
Республиканская  научно-теоретическая конференция 
«Белорусское право во времени и пространстве» 

42 

Структура социального обеспечения Франции состоит из: пенсионного страхования; 
медицинского страхования и страхования по болезни, охватывающее временную 
нетрудоспособность, материнство и инвалидность; страхования по безработице; от 
несчастных случаев; профессиональных заболеваний и социальной помощи. Основными 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в сфере социального защиты 
являются Кодекс социального обеспечения и Кодекс общественного здоровья, семьи и 
социальной помощи.  

Система социальной защиты Франции имеет ряд особенностей, которые 
сформировались в процессе ее эволюции под влиянием объективных и субъективных 
факторов. Во-первых, сохраняющиеся с послевоенных времен почти в неизменном виде 
профессионально-отраслевые схемы социального страхования; во-вторых, развитая система 
социальных пособий; в-третьих, наличие дополнительных схем соцзащиты, наиболее полно 
представленных в области пенсионного и медицинского страхования; в-четвертых, 
преобладание распределительного принципа финансирования в основе государственных и 
профессионально-страховых схем социального обеспечения. 

Необходимо также отметить сохраняющееся соотношение между принципами 
солидарности и страхования, лежащими в основе французской социальной модели, с одной 
стороны, и необходимостью перераспределения ответственности между государством и 
отдельными социальными группами в целях соблюдения интересов всех слоев французского 
общества, с другой. Важной особенностью социальной политики во Франции можно назвать 
то, что социальная сфера превратилась в самостоятельную область деятельности государства 
и общества. 

Существенным отличием французской социальной системы остается ее 
преимущественное финансирование за счет взносов работодателей и отчислений 
определенного процента от зарплаты работников, фиксирующегося в платежной ведомости. 
Во Франции более 65 % всех поступлений идет за счет отчислений, предназначенных 
исключительно для соцстрахования, включая общие социальные взносы. Важным 
источником финансирования системы соцзащиты, предусматривающей перераспределение 
ее бюджета в пользу пенсионеров и нуждающихся, остаются налоги (21 % всех поступлений) 
и государственные дотации (10 %). Исключение составляют страхование по безработице и 
семейные пособия, где высока доля государственных дотаций, а также страхование от 
несчастных случаев, финансируемое работодателем. Суммарная ставка этих взносов 
составляет примерно 15,5 %. Она складывается из общего социального взноса; взноса в 
погашение социальной задолженности, дополнительного социального взноса; взноса 
солидарности и дополнительного взноса, введенного с 1 июля 2004 г. для помощи 
престарелым и инвалидам. 

В заключение необходимо отметить, что мировой финансовый кризис, расширение 
ЕС, рост демографических проблем вынудили Францию приступить к активной 
модернизации направлений социальной политики и, в первую очередь, реформирование 
коснулось пенсионной и медицинской систем, остающихся главным источником дефицита 
социального бюджета. 

С.В. Король 
УО «Академия МВД РБ» (г. Минск) 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНСТИТУТА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА С 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

Функционирование и деятельность современных правоохранительных органов 
напрямую связана с их предшественниками, становление которых происходило в Российской 
империи.  
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Российская империя явилась «колыбелью» зарождения основ оперативно-розыскной 
деятельности, а так же ее правовой регламентации. Именно в Российской империи впервые 
официально начали оформляться основы такого специфического вида деятельности, как 
привлечение лиц к содействию правоохранительным органам на конфиденциальной основе. 

В Российской империи лиц, которые содействовали правоохранительным органам 
называли «агентами». Данная группа лиц осуществляла наблюдение за определенными 
субъектами и объектами, как на расстоянии, так и изнутри. Соответственно и деятельность, 
осуществляемая данными лицами называлась агентурным наблюдением. 

Агентурное наблюдение как один из методов оперативно-розыскной деятельности, 
начало развиваться в конце XIX в., когда политический розыск стал одной из важнейших 
функций правоохранительных органов. Методы оперативно-розыскной деятельности (в 
частности – агентурное наблюдение) применялись и в уголовном сыске, и в 
контрразведывательной деятельности правоохранительных органов Российской империи, 
однако наивысшего уровня развития агентурная работа получила в политическом розыске. 
Это было связано с тем, что данные подразделения занимались наиболее важными делами, 
обеспечивая государственную безопасность. 

Имелось 2 способа осуществления агентурного наблюдения: наружное и внутреннее 
наблюдение. 

Наружное (филерское) наблюдение означало контроль за определенным лицом 
специально обученными агентами, которые действовали по особому заданию. Таких агентов 
называли филерами, что в переводе с немецкого означало «следовать». Большое 
распространение на территории Российской империи филерское наблюдение обрело лишь в 
конце XIX – начале XX вв., когда его значимость официально была признана сыскными 
органами. До этого момента оно являлось не основным, а вспомогательным к внутреннему 
наблюдению средством розыска.  

Внутреннее наблюдение – это наиболее эффективный метод оперативно-розыскной 
деятельности в Российской империи. Надо отметить, что если в XIX в. приобретение и 
использование внутренней агентуры зависело от инициативы начальников розыскных 
органов, то в XX в., и особенно с началом первой русской революции, это вменяется им в 
обязанность.  

Необходимо отметить важность такого метода оперативно-розыскной деятельности, 
как агентурное наблюдение, для всех правоохранительных органов Российской империи. 
Благодаря данному методу раскрытие преступлений стало более быстрым и эффективным. С 
началом применения агентурного наблюдения в оперативно-розыскных органах Российской 
империи произошёл резкий скачок раскрываемости и предотвращения совершения 
преступлений. Методы оперативно-розыскной деятельности в Российской империи легли в 
основу оперативно-розыскной деятельности современных правоохранительных органов. В 
настоящее время, институт содействия граждан, органам, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность, нашел свое развитие в нормах действующего законодательства и 
нормативных правовых актах правоохранительных органов. 

В.С. Криводубская 
БГЭУ (г. МИНСК) 

СРАВНЕНИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ КОРОЛЕВСТВА ДАНИИ И РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ 

Судебная система Королевства Дании была призвана лучшей в мире по данным 
рейтинга «World Justice Project's Rule of Law Index 2014». В представленном исследовании 
рассматриваются судебные системы Дании и Республики Беларусь, сравниваются их состав, 
полномочия, тем самым выделяются критерии для сравнения, анализируются различия, 


