 

уголовного судопроизводства), органами и лицами, 

участвующими в производстве по делу, порядком (формой) 

процессуальной деятельности (процессуальной процедурой) и 

характером уголовно-процессуальных отношений.

Всякое самостоятельное уголовно-процессуальное 

производство является полистадийным , проходит в своем 

развитии ряд этапов, стадий, последовательно сменяющих одна 

другую.

Методы исследования

1)Сравнение - является основой такого логического приема, как 

аналогия, и служит исходным пунктом сравнительно-

исторического метода. Его суть - выявление общего и особенного 

в познании различных ступеней (периодов, фаз) развития одного 

и того же явления или разных сосуществующих явлений;

2)Описание - познавательная операция, состоящая в 

фиксировании результатов опыта (наблюдения или 

эксперимента) с помощью определенных систем обозначения, 

принятых в науке;

3)Анализ - реальное или мысленное разделение объекта на 

составные части и синтез - их объединение в единое 

органическое целое, а не в механический агрегат. Результат 

синтеза - совершенно новое образование.

Результаты исследований, их обсуждение

1)Возбуждение уголовного дела – самостоятельная стадия 

уголовного процесса, в ходе которой уполномоченные органы и 

должностные лица устанавливают наличие или отсутствие 

правовых оснований для начала уголовного судопроизводства и 

осуществления процессуальных действий.

2)Предварительное расследование – самостоятельная стадия 

уголовного процесса, в ходе которой уполномоченные органы и 

должностные лица устанавливают обстоятельства преступления. 

Осуществляется в двух формах: дознание и предварительное 

следствие.

3)Подготовка к судебному заседанию: стадия-«фильтр»;

4) Судебное разбирательство: центральная стадия; рассмотрение 

и разрешение дела по существу, решается вопрос о доказанности 

или недоказанности обвинения; Окончание посредством 

постановления обвинительного или оправдательного приговора 

либо прекращением уголовного дела.

5)Апелляционное производство-решения суда первой инстанции, 

не вступившие в законную силу, могут быть обжалованы в 

апелляционном порядке

Указания суда апелляционной инстанции обязательны для суда 

первой инстанции и для прокурора.

6) Исполнение приговора-это завершающая стадия уголовного 

процесса , в которой суд , принимая меры к своевременному 

приведению приговора в исполнение, обеспечивает 

окончательное выполнение задач уголовного судопроизводства 

по конкретному уголовному делу.

7) Кассационное производство: проверка приговора и иные 

судебного акта, вступивших в законную силу. Проверяет 

обжалованные акты только с точки зрения их законности.

8) Надзорное производство. (Гл. 48.1)

9)Возобновление производства по делу ввиду новых и вновь 

открывшихся обстоятельств(ГЛ.49 УПК РФ

Выводы

Уголовное дело переходит из одной стадии в другую 

последовательно, но не каждое уголовное дело проходит все 

стадии уголовного процесса (к примеру, может отсутствовать 

стадия предварительного расследования или производства в 

суде надзорной инстанции).

Главными и в то же время основными элементами уголовного 

процесса являются система видов производств и система 

стадий. О каждом отдельно взятом уголовном производстве 

можно сделать определенный вывод, если нам известно, к 

какому виду производств оно относится и на какой стадии 

находится. Можно представить себе производство, в котором 

отсутствовали бы те или иные элементы (например, 

следственные действия при отказе в возбуждении уголовного 

дела), но нельзя представить себе производство, которое не 

относилось бы к какому-либо виду и не находилось на какой-

либо стадии. Каждая стадия заканчивается вынесением 

итогового документа, от содержания которого зависит 

дальнейшая “судьба” уголовного процесса: либо уголовно-

процессуальная деятельность прекращается, либо переходит 

на последующую стадию.
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Электронные документы как средства доказывания в уголовном судопроизводстве
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Вятский государственный университет, Киров

Актуальность: в настоящее время все больше

информации создается, хранится и передается в

электронном формате. Электронные документы

являются неотъемлемой частью реалий современного

мира. В связи с этим возникает необходимость учета

данного факта в уголовном законодательстве и

правоприменительной практике. В современном

уголовном процессе использование электронных

документов как доказательств зависит от

соответствующей законодательной базы,

регулирующей детали использования этих документов.

Однако, учитывая легкость и быстроту процесса

формирования, передачи и анализа данных на

электронных носителях, электронные доказательства

могут быть более точными и перспективными при

использовании, чем бумажные эквиваленты.

Цель – проанализировать возможность и

эффективность использования электронных

документов в качестве доказательств в уголовном

процессе.

Задачи: 

1) Выявить проблемы использования электронных 

документов в качестве доказательств в уголовном 

процессе;

2) Аргументировать необходимые изменения в 

отраслевом законодательстве.

Методы:

юридический анализ актов, регламентирующих 

использование электронных документов, анализ 

технических характеристик и принципов работы 

современных программ и систем, использующихся для 

создания, хранения и передачи электронных 

документов, с целью определения их надежности и 

достоверности в качестве доказательств в уголовном 

процессе.

Результаты исследований, их обсуждение.

Для того, чтобы обеспечить надлежащую защиту прав и

свобод граждан, использование электронных

документов в качестве доказательств должно быть

строго контролируемо и регулируемо.

Основными проблемами правового регулирования

использования электронных документов являются:

1. Технические проблемы. Использование электронных

документов может столкнуться с техническими

проблемами, такими как сбои в работе компьютерных

систем и программного обеспечения, что может

привести к недоступности доказательств, и как

следствие, к проблемам в уголовном процессе.

2. Отсутствие возможности проверки подлинности

электронных документов. Электронные документы

могут быть подделаны или изменены, что может

повлиять на их подлинность и достоверность. Для того,

чтобы такие документы могли быть использованы в

качестве доказательств, необходимы средства и

методы проверки их подлинности.

3. Вопросы конфиденциальности. Электронный

документ может содержать конфиденциальную

информацию, которую необходимо защитить в

соответствии с законодательством. Кроме того,

использование электронных документов может

представлять угрозу конфиденциальности и

безопасности личных данных.

4. Необходимость специальной экспертизы. Для того,

чтобы электронные документы могли быть

использованы в качестве доказательств, необходимо

проведение специальной экспертизы, которая может

быть затратной и занимать много времени

Выводы: Требуется внесение изменений в

законодательство во устранение проблем

использования электронных документов в качестве

доказательств:

1: Разработка соответствующей законодательной

базы. Для того чтобы электронные документы могли

быть использованы в качестве доказательств в

уголовном процессе, требуется разработка

законодательной базы, которая бы установила

условия, при которых такие документы могут быть

использованы в уголовном процессе.

2: Создание технических возможностей. Для

использования электронных документов в качестве

доказательств необходимо обеспечить техническую

базу, которая бы гарантировала их подлинность и

надежность.

3: Подготовка кадров. Обучение должностных лиц

использованию электронных доказательств,

обеспечению электронной безопасности и защите

персональных данных.

4: Широкое внедрение. После успешного завершения

тестов и адаптации электронных документов в

качестве доказательств в уголовном процессе,

национальные органы и суды должны широко

использовать электронные документы в качестве

доказательств, что способствует наиболее

эффективной и быстрой обработке уголовных дел.
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Введение

Цель:

Методы исследования

Результаты исследований, их обсуждение Выводы
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Осмотр - неотложное следственное действие,

направленное на установление, фиксацию и

исследовании обстановки, следов и иных данных,

которые в совокупности позволяют сделать вывод о

механизме происшествия и других обстоятельствах.

Эффективность и результативность расследования

заключается именно на данном этапе уголовно-

процессуальной деятельности.

Осмотр как следственное действие закреплён в ст.

176-178 УПК РФ.

В УПК РФ определены виды осмотра, особенности

их организации, проведения, оформления, что

выделяет их значимость, как отдельных действий.

От правильности, точности, полноты проведения

осмотра зависят следующие стадии, например,

возбуждение уголовного дела.

Осмотр является незаменимым следственным

действием

• исследовать понятие осмотра;

• выяснить неотложность осмотра, как

следственного действия;

• проанализировать цели неотложных

следственных действий.

Методологической основой является научное

познание, сравнение, структурно-логический метод.

Осмотр места происшествия - следственное действие,

которое состоит из познавательной и

удостоверительной операций следствия, выполняемых

на месте преступления с целью отыскания и

закрепления следов, предметов и других объектов,

позволяющих уяснить механизм произошедшего

события и установить обстоятельства, имеющие

значение для правильного разрешения дела.

Из результатов практики следует, что одновременно

проводятся несколько видов осмотра, а процессуально

оформляют только осмотр места происшествия.

Цели производства неотложных следственных

действий: обнаружение следов преступления;

обнаружение доказательств, требующих

незамедлительного закрепления; изъятие и

исследование; фиксация следов преступления.

Степень неотложности следственного действия

заключается в необходимости незамедлительного

проведения.

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
https://cyberleninka.ru/article/n/obschaya-harakteristika-osmotra-kak-sledstvennogo-deystviya/viewer


Производство в суде с участием присяжных заседателей: за и против
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Суд с участием присяжных заседателей - это особая форма 

организации судоустройства, при которой рассмотрение и 

разрешение одного дела в судебном заседании происходит в 

двух составах: представители народа и судьи Федерального 

суда общей юрисдикции.

Современную правовую систему Российской Федерации можно 

отнести к романо-германской правовой семье, где основным 

источником права являются законы и другие нормативные 

правовые акты. Поэтому возникает вопрос: как можно 

осуществлять правосудие, опираясь лишь на субъективное 

мнение и жизненный опыт?

Кроме того, коллегия присяжных заседателей состоит из 

четного количества присяжных на всех уровнях судебной 

инстанции, как это показано в таблице ниже. Однако это 

нецелесообразно, ведь голоса могут разделиться поровну. 

Согласно положениям статьи 343 УПК РФ в таком случае 

выносится оправдательный вердикт и он обязателен для судьи, 

что может вызвать правовую коллизию [1].

Таблица 1

Число присяжных заседателей в суде в зависимости от звена 

судебной системы.

Актуальность исследования определена непрекращающимся 

обсуждением относительно необходимости наличия данного 

института уголовного судебного процесса в России.

В работе использованы следующие методы исследования: 

системного анализа, систематизации, формально-

юридический, сравнительный, статистический.

В любом явлении правовой действительности можно 

проследить как положительные стороны, так и обратить 

внимание на отрицательные. 

Преимущества суда с участием присяжных:

+ Независимость и непредвзятость присяжных

+ Коллегиальность процесса

+ Решение нестандартных ситуаций

+ Отсутствие обвинительного уклона

+ Сведение к минимуму судебной ошибки или 

злоупотреблений

+ Доверие со стороны общества

В качестве очевидных недостатков данной формы 

судопроизводства стоит отметить:

- Присяжные заседатели психологически более податливы, 

чем судьи, что позволяет сторонам судебного процесса 

эмоционально воздействовать на них.

- Лица, вызванные в суд в качестве присяжных, иногда смогут 

скрыть данные, которые ставят под сомнение 

объективность.

- Присяжные заседатели исходят из личного отношения к делу 

и его участникам

- Низкая явка кандидатов в качестве присяжных заседателей.

- На вынесение вердикта может повлиять срок рассмотрения 

дела, если процесс затягивается, эффективность снижается, 

так как может произойти искажение восприятия присяжного о 

рассматриваемом деле, путем получения вне суда 

различной информации по делу.

- Значительность финансовых затрат ввиду необходимости 

выплат. Согласно ст. 11 ФЗ «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации» за время исполнения присяжным заседателем 

обязанностей по осуществлению правосудия суд 

выплачивает ему компенсационное вознаграждение и 

предоставляет определенные социальные гарантии [2]. По 

статистике рассмотрение одного дела обходится в 150-300 

тысяч рублей.

Таким образом, можно прийти к выводу о необходимости 

института присяжных как инструмента осуществления 

правосудия в целом. Данный институт является показателем 

действительно демократического общества, который 

обеспечивает конституционные права человека и его права на 

состязательность и равное участие в отправлении правосудия.

Также в 2023 году Федеральной палатой адвокатов РФ были 

опубликованы результаты статистического анализа реализации 

суда с участием присяжных [3]. Таким образом, за 2022 год 

продолжилась тенденция увеличения количества 

рассматриваемых дел.

Однако данная форма нуждается в значительной 

корректировке, а именно усиление надзора, обучение и 

подготовка присяжных, адекватная компенсация и поддержка, 

а также меры по поощрению разнообразия и прозрачности 

правовой системы
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Название органа Кол-во человек в коллегии

Городские, районные и 

военные ведомства

6+2 запасных

Областные и приравненные к 

ним суды

8 заседателей

Вышестоящий орган Избирается 8 человек из не 

менее 14 кандидатов



Принцип состязательности в ходе предварительного расследования:
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Введение
Научно-теоретические

взгляды авторов на механизм

реализации принципа

состязательности при

осуществлении

процессуальной

деятельности органами

расследования далеки от

однозначности, что

обусловливает

необходимость их

упорядочения в контексте

основных тенденций

развития уголовно-

процессуального права,

обеспечения единообразия

следственной практики.

Целью научного изучения

является анализ отдельных

проблемных аспектов

реализации принципа

состязательности на стадии

предварительного

расследования.

Методы 

исследования
Методологической

основой исследования

являются методы анализа

юридической литературы,

логико-юридический,

сравнительно-правовой,

формально-юридический,

также использовались общие

(синтез, дедукция, индукция)

методы познания,

позволившие оценить

уровень разработанности

рассматриваемых проблем.

Результаты исследований, их обсуждение
Принципы уголовно-процессуальной отрасли отражают руководящие начала общего характера, на основе которых

функционирует судопроизводство, одним из основополагающих принципов которого является принцип состязательности

сторон, закрепленный в ч. 3 ст. 123 Конституции РФ [1], ч. 4 ст. 15 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ)

[2].

Божьев В. П отмечал, что состязательность – не цель уголовного процесса, а одно из средств достижения полноты,

всесторонности и объективности исследования обстоятельств дела. Вопрос о соблюдении соотношения сил на

противоборствующих сторонах должен быть поднят на законодательном уровне, поскольку без равного доступа к

правосудию, без достойного правового спора между стороной защиты и стороной обвинения не будет достигнута главная

цель принципа состязательности – установление объективной истины [3].

Следует отметить, что на стадии предварительного расследования существование состязательности как принципа

носит декларативный характер: должностным лицам, ведущим производство по делу, предоставлены властные

полномочия, что позволяет утверждать о «пассивной» роли стороны защиты в процессе доказывания. «К сожалению,

нередкой является ситуация, при которой сотрудник органа расследования может посчитать ненужным приобщение

документов, предметов к делу, т.е. фактически потенциальная доказательственно значимая информация в наличии

имеется …, но по решению стороны обвинения она процессуально не оформляется» [4].

Выводы
Во-первых, принцип

состязательности – стандарт

судопроизводства, обеспечивающий

сторонам равные условия для

реализации правовой позиции по делу,

во-вторых, следует формализовать

категоричное условие отказа в

удовлетворении ходатайства стороны о

приобщении к делу материалов –

нарушение процессуальных правил

обнаружения, изъятия и исследования

предметов, документов и сведений.
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Таким образом, «конечный продукт» уголовного судопроизводства – справедливое, качественное итоговое решение,

основанное на фактических данных и правильном применении закона. Фактические данные, на основе которых оно

принимается, должны быть собраны с учетом равенства сторон (при условии возможности защищаться всеми не

запрещенными УПК РФ способами и средствами) и на основе предоставленной сторонам реальной возможности довести

их позицию до суда.

Однако на практике так бывает далеко не всегда, и одной из причин вынесения некачественных судебных решений в

уголовном судопроизводстве, несмотря на провозглашение принципа состязательности сторон, а также права на

«реальную защиту», является перевес полномочий в пользу стороны обвинения на стадии предварительного

расследования.
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Электронные доказательства в уголовном процессе
Ворылина Екатерина Сергеевна, студент

Ситовская Анна Анатольевна, студент

Вятский государственный университет, Киров

Введение
Ежегодный прирост числа преступлений с

использованием информационно-

телекоммуникационных технологий превратился в

одну из ключевых угроз экономической безопасности

России. Одним из важнейших направлений

реализации государственной политики в сфере

противодействия указанным преступлениям является

совершенствование уголовно-процессуального

законодательства. Это касается вопросов собирания

доказательств на электронных носителях

информации.

В числе актуальных вопросов находится правовая

неопределенность понятия электронного носителя

информации как источника доказательственной

информации. Недостатки правовой регламентации

процессуального порядка получения

доказательственной информации на электронных

носителях отражаются на качестве расследования

уголовных дел, правильности сбора и оформления

доказательств в виде информации на электронных

носителях.

Методы исследования
Историко-правовой метод позволил проследить

возникновение и развитие уголовно-процессуальных

норм, регламентирующих вопросы использования

электронных носителей информации в процессе

доказывания. Применение формально-логического

метода состояло в анализе правовой природы

информации, содержащейся на электронных

носителях. Статистический метод использовался в

процессе сбора и анализа сведений об уголовных

делах, в ходе расследования которых

осуществлялось изъятие электронных носителей и

исследование находящейся на них информации. При

формулировании и внесении предложений по

совершенствованию норм УПК РФ применялся метод

юридикотехнического анализа.

Результаты исследований, их 

обсуждение
Для обеспечения правовой определённости при

использовании электронных носителей информации в

уголовно-процессуальном доказывании требуется

нормативное закрепление данного понятия

непосредственно в тексте УПК РФ.

Система специфических критериев оценки

допустимости доказательственной информации на

электронных носителях включает в себя:

аутентичность информации, достоверность

информации, целостность информации, доступность

для восприятия.

Процессуальный порядок собирания

доказательственной информации на электронных

носителях находится в прямой зависимости от вида

самой информации и ее правовой природы.

В материалах изученных уголовных дел содержатся

следующие сведения об изъятии электронных

носителей:

Законодателем определено копирование информации

в качестве приоритетного способа собирания

доказательств на электронных носителях по

уголовным делам о преступлениях, совершенных в

сфере предпринимательской деятельности;

определен исчерпывающий перечень исключений,

позволяющих осуществлять изъятие электронных

носителей информации; установлено, что каждое

изъятие электронных носителей информации

должно осуществляться с участием специалиста.

Выводы
Роль и значение доказательственной информации,

содержащейся на электронных носителях, в

уголовном судопроизводстве неуклонно возрастают, в

связи с чем возникает необходимость детального

правового регулирования порядка ее собирания.

В связи с распространением цифровых технологий в

повседневной жизни, обладание навыками

использования электронных носителей не является

специальными знаниями. Следовательно

процессуальное требование обязательного участия

специалиста при изъятии съемных

энергонезависимых электронных носителей бытового

назначения является избыточным.

С учетом изложенного, необходимо внести изменения

в УПК РФ, предоставив следователю самостоятельно

решать вопрос о необходимости привлечения

специалиста к изъятию электронных носителей

информации в зависимости от реальной

необходимости в использовании специальных знаний.

В целях усовершенствования порядка собирания

доказательственной информации следует также

ввести в УПК РФ особые правовые процедуры –

дистанционный осмотр и дистанционный обыск

информационных ресурсов.
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Выводы: Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что
действующее законодательство не учитывает территориальные
особенности Российской Федерации, фактическую нагрузку на мировых
судей, возрастающее количество дел, отнесенных к юрисдикции мировой
юстиции. Таким образом, нагрузка судей зависит от места расположения
судебного участка, социально-психологического состояния, уровня
правовой культуры населения, его восприятия действенности судебной
защиты и судебных механизмов восстановления нарушенных прав.
Необходимо внести изменения в статью 4 Федерального закона «О
мировых судьях в Российской Федерации», которые позволят создавать
судебные участки не только по количественному фактору, но и учитывать
нагрузку на мировых судей, количество различных организаций, которые
находятся на территории судебного участка, потенциально выступающих
инициаторами судопроизводства, позволив субъектам Российской
Федерации самим детализировать критерии создания судебных участков.
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Введение. Более 20 лет в Российской Федерации идет процесс
совершенствования законодательной базы организации судебной
системы и отправления правосудия. Законодательные новеллы
направлены на оптимизацию правовой регламентации и обеспечение
доступа гражданам к правосудию в целях оперативной и
результативной защиты своих прав и законных интересов. Саму суть
принципа доступа к правосудию следует рассматривать как
возможность каждого гражданин обратиться за эффективной
судебной защитой, соответствующей международным стандартам и
конституционным принципам правосудия. Для всех государств в
равной мере важным является разрешение различных проблемных
аспектов доступа к правосудию, среди них: обеспечение достаточного
числа судей и судов как структурно-инстанционных образований,
которые соотносимы с численностью судебных дел, территорией,
количеством лиц, проживающих в административном образовании.
Довольно часто различными учеными затрагивается вопрос об
организации участковой системы мировой юстиции. Полагаем, что
формирование судебных участков должно осуществляться таким
образом, чтобы не создавать препятствий для доступа граждан к
защите своих прав и законных интересов в судебном порядке

Методы исследования: Методологическую основу
исследования составил диалектический метод научного познания,
позволявший исследовать явление во взаимосвязи и развитии. Также
применялись всеобщие методы: анализ, дедукция, синтез,
структурно-функциональный метод. К частно-научным методам,
применяемым в рамках данного исследования, следует отнести:
формально-юридический и сравнительно-правовой методы.

Результаты исследований, их обсуждение: В законе о
мировых судьях отсутствует определение судебного
участка, называются только отдельные признаки данного
правового явления. Однако можно сделать вывод о том, что
в своем судопроизводственном контексте представление о
судебное участке стабильно и не подвергается сомнению, а
именно: под судебном участком понимается территория, на
которую распространяется юрисдикция мирового судьи, то
есть та территория, которая определяет территориальную
подсудность дел мировому судье. Однако доктринальное
представление о судебном участке не является
однозначным, многие авторы дискутируют насчет способов
формирования судебных участков, а также способов
определения их границ.

На данный момент в качестве критерия создания судебного
участка федеральный законодатель называет только
количественный критерий – это суммарная численность
проживаемого населения на одном участке, этот критерий, к
сожалению, является единственным. Судебные участки
формируются из расчета численности населения от 15
тысяч до 23 тысяч человек, в административно-
территориальных образованиях с численностью населения
менее 15 тысяч человек создается один судебный участок.
При этом не определены критерии, в каких случаях следует
исходить из расчета предельно допустимых 23 тысяч
человек, если есть возможность образовать большее число
судебных участков при меньшем количестве
обслуживаемого населения в каждом из них. Также
является проблемой и то, что определенный Федеральным
законом «О мировых судьях в Российской Федерации»,
численный критерий является единственным, поскольку он
не позволяет учитывать особенности отдельных регионов
страны, в частности, со сложным рельефом и значительной
удаленностью населенных пунктов друг от друга. Р. Р.
Дюдиков предложил в рамках субъектов РФ разработать
собственные нормативы, согласно которым можно было бы
оптимально определить количество судебных участков.

Формирование судебных участков мировых судей в России: вопросы 

теории и практики 

Соковнин Павел Алексеевич, студент   

Вятский государственный университет, Киров       



К вопросу об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
Сучкова Татьяна Евгеньевна, доцент

Вятский государственный университет, Киров

Введение
В современной России, несомненно, огромное

внимание уделяется социальным гарантиям граждан,

ведь это и есть одна из основных целей нашего

государства. Естественно, что данное положение, в

первую очередь применимо к наиболее уязвимым и

незащищенным слоям населения, в число которых

входят дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения

родителей.

Согласно информации Федеральной службы

статистики, количество лиц, данной категории в

возрасте до 18 лет, имеющих право на получение мер

социальной поддержки за счет средств бюджета

субъекта Российской Федерации с 2015 по 2018

возросла более, чем на 120000 человек. Государство

осуществляет ряд мероприятий социальной

поддержки, а предоставление детям-сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей, жилых

помещений в том числе, является одной из таких мер.

Методы исследования
Историко-правовой метод позволил проследить

возникновение и развитие правовых норм,

регламентирующих вопросы предоставления жилых

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без

попечения родителей. Применение формально-

логического метода способствовало анализу

правовой природы субъектного состава

правоотношения по предоставлению жилого

помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без

попечения родителей. Статистический метод

применен в целях сбора и анализа информации о

фактически предоставленных жилых помещениях, а

также для выявления причин непредоставления

жилья указанным категориям граждан. При

формулировании и внесении предложений по

совершенствованию действующего законодательства

в исследуемой сфере применялся метод

юридикотехнического анализа.

Результаты исследований, их обсуждение
В соответствии с действующим законодательством,

обязанность обеспечения жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

возложена на субъекты Российской Федерации, где

данными вопросами занимаются различные органы,

курирующие образование и науку, строительство, жилищно-

коммунальное хозяйство, земельно-имущественные

отношения. В ряде регионов полномочия по освоению

выделенных средств переданы на муниципальный уровень.

Несмотря на единый механизм формирования списка

нуждающихся, регулирование данного вопроса относится к

ведению субъектов России, где в каждом регионе

сформировались определенные особенности как при учете

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

так и при разработке порядка их жилищного обеспечения.

Об отсутствии комплексного подхода свидетельствует и тот

факт, что в 2017 году более половины построенного и

приобретенного жилья для детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, пришлось на 16 регионов.

При этом жилые помещения, предоставляемые указанным

категориям граждан, в целом – соответствуя установленным

законодательством требованиям, зачастую, фактически не

пригодны для проживания. Причиной, как правило, служит

недофинансирование. Хотя каждый год для достижения

данных целей выделяется более 30 млрд. руб. из бюджетов

всех уровней, по-прежнему в некоторых субъектах

потребность в финансах превосходит выделяемые объемы,

а затягивание сроков строительства, служит одной из

причин формирования очередей из нуждающихся. К тому же

приобретение муниципальными органами жилых помещений

в целях предоставления данной категории лиц,

осуществляется по завышенным ценам: Контрольно-счетная

палата Кировской области выявила покупку 131 квартиры

для детей-сирот по ценам выше рыночных на общую сумму

30 млн. руб. Хотя из выданных квартир – 22 были признаны

аварийными. А с учетом рыночной стоимости могло быть

приобретено на 47 квартир больше.

Выводы
Таким образом, проблема обеспечения жильем детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

носит многосторонний характер и должна решаться

комплексно. Прежде всего, необходимо увеличение

финансирования из федерального бюджета, как

строительства жилых помещений для данной

категории лиц, так и финансирование органов,

занимающихся данными вопросами, а сломать

тенденцию роста очередей на жилье станет возможно

лишь тогда, когда проблема обеспечения указанной

категории лиц жилыми помещениями будет

курироваться уполномоченным на решение

поставленных вопросов единым органом

исполнительной власти.

В целях разрешения данного вопроса, необходимо

создание федерального органа исполнительной

власти, целевым ориентиром которого будет

осуществление нормативно-правового регулирования,

установление единых подходов в принятии детей-

сирот на учет, приобретении и распределении жилья.

Новый эффективный механизм должен уменьшить

очереди детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, а также - способствовать

заключению контрактов со строительными

компаниями по постройке социального жилья по

ценам ниже рыночных.
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О применении особого порядка судебного разбирательства к несовершеннолетним обвиняемым
Тютина Ксения Андреевна, студент 

Вятский государственный университет, Киров

Введение

В современном отечественном уголовно-

процессуальном законодательстве одной из форм

уголовного судопроизводства, достигающей указанные

цели, является особый порядок судебного

разбирательства, предусмотренный гл. 40 УПК РФ.

Однако УПК РФ не конкретизирует возраст

обвиняемого, который вправе требовать рассмотрения

уголовного дела в сокращенном, «особом порядке»,

поэтому следует разрешить вопрос о возможности

рассмотрения уголовного дела в таком порядке по

ходатайству несовершеннолетнего обвиняемого.

Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении

«О применении судами норм Уголовно-

процессуального кодекса РФ» от 5 марта 2004 г. № 1

разъяснил, что закон не предусматривает возможности

применения «особого порядка» в отношении

несовершеннолетних.

Вместе с тем некоторые ученые не разделяют

данную позицию и считают необходимым

распространить «особый порядок» на

несовершеннолетних обвиняемых, указывая на то, что

«ограничение применения особого порядка принятия

судебного решения по делам о преступлениях

несовершеннолетних является надуманным».

Цель: осуществить возможность применения особого

порядка судебного разбирательства к

несовершеннолетним обвиняемым.

Методы исследования

• Исторический метод

• Сравнительно-правовой

• Социологический

• Анализ

Результаты исследований, их обсуждение

Необходимость распространения «особого порядка» 

на несовершеннолетних:

1.Обстоятельства, подлежащие установлению в

производстве по делам о преступлениях

несовершеннолетних (ст. 421 УПК РФ), могут быть

установлены на досудебных стадиях и надлежащим

образом оценены в суде без повторного

воспроизведения и исследования. Если

несовершеннолетний признает свою вину, соглашается

с характером и размером причиненного

преступлением вреда, необходимо допустить в

минимальной степени столкновение его с системой

правосудия.

2.Процессуальная экономия (времени, принуждения)

будет отчасти способствовать также и эффективности

применения наказания к несовершеннолетним,

которое возможно в рамках исключительно разумного

и оправданного государственного принуждения.

3. Применение «особого порядка» по ходатайству

несовершеннолетнего обвиняемого целесообразней

поставить в зависимость от позиции его законного

представителя, и в случае согласия

несовершеннолетнего на «особый порядок» и

возражения на него со стороны законного

представителя «приоритет» следует отдать мнению его

законного представителя.

Выводы

Учитывая изложенное можно сделать вывод о том, что 

следует допустить возможность постановления 

приговора в «особом порядке» в отношении 

несовершеннолетних обвиняемых только по делам 

небольшой и средней тяжести.

Совершение несовершеннолетним тяжких

преступлений требует рассмотрения уголовного дела в

общем порядке в связи с более высокой

общественной опасностью таких преступлений,

необходимостью изучения роли несовершеннолетнего

в совершении преступления.

Очень важно установить причины совершения

подобного преступления.

В случае распространения «особого порядка» на

несовершеннолетних обвиняемых, представляется

необходимым дополнительно выяснить позицию их

законных представителей по поводу рассмотрения

дела в «особом порядке».
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Присяжные заседатели как участники уголовного судопроизводства
Фокина Варвара Андреевна студент,

Букланс Наталья Дмитриевна студент.

Вятский государственный университет, Киров

Введение

Роль присяжных заседателей в уголовном процессе 

достаточно велика, так как именно от их решения зависит 

дальнейшая судьба подсудимого. Согласно п. 30 ст. 5 УПК, 

присяжные заседатели - это лица, которые привлекаются в 

установленным Уголовно-процессуальным кодексом (далее -

УПК РФ) для участия в судебном разбирательстве и вынесения 

вердикта.

Судебная власть в РФ осуществляется только судами в 

лице судей и привлекаемых в законном порядке к 

осуществлению правосудия присяжных заседателей.

На сегодняшний день вопрос о статусе присяжных заседателей 

в науке уголовно-процессуального права считается достаточно 

дискуссионным. 

Проведя анализ уголовно-процессуального 

законодательства, которое регулирует статус участников 

уголовного процесса, мы можем сделать вывод, что российский 

законодатель не относит присяжных к главе 8 УПК РФ «Иные 

участники уголовного судопроизводства». Но вместе с тем, в 

соответствии со ст. 123 Конституции Российской Федерации, 

присяжные заседатели участвуют в отправлении правосудия.

Методы исследования

• диалектический, 

• исторический, 

• социологический, 

• системно-структурный, 

• сравнительно-правовой, 

• логико-юридический, 

• статистический и другие. 

Нормативной базой исследования послужили Конституция 

Российской Федерации 1993 года, современное и ранее 

действовавшее уголовно-процессуальное законодательство 

ранее действовавшее уголовно-процессуальное 

законодательств

Нормативной базой исследования послужили Конституция,

Результаты исследований, их 

обсуждение
Согласно ст. 333 УПК РФ присяжные заседатели имеют 

следующие права: право на участие в исследовании всех 

обстоятельств дела, получение ответов от допрашиваемых лиц 

на вопросы, заданные через председательствующего, участие 

в осмотре вещественных доказательств, документов и 

производств других следственных действий, на разъяснение 

норм закона, которые относятся к уголовному делу, 

содержание документов, оглашенных в суде, право в 

письменном виде фиксировать процесс судебного заседания в 

целях дальнейшего использования записей для разрешения 

поставленных перед ними вопросов в совещательной комнате.

У присяжных заседателей, в соответствии с УПК РФ, нет 

возможности должным образом подготовиться к судебному 

заседанию, так как они не могут ознакомиться с 

обвинительным заключением, в котором отражены 

обстоятельства дела, до начала судебного разбирательства. 

В связи с этим, мы можем сказать, что присяжные 

неосведомленные об обстоятельствах дела участники 

уголовного процесса, в отправлении правосудия по которому 

они принимают участие. Недостатком этого положения 

является то, что УПК РФ ставит статус присяжного и судью на 

один уровень, но при этом не дает присяжным заседателям 

возможности полностью готовиться к судебному заседанию.

Другим противоречием в статусе присяжных 

представляется ограничение в процессуальном полномочии 

задавать вопросы допрашиваемым лицам. Согласно УПК РФ, 

присяжные заседатели вправе через председательствующего 

после допроса подсудимого задать вопросы сторонам. Эти 

вопросы должны быть изложены присяжными в письменном 

виде и поданы председательствующему через старшину. 

Далее вопросы формулируются председательствующим, 

который может их составить таким образом, что они обретут 

совершенно иной смыл от тех, которые имел ввиду присяжный 

заседатель, либо вообще могут быть отведены как не 

относящиеся к уголовному делу. 

То есть, законодатель предоставил присяжным полномочие 

решать вопрос о виновности подсудимого в совершении 

преступления, но при этом не наделил правом самостоятельно 

формулировать вопросы участникам уголовного 

судопроизводства.

Выводы
Таким образом, предлагается регламентировать порядок 

ознакомления присяжных с копией обвинительного 

заключения. В ч. 1 ст. 333 УПК считаем необходимым включить 

полномочие присяжных знакомится с копией обвинительного 

заключения в процессе подготовки к судебному заседанию. Это 

изменение отразилось бы положительным образом на 

качестве производства по уголовному делу: присяжные 

заседатели бы с большим пониманием обстоятельств 

уголовного дела следили бы за ходом уголовного процесса и в 

результате бы вынесли наиболее верный вердикт.

Для решения второго вопроса представляется 

необходимым включить в круг полномочий присяжных 

заседателей право самостоятельно определять содержание 

вопросов и непосредственно задавать вопросы 

допрашиваемому как в письменной, так в и устной форме в 

ходе судебного следствия для повышения независимости 

правосудия.
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Рис.1

Количество подсудимых, которые ходатайствовали о 

проведении судебного разбирательства с судом 

присяжных заседателей.
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Домашний арест как мера пресечения в уголовном судопроизводстве

Черанёва Ирина Евгеньевна, студент 

Вятский государственный университет, Киров

Домашний арест - это мера пресечения, избираемая 

судом, заключающаяся в нахождении обвиняемого 

(подозреваемого) в полной либо частичной изоляции 

от общества в жилом помещении с одновременным 

наложением на обвиняемого одного или нескольких 

запретов, связанных с 

 выходом за пределы жилого помещения, в котором 

он проживает; 

 общением с определенными лицами; 

 отправкой и получением почтово-телеграфных 

отправлений; 

 использованием средств связи и информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.

Объектом исследования являются  общественные 

отношения между участниками уголовного 

судопроизводства при применении такой меры 

пресечения как домашний арест

Предмет – уголовно-правовые нормы, регулирующие 

меру пресечения в виде домашнего ареста и 

статистические данные суда.

Актуальность исследования обусловлена динамикой 

правового регулирования домашнего ареста и 

отсутствия единой практики применения данной меры 

пресечения.

Порядок применения домашнего ареста признается 

учеными менее относительно иных мер пресечения.

Поэтому ставится под вопрос эффективность 

применения данной меры пресечения.

Методы исследования
Методологическую основу исследования составил

диалектический метод познания социально-правовых

явлений. Помимо этого, применялись: логический

метод, чтобы изложить материал и сделать итоговые

выводы; статистический для демонстрации

количественных показателей применения домашнего

ареста; функциональный метод; формально-

юридический.

Домашний арест отбывается в изоляции от общества

в жилом помещении, в котором он проживает в

качестве собственника, нанимателя либо на иных

законных основаниях, с возложением запретов и

осуществлением за ним контроля.

За рамками толкования остались общежития и

гостиничные номера. Одни ученые считают, что

домашний арест возможен в любом помещении, в то

время как другие считают, что контроль за условиями

домашнего ареста затруднителен в таких

помещениях, поэтому для данной меры пресечения

невозможно предоставить такие условия исполнения.

В уголовно-процессуальном законодательстве нет

норм, которые обязывали бы судью учитывать мнение

лиц, проживающих жилом помещении при избрании

домашнего ареста. В связи с этим, мнение ученых

разделились. Одни считают, что согласие жильцов не

является обязательным условием избрания данной

меры пресечения, так как он использует жилье точно

также, как вправе был бы использовать и не находясь

под домашним арестом. Другие авторы подчеркивают

неудобства для лиц, проживающих в жилом

помещении при наличии аудиовизуальных,

электронных и иных технических средств контроля.

Таким образом, до сих пор практика

применения данной меры пресечения и

контроль над ее исполнением не

выработаны, что существенно усложняет

функционирование домашнего ареста.
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2019 13 1 037 14 573

2020 6 1 290 14 866

2021 22 1379 17537
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в судебном производстве
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Досудебное соглашение о сотрудничестве в уголовном судопроизводстве
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Шаклеин Максим Павлович, студент
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Введение

Не многие знают, что такое досудебное 

соглашение о сотрудничестве и что 

конкретно таит в себе данная тема. 

Целью работы является демонстрация 

основных сущностных признаков 

досудебного соглашения о сотрудничестве и 

порядка реализации процессуального 

института.

Методы исследования

Методология исследования включает в себя 

следующие методы: формально-

юридический, социологического опроса, 

статистической обработки, анализа, 

дедукции, сравнительно-правовой.

Результаты исследований, их обсуждение

Что такое досудебное соглашение о сотрудничестве?

Согласно п. 61 статьи 5 УПК РФ 

Досудебное соглашение о сотрудничестве - соглашение между сторонами 

обвинения и защиты, в котором указанные стороны согласовывают условия 

ответственности подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его 

действий после возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения.

Главная задача соглашения о сотрудничестве состоит в том, что стороны 

обвинения и защиты заключают «сделку» на взаимовыгодных условиях, при 

которой подозреваемый/обвиняемый берёт на себя обязательство оказать 

содействие следствию в раскрытии и расследовании преступления, а сторона 

обвинения гарантирует снижение наказания.

Порядок рассмотрения ходатайства о заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве:

1. Прокурор рассматривает ходатайство о заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве и постановление следователя о возбуждении 

перед прокурором ходатайства о заключении с подозреваемым или 

обвиняемым досудебного соглашения о сотрудничестве в течение трех суток с 

момента его поступления. По результату рассмотрения прокурор принимает 

одно из следующих постановлений:

1) об удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о 

сотрудничестве;

2) об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве.

2. Постановление об отказе в удовлетворении ходатайства о заключении 

досудебного соглашения о сотрудничестве может быть обжаловано 

следователем, подозреваемым или обвиняемым, его защитником 

вышестоящему прокурору.

Порядок составления досудебного соглашения о сотрудничестве:

1.Прокурор, приняв постановление об удовлетворении ходатайства о 

заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, приглашает 

следователя, подозреваемого или обвиняемого и его защитника. С их 

участием прокурор составляет досудебное соглашение о сотрудничестве.

2. В досудебном соглашении о сотрудничестве, помимо установочных данных, 

необходимо отобразить следующее:

• описание преступления с указанием времени, места его совершения, а 

также других обстоятельств, подлежащих доказыванию;

• действия, которые подозреваемый или обвиняемый обязуется совершить 

• смягчающие обстоятельства и нормы уголовного законодательства, которые 

могут быть применены в отношении подозреваемого или обвиняемого при 

соблюдении последним условий и выполнении обязательств, указанных в 

досудебном соглашении о сотрудничестве

Для того, чтобы узнать, знакомы ли граждане с процедурой 

досудебного соглашения о сотрудничестве, был проведен 

социологический опрос. 

И вот его результаты:

Выводы

Институт досудебного соглашения о сотрудничестве является 

специфической юридически поощряемой процессуальной 

формой сотрудничества лица, привлекаемого к уголовной 

ответственности, с правоохранительными органами.

Таким образом, досудебное соглашение преследует цель 

письменно закрепить обязательство обвиняемого 

(подозреваемого) содействовать раскрытию и расследованию 

преступления, которое он совершил, с предоставлением 

взамен гарантий смягчения уголовного наказания. Данное 

положение в российском законе позволяет осужденному, 

оказавшему помощь следствию, гарантированно рассчитывать 

на более мягкое наказание.
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Проблемы оценки доказательств по уголовному делу.
Штоляр Лизавета Владимировна, студент
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Введение
Одной из главных проблем в уголовном процессе 

России является оценка доказательств. Данная 

проблема актуальна тем, что от того, насколько точно 

проведена оценка доказательств по делу, будет 

зависеть судьба гражданина, который подвергается 

уголовному преследованию. 

Существенной и достаточно сложной стадией 

процесса доказывания является оценка 

доказательств, так как от нее зависят законность и 

обоснованность решений, принимаемых по 

уголовным делам. Необходимо принимать во 

внимание, что каждый вид доказательства имеет свои 

процессуальные свойства, обусловленные целями 

оценки доказательства. Так, например, 

доказательства, полученные с нарушением закона, 

используются в качестве доказательств невиновности 

обвиняемого, в то время как доказательством 

обвинения предъявляются строгие формальные 

требования, несоблюдение которых может привести 

признание недопустимым.

Методы исследования
Представлены общенаучным методом 

диалектического материализма. Наряду с ним 

применялись социологический и статистический 

методы. В качестве общенаучных и частнонаучных

методов исследования применялись: синтез, 

аналогия, описание, формально-логический, 

системный, сравнительно-правовой методы научного 

познания.

Характер изученных уголовных дел и анализируемых 

материалов, использование взаимодополняющих 

методов получения и анализа эмпирических данных 

позволяют, по нашему мнению, судить о надежности 

результатов исследования.

Результаты исследований, их 

обсуждение
Одной из распространенных проблем в уголовном 

процессе России на сегодняшний день является 

недопустимость доказательств. Границы 

недопустимых доказательств зафиксированы в УПК 

РФ, гласящие о том, что ими будут являться только те 

доказательства, которые были ранее приобретены с 

нарушением уголовно-процессуального 

законодательства России. Многие российские ученые 

в своих монографиях и иных трудах указывают на то, 

что недопустимые доказательства обязаны в первую 

очередь свидетельствовать о том, что действительно 

были установлены нарушения в обеспечении прав и 

свобод всех участников уголовного процесса в 

результате осуществления сбора доказательств, 

имеющих значение для данного уголовного дела, в 

соответствии с основным законом Российской 

Федерации Конституцией РФ. 

Очевидно, что при составлении протокола допроса 

недопустимые доказательства должны быть 

доказаны, однако даже если факт их использования 

установлен, составитель протокола допроса должен 

помнить о том, что подозреваемому может быть 

назначена судебно-психиатрическая экспертиза в 

целях установления признаков психического 

расстройства. В этом случае недопустимым 

доказательствам может быть предоставлена не 

только процессуальная защита от участия в 

следственных действиях, но и дополнительная 

доказательственная сила. В связи с этим можно 

говорить, что уголовно-процессуальное 

законодательство Российской Федерации нуждается в 

совершенствовании норм, регулирующих не только 

допустимые доказательства при их оценке, но также и 

недопустимые.

Выводы
Разумно сделать вывод, что избежать данной 

проблемы можно только при условии, что часть 2 

статьи 75 УПК РФ расширит перечень недопустимых 

доказательств нарушения законных прав и свобод 

участников уголовного судопроизводства. Получается, 

что те источники доказательств, перечисленные в 

статье 74 УПК РФ, являются необоснованными и 

нерациональными, так как могут навредить их оценке. 

Таким образом, можно сказать, что доказательствами 

в уголовном процессе могут быть фактические 

данные, исходящие из законного источника и 

имеющие отношение к обстоятельствам, подлежащим 

установлению в уголовном процессе. Эта формула 

имеет реальную практическую ценность, с ее 

помощью можно определить доказательную силу 

любого материала в уголовном процессе; а 

отсутствие любого из перечисленных в этой формуле 

признаков свидетельствует о том, что тот или иной 

материал, будь то документ или предмет, не является 

доказательством.
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Утилизация ТБО в России: проблемы и перспективы
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Введение

На сегодняшний день одна из самых крупных экологических

проблем во всём мире - это проблема утилизации мусора. В

России в настоящее время постоянно растёт объем твёрдых

бытовых отходов в среднем на 10% в год. При таких темпах

прироста количество и площади полигонов ТБО растет на 0,4

га в год. При этом лишь 5% от количества отходов

подвергается рециклингу - повторному вовлечению отходов

обратно в процесс производства (Рис.1). В Европе же эта

цифра достигает 59%. В России есть большой потенциал для

вторичного использования и переработки сырья. Но самыми

популярными способами утилизации ТБО по сей день остаются

захоронение и компостирование.

Методы исследования

Решение поставленных задач осуществлялось на основе

применения общенаучных методов исследования в рамках

монографического, сравнительного и абстрактно-логического

анализа. Нами были исследованы статистические данные и

показатели переработки ТБО по России и Европе. Также были

изучены изменения экологической обстановки в различных

регионах РФ. Это позволило сделать вывод об уровне

развития переработки отходов в России.

Результаты исследований, их 

обсуждение
На сегодняшний день существует несколько способов. Выбор

зависит от объема отходов, типа и разновидностей.

Захоронение: Мусорные массы быстро накапливаются,

утилизация происходит без учета класса опасности. На

несанкционированных свалках вредные вещества загрязняют

грунтовые воды, почву. Радиус проникновения вглубь – 2 км.

Сжигание: В России сжигается менее 2% мусора. На данный

момент в стране насчитывается шесть мусоросжигательных

заводов (МСЗ): три в Москве, в Пятигорске, в Мурманске и во

Владивостоке. Также идет строительство пяти новых заводов в

Подмосковье и Казани. Дополнительный продукт сжигания —

тепловая энергия для обогрева жилых и промышленных

объектов. Но главный минус этого способа утилизации —

количество выброшенных в атмосферу химических веществ.

Переработка: Большие надежды в борьбе с отходами

возлагаются именно на этот способ утилизации. Если темпы

переработки будут наращиваться, то удастся уменьшить

процент мусора, отправляемого на полигоны, минимум на 75%.

Сейчас же из общего количества отходов (65 млн т) лишь 18

млн тонн проходит сортировку. При высокотемпературном

гидролизе мусор переплавляется при температуре свыше

9000С. На выходе получают продукт, напоминающий стекло -

безвредный для природы, не содержащий вредных

компонентов. Преимущество такого пиролиза в том, что не

требуется предварительная сортировка и сушка отходов, а

полученный результат можно хранить на любых площадях без

дополнительного обустройства.

Низкотемпературный пиролиз проводится при температуре

до 9000С. При этом на переработку можно направлять почти

все, что уже не используется человеком, а в результате

получают особые масла, востребованные в производстве

пластика. Побочный результат данных видов переработки

мусора — газ, который применяется для обогрева помещений,

нагрева воды.

Метод компостирования используется для утилизации

отходов биологического происхождения. Они быстро

разлагаются, не оказывая при этом негативного влияния на

прилегающие территории.
Плазменный метод – один из самых безвредных способов

для окружающей среды. Процесс переработки мусора

происходит путем его газификации. Такое решение позволяет

не только очищать свалки, но и использовать полученный газ в

электроэнергетике.

Выводы

Сфера обработки и переработки отходов в России развита

слабо. До сих пор используются устаревшие методы

утилизации, такие как сжигание или захоронение. Они наносят

непоправимый вред экологии окружающей территории, а

значит и страны в целом. Вредные вещества, выделяющиеся

при этом, пагубно влияют на здоровье жителей страны, снижая

уровень и продолжительность жизни. Для решения этой

проблемы необходимо строить современные комплексы по

переработке отходов и на законодательном уровне внедрять

систему сортировки мусора. В исследовании проведен анализ

существующих методов утилизации отходов и

проанализированы преимущества и недостатки каждого

способа.

Правительством разработаны проекты «Экология» и «Чистая

страна», основная цель которых – создание федеральной

мусороперерабатывающей структуры. Планируется открытие

200 новых объектов по утилизации и переработке. Сегодня

Россия рассматривает 3 задачи, направленные на

преодоление кризиса, – равномерное распределение мусора,

правильная сортировка, вторичное использование. Особенно

важно 3-е направление, позволяющее сократить количество

свалок. 60% ТКО можно подвергать переработке. Это не

только уменьшит число полигонов, но и снизит выброс вредных

токсинов в атмосферу, позволит сэкономить природные

ресурсы.
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Рисунок 1. Количеств отходов, утилизированных для 

повторного применения (рециклинга) и захоронение отходов 

производства и потребления (млн. тонн).
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ЭКОНОМИКА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: СОСТОЯНИЕ И ПРОГНОЗ 

Бармина Екатерина Александровна, студент

Карпова Лада Вадимовна, студент

Вятский государственный университет, Киров      

Актуальность высокая, так как вся экономика перестраивается на 

новый «экономический режим», и стремится не только сохранить 

прежние показатели, но и использовать это для своей пользы.

Целью является развитие экономики России. 

Экономика России в 2023 году имеет смешанный тип. Основой 

выступает ее рыночная разновидность. Здесь видно присутствие 

многоукладности, когда крупная частная собственность доминирует. 

Регулирование рыночной экономики в России происходит с 

использованием разных механизмов. Это и непосредственно 

рыночные, и государственные – через судебную и законодательную 

ветви власти, посредством льгот, дотаций, налогов.

Особенности современной экономики России

Экономический рост стабилен, но его темп

постепенно снижается. Инфляция сокращается, но ее уровень

все еще относительно высок. Состояние государственного бюджета

стабильное. Денежно-кредитная политика направлена

на сдерживание роста предложения

денег. Валютная политика направлена

на предотвращение

чрезмерного роста курса рубля и

сглаживание его

колебаний.

Отрасли, из которых складывается основа экономики России: 

промышленность, сельское и лесное хозяйство, строительство, 

транспорт, связь, торговля и другие.

Если внимательно рассмотреть сектора экономики России, 

можно отметить, что видно смещение в сырьевую сторону. 

Активно ведутся переговоры о развитии цифровой экономики, 

повсеместном внедрении высоких технологий.

Экономика России занимает в мире шестое место. Доля нашей 

страны в мировой экономике составляет около 3%. 

Стремительному развитию экономических отношений в стране 

и за ее пределами мешает то, что она сильно подчинена 

государственному регулированию.

Самые перспективные отрасли 

экономики:

• растениеводство;

• зерновое производство;

• отрасли, связанные с мелиорацией и 

удобрениями;

• производство продуктов питания;

IT сегмент;

• фармацевтический рынок;

• индустрия развлечений.

Намечается тенденция к активному 

развитию транспортно-логистической 

инфраструктуры. Большие силы будут 

отданы на импортозамещение, 

увеличение инвестиционной активности 

субъектов экономики.

Наиболее важными задачами являются 

следующие:

1. Развивать рынок товаров и услуг.

2. Формирование финансового рынка, так 

как без акций, облигаций и других 

ценных бумаг экономика рынка 

немыслима.

3. Создание и регулирование рынка труда. 

Несоответствие между спросом и 

предложением как на рынке труда, так и 

на рынке товаров и услуг является 

довольно болезненным вопросом.
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Влияние цифровизации на состояние и перспективы развития рынка труда бухгалтеров
Биндзяр Диана Алексеевна, студент

Вятский государственный университет, Киров

Введение

В докладе проведен анализ современной ситуации 

бухгалтеров на рынке труда, а также выявлены 

перспективы развития этой профессии. Актуальность 

исследуемой темы заключается в том, что в 

настоящее время наблюдается постоянный рост 

процесса экономической цифровизации, приводящий 

к автоматизации бизнес-процессов, а, следовательно, 

и к сокращению рабочих мест или к дальнейшему 

исчезновению некоторых профессий. Причем 

сокращение мест происходит не только среди 

рабочих профессий, но и среди офисных работников. 

Также бухгалтерское обеспечение современного 

бизнеса должно учитывать меняющиеся методы 

хозяйствования в рамках динамики общественной 

жизни под влиянием развития модернизированных 

технологий в сфере экономики и финансов. Так, на 

протяжении последних десятилетий отчетливо 

наблюдается достаточно серьезное смещение фокуса 

профессии бухгалтера. Больше всего изменения 

затрагивают функциональные предназначения 

бухгалтерского учета, например, контрольно-

аналитическая функция сменяется на 

информационно-коммуникативную функцию. Таким 

образом, возникает необходимость выявления 

трудовых функций бухгалтеров, которые могут быть 

автоматизированы, а также для этого требуется 

соответствующая оценка спроса на бухгалтеров.

Методы исследования

В докладе использовались следующие методы: 

анализ, сравнение, статистические методы.

В качествеисточников информации использовались 

данные Министерства труда РФ и Федеральной 

службы государственной статистики.

Результаты исследований, их 

обсуждение
Ситуация на рынке труда бухгалтеров является 

напряженной (рис. 1). Несмотря на постоянное 

увеличение спроса на рабочую силу, число 

безработных постоянно растет. Снижение 

происходило только в 2019 году, когда показатель 

достиг своего минимального значения, а число 

безработных сократилось сразу на 29 человек. 

Коэффициент напряженности показывает тенденцию 

к снижению, однако остается достаточно большим: в 

2015 году он составил 598,9%, в 2017 году - 402,3%, в 

2019 году - 233,13%, в 2021 году - 198,55%.

Высокая численность безработных среди работников 

сферы бизнеса и администрирования говорит о 

высокой конкуренции из-за нехватки рабочих мест. По 

данным рисунка можно также предположить, что 

профессия бухгалтера достигла своего пика к 2019 

году, что вызвало резкое сокращение численности 

безработных [2]. Несмотря на напряженную ситуацию, 

средние и крупные предприятия испытывают 

потребность в специалистах-управленцах. Это 

говорит о том, что профессия не будет вытеснена 

цифровизацией, а лишь будут преобразованы 

некоторые трудовые функции бухгалтера [1].

Выводы

Ситуация на рынке труда работников сферы бизнеса 

и администрирования является напряженной, что 

обусловлено высокой конкуренцией. Цифровизация 

экономики приведет к трансформации старых и 

появлению новых трудовых функций бухгалтера. 

Бухгалтер по-прежнему должен знать федеральные и 

международные стандарты учета, налоговый, 

финансовый, управленческий учет. Автоматизация 

рутинных операций будет требовать от бухгалтера 

технической подготовки и знание сферы IT. Стоит 

отметить, что цифровизация внесет в деятельность 

фирмы как положительный, так и отрицательный 

вклад. К основным преимуществам цифровизации  

относят системную и эффективную организацию 

деятельности организации; точное формирование 

информации, ее сбор, хранение, обработку и анализ; 

повышение качества и оперативности учета; 

увеличения числа новых объектов учета; 

формирование инновационных методов оценки новых 

объектов учета. К недостаткам следует отнести риски 

потери и искажения информации, несопоставимость 

данных, отсутствие комплексной программы 

цифровизации, недостаточность компетентных 

специалистов [2].
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Учет нематериальных активов по ФСБУ  14/2022: переходить или подождать?
Виссарова Мария Юрьевна,  студент

Вятский государственный университет, Киров

Введение

В настоящее время учет нематериальных активов

регламентируется Положением по бухгалтерскому учету «Учет

нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденным

Приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (ред. от

16.05.2016). Данный документ утратит силу с 1 января 2024

года в связи с изданием Приказа Минфина России от

30.05.2022 N 86н, утвердившего ФСБУ 14/2022

«Нематериальные активы».

ФСБУ 14/2022 станет обязателен к применению для всех (за

исключением организаций бюджетной сферы), начиная с

отчетности за 2024 год. Но его можно применять досрочно, то

есть уже сейчас, начиная с отчетности за 2023 год. В связи с

этим обстоятельством у бухгалтеров встает вопрос: переходить

на новый стандарт или подождать?

Для ответа на этот вопрос мы рассмотрели основные

отличия нового ФСБУ 14/2022 от старого (и пока

действующего) ПБУ 14/2007, влияние нововведений на

организацию и учет, а также изучили необходимые действия в

случае досрочного перехода на новый стандарт.

Данный вопрос неактуален для организаций бюджетной

сферы (т.к. ФСБУ 14/2022 к ним не применяется), и, конечно,

для тех предприятий, у которых нет на балансе

нематериальных активов и пока не планируется их

приобретение. Для всех остальных предприятий

представленный материал поможет принять решение о

целесообразности досрочного перехода на новый стандарт

учета НМА и ознакомиться с перечнем необходимых для этого

мероприятий.

Методы исследования
В работе использованы такие методы исследования, как

сравнение (двух разных нормативных документов),

систематизация, анализ, графический метод.

Результаты исследований, их 

обсуждение
Между новым стандартом ФСБУ 14/2022 и действующим

ПБУ 14/2007 есть отличия (приведены в Таблице 1). Для

досрочного перехода необходимо осуществить ряд

мероприятий (приведены на Рис.1).

Выводы
Новый стандарт учета НМА по ФСБУ 14/2022 способствует

повышению реалистичности учетной и отчетной информации,

позволяет предприятию выбрать для себя оптимальные

варианты учета НМА.

Рис. 1.  Блок-схема  досрочного перехода на ФСБУ 14/2022
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ПБУ 14/2007 ФСБУ 14/2022

НМА признаются все активы,  

(п.3 ПБУ 14/2007) независимо 

от их стоимости

Организация может  

установить лимит для 

активов, признаваемых НМА

Лицензии не являются НМА Лицензии являются НМА 

НМА признаются товарные 

знаки и знаки обслуживания

Они же, созданные 

собственными силами 

организации теперь не НМА

Понятия «гудвилл» не было Вводится понятие «гудвилл» 

Материальный носитель НМА 

не рассматривался

Можно учитывать 

материальный носитель в 

составе НМА или отдельно 

Первоначальная стоимость 

НМА не подлежит изменению 

Первоначальная стоимость 

может увеличиваться на 

сумму капвложений

Добровольная проверка НМА 

на обесценение 

Обязательная проверка НМА 

на обесценение 

Деление затрат на несколько 

НМА не предусмотрено

Затраты на несколько НМА 

можно разделить 

Порядок учета НМА в 

совместной собственности не 

оговорен

НМА нескольких компаний, 

признается объектом НМА 

каждой из них 

Амортизация: закрытый 

перечень факторов, жесткие 

сроки начала  и прекращения 

начисления амортизации 

Открытый перечень факторов

амортизации, разные сроки

начала и прекращения

начисления амортизации,

введено понятие «элементы

амортизации»

Таблица 1

Сравнение ПБУ 14/2007 и ФСБУ 14/2022  (авторская 

разработка)
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Оценка налоговых доходов регионального бюджета

и способы их увеличения на примере Кировской области 
Вотинцева Анна Андреевна, студент

Харина Полина Анатольевна, студент

Вятский государственный университет, Киров

Введение
В настоящее время именно налоговые доходы 

являются одним из приоритетных направлений в 

финансовом обеспечении бюджетов регионов, это 

связано с тем, что субъекты формируют бюджеты для 

выполнения своих функций, a именно экономических, 

оборонных, социальных и др. 

В связи с этим, данная деятельность связана с 

необходимостью проводить эффективную и 

сбалансированную налоговую политику учитывая 

интересы субъектов экономики.

Методы исследования
В работе использовались метод сравнения, 

абстрактно-логический и монографический методы

Результаты исследований, их обсуждение

Наибольший объём поступлений налоговых доходов 

Кировской области формируется за счёт таких показателей 

как «Налог на доходы физических лиц», «Налог на 

прибыль организаций» и «Акцизы», удельный вес 

перечисленных налогов в 2022г. составил 37%, 24% и 20 % 

соответственно.

Практически по всем основным платежам, кроме налога на

прибыль организаций, отмечается положительная

динамика поступления как к уровню 2021, так и 2020 года.

Делая вывод о пополнении регионального бюджета, можно

предположить, что рост доходов населения области и

повышение уровня занятости населения спровоцировали

рост налоговых поступлений.

Выводы
Для того, чтобы увеличить поступление налоговых 

доходов в бюджет Кировской области, предлагается:

1. Увеличить контроль за собираемостью налогов в 

региональных подразделениях налоговой 

инспекции;

2. Провести мероприятия по выведению из теневого 

сектора экономики самозанятых;

3. Наладить эффективную систему мониторинга за 

предоставлением налоговых льгот;

4. Систематически проводить оценку 

целесообразности и эффективности 

предоставляемых налоговых льгот;

Для увеличения доходной базы бюджета за счёт 

неналоговых доходов рекомендуется повышать 

инвестиционную привлекательность региона, за счёт 

развития региональной экономики. 

Таким образом, реализация предложенных мер по 

увеличению налоговых поступлений в бюджет 

региона позволит увеличить собственную доходную 

базу региона и сократить финансовую зависимость от 

федерального бюджета.
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Логотип 

организации 

автора

Наименование 

показателя

2020 2021 2022

Доходы 

бюджета
69 969,3 83 597,3 93 048,8

Налоговые 31 744,7 42 970,6 44 753,9

Неналоговые 1 503,4 2 338,9 3 207,5

Безвозмездные 

поступления

36 531,7 38 287,8 45 087,4

Таблица 1 - Состав и динамика доходов Кировской 

области за 2020 - 2022 гг. (млн. руб.)
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За исследуемый период доходы областного бюджета 

показывают тенденцию к росту, а основной источник 

доходов изменился. Преобладание удельного веса 

налоговых доходов бюджета, начиная с 2021 года, за 

счет снижения доли поступлений от безвозмездных 

источников было предусмотрено законом Кировской 

области «Об областном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов».

Рисунок 1 – Динамика налоговых доходов Кировской 

области (млн. руб.)

https://www.minfin.kirov.ru/novosti-i-anonsy/dokhody/11626
https://www.minfin.kirov.ru/novosti-i-anonsy/dokhody/12466
https://www.minfin.kirov.ru/otkrytyy-byudzhet/dlya-spetsialistov/oblastnoy-byudzhet/Исполнение областного бюджета/


Единый налоговый платеж как главная налоговая новация 2023 года
Горячих С.П., декан факультета экономики и финансов

Вятский государственный университета, Киров

Введение
Среди налоговых новаций 2023 года самым масштабным

нововведением стал единый налоговый платеж (ЕНП), который

внес изменения в порядок формирования некоторых

элементов налогообложения. Цель настоящей статьи

заключается в рассмотрении содержательного аспекта

терминологического понятия «единый налоговый платеж», и

ряда особенностей налогообложения, которые необходимо

учитывать при исчислении и уплате налогов и взносов в 2023

году в связи с введением единого налогового платежа.

Методологической основой для написания статьи послужили

нормативно-законодательные акты в области налогового

законодательства. В результате проведенных исследований

систематизированы положения по отражению основных

операций, связанных с механизмом единого налогового

платежа, систематизированы плюсы и минусы его введения.

Методы исследования
В работе использовались методы как эмпирического

исследования: абстрактно-логический, монографический, так и

используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом

уровне.

Результаты исследований, их обсуждение

Идея введения единого налогового платежа заключается в

возможности упрощения уплаты налогов, сокращения времени на

заполнение платежных документов и уменьшения в них количества

ошибок. С внедрением ЕНП не только упрощается процедура

уплаты налогов и взносов, но и исключается такая ситуация как

наличие задолженности и переплаты по разным платежам у одного

плательщика.

Введение ЕНП устанавливает для организаций и индивидуальных

предпринимателей единый срок представления налоговых

деклараций (расчетов) и единый срок уплаты по всем налогам

(авансовым платежам): 25-е и 28-е число соответственно. То есть

сначала сдается отчетность, а затем уже исполняется обязанность

по уплате налогов.

Уплата налогов (авансовых платежей) осуществляется общей

суммой, без распределения по КБК, то есть в качестве единого

налогового платежа, и поступает на единый налоговый счет (ЕНС),

который формируется для каждого налогоплательщика отдельно.

Распределение поступивших на ЕНС сумм исходя из существующих

у налогоплательщика обязанностей по уплате налогов, авансовых

платежей, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов вменяется

налоговым органам.

Если срок уплаты налогов (авансовых платежей) наступает раньше,

чем срок сдачи налоговой отчетности, либо обязанность по

представлению декларации или расчета вовсе отсутствует,

налогоплательщик направляет в налоговые органы по месту своего

учета соответствующее уведомление об исчисленных суммах. Срок

представления уведомления также не позднее 25-го числа.

Введение ЕНП наиболее кардинально изменило порядок

начисления, удержания и перечисления по НДФЛ. Исчисление сумм

НДФЛ производится налоговыми агентами на дату фактического

получения дохода. Поэтому в 2023 году работодатели удерживают

НДФЛ с любых доходов (в том числе с аванса) при фактической их

выплате своим работникам и перечисляют удержанные суммы

налога в бюджет РФ в установленные сроки. В табл.1 представлены

сроки уплаты НДФЛ и сроки представления уведомлений по НДФЛ в

2023 году.

Сальдо ЕНС – это разница между ЕНП и совокупной обязанностью.

Оно может быть:

- положительным – когда сумма перечисленных (признаваемых) в

качестве ЕНП средств больше совокупной обязанности;

- отрицательным – когда сумма перечисленных (признаваемых) в

качестве ЕНП средств меньше совокупной обязанности;

- нулевым – когда сумма перечисленных (признаваемых) в качестве

ЕНП средств равна совокупной обязанности.

Выводы

В результате проведенного исследования были выделены

преимущества и недостатки ЕНП. Среди наиболее значимых

«плюсов» отмечены:

-упрощение механизма по уплате налогов – сокращение

количества платежей и реквизитов;

-не будут начисляться пени при наличии переплаты и

недоимки, так как одно сальдо расчетов с бюджетом;

-установление единых сроков уплаты налогов;

-сокращение срока возврата переплаты и снятия блокировки по

счету до одного дня и др.

К недостаткам отнесены:

-расчет текущих налогов будет необходимо производить как

минимум на 5 дней раньше;

-переход на ЕНП не уменьшит документооборот. Если ранее

составлялись отдельные «платежки» на все операции, то

теперь придется формировать отдельные уведомления;

-в случае ошибочного начисления налоговыми структурами

каких-либо платежей или штрафов, их списание будет

производиться автоматически из ЕНП. Механизм возврата

таких средств пока еще не разработан, в связи с этим могут

возникнуть проблемы;

-отсутствие возможности самостоятельного управления над

очередностью списания средств с ЕНП. Денежные средства

распределяются в соответствии с установленной

очередностью, что может не соответствовать текущим

потребностям.

В целом можно сделать вывод, что введение ЕНП выгодны для

налогоплательщиков, которые могут непрерывно иметь

положительное сальдо на своем едином счете. Это исключит

начисления технических пеней, возникающих при недоимке по

одному налогу и переплате по-другому, а также штрафов.
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Если дата

удержания НДФЛ

с:

Срок перечисления

НДФЛ не позднее:

Срок направления

уведомления не

позднее:

1 по 22 января Не позднее 28 января 25 января

23-го числа

предыдущего

месяца

по 22-е число

текущего месяца

Не позднее 28-го числа

текущего месяца

25-го числа текущего

месяца

23 по 31 декабря Не позднее последнего

рабочего дня

календарного года

последнего рабочего

дня календарного

года

Таблица 1- Сроки уплаты НДФЛ и сроки 

представления уведомлений по НДФЛ в 2023 году



Инвестиционная активность Кировской области
Ходырева Мария Руслановна, студент

Градобоева Алина Александровна, студент

Вятский государственный университет, Киров

Введение
Инвестирование в регионы это важное условие для

экономического роста страны в целом. В связи с этим

необходимо проводить мониторинг инвестиционной

активности в регионах. В данном докладе

рассмотрены показатели по Кировской области.

Целью данной статьи является анализ

инвестиционной активности Кировской области. В

результате проведенного исследования выявлены

наиболее привлекательные отрасли экономики для

инвесторов и дана общая оценка инвестиционной

активности.

Методы исследования
В работе использовались эмпирические методы,

такие как: монографический, абстрактно-логический и

метод сравнения, а также теоретические методы.

Результаты исследований, их 

обсуждение

Выводы
В целом, инвестиционная активность в Кировской

области показывает положительную динамику и

предоставляет широкие возможности для инвесторов,

которые заинтересованы в развитии основных сфер

экономики, таких как: промышленность, сельское

хозяйство, транспортная инфраструктура, энергетика

и деятельность, связанная с операциями по

недвижимости.

Правительство кировской области активно

работает над улучшением инвестиционного климата в

регионе, в том числе путем создания удобных

условий для бизнеса и привлечения инвесторов, что

может привести к дополнительному росту

инвестиционной активности в будущем.
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Логотип 

организации 

автора

26

20

16

9

9

20
обрабатывающие производства

транспортировка и хранение

сельское, лесное хоз-во, охота, 
рыболовство
энергетика

деятельнось по операциям с 
недвижимостью
прочее

Инвестиции в основной капитал по отдельным видам 

экономической деятельности

январь - сентябрь 2022 года

56,4

28,8

8,6
0,8 5,5 машины и оборудование

здания и сооружения

жилые здания и помещения

объекты интеллектуальной 
собственности

прочие инвестиции

Структура инвестиций в основной капитал

январь - сентябрь 2022 года

Если обратиться к статистике, то можно заметить, что по

объему инвестиций Кировская область находится не в числе

лучший регионов. Однако, область активно работает над

улучшением инвестиционного климата, в том числе путем

создания удобных условий для бизнеса и привлечения

инвесторов, что может привести к дополнительному росту

инвестиционной активности в будущем.

Одними из ключевых инвестиционных проектов в Кировской

области является:

- строительство центра компетенций по производству

энергетических установок, который позволит создать новые

рабочие места и обеспечить производство

высокотехнологичного оборудования для энергетических

установок

-строительство Кировской ТЭЦ-2, который обеспечивает

электрической энергией Киров и другие города области.

В Кировской области реализованы проекты по

модернизации нефтеперерабатывающего комплекса,

строительству жилья, развитию сельского хозяйства и

созданию транспортной инфраструктуры.

Благодаря выгодному географическому положению и

развитой транспортной инфраструктуре инвесторы могут

легко перемещаться по региону и экспортировать

произведенную продукции. Также в области действует

квалифицированный трудовой резерв, что обеспечивает

высокий уровень производительности труда и

эффективность инвестиционных проектов.

Кроме того, существует ряд программ поддержки

инвесторов, включая субсидии на инвестиционные проекты,

льготные зоны для предпринимательства и государственную

поддержку на развитие инновационной деятельности.

Общая сумма 

инвестиций в 

основной капитал в 

Кировской области за 

2022 год

84716,1 млн. руб.

https://kirovstat.gks.ru/storage/mediabank/invest_09_2022.pdf
https://kirovstat.gks.ru/folder/25183
https://rosstat.gov.ru/investment_nonfinancial


Психологические аспекты рекламной деятельности
Журавлева Елизавета Сергеевна, студент

Дорофеева Дарина Александровна, студент

Вятский государственный университет, Киров

Введение
Тема «Психологические аспекты рекламной

деятельности» является актуальной, так как изучение

психических процессов человека ‒ одна из основных

задач общей психологии. В психологии рекламы

сегодня эти процессы изучаются главным образом

для того, чтобы создавать психологически и

коммерчески более эффективную рекламу. В этом

случае психические процессы исследуются в связи со

средствами отображения рекламной информации или

средствами воздействия на потребителя.

Проблеме воздействий в рекламе, особое внимание

уделяется осознаваемым и неосознаваемым

воздействиям, а также детально рассматривается

различия между воздействиями рациональными,

основанными на логике и убеждающих аргументах, и

нерациональными, основанными на эмоциях и

чувствах. Проблема психологических воздействий в

рекламе тесно связана с проблемой выбора.

Бизнесмены и рекламисты выбирают способы

организации рекламных кампаний, например, с

применением специальных технологий воздействия

или без них.

Объект исследования: рекламная деятельность.

Предмет исследования: психологические аспекты

рекламной деятельности

Цель исследования: раскрыть особенности

психологии рекламного воздействия на потребителя.

Методы исследования
В работе использовались методы исследования:

- теоретические: анализ и обобщение литературы по

проблеме исследования,

- эмпирические: наблюдение, беседа, эссе, опросно-

диагностические (анкетирование)

Результаты исследований, их обсуждение
Рекламная деятельность – это особый вид

деятельности, результатом которого является

производство, продвижение и исследование

рекламного продукта с целью стимулирования

потребительской деятельности.

Специалисты выделяют такие основные уровни

психологического воздействия рекламы: когнитивный

(познавательный аспект, передача информации,

сообщения); аффективный (эмоциональный аспект,

формирование отношения); суггестивный (внушение);

конативный (определение поведения). На основе

этого создаются рекламные модели, наиболее

известные из них: AIDA, модель «сильной рекламы» и

модель «слабой рекламы».

Важнейшая цель рекламного сообщения – это

удержать внимание потребителя и вызвать у него

интерес к товару или услуге. Этого можно добиться

путем создания интересного сюжета в рекламе,

используя визуальные элементы: таблицы,

диаграммы, яркие изображения. Следующая цель –

вызвать доверие у потребителя. И самая главная цель

– побуждение к действию, в ходе которой

используются психологические приемы,

представленные на рис. 1.

Выводы
На данный момент психология и реклама — это почти

неразделимые понятия, так как действенность

рекламного обращения во многом определяется тем,

насколько при его создании учитывается реакция на

рекламу индивидуального и массового сознания.

Реклама помогает сконструировать благоприятный

для рекламодателя образ, стимулирует человека

принимать нужные решения. Внимание потребителя

будет привлечено и удержано, если информация в

рекламе представляет интерес для него с точки

зрения мотивации и потребностей. В рекламе

применяется большое количество различных

способов, методов, приемов социального влияния,

психологического воздействия и манипулирования.

В результате исследования:

1)Определили, что реклама обращается не только к

рациональной сфере сознания, т. е. к разуму, но и к

эмоциональной – человеческим чувствам.

2)Выяснили, что основными составляющими

психологического воздействия на потребителя

являются: убеждение, внушение и побуждение.
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Введение
В ситуации, когда банковская система недостаточно

хорошо развита и возможности получения

инвестиционных кредитов ограничены, лизинг

становится одним из наиболее доступных и

эффективных способов финансирования развития и

обновления производства. На основе экономических

реформ в России возникли тесные связи между

производителем и потребителем продукции, которые

в свою очередь вызывают и развивают

принципиально новые источники их финансирования

и кредитования. Одним из таких новых источников

стал лизинг. В связи с этим, лизинг бухгалтерский

учет отражает с учетом особенностей

соответствующих договорных отношений.

Методы исследования
В работе использовались такие методы, как изучение

статистических данных, анализ, синтез, а также

абстрактно-логический метод исследования.

Результаты исследования, их обсуждение
Лизинг - это передача прав пользования лизинговым имуществом третьим

лицам. Между двумя заинтересованными сторонами заключается договор

лизинга. Предмет договора — здания, оборудование, автомобили и другие

виды имущества, доля которых в общем объеме лизинга представлена на

рисунке 1. Выделяют такие особенности лизинга:

• Предмет лизинга покупается лизингодателем в собственность;

• На протяжении всего срока договора предмет лизинга остается в

собственности у лизингодателя и учитывается на его балансе вне

зависимости от того, что указано в договоре;

• Завершается договор лизинга либо выкупом объекта лизингополучателем,

либо возвращением его лизингодателю.

Лизингодатель отражает в бухгалтерском учете предмет лизинга в качестве

актива - инвестиции в аренду в размере чистой стоимости инвестиции в

аренду (п. 32, п. 33 ФСБУ 25/2018).

При получении лизинговых платежей на них следует уменьшать чистую

стоимость инвестиции в аренду. Доходом лизингодателя будут проценты по

инвестиции в аренду.

Лизингополучатель при получении предмета лизинга отражает в учете право

пользования активом и обязательство по аренде. ППА списывается в

бухгалтерском учете путем амортизации. Лизинговые платежи уменьшают

сумму обязательства по аренде.

Когда договор предусматривает по его завершении переход права

собственности на объект лизинга к лизингополучателю, то в договоре

указывают величину стоимости выкупа имущества, по которой оно будет

продано лизингополучателю. У лизингодателя выкупные платежи учтены при

формировании чистой стоимости инвестиции в аренду. Отражать их следует

так же как и очередной лизинговый платеж.

Лизингополучатель на дату перехода права собственности переносит

балансовую стоимость ППА на стоимость собственного ОС.

После возврата лизингового имущества лизингодатель отражает его в

качестве соответствующего актива.

Лизингополучатель при возврате предмета лизинга списывает балансовую

стоимость ППА и обязательство по аренде. Результат учитывают в прочих

доходах или расходах.

Также нельзя не отметить важнейшие преимущества лизинга:

• Лизинг снижает налоговую нагрузку;

• Финансовая аренда выгодна, так как обеспечивает доход в виде разницы

между суммой лизинговых платежей и стоимостью предмета лизинга;

• Лизинг позволяет не отвлекать оборотные средства из бизнеса и получить

необходимое для работы имущество;

• Лизинговая компания может взять на себя обслуживание имущества.

Выводы
Таким образом, можно сделать вывод, что

бухгалтерский учет операций при договоре лизинга

имеет свои особенности. На всем протяжении срока

действия договора предмет лизинга остается в

собственности у лизингодателя и учитывается на

его балансе. Лизингодатель отражает в своем учете

актив - инвестиция в аренду. Лизингополучатель

отражает в своем учете право пользования активом

и обязательства по аренде.
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Бухгалтер – профессия без будущего?
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Введение
В последнее время стало модным говорить, что

бухгалтеров в России слишком много. Проблема

положения профессии бухгалтера на современном

рынке труда является актуальной для России. Много

споров идет о будущем бухгалтерской профессии, о

престижности экономического образования [1]. Кто-то

верит в востребованность профессии и через 10 лет,

через 20, а кто-то считает, что с автоматизацией учета

потребность в бухгалтерах отпадет. В последнее время

в сети и на экране появилось много информации о том,

что профессия бухгалтера все больше относится к

вымирающим видам деятельности. Происходит это из-

за стремительного развития информационных

технологий. Цель данной работы заключается в поиске

факторов, анализирующих значимость профессии в

современной российской экономики. В результате

проведенных исследований был получен ответ на

поставленный вопрос: Бухгалтер – профессия без

будущего?

Методы исследования
В работе использовались методы эмпирического

исследования и теоретического: анализ, синтез и

сравнение.

Результаты исследований, их обсуждение
Одни профессии с годами изживают себя, другие становятся популярными. На кого

идти учиться или где пройти переквалификацию, чтобы оставаться уверенным в

завтрашнем дне, вопрос непростой [3]. Необходимо честно признаться, что совсем не

многие дети мечтают стать в будущем бухгалтерами. Стоит только спросить у них и мы

услышим: врачи, пожарные и учителя, однако уже став абитуриентами они начинают

отдавать предпочтение этой профессии.

В каждый офис по бухгалтеру – такая установка досталась российским бизнесменам от

предшественников. Когда-то без бухгалтера, который вместо владельца разбирался с

налоговой и сводил бесконечные отчеты, было не обойтись. Сейчас бытует мнение,

что финансовый сектор – это система экономики, где главной тенденцией является

уменьшение числа людей и замещение их интеллектуальными автоматизированными

системами [2].

Итак, бухгалтеры – это те люди, которые работают с деталями. Ведь дело не только в

том, чтобы финансовые показатели были аккуратно и правильно подсчитаны, важно

также постоянно быть в курсе изменений в законодательстве и адаптироваться к ним.

Выделим несколько причин, из-за которых мы делаем выводы о том, что профессия

бухгалтера теряет свою актуальность:

 Учетные программы «1С» ускоряют внесение и обработку данных, а иногда даже

забирают часть задач на себя.

 Решения для распознавания и ввода первичных документов – освобождают часы от

рутинной работы по внесению данных в программу.

 Электронный документооборот – берет на себя работу по первичной проверке и

внесению данных от контрагентов в учетную программу.

 Сервисы для автоматического формирования и отправки отчетности в

контролирующие органы. Некоторые даже с возможностью предварительной

проверки.

 Электронный архив документов - избавляет от необходимости искать документы в

случае проверок и сверок.

Понятие «искусственный интеллект часто используют для предсказания вымирания

бухгалтеров, однако мы выделим несколько положительных моментов в работе

человека, а не искусственного интеллекта:

• Бухгалтер дает собственнику бизнеса уверенность в том, что он не совершает

ужасную ошибку, влекущую за собой огромные штрафы и пени, и что умные

машины его нигде не обманывают. Этот человеческий ресурс — настолько ценный

актив, что от него невозможно отказаться.

• Бухгалтерия — профессия, связанная с законом, где часто требуется

интерпретация, а не вычисления.

• Автоматизация позволяет сделать счетную работу более эффективной. Но это дает

возможность бухгалтерам переключиться на выполнение консультационных

функций, что и ценится гораздо выше.

Вывод 
Многие аналитики утверждают, что к 2030 году

профессия бухгалтер окончательно исчезнет. При

этом, увеличится спрос на специалистов с высоким

уровнем профессиональных знаний и навыками

быстрого решения сложных задач, благодаря

использованию современных технологий.

Конечно, говорить о том, что профессия исчезнет

полностью – глупо, по крайней мере в ближайшие

лет 50-70 уж точно, но то, что она изменится, будет

требовать от бухгалтера новых навыков и умений,

заставит специалистов отказаться от страха

автоматизации – несомненно.

Однако не смотря на все эти нововведения машины

не способны воспроизвести художественное

творчество, креативный подход,

профессиональное мастерство и искусность в

нюансах, которыми обладает каждый бухгалтер,

поработавший в сфере хотя бы несколько лет. В

работе требуется принимать важные и

стратегические решения, которые влияют на бизнес

в целом. С такой задачей даже самым

интеллектуальным программам справится не под

силу.
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С 2024 года должен произойти полный переход на 

цифровой акциз. Цифровой акциз в перспективе снизит 

маркетинговые расходы, а также уже наметилась тенденция 

вытеснения суррогатной продукции. 

Нововведением в сфере акцизного налогообложения 

скоро станут акцизы на сладкую газировку. Данные средства 

планируется направить на мероприятия по борьбе с 

сахарным диабетом.

В заключение можно сделать вывод о том, что акцизное 

налогообложение стремительно развивается и решением  

возникающих проблем может выступать цифровизация 

данного направления, на фоне оптимизации и развития 

правового регулирования акцизного налогообложения как в 

целом, так и в ряде локальных сегментов.
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Актуальность

Акцизное налогообложение является важной

составной частью государственной экономической

политики, которая обеспечивает поступление значимой

части финансовых ресурсов для национальной

экономики. Регулирует акцизное налогообложение 22

глава НК РФ.

Совершенствование механизма акцизного обложения

продукции для обеспечения возможности более точного

государственного регулирования ее потребления

Цель

• анализ поступления сумм акцизных налогов в доходы

бюджетной системы Российской Федерации;

• оценка эффективности акцизного налогообложения в

Российской Федерации;

• выявление проблем и перспектив совершенствования

системы акцизного налогообложения в России

Задачи 

Алкогольная и табачная продукция – товары с низкой 

эластичностью спроса, при повышении цен, потребители 

приобретают более дешевые суррогаты, при этом 

изготовители такой «замены» желая извлечь выгоду, не 

следят за качеством товара, что наносит вред здоровью 

потребителя и поступлениям в бюджет

Методы исследования
В работе использовались: теоретические исследования, 

статистические методы, опросы, выборочное 

обследование, экспериментальные методы, 

моделирование.
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Психологические особенности переговоров в сфере бизнеса
Кованина Анастасия Константиновна, студент

Вист Анастасия Александровна, студент

Вятский государственный университет, Киров

Введение
Общеизвестен тот факт, который является законом,

что при проведении любых дипломатических

процедур главным является переговорный процесс.

Не исключение экономика и бизнес. Для заключения

любой сделки так же необходимы переговоры. Умение

общаться с деловыми партнерами и убедить их

согласиться или не согласиться с какими-либо

условиями контракта, может в значительной степени

повлиять на уровень прибыли, да и на успех бизнеса

в целом. С другой стороны умение убедить своих

подчиненных или опровергнуть их неправильные

действия так же является очень важным фактором.

Поэтому данная тема является очень актуальной на

протяжении уже нескольких столетий, при этом

предела совершенствованию технологии ведения

деловой беседы не будет довольно долго.

Мастерство вести переговоры, как и всякое другое

мастерство, приходит с опытом, практикой, умением

учиться на ошибках – чужих и собственных, с

желанием работать. Деловые беседы и переговоры

осуществляются в вербальной форме (англ. verbal -

словесный, устный). Это требует от участников

общения не только грамотности, но и следования

этике речевого общения. Кроме того, важную роль

играет, какими жестами, мимикой мы сопровождаем

речь (невербальное общение). Особую важность

знание невербальных аспектов общения приобретает

при ведении переговорных процессов с

иностранными партнерами, представляющими иные

культуры и религии.

Цель исследования – изучить психологические

особенности переговоров в сфере бизнеса

Методы исследования
В работе использовались методы исследования:

- теоретические: анализ и обобщение литературы по 

проблеме исследования, 

- эмпирические: наблюдение, беседа, эссе, опросно-

диагностические (анкетирование)

Результаты исследований, их обсуждение
В результате исследования нами сформулированы

правила ведения деловых переговоров с учетом

психологии человека:

1.Ставить достижимые цели и формировать

адекватные ожидания от переговоров.

2.Просить чуть больше, чем вас устроит.

3.Подстраиваться к собеседнику психологически и

делать small talk

4.Не давить

5.Анализировать партнера заранее

6.Быть всегда точным в цифрах и обещаниях

7.Вести открытый диалог

8.Фиксировать все на бумаге

9.Оставаться на равных позициях и не вовлекаться в

конфликты

10.Не отвечать на агрессию

11.Уметь взять паузу и отойти в сторону

12.Помнить о своих целях

13.Освоить искусство дедлайна

Важно отметить, что переговоры лучше проводить во

вторник, среду и четверг, так как именно на середину

недели приходится пик психофизиологической и

деловой активности.

3)Этапы переговоров играют важную роль в

деятельности предпринимателя .

Выводы
Основная задача переговоров в психологическом

плане – убедить собеседника, заставить его принять

предложение собеседника, но ни при каких

обстоятельствах не стоит стремиться к достижению

односторонних выгод.

Профессиональный предприниматель обязан быть

дипломатом, т.е. иметь в своем арсенале приемы,

позволяющие найти путь к сердцу партнеров, снять их

сопротивление, нейтрализовать их нечестные

действия. Тактически грамотное и психологически

выдержанное поведение партнера служит гарантией

успеха на переговорах.

Таким образом, важнейшими предпосылками

успешного проведения переговоров является хорошая

подготовка, концентрация на предмете переговоров,

ориентированном на решение проблемы, стремление

выработать общую позицию, учет личностных качеств

партнера, соблюдение интересов, гибкость ведения

разговора. Успех переговоров в сфере бизнеса

требует не только определенных усилий, но и

немалого мастерства и даже искусства.

В результате исследования:

1)Проанализировали принципы переговоров в сфере

бизнеса

2)Определили наиболее эффективные дни недели

для переговоров

3)Рассмотрели основные этапы эффективных

переговоров, дали им характеристику
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Роль бухгалтерского учета в экономической безопасности
Кузьминых Мария Андреевна, студент

Вятский государственный университет, Киров

Результаты исследований, их обсуждение
Бухгалтерский учет является одной из основных функций

управления, направленной на обеспечение экономической

безопасности предприятия. Учет исключает возможность

прямых хищений без установленных законом последствий,

создает информационные условия для осуществления контроля

целесообразности и законности использования ресурсов в

превентивном, текущем и последующем режимах. Поэтому он

способствует предотвращению реализации угроз, снижающих

экономическую устойчивость предприятий.[4]

Анализируя многочисленные угрозы (рис.1), которые стоят

перед экономической безопасностью предприятия,

стратегически организованная система управления

предприятием должна спрогнозировать наиболее опасные из

них и разработать систему мер по их своевременному

предупреждению или минимизации их влияния. Выявление

угроз в значительной степени поможет предприятиям защитить

их коммерческую тайну в части бухгалтерского учета, и тем

самым обеспечить надлежащий уровень ее защиты в целях

реализации конкурентных преимуществ на рынке.

Поэтому для создания надежной системы экономической

безопасности предприятия необходимо провести комплекс

подготовительных мероприятий, способствующих

формированию информационной системы. Должны

обеспечиваться меры, позволяющие устранить возможность

похищения и разглашения информации, формирующейся в

бухгалтерском учете.[2]

Прежде всего, это составление распорядительных документов,

определяющих содержание и перечень коммерческой тайны,

схему доступа к документам и учетных программам, права и

обязанности учетного персонала в части сохранения

коммерческой тайны.

Ситуация осложняется для субъектов аутсорсинга, поскольку

сотрудники такой компании оказывают услуги по ведению учета

для других предприятий. Руководство компании аутсорсера

должно разработать соответствующие положения в трудовых

договорах со своими работниками и предусматривать

ответственность за разглашение ценной информации своих

клиентов в договорах на оказание услуг.[3]

Стратегически построенная система управления предприятием

должна прогнозировать наиболее опасные угрозы и

разработать систему мер по их своевременному

предупреждению или уменьшению их влияния.[1]

Прогнозирование начинается с налаживания системы

бухгалтерского учета и управления информационными

потоками.

Выводы
Таким образом, бухгалтерский учет, являясь элементом

системы экономической безопасности, является основным

процессом при анализе, обработке и систематизации

элементов хозяйственной жизнь организации. Правильная

организация бухгалтерского учета позволяет снизить угрозы

экономической безопасности. Эффективно организованный

бухгалтерский учет позволяет обеспечить своевременное

отражение каждой хозяйственной операции, обобщить и

сохранить учетную информацию предприятия.
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Введение
Состояние экономической безопасности организации является

качественной характеристикой ее функционирования и развития.

На сегодняшний день существует значительное количество

научных исследований, посвященных этому вопросу, однако роль

бухгалтерского учета в обеспечении экономической безопасности

организации освещена недостаточно полно. Бухгалтерский учет

является источником формирования именно информационной

составляющей, так как не только фиксирует все хозяйственные

операции, но и проводит аналитику, что позволяет руководству

принимать соответствующие управленческие решения.

Методы исследования
В работе использовались расчетно-конструктивный, статистико-

экономический, а также абстрактно-логический методы

исследования.

Рис. 1. Угрозы экономической безопасности.



Влияние бухгалтерской (финансовой) отчетности на принятие управленческих решений
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Введение

В данном докладе рассмотрено влияние бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на принимаемые организацией 

управленческие решения. Бухгалтерские отчеты 

представляют собой обзор прибыльности и финансового 

состояния бизнеса как в долгосрочной перспективе, так и в 

краткосрочной. Они помогают сформировать обобщенную 

бухгалтерскую информацию о компаниях, которая может быть 

предоставлена не только для персонала организации, но и 

для широкого круга пользователей. Целью структурного 

анализа является изучение структуры и динамики средств 

предприятия и источников из формирования для 

ознакомления с общей картиной финансового состояния. 

Источником информации также выступает бухгалтерская 

отчетность предприятия [3]. Актуальность данной темы 

состоит в том, что умение правильно и грамотно применять 

бухгалтерские знания имеет в большинстве случаев 

решающее значение для успеха в бизнесе. Для того, чтобы 

бухгалтерский (финансовый) отчет был полезен, данные 

необходимо представить таким образом, чтобы руководитель 

и управляющий персонал могли распознать сходства, 

различия и тенденции от одного периода к другому для 

принятия соответствующего эффективного решения. 

Финансовый анализ, основанный на данных бухгалтерского 

учета и отчетности, является одним из ключевых элементов 

при принятии решения о том, какие тактические программы с 

наибольшей вероятностью будут эффективны с точки зрения 

достижения организацией своих стратегических целей[1].

Методы исследования

В докладе использовались следующие методы: анализ, 

сравнение, статистические методы.

В качестве источников информации использовались 

справочно-информационные и научные данные.

Результаты исследований, их обсуждение

На рисунке 1 представлены самые крупные консалтинговые компании, 

статистические данные говорят о том, что они получают огромную 

выручку при осуществлении экономической деятельности. Их 

финансовые результаты зависели от правильных управленческих 

решений, которые опирались на показатели, представленные в 

бухгалтерской отчетности. Бухгалтерская отчетность служит также 

инструментом планирования для достижения экономических целей 

предпринимательства – получения прибыли, сохранения и 

приумножения капитала. 

Именно поэтому на законодательном уровне практически во всех 

странах мира действует норма обязанности составления бухгалтерской 

отчетности, чтобы обеспечить многочисленных пользователей нужной 

им информацией о том или ином субъекте рынка. Бухгалтерская 

отчетность является зеркалом отражения жизнедеятельности 

предприятия и реальной картины состояния бизнеса, и без нее 

организация не может существовать сама по себе. Бухгалтерская 

отчетность очень значима при принятии управленческих решений, 

именно на ее основании можно правильно и эффективно осуществлять 

стратегические решения.

Выводы

Результаты анализа бухгалтерской отчетности для принятия 

управленческих решений должны заключаться прежде всего в 

выявлении степени сбалансированности финансовых 

ресурсов, обеспечении ликвидности баланса, диагностике и 

прогнозировании финансового состояния организации[2]. 

Безусловно, отчетность также помогает для убыточных 

организаций, когда требуется выявить причины убыточности и 

обосновать возможные резервы по ее ликвидации или 

минимизации. Управленческие решения на основе 

прогнозирования бухгалтерской отчетности позволяют 

разработать систему мероприятий по улучшению 

деятельности и заложить их в текущий и перспективный 

планы. Всё это говорит о важности ведения бухгалтерской 

отчетности, которая помогает оценить финансовое положении 

организации, и в дальнейшем осуществлять правильные 

управленческие (стратегические) решения для ведения 

экономической деятельности компании.
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Профилактика и результаты охраны труда на предприятиях Кировской области
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Харин Арсений Сергеевич, студент 
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Введение
Рассматриваемая тема очень актуальна при любых экономических

условиях, так как у всех предприятий и организаций одним из

важных вопросов является обеспечение работников необходимыми

условиями труда. Именно поэтому организации выделяют

определенное количество денежных средств и проводят комплекс

охранных мероприятий для поддержания удовлетворенности

сотрудников условиями работы и повышения безопасности труда.

Целью данной работы является изучение мероприятий по охране

труда и анализ результатов их проведения в организациях

Кировской области.

Задачи работы:

• Изучение способов охраны труда

• Изучение бюджета, направленного на проведение охранных

мероприятий

• Анализ и оценка влияния охранных мероприятий на травматизм

работников организаций Кировской области

Методы исследования

Результаты исследований, их обсуждения
В приказе Минтруда от 29 октября 2021 года №776н описываются

различные мероприятия по охране труда, которые могут проводить

предприятия [1]. Наиболее важными из них являются:

Сумма средств, израсходованных на мероприятия по охране труда в

Кировской области в период с 2018 по 2021 год, млн. руб. приведена в

таблице 1 [2].

Таблица 1

Сумма средств, израсходованных на мероприятия по охране труда и 

количество пострадавших на производстве человек в Кировской 

области в период с 2018 по 2021 год

В среднем расходы на охрану труда в Кировской области

увеличиваются ежегодно на 251,57 млн. руб.

Для оценки эффективности расходования средств на охрану труда в

Кировской области была рассмотрена динамика количества

пострадавших на производстве человек в период с 2018 по 2021 год.

Данные представлены в таблице 1.

За рассматриваемый период в среднем каждый год количество

пострадавших человек уменьшалось на 13.

На основе таблиц построена диаграмма представленная на рисунке 1.

Рис.1. Зависимость между пострадавшими и бюджетом, выделяемым 

на охрану труда

Выводы
На предприятиях Кировской области в период с 

2018-2021 год. сумма средств, израсходованных 

на охрану труда, ежегодно в среднем 

увеличивалась на 251,57 млн. руб., что может 

говорить о заинтересованности организаций в 

совершенствовании системы охраны труда. 

В ходе исследования также выяснилось, что 

число пострадавших на производстве человек за 

исследуемый период в среднем уменьшалось на 

13. 

Данные наблюдения показывают, что увеличение 

финансирования на охранные мероприятия 

способствует снижению травматизма работников 

на предприятиях Кировской области.

Также стоит отметить, что важнейшую роль в 

повышении эффективности результатов 

охранных мероприятий играет планирование 

структуры расходов. Наибольшую долю должны 

занимать расходы на мероприятия, которые 

напрямую влияют на безопасность и условия 

труда  работников, а именно приобретение 

спецодежды, спецобуви и других средств 

индивидуальной защиты, так как подобные 

мероприятия непосредственно содействуют 

повышению безопасности труда.
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Введение
Малый и средний бизнес как ведущий сектор рыночной

экономики определяет темпы экономического развития,

структуру и качественную характеристику ВВП, что

положительно влияет на экономику страны. В условиях

кризиса стимулирование развития данного сектора должно

стать реальным шагом на пути развития рыночной среды,

обеспечения условий для экономического роста и повышения

на основе этого благосостояния россиян. Цель данной статьи

заключается в рассмотрении оказываемой государственной

поддержки малому и среднему бизнесу в условиях кризиса.

Методы исследования
В данной работе использовались методы: эмпирическое

исследование, абстрактно-логический, монографический.

Таблица 1 – Меры поддержки бизнеса в России, потенциально 

значимые для организаций МСП

Результаты исследований, их

обсуждение
Малые и средние предприятия, пострадавшие из-за санкций,

могут рассчитывать на следующие варианты поддержки в 2023

году:

•Грантовая поддержка

•Гранты для молодых предпринимателей. Эта поддержка

распространяется на все субъекты МСП, зарегистрированные

лицами в возрасте от 14 до 25 лет.

•Гранты для социального бизнеса. В 2023 году государство

продолжит выдавать гранты до 500 000 руб. социальным

предприятиям.

•Поддержка IT.

•Компенсация расходов на покупку российского ПО. В рамках

нового механизма поддержки малого и среднего бизнеса

у предпринимателей появилась возможность приобрести

российское ПО на 50 % дешевле.

•Субсидии на возмещение процентов по кредиту.

•Льготное кредитование для МСП. до 31 марта 2023 года.

•Возмещение НДС без гарантий.

•Нулевая ставка НДС для туриндустрии

•Выгодный учет курсовой разницы

•Положительные курсовые разницы в 2022–2024 годах нужно

будет определять только на дату прекращения или исполнения

требований или обязательств

•Льготы при налогообложении имущества. С 1 января 2023

года участники соглашения о защите и поощрении

капиталовложений (СЗПК) при расчете налога на имущество

имеют право применить налоговый вычет в порядке и на

условиях, которые предусмотрены статьей 382.1 НК.

В условиях кризисной ситуации органами власти были приняты

беспрецедентные меры государственной поддержки субъектов

МСП фискального, финансового и регуляторного характера.

Однако, как показала практика, в стране не сформирован

единый четко отлаженный механизм государственной

поддержки. Принятые достаточно быстро на федеральном

уровне решения очень тяжело и долго спускаются на уровень

регионов, еще медленнее они приходят до предпринимателей.

Учитывая тот факт, что время действия ряда программ

государственной поддержки субъектов МСП весьма

ограничено, зачастую предприятия просто не успевают

подготовить необходимый пакет документов для получения

помощи.

Выводы
Таким образом, в настоящее время существует большое количество

различных мер и инструментов государственной поддержки бизнеса

в условиях кризисной ситуации, однако, не все субъекты МСП, к

которым они обращены, могут ими воспользоваться.

В этой связи, очевидна необходимость выработки новых подходов и

критериев для определения видов экономической деятельности,

пострадавших в период действия ограничений. Это позволит

значительным образом рас- ширить круг субъектов МСП, которые

могут получить меры государственной поддержки.

Важным является унификация требований и формирование

закрытого перечня документов, необходимых для участия в тех или

иных программах поддержки, а также оперативное доведение до

субъектов МСП информации о таких программах. В современных

условиях также является актуальным обеспечение возможности

оформления ряда мер государственной поддержки в проактивном

формате – посредствам электронного документооборота и

межведомственного взаимодействия.
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Инвентаризация, как элемент метода бухгалтерского учета
Лопухина Валерия Александровна, студент

Вятский государственный университет, Киров

Одним из основных способов автоматизации является

внедрение технологий штрих- и QR-кодирования, которые

позволяют не просто автоматизировать, но и изрядно упростить

учет товарно-материальных ценностей компании.

Так, например, проблемы длительности инвентаризации в наше

время можно решить при помощи специальных терминалов

сбора данных (ТСД). Некоторые владельцы средних

организаций могут посчитать эти устройства

малоэффективными и их приобретение нецелесообразным, но

это далеко не так. Одним из способов проведения

инвентаризации у таких руководителей является проведение

сверки ночью, но здесь не учитываются некоторые факторы. Во-

первых, нет гарантии того, что ночного времени хватит для

проведения инвентаризации и этот шаг позволит избежать

закрытия, например, магазина в дневное время, а во-вторых,

необходимо помнить о человеческом факторе, ведь при ручном

подсчёте велика вероятность возникновения ошибок в процессе

выполнения однотипной и трудоёмкой работы.

Таким образом, использование ТСД может существенно

изменить процесс инвентаризации и упростить его во многих

средних и крупных организациях.

Но помимо специальных устройств, в 21 веке придуманы еще

некоторые средства упрощения этого способа контроля активов

и обязательств организации. Да, при помощи терминалов сбора

данных можно очень хорошо оптимизировать процесс сверки

имеющихся активов, но есть способ использовать все

возможности этого чудо-устройства. Благодаря некоторым

программным обеспечениям, можно наладить связь между

действиями персонала и отображением данных в

товароучётной программе.

Выводы
Таким образом, инвентаризация имущества и обязательств

выступает в качестве способа обеспечения достоверности

данных бухгалтерского учета и отчетности. Ее неполное,

неправильное проведение и оформление может привести к

тому, что соответствующие недостатки не будут отражены в

аудиторском заключении, что в свою очередь может

значительно повлиять на решение заинтересованных

пользователей, получивших данное заключение о

финансовом состоянии организации.

Подходя к процессу инвентаризации разумно, можно не

только облегчить её проведение, но и обезопасить себя от

различных ошибок, происходящих по причине человеческого

фактора. Грамотный подход и своевременная

инвентаризация активов и обязательств организации

позволит руководителям знать точную актуальную

информацию о своей фирме.

Обеспечение необходимого контроля над соблюдением

бухгалтерского и налогового законодательства,

формирование полной и качественной учетной информации

и отчетности позволят предотвратить возможные риски и

угрозы деятельности организации и более рационально

использовать ее потенциал для обеспечения экономической

безопасности и дальнейшего развития.
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Введение
Инвентаризация незаменима в экономике, потому как выполняет

ряд важных задач, но основная задача – это контроль за

сохранностью имущества путем сопоставления фактического

наличия с данными бухгалтерского учета, а также проверка

реальности сумм, отраженных во всех статьях баланса.

При сопоставлении фактических ценностей и данных учётных

записей иногда обнаруживаются расхождения. Для контроля за

сохранностью средств используется элемент метода

бухгалтерского учета – инвентаризация, потому что к

бухгалтерскому балансу применяется правило достоверности.

Методы исследования
В работе использовались расчетно-конструктивный, статистико-

экономический, а также абстрактно-логический методы

исследования.

Результаты исследований, их обсуждение
Среди наиболее актуальных проблем в процессе инвентаризации 

на территории РФ следует выделить: низкую ответственность 

сотрудников в процессе проведения инвентаризации, долгий 

процесс проведения полной инвентаризации [1] (10 рабочих дней, 

что является половиной рабочего месяца сотрудников), а также 

факторы, усложняющие процесс проведения инвентаризации 

(ручная проверка, большой перечень средств проверки, 

количество сотрудников, обширное количество помещений, 

несоблюдение правил и порядка проведения инвентаризации), 

сложности сверки результатов, возможности срыва сроков 

проведения инвентаризации и срыва сроков внутреннего 

материального производства. [4]

Так, можно сделать краткий вывод о том, что большинство

проблем проведения инвентаризации в условиях РФ связаны с

трудоемкостью процесса, они влияют на процессы деятельности

предприятия и тормозят его развитие.

Опираясь на обозначенные ранее проблемы, следует назвать пути

их решения, так как любая организация обязана проводить

инвентаризацию в установленных законом случаях, потому что

именно этот процесс является одним из основных способов

контроля за активами и обязательствами организаций, а значит

устранение проблем - необходимо.[2]

Учитывая современные быстрые темпы развития

информационных и цифровых технологий, а также

непрекращающегося процесса глобализации и унификации

мировых систем, в том числе и в бизнес-сфере, одной из таких

насущных проблем является существование в организациях

ручного учёта товарно-материальных ценностей.[5]

Рис. 1. ТОП-5 программных обеспечений для 

проведения инвентаризации
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Инвентаризация как метод финансового контроля для обеспечения экономической безопасности
Лузянина Елизавета Юрьевна, 

студент Вятский государственный университет, Киров

Введение
В современных условиях важнейшей задачей любого

хозяйствующего субъекта является обеспечение

экономической безопасности, которое подразумевает

не только рациональное, но и эффективное

использование ресурсов. В связи с этим основным и

самым надежным способом финансового контроля за

сохранностью имущественных ценностей

предприятия является инвентаризация,

осуществляемая финансовыми органами.

Данный метод подразумевает контроль и обеспечение

сохранности имущества организации, в процессе

которого устанавливается фактическое наличие

имущества с последующей его сверкой с данными

бухгалтерского учета. Целью проведения

инвентаризации является осуществление контроля

выполнения установленных правил хранения

ценностей, ведения бухгалтерского и складского

учета, содержания в эксплуатации различных

объектов основных средств предприятия, а также

предотвращение неправомерных действий

работников предприятия, которые могут привести к

хищению и утрате имущества.

Актуальность рассматриваемой темы основывается

на том, что использование различных методов и

соблюдение определенной методологии при

регулярном проведении инвентаризации позволит

обеспечить правильный и своевременный учет,

отслеживание наличия и движения активов

предприятия, поддержание дисциплины среди

персонала.

Методы исследования
Анализ информации

Сравнение

Наблюдение

Статистические методы

Результаты исследований, их 

обсуждение
В России за последние годы увеличилось количество

экономических преступлений, в том числе и особо-

тяжких, таких как хищения, присвоения и растраты на

предприятия. Выявление и пресечение данных

экономических правонарушений, а также определение

величины материального ущерба невозможно без

правильно проведенной инвентаризации в

соответствии с Российским законодательством.

По данным государственной статистики ЕМИСС

количество преступлений экономической

направленности и количество раскрытых

экономических преступлений можно отразить в

следующем графике. (рис.1).

Таким образом, результаты инвентаризации являются

важнейшим доказательством при расследовании

фактов хищений, злоупотреблений, халатности, так

как позволяют выявить такие обстоятельства, как

суммы недостач и излишков материальных

ценностей, конкретные виды ценностей, оказавшихся

в недостаче или излишках, период их образования,

виновных в ней лиц.

Выводы
Подводя итоги, следует сказать о том, что внедрение

на предприятии продуманной системы

инвентаризационных мероприятий, в том числе с

привлечением персонала извне, осуществит

правильный учет имущества организации.

Совершенствование механизма проведения

инвентаризаций с последующим анализом ее

эффективности позволит обеспечить экономическую

безопасность предприятия, повысить качество

контрольных процедур, уменьшить экономические

риски и увеличить эффективность работы в борьбе с

экономическими правонарушениями. Стоит обратить

внимание на то, что только при соблюдении

определенных этапов проведения инвентаризации ее

исход приведет к повышению эффективности (Табл.

1)

Таблица 1

Этапы проведения инвентаризации
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Рис.1. Количество экономических преступлений 
за 2012-2020 гг.

Преступления экономической направленности

Раскрытые преступления

№ Характеристика

1 этап Создание инвентаризационной комиссии

2 этап Подготовка к проведению проверки

3 этап Проведение проверки

4 этап Оформление результатов инвентаризации

https://studopedia.su/9_17655_inventarizatsiya-kak-forma-finansovogo-kontrolya.html
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Психологическое воздействие рекламы на потребителей
Морокова Кристина Александровна, студент

Сидорук Мария Сергеевна, студент

Вятский государственный университет, Киров

Введение
В современном мире реклама стала неотъемлемой

частью жизни общества, все более расширяя свои

границы с помощью как самих производителей, так и

профессиональных агентств, она представляет собой

сложное социальное явление, не просто бизнес, а

значительное массовое явление, выступает основным

инструментом маркетинговой коммуникации, целью

которого является создание правильного

позиционирования бренда и продуктов компании на

рынке потребителей. Реклама - это средство

заставить людей нуждаться в чем-либо, о чем они
раньше и не слышали. С одной стороны реклама
доносит до потребителя сведения, необходимые для
совершения покупки товаров, а с другой - сочетает
свою информативность с убедительностью и
внушением, оказывая на человека психологическое
воздействие. Применение психологии позволяет
открыть новые возможности удовлетворения
потребностей, затронуть эмоциональные стороны
характера потребителя, а также создать необходимые
условия для диалога между покупателем и
рекламопроизводителем, способствующие
эффективной продаже товара. Используемые

средства рекламы многообразны, обладают

непростой классификацией согласно назначению,

месту применения, характеру употребления, степени

эмоционального и психологического влияния на

людей.

Цель исследования – выяснить психологическое

влияние рекламы на потребителей.

Методы исследования
В работе использовались методы исследования:

- теоретические: анализ и обобщение литературы по 

проблеме исследования, 

- эмпирические: наблюдение, беседа, эссе, опросно-

диагностические (анкетирование)

Результаты исследований, их обсуждение
Основными методами, влияющими на психические

структуры человека, как на сознательном, так и на

бессознательном уровне являются:

- метод убеждения. С помощью аргументации,

настоять на его приобретении.

- метод информирования. Сохранение информации

рекламного материала в памяти.

- метод побуждения. На практике реализуется через

побудительные слоганы, девизы, призывы.

- метод внушения. Данный способ делает упор на

чувства и эмоции человека, а не на его характер,

волю и разум.

- метод нейролингвистического программирования.

Он базируется на свойстве каждого человека к

домысливанию, подсознательному стремлению

создавать смысловые конструкции, соответствующие

миропониманию и ожиданиям

Аспекты рекламного воздействия

1. Учет влияния цвета. Маркетологи утверждают, что

60% успеха рекламы зависит именно от цветового

решения. Цвет содействует акцентированию

внимания на конкретных пунктах объявления с

помощью визуальных иллюстраций достоинств

изделий.

2. Учет взаимосвязи формы и влияния. Маркетологи

часто пользуются некоторыми приемами, чтобы

заинтересовать целевую аудиторию, с опорой на

формы, придаваемые предмету восприятия. Иначе

говоря, эффективный способ – подчеркивание той

или иной характерной черты одного компонента

среди других.

3. Акцент на влиянии корпоративной символики.

Товарный знак – важный элемент для компании. Он

служит обозначением словесным,

изобразительным, комбинированным или другим,

следователь но, это «путеводная звезда» для

покупателя, необходимая для индивидуализации

продукции.

Выводы
Рекламу по праву считают одним из мощнейших

средств воздействия на массовое сознание. Реклама

все чаще вмешивается в нашу жизнь, управляя нами

на осознанном и бессознательном уровнях.

Оригинальные и креативные методы рекламы дают

шанс выделиться среди конкурентов, заинтересовать

потенциальную аудиторию, активизировать сбыт.

Список таких разработок не заканчивается на

описанных методах, он достаточно обширный и не

может быть рассмотрен в рамках одной статьи.

Приемы психологического воздействия в рекламе все

больше совершенствуются и распространяются.

В ходе исследований было зафиксировано, что

наибольшее влияние реклама оказывает на людей в

возрасте от 12 до 14 лет. Они стремятся к поведению,

которое навязывает им реклама, меняя свои взгляды

на социальные и гражданские ценности. Согласно

результатам исследования, реклама влияет

совершенно на всех лиц, хотя некоторые отрицают

данное влияние. Изменение поведения по отношению

к окружающим признают только 12% респондентов.

В этой связи данная проблематика требует

дальнейшего изучения.

В результате исследования:

1) изучены основные методы, влияющие на

психологические структуры человека, котрые

используются в рекламе;

2) рассмотрены аспекты рекламного воздействия на

человека
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Аутсорсинг бухгалтерских услуг: характеристика и анализ современного рынка  
Наговицына Валерия Павловна, студент

Вятский государственный университет, Киров

Введение

Каждый бизнес стремится к оптимизации собственных

процессов и сокращению операционных расходов для

получения максимальной прибыли. С течением

времени возникало множество способов, поз-

воляющих реализовать данную стратегию. Одним из

них признается появление такого вида деятель-ности,

как аутсорсинг бухгалтерских услуг, а именно

передача функций штатного сотрудника частному

специалисту или специализирующейся на бухгал-

терских задачах компании. При этом как индивидуаль-

ным предпринимателям, работающим самостоятель-

но, так и более крупным организациям не придется

погружаться в тонкости законодательства, ведения

бухгалтерии и бухгалтерской отчетности, поскольку

аутсорсинговая компания с легкостью выполняет

возложенные обязанности.

Актуальность рассматриваемой темы основывается

на том, что в настоящий момент времени рынок

аутсорсинговых услуг хоть и является относительно

молодым, но уже представлен большим количеством

компаний, квалифицированных не только в области

бухгалтерии, но и юридических, аудиторских и консал-

тинговых задач, что обеспечивает ему высокую вос-

требованность среди заинтересованных потреби-

телей.

Методы исследования

Наблюдение

Сравнение

Статистический метод

Обобщение

Анализ информации

Результаты исследований, их 

обсуждение

Услуги бухгалтерского аутсорсинга в России активно

продвигаются и образуют одну из наиболее

перспективных отраслей, несмотря на некоторые

трудности на начальном этапе развития. Нами было

проведено исследование вышеупомянутого рынка с

использованием независимого рейтингового агентства

RAEX. В 2021 году на платформе опубликовали

рэнкинг крупнейших компаний в области аутсорсинга

бухгалтерского учета; из них мы отобрали 5 наиболее

значимых и определили величину выручки в течение

пяти лет (рис.1).

Таким образом, можно заметить, что свое лидерство

сохраняет компания SCHNEIDER GROUP, с которой

активно соперничает Unicon Outsourcing; резкий

рывок сделала компания «Северсталь-ЦЕС» в 2021

году наряду с умеренными темпами роста доходов

Bellerage в течение 2017-2021 гг. и, кроме того,

СберРешения, будучи относительно молодой

компанией, также завоевали доверие покупателей.

Выводы

Подводя итоги, следует сказать, что аутсорсинг

бухгалтерских услуг значительно влияет на

повышение качества ведения бухгалтерского учета и

позволяет многим участникам бизнеса избавляться от

рутинных задач, требующих не только большого

количества времени, но и соответствующей оплаты. В

связи с этим возрастает значимость изучаемого рынка

и увеличивается численность аутсорсинговых компа-

ний. Однако столь ярко выраженные преимущества

необходимо пропускать через призму недостат-ков,

чтобы реально оценить полезность данного явления

(табл.1).
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Таблица 1

Преимущества и недостатки аутсорсинга бухгалтерских 

услуг

Достоинства

1. Эффективная работа команды 

профессионалов;

2. Снижение расходов;

3. Страхование ответственности

Недостатки

1. Компрометация информации;

2. Операционные риски ;

3. Репутационные риски.

https://raex-rr.com/pro/b2b/outsoursing/accounting_and_tax_service_rating/2021/
https://www.vtb.ru/articles/bukhgalterskiy-autsorsing/?ysclid=lfppjwieu2440745687#navigation-id-2
https://raex-rr.com/pro/b2b/outsoursing/accounting_and_tax_service_rating/2021/


Психология делового общения в профессиональной деятельности экономиста
Некрасова Карина Александровна, студент

Лутошкина Дарья Сергеевна, студент

Вятский государственный университет, Киров

Введение
В сфере экономических действий часто возникает

ситуация, при которой психологические аспекты

экономической деятельности оказывают влияние на

решения того, «что», «как», и «для кого» производить,

с которыми имеет дело экономика, или нечто,

характеризующее результаты этих решений. В этом

случае экономистам требуются знания о

психологических аспектах жизнедеятельности

человека. При этом для адекватной оценки ситуации,

складывающейся на рынке в результате, как

индивидуальных решений участников рыночных

сделок, так и совместных, экономист должен уметь

различать общее и индивидуальное в психике

человека. Психологические аспекты трудовой

деятельности свидетельствуют о наличии

зависимости личности от социально-экономических и

научно-технических условий. Отсюда следует, что

воспитание и самоорганизация личности являются

основными задачами обучения и овладения

знаниями, навыками и умениями. При этом в аспекте

экономической деятельности большое значение

приобретает возможность использования

сопоставления личности и межличностных отношений

в трудовом коллективе в качестве дополнительного

ресурса. Для обеспечения высокого уровня делового

общения мы должны уметь пользоваться

технологиями общения, основанными на

психологических знаниях.

Цель исследования – определить особенности

делового общения в профессиональной деятельности

Методы исследования
В работе использовались методы исследования:

- теоретические: анализ и обобщение литературы по

проблеме исследования,

- эмпирические: наблюдение, беседа, эссе, опросно-

диагностические (анкетирование)

Результаты исследований, их обсуждение

1) Было обращено внимание на существующие

уровни и правила, имеющие непосредственное

отношение к практике делового общения людей и

играющие огромную роль для построения

эффективных деловых отношений между людьми

в современном обществе.

2) В результате исследования мы выяснили, что они

помогают человеку не только лучше понять себя,

свой внутренний мир: социальные установки,

стереотипы, стиль общения, умение эффективно

слушать, контролировать свои эмоции, адекватно

понимать других людей, но и позволяют лучше

понять своего собеседника, создать такую

ситуацию делового общения с ним, которая

наиболее плодотворно способствовала бы его

культурно - деловому развитию.

3) Сделан вывод о значимости и роли делового

общения в нашей жизни. В общении и посредством

него совершается усвоение человеком

структуры и организации общества,

социальных норм поведения, принятых

форм связи, языка, культуры. Всё

это составляющие социализации человека.

Выводы

Возрождение, и законодательное закрепление норм и

правил делового общения должно стать

приоритетной задачей государства и общества в

современное время, когда значительная

часть населения все более активно вовлекается в

экономическую деятельность и нуждается

в повышении её делового потенциала и культуры

общения в целом. Деловые отношения складываются,

в основном, в малой группе, членом которой является

конкретный индивид. Окружающие его люди играют

огромную роль в формировании ценностей любого

человека, и знание социально-психологических

законов жизни, группы, умение их анализировать -

важнейшая часть жизнедеятельности личности.

Таким образом, деловое общение предполагает

достижение профессионально значимых целей, и

удовлетворение личных интересов

В результате исследования:

1)Определена роль делового общения, которое

содействует установлению и развитию отношений

сотрудничества и партнёрства между коллегами по

работе, руководителями и подчинёнными,

партнёрами, соперниками и конкурентами.

2)Раскрыта сущность делового общения в

профессиональной деятельности.

3)Дана характеристика стилям общения молодых

сотрудников в процессе профессиональной

деятельности. Стало очевидным, что.
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Влияние ВВП на уровень счастья населения России
Неустроева Любовь Дмитриевна, студент

Шибанова Ксения Константиновна, студент

Вятский государственный университет, Киров

Введение
На современном этапе развития общества одним из

главных индикаторов благосостояния становится

индекс счастья. Изменение уровня субъективного

благосостояния людей не идентично в условиях

макро- и микроуровней, и вопрос выявления факторов

влияния на удовлетворенность своей жизнью людей

остается актуальным. Высокий уровень валового

внутреннего продукта не предполагает желаемое

качество жизни для каждого из нас. Он не может

в полной мере способствовать удовлетворению

важных для людей потребностей, таких как здоровье,

отношения в семье, достижение успеха,

самореализация, ощущение счастья.

Понятие «счастье» в экономической теории

трактуется по-разному. Экономисты имеют

несовпадающие мнения относительно субъективного

благосостояния людей и факторов влияния на них.

Одни основой счастья полагают экономические

факторы, другие — тесную взаимосвязь с социальной

и экологической средой.

ВВП является главным показателем развития

экономики, но не учитывает социальные

и экологические издержки прогресса. Измерение

уровня счастья в настоящее время носит

международный характер, потому как понимание

прогресса страны как улучшения экономической

ситуации начало терять свою обоснованность во всем

мире.

Цель исследования – выявить влияние ВВП на

уровень счастья населения России.

Методы исследования
В работе использовались методы исследования:

- теоретические: анализ и обобщение литературы по

проблеме исследования,

- эмпирические: наблюдение, беседа, эссе, опросно-

диагностические (анкетирование).

Результаты исследований, их обсуждение
В качестве главной цели исследования влияния ВВП

на удовлетворенность жизнью людей в России

предполагалось выяснение характера зависимости

индекса счастья в стране от показателя ВВП.

Полученная диаграмма свидетельствует о том, что

с увеличением ВВП на душу населения индекс

счастья также увеличивается. Волнообразный вид

функции позволяет описать общую тенденцию

изменения индекса счастья за годы с 2012 по 2022 г.

Примечательным является 2015 г., который, несмотря

на имеющийся низкий уровень ВВП по сравнению

с 2012–2014 гг., характеризует сравнительно высокий

индекс счастья населения. Причиной может являться

доверие граждан к проводимой государством

международной политике. Подъем индекса счастья,

исходя из увеличения уровня ВВП, можно наблюдать

за период с 2016 по 2018 г. ввиду положительных

результатов проводимой Центральным Банком

денежно-кредитной политики. В 2019-2021 гг.

наблюдается рост индекса счастья, несмотря на

негативное влияние экономических последствий

пандемии COVID-19 на благополучие населения. Это

может быть связано с увеличением расходов

государства на поддержку населения.

Выводы
В заключение следует отметить, что уровень счастья

людей определяется большим количеством факторов.

Поскольку уровень ВВП не в полной мере отвечает за

уровень субъективного благополучия населения, то

ученым еще предстоит найти ответ, какие факторы

в комплексе способствуют счастью современного

человека.

В результате исследования:

1) Выявлено, что благосостояние населения

определяется не только экономическими факторами,

но и такими факторами, как удовлетворенность

жизнью, толерантность, уровень патриотизма

и другие. Таким образом, измерение уровня счастья

населения иллюстрирует уровень социально-

экономического развития.

2) Определено, что увеличение размера ВВП не

всегда увеличивает субъективное благосостояние

граждан, поэтому стоит изучать внешние по

отношению к модели воздействия на

удовлетворенность жизнью людей.

3) Сделан вывод о силе влияния проводимой

экономической политики и социально-политических

изменений в стране на индекс счастья населения.
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Рис.1. Зависимость индекса счастья  населения 

России от показателя ВВП на душу населения.
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История развития бухгалтерского учета в России
Огородникова Алина Андреевна, студент

Вятский государственный университет, Киров

Введение
В современных условиях становления рыночной

экономики и совершенствования управления, выработки

новой стратегии развития предприятий усиливаются роль и

значение бухгалтерского учета. Принципы русской

бухгалтерии создавались под влиянием собственных

традиций, национальной психологии и социально-

экономической инфраструктуры. Но после русский

бухгалтерский учет начал брать пример с европейских

стран, что было связано с облегчением международных

отношений и улучшение своей системы. Цель доклада –

узнать, что поспособствовало созданию бухгалтерского

учета и рассмотреть этапы его развития в России.

Методы исследования
В работе использовались экономико-математический,

расчетно-конструктивный и статистико-экономический

методы исследования.

Результаты исследования, их обсуждение
Учет возникает как исторически объективная необходимость.

Его начало обусловлено потребностями хозяйства, а

потребности учета стимулировали развитие человеческой

цивилизации, ведь функционирование учета возможно лишь

при наличии письменности и элементарной арифметики.

В России история развития учета начинается с периода

Киевской Руси. В 1654 году был издан «Счетный приказ» -

первый документ, регламентирующий организацию учета.

Появление этого документа было обусловлено потребностями

хозяйства, наличием письменности и умением вести учет.

Определенный вклад в развитие бухгалтерского учета внесли

русские ученые. Их мнения отличались от мнений западных и

восточных авторов, вследствие своеобразных направлений

русской школы бухгалтеров. Но в целом в России развитие

бухучета было основано на европейских стандартах, несмотря

на то, что некоторые ученые пытались оспорить каноны

двойной записи и навязать собственную систему, которая не

выдержала проверку временем (таковы были теории Езерского

и Ахматова). В России начали публиковать работы хорошо

известных в Европе российских бухгалтеров в

специализированном издании журнале «Счетоводство».

В советское время Великая Октябрьская революция привела к

огромным социально-экономическим изменениям

бухгалтерского учета (Таблица 1).

Сразу после прекращения существования СССР единая

советская система бухгалтерского учета, развивавшаяся на

протяжении многих десятилетий для контроля за

централизованной плановой экономикой, начала распадаться.

Зародилась, по существу, новая система российского

бухгалтерского учета, характеризуемая радикальными

изменениями национального плана счетов и положений по

бухгалтерскому учету, в том числе большим соответствием

международным стандартам.

В настоящее время Российская Федерация переживает период

перехода на международные стандарты отчетности.

Необходимость осуществления комплексных мер по

совершенствованию действующей системы бухгалтерского

учета и отчетности вызвана, прежде всего, изменением

экономической среды деятельности хозяйствующих субъектов,

расширением взаимоотношений с субъектами мирового рынка,

появлением новых объектов предпринимательской

деятельности, изменениями правовой базы.

Выводы
Таким образом, первые шаги в области

бухгалтерского учета были направлены на широкое

распространение классического учета, при этом

использовался опыт европейских стран. Начиная с

первого этапа развития бухгалтерского учета

издавали новые и успешно переиздавали старые

труды по хозяйственному учету. В этот период

бухгалтерский учет не обогатился новыми идеями,

но и не растерял старых. Также развитие советского

делопроизводства в 70-80-е годы XX века заложило

основу для дальнейшего формирования

современного бухгалтерского дела в Российской

Федерации. Многие нормативно методические

документы, созданные в тот период, действуют и в

настоящее время.
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Таблица 1 

Этапы развития бухгалтерского учета

Этап Период Особенности

1
1917-

1921

В учете проходил процесс адаптации 

традиционных методов учета к новой

системе хозяйствования, создания новых 

учетных измерителей.

2
1921-

1929

Введение новой экономической политики и 

реставрация традиционной системы 

бухгалтерского учета.

3
1929-

1953

Построение социалистического 

экономического уклада и деформация 

сложившихся принципов бухгалтерского 

учета.

4
1953-

1984

Совершенствование производственного 

учета, его организационных структур и 

распространение механизированной 

обработки экономической информации.

5
1984-

1992

Перестройка социально-экономических

отношений в стране и адаптация к ней 

бухгалтерского учета.

6

1992 по 

наст. 

вр.

Формирование современных рыночных 

отношений и возрождение классических 

принципов бухгалтерского учета.
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Аудиторский рынок в России: проблемы и направления развития
Огородникова Алиса Александровна, студент

Вятский государственный университет, Киров

Результаты исследований, их обсуждение
Аудит — это внешний финансовый контроль, выполняемый

независимыми специалистами (аудиторами), не работающими в

данной организации. Целью аудита является оценка

достоверности финансовой отчетности и законности

совершенных операций, помощь в выявлении допущенных

ошибок и их исправлении [3]. Современный рынок аудиторско-

консультационных услуг в России характеризуется следующими

моментами:

– рост объемов аудиторско-консалтинговой деятельности и

количества занятых в ней;

– возникновение новых видов и рынков консультационных услуг;

– постоянное расширение количества и видов клиентских

организаций.

Аудиторская деятельность в России организуется с учетом

навыков, умений и практик, которые сложились в мировой

практике. Доля компаний, расположенных в Москве, в

совокупной выручке составляет 82 %. Москва и Санкт-

Петербург сегодня являются центрами русского консалтинга, и

изменений пока не предвидится, по крайней мере, в ближайшем

будущем. В международной практике аудит обеспечивает

примерно 38–45 % дохода крупнейших аудиторско-

консультационных фирм [4]. По результатам статистических

данных, приведенных в табл. 1 [1], можно сделать вывод, что за

3 года (2018–2021 гг.) количество аудиторских организаций

сократилось на 14 % (600 организаций прекратили свою

работу), что отчасти связано с укрупнениями и слияниями

аудиторских организаций, количество индивидуальных

аудиторов осталось неизменным. К факторам,

обусловливающим характер эволюции рынка аудиторских услуг,

относят общее состояние развития экономической системы

России и перманентные изменения российского

законодательства, в том числе в областях, касающихся

аудиторской деятельности.

Описанное выше состояние рынка аудита связано не только с

общими кризисными явлениями в российской и мировой

экономике, но и с проблемами аудиторской деятельности в РФ.

В первую очередь это кадровый вопрос. Работа аудитора

требует весьма высокой квалификации, а уровень дохода

специалистов в последние годы оставляет желать лучшего.

Также многих начинающих специалистов отпугивает и

сложность сдачи квалификационного экзамена. Важным

условием развития рынка аудиторских услуг является

улучшение и укрепление взаимодействия аудиторского

сообщества с сообществом пользователей аудиторских услуг и

иными лицами, заинтересованными в этих услугах.

Выводы
В настоящее время в России одним из важных факторов

является формирование рынка аудиторских услуг, которое

характеризует развитие страны в целом. В связи с

увеличением интеграции российских компаний в мировую

экономику, ужесточаются требования предъявляемые

компаниями к уровню и качеству аудиторских услуг.

Несмотря на то, что число аудиторских организаций

сокращается, можно сказать, что рынок аудиторских услуг

развивается в полном смысле этого слова и находится в

зависимости от состояния российской экономики в целом.

Таким образом, совершенствование основ

функционирования рынка аудиторских услуг и поддержание

его стабильности являются определяющими условиями

дальнейшего развития института аудита. Решение вопросов,

связанных с уточнением предмета и сферы аудиторской

деятельности, развитием конкуренции в этом сегменте

рынка, улучшением взаимодействия аудиторского

сообщества с сообществом пользователей аудиторских

услуг, является ключевым фактором повышения качества

аудиторских услуг, конкурентоспособности субъектов

аудиторской деятельности, престижа аудиторской

профессии. При этом институт аудита должен развиваться во

взаимосвязи с развитием бухгалтерского учета, отчетности, а

также системы корпоративного управления.
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Введение
На сегодняшний день ярко выражена направленность интеграции

и включения российской экономики в мировую систему

хозяйственных связей. Наряду с этим прослеживается

потребность в привлечении дополнительного капитала

посредством инвестиций и поддержании стабильной деятельности

и деловой репутации российских компаний на уровне мирового

рынка. Осуществление указанных целей определило современный

этап эволюции рынка аудиторских услуг в РФ.

Методы исследования
В работе использовались расчетно-конструктивный, статистико-

экономический, а также абстрактно-логический методы

исследования.

Субъекты аудиторского 

сектора

На

01.01.18

На 

01.01.19

На 

01.01.20

На 

31.12.20

Имеют право на осуществление 

аудиторской деятельности всего, 

тыс.

4,8 4,7 4,5 4,2

В том числе

аудиторские организации 4,2 4,1 3,9 3,6

Из них:

организации, в штате которых 

имеется аудитор с единым 

аттестатом

2,0 2,0 1,9 1,8

индивидуальные аудиторы 0,6 0,6 0,6 0,6

Аудиторы – всего, тыс. 19,6 19,5 18,8 17,5

Из них:

сдавшие квалификационный 

экзамен на получение единого 

аттестата

4,0 4,3 4,7 4,6

Таблица 1 

Количество аудиторских организаций и аудиторов в РФ в 

2018—2020 гг.  

https://minfin.gov.ru/ru/
https://minfin.gov.ru/ru/


Порядок проведения инвестиционного анализа
Судницына Елизавета Александровна, студент

Окунева Полина Сергеевна, студент

Вятский государственный университет, Киров

Введение
Целями любого предприятия независимо от формы 

собственности являются получение финансовой 

выгоды и наращивание экономического потенциала. 

Инвестиции являются инструментом достижения этих 

целей, но каждое инвестиционное решение — для 

того, чтобы быть успешным, — должно основываться 

на результатах инвестиционного анализа. Основная 

цель инвестиционного анализа – определение 

целесообразности и эффективности проекта.

Инвестиционный анализ позволяет решить 

следующие задачи:

1. Оценить реальную потребность в инвестировании

2. Выбрать оптимальные инвестиционные решения, с 

помощью которых можно укрепить 

конкурентоспособность компании.

3. Выявить факторы, способные оказать влияние на 

фактические результаты инвестирования

4. Оценить приемлемые для инвестора параметры 

риска и доходности при инвестировании.

Если потенциальная прибыль и сроки окупаемости 

устраивают инвестора, можно начинать 

инвестирование, если нет — проект может быть 

свернут еще на предынвестиционной стадии.

Разработать рекомендации и мероприятия по 

постинвестиционному мониторингу для улучшения 

качественных и количественных показателей 

деятельности компании.

Методы исследования
В работе использовались теоретические методы, 

такие как анализ, конкретизация и обобщение.

Выводы
Все предприятия в той или иной степени связаны с

инвестиционной деятельностью. Организации в

результате своего функционирования сталкиваются с

необходимостью вложения средств в свое развитие.

Иначе говоря, чтобы предприятие эффективно

развивалось, ему необходимо наличие четкой

политики своей инвестиционной деятельности.

Реализация целей инвестиционного анализа

предполагает формирование инвестиционных

проектов, которые обеспечивают инвесторов и других

участников проектов необходимой информацией для

принятия решения об инвестировании.

Инвестиционный проект в том его виде, который

принят в мировой практике, представляет собой

комплекс взаимосвязанных мероприятий,

направленных на достижение поставленных целей в

условиях ограниченных финансовых, временных и

других ресурсов.

Таким образом, инвестиционный анализ имеет

исключительно важное значение, поскольку создает

основы для стабильного развития экономики в целом,

отдельных ее отраслей, хозяйствующих субъектов.
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Инвестиционный анализ — это комплекс

практических и методических приемов и действий,

дающих возможность оценить целесообразность

инвестиций в тот или иной проект.

Когда нужно проводить анализ?

Инвестиционный анализ можно разделить на две 

категории:

1. Предметный анализ. Исследование проводится до 

начала сделки. Оно принципиально для принятия 

решения о целесообразности инвестирования. В 

процессе осуществляется анализ всех аспектов, 

которые могут повлиять на ход инвестирования. 

Предметный анализ предполагает формирование 

целей инвестирования и задач. Рассчитывается 

степень риска. Определяется социальная значимость 

проекта и стратегия по управлению им.

2. Временный анализ. Проводится на протяжении 

всего инвестиционного проекта.

Порядок проведения анализа

Можно выделить следующие этапы инвестиционного 

анализа:

1. Формирование информационной основы. 

2. Проведение предварительного исследования

3. Оценка внешних факторов. 

4. Исследование объема свободных средств в 

компании. 

5. Исследование экономической стабильности.

6. Создание заключения об инвестиционном проекте, 

основанного на комплексе факторов.

7. Проведение сравнительного анализа.

Этапы анализа могут варьироваться в зависимости от 

цели проведения исследования.



ПСИХОЛОГИЯ БЕЗРАБОТИЦЫ
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Введение
Безработица является важной социальной и

экономической проблемой, которая затрагивает

миллионы людей во всем мире. За последние четыре

года Россия столкнулась с двумя проблемами,

которые негативным образом повлияли на уровень

безработицы и на экономику в стране. Первой

проблемой стала пандемия 2020 года, которая сильно

подняла уровень безработицы. Вторая проблема —

это санкции ряда стран и уход зарубежных компаний,

которая требует пристального внимания российской

экономической науки. Количество нетрудоустроенных

в России на 2020 год составило около 4,321 млн

человек, что на 24,7 % выше данного показателя в

2019 году. К началу 2022 года по данным Росстата

уровень безработицы составил 4,4 %.

Социальными последствиями безработицы

являются: замедление темпов роста экономики,

потеря квалификации трудоспособного населения.

Именно поэтому государственное регулирование

занятости имеет исключительно важное значение. В

случае потери работы, люди сталкиваются не только с

финансовыми проблемами, но и с рядом

психологических и эмоциональных проблем.

Психологическое воздействие безработицы может

быть значительным и иметь долгосрочные

последствия для психического здоровья и

благополучия человека.

Цель исследования – определить влияние

безработицы на социально-психологическое

состояние людей.

Методы исследования
В работе использовались методы исследования:

- теоретические: анализ и обобщение литературы по 

проблеме исследования, 

- эмпирические: наблюдение, беседа, эссе, опросно-

диагностические (анкетирование)

Результаты исследований, их обсуждение
Психологическая практика и теоретические

исследования доказывают, что потеря работы

приводит к различным негативным изменениям в

поведении и эмоциональных реакциях людей. Так,

установлено, что для потерявших работу, как правило,

характерны: переживание состояния депрессии;

снижение чувства удовлетворения жизнью; усиление

чувства одиночества и социальной изоляции;

отсутствие распорядка дня; нарастание апатии;

преобладание настроений пессимизма и фатализма в

отношении к жизни в целом; повышение

возбудимости, агрессии.

Потеряв работу, человек утрачивает возможность

удовлетворять свои высшие потребности в

самореализации, социальных связях и контактах.

Активизируется потребность в безопасности: страшит

неизвестность завтрашнего дня.

У безработных людей обнаружены симптомы так

называемой выученной беспомощности, более низкий

уровень самооценки и более высокий уровень

депрессии.

Безработные чаще всего отмечают у себя такие

переживания, как обманутые ожидания и

неудовлетворенность (особенно это относится к

безработным после 40 лет). Чувство вины

испытывается меньше всего (но чаще мужчинами и

безработными в возрасте до 40 лет). (Рис 1.)

Выводы
Социальная установка работающих граждан по

отношению к ситуации безработицы оценивается

эмоционально как отрицательная, работающие

граждане испытывают страх оказаться безработными

или тревогу по этому поводу. Кроме того, безработица,

как социальное явление, приводит к негативным и

деструктивным процессам в развитии общества,

способствуя маргинализации населения.

Следует отметить, что безработица может

оказывать значительное психологическое воздействие

на отдельных людей и сообщества. Стресс, тревога,

депрессия и чувство безнадежности могут иметь

долгосрочные последствия для психического здоровья

и благополучия. Важно, чтобы правительство,

работодатели и отдельные граждане предпринимали

шаги по смягчению негативных последствий

безработицы и оказывали поддержку тем, кто борется

с ее психологическим воздействием.

В результате исследования сделаны следующие

выводы:

1) Безработные склонны к хроническому стрессу,

нестабильному психоэмоциональному состоянию.

2) Безработица негативно сказывается на

взаимоотношениях и семейной динамике.

3) Состояние безработицы приводит к нарушению

структур личности, трансформации системы ее

ценностных ориентаций.
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Особенности признания представительских расходов в налоговом учете

Мартынова Д.М.,студент, Пекарева А.К., студент

Вятский государственный университета, Киров

Введение

Для любой фирмы важны налаженные партнерские 

отношения. Сами по себе они такими не станут, 

работа над ними – важная часть управленческой 

стратегии предприятия. В ходе проведения 

переговоров происходят встречи представителей, 

собрания, приемы. Затраты на эти мероприятия 

составляют серьезную, «спорную» расходную статью.

Налоговые органы очень внимательно относятся к 

проверке этого вида расходов, поэтому перед фирмой 

стоит задача тщательно их идентифицировать,  

контролировать и правильно оформлять 

документально.

Методы исследования
В работе использовались методы: абстрактно-

логический и монографический.

Результаты исследований, их обсуждение

Представительскими будут считаться траты на 

официальный прием, сопровождение и сервис для 

уполномоченных лиц других компаний, а также тех, кто 

намеревается присутствовать на заседании совета 

директоров, правления или других руководящих 

органов (НК РФ).
В НК РФ обозначены особые категории расходов, 

которые с точки зрения налогообложения правомерно 

счесть представительскими. А именно:

1. Оплата организации официального мероприятия по 

приему гостей из других фирм. Таким мероприятием 

могут быть: завтрак, обед, выездное заседание.

2. Буфетный сервис, сопровождающий указанное 

мероприятие по приему.

3. Трансфер участников до места приема и обратно.

4. Вознаграждение за труд внештатного переводчика, 

если он был приглашен присутствовать на 

мероприятии.
Неправомерно учитывать как представительские 

расходы:

1. обеспечение отдыха и питания в санаториях, иных 

развлекательных заведениях (за исключением 

ресторанов и баров);

2. средства на развлекательную программу;

3. стоимость экскурсий;

4. деньги на цветы для гостей, памятные сувениры;

5. финансы на оформление зала для мероприятия;

6. медицинские траты, если они потребовались;

7. проезд и проживание гостей;

8. траты на корпоративные мероприятия (Новый год);

9. любое финансовое взаимодействие с руководством 

структурных подразделений и филиалов своей же 

фирмы.

Нормирование представительских расходов – 4% от 

фонда оплаты труда на данный отчетный период (п. 2 

ст. 264 НК РФ).

Выводы

В результате исследования были проанализированы 

такие виды расходов как представительские. Было 

уточнено какие именно траты могут быть отнесены к 

данному виду расходов, а какие списать на этот счет 

не получится. Также были разобраны факторы, не 

имеющие значимость для определения 

представительских расходов (таблица1).

Был сделан вывод о том, что налоговые органы очень 

внимательно относятся к проверке данных расходов. 

Закон не разрешает тратить в представительских 

целях бесконтрольные суммы, потом списывая их, 

тем самым снижая базу налога на прибыль. Поэтому 

организации должны разработать строгий регламент 

мероприятий, которые они будут относить к 

представительским расходам, чтобы не возникало 

спорных ситуаций с налоговыми органами. 

Установлен жесткий лимит для данного вида 

расходов. Также выяснилось, что представительские 

расходы принимаются к вычету только у 

налогоплательщиков, использующих общую систему 

налогообложения.
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Фактор Объяснение

Место проведения Не является значимым, где 

именно организован прием: в 

помещении фирмы или в баре 

либо ресторане.

Время проведения Рабочее время, вечернее, 

выходной ли день выбраны для 

даты мероприятия, расходы все 

равно остаются 

представительскими.

Статус участников К участникам-контрагентам 

относят как физических, так и 

должностных лиц, также клиентов

Результат встреч Не имеет значения также исход 

представительского мероприятия. 

Было ли принято положительное 

решение о сотрудничестве, 

заключены договора, или же 

участники разошлись ни с чем

Таблица 1

Факторы, не имеющие значения для определения 

представительских расходов

Логотип 

организации 

автора

https://search.rsl.ru/ru/record/01002879176
https://rusist.info/book/852987


Закредитованность населения Кировской области
Подлевских Дарья Владимировна, студент

Вятский государственный университет, Киров

Введение

В России за последние годы более 60% работающих 

граждан выплачивают банковские кредиты, а в 

некоторых регионах чуть ли не каждый житель —

заемщик. Кировская область не исключение. Цель 

данной работы заключается в выявлении основных 

групп населения, пользующихся банковскими 

кредитами, а также в выявлении причин их взятия. 

Методологической основой для написания работы 

послужил социологический опрос граждан Кировской 

области. В результате проведенных исследований 

систематизированы проблемы населения, связанные 

с кредитами, и систематизированы плюсы и минусы 

взятия кредита. 

Методы исследования

В работе использовались методы как эмпирического 

исследования: абстрактно-логический, 

монографический, опрос, так и теоретического 

исследования  — анализ. 

Рис. 1. Возраст респондентов Кировской области 

(кол-во: 74 человека)

Результаты исследований, их обсуждение

Кредит — это ссуда в денежной или товарной форме, 

предоставляемая кредитором заемщику на условиях 

возвратности, чаще всего с платой заемщиком процента 

за пользование ссудой. Кредит является частью жизни 

почти каждого человека, так как это одна из самых 

распространенных банковских услуг. 

На начало 2023 года в Кировской области уровень 

закредитованности экономически активного населения 

составил 68,9%. А объем задолженности перед банками 

в среднем на одного человека — 291,1 тыс. руб. 

В основном кредит берут люди в возрасте 36-40 лет, а 

кредитными картами предпочитают пользоваться 

студенты в возрасте 18-25 лет. Потребность в кредите у 

жителей Кировской области в большинстве случаев 

возникает по причине нехватки денежных средств на 

движимое и недвижимое имущество, на отдых с 

развлечениями и на бытовую технику [Рис.2] .

Рис.2. Результат опроса

Также некоторые граждане берут банковские ссуды на:

- рефинансирование (полное или частичное погашение)  

других кредитов;

- получение образования;

- проведение различных обрядов (свадьба, похороны и 

т. д.);

-открытие своего дела или поддержка существующего 

бизнеса.

Выводы
В результате проведенного социологического опроса 

были выделены преимущества и недостатки взятия 

кредита. Среди наиболее значимых «плюсов» 

отмечены:

- возможность приобрести товар или получить услугу 

в тот момент, когда человек нуждается в этом, а 

расплатиться за них позже, что является хорошей 

альтернативой простому накоплению, так как будет 

отсутствовать фактор времени;

-возможность взять деньги на любой период 

времени и погасить раньше срока, если есть 

желание и возможность;

- увеличение инфляции отрицательно скажется на 

накоплении денежных средств, а выплата будет 

легче и др.

К недостаткам отнесены:

- кредиты соблазняют людей совершать 

необдуманные поступки или браться за проекты, на 

которые у них на данный момент нет средств;

- наступление кризиса в экономике, который может 

обернуться снижением уровня дохода и 

невозможностью своевременного обслуживания 

займа;

- высокие процентные ставки и дополнительные 

платежи по кредиту увеличивают стоимость 

приобретенного товара или услуги;

- частое пользование займами вызывают у людей 

зависимость, сходную с алкогольной или 

наркотической.

В целом можно сделать вывод, что кредит для 

опрошенных жителей Кировской области является 

больше долговой ямой, а не возможностью 

приобрести желаемое.
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Психологические аспекты отношения к деньгам и денежное поведение
Приезжев Ростислав Николаевич, студент

Вятский государственный университет, Киров

Введение
В условиях современной России деньги перестали

быть абстрактным средством для регулирования

экономических отношений. Наряду с экономической

ролью денег как универсального товарообменного

средства и товарного эквивалента сущность денег

проявляется во внеэкономической сфере, в области

общечеловеческих отношений. Именно здесь более

ярко видна психологическая сторона денежного

воздействия на жизненные процессы. В современном

обществе деньги в возрастающей степени становятся

средством возвышения людей, инструментом власти,

индикатором общественного положения, источником

известности, зависти, почитания, очагом зла и

насилия, способом осуществления

благотворительности. Они наделяются людьми

собственной ценностью, зачастую занимающей

ведущее место в иерархии ценностей человека.

Таким образом собственно финансово-экономические

и чисто психологические функции денег настолько

тесно переплелись между собой, что зачастую их

трудно отделить друг от друга. Экономическая

функция порождает психологическую, а последняя

оказывает заметное влияние на экономическую.

Как следствие, формируется особое денежное

поведение, определяющее установки и правила

обращения с деньгами.

Цель исследования – определить психологические

аспекты отношения к деньгам и выявить особенности

денежного поведения

Методы исследования
В работе использовались методы исследования:

- теоретические: анализ и обобщение литературы по 

проблеме исследования, 

- эмпирические: наблюдение, беседа, эссе, опросно-

диагностические (анкетирование)

Результаты исследований, их обсуждение
В каждой ситуации, связанной с деньгами, человек

ведет себя каким-то определенным образом,

демонстрируя особое денежное поведение, это

позволяет говорить о феномене «денежных типов».

Среди типов денежного поведения наиболее

значимыми элементами являются сберегательное,

кредитное и потребительское поведение. Более

подробно измеряемые показатели типов поведения

рассмотрены в таблице 1:

Таблица 1. Типы денежного поведения

Денежное поведение человека, в первую очередь

зависит от его текущей финансовой ситуации и

социального окружения. Однако существует ряд

факторов, которые служат детерминантами,

определяющими отношения к деньгам независимо от

уровня дохода. Классификация факторов

представлена в таблице 2:

Таблица 2. Факторы, определяющие денежное

поведение

Выводы
Денежная психология в узком смысле слова

характеризует психологическое восприятие денег

людьми, обществом, государством, связь денег с

целями, мотивами, интересами, проявляющимися в

самых разных формах экономической деятельности.

В более широком понимании денежная психология

отражает воздействие денег на сознание людей, на их

образ жизни и способы поведения, на отношения,

господствующие в человеческом сообществе.

Отношение к деньгам также влияет на поведение,

связанное с деньгами, т. е. как люди добывают,

сохраняют и тратят деньги, во многом зависит от того,

как они к деньгам относятся.

Поэтому именно смыслы, которыми человек наделяет

деньги, и поведение, которое он демонстрирует по

отношению к деньгам, могут быть предложены в

качестве основных критериев классификации

денежных типов личности, проявляющих характерные

особенности отношения к деньгам и денежного

поведения.

Таким образом в рамках исследования

1. Определена сущность денежного поведения

2. Выделены типы денежного поведения и их

показатели

3. Выявлены факторы, определяющие денежное

поведение
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Автоматизированная упрощенная система налогообложения

Разницына Алина Владимировна, студент

Вятский государственный университет, Киров

Введение
Сегодня цифровизация экономики является неотъемлемой

частью нашей жизни. С целью совершенствования фискальной

функции государственных надзорных органов и развития микроби

знеса также происходит цифровизация систем налогообложения.

Результатом данного явления стало принятие Федерального

закона от 25.02.2022 №17-ФЗ «О проведении эксперимента по

установлению специального налогового режима «Автоматизирова

нная упрощенная система налогообложения», согласно которому

на период с 1 июля 2022 года до 31 декабря 2027 года

включительно в городе Москве, в Московской и Калужской

областях, а также в Республике Татарстан вводится специальный

налоговый режим «Автоматизированная упрощенная система

налогообложения» [1].

Рассмотрим данный налоговый режим более подробно.

Методы исследования
В ходе проведения исследования были использованы

следующие методы:

• анализ

• синтез,

• обобщение,

• классификация,

• конкретизация,

• сравнение,

• описание и др.

Результаты исследований, их обсуждение
Суть данного налогового режима заключается в том, что налог

за плательщика будут рассчитывать налоговые органы на

основании данных, отраженных в личном кабинете

налогоплательщика. Данные в личный кабинет, в свою очередь,

будут поступать из банка (который состоит в специальном

реестре ФНС), онлайн-ККТ, а также от самого налогоплательщика

[2].

Данный налоговый режим предназначен для малых компаний

и ИП, которые не подпадают под указанные в п.2 ст.3 №17-ФЗ от

25.02.2022 ограничения. Например, средняя численность

сотрудников не должна превышать 5 человек, годовой доход

составлять не более 60 млн. рублей, а остаточная стоимость

основных средств – до 150 млн. рублей. Также организации и ИП

не должны иметь филиалов [1].

Рассмотрим преимущества и недостатки данной системы

налогообложения.

К преимуществам данной системы налогообложения

относятся:

1. Замена ряда налогов одним налогом:

Налоговым периодом при АУСН является календарный месяц.

При этом налогоплательщик может самостоятельно выбрать

объект налогообложения. Так, при обложении налогом доходов

ставка составит 8%, а при обложении доходов, уменьшенных на

величину расходов – 20%. Также налогоплательщик может

ежегодно изменять объект налогообложения в случае

необходимости;

2. Освобождение от сдачи налоговой отчетности;

3. Экономия на бухгалтерском обслуживании;

4. Отсутствие выездных проверок;

5. Низкие тарифы по страховым взносам:

Исключением является взнос на обязательное социальное

страхование от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний (2040 рублей в год). Все

остальные взносы не уплачиваются, их ставка равна 0% [3].

Среди недостатков данной системы налогообложения можно

выделить:

1. Счет можно открыть только в банке из списка ФНС:

Банк должен быть присоединен к информационному обмену с

налоговыми органами;

2. Лимиты доходов и численности персонала меньше, чем при

использовании УСН;

3. Нельзя принимать на работу нерезидентов и работников с

правом на досрочную пенсию;

4. Запрещено совмещать налоговые режимы [2].

Несмотря на ряд преимуществ, в 2022 97% микрокомпаний

решили не переходить на новую систему налогообложения. В

исследовании приняли участие более 400 российских компаний

[4]. Причины данного решения представлены на Рис. 1.

Выводы
Таким образом, на основании всего вышесказанного можно

сделать вывод, что благодаря автоматизированной

упрощенной системе налогообложения ФНС России

приобретает, помимо фискальной функции, консультационные

функции и функцию расчета налогов для предпринимателей.

То есть теперь задачами ФНС будет анализ бизнеса и расчет

платежей. ИП или организации останется только подтвердить

сумму и нажать кнопку «оплатить». Данный факт при удачном

течении эксперимента способен полностью изменить

налоговое администрирование в России, а также

поспособствовать развитию микробизнеса в стране [2].

Однако, необходимо отметить трудности, с которыми могут

столкнуться налоговые органы. Так как у многих

предпринимателей возникнет соблазн воспользоваться

низкими тарифами по страховым взносам. Например, они

могут применить «дробление бизнеса» и перевести 5

сотрудников из уже действующей компании. В этом случае

потери государства могут быть существенными, а, значит,

налоговым органам стоит усилить контроль в данной области

[3].

Если говорить в общем, то данная система

налогообложения требует определенного ряда доработок. Ей

еще предстоит пройти испытание временем. При переходе на

АУСН предприниматели должны оценить все плюсы и минусы

системы с учетом стратегического развития бизнеса.
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Особенности условий и налогообложения цветочного бизнеса
Рогожникова Ольга Игоревна, студент

Вятский государственный университет, Киров

Введение

8 марта, 14 февраля, День знаний – дни, когда обычные люди

находятся на пике выражения своей любви, благодарности или

уважения с помощью цветов, а вот продавцы на пике их

реализации, обеспечивая должное предложение. С последним

стали возникать проблемы из-за санкций в сторону России,

ограничивающих экспорт из Евросоюза цветов. Наибольший

урон представляет собой запрет импорта из Голландии, так она

обеспечивала около трети всего объёма рынка. В общей

сложности Российский цветочный бизнес самостоятельно

обеспечен только на 20%. 80% же процентов поставляли

импортёры. Это одно из главных отличительных условий этого

рынка, выражающее его современное состояние. Зависимость

наблюдается не только в материалах для букетов и

композиций, но и в материалах и оборудовании для

выращивания.

Флористический рынок не поставляет товары первой

необходимости, поэтому его расширения не стоит ждать в

ближайшее время, хотя можно говорить о санкциях как о

бустере развития отрасли цветов, который при достаточной

государственной поддержке может превратить этот рынок в

привлекательную площадку для инвесторов.

Ещё одна исключительная черта скрывается в самой

продукции – цветах, как скоропортящейся и требующей

особого хранения продукции, она выражается при списывании,

что является частым в этой отрасли, так как закупки часто

осуществляются на расстоянии с крупных баз, то по их приезде

может обнаружиться, что какая-то часть непригодна [2].

Конечно, составляется рекламация и эти позиции минусуются,

но это вызывает неопределённость в планировании.

Данные условия формируют особенности всех видов учёта на

этом рынке.

Методы исследования
• Сбор и обработка информации

• Анализ и синтез информации

• Сравнение

Результаты исследований, их 

обсуждение

Особенности учёта реализации букетов и композиций:

1) Всё начинается с открытия бизнеса и подбора кода ОКВЭД. 

Обычно это 47.76.1 (Торговля розничная цветами и другими 

растениями), но тут же возникает противоречие, так как 

флористы не только реализуют стебли, но и составляют из них 

композиции, что привносит в их деятельность характер услуг. 

2) Выбор подходящего режима налогообложения (далее - СН).

Существует 3 варианта (таблица 1):

• ОСНО - самая затратная с точки зрения налогов;

• УСН пользуется спросом, особенно вариант «Доход —

расход» (далее – «Д-Р»), он учитывает бизнес-расходы при

расчете налогооблагаемой базы;

• есть для такого вида торговли и ПСН, стоимость патента

устанавливают местные власти.

3) Выбор способа учёта (Рис. 1).

Выводы

Выбор ОКВЭД содержит противоречие, однако ничего нового

они не создают, поэтому большинство указывают этот код.

Размер цветочного бизнеса обычно небольшой, поэтому выбор

чаще падает на ПСН, при которой оплачивается только

стоимость патента на определённый срок, однако он привязан

к территории, где был приобретён. Часто разделяют

деятельность, тем самым совмещая две СН – УСН и ПСН.

Рассматривая основные достоинства и недостатки различных

систем учёта, можно понять, что основной критерий, который

отталкивает пользователей автоматизированной формы – это

затратность. Также ввиду небольшого размера

автоматизированную систему обычно не рассматривают, но с

нарастанием объёмов продаж без неё становится сложно, а

одной из особенностей цветочного рынка является

относительное разнообразие специализированных программ

автоматизации бухгалтерского учёта.

Во многом это обусловлено неудобством использования

наиболее популярной программы 1С.

Во-первых, пересортица цветов может быть не только по

оттенкам цвета, но и по наименованиям, то есть это могут быть

разные товарные группы, например, цветы и зелень [2].

Во-вторых, можно столкнуться со сложностями определения

себестоимости одной ветки растения, так как их закупают

банчами, но все они не одинаковые, поэтому часто делят

себестоимость банча в неравных пропорциях на каждую ветку,

что вызывает вариацию цены одного и того же товара.

Все эти пункты делают обычную программу автоматизации

неудобной в использовании, поэтому создаются программы

именно для цветочного бизнеса. Самые распространённые –

«PosiFlora», «Florapoint» и «INSPIRO».

В итоге можно сделать вывод, что особенности учёта цветов

сформировались под воздействием условий рынка и особых

черт ассортимента.
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Таблица 1

Сравнение режимов налогообложения [1]

Логотип 

организации 

автора

СН НДС НДФЛ/
НПО

Другой объект Кадры Отчётность

ОСНО 20% 13/20% Нет - Для каждого 
налога

УСН нет нет 6 на «Д» /15% 
на «Д-Р»

<130 Заверение 
всех расходов

ПСН нет нет Нет <15 Книга учета 
доходов

Рис. 1. Выбор способа учёта



ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
Таныгина Карина Фаилевна, студент

Вятский государственный университет, Киров

Введение

В управлении организацией очень важно

контролировать все стадии хозяйственной

деятельности. Несомненным является тот факт, что

бухгалтерский учет занимает ведущее место в

системе управления организации или предприятия. В

постоянно изменяющихся условиях достаточно

сложным остается процесс ведения бухгалтерского

учета, задачей которого является разработка и

реализация достоверной, актуальной и полной

информации.

Однако, в данном процессе могут возникать ошибки,

связанные с неверным отражением фактов

хозяйственной деятельности. Неправильное

отражение фактов хозяйственной деятельности в

бухгалтерской отчетности организации может быть

обусловлено: неверным применением нормативных

актов о бухгалтерском учёте, неправильным

применением учетной политики организации,

неточностями в вычислениях, неверной

классификацией или оценкой фактов хозяйственной

деятельности, неправильным использованием

информации, имеющейся на дату подписания

бухгалтерской отчетности, недобросовестными

действиями должностных лиц организации [1].

Актуальность данного исследования заключается в

том, что большая часть субъектов экономической

деятельности обязана по закону вести бухгалтерский

учет. Стоит заметить, что ошибки в ведении учета

приводят к искажению финансовых результатов.

Методы исследования
Наблюдение

Анализ

Обобщение

Результаты исследований, их 

обсуждение

Существенной является ошибка, которая

непосредственно влияет на экономические решения,

как руководителя, так и организаций, связанных с

хозяйствующим субъектом.

При допущении ошибки применяются определенные

санкции, которые направлены на конкретное

должностное лицо. Рассмотрим подробнее

классификацию нарушений, а также применяемые

санкций [2].
Рис. 1. Классификация нарушения требований ведения 

бухгалтерского учета

и содержания бухгалтерской отчетности

В ходе изучения вопроса о негативных последствиях,

накладываемых вследствие нарушения правил

ведения бухгалтерского учета субъектами

экономической деятельности, выяснилось, что за

искажение финансовой отчетности могут установить

административную ответственность в первую

очередь на должностное лицо.

Выводы

Необходимо заметить, что кроме материальных

штрафных санкций при нарушении правил ведения

бухгалтерского учета как на организацию, так и на

должностное лицо могут сказаться негативные

последствия. К примеру, отсутствие желания

сотрудничества у других хозяйствующих субъектов,

потеря имиджа организации, репутационный ущерб

сотруднику.

В зависимости от тяжести проступка санкции

применяются по отношению к конкретному лицу, но,

основным лицом, которое будет нести

ответственность за изменение бухгалтерского учета,

является человек, который занимает должность

главного бухгалтера или человек, уполномоченный по

этому вопросу.

Для предотвращения данной ситуации руководству

важно осуществлять подбор квалифицированных

кадров для ведения бухгалтерского учета и для

реализации положений о внутреннем контроле.
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Нарушение, повлекшее::

Незначительное 

искажение 

бухгалтерской 

отчетности

Значительное 

искажение 

бухгалтерской 

отчетности

Грубое нарушение 

требований 

бухгалтерского 

учета, составлению 

отчетности

Предупреждение или 

наложение на 

должностных лиц 

административного 

штрафа в размере от 

1000 до 5000 руб.

Предупреждение или 

наложение на 

должностных лиц 

административного 

штрафа в размере от 

5000 до 15000 руб.

Предупреждение или 

наложение на 

должностных лиц 

административного 

штрафа в размере от 

15000 до 30000 руб.

.

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103309/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/e0cdaea85fc0a2f03e88a7c7da45771d6f196bde/#dst8548


ТИМБИЛДИНГ КАК МЕТОД СПЛОЧЕНИЯ КОЛЛЕКТИВА 
Тарасов Максим Александрович, студент

Миронов Олег Валерьевич, студент

Вятский государственный университет, Киров

Введение
В современных социально-экономических условиях

перед любой организацией стоит два вопроса: как

развиваться в быстро меняющихся условиях

конкурентной среды и как повысить эффективность

деятельности компании. Следует отметить, что

стратегические изменения в бизнесе не просто

необходимы организациям, но без них невозможно

продолжать рационально развиваться. Любой

организации для успешного существования и

развития необходима эффективная команда, то есть

группа людей, которые имеют общие цели и задачи и

принимают на себя ответственность за конечные

результаты. Теоретики и практики, занимающиеся

психологией управления, на основе многочисленных

исследований, доказали, что совместная трудовая

деятельность в коллективе оказывает значительное

влияние на индивидуальное и групповое поведение

людей. Количество и качество работы, выполняемой

сотрудниками, зависит от социально-

психологического климата в коллективе.

Актуальность данной темы в том, что в настоящее

время тимбилдинг представляет собой одну из

перспективных моделей корпоративного управления,

обеспечивающих полноценное развитие компании, и

является одним из наиболее эффективных методов

сплочения коллектива.

Teambuilding представляет собой систему мер,

направленных на построение из обычного рабочего

коллектива успешной команды, где каждый участник

максимально раскрывает свои способности.

Цель исследования-изучить влияние тимбилдинга на

сплочение коллектива компании.

Методы исследования
В работе использовались методы исследования:

- теоретические: анализ и обобщение литературы по 

проблеме исследования, 

- эмпирические: наблюдение, беседа, эссе, опросно-

диагностические (анкетирование)

Результаты исследований, их обсуждение
Командное строительство направлено на создание

групп равноправных специалистов различной

специализации, сообща несущих ответственность за

результаты своей деятельности и на равной основе

осуществляющих разделение труда в команде.

Сотрудники, которые умеют работать сообща,

находить и использовать нестандартные подходы к

выполнению повседневных задач, тем самым

повышая продуктивность компании, необходимы

каждой организации вне зависимости от её сферы

деятельности, количества людей в штате и других

факторов.

В рамках исследования изучены преимущества

тимбилдинга (team building) перед другими видами

корпоративных мероприятий:

- в процессе командообразования важен каждый

человек. Каждый получает возможность блеснуть

смекалкой, ловкостью и интуицией и внести свою

весомую помощь команде для достижения общей

цели;

- вовлеченность в процесс, так как тренинги по

командообразованию проходят в форме интересных и

увлекательных игр, соревнований, эстафет;

- доступность и понятность каждому независимо от

пола и возраста;

- безопасность (все соревнования и испытания

проходят под бдительным наблюдением опытных

инструкторов).

В целях формирования команды единомышленников,

объединенных общей целью, слаженно и эффективно

работающих для достижения поставленной цели,

обобщены и выделены следующие виды тимбилдинга:

Выводы
В ходе проведенного исследования можно сделать

вывод о тимбилдинге, как методе сплочения

коллектива, который подразумевает формирование

навыков успешного взаимодействия членов команды в

различных ситуациях; повышение уровня личной

ответственности за результат; переход из состояния

конкуренции к сотрудничеству; повышение уровня

доверия и заботы между членами команды;

переключение внимания участника с себя на команду;

повышение командного духа. Создать команду

единомышленников – значит завоевать лидерство в

конкурентной борьбе. Огромную важность

приобретают вопросы командообразования и ее роли

в успешной деятельности компании. Кроме того

увеличивается чувство ответственности работников,

появляется взаимопомощь и поддержка в коллективе.

Таким образом, огромную важность приобретают

вопросы командообразования и ее роли в успешной

деятельности предприятия, поскольку в настоящее

время тимбилдинг представляет собой одну из

перспективных моделей корпоративного

менеджмента, обеспечивающих полноценное

развитие компании, и является одним из наиболее

эффективных методов сплочения коллектива.

В результате исследования:

1)Проведен понятийный анализ «Тимбилдинга»

2)Определены преимущества тимбилдинга в

сравнении с другими видами корпоративных

мероприятий

3) Обобщены и выделены виды тимбилдинга

4) Обоснована значимость тимбилдинга как метода

сплочения коллектива
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tech тимбилдинги.



Амортизационная политика основных фондов в России и за рубежом
Халтурина Татьяна Алексеевна, студент

Вятский государственный университет, Киров

Введение
Одной из главных задач развития промышленности есть обеспечение

производства в первую очередь за счет повышения его эффективности

и более полного использования внутрихозяйственных резервов. Для

этого необходимо рационально использовать основные фонды и

производственные мощности. Все основные фонды, кроме земли

подвержены физическому и моральному износу, то есть под

воздействием физических сил, технических и экономических факторов

они постепенно теряют свои качества и приходят в негодность.

Постепенное перенесение стоимости действующих основных фондов на

готовый продукт и накопление денежного фонда для замены

изношенных объектов называется амортизацией.

Методы исследования
В работе использовались расчетно-конструктивный, статистико-

экономический, а также абстрактно-логический методы исследования.

Результаты исследования, их обсуждение
Амортизация - процесс переноса по частям стоимости основного

капитала на стоимость произведенной продукции.

Основная цель − ускорение научнотехнического прогресса,

создание условий, способствующих развитию всех субъектов

хозяйствования и реализации экономической политики

государства [1].

Исследования, проводимые мировыми аналитиками,

свидетельствуют, что в зарубежных странах наблюдаются

тенденции в налогообложении, начислении дивидендов и в

амортизационной политике, направленные на усиление

инвестиционной активности. В российской же экономике данные

тенденции явно отсутствуют. [2]

Доля нового оборудования в 70-е «застойные» годы составляла

40%, а в 2002 г. она снизилась в 6 раз. На сегодняшний день

доля нового оборудования составляет порядка 10%. В США в

результате реформ в области амортизации доля

амортизационных отчисления в общих инвестициях страны в

2008г. составила 74,2 % , в то время как в Российской Федерации

на амортизацию приходится всего 17,3 %, а в середине 1980-х

годов в СССР доля составляла 40%. Именно поэтому, начиная с

1991, Россия стала проводить более прогрессивную

амортизационную политику, сокращая свое вмешательство, с

надеждой на то, что хозяйствующие субъекты самостоятельно

смогут оптимизировать состояние основных фондов и ввести в

использование устройства и сооружения, соответствующие

последним технологиям [3].

Экономики зарубежных стран характеризуются высокой

инновационной активностью. В рейтинге 2023 года видно, что

Россия занимает отстающее место [4]. Дело в том, что за

рубежом уже давно произошло насыщение основных фондов

последними достижениями науки и техники. Тем самым

амортизационные отчисления направляются бизнесом не на

покупку имеющегося в продаже оборудования, а на создание

нового и более производительного. В России и в США методы

начисления амортизации несколько схожи, но существуют и

некоторые существенные различия, например амортизационный

период в США соответствует отчетному периоду, т.е

амортизационный период равен году. Также одним из самых

весомых отличий является тот факт, что министерство финансов

Америки размещает публикацию годовых ставок

амортизационных отчислений для многочисленных групп

амортизируемых основных средств к их первоначальной

стоимости, естественно все это ведет к упрощению расчетов

амортизационных отчислений.

Выводы
Анализируя мировой опыт в государственной

амортизационной политике, следует сделать

определённый вывод о том, что оптимальной системой

может считаться лишь та, которая сочетает в себе

регламентированный выбор начисления амортизации,

определение срока службы основного средства и несёт в

себе систему амортизационных премий. С целью

обеспечения благоприятного инвестиционного климата в

стране необходимо внести изменения в

амортизационную политику РФ, учитывающие

сложившуюся систему амортизации за рубежом, с целью

восстановления инвестиционной функции амортизации.

Адаптация рассмотренных в исследовании механизмов

построения взвешенной амортизационной политики для

российской практики может быть действенным

инвестиционным инструментом, направленным на

развитие отдельных отраслей и экономики государства в

целом.
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Место в 

общем 

рейтинге

Страна Индекс

1 Швейцария 65,5

3 США 61,1

4 Великобритания 59,8

10 Германия 57,3

11 Франция 55,0

12 Китай 54,8

13 Япония 54,5

45 Россия 36,6

Таблица 1

Рейтинг стран по уровню инноваций



Психология заёмщика
Чарушина Виктория Александровна, студент
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Введение
Тема «Психология заёмщика» является актуальной

так как в наше время кредитами уже никого не

удивишь, ведь они есть чуть ли не у большей части

населения. Выяснить, почему люди прибегают к

займам, достаточно просто. Основная причина —

желание получить то, чего они не могут себе

позволить. Хотя нередко кредиты берутся из-за

тяжёлого финансового положения. Мы собираемся

коснуться психологических причин данного явления.

Конечно, не стоит отрицать, что взятие кредитов - это

зачастую финансово обоснованная необходимость,

но, как ни странно, у данного явления есть более

глубокие причины. И как раз эти причины мы бы

хотели исследовать в нашем докладе.

Сама психология займов является крайне интересной

и довольно сложной темой, поскольку она охватывает

в том числе аспекты детства и воспитания. Фраза

«все проблемы из детства» здесь прекрасно подходит,

ведь мы проецируем жизнь наших родителей на нас

самих. И, соответственно, некоторые психологические

проблемы наших родителей проявляются в нас самих.

Некоторые из этих проблем влияют как раз-таки на

наше решение о взятии кредита.

Задачи нашего исследования: найти информацию

по теме исследования; провести исследование по

найденной информации; сделать выводы и выявить

психологические причины взятия кредитов.

Цель нашего исследования: познание психологии

займов при отсутствии возможностей выплаты этого

займа.

Объект исследования: психология заёмщика

Предмет исследования: психолоческие причины

взятия кредитов.

Методы исследования
В работе использовались методы исследования:

- теоретические: анализ и обобщение литературы по 

проблеме исследования, 

- эмпирические: гуманитарные (наблюдение, беседа, 

эссе), опросно-диагностические (анкетирование)

Результаты исследований, их обсуждение
Заёмщик – это сторона кредитных отношений,

получающая кредит и обязанная его возвратить.

Чтобы понять психологические причины

происходящего с нами в реальной жизни, необходимо

посмотреть на реальность со стороны. Для некоторых

людей кредит является единственной возможностью

совершить крупную покупку, кому-то не хватает силы

воли накопить, а кто-то вовсе берет кредит по

глупости. Среди психологических причин взятия

кредитов существует также чувство должника и

чувство вины

Нельзя не отметить, что кредит сильно сказывается

на эмоциональном состоянии человека. У заёмщика

на постоянной основе не существует позитивного

подкрепления (человек не может удовлетворить свои

потребности, хотя много трудится), а на фоне стресса

появляются бессонница, гипертония, панические атаки

и даже язвы желудка. Уставший заемщик, который не

видит смысла в своей работе, чувствует себя ужасно.

Статистика займов также является нехорошей. На

момент проведения опроса (2021 год) кредиты

наличными были оформлены у 21% респондентов.

Респонденты направляют заёмные средства на

текущие траты (13%), покупку недвижимости (5%),

лечение (5%) и образование (4%). Возраст заёмщиков

можно также увидеть на диаграмме 1.

Выводы
На данный момент, кредит является важнейшим

структурным элементом национальной экономики. Он

поддерживает непрерывность кругооборота средств,

способствует росту масштабов производства и

обмена, рационализирует и гармонизирует процесс

общественного воспроизводства. Однако на самих

заёмщиков кредит может оказывать ряд негативных

последствий.

Существуют ситуации, в которых без них не

обойтись. Это ипотечный кредит, автокредит или

кредит на ремонт. Согласитесь: собрать большие

деньги одномоментно довольно сложно, а инфляция

будет постоянно обесценивать накопления. Но

бывают случаи, когда все же лучше воспользоваться

проверенными способами: накопить, умерить

аппетиты или взять рассрочку.

В результате исследования мы:

1)Рассмотрели статистику взятия кредитов

экономически активными гражданами

2) Определили влияние кредитов на психику человека

и его эмоциональное состояние

3)Выявили, как можно избежать взятия кредита.
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Диаграмма 1. Возраст заёмщиков.



Факторный анализ себестоимости продукции
Чендемеров Дмитрий Эдуардович, студент 

Лыонг Хоанг Лонг, студент

Вятский государственный университет, Киров

Введение
Факторный анализ себестоимости — удобный способ 

детально разложить все изменения расходов, 

затраченных на выпуск продукции и на отдельные 

элементы. Он поможет выявить причины 

неоправданного повышения таких расходов.

Выпуск качественной продукции с оптимальной 

себестоимостью определяет конкурентоспособность и 

устойчивость компании. Традиционное суммирование 

затрат при расчете себестоимости не позволяет 

провести все работы оперативно и качественно. 

Нужен подход, помогающий с максимальным уровнем 

точности учесть:

• процессы инфляции;

• конъюнктуру рынка в динамической прогрессии 

производственных процессов.    

Факторный анализ себестоимости продукции, работ, 

услуг направлен на определение главных факторов, 

которые прямо влияют на себестоимость. 

Формулы и методики проведения факторного 

анализа себестоимости продукции

• В основе заложен подход по видам расходов

• По элементам затрат на объем выпуска

Рассмотрим факторный анализ себестоимости 

реализованной продукции по видам расходов на 

примере ПАО «Саратовский НПЗ» в миллионах 

рублей.

Выводы
Качественно проведенный анализ работы 

производства позволяет решить ряд важнейших задач 

по укреплению финансовой устойчивости и 

конкурентоспособности компании:

найти резервы снижения производственной 

себестоимости выпуска продукции;

выявить неэффективную работу производственных 

подразделений;

установить факторы, влияющие на формирование 

полной производственной себестоимости выпуска 

продукции;

определить эффективность ценовой политики 

реализации продукции;

оценить эффективность закупочной политики 

компании.

Библиографический список
1. Учет затрат на производство и калькулирование

себестоимости продукции (работ, услуг) Под общей 
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Себестоимость 

реализованной 

продукции в целом по 

предприятию

=

Себестоимости продаж + 

коммерческих и управленческих 

расходов

Себестоимость 

произведенной 

продукции в 

целом по 

предприятию

=

Материальным затратам + Затратам на 

оплату труда и социальным отчислениям 

+ Амортизацию + Прочим затратам на 

производственные процессы, сбыт, 

управление

При использовании факторной формулы со знаком 

плюс расчет влияния делать максимально просто. В 

этом случае можно не применять методику цепных 

подстановок, так как влияние будет равно изменениям 

каждого показателя. Если из представленных 

значений факторов 18 года вычесть соответствующие 

величины 17 года, получится искомая величина по 

строкам 3.1 – 3.3.

Полученные результаты говорят о росте совокупной 

себестоимости реализованной продукции в 18-м году 

на 85,05% за счет того, что увеличена себестоимость 

продаж. На 14,92% наблюдается рост по причине 

увеличения управленческих расходов. Темп роста 

управленческих расходов должен насторожить, хотя 

их доля в общем изменении себестоимости не столь 

значима. Он равен 108,65 %, а это больше роста 

себестоимости продаж (103,13%). Такой рост не 

содержит производственных расходов, но при этом 

тянет расходы вверх, прибыль от этого снижается.



Классификация налогов по принадлежности к уровню власти как главный 
классификационный признак
Чернядьева Наталья Алексеевна, студент 

Суркова Валерия Алексеевна, студент 

Вятский государственный университет, Киров
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Введение
В Российской Федерации существует множество

налогов, которые устанавливаются на различные

виды доходов и ресурсов. В этой статье мы

рассмотрим одну из классификаций налогов – по

принадлежности к уровню власти, разберем

основные группы и приведем примеры по

каждой такой группе.

Методы исследования
В работе использовались такие методы как:

монографический, абстрактно-логический, метод

сравнения.

Результаты исследования
Все налоги, действующие на территории РФ, в

зависимости от уровня установления

подразделяются на три вида:

•федеральные:

•региональные;

•местные.

Рассмотрим более подробно все группы.

1.Федеральные налоги устанавливаются,

отменяются и изменяются НК РФ и обязательны

к уплате на всей территории РФ(НДС, акцизы,

НДФЛ, налог на прибыль, водный налог,

государственная пошлина, налог на добычу

полезных ископаемых)

2.Региональные налоги устанавливаются НК РФ

и обязательны к уплате на всей территории

соответствующих субъектов РФ. Правительство

субъектов Федерации наделено правом вводить

или отменять региональные налоги на своей

территории и изменять некоторые элементы

налогообложения в соответствии с действующим

федеральным законодательством(налог на

имущество организаций, транспортный налог,

налог на игорный бизнес)

3.Местные налоги регламентируются

законодательными актами федеральных органов

власти и законами субъектов РФ. Органам

местного самоуправления в соответствии с НК

РФ предоставлено право вводить или отменять

на территории муниципального образования

местные налоги и сборы (земельный налог,

налог на имущество физических лиц)

Выводы
Классификация налогов в Российской Федерации 

существует для более удобного обращения с 

налогами. Это позволяет организациям и 

физическим лицам сориентироваться в налоговой 

системе страны и правильно платить налоги в 

соответствии с действующим законодательством.

Классификация налогов по принадлежности к 

уровню власти позволяет нам определить куда 

распределяются денежные средства, получаемые с 

налогов.

Библиографический список
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Оборотные средства и их влияние на эффективность деятельности организации
Швецова Светлана Алексеевна, студент

Вятский государственный университет, Киров

Введение
Оборотные активы обеспечивают бесперебойный

кругооборот средств предприятия. Структура

оборотных средств имеет значительные колебания в

отдельных отраслях промышленности. Она зависит от

состава затрат на производство, типа производства,

длительности производственного цикла,

периодичности и регулярности поставок

материальных ценностей, условий реализации

продукции.

Эффективное использование оборотных средств

зависит от правильного определения потребности в

оборотных средствах. Занижение величины

оборотных средств влечет за собой неустойчивость

финансового положения, перебои в

производственном процессе и снижение объемов

производства и прибыли. Завышение размера

оборотных средств снижает возможности

предприятия производить капитальные затраты для

расширения производства.

Методы исследования
В работе использовались методы как эмпирического

исследования: сравнительно-сопоставительный,

наблюдение, так и используемые как на

эмпирическом, так и на теоретическом уровне.

Результаты исследований, их обсуждение
Правильное исчисление потребности в оборотных

средствах имеет большое практическое значение, так

как устанавливается их минимально необходимый

уровень для устойчивого финансового положения

предприятия. Оптимальный вариант распределения

оборотных средств представлен на рис.1. Критерий

эффективности использования оборотных средств:

они должны быть минимальными, но достаточными

для обеспечения бесперебойной деятельности.

Потребность в оборотных средствах определяется

посредством их нормирования. Смысл нормирования

состоит в том, что предприятие разрабатывает нормы

расхода и нормы запасов по каждому виду товарно-

материальных ценностей.

С учетом норм определяют общую потребность в

оборотных средствах.

Норматив оборотных средств - минимально

необходимая сумма денежных средств,

авансированная в оборотные производственные

фонды и фонды обращения, обеспечивающая

нормальную работу предприятия.

Эффективность использования оборотных средств

зависит от многих факторов. Например, общая

экономическая ситуация, особенности налогового

законодательства, возможность целевого

финансирования, участие в программах,

финансируемых из бюджета.

Повышение эффективности использования оборотных

средств обеспечивается ускорением их

оборачиваемости на всех стадиях кругооборота.

Эффективная организация производственных запасов

является важным условием повышения

эффективности использования оборотных средств.

Выводы
Эффективность деятельности организации во многом

зависит от обеспеченности и рациональности

использования оборотных средств. Величина их

должна быть достаточной для обеспечения

непрерывности работы организации и, как следствие,

получения прибыли.

В результате исследования:

1) были выделены следующие основные признаки

оборотных средств:

• оборотные средства - это непосредственно

денежные средства и превращенные их формы;

• участвуют в одном производственно-коммерческом

цикле, часто имеют срок обращения до одного года;

• полностью потребляются в течение цикла, перенося

всю свою стоимости на себестоимость продукции

• участвуя в формировании финансовых результатов

организации, обслуживают как сферу производства,

так и сферу обращения;

2) предложен оптимальный вариант распределения

оборотных средств для организации;

3) выявлена общая потребность в оборотных

средствах с учетом различных факторов.
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Рис.1. Эффективное распределение  внутри 

структуры оборотных средств организации

https://cyberleninka.ru/article/n/harakteristika-finansovogo-mehanizma-formirovaniya-i-ispolzovaniya-oborotnyh-sredstv
https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-ispolzovaniya-oborotnyh-sredstv


Психология торговли на фондовом рынке
Шишкин Станислав Александрович, студент

Вятский государственный университет, Киров

Введение

Психология торговли занимается психическим и

эмоциональным состоянием трейдеров. Актуальным

является рассмотрение вопроса, как поведение

человека и образ мышления влияют на процесс

торговли. Разум человека играет большую роль в

долгосрочном успехе в торговле. Понять отношение

человека к торговле, к риску, является очень важной

составляющей вместе с навыками работы на

фондовом рынке.

Исследователями доказано, что владение

психологией трейдинга - один из важнейших навыков

фондового рынка. Как трейдер, человек должен

понимать свои эмоции и образ мышления. Это

поможет сделать его поведение и поступки в сфере

торговли на фондовом рынке более рациональными.

Если человек поддается небрежной торговле, за

этим решением часто стоит мысль или эмоция. Если

уметь анализировать и прогнозировать свои эмоции,

решения, действия, то можно избежать ошибок в

дальнейшем.

Цель исследования - выяснить, как психология

влияет на участников фондового рынка и какие

психологические эффекты и состояния можно

наблюдать у трейдеров

Методы исследования
В работе использовались методы исследования:

- теоретические: анализ и обобщение литературы по

проблеме исследования,

- эмпирические: наблюдение, беседа, эссе, опросно-

диагностические (анкетирование)

Результаты исследований, их обсуждение
В ходе исследования было выделено 5

психологических эффектов, придерживаясь которых

трейдер рискует совершить невыгодную сделку:

● Стадный эффект, инвесторы часто склонны

действовать на основе решений остальных

участников рынка.

● Эффект доступности, инвесторы покупают акции

наиболее известных компаний, поскольку

количество знаний и информации о таких компаниях

больше.

● Эффект владения, инвесторы не готовы вовремя

продать акции компании, которыми давно владеют.

● Замещение награды, участники рынка более

склонны к спекуляциям, чем к долгосрочным

вложениям, поскольку достижение долгосрочной

цели кажется недостижимым.

● Эффект предрасположенности, стремление

инвесторов продолжать удерживать активы, которые

упали в цене, и продавать подорожавшие активы.

Важно оценивать психологические эффекты на

фондовом рынке, эмоциональные состояния трейдера,

чтобы не допускать ошибок.

Выводы

Психология на фондовом рынке играет одну из

главных ролей, определяющих решение участников

рынка.

Рынок непредсказуем, поэтому убытки на нём

неизбежны, но их можно использовать себе во благо.

Каждая убыточная сделка может чему-то научить.

Например, тому, что нужно уметь рассчитывать риски

и не превышать допустимый размер убытка на сделку,

который должен быть и финансово, и психологически

комфортным для трейдера.

Чем лучше трейдер понимает свое психическое и

эмоциональное состояние, тем меньше он будет

подвергаться убыткам.

В результате исследования:

1) Выяснили как психология влияет на фондовый

рынок

2) Узнали какие эффекты из психологии можно

наблюдать на фондовом рынке

3) Рассмотрели 15 эмоциональных состояний

трейдера
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https://quote.rbc.ru/news/article/628cb1c99a7947411879a

fba
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Рис.1. Психологические состояния трейдера
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Психология уклонения от налогов
Юн Алина Константиновна, студент

Ерин Никита Сергеевич, студент

Вятский государственный университет, Киров

Введение
Все государства взимают с населения определенную

плату, называемую налогами. Данная плата является

необходимой мерой для нормального существования

и функционирования государства.

Только в последние годы в России наблюдается

тенденция к росту уровня собираемых налогов и

сборов. Но каких-то два-три года назад тенденция

носила отрицательный характер.

Отрицательный характер обусловлен множеством

причин, одной из которых является психологическая.

К психологическим причинам относят следующие

понятия: «чувство налогового бремени», «налоговый

менталитет», «налоговая мораль».

Актуальность темы заключается в проблеме неуплаты

налогов, которая является проблемой не только лишь

России. Эта проблема касается практически всех

государств.

Ее можно решить разными способами, но наиболее

эффективным и действенным способом является

совершенствование законодательства в сфере

налогообложения, то есть, поддержание баланса, при

котором размер сборов будет устраивать как

население, так и государство. Подобный метод, как

нам кажется, может обеспечить и нормальное

отношение в обществе к сборам в пользу государства,

что сможет уменьшить уклонение от их уплаты и

устранить некоторые из причин, которые и приводят к

неуплате.

Цель исследования - выявить психологические

причины уклонения от налогов.

Методы исследования
В работе использовались методы исследования:

- теоретические: анализ и обобщение литературы по 

проблеме исследования, 

- эмпирические: наблюдение, беседа, эссе, опросно-

диагностические (анкетирование)

Результаты исследований, их обсуждение
Психологические причины выражаются в

недовольстве со стороны населения неравенством

налогообложения, ведь отдельным налоговым

группам предоставляются льготы, в соответствии с

налоговым законодательством, а также данные

причины обусловлены непостоянством этого самого

законодательства и ростом количества взимаемых

налогов.

Помимо этого на людей давит «чувство налогового

бремени», то есть, ощущение населением выплаты

налогов, как потери блага для себя. Люди не хотят

отдавать государству заработанные деньги, они

считают их благом, которое заработали честным

трудом. Также стоит сказать про «налоговый

менталитет» и «налоговую мораль». Под первым

понимается выплата налогов как обязанность, долг.

Под вторым отношение к выплате налогов,

соответственно: положительное, отрицательное,

нейтральное. Часто два данных понятия

употребляются в связке, например: выплачивать

налоги – мой долг, но долг, к которому я отношусь

негативно. Или обратный пример: налогообложение

мой долг и я нормально к нему отношусь, ведь

понимаю, что мои деньги будут перераспределены и

направлены на повышения уровня жизни общества, а

значит и моего уровня жизни. Думаем, что выработка

последнего отношения к налогообложению трудная

задача, но вполне реализуемая.

В I квартале 2022 году в России уровень налоговых

поступлении вырос на 39%, по данным Федеральной

Налоговой Службы. Это связывают с увеличением

экономической и деловой активности организаций, в

том числе объемов реализации, высокой динамикой

роста цен производителей в нефтегазовой отрасли.

Но также это связано и с совершенствованием

налогового администрирования, что безусловно

сказалось и на психологических причинах.

Выводы
Психологические причины уклонения от налогов,

наряду с другими: политическими, социальными,

экономическими, техническими, финансовыми,

являются важным аспектом, который должен

учитываться при совершенствовании налогового

законодательства, для повышения уровня

поступления налоговых платежей и, как следствие,

для лучшего функционирования государства, для

установки в нем стабильной экономики и достойного

уровня жизни. В ходе исследования выявлены две

формы избегания законопослушного поведения

налогоплательщиком: уклонение от уплаты (как

правило, в виде незаконного использования

налоговых льгот, несвоевременной уплаты или

предоставления необходимых для исчисления и

уплаты документов) и обход налогов (незаконным

является тот его вариант, когда имеет место сокрытие

прибыли или отсутствует учет объекта

налогообложения, т.е. предприятие не ведет учет

налогооблагаемой базы).

В результате исследования:

1) Рассмотрены понятия в рамках исследуемой темы;

2)Проведен анализ литературы по теме исследования

3)Систематизированы статистические данные по

налоговым поступлениям за 2022 год.

Библиографический список
1. Пономарева Е. С. Психологические причины

отклонения от уплаты налогов // Молодежная

наука: тенденции развития. 2018. №1.

[Электронный ресурс]. Режим доступа:

https://elibrary.ru/xqgcnn
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Облачная бухгалтерия — бухгалтерия будущего
Рычкова Нина Андреевна, студент

Вятский государственный университет
а
, Киров

Результаты исследований, их обсуждение
«Облачная» бухгалтерия – это комплекс

бухгалтерских программ, которые находятся на удаленном

сервере и предназначены для работы через сеть Интернет.

Данные хранятся и обрабатываются в «облаке», которое

представляет собой один большой виртуальный сервер. Для

того, чтобы начать пользоваться облачными технологиями,

работнику бухгалтерской сферы достаточно оплатить доступ к

Интернет-программе, которая и позволяет увеличить

продуктивность рабочего процесса в сфере бухгалтерского

учета в онлайн-формате.

Рассматривая преимущества, которые облачные технологии

дают работникам бухгалтерской сферы, следует отметить

отсутствие необходимости настройки и постоянного обновления

компьютерных программ, которые устанавливаются на

персональный компьютер работника. Также отметим то, что

само оборудование, на котором осуществляется рабочий

процесс, при использовании облачных технологий практически

не нагружается, вследствие чего отсутствует необходимость в

покупке более дорогих компьютеров и иных необходимых

инструментов, так как основная нагрузка приходится на

Интернет-сервера. Еще одним пре-имуществом внедрения в

рабочий процесс облачных технологий является увеличение

мобильности сотрудников - они не только могут осуществлять

рабочую деятельность из дома, но также и перемещаться между

офисами или же внутри организации, при этом не прекращая

рабочий процесс. Напоследок отметим простоту использования

рассматриваемых технологий, что исключает необходимость в

длительном обучении работников, а также снижает затраты

организации.

Однако, несмотря на такое количество преимуществ, облачные

технологии также обладают и рядом недостатков, которые могут

негативно влиять на трудовой процесс и его результаты. Во-

первых, использование «облачных технологий» не исключает

возможность возникновения проблем, которые связаны как со

сбоями в системе, так и с помехами в интернет-соединении.

Также невозможно исключить некоторые риски, связанные с

конфиденциальностью данных компании, которые, при

использовании «облака», попадают в Интернет, а значит,

подвергаются риску. От этих недостатков стараются избавиться

современные ИТ-специалисты. На рисунках 1 и 2 представлены

структуры респондентов по сегментам рынка и по индустриям,

которые используют «облачные» технологии в своих компаниях.

Выводы
Таким образом, на современном этапе развития облачные

технологии, которые вводятся в сферу бухгалтерского учета,

имеют не только преимущества, но и некоторые недостатки, с

которыми активно борются научные деятели, работающие в

сфере информационных технологий. Вдобавок стоит сказать,

что облачная бухгалтерия набирает все большую популярность

и распространение, так как они положительно сказываются на

продуктивности и эффективности рабочего процесса самих

сотрудников и снижают экономические затраты самого

предприятия. Применение облачных технологий является

выгодным как для крупных предприятий, так и для малого и

среднего бизнеса, потому что существует множество вариаций

услуг, которые предоставляются при использовании облачной

бухгалтерии. Множество научных деятелей прогнозирует

дальнейшее развитие и укрепление облачных технологий в

сфере бухгалтерского учета на российском рынке, поэтому

важно изучать и развивать данное направление.

Библиографический список
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2. Санина А.В., Калуцкая Н.А. Облачные технологии в

бухгалтерском учете: проблемы, риски, развитие //

Инновационная наука. - 2021. - №1 – С. 56-58.

3. Башкатов В.В., Воротникова А.М., Мезина С.А. Применение

облачных технологий автоматизации бухгалтерского учета //
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https://www.b-kontur.ru/(дата обращения: 27.03.2023).
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it.ru/(дата обращения: 27.03.2023).

Введение
В современном мире информационные технологии

развиваются с невероятной скоростью. Облачные сервисы

являются новшеством, которое используется глобально, в том

числе в бухгалтерском учете. У современного бухгалтера

появляется возможность работать в сети Интернет на

серверах, позволяющих использовать «облачные» технологии.

Цель доклада – рассмотреть понятие «облачная бухгалтерия»,

возможности этой технологии ведения бухгалтерского учета,

преимущества и недостатки данной системы.

Методы исследования
В работе использовались расчетно-конструктивный,

статистико-экономический, а также абстрактно-логический

методы исследования.

17% 10% 19% 19% 35%

Рис. 1 Структура респондентов исследования по сегментам

Крупнейший бизнес Крупный бизнес

Средний бизнес Малый бизнес

Микро-бизнес

35%

8%

7%7%

6%

37%

Рис. 2 Структура респондентов исследования по 
индустриям

ИТ Развлечения и медиа

Ритейл Финансы и страхование

Госсектор Другое
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Изучение взаимосвязи ситуативной и личностной тревожности и стремления к одобрению
Гончарук Евгений Викторович, студент

Григорова Анастасия Олеговна, студент

Новосибирский государственный медицинский университет, Новосибирск

Введение

Согласно исследованиям Е.Г Петровой, А.О 

Прохорова и А.Н Кимберг 2010 г. выявлено, что 

значительная часть студентов, обучающихся в вузах, 

подвержена тревожно-депрессивному расстройству.  

И этот показатель постепенно растет, что, 

несомненно, является проблемой. Так как ведущая 

деятельность студентов – учебная, высокий уровень 

тревожности негативно сказывается на процессе 

обучения.

И, следует предположить, что наличие высокой 

тревожности может быть связано с постоянным 

стремлением к одобрению со стороны 

преподавателей, коллег, родителей. 

В данной работе представлен сравнительный анализ 

личностной и ситуативной тревожности и мотивации к 

одобрению.

Целью данного исследования является выявление 

взаимосвязи высокого показателя тревожности и 

высокого показателя мотивации одобрения. 

Поставлены следующие задачи:

1.Исследовать ситуативную и личностную 

тревожность и мотивацию одобрения у студентов 1-го 

курса медицинского университета.

2.Обработать полученные результаты

Методы исследования
1.Шкала тревоги Ч.Д Спилбергера-Ханина на 

выявление личностной и ситуативной тревожности

2. Шкал мотивации одобрения Д.Марлоу и Д.Крауна. 

3. Метод математической статистики 

Результаты исследований, их 

обсуждение
В анкетировании по данному вопросу приняло 

участие 88 студентов 1-го курса, из них 38 человек из 

лечебного факультета и 50 - из факультета 

клинической психологии. 

В результате обработки данных анкетирования 

получены следующие результаты: 

Выводы

1.По итогам исследования, выдвигаемая гипотеза не 

подтвердилась, так как из полученных данных 

выявлено, что самым высоким показателем 

комбинаций (76,1%) является низкий уровень 

мотивации одобрения и высокий уровень 

тревожности. Причем такая взаимосвязь 

подтверждается у студентов обоих факультетов 

(70,5% и 80%). 

2.Следует предположить, что тревожные люди 

стремятся быть незамеченными, нежели чем 

получать одобрение. 

3.Тревога – это обязательный компонент учебной 

деятельности, но в случае, если человек становится 

излишне тревожен, то это, конечно, будет сказываться 

на его результатах, появляются непредвиденные 

ошибки. Поэтому умение справляться с тревогой 

может способствовать получению одобрения и 

формированию более устойчивой учебной 

деятельности для получения профессиональных 

знаний и навыков. 
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Таблица 1

Показатели мотивации одобрения и тревожности

Логотип 

организации 

автора

Факультет Низкий

уровень 

мотивации 

одобрения 

и низкий 

тревожнос

ти

Высокий

уровень 

мотивации 

одобрения 

и высокий 

тревожнос

ти

Низкий

уровень 

мотивации 

одобрения 

и высокий 

тревожнос

ти

Высокий 

уровень

мотивации 

одобрения 

и низкий 

тревожнос

ти

Лечебный 0% 14,75% 70,5% 14,75%

Клиническо

й

психологии

0% 0% 80% 20%

Общее 0% 5,8% 76,1% 18,1%

Для наглядного представления результаты 

диагностики представлены в таблице 1.
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Вывод войск США из Афганистана в 2021 г.
Шевелева Яна Михайловна, студент

Вятский государственный университет, Киров

Введение

31 августа 2021 г. закончилась самая продолжительная

военная операция США за всю их историю. Весь мир облетели

кадры военных самолетов США, которые в спешке покидали

кабульский аэропорт, облепленные афганцами, которые были

ими преданы.

Методы исследования

• Анализ документов

• Историографический анализ

• Системный анализ

• Компаративный анализ и др.

Выводы

1.Миссия США в Афганистане, кроме уничтожения

лидеров «Аль-Каиды», не достигла поставленных

целей. .

2. Американская война в Афганистане повлекла за

собой ошеломляющие затраты - для Соединенных

Штатов и их союзников, а также афганцев.

Правительство США потратило 2,3 трлн долл. США

(рис.4), и война привела к гибели 2324 американских

военнослужащих. Для афганцев статистика почти

невообразима - 70 000 человек. (рис. 5)

3. Афганский народ снова оказывается на грани

нищеты, а страна на грани гуманитарной катастрофы.

4. Афганистан, под руководством Талибана, вновь

становится укрытием для террористических сетей,

что является угрозой для всего мирового сообщества.

Рис.4.

Рис.5.

Источник: Costs of War. URL:

https://watson.brown.edu/costsofwar/figures/2021/human-and-

budgetary-costs-date-us-war-afghanistan-2001-202

Источник: Costs of War. URL: https://watson.brown.edu/costsofwar/figures/2021/human-and-budgetary-costs-date-us-

war-afghanistan-2001-2022

Результаты исследований, их обсуждение
Первоначальной целью американского вторжения в Афганистан

в 2001 г. была борьба с талибами, которые отказались выдавать

лидера террористической организации «Аль-Каида» Усама бен

Ладена, которого США обвиняли в терактах 11 сентября 2001

г.(рис 1.).

Рис. 1.

Рис. 2.

Источник: Был ли заговор? США

публикуют «секретные файлы» об

11 сентября. URL:

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-

panorama/12345821

Президент Бараке Обаме намеревался закончить войну в

Афганистане. После устранения Усамы бен Ладена в 2011 г.,

президент США заявил об окончании миссии и опубликовал план

вывода войск. Когда Обама покинул пост в Афганистане

находилось около 9000 военнослужащих.

Президент Дональд Трамп пообещал вернуть всех американских

военнослужащих домой и подписал мирное соглашение с

талибами в 2020 г., в котором говорилось, что США уйдут через

год. К концу своего президентского срока Д. Трамп сократил войска

до 2500 человек.

Нынешний президент-демократ Джо Байден, объявил, что все

американские войска покинут страну к 11 сентября 2021 г. Однако

15 августа талибы вошли в столицу - Кабул. Президент страны

Ашраф Гани бежал в Таджикистан.

В результате вывод американских войск превратилось в хаотичное

отступление, сопровождавшаяся отчаянными попытками

афганских служащих спастись (Рис.2.), цепляющихся за

улетающие военные самолеты США в кабульском аэропорте .

Причины поражения:

Во-первых, миссия в Афганистане — это огромная статья

расходов бюджета Америки..

Во-вторых, «цивилизационный парадокс». Пентагон верил, что

США с их военной мощью, современными военными технологиями

и стратегией удастся справиться с «отсталыми» талибами. Но уже

первые 10 лет войны показали ошибочность данных выводов.

В-третьих, война в Афганистане давно стала непопулярной среди

американцев.

В-четвертых, негативное влияние «афганской» тематики на

президентские выборы.
Рис.3.

По данным ПРООН за октябрь 2022 г. известно, что

почти все афганцы живут в нищете. После прихода к

власти талибов экономика с августа 2021 г.

сократилась на 30 % (5 млрд. долл. США. (Рис. 3)).

Источник: 20 years in Afghanistan: America's longest

war. URL:

https://edition.cnn.com/2021/04/14/middleeast/gallery/af

ghanistan-war/index.html

Источник: One Year in Review-Afghanistan

since August 2021. 5 October 2022. URL:

https://www.flipsnack.com/77777E5569B/one

-year-in-review-afghanistan-since-august-

2021-a-socio-ec/full-view.html
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Так бесславно закончилась афганская война США. Свобода,

которая предполагалась быть несокрушимой, была сокрушена

(операция «Несокрушимая свобода»). Власть в Кабуле захватил

«Талибан» - радикальная исламистская военизированная

группировка, с которой и боролись все эти годы США и

международные силы содействия безопасности (ISAF).
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Методика развития силовых способностей у воркаутеров 12-13 лет средствами спортивной гимнастики
Новикова Юлия Юрьевна, студент

«Вятский государственный университет» г.Киров

Введение
Объект исследования: тренировочный процесс

воркаутеров 12–13 лет.

Предмет исследования: методика развития силовых

способностей у воркаутеров 12–13 лет средствами

спортивной гимнастики.

Цель: повышение уровня силовых способностей у

воркаутеров 12–13 лет.

Задачи исследования: 

1. Проанализировать научно-методическую литературу 

по вопросам исследования.

2. Разработать методику развития силовых способностей 

у воркаутеров 12-13 лет средствами спортивной 

гимнастики.

3. Проверить в педагогическом  эксперименте 

эффективность данной методики.

Научная новизна заключалась в разработке и

реализации методики развития силовых способностей у

воркаутеров 12-13 лет средствами спортивной

гимнастики.

Методы исследования
Для решения поставленных задач мы использовали 

следующие методы исследования:

1. Анализ научно-методической литературы по проблеме 

исследования.

2. Контрольные испытания (тесты):

-прыжок в длину с места толчком с двух ног;

-сгибание-разгибание рук на параллельных брусьях;

-подъем переворотом с подтягивание на высокой 

перекладине;

-поднимание-опускание туловища над поясом;

-упор углом, согнув ноги, на параллельных брусьях.

3. Педагогический эксперимент.

4. Метод математической статистики.

Результаты исследований, их обсуждение
Таблица 1 – Сравнение показателей развития

силовых способностей у воркаутеров 12-13 лет в

контрольной и экспериментальной группах на начало

эксперимента (n=12)

На начальном этапе исследования участники групп

примерно имеют одинаковый уровень развития

силовых способностей по результатам всех пяти

тестов и равные исходные физические данные, так

как различия недостоверны.

Таблица 2– Сравнение показателей развития силовых

способностей у воркаутеров 12-13 лет контрольной и

экспериментальной групп на конец эксперимента

(n=12)

На конец эксперимента рост силовых способностей у

двух групп примерно одинаковый, различия

достоверны по одному тесту «Упор углом, согнув

ноги».

Выводы
Методика развития силовых способностей у

воркаутеров 12-13 лет средствами спортивной

гимнастики заключалась в использовании

разнообразных упражнений ОФП и СФП с

варьированием нагрузки, которая во всех упражнениях

выполнялась индивидуально, но до утомления, отдых

имел ключевое значение, восстановление имело

характер пассивный и до оптимального значения. В

тренировки были включены упражнения на развития

мышц ног и спины, индивидуальный подход к каждому

участнику.

Результаты, полученные во время проведения

педагогического эксперимента, позволяют нам сделать

вывод об эффективности представленной Методики, так

как результаты педагогического тестирования в

экспериментальной и контрольной группах за период

исследования возросли и примерно равны, а в тесте

«Упор углом, согнув ноги» имеют достоверное различие.
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ИЗУЧЕНИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
Попова Галина Александровна, студент

Вятский государственный университет, Киров

Введение

В настоящее время обязательный курс

физической культуры в высших учебных

заведениях предусматривает решение

задачи комплексного развития основных

физических качеств - выносливости,

быстроты, гибкости, силы, ловкости, а также

формирования физической культуры

личности. При этом весьма важной задачей

физического воспитания в вузе является

формирование мотивационной сферы

студентов к двигательной активности.

В последние годы значительно возросло

количество работ, посвященных изучению

мотивации студентов к занятиям физической

культурой. Почти в каждом крупном ВУЗе

проводятся диагностика мотивации

студентов к занятиям физической культурой

(Красноярск, Казань, Белгород, Волгоград,

Вологда и т.д.)

В ВятГУ изучению вопросов, связанных с

физическим развитием и подготовленностью

студентов уделяли внимание В.С. Багатырев

(1999) и Н.В. Мищенко (2012), однако в их

работах не учитывалась психологическая

составляющая занятий физической

культурой, а в частности не изучалась

мотивационная сфера студентов.

В связи с этим возникла необходимость в

изучении влияния уровня мотивации

студентов на желание заниматься

физической культурой.

Результаты исследования, их обсуждение

В исследовании приняли участие 85 студентов

I курса ВятГУ, обучающихся в Институте

педагогики и психологии и имеющих различный

объем двигательной активности. Часть

студентов (40 человек, факультета физической

культуры) имели более высокую двигательную

активность, связанную с дополнительными

занятиями физической культурой как внутри

вуза, так и вне его. Другая часть студентов (45

человек, факультета педагогики и психологии)

имела объем двигательной активности,

ограниченный только занятиями по физической

культуре в вузе.

Для изучения уровня мотивации использовали

опросник Е.М. Ревенко «Диагностика мотивации

к реализации двигательной активности».

Результаты исследования показали, что у

студентов, занимающиеся физической культурой

с использованием дополнительных занятий в

секциях, преобладает высокий уровень

мотивации к реализации двигательной

активности (71,1±0,6%), против 11,1±0,57% в

группе, где студенты занимались физической

культурой только в рамках занятий в вузе

(р˂0,05). Кроме того, у студентов, занимающиеся

физической культурой с использованием

дополнительных занятий в секциях, не

выявлены лица с низким уровнем мотивации,

тогда как в группе, где студенты занимались

физической культурой только в рамках занятий в

вузе, их количество составило 20%.

Выводы

Таким образом, следует отметить, что,

несмотря на усилия государственных и

общественных организаций, проблема

мотивации у студентов к занятиям физической

культурой остается актуальной в наше время.

Опираясь на результаты исследования можно

сказать, что студенты с расширенным режимом

двигательной активности имеют более высокий

уровень мотивации к занятиям физической

культурой, это возможно связанно с наличием у

данных студентов систематических физических

нагрузок на протяжении длительного времени с

использованием разнообразных вариантов

двигательной активности. Студенты, которые до

поступления в вуз имели низкую двигательную

активность смогут повысить интерес и уровень

мотивации к занятиям физической культурой в

ходе использования на занятиях разнообразных

средств и методов педагогических воздействий.
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Особенности морфологического статуса студентов разных профессиональных групп
Рябова Анна Николаевна, студент

Вятский государственный университет, Киров

Введение
Целью исследования явилось выявление

особенностей физического развития студентов,

обучающихся по профилям обучения, относящимся к

разным профессиональным группам.

Исследования развития студентов указывают на

снижение морфофункциональных показателей в процессе

их обучения [1]. Авторами отмечается, что физическое

развитие зависит от уровня двигательной активности

(ДА), наиболее высокая ДА выявлена у студентов

технических специальностей [2].

Проведено пилотное исследование особенностей

морфологических показателей студентов, обучающихся по

направлениям подготовки: Информатика и высшая

техника, и Электроэнергетика и электротехника.

Методы исследования: 
1.Метод антропометрических стандартов.

2.Метод индексов.

3.Метод визуализации с использованием Body

Visualizer [4].

Результаты исследований, их 

обсуждение
Оценен морфологический статус студентов 1 курса,

дальнейшая профессиональная деятельность которых

сопряжена с разным уровень двигательной активности.

Полученные результаты могут быть использованы при

организации занятий физической культурой и спортом

студентов.

Проанализировано 8 антропологических показателей:

обхваты и экскурсия грудной клетки, длина тела стоя и

сидя, масса тела, ширины плеч и таза, окружность талии.

Оценка показателей проведена с использованием плеяды

из 9 индексов, описывающих пропорциональные и

конституциональные особенности телосложения, а также

риск метаболического синдрома [5].

На основании качественных характеристик составлено 

описание особенностей телосложения студентов (табл. 1, 

2). 

Таблица 1

Характеристики морфологического статуса студентов,

обучающихся по направлению Информатика и высшая техника

На основании количественных характеристик составлена

визуальная 3D модель типичного «студента-электротехника» и

«студента-айтишника» (рис. 1)

Выводы
Показано, что студенты 1 курса, обучающиеся по разным

профессиональным направлениям. отличаются по длине

конечностей, габаритным показателям, ширине грудной клетки,

риску развития метаболического синдрома. У студентов,

занимающихся IT, эти характеристики ниже. Особенности

телосложения необходимо учитывать при дозировании

нагрузок, рекомендациях по развитию резервов здоровья в том

числе в процессе профессионализации.
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Логотип 

организации 

автора

Рис. 1. Визуализация телосложения студентов, обучающихся на 

направлениях подготовки: Информатика и высшая техника (1), и 

Электроэнергетика и электротехника (2). 

(1) (2)

№ Индексы M±m Интерпретация

1 WHtR 0,41±0,002 Норма

2 ИМТ Кетле 21,85±0,17 Нормальный вес

3 Индекс скелии 88,83±0,51 Средняя длина ног

4
Индекс грудной 

клетки
47,05±0,17 Долихоморфность

5
Индекс ширины 

плеч
22,49±0,05 Средняя ширина плеч

6
Индекс ширины 

таза
18,06±0,08 Широкий таз

7 Индекс Пинье 29,01±0,83 Нормостенический тип

8 Индекс Вервека 0,82±0,05 Умеренная брахиморфия

9 Индекс Ливи 47,05±0,19 Узкосложенность

№ Индексы M±m Интерпретация

1 WHtR 0,48±0,004 Норма (верхняя граница)

2 ИМТ Кетле 26,07±0,33
Упитанность выше 

среднего

3 Индекс скелии 90,01±0,22 Длинноногость

4
Индекс грудной 

клетки
52,69±0,39 Грудная клетка средняя

5
Индекс ширины 

плеч
22,98±0,05 Средняя ширина плеч

6
Индекс ширины 

таза
18,75±0,07 Широкий таз

7 Индекс Пинье 3,88±1,7 Гиперстенический тип 

8 Индекс Вервека 0,70±0,007 Брахиморфия

9 Индекс Ливи 52,69±0,22 Среднесложенность

Таблица 2

Характеристики морфологического статуса студентов,

обучающихся по направлению Электроэнергетика и

электротехника

https://bodyvisualizer.com/


РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ЛЫЖНИКОВ-ГОНЩИКОВ С РАЗЛИЧНЫМИ 

ТИПОЛОГИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
Санникова Анна Витальевна, старший лаборант 

Вятский государственный университет, Киров

Введение
Актуальность исследования заключается в

изучении эффективности экспериментальной

методики дифференцированного развития

координационных способностей лыжников-

гонщиков 10-13 лет, имеющих различные

типологические свойства нервной системы

(«сила» и «слабость» нервной системы по

процессу возбуждения). Предполагается, что

использование экспериментальной методики

течение трех лет в тренировочном процессе

лыжников-гонщиков групп начальной

спортивной подготовки способствует

эффективному увеличению уровневых

показателей развития координационных

способностей и психических процессов

лыжников-гонщиков 10-13 лет, занимающихся в

группах начальной спортивной подготовки.

Методы исследования
1. Анализ и обобщение данных научно-

методической литературы.

2. Опрос в виде

3. Тестирование показателей координационных 

и кондиционных способностей спортсменов.

4. Методика диагностики «силы-слабости» 

нервной системы (по процессу возбуждения).

5. Педагогические эксперименты 

(констатирующий и формирующий).

6.Методы математической статистики. 

Результаты исследований, их обсуждение

На конец педагогического эксперимента у лыжников-

гонщиков со «слабой» (по процессу возбуждения)

нервной системой в экспериментальных (ЭГ-1) и

контрольных (КГ-1) группах уровневых показателей

таких координационных способностей как способность к

статическому равновесию, способность к

динамическому равновесию, способность к

перестроению движений, способность к

ориентированию в пространстве, способность к

дифференцированию пространственных и силовых

параметров движения говорит о том, что различия

между ними статистически значимы и достоверны (P ≤

0,05). В то же время, уровневые показатели

способности к быстрому реагированию, способности к

согласованию и комбинированию движений и темпо-

ритмовой способности в ЭГ-1 изменились более

прогрессивно, чем в КГ-1, хотя данные изменения носят

недостоверный характер.

В то же время на конец педагогического

эксперимента у лыжников-гонщиков с «сильной» (по

процессу возбуждения) нервной системой

экспериментальной (ЭГ-2) и контрольной (КГ-2) разница

между уровневыми показателями развития таких

координационных способностей как способность к

статическому равновесию, способность к

динамическому равновесию, способность к

перестроению движений, способность к

ориентированию в пространстве, способность к

дифференцированию пространственных и силовых

параметров движения статистически значима (P ≤ 0,05).

В то же время, в ЭГ-2 и КГ-2, различия между

уровневыми показателями развития способности к

быстрому реагированию, способности к согласованию и

комбинированию движений и темпо-ритмовой

способности недостоверны, однако в ЭГ-2 изменения

указанных показателей более значительны, по

сравнению с КГ-2.

Выводы
Анализ результатов исследования позволяет сделать

вывод о том, что применение в тренировочном процессе

экспериментальной методики дифференцированного развития

координационных способностей лыжников-гонщиков 10-13 лет,

имеющих различные типологические свойства нервной

системы, способствует значительным, статистически

значимым изменениям по большинству показателей

координационных способностей у лыжников-гонщиков групп

начальной подготовки первого, второго и третьего года

обучения в ЭГ-1 и ЭГ-2 (P < 0,05). В КГ-1 и КГ-2 таких

существенных и достоверных изменений по исследуемым

показателям за период педагогического эксперимента

значительно меньше.
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Рис. 1. Динамика развития показателей 
координационных способностей лыжников-
гонщиков со «слабой» нервной системой

Динамическое равновесие

Статическое равновесие

Темпо-ритмовая способность

Быстрота реагирования

Согласование движений

Перестроение движений
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Мотивы выбора педагогической профессии у молодых учителей
Утёмов Вячеслав Викторович, канд. пед. наук, доцент,

Вятский государственный университета, Киров

Введение
Давление требований и ожиданий по отношению к

учителям постоянно растет, что непрерывно

обновляет подходы к оцениванию эффективности

профессиональной деятельности педагога.

Завышенные требования и ожидания от педагогов

выступают причинами снижения удовлетворенности

от педагогической профессии.

Для организации эффективной поддержки молодых

педагогов необходимо учитывать мотивационную

сферу учителя. Цель исследования – выявить

мотивы, характеризующие выбор педагогической

профессии молодыми учителями, и установить

динамику данных мотивов в условиях

профессиональной деятельности молодых педагогов,

предложить на их основе рекомендации по

совершенствованию мероприятий, направленных на

профессиональную адаптацию педагогов.

Методы исследования
Ведущим подходом для выделения

исследовательских вопросов, связанных с

характеристикой мотивов выбора педагогической

профессии молодыми учителями, стал

исследовательский блок концепции третьего

международного исследования преподавания и

обучения (TALIS-2018), рассматривающий

характеристики педагогической работы.

Нами в 2021–2022 годах произведены сбор, анализ и

обобщение результатов исследования в школах

Кировской области. Для анализа мотивов выбора

педагогической профессии был осуществлен сбор

данных методом анонимного анкетного опроса

молодых педагогов в возрасте до 35 лет. Средний

возраст респондентов составил 27 лет. В

анкетировании приняли участие 412 молодых

учителей.

Результаты исследований, их 

обсуждение

Рис. 1. Мотивы выбора педагогической профессии, доля 

респондентов (%)

Таблица 1. Эмпирические значения корреляционного анализа 

по выявлению зависимости изменений мотивов выбора 

педагогической профессии после получения опыта работы

1 – семейная традиция; 2 – стабильный 

доход/гарантии; 3 – безопасная работа; 

4 – свободная нагрузка; 5 – быть педагогом – это 

престижно; 6 – карьера; 7 – возможность влиять на 

развитие детей; 8 – работа педагога невероятно 

интересна.

* – p < 0,05.

** – p < 0,01.

*** – p < 0,001.

Выводы
В результате исследования мотивов выбора

педагогической профессии у 412 молодых учителей

можно отметить, что наиболее важными и

разделяемыми мотивами, побудившими к выбору

профессии учителя, стали возможность узнавать что-

то новое вместе с обучающимися (66%), влиять на

развитие детей (34%) и иметь свободную нагрузку

(31%). Дополнительно можно сказать, что после

получения опыта работы в образовательной

организации молодой педагог укрепляется в мотиве

остаться в профессии «Преподавание обеспечивает

стабильный доход, социальные гарантии», но для

него снижается значимость мотива «Быть педагогом –

наша семейная традиция».

Анализ мотивов выбора педагогической профессии

показывает, что можно выделить две группы молодых

учителей. Для первой группы при подборе мер

поддержки необходимо ориентироваться на стимулы

внешней положительной и отрицательной мотивации.

А для второй группы – использовать стимулы

внутренней и внешней положительной мотивации.

Анализ динамики мотивов после получения опыта

педагогической работы подтверждается статистически

значимой прямой связью с первичными мотивами

выбора профессии. Отдельно выявлено, что особое

внимание при организации профессиональной

адаптации необходимо уделить педагогам с мотивами

«Быть педагогом – наша семейная традиция» и

«Преподавание – безопасная работа».
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Компьютерная лингвистика в России: становление и перспективы
Султанова Светлана Альбертовна, студент 

Липецкий государственный педагогический университет имени. П.П. Семенова-Тян-Шанского, г. Липецк

Введение
Компьютерная лингвистика – это наука, объединяющая

области лингвистики и информатики, которая занимается

разработкой алгоритмов и программ для обработки языковых

данных[1].

В России компьютерная лингвистика начала активно

развиваться в начале 2000-х годов, когда появились первые

проекты по созданию русскоязычных корпусов текстов, по

разработке программ для анализа языковых данных.

Также следует отметить, что русский язык является одним из

наиболее распространенных языков в мире, что делает его

изучение и развитие машинного перевода на нем особенно

важным для различных областей, включая бизнес, науку,

межкультурную коммуникацию и многие другие. В связи с этим,

данное исследование имеет большую практическую значимость

и может способствовать развитию машинного перевода на

русском языке.

Методы исследования
Для изучения становления и перспектив компьютерной

лингвистики в России были использованы следующие методы

исследования:

1. Анализ научных статей и публикаций: была проведена

обширная литературная ревизия научных статей и публикаций,

посвященных компьютерной лингвистике в России. Этот метод

позволил оценить и проанализировать основные направления

исследований в данной области.

2. Статистический анализ данных: был проведен

статистический анализ данных, полученных из научных статей

и экспертных интервью. Этот метод позволил выявить

тенденции и паттерны в развитии компьютерной лингвистики в

России, а также оценить насколько они соответствуют

глобальным тенденциям в данной области.

В целом, комбинация этих методов позволила получить

более полное и комплексное представление о становлении и

перспективах компьютерной лингвистики в России.

Результаты исследований, их 

обсуждение
Одним из ключевых результатов исследования является

выявление тенденции к увеличению количества работ,

связанных с применением методов глубокого обучения в

компьютерной лингвистике. Это подтверждает значительный

потенциал развития этой области науки в будущем.

Большинство исследований проводится в университетах и

научных центрах, в основном, в Москве, Санкт-Петербурге и

Казани.

В результате проведенного анализа были выявлены

основные направления развития компьютерной лингвистики в

России: компьютерная лексикография, компьютерная обработка

естественного языка, создание корпусов текстов для русского

языка.

Рассмотрим подробнее использование корпусов русского

языка. Проект OpenCorpora – собирает и предоставляет открытые

корпуса русского языка. Они используются для создания и

улучшения систем машинного перевода, таких как

Яндекс.Перевод и Google Translate.

Исследователи из Московского государственного университета

(МГУ) используют корпуса русского языка для создания гибридных

систем машинного перевода, которые объединяют в себе правила,

статистические модели и нейросетевые методы.

Таким образом, корпуса русского языка используются в

различных проектах для разработки и улучшения систем

машинного перевода, а также для оценки и сравнения качества

таких систем.

Изучив публикации, было выяснено, что из-за санкций,

запретов и ограничений на импорт и экспорт программного

обеспечения и технологий многие российские компании и ученые

вынуждены создавать свои собственные технологии и продукты,

основываясь на открытых источниках и собственных

исследованиях. Это может привести к развитию и улучшению

отечественных систем компьютерной лингвистики, включая

системы машинного перевода,

В рамках исследования были проанализированы данные

проведенного экспертного интервью с ведущими учеными в

области компьютерной лингвистики в России. Всего было

проведено 15 интервью [2]. Экспертное интервью проводилось в

форме полуструктурированных интервью, где эксперты отвечали

на заранее определенные вопросы. (Таблица 1).

Таблица 1

Количественные данные 

Эти результаты позволяют сделать вывод о том, что

компьютерная лингвистика в России находится на стадии

становления и имеет определенные проблемы, но при этом

есть потенциал для развития. Необходимы дополнительные

усилия в области привлечения и подготовки кадров, а также

государственной поддержки и инвестиций в научно-

исследовательские проекты.

Результаты статистического анализа показали, что наличие

государственной поддержки, уровень научных исследований и

доступность образования имеют существенное влияние на

развитие компьютерной лингвистики в России. Однако,

наличие индустрии компьютерной лингвистики и инвестиций в

данную сферу оказывает наименьшее влияние на развитие

компьютерной лингвистики в России.

Выводы
Компьютерная лингвистика в России имеет богатую

историю и на данный момент является перспективной наукой.

Российские ученые достигли значительных результатов в

различных областях компьютерной лингвистики, включая

машинный перевод, анализ текстов и распознавание речи.

Однако, существуют проблемы, такие как недостаточное

финансирование и низкая осведомленность населения о

возможностях компьютерной лингвистики.

Для того чтобы продолжать развиваться и реализовывать

свой потенциал, компьютерная лингвистика в России

нуждается в поддержке бизнеса и государства. Однако,

необходимо помнить, что компьютерная лингвистика – это

молодая наука, и для ее дальнейшего развития нужна научная

свобода и поддержка талантливых исследователей, которые

будут продолжать исследовать новые направления и создавать

инновационные решения.
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Нейропсихолингвистика в современном мире
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Введение
В современном мире люди каждый день общаются в живую

или в интернете, не задумываясь, как наш мозг формирует и

воспроизводит внятную устную или письменную речь, а так же

воспринимает и обрабатывает информацию, получаемую от

других людей. Кроме того, тот или иной подбор слов,

используемых человеком в высказываниях, составляет его

речевой портрет, способный многое поведать о говорящем, его

образе жизни и его культуре. С развитием нейропсихологии и

лингвистики появились науки, тесно связанные между собой –

психолингвистика и нейролингвистика, занимающиеся

изучением мыслительных и познавательных процессов.

Понимание данных процессов становится особенно

актуальным в современном мире, когда в связи с развитием

интернет и телекоммуникаций иноязычные культуры как

никогда близки и доступны. Изучение формирования речи, а

так же языковой структуры позволяет взглянуть на ситуацию со

стороны говорящего.

В отличие от лингвистики, нейролингвистика не изучает язык

как инструмент коммуникации, а рассматривает

неврологические реакции головного мозга во время

коммуникативного акта, и по мнению многих ученых является

одним из разделов психолингвистики. Так, например, в своих

работах лингвист Т.В. Черниговская рассматривает

нейролингвистику, как часть психолингвистики, имеющую

более точное описание методологии и предмета.

Нейролингвистические исследования направлены на изучение

влияния языка на речевые механизмы мозга. Зачастую данные

наблюдения происходят на трех этапах:

•Лингвистический этап.

•Нейрофизиологический этап.

•Психологический этап.

Методы нейропсихолингвистических

исследований
•метод наблюдения помогает определить речевые

нарушения, моторику речевого аппарата, память и

воображение;

•амитал-натриевая проба – часть использования рентгена,

помогает исследовать неврологические аспекты проблемы;

•функциональная магнитно-резонансная томография

(фМРТ) – измеряет кровоток в мозге во время исполнения

разных заданий, визуализации;

•электростимуляция или электрошоковая терапия –

помогает определить зону мозга ответственную за ту или иную

реакцию;

•айтрекинг (англ. eye-tracking, буквально «отслеживание

глаза») используется для изучения реакции глаз во время

чтения;

•дихотомическое прослушивание – проверка восприятия

звуковых вибраций (обычно происходит отдельно на правом и

левом ухе, которые физиологически по-разному воспринимают

звук);

•стереотаксический метод – непосредственное

проникновение в головной мозг операционным путем.

•лингвистический ассоциативный эксперимент —тест

направленный на понимание ассоциативного ряда

усредненного респондента; построение и анализ

ассоциативных взаимосвязей между словами, поиск

закономерностей; формирование прямого и обратного

ассоциативного словаря;

•метод дополнения

•метод семантического дифференциала - тест для

выявления разницы в оценке людей.

Влияние языка на мышление
Согласно исследованиям психолингвиста и когнитивиста Леры

Бородицки, язык формирует наше мышление и создаёт

определённые когнитивные категории, которые в свою очередь

определяют традиции и различные неязыковые аспекты, такие

как поведение и культура. Основная идея её исследований

состоит в том, что 7000 языков мира формируют собственное

звучание, словарный запас, и самое главное – языковую

структуру. Именно от языковой структуры часто зависит то, как

мы описываем события и какие образы создаёт наш мозг в

зависимости от ситуации.

Это согласуется так же с гипотезой Сепира-Уорфа, где

говорится, что осмысление окружающего мира, формирование

точки зрения и восприятия происходящего, происходит в

соответствии с языком, который используется субъектом

познания на постоянной основе: «…«реальный мир» в

значительной степени строится на основе языковых норм

данной группы» (Э. Сепир). По словам Б.Л. Уорфа «сходные

Выводы
Подводя итоги, можно сказать, что нейропсихолингвистика –

сравнительно молодая наука, появившаяся под влиянием

технологического прогресса и необходимая в современном мире.

Такая наука может быть использована в таких сферах, как

образование (разработка методик обучения родному и

иностранному языку), медицина (лечение или коррекция речевых

патологий), телевидении, писательстве и журналистике. Кроме

того, нейропсихолингвистика помогает избежать межкультурных

конфликтов на почве различия картин мира, а так же состояться

диалогу цивилизаций.
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физические явления позволяют создать сходную картину

вселенной только при сходстве или, по крайней мере, при

соотносительности языковых систем». Теория лингвистической

относительности утверждает, что язык определяет не только

поведенческие траектории языковой группы, но и в целом культуру,

и образы мышления.

Помимо очевидных разногласий в грамматике и фонетике, языки

не так универсальны в инструментах, которые мы используем во

время устной или письменной речи. Так, в английском языке

гораздо скуднее представлены оттенки цветов в сравнении с

русским языком. Существуют языки, в которых не используются

числа. Кроме того, в немецком, французском и русском языках не

совпадают рода одних и тех же предметов, тогда как в английском

языке их и вовсе нет.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/0826487343


Интернет-лингвистика как новое направление современного языкознания
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Введение
Интернет – одно из самых уникальных изобретений

человечества, коренным образом изменившее жизнь общества

во всех ее сферах. Можно сравнить значение появления

Интернета с развитием печати и телевидения, однако нам

представляется, что его влияние гораздо больше, так как в

некотором смысле он их объединяет и дополняет ввиду

масштабности распространения. Каждый год возникают новые

вопросы о воздействии Интернета на язык. Таким образом,

интернет-лингвистика становится актуальным, активно

развивающимся новым направлением в лингвистике [3].

Разным аспектам этой науки посвятили себя такие ученые, как

Д. Кристалл, Д. Йетс, К. Тарлоу, С. Херринг, П. Шлобинский, Н.

А. Ахренова и многие другие. Интернет-лингвистику можно

считать состоявшимся научным направлением, поскольку в

ней выделились: интернет-синтаксис, интернет-семантика,

интернет-морфология, анализ интернет-дискурса, методы

передачи (фонологические, графологические,

мультимедийные), психолингвистическое,

социолингвистическое направления в интернет-исследованиях

и др. в проекции и аналогии с традиционной лингвистикой [1].

Методы исследования являются:
изучение, анализ лингвистической литературы по исследуемой

проблеме, описательный (сравнение, сопоставление,

обобщение, классификация анализируемого материала,

интерпретация); приёмы систематизации и лингвистической

интерпретации исследуемого материала, классификация.

Результаты исследований, их

обсуждение
Среди зарубежных исследователей особое внимание

интернет-лингвистике уделяет Дэвид Кристалл, который в

своей работе «The scope of internet linguistics» дает следующее

определение этому термину: синхронный анализ языка во всех

областях интернет-активности, включая электронную почту,

различные виды взаимодействия в чатах и играх, мгновенные

сообщения и веб-страницы, а также связанные с ними области

компьютерных коммуникаций (CMC), такие как SMS-сообщения

[4]. Вслед за ученым можно выделить четыре основных

понятия (концепции) интернет-лингвистики:

социолингвистическое, педагогическое, стилистическое и

практическое, которые тесно связаны между собой.

Социолингвистическая концепция

Данная концепция связана с изучением того, как общество

оценивает влияние Интернета на язык, изменения,

возникающие ввиду этого воздействия и языковое развитие [5].

Можно утверждать, что Интернет создал новую

коммуникационную среду, обеспечив обществу новые

платформы, например, обмен текстовыми сообщениями, чат,

электронная почта, смайлики и т. д., что привело к развитию и

разнообразию общения посредством компьютерных систем.

Концепция образования

С образовательной точки зрения интернет-лингвистика

исследует влияние Интернета на использование формального

языка, в частности академического английского, который

оказывает влияние на языковую дидактику [4]. Растущий темп

жизни требует от интернет-коммуникации появления новых

языковых возможностей, чтобы передать максимальное

количество информации с минимальными временными

затратами. Поэтому в интернет-общении широко развито

неформальное письмо, непоследовательность в стиле,

игнорирование пунктуации и большое количество новых

аббревиатур. Например: спс (спасибо), скинь дз плз (отправь

домашнее задание, пожалуйста), ЛОЛ (от англ. Laughing out

loud) и другие.

Стилистическая концепция

Эта концепция занимается изучением того, как Интернет и

связанные с ним технологии посодействовали развитию новых

форм языка, особенно в литературе [4]. Стилистическая

концепция рассматривает Интернет как средство, с помощью

которого возникли новые языковые явления. Новая модель

языка представляет собой комбинацию устной и письменной

речи, которая в зависимости от различных средств связи

(сотовые телефоны, блоги, виртуальный мир, электронная

почта, мгновенные сообщения) имеет различные обрамления,

шрифт и цвет текста, возможность открытия новой ветки

беседы. Кроме того, новые виды коммуникации в интернете

способствуют развитию сленга и новых выражений.

Практическая концепция

Практическая концепция рассматривает Интернет с точки

зрения его коммуникативных возможностей — хороших и

плохих [1]. К плохим можно отнести то, что Интернет может

использоваться с целью мошенничества, осуществления

террористических актов и распространение запрещенной

информации. К хорошим то, что Интернет — это платформа,

где пользователи могут увидеть существование «мультиязыка»

(multilingualism). Хотя английский по-прежнему является

доминирующим в Интернете, число пользователей, говорящих

на других языках, постепенно увеличивается [6]. В выпуске

журнала Ethnologue за 2022 год английский занимает первое

место по числу носителей (1,452 миллиарда пользователей),

далее идет китайский (1,118 миллиарда пользователей),

русский же язык занимает восьмую позицию (258,2 миллиона

пользователей).

Таблица №1 «Наиболее распространенные языки, CIA, 2022»
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Глобальная статистика использования Интернета 

предоставляет данные о национальности, языке и 

географическом местоположении пользователей Интернета. 

Процентное соотношение 10 наиболее распространенных 

языков представлена в таблице №1 «Наиболее 

распространенные языки, CIA, 2022» [7]

Язык Процентная доля от населения мира 
(2022)

1. Английский 18.8%

2. Китайский мандарин 13.8%

3. Хинди 7.5%

4. Испанский 6.9%

5. Французский 3.4%

6. Арабский 3.4%

7. Бенгальский 3.4%

8. Русский 3.2%

9. Португальский 3.2%

10. Урду 2.9%

Выводы
Таким образом, интернет-лингвистика является новым и 

актуальным направлением лингвистики, которое изучает 

особенности функционирования языка в Интернете, уделяя 

особое внимание четырем концепциям: социолингвистической, 

образовательной, стилистической и практической. Предметом 

интернет-лингвистики является в первую очередь интернет-

коммуникация, то есть взаимодействие людей внутри 

глобальной сети с помощью средств общения, представленных 

в Интернете.
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