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зультатами конкурентных процедур определения поставщика, подрядчика, исполнителя 
и заключить обычный гражданско-правовой договор на условиях, определяемых сторо-
нами данного договора.  

Однако, с другой стороны, заключение контракта с единственным поставщиком, и в 
том числе по пунктам 4 и 5 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, является, 
пожалуй, самой непрозрачной из всех форм размещения заказа, поскольку предполагает 
максимальную дискрецию со стороны заказчика, который, в свою очередь, являясь пред-
ставителем публичной администрации, по собственному усмотрению выбирает контр-
агента [3, С. 2]. Также минусами закупок малого объема являются ограниченность в воз-
можности их использования, обусловленная предельной ценой контракта для отдельной 
закупки и лимитом для общего объема таких закупок, и отсутствие возможности для за-
казчика сэкономить бюджетные средства, вследствие отсутствия конкуренции между 
поставщиками, подрядчиками, исполнителями за право заключить государственный или 
муниципальный контракт.  

Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что закупки малого объема логично и 
закономерно включены законодателем в арсенал способов осуществления закупок, где 
они выполняют роль быстрого и простого способа обеспечить текущие нужды заказчика 
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ВОЗРАСТ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ И ОСОБЕННОСТИ ЕГО УСТАНОВЛЕНИЯ 

 
Данная тема является актуальной и ее изучением, в том числе и имеющимися 

проблемами в этом вопросе занимаются различные науки: биология, медицина, пе-
дагогика, психология, социология и право. Не смотря на это, в юриспруденции до 
настоящего времени не сложилось целостное учение о возрасте, хотя научная и 
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практическая потребность в нем, в том числе и для целей уголовного права, отмеча-
ется учеными и непосредственными приминителями закона не одно десятилетие. 

Для уголовного права правильное понимание сущности данной категории, ее при-
знаков и элементов имеет важное значение, так как возраст является одним из основных 
признаком субъекта преступления и конститутивным признаком ряда квалифицирован-
ных составов в качестве признака потерпевшего от преступления. Кроме того уголовный 
закон не имеет точного, юридически закрепленного понятия возраста. В доктрине уголов-
ного права также отсутствует однообразная позиция по поводу определения понятия 
возраста как уголовно-правовой категории, его элементов и признаков. В настоящее вре-
мя понятие возраста основывается на общеупотребительном его значении, лишь с неко-
торыми специфическими уточнениями. В этой связи представляется важным выработать 
и определить четкие критерии определения возрастных параметров качественных воз-
растных этапов развития личности [1]. 

В русском языке возраст характеризуется через его хронологическое понятие - как 
количество прожитого человеком времени. Но данное понятие не является совершенно 
точным. Среди ученых по данному вопросу возникает множество споров. Судебный пси-
холог М.М. Коченов и его сторонники придерживаются того мнения, что возраст, в том 
числе и в норме закона, следует понимать как указание на количество прожитого челове-
ком времени. Напротив, Щукина Г.И., и ее
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следует пересмотреть вопросы общего минимального возраста уголовной ответственно-
сти и законодательно их закрепить.  
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ОСНОВНЫЕ ВЕХИ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ВЫБОРОВ  

ОТ ГЛУБОКОЙ ДРЕВНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ 
 
Большинство современных развитых государств, в том числе и наше, являются 

государствами с таким политическим режимом как демократия, Органы их власти 
формируются путем выборов. Но выборы не всегда полностью соответствуют и со-
ответствовали положениям демократии.  

В данной работе будет прослежен путь, который прошел институт выборов в Рос-
сии со времен Рюрика и до наших дней по основным вехам развития. Но кроме этого, 
будут проанализированы различные исторические этапы выборов с точки зрения их де-
мократичности, определено с чего начинался институт выборов и насколько далеко или 
близко он находился от современных стандартов демократических выборов.  

Эти стандарты содержатся в Конвенции, заключенной в городе Кишинев «О стандар-
тах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах – участниках 
Содружества Независимых Государств» от 7 октября 2002 года. 

В соответствии с данным актом, стандартами демократических выборов в России яв-
ляются: право граждан избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, 
государственной власти и иные органы; справедливость выборов; подлинность и свобода 
выборов на основе всеобщего равного избирательного права при тайном голосовании, 
обеспечивающие свободу волеизъявления избирателей; открытый и гласный характер 
выборов; осуществление судебной и иной защиты избирательных прав человека и гражда-
нина; равенство избирательного права; принцип прямого избирательного права; принцип 
тайного голосования [1].  

Итак, как отмечают историки, институт выборов в России зародился еще в глубокой 
древности одновременно с началом русской государственности. Согласно летописям пер-


