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Короткий С.В., канд. ф. наук, доцент  

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» 

 

АНТИЧНЫЙ ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИИ ПРАВЛЕНИЯ 

 

В статье кратко рассматриваются основные принципы эффективной реализа-

ции функции правления и качества правителя с точки зрения подхода, преобладавше-

го в античную эпоху как в западной, так и в восточной философии. 

 

Всякое искусство есть власть и сила в той области, где оно применяется. Следо-

вательно, любое искусство имеет в виду пригодное не сильнейшему, то есть тому, кто 

владеет данным искусством, а слабейшему, которым оно руководит: «врачевание рас-

сматривает не то, что пригодно врачу, а то, что пригодно телу пациента; …верховая 

езда – то, что пригодно не наезднику, а для коней; …и любое другое искусство – не 

то, что ему самому пригодно, а то, что пригодно его предмету… в точном смысле 

этого слова врач не стяжатель денег, а целитель тел» [1].  

Никакое искусство, в том числе и правление, не обеспечивает пользы для масте-

ра, оно предназначено для подчиненного, для которого он и творит. Учителя на Вос-

токе долго присматривались к потенциальному ученику, прежде, чем согласиться 

быть его учителем, поскольку для них это означало взять на себя грехи и пороки уче-

ника. Подлинные правители правят не по доброй воле, никто не захочет править доб-

ровольно и заниматься исправлением чужих пороков. 

Каждый правитель, кто намерен правильно применять свое искусство, никогда 

не действует и не повелевает ради собственного блага. Если же он начинает издавать 

указы ради личной выгоды, пользуясь своим положением, искусство правления уми-

рает, поскольку «корень и источник всех грехов – есть самость, или самолюбие. Пер-

вородные дщери его суть саможаление и самоугодие» [2]. Личная выгода – основа 

появления огрехов, культивирование личной выгоды означает культивирование оши-

бок, следствием чего является смерть искусства управления. 

«Достойные люди не соглашаются управлять – ни за деньги, ни ради почета: они 

не хотят прозываться ни наемниками, открыто получая вознаграждение за управле-

ние, ни ворами, тайно пользуясь его выгодами; в свою очередь и почет их не привле-

кает – ведь они не тщеславны» [1]. Что же заставит достойного правителя взять на се-

бя бразды правления, если он свободен от мирских пут и блага этого мира его не 

прельщают?  

Платон  пишет, что обязать их к этому нужно с помощью наказания. Самое ве-

ликое наказание – это «быть под властью человека худшего, чем ты, когда ты сам не 

согласился управлять. Мне кажется именно из опасения такого наказания порядочные 

люди и управляют, когда стоят у власти: они приступают тогда к управлению не по-

тому, что идут на что-то хорошее и находят в этом удовлетворение, но по необходи-

мости, не имея возможности поручить это дело кому-нибудь, кто лучше их или им 

подобен» [1]. Однако этот метод не работает, поскольку под угрозой наказания не-

возможно не только эффективно править, но даже приготовить хороший борщ. 

Оставим на совести филологов или авторов трудов Нового времени под брендом 

«Платон» приведенную выше трактовку выбора правителя, и попытаемся спрогнози-

ровать позицию Платона, как автора учения о душе и теории идей, на тему назначе-

ния правителя. Вольно перефразируя афоризм Э.М. Ремарк – «Свободен лишь тот, 

кто утратил все, ради чего стоит жить» [3] –  можно сказать, что правителем может 
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быть только тот, кого «интересуют» блага другого мира. Невозможно править какой-

либо системой, являясь частью этой системы: пастух не принадлежит к миру коров, 

правитель не принадлежит к миру людей. 

Не случайно, что в течение всей истории, за исключением нашего непомерно 

развитого этапа развития человечества, все правители воспринимались как наместни-

ки Бога (фараоны), сыны Неба (императоры Китая), икона Бога (царь на Руси) и т.п.– 

они не были людьми, а потому их интересы лежали все сферы интересов тех, кем они 

правили. 

Правители изначально не являются частью того мира, которым они правят, по-

тому и награда и наказание правителей лежат вне этого мира. Наказать и наградить 

своих правителей народ не может: внешние мирские воздействия на него лишены си-

лы, потому народ и не может назначить себе правителя. Выбрать себе правителя так 

же «сложно», как ребенку выбрать себе родителей: яйца курицу не выбирают. У на-

рода не может быть критерия выбора правителя, так же как у стада нет критерия вы-

бора пастуха. 

Для реализации функции правления обязательно целостное, системное видение 

объекта управления, что возможно только извне. Лишь извне можно принимать пра-

вильные решения для управления системой, а «для правителя не обязательны ни убе-

дительность в речах, ни решительность в действиях, а только нахождение справедли-

вости» [4]. Таких людей называют мудрецами – те, кто живут божественной мудро-

стью. Будучи вне системы, они невидимы людям, потому Лао-цзы и пишет, что «важ-

нейшая черта мудрого правителя – в отсутствии всяких узнаваемых черт, способность 

ничем не проявлять себя» [5]. 
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Куклина С. Б., ст. преподаватель 

ФГБОУ ВПО  «Вятский государственный гуманитарный университет» 

 

ОСОБЕННОСТИ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА  

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ 

 

Роль воды для нашего организма огромна. Этот фактор взят на вооружение 

производителями различных напитков и сегодня их предложения очень разнообразны. 

Как развивается данный рынок и что в нем меняется, рассмотрено в данной статье. 

 

Тело человека на 70% состоит из воды, которая наполняет клетки нашего 

организма и участвует в обменных процессах. Установленная суточная потребность в 

воде взрослого человека равна 30 - 40 г на 1 кг веса тела, и, таким образом, в сутки 
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человек должен потреблять примерно 2.5 л воды, в том числе, в виде свободной 

жидкости около 1,2 л (48% суточной нормы).  

Производители предлагают широкий и разнообразный с точки зрения 

эффективности, как утоления жажды, так и пользы, ассортимент напитков. 

Рассмотрим основные тенденции его развития. 

Сегодня в РФ насчитывается свыше 80 крупных и средних предприятий по 

производству воды и безалкогольных напитков. Крупнейшими игроками данного 

российского рынка являются: ООО «ПепсиКо Холдингс»,  ООО «Кока-Кола 

ЭйчБиСи Евразия», ООО «Аквалайф». Лидеры среди компаний соковой продукции  - 

ОАО ЭКЗ «Лебедянский», ОАО «Вимм-Билль-Данн» («ПепсиКо Холдингс»), ЗАО 

«Мултон», ОАО «Нидан Фудс» («Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия»), АПК «Придонье», 

на их долю приходится более 90% всего объема продаж.  

Несомненный лидер потребления и продаж – газированные напитки. В 2012 году 

их удельный вес составил в среднем 40%, а в 2013 – 53%. Самый стабильный сегмент 

– коласодержащие напитки и лимонады. Например, по данным исследований, 

проведенных региональным центром маркетинговых исследований «ПРОМА» в 

Екатеринбурге, около 40% опрошенных выбирают «Кока-Колу», 30% — «Пепси», 

25% — напитки «русской серии» («Буратино», «Колокольчик» и «Лимонад» и др.).  

В 2011- 2012 г. в общем объѐме продаж 28% приходилось на минеральные воды, 

18% - на соки и нектары, 13% - на питьевые воды и, примерно 1% на энергетические 

напитки. 

2013 год отмечается значительным ростом продаж квасных напитков. Удельная 

доля составила 9 %, сместив позицию фруктовых соковых напитков. Многие 

аналитики уверены,  в ближайшем будущем квас – традиционный русский напиток 

оттеснит с рынка газировку и будет доминировать. 

Сегодня на рынках зарубежных стран отмечаются серьезное усиление позиций 

холодного чая и кофе. В мире продажи холодного чая и кофе, которые относятся к 

категории готовых к употреблению (ready-to-drink, RTD) напитков, достигли 4% 

общего объема рынка прохладительных напитков. В России такая продукция 

относительно новая (особенно холодный кофе), однако уже успела заиметь своих 

поклонников. Производители четко уловили эту тенденцию и спешат представлять 

холодные чаи и кофе с новыми вкусами.  

В последние время все более востребованным трендом на рынке является рост 

потребления «функциональной воды». Увеличению сегмента данного рынка является 

мода на здоровый образ жизни и занятия спортом, особенно среди жителей 

мегаполисов. Под термином «функциональная вода» подразумевают воду, 

подвергнутую механической, электрической, магнитной или оптической обработке 

или их комбинации, меняющей ее физические или химические свойства так, что 

возникает новая форма воды, которая при потреблении оказывает благотворное 

воздействие на организм.  В нашей стране к функциональным напиткам 

приравниваются лечебные и лечебно-столовые минеральные воды, 

витаминизированные соки, спортивные напитки и безалкогольные энергетические 

напитки.   

Основной объем продаж функциональных напитков в натуральном выражении 

приходится на лечебные и лечебно-столовые минеральные воды - 85%, на втором 

месте по продажам находятся витаминизированные соки и спортивные напитки - чуть 

более 10%, на третьем месте безалкогольные энергетические напитки - около 5%. 

http://www.vedomosti.ru/companies/a-z/80/%D0%92%D0%B8%D0%BC%D0%BC-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD
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С 1 июля 2012 года начал действовать новый ГОСТ «Воды минеральные 

питьевые», в соответствии с которым название минеральной воды должно 

соответствовать месту ее разлива. Благодаря введению на рынок новых правил 

количество поддельной продукции значительно сократилось. 

Спортивные и энергетические напитки спорно рассматриваются как 

«функциональная вода». 

Спортивный (изотонический) напиток - питьевая вода с содержанием глюкозы 

(сахара), соли (в основном натрия, калия и магния), и других пищевых добавок для 

консистенции, вкуса и цвета. По солевому составу приближен к физиологическому 

раствору, благодаря чему, они лучше утоляют жажду и восполняют потери солей с 

потом, позволяют сохранять большую эффективность во время соревнований и 

тренировок и лучше восстанавливают после них. Но по наличию других компонентов 

– к обычным газированным напиткам, и, соответствующим последствиям от их 

применения.  

Энергетические напитки – тонизируют организм, благодаря наличию в них 

кофеина или таурина (реже женьшеня или элеутерококка). Популярность этой 

категории напитков стремительно увеличивается как на Западе, так и в России и у нее 

есть достаточно серьезный потенциал для роста. Однако глава Роспотребнадзора 

Геннадий Онищенко недавно выступил за введение полного запрета на продажу 

энергетических напитков в России и накануне в Госдуме состоялось первое чтение 

законопроекта, который вводит ограничения на продажу энергетических напитков в 

России. По мнению авторов законопроекта, эти напитки провоцируют агрессивное 

поведение у подростков, которые к тому же не в состоянии самостоятельно 

контролировать норму их потребления, кроме того, повышенная возбудимость 

приводит к быстрому истощению организма и нарушению работы жизненно важных 

органов. 

Свои прогнозы развития ассортимента безалкогольных напитков представила 

компания Euroresearch and Consalting. Согласно им российский рынок будет 

развиваться под влиянием основных трендов в потребительском секторе: 

1. Поиск аутентичности (или возврат к традициям) - сильное чувство 

национальной гордости и неприятие нового и неизвестного обеспечит рост 

традиционных сегментов прохладительных напитков: кваса, 

морса, «советского» лимонада. 

2. Поиск новых впечатлений (прямо противоположный тренд), наблюдаемый 

среди молодых людей в крупных городах вызовет рост категорий воды с вкусовыми 

добавками и соковой продукции различного стоимостного выражения. 

3. Стремление россиян к здоровому образу жизни позволит расти рынку 

безалкогольных напитков, например, за счет овощных напитков, а также готовых 

напитков и коктейлей на основе молока и какао. 

В целом, рынок безалкогольных напитков в денежном выражении в 

последующие годы должен расти в пределах 5-10% в год. Главной помехой роста 

данного рынка может стать только экономический кризис.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ОТРАЖЕНИЯ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА  

В АКТУАРНОМ УЧЕТЕ 

 

Изменения в экономических условиях хозяйствования требуют соответствую-

щего изменения системы отражения собственного капитала организации. Ряд уче-

ных считает, что удовлетворить информационные запросы современного этапа 

развития экономики, возможно в концепции нового типа учета – актуарного. 

 

На протяжении всего периода развития хозяйственной жизни общества  учет яв-

ляется мерилом его процессов.  Как показывает анализ истории со времен возникно-

вения хозяйственного учета до настоящего времени, изменение информационных по-

требностей его пользователей является основной движущей силой, определяющей 

направление и принципы его развития.   

Совершенствование системы производственных отношений и задач по  управле-

нию объектами экономической жизни вызывает объективную необходимость в соот-

ветствующем изменении информационного отражения собственного капитала хозяй-

ствующих субъектов.  

Статический учет, зародившийся в раннем средневековье, первоначально отра-

жал интересы только владельца экономического субъекта. Ему было не свойственно 

отделение имущества собственника от имущества хозяйствующей единицы, также 

как и не существовало также понятий отчетного периода. Учет велся до момента дос-

тижения  какой-либо цели (например, в случае совершения рейса купцами-

мореплавателями) или на протяжении всей жизни владельца хозяйства. Основной це-

лью ведения учета было обеспечение сохранности имущества, предотвращая или вы-

являя убытки от краж, мошенничества и халатности. 

С возникновением самостоятельных экономических структур, имущественно 

обособленных от собственника, а также развитием ростовщичества, меняются ин-

формационные запросы заинтересованных в деятельности этих структур лиц.  

На первый план в статическом учете выдвигались интересы кредиторов, так как 

размер собственных средств предприятия считался тождественным чистой стоимости 

имущества, определяемой как разница между ее стоимостью и суммой задолженности 

кредиторам.  

Собственники предприятия, заинтересованные в получении своей части дохода 

организации, инициировали ее периодическую фиктивную ликвидацию. При этом че-

рез заданные интервалы времени проводилась полная инвентаризация имущества,  

составлялся ликвидационный баланс и выявлялся финансовый результат деятельно-

сти как прирост чистой стоимости всего имущества за этот период. 

Количественно собственный капитал определялся капитальным уравнением: 

Капитал = Актив – Пассив. 

Как правило, в качестве текущей стоимости имущества использовались  рыноч-

ные цены (И. Каверо, Р. Пассов, Ж. Б. Сэй и др.).  
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Однако некоторые ученые (И. Крайбиг, И. Фишер и др.) настаивали на исключе-

нии для ряда активов, например, для земли, зданий, оборудования, в виде оценки по 

цене приобретения. 

Ряд исследователей (А. Гильбо, А. Лефейр и др.) считали невозможным практи-

чески осуществить реальную рыночную оценку ряда активов, не предназначенных 

для продажи. 

Тем не менее, принцип оценки по текущей стоимости в статическом учете дожил 

до наших дней и выражается, например, в российском учете в оценке ряда активов по 

рыночной стоимости. 

Однако статический учет не смог удовлетворить растущее разнообразие потреб-

ностей пользователей учетной информации в условиях дальнейшего развития эконо-

мики. Начавшиеся в конце ХIX века  процессы концентрации производств, стреми-

тельного роста производственных мощностей,  возникновения крупных частных фи-

нансовых институтов, сращивания производственного и финансового капитала требо-

вали от хозяйственных единиц ориентацию на максимальную отдачу на вложенный 

капитал. 

Обеспечивая выявление финансового положения предприятия только путем пе-

риодической инвентаризации, статический учет не мог дать собственникам и управ-

ленческому персоналу информацию о стадиях кругооборота капитала, системе фор-

мирования  финансового результата.  

И хотя отдельные элементы философии динамического учета возникли, как и 

статистический учет, еще в раннем средневековье, стройную концепцию он приобрел 

только в начале ХХ века, в немалой степени благодаря трудам профессора Кельнско-

го университета О. Шмаленбаха. 

Динамический учет позволял дать оценку эффективности использования вло-

женного собственниками капитала, отразить кругооборот движения вовлеченных 

средств, что значительно повышало информативность учетной информации и, соот-

ветственно, открывало дополнительные возможности для ее использования. 

 Формальное уравнение динамической теории, в отличие от статической, содер-

жит уже пять элементов информации: активы (А), обязательства (О), собственный ка-

питал (СК), доходы (Р) и расходы (Р).  

Собственный капитал в динамической теории определяется следующим обра-

зом: 

СК= А-О- (Д-Р). 

К собственному капиталу относится только фактически вложенный капитал, а в 

активе отражаются все средства, используемые хозяйствующим субъектом, незави-

симо от юридической формы контроля над ними.  

Активы оцениваются не по продажной цене, а по исторической цене (стоимости 

приобретения), это позволяет объективно оценить величину привлеченного капитала 

и заработанного в дальнейшем. Из числа активов исключалось личное имущество 

собственников, включению подлежали стоимость потребленных в ходе хозяйствен-

ной деятельности нематериальных услуг. 

Амортизация внеоборотных активов в динамической теории рассматривается 

как процесс переноса их стоимости на произведенный продукт. 

Что касается пассива, то, в динамической концепции он трактуется как поступ-

ления, которые были израсходованы, но не стали еще затратами конкретного периода, 

в отличие от статической юридической трактовки пассива баланса. 
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Кроме баланса динамическая теория включала в состав бухгалтерской отчетно-

сти отчет о прибылях и убытках, как необходимый информационный элемент для оп-

ределения финансового результата. 

В настоящее время в российском бухгалтерском финансовом учете используют-

ся элементы обоих типов учета – статического и динамического. Что позволяет с од-

ной стороны, синтезировать основные достижения вышеназванных теорий, а с другой 

– создает в ряде случаев некоторые внутренние противоречия, связанные с соедине-

нием разнородных по экономическому смыслу и способах оценки элементов в единой 

системе. 

Однако информация, получаемая в рамках существующей системы бухгалтер-

ского учета, не соответствует современным интересам пользователей. Отчетность, 

основанная на данных об уже свершившихся фактах, не дает представления о  пер-

спективах роста стоимости капитала организации, величине и структуре будущих де-

нежных потоков. 

Ряд современных ученых считает, что удовлетворить информационные запросы 

современного этапа развития экономики, возможно в концепции нового типа учета – 

актуарного. 

Формирование информации в системе актуарного учета производится с разгра-

ничением деятельности на операционную и финансовую. Балансовое уравнение пред-

ставлено с включением таких  элементов как операционные активы (ОА), финансовые 

активы (ФА), операционные обязательства (ОО), финансовые обязательства (ФО), 

собственный капитал (СК) и выглядит следующим образом: 

ОА+ФА=ОО+ФО+СК. 

Актуарная финансовая отчетность предполагает включение в себя данных по 

прошлым и будущему периодам.  

Представляется, что разработка и реализация концепции и методологии актуар-

ного учета позволит модернизировать традиционную систему бухгалтерского учета и 

привести ее в соответствие требованиям современного витка развития экономики. 
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ПРОБЛЕМЫ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

В данной статье рассмотрены проблемы учета готовой продукции, пути еѐ со-

вершенствования и сущность понятия «готовая продукция». Выявлены проблемы по 

оплате за полученную продукцию, выполненные и оказанные услуги.  

Готовая продукция – это изделия, прошедшие все стадии технологической обра-

ботки на предприятии, соответствующие действующим стандартам, техническим ус-

ловиям или требованиям заказчика, предусмотренным в договоре, принятые на склад 

или заказчиком [5].  
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Продукция предприятий по своему составу и назначению делится на валовую и 

товарную. 

Проблемы учета выпуска, отгрузки и реализации готовой продукции заключа-

ются в том, что результатом деятельности любого производственного предприятия и 

организации являются выпуск готовой продукции, выполнение или оказание предос-

тавления услуг.   В результате стоимость готовой продукции, работ, услуг переходит 

из сферы производства в сферу обращения [2]. 

В любом предприятии результатом деятельности является выпуск готовой про-

дукции, выполнение работ или оказание услуг.  Именно благодаря этому они и полу-

чают свой основной доход. Но чтобы получить эту прибыль необходимо, прежде все-

го, правильно организовать бухгалтерский учет. Поэтому тема учета готовой продук-

ции и ее реализации всегда была и является актуальной. 

Целью исследования работы является анализ проблемных аспектов учета гото-

вой продукции, ее реализации и разработка практических рекомендаций по его со-

вершенствованию. Этой проблемой постоянно занимаются ученые, внесшие значи-

тельный вклад в развитие учета готовой продукции, ее реализации. Значительное 

внимание авторы уделяют вопросам формирования затрат и калькулирования себе-

стоимости продукции [3]. 

Для выявления путей решения проблем формирования производственной себе-

стоимости, учета готовой продукции и ее реализации целесообразно рассмотреть раз-

личные точки зрения в области бухгалтерского учета. 

В последнее время некоторые предприятия начали не только отказываться от 

планирования себестоимости продукции, но и от калькулирования. В результате этого 

экономисты не знают, точную себестоимость единицы выпускаемой продукции, ко-

торая принесла прибыль, а какой ущерб приносит производство продукции предпри-

ятию. 

При этом, что отказ от учета производственных затрат и от калькулирования 

фактической себестоимости, казалось бы, облегчит работу бухгалтеров и сократит 

исчисления работы, такая позиция является неправильной. Потому что такой отказ в 

итоге приведет к нарушениям и негативным последствиям в экономике предприятия, 

а именно: невозможно вести аналитический складской учет готовой продукции и вы-

явить финансовые результаты, осуществить анализ себестоимости продукции по 

статьям, видам ассортимента, выявить причины допущенного перерасхода, а также 

отразить, какие внутренние резервы имеет предприятие [4]. 

На наш взгляд, целесообразно отражать информацию об изменениях в формиро-

вании себестоимости в бухгалтерском учете с целью более точного отнесения затрат в 

ее состав и всестороннего контроля за процессом производства продукции. В то же 

время, с целью повышения эффективности производства предприятия должны, как и 

раньше, активно вести управленческий учет. Для этого необходимо прежде всего оп-

ределить номенклатуру затрат для планирования и учета конкретного цеха, участка; 

разработать методику подсчета и оценки остатков незавершенного производства, а 

также порядок определения результатов хозяйственной деятельности. При этом важ-

ную роль должны играть межотраслевые положения и инструкции по планированию, 

учету и калькулированию себестоимости продукции. 

Совершенствование бухгалтерского учета себестоимости продукции требует 

анализа альтернативных направлений учетной политики, обоснование оптимальных 

решений, которые не противоречат международным стандартам [6]. 

http://8cent-emails.com/tag/%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%82/
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Также существует проблема в учете готовой продукции по оплате за получен-

ную продукцию, выполненные работы и оказанные услуги. Ведь почти каждому 

предприятию приходилось продавать продукцию или выполненную работу с отсроч-

кой платежа и приходилось бороться с неплатежами. Предприятию необходимо знать, 

какие юридические средства использовать для получения своих денег, как правильно 

организовать работу по взысканию дебиторской задолженности. 

Решение указанных проблем позволит эффективно осуществлять бухгалтерский 

учет готовой продукции и ее себестоимости, повысит эффективность производства, и 

тем самым поддержит конкурентоспособность продукции, наращивая экономический 

потенциал предприятия. 
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ОСОБЕННОСТИ  ПРИМЕНЕНИЯ МАРЖИНАЛЬНОГО АНАЛИЗА  

В IT-КОМПАНИЯХ 

 

Маржинальный анализ является инструментом обоснования управленческих 

решений. Применение его имеет особенности в деятельности IT-компаний, которые 

раскрыты автором для различных бизнес-моделей.  

 

Маржинальный анализ является эффективным инструментом для обоснования 

управленческих решений в бизнесе. Он позволяет иначе взглянуть на резервы роста 

прибыли, установить зону безопасности предприятия. В его основу положено изуче-

ние соотношения между такими важнейшими экономическими показателями как «из-

держки – объем производства и реализации – прибыль», где издержки подразделяют-

ся на переменные (зависящие от объема производства) и постоянные. А так как мето-

дика учет затрат в Республике Беларусь в настоящий момент предполагает выделение 

переменных и постоянных затрат уже на счетах бухгалтерского учета, то применение 

маржинального анализа видится тем более актуальным. 

В виду специфики деятельности организация учета и анализа в IT-компаниях 

имеет свои особенности. По признаку организации деятельности и применяемой биз-

нес-модели можно выделить: организации оказывающие услуги в сфере IT-бизнеса и 

создающие программное обеспечение на заказ (аутсорсинговые организации), орга-
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низации, создающие собственный программный (или программно-аппаратный) про-

дукт и получающие доход от его использования или реализации. Для целей анализа 

среди последних следует отдельно выделить организации, осуществляющие массо-

вую реализацию своего продукта различным пользователям (так называемые «коро-

бочные продукты»).   Т.к. методика маржинального анализа изначально создавалась 

для производственных предприятий, то выявим сходства и различия в организации 

деятельности основных типов IT-компаний с производственными предприятиями. 

Наиболее близкими по организации деятельности к производственным являются 

компании, осуществляющие массовую реализацию своего продукта различным поль-

зователям. Примером являются компания Electronic Arts (EA) (создатели игр), компа-

ния MicroSoft (операционные системы, комплексы программы для работы с различ-

ными документами), компания 1С и ее франчайзи  (программное обеспечение для ве-

дения бухгалтерского учета, управления организацией).  

В данном случае, соотношение описывается стандартной моделью факторов, 

применяемой в маржинальном анализе: 

Пб = V×(P – Cпер) – Спост, 

где Пб – прибыль от реализации,  

V – объем реализации,  

Р – цена единицы продукции,  

Спер – переменные затраты,  

Спост – постоянные затраты. 

Объем реализации определяется количеством проданных копий (лицензий) про-

дукта, переменные затраты включают затраты связанные с тиражированием продукта, 

а постоянные затраты включают затраты на разработку продукта и общепроизводст-

венные/общехозяйственные затраты, не зависящие от тиража. Отличие от производ-

ственных предприятий заключается лишь в том, что в последних затраты на создание 

продукта напротив являются переменными. 

IT-компании, создающие программный продукт для себя и получающие доход 

от его использования (например, предоставляя доступ к определенным сервисам по-

средством своего продукта за плату, размещая рекламу и иными подобными способа-

ми) могут аналогично оценить объем услуг (в количестве разовых услуг, часах по ра-

боте с сервисом и др.), цену и затраты. При этом затраты на создание и доработку 

продукта будут относиться к постоянным затратам, а затраты на обеспечения доступа 

к услугам и техническую поддержку – к переменным. 

Аутсорсинговые IT-компании и компании, создающие собственный продукт для 

реализации узкому кругу потребителей не могут прямым образом использовать клас-

сическую модель маржинального анализа. Основным препятствием является то, что 

каждый заказ (продукт) имеет индивидуальный характер и сложно оценить какие за-

казы и в каком количестве необходимо исполнить, чтобы покрыть постоянную часть 

издержек. Маржинальный доход от деятельности компании складывается из маржи-

нального дохода по каждому заказу. Соотношение стоимости заказа и переменных 

затрат на него может в значительной мере варьироваться от заказа к заказу.  

Однако, изучив процесс оценки и принятия проектов (заказов) IT-компаниями 

Республики Беларусь, автор пришел к выводу, что наиболее универсальной характе-

ристикой объема (масштаба) проектов является количество человеко-часов работы 

ведущей группы работников (программистов различной специализации, дизайнеров). 

Значение цены (предполагаемой стоимости проекта) и переменных затрат в этом слу-

чае следует производить также в расчете на 1 человеко-час. Предложенный показа-
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тель объема является в определенной мере условным. Точность оценок будет возрас-

тать, если показатель использовать для конкретной IT-компании, для сходных по ре-

сурсам и средствам разработки проектов. Тем не менее, эффективность и обоснован-

ность управленческих решений с применением маржинального анализа на основе ус-

ловного показателя объема работ выше, чем в отсутствие его (что и имеет место в 

большинстве IT-компаний Республики Беларусь в настоящий момент).  

 

 

Максимова Л.В., Костина А.А., Максимов И.С. 

ФГАОУ ВПО Дальневосточный федеральный университет 

 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ УСПЕВАЕМОСТЬ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УСПЕШНОСТЬ 

 

В статье определяется наличие статистически значимой связи между профес-

сиональной успешностью работника в настоящем времени и его академической успе-

ваемостью в прошлом, во время обучения в образовательных учреждениях профес-

сионального образования. 

 

Вызовы современного инновационного общества формируют потребность в про-

фессиональной успешности, и этот мотивирующий фактор часто становится приори-

тетным направлением развития человека как носителя кадрового потенциала. В своих 

работах авторы статьи уже касались вопросов профессиональной успешности, иссле-

дуя факторы успешности соискателей вакантных должностей на рынке труда [1], а 

также готовность студентов-выпускников ВУЗа к осуществлению профессиональной 

деятельности [2], которая также может быть отнесена к факторам профессиональной 

успешности.  

Цель представленного исследования  определить наличие статистически зна-

чимой связи между профессиональной успешностью работника в настоящем времени 

и его академической успеваемостью в прошлом, во время обучения в образователь-

ных учреждениях высшего профессионального и среднего профессионального обра-

зования.  

Относительно логической связи между успеваемостью и успешностью можно 

встретить две кардинально противоположные точки зрения. Первая состоит в том, что 

у обучающихся на оценки «хорошо» и «отлично» накапливается достаточно знаний 

для того, чтобы стать успешным профессионалом и реализовать их в виде умений на 

практике. Кроме того, важную роль в этом случае играет сформированная за годы 

обучения мотивация на достижение успеха, связанная с получением высоких оценок.  

Другая точка зрения предполагает, что знания «отличников» и «хорошистов» но-

сят чисто теоретический характер, а до формирования умений и, тем более, профессио-

нальных навыков дело так и не доходит. Помимо этого, перфекционизм, присущий 

многим «отличникам» и заставляющий стремиться к совершенству, разрушает мотива-

цию на достижение успеха, когда становится очевидным, что идеал недостижим. 

Методом сбора информации для исследования, в котором принимали участие 

работники предприятий города Владивостока (100 человек), было выбрано анкетиро-

вание. Анкета включала вопросы об оценках, которые респондент получал во время 

обучения; вопросы, касающиеся мотивации респондента к труду; вопросы, позво-
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ляющие оценить профессиональную успешность респондента по нескольким крите-

риям; а также просьбу дать самооценку собственной профессиональной успешности.  

Профессионально успешными или неуспешными в рамках исследования призна-

вались сотрудники, самооценка которых совпадала с оценкой по критериям, которая 

проводилась с учетом профессиональной мотивации респондента. Например, если 

участник анкетирования указывал в качестве ведущей мотивации карьерный рост, то 

критерием оценки профессиональной успешности являлось достижение желаемого 

должностного уровня. Если респондент демонстрировал наличие денежной мотива-

ции, то критерием успешности являлось получение высокой, по мнению респондента, 

заработной платы и т.д. 

Самооценки и оценки по критериям совпадали не всегда. Из 94 респондентов 

(процессе первичного анализа 6 анкет были отбракованы по причине некорректного 

заполнения) профессионально успешными признали себя 69 человек, неуспешными  

25. Однако оценка по критериям показала, что в первой группе профессионально ус-

пешны 57 человек, а во второй группе профессиональной успешности не продемонст-

рировал 21 человек.  

Среди причин несовпадения результатов самооценки респондентов и оценки по 

критериям можно назвать следующие: 1) излишняя строгость респондента по отно-

шению к собственным успехам (респондент достиг желаемого, но продолжает счи-

тать себя неуспешным); 2) несовпадение декларируемой мотивации и истинной (рес-

пондент достиг определенных успехов согласно заявленной мотивации, однако ис-

тинным успехом сознательно или бессознательно считает нечто другое); 3) завышен-

ная самооценка респондента (ничего не достиг, но все равно  «молодец!»). 

Следующим этапом исследования стало определение значимости долей респон-

дентов с высоким уровнем академической успеваемости (обучавшихся на оценки 

«хорошо» и «отлично») в группах профессионально успешных и профессионально 

неуспешных работников. Были сформулированы две гипотезы: 1) нулевая: доля рес-

пондентов с высоким уровнем академической успеваемости в группе профессиональ-

но успешных не больше, чем в группе профессионально неуспешных работников; 2) 

альтернативная: доля респондентов с высоким уровнем академической успеваемости 

в группе профессионально успешных больше, чем в группе профессионально неус-

пешных работников. 

Задача по определению значимости долей респондентов, обучавшихся на оценки 

«хорошо» и «отлично», в двух группах была решена при помощи вычисления крите-

рия * – углового преобразования Фишера, эмпирическое значение которого опреде-

лялось по следующей формуле: 

                               
21

21

21*
nn

nn




  ,                                      (1) 

где 1 – угол, соответствующий большей процентной доле, 2 – угол, соответст-

вующий меньшей процентной доле, n1 – количество испытуемых в первой группе, n2 

– количество испытуемых во второй группе. 

Результаты анкетирования и вычислений приведены в таблице. 

Несмотря на то, что в группе профессионально успешных работников обучав-

шихся на «хорошо» и «отлично» оказалось 56%, а в группе неуспешных  лишь 38%, 

эмпирическое значение критерия Фишера (
*
=1,42) оказалось в зоне статистической 

незначимости. Это вынуждает авторов принять нулевую гипотезу. 
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Результаты анкетирования и вычислений 

 

                   Группы 

Академ. 

успеваемость 

Проф. успешные Проф. неуспешные 

чел. % чел. % 

Высокий уровень 32 56 8 38 

Низкий уровень 25 44 13 62 

Всего 57 100 21 100 

Значения 1 и 2 1,69 1,33 

 

Исследование показало, что доля респондентов с высоким уровнем академиче-

ской успеваемости в группе профессионально успешных не больше, чем в группе 

профессионально неуспешных работников. Таким образом, статистически значимой 

связи между профессиональной успешностью работника в настоящем времени и его 

академической успеваемостью во время обучения не выявлено. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БУДУЩЕГО 

 

В статье рассмотрены основные направления инвестиционной деятельности и 

изложена динамика  развития Калужской области в результате поступления внеш-

них инвестиций. 

 

Инвестиционной политикой должны заниматься законодательная и исполни-

тельная власть не только на федеральном, но и на региональном уровне. Именно на 

региональных органах управления лежит ответственность за формирование благо-

приятного инвестиционного климата на территории для привлечения частных отече-

ственных и зарубежных инвестиций [1]. 

Повышение роли регионов в активизации инвестиций осуществляется по не-

скольким направлениям. К числу основных относятся следующие направления: 

1.  Поддержка инвестиций со стороны местных властей путем предоставления 

льгот; 

2. Формирование инвестиционной открытости и привлекательности регионов, их 

инвестиционного имиджа, в том числе посредством культурного составления катало-

гов предприятий, каталогов инвестиционных проектов и т.п.;  

3. Активная деятельность по привлечению иностранных инвестиций; 
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4. Формирование инвестиционной инфраструктуры.  

За 10 лет Калужская область превратилась в один из самых благоприятных для 

развития бизнеса. В Калужской области открыто 46 новых предприятий с привлече-

нием иностранных инвестиций. Объем ВРП на душу населения вырос в 10 раз, объем 

промышленного производства - в 17 раз и объем иностранных инвестиций- в 15 раз. 

Среднегодовой рост ВРП по региону составляет 111,1 %.  

Индустриальные парки в Калуге позволяют в кратчайшие сроки организовать 

производства на прозрачных юридических условиях. Развитая транспортно - логисти-

ческая инфраструктура- преимущество для иностранных инвесторов, ведь она обес-

печивает непрерывный процесс от доставки сырья до получения конечного продукта 

потребителем. 

Приоритетный курс развития региона - поддержка исследований и разработок, 

создание инфраструктуры для внедрения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ. 

В 2006 году  в  Калуге успешно начинает работать автомобильный завод немец-

кой компании Volkswagen.  «ФОЛЬКСВАГЕН Групп Рус» объединяет на российском 

рынке работу семи марок концерна Volkswagen — Volkswagen, ŠKODA, Audi, 

Volkswagen Коммерческие автомобили, SEAT, Bentley и Lamborghini.  С ноября 2007 

года компания производит автомобили в Калуге, в 170 км к юго-западу от Москвы. В 

октябре 2009 года на заводе в присутствии Владимира Путина и первых лиц государ-

ства было торжественно запущено производство полного цикла. После запуска се-

рийного производства в Калужской области 14 июня 2011 года автоконцерн заключа-

ет соглашение с «Группой ГАЗ» о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и 

ŠKODA  уже в Нижнем Новгороде. C объемом инвестиций около миллиарда евро 

компания становится одним из крупнейших инвесторов в российскую автомобильную 

промышленность. В 2013-2015 гг. концерн инвестирует ещѐ 840 млн. евро в свои за-

воды, новое оборудование и создание новых продуктов на территории России.  

Согласно финансовой отчетности автоконцера, в 2012 году продажи компании 

выросли на 38 процентов. На Зимних Олимпийских и Паралимпийских играх 2014, 

которые прошли в Сочи, Фольксваген Групп Рус являлся  генеральным партнером. В 

общей сложности Оргкомитету игр компания предоставила 3100 автомобилей. 

Конец 2007 года ознаменовался строительством автомобильного завода  фирмы 

PSA Peugeot Citroën в поселке Росва. PSA Peugeot Citroen - французский автомобиле-

строительный концерн, второй по величине производитель автомобилей в Европе. 

Компания была создана в 1976 году, когда Peugeot SA довела свою долю акций в 

Citroen до 89,95 процентов. Президентом группы PSA Peugeot Citroen является Кри-

стиан Стрефф. Калужская область в особенности становится свободной зоной для ин-

вестиционного бизнеса, поэтому новое производство здесь  строится в рекордно ко-

роткие сроки.  Концерн работает совместно с японской корпорацией Mitsubishi 

Motors. На заводе осуществляется сборка кроссоверов нескольких популярных марок- 

Mitsubishi, Peugeot и Citroën, а также автомобилей гольф-класса- Citroën С4 и Peugeot 

308. Мощность сборочного производства составляет 150 тыс. автомобилей в год.    

Инвестирование в такой грандиозный проект составило около 470 миллионов 

евро. В 2010 году на заводе внедрено производство путем  крупноузловой  сборки. 

Помимо этого, в начале января 2009 года в промзоне «Калуга-ЮГ» начал свою дея-

тельность завод, принадлежащий компании Volvo Trucks. Мощность этого завода со-

ставляет около 15 000 грузовых автомобилей в год. Volvo Trucks -  завод - первопро-
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ходец в области масштабного грузового автомобилестроения на территории Россий-

ской Федерации [3]. 

За шесть месяцев 2013 года с конвейеров местных автозаводов сошли более 130 

тысяч машин -  это около 12 процентов от всех произведенных за этот период в стра-

не легковых автомобилей. По мнению  губернатора Калужской области, калужский 

автокластер становится все более заметным на российском авторынке. В регионе чет-

ко прослеживаются тенденции увеличения выпуска автомобилей и комплектующих. 

Важными составляющими успешного развития региональной автомобильной про-

мышленности являются организация кадрового обеспечения и развитие современной ло-

гистической инфраструктуры. На предприятиях калужского автопрома работают более 

12 тысяч человек, среднеотраслевая зарплата на заводах составляет 23000 рублей.  

В начале 2013 года завод Continental начал испытание нового оборудования. Завод 

выпускает шины торговых марок Continental, Gislaved и Matador. В конце 2013 года за-

пуск производства со стартовой мощностью 4 млн шин в год. Инвестиции в проект со-

ставили 240 млн евро. У предприятия «наполеоновские планы» - в перспективе планиру-

ется выйти на 16 млн шин в год, учитывая темпы развития российского автомобильного 

рынка. А подразделение компании Continental - ContiTech на этой территории планирует 

построить завод по изготовлению систем подачи жидкостей для автомобилей. Инвести-

ции в производство первой очереди составят примерно 13 млн евро. 

В скором времени Россия сможет стать не только производителем, но и разра-

ботчиком автомобилей.  
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ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ НА РОСТ  

ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Положительная роль экономических санкций в развитии внутреннего туризма 

России, Стратегия  развития  туризма  в  РФ  на  период  до  2020  года, выгодное 

местоположение Свердловской области для развития внутреннего и въездного ту-

ризма,  мега-проект «Серебряное кольцо Урала». 

 

Примененные  санкции  со стороны США и ЕС  сыграли  положительную  роль  

для российской  экономики  и  дали  сильнейший  стимул  для  ее  развития. Сложив-

шаяся ситуация положительно влияет на развитие внутреннего туризма, в противовес 

выездному.  
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Стимулом к увеличению внутреннего турпотока стало удачное проведение 

Олимпиады, повышение курса иностранной валюты по отношению к рублю, негатив-

ная информационная пропаганда против нашего государства со стороны Запада, воз-

росший уровень патриотизма наших граждан, факты нарушения прав российских ту-

ристов, когда их не селили в гостиницах (как это происходило в Польше или в Герма-

нии).  

Это повлияло на решение россиян не уезжать за границу и поехать отдыхать по 

России. Непростая экономическая ситуация открывает огромные возможности 

для роста внутреннего туризма. Подтверждением тому является увеличение доли 

внутреннего туризма на 30-40% после введения санкций.  

Распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  31  мая  2014  года  

№  941-р  утверждена  Стратегия  развития  туризма  в  Российской  Федерации  на  

период  до  2020  года.  Стратегия  разработана  в  целях  повышения  качества  и  

конкурентоспособности  туристского  продукта  на  внутреннем  и  мировом  рынках. 

В программе развития регионов уже приняли участие 22 региона России. Созда-

ется большой  автомобильный  туристический  кластер  в  Алтайском  крае;  реализу-

ются крупные  проекты  в  Рязанской,  Ярославской,  Липецкой, Ивановской и Иркут-

ской области,  в  Бурятии; в  республиках  Тыва,  Саха  (Якутия)  создаются  этно-

культурные  комплексы. 

Особое  значение  имеет  и  новая  республика  в  составе  Российской  Федера-

ции. Так,  в  Крыму  количество  туристов,  посетивших  полуостров в 2014 году,  в  

два раза  превысило  прогнозные  значения - Крым посетило свыше 4,1 миллиона рос-

сиян.   

Начиная с 2011 года, агентство по туризму реализует Федеральную целевую 

программу по развитию внутреннего и въездного туризма.  

Эта программа нацелена на развитие инфраструктуры туристической отрасли, 

улучшение качества предоставляемых туристических услуг, увеличение роли туризма 

на региональном уровне, увеличение количества внутренних туристов, продвижение  

нашей туристической продукции. 

«В тех регионах, чьи руководители осознали это, туризм находится на высоком 

уровне развития, примером может служить Алтайский край, куда ежегодно приезжа-

ют порядка 1,5 миллиона туристов. Если каждый руководитель в регионе поймет, что 

у него есть возможность для развития народного хозяйства через туризм, в этот реги-

он пойдут инвестиции, в этом регионе будут создаваться новые рабочие места, вырас-

тут доходы» [3].  

Особый интерес  для развития внутреннего и въездного туризма в нашей стране 

представляют следующие виды туризма: культурно-познавательный, деловой и спе-

циализированный.  

Свердловская область имеет выгодное местоположение для развития внутренне-

го и въездного туризма. Главным конкурентным преимуществом является то, что 

Свердловская область расположена в центре транспортных коммуникаций экономи-

чески развитого региона Большого Урала и Западной Сибири, здесь находится меж-

дународный аэропорт «Кольцово» – один из узловых аэропортов-хабов федерального 

значения. 

Свердловская область обладает как многочисленными традиционными, так и 

уникальными ресурсами: 

1. возможность интенсивного развития делового туризма; 

2. уникальное историко-культурное наследие; 
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3. географическое положение - территория нескольких природных зон: горной 

и равнинной тайги, широколиственных лесов и лесостепи, что способствует росту 

числа особо охраняемых природных территорий; 

4. привлекательность территории для активных видов отдыха в летний и зим-

ний сезоны.  [1, с.35] 

Для создания программы развития туризма на конкретной территории, необхо-

димо анализировать потенциал туристских ресурсов, что позволяет выделить наибо-

лее конкурентоспособные виды туризма Свердловской области: 

1. Деловой и конкрессно-выставочный туризм – кластер «Город Екатерин-

бург». 

2. Семейный развлекательный туризм – кластер «Город Екатеринбург», «Рек-

реационная зона города Екатеринбурга». 

3. Активный туризм – кластеры «Рекреационная зона г. Нижний Тагил», «Рек-

реационная зона г. Екатеринбурга», «Оленьи Ручьи», «Река Чусовая». 

4. Лечебный и рекреационный туризм – кластеры «Восточная лечебно-

рекреационная зона», «Западная лечебно-рекреационная зона», «Рекреационная зона 

г. Екатеринбурга». 

5. Культурно-познавательный, паломнический, сельский, индустриальный и 

минералогический туризм – кластер «Серебряное кольцо Урала». 

Правительство области инвестирует крупномасштабную кампанию по смене 

стереотипа «Урал - промышленный» на «Урал - край туризма».  Уже запущен в разра-

ботку амбициозный мега-проект «Серебряное кольцо Урала», в который войдут четы-

ре туристических проекта:  

Первый проект по формированию туристско-рекреационной зоны «Духовный 

центр Урала», включает в себя города Верхотурье и  Алапаевск, поселок Махнѐво. 

Видовая направленность: культурно-познавательный и паломнический туризм.  

Второй проект «Уральский меридиан», в котором задействованы города Качка-

нар, Североуральск, Красноармейск, Новоуральск, Нижний Тагил, Первоуральск и 

Екатеринбург. Видовая направленность: автомобильный, семейный, этнографиче-

ский, активный и спортивный туризм. В каждом городе уже разрабатываются тур-

маршруты, включающие основные достопримечательности. В данный туристский 

кластер входят: 

 туристско-рекреационный комплекс «Граница Европы и Азии»;  

 горнолыжные комплексы: «Волчиха», «Пильная», «Теплая»;  

 «Висячий камень» – Новоуральский городской округ;   

 горнолыжные центры: «Белая», «Долгая» – окрестности Н. Тагила;  

 проектируемые горнолыжные центры с яхт-клубом, аква-парком и SPA-

центром: «Качканар» – Качканарский городской округ;  

 «Красная горка» – городской округ Краснотурьинск;  

 «Конжаковский камень» – городской округ Карпинск;  

 «Кумба» – Североуральский городской округ»; 

  проектируемая туристско-рекреационная зона «Демидов парк».   

Третий проект - «Старый Невьянский завод», он даст толчок к развитию Невьян-

ска и его окрестностей. В недалеком будущем путешественники увидят здесь полный 

спектр культурно-познавательного, сельского и событийного туризма. Видовая на-

правленность культурно-познавательный и конгрессный туризм. 

Четвертый проект - «Каменные ворота», включает в себя Каменск-Уральский, 

известный как колокольная столица России. Будущим гостям предоставят мототрас-
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сы, заповедники, музеи, кемпинги. Видовая направленность культурно-

познавательный и активный туризм. 

В областную целевую программу развития внутреннего туризма Свердловской 

области входит разработка разнообразных туристских продуктов, а также брендиро-

вание туристских проектов, в том числе:  

«Железный пояс Урала» («Летопись горных заводов») – сфера культурно-

познавательного туризма;  

«Сокровища Уральских гор» – тематические туры в Березовский, Нижний Тагил, 

Качканар (золотодобыча), Сысерть, Полевской (сказы П.П. Бажова), Режевской мине-

ралогический заказник (самоцветная полоса), Мариинское месторождение изумрудов 

(пос. Малышева);  

«Чайными дорогами Урала» – встраивание Свердловской области в междуна-

родный туристический проект «Великий чайный путь» (участники Китай, Монголия 

и 28 регионов Российской Федерации), основные туристические центры – города Ир-

бит, Камышлов и Екатеринбург;  

«По следам Ермака» – межрегиональный туристический проект, дает возмож-

ность расширения географии турпродукта совместно с ближайшими регионами – 

Пермским краем и Тюменской областью, основные центры развития – город Нижний 

Тагил, поселок Махнево;  

«Чусовая России» – масштабный межрегиональный проект, тематически связан-

ный с темой Горнозаводской цивилизации («Дорогами железных караванов»), но по-

зиционирующий, прежде всего, активные виды туризма, событийные мероприятия  и 

рекреационный отдых в природном парке «Река Чусовая», центры развития село Чу-

совое (Шалинский городской округ) и село Усть-Утка (город Нижний Тагил). [2, с.24] 

По данным туристским проектам ведется разработка маршрутов и текстов экс-

курсий, паспортизация существующих и новых туристических маршрутов. В настоя-

щее время в Свердловской области выделено около 30 туристско-экскурсионных 

маршрутов,  планируется создание цикла событийных мероприятий, которые могут 

создать постоянную мотивацию посещения туристско-рекреационных зон. Мини-

стерство культуры и туризма Свердловской области разработало ресурсное обеспече-

ние областной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской области на 

2011-2016 годы». 
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ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЭКСТРЕМИСТСКИХ МАТЕРИАЛОВ  

 

В статье анализируется современное состояние уголовного законодательства, 

регламентирующего противодействие распространению экстремистских материа-

лов в интернете, а также возможности использования зарубежного опыта для его 

совершенствования. 

 

Борьба с распространение антигосударственных материалов экстремистского 

характера имеет длительную истории [1; 2; 3]. В современный период особую акту-

альность приобрели уголовно-правовые вопросы противодействия распространению 

экстремистских материалов с использованием сети Интернет. В связи с возрастаю-

щим количеством пользователей всемирной паутины во все странах экстремистские 

организации активно используют ее для распространения своих деструктивных идей 

и вербовки сторонников. 

Современное российское уголовное право в целом адекватно реагирует на сло-

жившуюся ситуацию. УК России предусматривает ответственность за возбуждение 

ненависти либо вражды с использованием сети Интернет (ст.282 УК). Кроме того, ус-

тановлена ответственность за публичные призывы к экстремистской (ст. 282 УК) и 

террористической деятельности (ст. 205.2 УК). При этом, как следует из п. 4 Поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по 

уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности», к публичным 

призывам относится, в частности, «размещение обращения в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть Интернет, например 

на сайтах, в блогах или на форумах» [4]. 

В этой связи большое значение приобретает вопрос об ответственности лиц, 

причастных в той или иной мере к распространению экстремистских материалов в се-

ти Интернет, в частности, провайдеров, осуществляющих техническую поддержку 

сайтов (провайдеров хостинга), и модераторов форумов. Исходя из действующего 

российского законодательства, привлечение к ответственности этих лиц возможно на 

основании норм о соучастии в совершении конкретных преступлений [5, с. 41]. Вме-

сте с тем, зарубежный опыт свидетельствует о возможности использования в этих це-

лях института прикосновенности к преступлению. 

Так, например, законодательство Франции, Японии, США предусматривает обя-

занность провайдера хостинга: 

- не допускать появления на предоставленном ими пространстве сайтов с явно 

провокационными названиями;  

- обеспечивать соблюдение норм права и моральных стандартов, прежде всего в 

случаях предоставления возможности создавать сайты анонимно. Провайдеры долж-

ны проявлять предусмотрительность и блокировать сайты, содержащие явно незакон-

ную информацию. 

Уголовная ответственность провайдера хостинга наступает, если он знал о про-

тивоправном содержании информации, либо по обстоятельствам дела должен был 

или мог знать о ней. При этом должна существовать техническая возможность блоки-

ровать передачу такой информации или устанавливать соответствующие фильтры.  
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Законодательство Соединенного королевства (Акт о терроризме 2006 г.) преду-

сматривает ответственность за распространение с использованием сети Интернет ин-

формации, склоняющей к осуществлению террористической деятельности. Ответст-

венность наступает, если оператору связи уполномоченным лицом было объявлено 

соответствующее предупреждение, но информация не была удалена по истечении 

двух рабочих дней без уважительных причин [6]. 

По законодательству Швеции модераторы форумов несут ответственность за 

размещенную на форумах информацию. Они обязаны осуществлять периодический 

мониторинг поступающих сообщений. Если из-за значительного объема сообщений 

это представляется затруднительным, разрешается создавать «горячую линию», по 

которой пользователи могут сообщить об обнаружении противоправной, в том числе 

экстремистской, информации, которую модератор обязан удалять. Неисполнение обя-

занности по изъятию такой информации влечет уголовную ответственность [7, с. 63]. 

Таким образом, зарубежный опыт показывает, что на лиц, обеспечивающих дос-

туп к сайтам и коммуникацию пользователей, могут возлагаться дополнительные обя-

занности в целях борьбы с распространением в сети Интернет экстремистских мате-

риалов. Их невыполнение в случаях, когда лицо осведомлено о содержании переда-

ваемой информации и имеет возможность блокировать ее передачу, влечет уголов-

ную ответственность. Этот опыт следует использовать при совершенствовании рос-

сийского законодательства. 
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КОНЦЕССИИ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

 

В статье проводится анализ применения концессионных соглашений в деятель-

ности органов местного самоуправления. Рассматриваются основные схемы реали-

зации концессионных соглашений, преимущества и риски использования концессии 

как инвестиционного инструмента развития муниципальных образований. 

 

Для эффективного развития муниципальной экономики требуется обновление 

социальных и инженерных инфраструктур, модернизация жилищно-коммунального 

хозяйства, развитие дорожной сети. В современных сложных экономических услови-

ях решить эти проблемы за счет средств местных бюджетов абсолютно немыслимо. 

Необходимо привлечь частные инвестиции и управленческие кадры в сферы, которые 

обычно недоступны для бизнеса, сохраняя при этом право собственности на принад-

лежащее муниципальному образованию имущество и обеспечивая его использование 

в общественных интересах. Одним из таких инструментов является концессионное 

соглашение, которое выступает перспективной формой сотрудничества органов мест-

ного самоуправления с представителями бизнес – сообщества с целью развития ин-

фраструктурных проектов. 

Концессионные соглашения - широко используемая форма государственно-

частного партнерства, при которой государство передает частному сектору отдельные 

публичные функции, получая взамен инвестиции. Концессионные проекты подразу-

мевают обязательства бизнеса, по строительству или реконструкции некого общест-

венного объекта с последующим обеспечением его качественного функционирования 

в течение установленного срока. Все вопросы, связанные с концессионными согла-

шениями регулируются Федеральным законом № 115-ФЗ от 21.07.2005 «О концесси-

онных соглашениях» [1]. 

По концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за свой 

счет создать и (или) реконструировать определенное этим соглашением имущество 

(недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое имущество, техно-

логически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельно-

сти, предусмотренной концессионным соглашением), право собственности, на кото-

рое принадлежит или будет принадлежать другой стороне (концеденту), осуществ-

лять деятельность с использованием (эксплуатацией) объекта концессионного согла-

шения, а концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный 

этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного согла-

шения для осуществления указанной деятельности [1]. 

Существующие трактовки концессии как экономической категории весьма раз-

нообразны. Характерными признаками концессии являются: 

- предметом концессии всегда выступают государственная (муниципальная) соб-

ственность, а также монопольные виды деятельности государства либо муниципаль-

ного образования; 
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- одним из субъектов концессионного соглашения является государство или му-

ниципалитет (в лице соответствующих органов исполнительной власти); 

- цель концессии - удовлетворение общественных нужд и потребностей; 

- концессия всегда имеет договорную основу (концессионное соглашение); 

- концессия основана на возвратности предмета соглашения; 

- предмет концессии предоставляется частному партнеру за плату, определяе-

мую в соглашении [3]. 

Реализация инвестиционных проектов на основе концессионного соглашения 

позволяет государству сохранять или приобретать право собственности на объекты, 

привлекая внебюджетное финансирование и используя развитый менеджмент частно-

го инвестора. 

Использование концессионных соглашений позволяет избежать, с одной сторо-

ны, недостатков прямого государственного регулирования экономики, с другой - 

«провалов» рынка. Основной аргумент в поддержку активного применения концессий 

как механизма муниципально-частного партнерства состоит в том, что и муници-

пальный , и частный секторы экономики обладают собственными уникальными ха-

рактеристиками и преимуществами, при объединении которых формируются условия 

эффективных действий и достигаются наилучшие результаты. 

Можно выделить следующие преимущества использования концессий как инве-

стиционного инструмента развития муниципальных образований: 

- привлечение внебюджетных средств для строительства, реконструкции и экс-

плуатации дорогостоящих инфраструктурных объектов, а также ускоренное развитие 

группы объектов инфраструктуры в отсутствии достаточного объема бюджетных 

средств; 

- использование управленческого опыта, технологий и профессиональных ком-

петенций частного партнера для реализации технологически сложных инфраструк-

турных проектов; 

- разделение рисков по развитию отдельных объектов публичной инфраструкту-

ры с частным партнером;  

- предоставление одним частным партнером решения по инфраструктурному 

объекту на весь его жизненный цикл, т. е. строительство/реконструкция и последую-

щее управление объектом; 

-  улучшение инвестиционного климата муниципального образования и привлече-

ние инвесторов (в том числе иностранных) в развитие публичной инфраструктуры [4]. 

Концессионные соглашения подразумевают долгосрочное сотрудничество, бла-

годаря чему обе стороны могут осуществлять стратегическое планирование своей 

деятельности. Вступая в концессионные соглашения, концессионер, обязан действо-

вать в соответствии с общественными интересами и придерживаться основных прин-

ципов публичной службы: оказание услуг должно быть непрерывным, нельзя допус-

кать дискриминацию пользователей, оказываемые услуги должны быть общедоступ-

ны, необходимо соблюдать равенство тарифов за одинаковые услуги. 

Выделяют следующие основные схемы реализации концессии: 

1. ВОТ (англ. Build, Operate, Transfer - строительство, эксплуатация/управление, 

передача). Этот механизм используется главным образом в концессиях. Инфраструк-

турный объект создается за счет концессионера, получающего после завершения 

строительства право эксплуатации сооруженного объекта в течение срока, достаточ-

ного для окупаемости вложенных средств. По истечении срока объект возвращается 
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муниципалитету. Концессионер получает правомочие использования, но не владения 

объектом, собственником которого остается муниципальное образование; 

2. BOOT (англ. Build, Own, Operate, Transfer - строительство,владение, эксплуа-

тация/управление, передача). Частный партнер получает правомочие не только поль-

зования, но и владения объектом в течение срока соглашения, по истечении передает-

ся публичной власти. При обратном BOOT власть финансирует и возводит инфра-

структурный объект, а затем передает его в доверительное управление частному парт-

неру с правом для последнего постепенно выкупить его в свою собственность; 

3. ВТО (англ. Build, Transfer, Operate - строительство, передача, эксплуата-

ция/управление). Данный механизм предполагает передачу объекта публичной власти 

сразу по завершении строительства. После приема органами местного самоуправле-

ния он переходит в пользование частного партнера, но без передачи права владения; 

3. BOO (англ. Build, Own, Operate — строительство, владение, эксплуата-

ция/управление): созданный объект по истечении срока соглашения не передается 

публичной власти, а остается в распоряжении инвестора; 

4. ВОМТ (англ. Build, Operate, Maintain, Transfer -строительство, эксплуата-

ция/управление, обслуживание, передача). При использовании данного механизма 

специальный акцент делается на ответственности частного партнера за содержание и 

текущий ремонт сооруженных им инфраструктурных объектов; 

5. DBOOT (англ. Design, Build, Own, Operate, Transfer - проектирование, строи-

тельство, владение, эксплуатация/управление, передача). Особенность соглашений 

данного типа состоит в ответственности частного партнера не только за строительство 

инфраструктурного объекта, но и за его проектирование; 

6. DBFO (англ. Design, Build, Finance, Operate - проектирование, строительство, 

финансирование, эксплуатация/управление) помимо ответственности частного парт-

нера за проектирование специально оговаривается его ответственность за финансиро-

вание строительства инфраструктурных объектов [3]. 

Однако, применение концессионных соглашений на уровне муниципальных ор-

ганов власти сопряжено с целым рядом проблемных моментов. Во-первых, ограни-

ченные и изменчивые доходы бюджета муниципалитетов недостаточны для предос-

тавления гарантий исполнения. Концессия учреждается по результатам тендера, ко-

торый необходимо обеспечить готовым имуществом, проектом, контрактом, т.е. му-

ниципалитет должен произвести финансовые расходы на подготовку проекта. Во-

вторых, муниципальные активы не всегда зарегистрированы в установленном поряд-

ке и поэтому их нельзя передавать в управление частному лицу. В-третьих, нет ясно-

сти в вопросах выполнения обязательств муниципалитета перед концессионером в 

случае нарушения соглашения. В-четвертых, определенное недоверие и даже пред-

взятость муниципальных органов власти по отношению к частным компаниям. В-

пятых, нехватка квалифицированных специалистов в сфере муниципального управ-

ления, способных профессионально обеспечить качественную проработку и сопрово-

ждение проекта.  

В соответствии с проведенным Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ мониторингом количества концессионных соглашений, 

от регионов была получена информация о 1347 концессионных соглашениях, нахо-

дящихся на различных стадиях реализации (конкурсная процедура, заключение, реа-

лизация, реализованные). Анализ отраслевого разреза концессионных соглашений по-

зволяет выделить четыре ключевые отрасли, в которых они активно используются: 

коммунальная, транспортная, социальная и энергетическая. Наибольшее количество 
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проектов концентрируется в социальной и транспортной отраслях, наименьшее пред-

ставлено в жилищно-коммунальной сфере. 

Кроме того, инвесторов преимущественно привлекают концессионные проекты, 

реализуемые в больших городах, поскольку позволяют в оптимальные сроки выйти на 

окупаемость. Именно поэтому, Правительство РФ одобрило введение софинансирова-

ния концессий в сфере жилищно-коммунального хозяйства в малых городах (с числен-

ностью менее 150 тысяч человек). Прямые субсидии будут выделяться через Фонд со-

действия реформированию ЖКХ в размере не более 30% от стоимости проекта. 

С 1 февраля 2015 года вступили в силу первые поправки в ФЗ № 115-ФЗ «О кон-

цессионных соглашениях», которые расширяют права и гарантии концессионеров. С 

1 мая в российской практике появляется механизм «частной инициативы» заключения 

концессионных соглашений. Данные изменения направлены на снятие избыточных 

ограничений в сфере концессионных соглашений и закрепление дополнительных га-

рантий окупаемости инвестиций концессионера. Вводятся не типовые, а примерные 

концессионные соглашения, и определены случаи, в которых концедент обязан рас-

сматривать требования концессионера по изменению существенных условий концес-

сионного соглашения, установлена особая процедура предоставления земельных уча-

стков для концессионных проектов без проведения торгов на срок действия концес-

сионного соглашения. [2] 

Безусловно, все это способствует расширению практики применения концессий 

в инвестиционном развитии муниципальных образований. 

Однако, на муниципальном уровне необходимо разработать меры, обеспечи-

вающие прозрачность реализации различных мероприятий в области исполнения 

концессионных проектов (например, обеспечение прозрачности по операциям с му-

ниципальной собственностью, трансакциям со средствами местных бюджетов и др.), 

требуется осуществить мероприятия, снижающие влияние неэкономических факторов 

развития в муниципальной экономике, формировать общественное мнение с учетом 

особенностей развития муниципального образования [4]. 

На наш взгляд, именно концессионная форма инвестиционного развития сферы 

жилищно-коммунального хозяйства является основным инструментом решения про-

блем и обеспечения качества услуг. В городе Саратове 12 марта 2015 года принято 

решение о передаче МУПП «Саратовводоканал» в концессию. Представляется, что 

такая форма взаимодействия местных органов власти и бизнес-сообщества обеспечит 

реализацию стратегических приоритетов в ключевой городской сфере. 

По нашему мнению, для эффективного внедрения практики концессионного 

взаимодействия органов местного самоуправления и инвесторов необходима система 

мер, включающих: 

- формирование условий для реальной конкуренции между потенциальными ин-

весторами во время тендеров, обеспечивающих экономическую объективность кон-

цессионных проектов; 

- разработку системы гарантий и льгот для концессионеров, участвующих в тен-

дерах по крупным инфраструктурным проектам общественного значения; 

- обеспечение прозрачности условий концессионных соглашений и реализацию 

системы антикоррупционных мер реализации концессионных проектов; 

- оценка преимуществ и недостатков применения различных форм управления и 

владения объектами инфраструктуры (аренда, инвестиционные контракты, акциони-

рование, контракты на управление, контракты технической помощи, и др.); 
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- создание эффективной системы управления объектами муниципальной собст-

венности, включая организационный, методический, административный, финансовый 

аспекты; 

- соответствие направлений реализации концессионных соглашений приоритетам 

экономического развития и стратегическим интересам муниципального образования. 

 
Библиографический список: 

 

1. Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» // Рос-

сийская газета.2005. 26 июля. 

2. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 265-ФЗ « О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О концессионных соглашениях» и отдельный законодательные акты Россий-

ской Федерации» // Российская газета. 2014. 25 июля. 

3. Практика применения концессионных соглашений для развития региональной ин-

фраструктуры в России [электронный ресурс] // http://pppcenter.ru/assets/docs/ppp+.pdf 

4. Константинова Е.П. Повышение эффективности управления земельными ресурсами 

в муниципальных образованиях // Вестник ПАГС. 2015. № 1(46). 

 

 

Махортова В.К., аспирант 

Мурманский государственный технический университет 

 

МЕСТО АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

В СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СТРАНЫ 

 

В статье анализируется место и роль Арктической Зоны Российской Федера-

ции (далее - АЗРФ) в социально – экономическом развитии страны. Для этого приво-

дятся свежие данные по сухопутным границам АЗРФ, а также статистические 

данные по ресурсам и потенциалу данного региона. 

 

В настоящее время Арктика выступает предметом обсуждений на самых разных 

уровнях и в совершенно разных странах, независимо от географического расположе-

ния и уровня социально – экономического развития. Чем же вызван такой интерес? 

Итак, в соответствии с  принятыми Д. Медведевым (на тот момент президентом 

РФ) в 2008 г. «Основами государственной политики Российской Федерации в Аркти-

ке на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», под Арктикой понимается се-

верная область Земли, включающая глубоководный Арктический бассейн, мелковод-

ные окраинные моря с островами и прилегающими частями материковой суши Евро-

пы, Азии и Северной Америки. В пределах Арктики расположены пять приарктиче-

ских государств - Россия, Канада, Соединенные Штаты Америки, Норвегия и Дания, 

которые обладают исключительной экономической зоной и континентальным шель-

фом в Северном Ледовитом океане.  

Границы и состав Арктической зоны определены  решением Государственной 

комиссии при Совете Министров СССР по делам Арктики от 24 апреля 1989 г. В эту 

зону полностью или частично вошли территории Республики Саха (Якутия), Мурман-

ской и Архангельской областей, Ненецкого, Ямало-Ненецкого, Таймырского (Долга-

но-Ненецкого) и Чукотского автономных округов включая земли и острова, указан-

ные в постановлении Президиума ЦИК СССР от 15 апреля 1926 г. «Об объявлении 

территорией Союза ССР земель и островов, расположенных в Северном Ледовитом 
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океане», а также прилегающие к северному побережью Российской Федерации внут-

ренние морские воды, территориальное море, исключительная экономическая зона и 

континентальный шельф, в пределах которых Россия обладает суверенными правами 

и юрисдикцией в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. Поми-

мо этого, 2 мая 2014 года, в рамках реализации «Основ государственной политики 

Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспекти-

ву», президент Российской Федерации, В.В. Путин, в 2014 году, подписал указ «О су-

хопутных территориях Арктической зоны Российской Федерации». Согласно этому 

указу, такими территориями признаются Мурманская область, Ненецкий, Чукотский, 

Ямало-Ненецкий автономные округа, а также муниципальное образование городского 

округа "Воркута" (Республика Коми), территория Аллаиховского улуса (района), 

Анабарского национального улуса (района), Булунского улуса (района), Нижнеко-

лымского района, Усть – Янского улуса (Республика Саха (Якутия), территория го-

родского округа города Норильска, Таймырского Долгано – Ненецкого муниципаль-

ного района, Туруханского района (Красноярский край), территории муниципальных 

образований «Город Архангельск», «Меззенский муниципальный район», «Новая 

земля», «Город Новодвинск», «Онежский муниципальный район», «Приморский му-

ниципальный район», «Северодвинск» (Архангельская область), земли и острова, 

расположенные в Северном Ледовитом океане, указанные в Постановлении Прези-

диума Центрального Исполнительного Комитета СССР от 15 апреля 1926 года «Об 

объявлении территорией Союза ССР земель и островов, расположенных в Северном 

Ледовитом океане» и других актах СССР [1]. 

Говоря об Арктике, невозможно недооценить военно-стратегическое значение 

АЗРФ. Так, в ее пределах действует группировка войск Вооруженных сил Российской 

Федерации, других войск и воинских формирований, которые обеспечивают обороно-

способность государства на северном направлении и защиту государственной грани-

цы, протяженность которой составляет около 20 тыс. км. 

К слову сказать, Арктика выступает сферой национальных интересов не только 

России, Канады, США, Норвегии и Дании. Также, существует группа из восьми госу-

дарств, территория которых пересекается Северным полярным кругом. К арктиче-

ским государствам в этом случае, кроме вышеперечисленных пяти, относят еще и 

Финляндию, Исландию и Швецию (тексты «Декларации о защите арктической сре-

ды» от 1991 г., где сформулирована «Стратегия защиты окружающей среды Аркти-

ки»). Как сказано в «Декларации об учреждении Арктического Совета» от 1996 г., пе-

речисленные государства являются членами Арктического Совета. Эти же восемь 

стран как арктические принимали Нуукскую декларацию «об окружающей среде и 

развитии в Арктике», «Инувикскую декларацию о защите окружающей среды и ус-

тойчивом развитии в Арктике» от 1996 г., «Икалуитскую декларацию министров го-

сударств — членов Арктического Совета» от  1998 г. и другие [2]. Более того, на Арк-

тику предъявляют права и многие другие страны (географически и исторически не 

имеющие никакого отношения к Арктике), такие как Индия, Китай, Южная Корея, 

Бразилия, Германия, Япония. Эти страны заявили о готовности разрабатывать место-

рождения на Арктическом шельфе. Тем не менее, такой интерес в большей степени 

вызван огромными запасами нефти и газа. 

Первое место в структуре хозяйства Арктической зоны занимает газовый ком-

плекс (добывается более 80% российского газа); второе – горнопромышленный. В его 

составе доминируют предприятия цветной металлургии (медно-никелевая промыш-

ленность Норильского промышленного узла и золотодобыча). В Арктической зоне 
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добывается значительная часть российских алмазов, 100% сурьмы, апатита, флогопи-

та, вермикулита, барита, редких металлов; свыше 95% металлов платиновой группы, 

более 90% никеля и кобальта, 60% меди. Третье место в хозяйственной структуре 

АЗРФ занимает рыбный комплекс. Здесь добывается более трети рыбы и морепродук-

тов России, производится около 20% рыбных консервов [3]. 

В Арктической зоне сосредоточены основные запасы важнейших полезных ис-

копаемых, являющихся определяющими для развития национальной экономики. Об-

щая стоимость минерального сырья арктических недр превышает 30 трлн. долл. [3].  

Две трети в этой стоимости составляют топливно-энергетические ресурсы. На севере 

Сибири сконцентрированы уникальные Уренгойское, Ямбургское, Бованенковское, 

Заполярное, Харасавейское, Южно-Тамбейское месторождения газа (более 90%, с за-

пасами от 1 до 10,6 трлн. т.) и крупнейшие (свыше 100 млн. т.) Русское, Новопортов-

ское, Суторминское, Северо-Комсомольское, Тарасовское, Харампурское месторож-

дения нефти [4].   

Ямальские месторождения с суммарными запасами газа более 15 трлн. куб. м 

способны удовлетворить перспективный прирост потребности в газе как внутренних 

потребителей России, так и экспортных.  

Месторождения Тимано-Печорской нефтегазовой провинции, которые находят-

ся в Ненецком автономном округе, обладают ресурсами нефти и газа в несколько 

миллиардов тонн условного топлива. Здесь создана крупная сырьевая база газовой 

промышленности. Все разведанные запасы газа сконцентрированы в пяти месторож-

дениях (крупнейшее Лаявожское). Тимано-Печорская провинция вместе с шельфом 

Баренцева моря формируют единую нефтегазовую суперпровинцию. 

Извлекаемые ресурсы углеводородов континентального шельфа в Арктической 

зоне Российской Федерации составляют свыше 83 млрд. тонн условного топлива, в 

том числе около 13 млрд. тонн нефти и конденсата и более 70 трлн. м³ природного га-

за. Из почти 100 млрд. тонн условного топлива извлекаемых ресурсов углеводородов 

(из которых около 80% — газ.) всего российского шельфа около 85% сосредоточено в 

Арктике [3, 4].   

Наибольшая доля углеводородных ресурсов (около 70%) приходится на моря 

Западной Арктики – Баренцево и Карское: геологические начальные суммарные ре-

сурсы Баренцева моря оцениваются в 34,9 млрд. тонн условного топлива, Карского 

(включая заливы и губы) – в 48,9 млрд. тонн, извлекаемые ресурсы, соответственно, в 

30,3 и 41,2 млрд. тонн условного топлива. Извлекаемые запасы углеводородов Барен-

цева моря составляют 5,0 млрд. тонн условного топлива, Карского моря – 7,2 млрд. 

тонн. [3]. Углеводородные месторождения шельфовых акваторий этих двух морей яв-

ляются стратегическим резервом нефтегазового комплекса Российской Федерации на 

перспективу. 

В арктических морях Баренцевом, Печорском и Карском (включая заливы и гу-

бы) открыты 25 месторождений нефти и газа. К наиболее значимым из них следует 

отнести уникальные Штокмановское, Ленинградское, Русановское газоконденсатные, 

Юрхаровсеое нефтегазоконденсатное, Каменномысское-море газовое, крупные Дол-

гинское и Приразломное нефтяные. Освоение топливно-энергетического потенциала 

арктического шельфа призвано сыграть стабилизирующую роль в динамике добычи 

нефти и газа, компенсируя возможный спад уровней добычи по континентальным ме-

сторождениям в 2015—2030 гг. при условии формирования национальной материаль-

ной и научно-технической базы освоения шельфовых месторождений нефти и газа. 
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Особое место в структуре обеспечения национальных интересов России занима-

ет биологический комплекс арктического региона. Перспективы его развития связы-

ваются с высокой  обеспеченностью и разнообразием возобновляемых биологических 

ресурсов. Из арктических морей наиболее богаты биоресурсами Баренцево и Берин-

гово. В этих морях обитает и воспроизводится соответственно 80% и 70% фито- и 

зоопланктона, до 90% биомассы зообентоса [4]. Наиболее продуктивно Берингово 

море, только в западной части которого биомасса рыб составляет 1 млн. т. Берингово 

море чрезвычайно богато и донными биоресурсами. К основным промысловым видам 

Западной Арктики относятся треска, пикша, сайда, окунь, зубатка, черный палтус.  

Укрепление национальной безопасности страны невозможно без адекватного 

развития транспортной сети и систем связи в Арктике. Транспорт играет определяю-

щую роль в социально-экономическом развитии Арктической зоны. 

Морская транспортная система, и, прежде всего Северный морской путь (далее - 

СМП), занимает особое место в транспортном комплексе Арктической зоны. Через 

Арктику проходят кратчайшие пути между рынками северо-западной Европы и стра-

нами азиатско-тихоокеанского региона. В условиях увеличения транспортной актив-

ности в мировой экономике, перспектив развития высокорентабельных трансконти-

нентальных перевозок, роста добычи нефти и газа на континентальном шельфе Арк-

тики, повышения внутренних и внешних транспортных потребностей роль и значение 

СМП, несомненно, возрастает. При использовании СМП вместо действующих мар-

шрутов через Суэцкий и Панамские каналы путь из порта Роттердам до порта Иоко-

гама сокращается на 34%, до порта Шанхай – на 23%, до порта Ванкувер – на 22% [4]. 

Северный морской путь является также важнейшей частью инфраструктуры 

экономического и оборонного комплекса Арктики, связывающей европейскую и 

дальневосточную части страны (с их меридиональными водными путями) в единую 

транспортную систему. Развитие ледокольного и транспортного флота, портов и сис-

тем обеспечения безопасности мореплавания должно быть направлено на осуществ-

ление круглогодичного вывоза углеводородного сырья из месторождений на побере-

жье и шельфе Баренцева, Печорского и Карского морей, регулярных перевозок грузов 

Норильского горнометаллургического комбината, осуществление транзита по СМП, 

северного завоза. 

Также, определенные перспективы связаны не только с минерально-сырьевыми 

и биологическими ресурсами, но и с развитием систем связи и информационного 

обеспечения, обеспечением оборонной и экологической безопасности. 

Таким образом, АЗРФ располагает разнообразными, и, в то же время уникаль-

ными ресурсами, позволяющими при проведении правильной и эффективной госу-

дарственной политики вывести Россию на принципиально новый уровень развития 

экономики. Эти процессы, в свою очередь, приведут к социально – экономическому 

развитию не только Арктического региона, но и всей страны в целом.  
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ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ ПОДДЕРЖКИ СФЕРЫ АПК НА КУБАНИ 

 

В статье рассмотрены актуальные формы финансовой поддержки на терри-

тории Краснодарского края. 

 

Агропромышленный комплекс включает отрасли, имеющие тесные экономиче-

ские и производственные взаимосвязи, специализирующиеся на производстве сель-

скохозяйственной продукции, ее переработке и хранении, а также обеспечивающие 

сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность средствами производства.  

На государственном уровне принимаются меры по улучшению экономических 

условий функционирования предприятий АПК, которые должны обеспечить его ус-

тойчивое и динамичное развитие, отвечающее поставленной задаче ускорения темпов 

роста экономики, удвоения валового внутреннего продукта страны. Поэтому  вопрос 

государственной поддержки АПК имеет актуальность при определении основных на-

правлений экономической политики страны. [1] 

Поддержка АПК требует скорейшего принятия целого ряда законопроектов, ко-

торые обеспечат минимизацию рисков от вступления в ВТО. [2] 

Агропромышленный комплекс требует повышенного внимания с учетом огром-

ной территории страны, ее природных ресурсов, ее возможностей в сфере сельского 

хозяйства и исторических традиций. 

Целью государственного регулирования является достижение стабильности в 

экономическом, правовом и социальном плане для развития сельского хозяйства, 

обеспечение населения необходимым количеством продуктов питания по приемле-

мым ценам, а также охрана природы. [3] 

Исходя из выше изложенного, на территории Краснодарского края реализуются 

различные финансовые механизмы поддержки сферы АПК (таблица). 

На  уровне края широко используют субсидированные кредиты. Ни одна отрасль 

экономики Российской Федерации не имеет таких льгот в кредитовании, как АПК. 

Эти кредиты получают и личные подсобные, и фермерские хозяйства. Процентные 

ставкисубсидируются как из федерального, так и из краевого бюджета. [4] 

С 2014 года действует государственная программа Краснодарского края «Разви-

тие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия», утвержденная постановлением главы администрации (гу-

бернатора) Краснодарского края от 14 октября 2013 года № 1204, разработанная в со-

ответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 20 июня 2013 года № 607 «О государственных программах Краснодарского 

края», со сроком действия до 2020 года.[5] 
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Финансовые механизмы поддержки АПК Краснодарского края 
 

Механизм Характеристика Условия 

Программные меро-

приятия государствен-

ной программы «Раз-

витие сельского хозяй-

ства и регулирование 

рынков сельскохозяй-

ственной продукции, 

сырья и продовольст-

вия», утверждены По-

становлением главы 

администрации (губер-

натора) Краснодарско-

го края от 14 октября 

2013 г. № 1204. 

 

Программные мероприятия 

предусмотрены для субъек-

тов малого предпринима-

тельства в агропромышлен-

ном комплексе (преимуще-

ственно фермеров). Это свя-

зано с целью программы – 

стимулировать развитие 

сельхозпроизводства в ма-

лых сельских населѐнных 

пунктах. 

Конкурс на организацию 

сельской усадьбы в малых 

сельских населенных пунк-

тах 

постановка на налоговый учет и осуще-

ствление производственной деятельно-

сти на территории Краснодарского края; 

наличие бизнес-плана комплексного 

строительства сельской усадьбы с хозяй-

ственными постройками, производствен-

ными объектами, транспортом для орга-

низации хозяйственной деятельности; 

отсутствие просроченной задолженно-

сти по налоговым и иным обязательным 

платежам в бюджеты всех уровней и 

внебюджетные фонды; 

отсутствие просроченной задолженности 

по заработной плате на первое число ме-

сяца, в котором подано заявление о пре-

доставлении земельного участка; 

недостижение пенсионного возраста по 

старости. 

Кредитование банком 

сельскохозяйственных 

проектов 

Кредитование малого и 

среднего бизнеса в сфере 

АПК на льготных условиях 

Выходя на рынок кредитования, ме-

неджмент компании должен точно пред-

ставлять на какие цели пойдут занимае-

мые денежные средства. 

Это могут быть: 

-оборотные средства, в таком случае 

кредит, как правило, берется на корот-

кий срок - до одного года; 

-средства на развитие бизнеса или от-

крытие нового направления в бизнесе, 

кредит берется сроком на три-пять и бо-

лее лет; 

- обеспечение, которое не должно быть 

обременено. 

Постановление главы 

администрации (губер-

натора) Краснодарского 

края от 7 апреля 2010 г. 

N 242  "Об утверждении 

Положения о порядке 

расходования местными 

бюджетами субвенций 

из краевого бюджета на 

осуществление государ-

ственных полномочий 

по поддержке сельско-

хозяйственного произ-

водства на территории 

Краснодарского края" 

Установлены направления и 

порядок расходования орга-

нами местного самоуправле-

ния в Краснодарском крае 

средств, получаемых из крае-

вого бюджета в виде субвен-

ций на поддержку сельскохо-

зяйственного производства.  

Субсидии на поддержку про-

изводства животноводческой 

продукции, племенного жи-

вотноводства и на строитель-

ство теплиц, субсидии, вы-

плачиваемые организациям и 

предпринимателям на обуст-

ройство пастбищ для коров, 

содержащихся в личных под-

собных хозяйствах.  

Субсидии направлены на три категории 

получателей государственной поддерж-

ки в сфере сельскохозяйственного про-

изводства - фермеры, индивидуальные 

предприниматели и владельцы личных 

подсобных хозяйств (ЛПХ) 

 

 

http://www.ikc-apk.kuban.ru/sites/default/files/postanovlenie_glavi_administr.doc
http://www.ikc-apk.kuban.ru/sites/default/files/postanovlenie_glavi_administr.doc
http://www.ikc-apk.kuban.ru/sites/default/files/postanovlenie_glavi_administr.doc
http://www.ikc-apk.kuban.ru/sites/default/files/postanovlenie_glavi_administr.doc
http://www.ikc-apk.kuban.ru/sites/default/files/postanovlenie_glavi_administr.doc


33 

 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств феде-

рального, краевого, местных бюджетов и внебюджетных источников. 

Государственная программа включает следующие подпрограммы с направле-

ниями государственной поддержки: 

1 Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства. 

2. Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции 

животноводства. 

3 Устойчивое развитие сельских территорий. 

4 Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Краснодарском крае. 

5 Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе Крас-

нодарского края. 

6. Развитие рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края. 

7. Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в 

Краснодарском крае. 

8. Развитие подотрасли виноградарства и виноделия. 

Таким образом, меры региональной поддержки должны быть направлены на ук-

репление материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских коо-

перативов; субвенции сельскохозяйственным кредитным кооперативам на пополнение 

фонда финансовой взаимопомощи для предоставления займов членам кооператива; 

формирование залогового обеспечения и предоставление гарантий по кредитам и зай-

мам, получаемым сельскохозяйственными потребительскими кооперативами в кредит-

ных организациях и сельскохозяйственных кредитных кооперативах; предоставление 

на безвозмездной основе или для приобретения в собственность неиспользуемых сель-

скохозяйственными организациями земельных ресурсов, производственных.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА  

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 

 

Статья посвящена специфике правового положения индивидуального предпри-

нимателя с позиции действующего законодательного закрепления, поскольку двойст-
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венная природа юридического статуса указанных субъектов порождает нередкие 

правовые проблемы. 

 

Трудность анализа правового положения индивидуального предпринимателя со-

стоит в двойственности его правового статуса - как физического лица и как субъекта 

предпринимательской деятельности. Это обусловлено закреплением в ГК диспози-

ции, что к предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образо-

вания юридического лица, применяются нормы, регулирующие деятельность ком-

мерческих организаций (п.3 ст.23 ГК), а в соответствии с п.13 Постановления № 6/8 

Пленума Верховного суда и Пленума Высшего арбитражного суда от 01.07.1996 г. «О 

некоторых вопросах, связанных с применением части первой ГК РФ»
1
 деятельность 

индивидуальных предпринимателей рассматривается как деятельность коммерческих 

организаций.  

Обозначая указанное, В.В.Лаптев, отметил, что приравнивание индивидуальных 

предпринимателей к коммерческим организациям связано с тем, что специальных 

«предпринимательских» норм для физических лиц в законодательстве недостаточно.
2
 

Однако как справедливо отмечает В.В.Лаптев, рассмотрение правового статуса 

индивидуального предпринимателя лишь через призму коммерческой организации не 

позволяет раскрыть его в полном объѐме.
3
 К тому же в литературе уже были высказа-

ны мнения относительно того, что правовой статус гражданина-предпринимателя 

значительно отличается от статуса юридических лиц.
4
 

Споры вызывает не только вопрос правовой регламентации положения индиви-

дуального предпринимателя, но и вопрос его правосубъектности (момента возникно-

вения и прекращения). На наш взгляд, правосубъектность индивидуального предпри-

нимателя значительно шире правосубъектности обычного гражданина, ибо включает 

как правосубъектность в отношениях, не связанных с предпринимательской деятель-

ностью, так и собственно предпринимательскую правосубъектность.    

Не ясен и характер правоспособности индивидуальных предпринимателей. Так, 

ряд авторов полагают, что поскольку в ст.18 ГК в общей форме упоминается о праве 

гражданина заниматься предпринимательской деятельностью, то индивидуальный 

предприниматель обладает общей правоспособностью.
5
 

Однако не можем не отметить, что согласно п. 1 ст.4 Закона «О регистрацион-

ном сборе с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, и 

порядке их регистрации» от 07.12.1991 г., индивидуальные предприниматели могут 

осуществлять только те виды деятельности, которые указаны в свидетельстве о реги-

страции, следовательно, обладают специальной правоспособностью.  

Свои особенности приобретает статус индивидуального предпринимателя при 

обсуждении темы занятия предпринимательской деятельностью гражданином, не 

достигшим совершеннолетия. Так, ст.27 ГК допускает объявление 16-летнего гражда-

нина полностью дееспособным, если он с согласия законных представителей или по-

печителей занимается предпринимательской деятельностью. Однако осуществлять 

                                           
1
 Вестник ВАС-1996. №9 

2
 Лаптев В.В. Проблемы предпринимательской (хозяйственной) правосубъектности. - М., 1997.-С.18. 

3
 Лаптев В.В. Предпринимательское право: понятие и субъекты.- М., 1997.- С.54. 

4
 См, например,Косимова Н.И. Право граждан на предпринимательскую деятельность// Адвокат.-

1999.-№ 10.-С.30. 
5
 См, например, В.В.Ванин. О характере правоспособности предпринимателей// Северо-Кавказский 

вестник.-1997.-№ 2.-С.147. 



35 

 

такую деятельность лицо вправе лишь при наличии соответствующей гос. Регистра-

ции, которая допустима с 18 лет. Таким образом, норма, устанавливающая возмож-

ность «преждевременного» погружения в бизнес внутренне противоречива и требует 

изменений. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПОДХОДЫ 

 

Чувашская Республика не имеет запасов стратегического сырья , но есть чу-

вашский трудолюбивый, терпеливый, дружелюбный народ. На современном этапе  

наступила самая опасная для региона угроза- это сокращение населения и в дальней-

шем численности, состава качества и структуры трудовых ресурсов. 

Ключевые слова: население ,рождаемость , смертность , естественное вос-

производство  населения , продолжительность жизни, заработная плата ,уровень 

жизни населения . 

 

Проблемы  исследования населения весьма  актуальны для Чувашской Респуб-

лики в силу сложившихся  в регионе  демографической ситуации.  Здоровое  населе-

ние позволит сформировать  качественный состав трудовых ресурсов. Смена общест-

венного строя в стране в конце прошлого века привело к сокращению населения, 

ухудшению качества и структуры трудовых ресурсов. Таким образом, актуальность 

темы не вызывает сомнения. 

Находясь в центре Поволжья, Чувашия является небольшим по территории, но 

динамично развивающимся и обладающим несомненной привлекательностью для ин-

весторов регионом. Валовой региональный продукт в 2012 г. составил 217034,1 млн. 

руб., что составляет около 2,7 % по отношению к Приволжскому федеральному .  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций 

в республике в 2013 году составила  19387,5 руб. Республика является достаточно вы-

соко густонаселенным регионом , плотность населения (на 1 января 2014 г.) – 67,6 че-

ловек на 1 км
2
. 

На сегодня демографическая ситуация в республике нестабильная. На начало 

2015 года численность постоянного населения в Чувашской Республике составила 

1240,0 тыс. чел., что по сравнению с соответствующей датой 1999 года сократилось 
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на 98,8тыс. чел. или на 7,4% , при этом доля сельского населения в общей численно-

сти населения региона составила 39,8% а городского населения – 60,2% [1]. Впервые 

с 2012 года на смену естественной убыли пришел прирост населения в республике. 

Так, в 2012 году родились 17472 человек и умерли 16607 человек. Число родившихся 

превышало число умерших на 5,2% (в 2011 году число умерших превышало число 

родившихся на 4,7%). В расчете на 1000 жителей в республике приходилось 14 ро-

дившихся и 13,3 умерших. Но уровень рождаемости остается по-прежнему низким и 

недостаточным для воспроизводства населения .Так, по предварительным данным, в 

прошедшем году в республике число родившихся уменьшилось по сравнению с 2013 

годом, число умерших увеличилось на 183 человека. Хотя в 2014 году число родив-

шихся превысило число умерших на 757 человек (в 2013 году – на 1027 человек ). В 

органах ЗАГС зарегистрировано 9249 браков и 4431 разводов, число браков умень-

шилось по сравнению с 2011 годом на 1516, или на 14,1 %, количество разводов – на 

44 или на 1% .В 2014 году естественный прирост населения составил 0,9 промилле. 

Фактически за период между двумя Всероссийскими переписями населения 2002 и 

2010 г.г. население региона уменьшилось  на  62,1 тыс. чел., ежегодный темп убыли на-

селения составил в среднем 4,3 %. За 10 лет республика потеряла столько населения, 

сколько примерно в настоящее время проживает в Чебоксарском районе республики. 

За последние два года наметилась тенденция к улучшению  демографической 

ситуации как по стране в целом, так  и по региону в частности .Реализация нацио-

нальных проектов в области материнства (Закон о материнском капитале 

,вступивший в действие с 1 января 2007г.), Концепции демографического развития 

республики на период до 2025 года ,  привели к некоторому замедлению процесса ес-

тественной убыли населения .Но демографическая ситуация остается  острой .   Демо-

графические  процессы  повлияли на  возрастную структуру населения республики : 

население трудоспособного возраста и население моложе и старше трудоспособного 

возраста. За последнее десятилетие  возросла доля населения старше трудоспособного 

возраста (мужчины 60 лет и более женщины 55 лет и более) до 275999 человек.   При 

этом доля населения старше трудоспособного возраста ежегодно увеличивается  на 

5,8 процентного пункта, опережая на 2,6 процентный пункт ежегодный прирост насе-

ления моложе трудоспособного возраста , что сказывается на увеличении демографи-

ческой нагрузки на  трудоспособное население , и в первую очередь за счет пожилых , 

и свидетельствует о продолжении негативной тенденции старения населения. 

На  формирование населения влияет и  низкая  ожидаемая продолжительность  

жизни , и тем более большая разница продолжительности жизни  между мужчинами и 

женщинами ( в 2012г.- 64,3 и 76,5 лет соответственно ).Самое большое количество 

умерших приходится на 2010 год , далее уровень смертности сокращается. Большая 

доля умерших зафиксирована  от болезней  системы кровообращения- 552 ,0 чел. на 

100000чел населения  в 2013году (в 2009 году682,8 чел. ). Коэффициент смертности 

от транспортных травм остается  примерно на том же уровне (24,7  в 2009 году , тогда 

как в 2013 году этот показатель равен 24,2 ). Следует отметить  сокращение смертно-

сти  от отравления алкоголем : в 2009 году коэффициент составлял 38,3 , в 2013 году -

8,1, сократилось и число самоубийц : 46,6 ( 2009 г .) и 13,4 (2013 г.). 

Чувашия не обладает запасами нефти , газа ,но есть люди – главное богатство 

региона , и мы должны развиваться  за счет инвестиций в  человека. Поэтому , следо-

вало бы  государству продолжать принимать меры , направленные на то , чтобы под-

держать стремление семей к рождению второго и последующих детей. 
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СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ЗАВИСТИ 

 

В статье  акцентируется внимание на важности изучения вопросов социальной 

зависти для жизни современного общества,  раскрываются антропологические  ос-

нования существования зависти в обществе, анализируются ее важнейшие функции.  

 

Феномен зависти известен давно. О нем упоминают древнегреческие мыслители, 

философы Нового времени, представители  «философии  жизни»,  известнейшие 

мыслители 20 столетия. В современном обществе проблема зависти не утратила своей 

актуальности, а в современной России эта проблема обострилась, так как в России 

формирование рыночного общества было прервано семидесятилетним существовани-

ем социализма, и страна совсем недавно вновь вступила на рыночные рельсы.   До 

сих пор, на наш взгляд,  Россия переживает «болезни роста», такие как:  огромное со-

циальное неравенство, небывалый размах коррупции, неоправданная бюрократиза-

ция, воровство, в том числе и в высших эшелонах власти. 

Это не может не отражаться на  общественном сознании: для многих людей Рос-

сии их разбогатевшие соотечественники воспринимаются как жулики, которые огра-

били  страну, ограбили  значительную часть  населения, не сумевшее  в силу ряда  

преодолеть низкий уровень жизни. В этих условиях социальная зависть может приоб-

рести гипертрофированные размеры и значительно усилить социальную напряжен-

ность в обществе. 

Поэтому вопросы, связанные с социальной завистью, остаются весьма актуаль-

ными. Где искать корни зависти? Только ли в обществе?  Но сама природа человека 

также  создает предпосылки для формирования этого чувства.  

Прежде всего,  целостен ли человек? З.  Фрейд считал, что человек принципи-

ально нецелостен. В нем одновременно работают разные программы, которые растас-

кивают человека словно демоны: это инстинкты и социальность,  сознание и бессоз-

нательное, влечения и совесть. К.  Юнг считал, что человек – это сцепление противо-

положностей. Например, мы  можем говорить о бессознательном только потому, что 

есть сознание. Целостность не задана человеку, а обретается им. Человек – это борь-

ба. Эту борьбу можно рассматривать как ряд ступеней, ведущих от животных прояв-

лений к человеческим. Но какова человеческая природа? 

Существует ли она как данность? Философы обычно указывают на какой-либо 

доминирующий признак: разум, социальность, общение, способность к труду. Как 

справедливо считает П.С Гуревич, восхождению человека препятствуют три внут-

ренних фактора: 

1. Внутренняя жизнь человека,  его чувства, психические состояния, инстинк-

ты, которые  стремятся овладеть им и подавить его. 
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2. Непрерывный процесс искажения и сокрытия реалий психической жизни че-

ловека, т.е. всего того, что он чувствует, о чем мыслит и чего хочет. 

3. Пустота, т.е. нереализованность человека. [1]. 

На наш взгляд, именно данный фактор является источником формирования за-

висти человека, нереализованность собственных способностей и задатков, неспособ-

ность проявить себя в полной мере вызывает депрессию, раздражение и зависть к тем 

людям, которые  сумели  полнее себя реализовать. Что же такое зависть? 

Зависть – это особый режим  сознания человека, который  заключается в  ощу-

щении недовольства, страдания и озлобления, вызванных успехами других  людей, а 

также в стремлении  добиться таких же успехов.  При этом в данном определении 

можно оставить только первую его часть, так как далеко не все завидующие другим 

люди стремятся к совершенствованию. 

Анализ существующих публикаций по проблематике зависти показывает много-

плановость и многоаспектность научного поиска в рассмотрении феномена зависти. 

Это свидетельствует, в том числе.   о неоднозначности в сущностном понимании фе-

номенологических проявлений зависти. Но это вполне объяснимо, ибо  зависть чело-

века весьма многообразна, проявляется в самых разных формах. 

К.Л. Ерофеева рассматривает категорию зависти с философско-

антропологических позиций. Автор считает зависть устойчивым, повторяющимся со-

стоянием субъективности, затрудняющим свободную самореализацию личности. По 

ее мнению, нельзя всегда быть полностью удовлетворенным своим местом в мире 

людей, невозможно не сравнивать  собственные достижения с достижениями других. 

Одна из фундаментальных особенностей человека – это деление реальности на мир 

сущего и мир должного. Поэтому, предполагает автор, не бывает человека, полно-

стью свободного от зависти. [2]. 

Как уже было сказано нами в предшествующей работе [3],  можно выделить раз-

ные типы зависти. 

- С позиции способа приобретения можно выделить зависть экзистенциальную 

или врожденную и приобретенную. Человек может от рождения обладать более силь-

ным чувством зависти, и это проявляется уже в раннем детстве. С другой стороны, 

если человек часто терпит жизненные неудачи, проявляя или не проявляя усилий  по 

успешному продвижению в жизни,  в нем постепенно накапливается усталость,  оз-

лобление и зависть к более успешным людям; 

 - С точки зрения конструктивности для человека можно выделять зависть-

уничтожение и зависть-творчество.  В первом случае человека «гложет» «черная» за-

висть к успеху других, ухудшая самочувствие, отвлекая от нормальной деятельности. 

Зависть – творчество заставляет человека работать над собой, своим совершенствова-

нием под влиянием жизненных успехов других;  

- С точки зрения интенсивности проявления зависти можно выделить зависть 

легкую, необременительную для социального самочувствия и зависть-манию, которая 

«грызет» человека, не давая ему успокоиться и. возможно, принимать правильные 

решения. 

Исходя из выше сказанного, можно предложить определенную структуру зависти. 

Во-первых,  это операция сравнения себя с кем-либо Другим, которая включает в 

себя анализ качеств Другого и степени «заслуженности» того, что этот Другой имеет. 

Во-вторых, противоречивая  саморефлексия, которая  заключает в себе две со-

ставляющие. Первая -   отрицательная составляющая – чувство незаслуженной  обиды  

и негодования за  свою «обделенность». Вторая - положительная составляющая - ко-
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торая заключается в позитивной самооценке и ощущении того, что сам человек за-

служил все то, чего он лишен,  но что имеется у других. 

В-третьих,  определенный тип поведения завидующего человека – это либо аг-

рессия и враждебность, которая может выражаться в разных формах;  либо пассив-

ность и «уход в себя»; либо деятельность,  направленная на достижение того, чтобы 

сравняться с Другими,  теми, кому человек завидует. Исходя из сказанного, можно  в 

общих чертах выделить основные  функции зависти в обществе. 

Первая функция деструктивная – зависть усиливает все негативные чувства че-

ловека – агрессию, депрессивные состояния, нервозность, напряжение. В обществе с 

высоким уровнем социального расслоения зависть также усиливает социальную на-

пряженность, способствуя обострению социальных конфликтов. 

Вторая функция – конструктивная, которая распадается на ряд подфункций. 

а) зависть мотивирует поведение человека, усиливая его стремление совершен-

ствоваться; 

б) зависть активизирует познавательные способности человека, заставляя его 

более пытливо относиться к окружающему миру, к людям, к своим способностям и 

возможностям в сложившихся условиях; 

в) благодаря зависти человек создает с своем  сознании некий идеал, образ, к ко-

торому следует стремиться и тем самым стимулирует собственную позитивную сози-

дательную энергию. 

В заключении следует отметить, что зависть – многогранное и противоречивое 

образование, но целенаправленная духовная и социальная  политика общества может 

способствовать тому, чтобы  в зависти, которая всегда присутствует в обществе, пре-

обладали бы позитивные, созидательные моменты. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АФХД   

НА ОСНОВЕ ДАННЫХ СИСТЕМЫ  БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

В данной статье рассмотрены вопросы организации информационного обеспе-

чения анализа финансово-хозяйственной деятельности. На основе  требований, 

предъявляемых к аналитической информации, и их содержания, система бухгалтер-

ского учета рассматривается как основа информационного обеспечения аналитиче-

ской работы. 
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Современные экономические условия, характеризующиеся санкционным воз-

действием в отношении РФ, требуют от хозяйствующих субъектов расширения и по-

вышения эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на 

основе внедрения  эффективных форм хозяйствования и управления производством. 

В решении этой задачи важная роль отводится анализу финансово-

хозяйственной деятельности. Он занимает промежуточное положение между сбором 

и обработкой экономической информации и принятием управленческих решений, как 

стратегических, выражающихся в составлении планов, так и тактических – по опера-

тивному регулированию хозяйственных процессов.  

Аналитическая деятельность состоит в определении показателей, факторов и ал-

горитмов, и позволяет дать определенную  характеристику, объяснение и обоснова-

ние фактов хозяйственной деятельности как имевших место в прошлом, так и ожи-

даемых или планируемых к осуществлению в будущем [3, с. 188]. 

Исходя из этого, анализ финансово-хозяйственной деятельности можно рассмат-

ривать как деятельность аналитика по подготовке данных, необходимых для научного 

обоснования и оптимизации управленческих решений. Виды и формы АФХД своеоб-

разны по содержанию, организации и методике проведения. Несмотря на особенности 

содержания, организации и методики проведения для реализации различных форм 

АФХД требуется качественное информационное обеспечение. 

Информационное обеспечение является главным элементом управления пред-

приятием. Информационное обеспечение системы управления представляет собой со-

вокупность информационных ресурсов, необходимых и пригодных для реализации 

аналитических и управленческих процедур, обеспечивающих финансово-

хозяйственную деятельность предприятия. 

Организация информационного обеспечения может быть построена по-разному, 

в зависимости от финансовых и технических запросов и возможностей хозяйствую-

щего субъекта. Ключевым элементом информационного обеспечения является ин-

формационная база, (рис. 1). 

Все информационные ресурсы можно сгруппировать в 3 крупных блока: 

1) сведения регулятивно-правового характера; 

2) данные системы бухгалтерского учета; 

3) статистические данные. 

Информация из первого блока «обрамляет» аналитические процедуры, в осталь-

ных блоках накапливаются данные, подвергаемые аналитической обработке. 

Сведения регулятивно-правового характера включают документы, которые ре-

гулируют финансово-хозяйственную деятельность предприятия и носят обязательный 

для исполнения характер. Статистические данные содержат количественную характе-

ристику массовых явлений и процессов. 

Данные системы бухгалтерского учета – это систематизированный информаци-

онный ресурс. Ведущая роль в информационном обеспечении анализа принадлежит 

бухгалтерскому учету и отчетности, где наиболее полно отражаются хозяйственные 

явления, процессы, их результаты.  

Первичные документы, регистры учета и внутренняя отчетность не входят в 

число общедоступных документов и используются в процессе внутреннего анализа. 

Внутренняя отчетность способствуют более оперативному обеспечению анализа не-

обходимыми данными (например, о производстве и отгрузке продукции, о состоянии 

производственных запасов) и тем самым создают условия для повышения эффектив-

ности аналитических исследований [1, с. 11].  
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Рис. 1. Состав информационной базы управления предприятием 

 

Бухгалтерская отчетность является общедоступным документом. В системе ин-

формационного обеспечения анализ финансово-хозяйственной деятельности наибо-

лее широко использует данные бухгалтерского учета. Сведения бухгалтерского учета 

являются главным источником информации в процессе анализа [4, с. 75]. Не зная ме-

тодики бухгалтерского учета и содержания отчетности, очень трудно подобрать для 

анализа необходимые материалы и проверить их доброкачественность.  

Информационное обеспечение на основе данных системы бухгалтерского учета 

является внутренней информацией формируемой регулярно. Данные системы бухгал-

терского учета соответствуют качественным требованиям, предъявляемым к инфор-

мационному обеспечению анализа [5, с. 117]. 

Данные системы бухгалтерского учета аналитичны и соответствуют задачам 

АФХД, т.е. обеспечивают поступление данных  именно в тех направлениях деятель-

ности и стой детализацией, которая в этот момент нужна аналитику для всесторонне-

го изучения экономических явлений и процессов, выявления влияния основных фак-

торов и определения резервов повышения эффективности  производства [2, с. 7].  

Информация бухгалтерского учета  достоверно и объективно отражает иссле-

дуемые явления и процессы, что позволяет формировать выводы, соответствующие 

действительности, а разработанные аналитиками предложения принесут пользу пред-

приятию. 

Оперативное движение данных системы бухгалтерского учета повышает эффек-

тивность анализа. Это значит, что информация поступает к аналитику в кратчайшее 

время. Повышение оперативности информации достигается применением новейших 

средств связи и обработки.  Важным с точки зрения качества анализа является  сопос-

тавимость бухгалтерской информации по предмету и объектам исследования, перио-

ду времени, методологии исчисления показателей. 

Система бухгалтерского учета требует минимума затрат на сбор, хранение и ис-

пользование данных. С одной стороны, для комплексного анализа любого экономиче-
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ского явления или процесса требуется разносторонняя информация. При еѐ отсутст-

вии анализ будет неполным. С другой стороны, излишек информации удлиняет про-

цесс еѐ поиска, сбора и принятия решений. Из этого вытекает необходимость изуче-

ния полезности информации и на этой основе совершенствование информационных 

потоков путем устранения лишних данных и введения нужных. 

Таким образом, в основе организации информационного обеспечения анализа 

финансово-хозяйственной находятся данные системы бухгалтерского учета. Это обу-

словлено тем, что система бухгалтерского учета находится в поле нормативно-

законодательного регулирования. Данные бухгалтерского учета формируются после-

довательно и регулярно, что делает их сопоставимыми по предмету и объекту иссле-

дования, а также по методологии исчисления. Средства связи и обработки информа-

ции осуществляют своевременное движение данных по направлениям анализа с опре-

деленным уровнем детализации, что повышает достоверность и объективность анали-

тической работы. 
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ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

 

Управление конкурентоспособностью предприятия сводится к формированию 

конкурентных преимуществ во всех сферах его финансово-хозяйственной деятельно-

сти.  
 

Целесообразно к интегральной оценке конкурентных преимуществ применять 

системный, комплексный и нормативный подходы. 

С позиций системного подхода при интегральной оценке конкурентных пре-

имуществ объектов как систем следует отдельно оценивать факторы внешнего окру-

жения и внутренней структуры систем. 

Внутренние конкурентные преимущества, определяющие рыночные позиции хо-

зяйствующего субъекта, предлагается сгруппировать по семи наиболее значимым ас-

пектам [1]: 

- производственно-хозяйственная деятельность предприятия; 

- финансовое состояние предприятия; 

- рентабельность производства, рентабельность продаж; 

- конкурентоспособность изделия; 

- эффективность маркетинговой деятельности; 

- эффективность менеджмента; 
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- имидж предприятия. 

Применение нормативного подхода к оценке будет побуждать организовывать 

нормирование и мониторинг конкретных факторов преимущества конкретных объек-

тов [2]. 

Оценка конкурентоспособности осуществляется по конечным итоговым резуль-

татам реакции конкретного рынка (потребителя) на конкретный товар, а оценка кон-

курентных преимуществ осуществляется на ранних стадиях инвестирования, до нача-

ла бизнеса, при технико-экономическом обосновании инновационных и инвестици-

онных проектов. Дальнейший мониторинг реализации конкурентных преимуществ 

осуществляется на стадиях производственного процесса и логистики вплоть до про-

дажи товара. Поэтому очень важно обоснованно, жестко и регулярно проводить по-

литику наращивания конкурентных преимуществ различных объектов. Методами 

(инструментами) реализации этой политики являются учет, анализ, нормирование и 

оценка конкурентных преимуществ [3]. 

Для повышения качества нормативов конкурентоспособности необходимо при-

менять научные методы нормирования и соблюдать принципы нормирования. 

В условиях ужесточения конкуренции следует повышать системность и ком-

плексность анализа. В этих целях рекомендуется переходить на комплексную диагно-

стику организации, предусматривающую комплексный системный анализ внешней 

среды организации и ее потенциала, нахождение и оценку конкурентных преиму-

ществ организации и ее слабых сторон, разработку предложений по повышению кон-

курентоспособности различных компонентов организации. 

Показатели экономного использования материальных и трудовых ресурсов сле-

дует включать не в состав показателей качества товара, а в состав его ресурсоемко-

сти. Показатели-нормативы комплексного развития организации рекомендуется под-

разделять на пять групп: показатели, характеризующие информационное развитие 

управления, социальное развитие коллектива, организационное развитие управления, 

техническое развитие производства, безопасность производства и окружающей сре-

ды. Рекомендуется исследовать зависимости между параметрами рынка [4]. 

Таким образом, в качестве критериев эффективности предлагается выбирать та-

кие показатели, которые дают возможность: 

- прогнозировать ожидаемый результат – достижение организацией ее цели; 

- оценивать фактическую степень достижения цели; 

- сравнивать различные варианты цели между собой. 

Подводя итог, можно констатировать, что на конкурентоспособность предпри-

ятия влияет большое число факторов, но необходимо выделить, на наш взгляд, ос-

новные: размер рынка – чем больше, тем сильнее конкуренция; цена; экономия на 

масштабе – увеличивает долю рынка, необходимую для достижения конкурентоспо-

собности товара; быстрое обновление ассортимента продукции; имидж предприятия; 

эффективность менеджмента и служб маркетинга. 
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В статье рассматриваются проблемы освоения природных ресурсов Арктиче-

ской зоны Республики Саха (Якутия). Выделяются положительные факторы соци-

ально-экономического развития региона. Предлагается инновационный подход к ре-

шению транспортных и энергетических составляющих проблемы. 

 

В последние годы во всем мире происходит стремительное сокращение потен-

циала минерально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов в традиционных 

районах добычи. В связи с этим нарастает интерес к освоению природных ресурсов 

Арктики, на  территории которой   сосредоточены огромные запасы многих полезных 

ископаемых.  

Практически по всей территории Арктической зоны РС(Я) обнаружены место-

рождения золота, алмазов, олова, сурьмы, серебра, редких металлов и других полез-

ных ископаемых перспективных для создания крупных минерально-сырьевых ком-

плексов, ориентированных не только на внутренний, но и на международный рынок. 

Наиболее значимыми для экономики не только региона, но и страны являются место-

рождения россыпных алмазов  Эбелях, Маят, Молодо, Моторчуна, Куонамка и др. с 

общими запасами более 10 млн карат [3,c.63], крупное золоторудное месторождение 

Кючус (175 т), ниобий редкометальное месторождение Томтор (79 тыс. т), месторож-

дение серебра Прогноз (4,4 тыс. т), оловорудные месторождения Чурпунньа, Одинокое, 

Депутатское, Дьяхтардахское, Илин Таас и др. с общими запасами 589,4 тыс. т. [2] 

Также в Арктической зоне расположены богатые месторождения угольных и углево-

дородных ресурсов:  Краснореченское,  Эликчанское и Тюгях-Юряхское угольные 

месторождения, Мома-Зырянская нефтегазоносная область. 

В разные годы на данной территории на основе очагового освоения ценных при-

родных ресурсов создавались отдельные территориально разобщенные небольшие 

промышленные предприятия при слабо развитых транспортных связях, носивших 
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преимущественно сезонный характер (водный и автозимники), которые за годы эко-

номической реформы, не справившись с возникшими трудностями обанкротились.  

В  Арктической зоне Республики Саха (Якутия) расположены тринадцать муни-

ципальных образований региона, которые в настоящее время характеризуются низ-

ким уровнем социально-экономического развития: слабой социальной, транспортной, 

энергетической инфраструктурой; большой дотационностью бюджета; плохой демо-

графической ситуацией и др. Все это отрицательно  влияет на уровень и качество 

жизни населения Арктики.  Единственным выходом из создавшейся ситуации может 

быть рациональное освоение природных ресурсов данной территории. 

В регионах Арктической зоны наряду с негативными северными удорожающими 

факторами и действуют и позитивные сильные конкурентные факторы, к которым от-

носятся:  

- Северный морской путь, при постоянном функционировании которой возника-

ет широкая возможность развития «экспорта-импорта» для всей Республики Саха 

(Якутия), в первую очередь, экспорт депутатского олова, зырянских высококачест-

венных углей. В перспективе освоение и других месторождений, таких как Кючюс-

ское золоторудное, Верхоянское сурьмяное, Томторское редкометальное и др.; 

- строящаяся железная дорога, проходящая через  всю территорию северо-

востока страны, начальный этап которой до г. Якутска практически выполнен; 

 - растущая потребность национальной экономики в  богатейших и высоколик-

видных минерально-сырьевых, топливно-энергетических и биологических ресурсах 

не только для внутреннего рынка, но и усиления международной экономической ин-

теграции.  

Самым важным шагом для создания базы устойчивого развития экономики Арк-

тики является формирование топливно-энергетической инфраструктуры на базе ос-

воения местных энергоресурсов, где в качестве механизма вовлечения инвестицион-

ных ресурсов целесообразно рассмотреть вариант  аккумулирования средств из Госу-

дарственной программы РФ «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2015 года». Поскольку  арктические объекты 

включаются в перечень ее проектов.  В отдаленной перспективе развитие межсистем-

ной связи может дать возможность осуществить процесс кольцевания всей Арктиче-

ской зоны, позволяющий повысить  надежность электроснабжения. [1, c.200] 

Cоздание местной топливной базы в Арктической зоне должно рассматриваться 

как этап реализации одного из инновационных направлений развития топливно-

энергетического комплекса Республики Саха (Якутия) в ближайшей перспективе. 

Также стоит отметить возможность использования  альтернативных видов энергии – 

гидроэнергию и ветровую  энергию, для чего существует достаточный потенциал.  

Таким образом, из вышеизложенного можно сделать вывод, что в Арктической 

зоне существуют  достаточно благоприятные и убедительные  предпосылки для соз-

дания собственной базы георесурсов, способной в перспективе быть основой форми-

рования и развития крупного  арктического промышленного комплекса,  эффективно 

интегрирующего с экономикой стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Европей-

ских государств и для социально-экономического обустройства Арктики. 
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ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН В КАЗАХСТАНЕ 

 

В этой  статье рассматриваются домашнее насилие в отношении женщин в 

Казахстане. А именно исследуются социальные условия и факторы совершения и 

предотвращения семейного насилия на сегодняшний день. 

 

Насилие всегда было частью существования человеческого общества и пред-

ставляет угрозу для здоровья людей в каждой стране. В глобальном масштабе, от 

травм и насилия каждый год в мире умирают более пяти миллионов человек (9% 

смертности). 

Что же такое домашнее насилие? Это – ставшие привычными физические, сло-

весные, моральные и экономические оскорбления и принуждения с целью запугива-

ния и получения власти одних членов семьи над другими. Таким образом, домашнее 

насилие – это не только традиционно подразумеваемые побои и сексуальное насилие 

[1]. 

Домашнее насилие определяется как любое контролирующее, принудительное 

или насильственное поведение одного члена семьи по отношению к супруге или суп-

ругу.  Насилие может проявляться в пренебрежении нуждами человека - в неоказании 

помощи или отрицании ее необходимости, или неадекватной заботе об удовлетворе-

нии основных физических, психологических и эмоциональных потребностей ребенка 

или взрослого инвалида.  Домашнее насилие не знает социальных и культурных гра-

ниц, оно не зависит от расы, экономического положения, религиозной принадлежно-

сти, образования, возраста и т.д. [2].  
Семейное насилие, объектом которого является женщина, может быть осмысле-

но на основании неравноправия полов - превосходстве мужчин, закрепленном в куль-

турных нормах и обычаях, системе власти, в том числе экономической и т.п. [3].  

В Республике Казахстан основная доля информация по насильственным деяниям 

находится в ведении системы уголовного правосудия. Действующее законодательст-

во, низкий уровень осведомленности населения по вопросам насилия, сложившийся 

менталитет терпимости общества к насилию, приводят к неполной регистрации его 

случаев, поэтому в официальную статистику как криминальную, так и медицинскую, 

попадает лишь незначительный процент совершенных фактов насилия [4].  
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Страх перед насилием служит постоянным барьером в мобильности женщин и ог-

раничивает их доступ к ресурсам и основным видам деятельности. Насилие в отношении 

женщин связано с высокими издержками в социально-экономической сфере и в здраво-

охранении как для каждого члена общества, так и для всего общества в целом и является 

одним из ключевых социальных механизмов, при помощи которых женщин вынуждают 

занимать подчиненное положение в иерархии общественных отношений.  
Жертвы домашнего насилия называют в качестве основной причины того, что 

они не пытаются уйти от своего мучителя, реальный страх перед эскалацией насилия. 

Из предыдущего опыта жертва часто знает, что как только она пытается воспользо-

ваться чьей-то помощью, интенсивность насилия возрастает. Исследования показы-

вают, что при разрыве жертвой отношений насилие часто возрастает. Лицо, допус-

кающее акты домашнего насилия, может постоянно говорить своей жертве, что она 

никогда не избавится от него. На основе своего опыта, когда она пыталась освобо-

диться от него, жертва верит таким утверждениям. Иногда такое лицо выслеживает 

жертву или отбирает у нее детей в попытке вернуть ее. С этой же целью он может 

воспользоваться помощью родственников или друзей.     

Как говорит председатель Союза кризисных центров в Казахстане,  Байсакова З.: 

«Мы все должны бороться за право женщины на жизнь без насилия и положить конец 

безнаказанности для всех нарушителей прав. Мы должны сформировать здоровый 

образ жизни семьи, здоровые семейные отношения и семейные ценности. Это очень 

важно, тем более, если учесть, что больше половины населения Казахстана составля-

ют женщины [5]».   

Таким образом, домашнее насилие эта серьезная проблема нашего общества, и 

требует она незамедлительного решения, которое возможно достигнуть лишь сообща. 

Однако согласие и сотрудничество государственных органов и неправительственных 

организаций, занимающихся проблемой домашнего насилия, порой отсутствует, а ме-

ры, принимаемые правоохранительными органами, недейственны... 
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ИСЛАМСКИЙ ФАКТОР В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОЙ ФРАНЦИИ 
 

В статье анализируется влияние ислама на жизнь французского общества, рас-

сматривается положение арабских мигрантов во Франции, затрагиваются пробле-

мы, связанные с радикальными настроениями части мусульманской молодежи. 
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Уже не первый год исламский фактор играет значительную роль в общемировых 

социально-политических процессах. Из государств Западной Европы наибольшее 

распространение мусульмане получили на территории Франции, и это, безусловно, 

оказывает огромное влияние на жизнь страны.  

Действующий во Франции закон о защите личности, запрещающий интересо-

ваться этническими корнями и религиозной принадлежностью человека, не позволяет 

с точностью говорить о количестве проживающего в стране мусульманского населе-

ния. В разных источниках эта цифра колеблется от 3 до 6 млн. человек, в то время как 

население Франции – около 66 млн. Данная цифра неокончательная, учитывая новые 

миграционные потоки и высокую рождаемость в мусульманских семьях, контрасти-

рующую с европейским демографическим кризисом [1].  

Большинство французских мигрантов – выходцы из стран Магриба. Началось 

всѐ во второй половине XIX в., когда вследствие низкой рождаемости страна испыты-

вала недостаток рабочей силы. Это и стало одной из причин дружественной миграци-

онной политики и привлечения трудовых ресурсов из числа жителей французских ко-

лоний. Самая большая волна эмигрантов с Африканского континента имела место в 

1960-е гг., когда бывшие колонии обрели независимость. Первое время их въезд во 

Францию был практически свободным. К 1970 г. в стране проживали 600 тыс. алжир-

цев, 140 тыс. марокканцев, 90 тыс. тунисцев, а также мигранты из Сенегала, Мали, 

Мавритании. Далее пошел процесс воссоединения семей, также усиливший поток ми-

грантов. И сейчас значительное число мусульман прибывают во Францию по семей-

ным мотивам, что приводит к значительной нагрузке на социальную систему. Попыт-

ки властей сдержать миграционный поток безрезультатны [2]. 

Первые недопонимания между исламскими мигрантами и французскими вла-

стями возникают из-за политики ассимиляции, которая противостоит любым формам 

дифференциации внутри общества по культурному и языковому принципу. Это пред-

полагает отказ иммигрантов от своей прежней идентичности и усвоение ценностей и 

моделей поведения, принятых на новой родине [3]. Однако для мусульман ассимиля-

ция – своего рода угроза отказа от ислама. Если первые мигранты не слишком обра-

щали на это внимание, поскольку рассчитывали вернуться на родину, то для после-

дующих поколений мусульман, окончательно связавших свою жизнь с новой роди-

ной, со всей остротой встал вопрос, как интегрироваться во французское общество, и 

какие жертвы при этом допустимы [4].  

С 1980-х гг., принимая во внимание особый менталитет североафриканцев, 

Франция переходит от политики ассимиляции к попыткам интеграции мусульман в 

свое общество. Однако это также предполагает признание верховенства законов стра-

ны над нормами национально-культурной среды, откуда прибыл иммигрант. Так, су-

ществует закон, запрещающий ношение паранджи в общественных местах, за нару-

шение предусмотрен штраф. Это реализуется в рамках движения лаицизма, предпола-

гающего не только полное разделение государства и религии, но и борьбу с любыми 

религиозными проявлениями в обществе [5]. 

В настоящее время примерно 95 % мусульман, проживающих во Франции, не 

демонстрируют в общественных местах своей религиозной принадлежности. Но су-

ществуют еще 5 %, которые отвергают европейские ценности и стремятся  жить по 

законам шариата. Среди них и выделяется группа радикальных исламистов, которые 

представляет огромную опасность для современной Франции. Недавний теракт про-
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тив карикатуристов журнала «Шарли Эбдо», организованный братьями Куаши, явное 

тому подтверждение. 

Для Франции массовые беспорядки мигрантов стали вполне обычным явлением, 

и в этом не последнюю роль играют условия жизни и отношение французского обще-

ства к чужеземцам. В исторической ретроспективе те, кто перебирался в Европу, 

представляли наиболее экономически несостоятельную часть своего общества. Соци-

альный разрыв между французами и бывшими либо же настоящими мигрантами со-

храняется по сей день [6]. Условия жизни большинства арабов-французов сложно на-

звать удовлетворительными. Даже те, кому удается получить образование, сталкива-

ются со сложностями при трудоустройстве, связанными с расовыми предрассудками. 

Сами французы, однако, считают, что иммигранты сознательно не идут работать, рас-

считывая на пособие по безработице [7]. Так или иначе, огромное количество незаня-

тых мусульман и ущербность французских гетто приводят к увеличению преступно-

сти. Большинство заключенных во французских тюрьмах – иностранцы и французы 

иностранного происхождения. Молодежь иммигрантских кварталов предоставлена 

самой себе, порой зарабатывая на жизнь всеми возможными способами вплоть до 

грабежей и торговли наркотиками. 

Все это, наряду с опасениями по поводу исламизации европейского общества, вы-

зывает негативное отношение французов к мусульманам. Оно выражается порой не про-

сто в недовольстве, но и в физическом воздействии. Регулярны избиения «цветных», ху-

лиганские действия, направленные против иммигрантов и членов их семей [8].  

Неоднократно фиксировалось жестокое отношение полиции к молодежи северо-

африканского происхождения, что не порицалось некоторыми политиками: например, 

бывшим президентом Франции Николя Саркози, известным своими открытыми заяв-

лениями против засилья мусульман, или лидером «Национального фронта» Марин Ле 

Пен, которая назвала публичные молитвы мусульман «оккупацией французской зем-

ли» [9]. Подобные действия и высказывания вынуждают исламскую молодежь орга-

низовывать массовые протесты. Эти люди не являются радикалами в отличие от при-

частных к организации теракта 12 января 2015 г. Они лишь борются за равные усло-

вия жизни с коренными французами, что, между прочим, гарантировано законом.  

Сложно сказать, кто прав, кто виноват: мусульмане-мигранты, дестабилизирую-

щие французское общество, по мнению самого этого общества, или же французы, на-

гнетающие обстановку из-за страха исламизации.  Говоря о последней, нельзя не 

упомянуть тот факт, что, согласно опросу немецких исследователей, темпы прироста 

тех, кого можно теоретически причислить к мусульманам, сопоставимы со средними 

показателями изменения населения по стране в целом [10]. Может, миф об исламиза-

ции в настоящее время служит лишь популистской мерой в борьбе за власть? Кто 

знает. Так или иначе, влияние исламского фактора на жизнь современной Франции 

огромно. Удастся ли правительству решить порожденный этим фактором конфликт и 

уберечь страну от новых потрясений, зависит от того, насколько успешной окажется 

его политика в отношении мусульман.  
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ИСТОЧНИК ИННОВАЦИЙ 

 

В данной статье проведен анализ взаимосвязи между процессами управления 

человеческим капиталом и производством инноваций, представлены авторские опре-

деления человеческого капитала и интеллектуальной собственности. 

 

В настоящее время непрерывно возрастает роль знаний и инноваций в экономи-

ческом развитии. Бесспорно, что источником инноваций является работник, поэтому 

при исследовании любых инновационных процессов необходимо оперировать совре-

менной научной категорией «человеческий капитал». 

Человеческий капитал предлагается определять как систему экономических от-

ношений между работниками, их объединениями, организациями и государством, 

предназначенную для формирования и реализации под воздействием интеллектуаль-

ной составляющей определенного потенциала в сфере общественного производства 

посредством осуществления высокопроизводительной деятельности, приводящей к 

росту дохода. Под интеллектуальной собственностью предлагается понимать систе-

мообразующий элемент отношений человеческого капитала, представляющий собой 

творчество и максимальное использование потенциала в осознанной трудовой дея-

тельности. 

В рамках данного исследования предлагается следующая концепция трудовой 

деятельности (рисунок 1). 
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Рис. 1. Процесс трудовой деятельности 

 

Работник осуществляет интеллектуальную деятельность, результатам которой 

является идея. Она может существовать в двух формах: материально-абстрактной 

(мысль) и материально-определенной (технология). Технологии могут быть примене-

ны в хозяйственной деятельности в виде рационализаторских предложений, конст-

рукторских разработок и пр. Технологии, которые обладают свойствами: научно-

технической новизны, практической применимости и коммерческой ценности стано-

вятся инновациями. 

Отношения человеческого капитала можно представить в виде следующей эко-

номической модели (рисунок 2). 

 

 
Рис. 2. Экономическая модель отношений ЧК 

 

Данная модель наглядно демонстрирует значимость системы человеческого ка-

питала в экономическом развитии: ликвидация отставания уровня экономических 

благ от уровня экономических потребностей становится возможной только при ис-

пользовании интеллектуальной собственности. Таким образом, можно утверждать че-

ловеческий капитал является стратегическим фактором развития инновационной эко-

номики. 

Управление интеллектуальной собственностью происходит в рамках управления 

человеческим капиталом. Основная задача работодателя состоит в создании благо-

приятных условий для вовлечения интеллектуальной собственности (в предложенной 

трактовке) в трудовую деятельность. К таким условиям можно отнести отказ от ад-

министративного управления, участие работников в принятии решений, командооб-

разование и пр. 
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В заключении стоит отметить, что человеческий капитал является основой для 

создания инноваций, а деятельность работодателя по управлению отношениями чело-

веческого капитала и активизации в данных отношениях интеллектуальной собствен-

ности – это сила, которая приводит в движение инновационные процессы хозяйст-

вующего субъекта.  
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СБЫТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 

 

Стремительное развитие товарных и иных рынков в России послужило мощным 

толчком к развитию сбытовой деятельности. Практически каждое предприятие за-

интересовано в увеличении доли своей продукции, работ и услуг на рынке. А этого не-

возможно добиться без разработки эффективной политики товародвижения. 

 

Анализу сбытовой деятельности предприятия как объекту управления сегодня 

уделяется все большее внимание, но он представлен в литературе разрозненно, в не-

большом объеме в рамках общей политики маркетинга. Поэтому характеризуя изу-

ченность выбранной проблематики, можно заметить, что вопросы управления сбытом 

продукции изучены и исследованы, но требуют адаптации к изменяющимся условиям 

внешней среды и конкретизации. 

Под сбытовой деятельностью следует понимать процесс продвижения готовой 

продукции на рынок и организации товарного обмена с целью извлечения предпри-

нимательской прибыли. 

Цели сбытовой деятельности производны от целей предприятия, среди которых 

в настоящее время превалируют цели максимизации прибыли. Достижение данной 

цели возможно при успешной реализации следующих задач в области сбытовой дея-

тельности: 

- оптимальная загрузка производственных мощностей заказами потребителей; 

- выбор рациональных каналов распределения товародвижения; 

- минимизация совокупных затрат в хозяйственном цикле товара, включая рас-

ходы по послепродажному обслуживанию и потребительскому сервису. 

Выбор способа сбыта продукции является неотъемлемой частью коммерческой 

деятельности предприятия. Следует отметить, что предприятие осуществляет товаро-

движение посредством каналов распределения (сбыта) - это система, обеспечивающая 

доставку товара к местам продаж (табл. 1).  

Критериями эффективности выбора форм и методов сбыта являются скорость 

товародвижения, уровень издержек обращения и объемы реализации продукции. 

Считается, что эффективность избираемых предприятием форм и методов сбыта тем 

выше, чем короче период времени, затрачиваемого на доведение товаров от места их 

производства до места реализации и на их продажу конечному потребителю; меньше 

расходы на их организацию; больше объемы реализации и полученная при этом чис-
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тая прибыль. Главная цель состоит в сокращении суммарной величины сбытовых из-

держек, которая во многом, если не в основном, зависит от уровня коммерческой ра-

боты и службы сбыта. Если учесть, что у многих предприятий затраты на реализацию 

и сбыт продукции достигают примерно 40% общего уровня издержек производства, 

то становится очевидным значение этого направления деятельности. 
 

 Классификация сбыта на предприятии 

 

Классификация Особенности 

По организации системы сбыта 

Прямой сбыт Предусматривает непосредственную реализацию продукции конечному 

потребителю. Его отличительной особенностью является возможность 

для фирмы-производителя контролировать путь прохождения продук-

ции до конечного потребителя, а также условия еѐ реализации. 

Косвенный Использование независимых торговых посредников в канале сбыта. По 

мере продвижения товара на рынок фирма-производитель ищет по-

средников для дальнейшего распространения продукции и в зависимо-

сти от количества посредников, через которых прошел товар, канал 

сбыта может иметь разную длину и ширину.  

По числу посредников на каждом уровне каналов 

Интенсивный 

сбыт 

Большое число оптовых и розничных посредников. Цель: расширение 

сбыта, приближение товара к потребителю. 

Селективный 

сбыт 

Ограничение числа посредников. Цель: достижение большого объема 

продаж при сохранении контроля над каналом сбыта. 

Эксклюзивный 

сбыт 

Малое (или единичное) число посредников. Цель: сохранение престиж-

ного образа и контроля за каналом сбыта. 

 

Основными задачами при управлении товародвижением при этом являются: 

- обеспечение своевременной и комплектной реализации продукции в соответст-

вии с договорами и заказами; 

- изучение спроса заказчиков и их требований к номенклатуре и качеству; 

- повышение эффективности сбытовой работы путем ускорения оборачиваемо-

сти оборотных средств за счет равномерной поставки продукции, снижения затрат по 

сбыту и роста производительности труда; 

- своевременное оформление документации для отгрузки готовой продукции; 

- совершенствование организационной структуры службы реализации продук-

ции и форм еѐ работы на основе применения математических методов и ЭВМ и мно-

гое другое. 

В некоторых организациях, в частности, промышленных, функции сбытовой 

службы значительно расширены, что выражено «продолжением» реализационной 

деятельности и после еѐ отгрузки в виде оказания технической помощи, сервисного 

обслуживания, консультаций и т.д. 

Большое влияние на результаты сбытовой деятельности оказывают ассортимент 

структура реализации продукции. Своевременное обновление ассортимента продук-

ции с учетом изменения конъюнктуры рынка является одним из важнейших индика-

торов деловой активности организации и еѐ конкурентоспособности. 

Важным показателем сбытовой деятельности организаций является качество 

продукции. Его повышение - одна из форм конкурентной борьбы, завоевания и удер-

жания позиций на рынке. Высокий уровень качества продукции способствует повы-
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шению спроса на неѐ и увеличению суммы прибыли за счет не только объема продаж, 

но и более высоких цен. С одной стороны, конкурентоспособность определяется ка-

чеством товара, а с другой - ценой. Большое влияние на конкурентоспособность ока-

зывают также ситуация на рынке, имидж предприятия, мода, реклама. 

Кроме того, для грамотной организации системы управления сбытом необходи-

мо использовать в полной мере нормативно-правовую информацию по требуемым 

вопросам. 

Таким образом, управление сбытовой деятельностью можно представить как 

анализ, планирование, реализацию и контроль исполнения конкретных программ, на-

правленных на создание, поддержание и расширение выгодных отношений предпри-

ятия с целевым покупателем для достижения своих целей. Организация управления 

сбытовой деятельностью связана с разработкой конкретных стратегических направ-

лений по достижению целей предприятия. 

 

 

Понарина Н.Н., доктор филос. наук, доцент, заведующий кафедрой  

Хлыстова А.Г., канд. филос. наук, доцент, заведующий кафедрой  

Армавирский институт социального образования (филиал) РГСУ 

 

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА  

КАК ОДНОГО ИЗ ФАКТОРОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  

 

Глобализация представляет собой процесс стремительного формирования еди-

ного общемирового финансово-информационного пространства на базе новых, пре-

имущественно компьютерных технологий. 

 

Глобализация – это процесс увеличения потока товаров, услуг, денег, людей, 

информации и культуры, распространяющегося далеко за пределы отдельных госу-

дарств. Глобализация – это необходимые процессы, в которых национальные госу-

дарства и их суверенитет вплетаются в паутину транснациональных авторов и подчи-

няются их властным возможностям, их ориентации и идентичности. Деньги, техноло-

гии, товары, информация, яды «перешагивают» границы, словно их вовсе не сущест-

вует. Под процессом глобализации понимается процесс, который спонтанно возника-

ет на рынке и способствует развитию международного разделения труда, устраняя 

ограничения на личные свободы, сокращая расходы на транспорт и коммуникацию, и 

во все большей степени объединяя индивидов, которые образуют «великое общест-

во». [1] 

Глобализация – это процесс формирования и последующего развития единого 

общемирового финансово-экономического пространства на базе новых, преимущест-

венно компьютерных технологий. Наиболее наглядным выражением сути этого явле-

ния служит общедоступная возможность мгновенного и практически бесплатного пе-

ревода любой суммы денег из любой одной точки мира в любую другую, а также 

столь же мгновенного и практически бесплатного получения любой информации по 

любому поводу. Глобализация обусловлена в первую очередь технологической рево-

люцией в сфере информатики и телекоммуникаций. 

Начиная с 1991 г., каждый из процессов глобализации – информация, производ-

ство и рынок – приобретает новое качество. При этом их одновременная и совместная 

реализация дает новый системный, кумулятивный эффект, которого не было ранее, 
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что и позволяет считать 1991 год «началом координат» для многомерного вектора 

глобализации. 

Движущей силой глобализации является не внешняя торговля и инвестиции, а 

увеличение технологических возможностей, союзов между компаниями и информа-

ционных потоков. Глобализирующие тенденции в развитии общества связаны с его 

модернизацией и информатизацией, а также с мировоззрением человека. Это процесс 

распространения практик, ценностей и технологий, влияющих на жизнь людей во 

всем мире. [2] 

Однако глобализация – это также идеология с множеством значений и родослов-

ных. Иногда ее связывают с неолиберализмом и технократическими подходами к 

экономическому развитию и реформам. Глобализация связана также с международ-

ными сетями по защите прав человека, окружающей среды или мира. В частности, 

движение «зеленых» в своей борьбе за чистую планету подняло знамя глобализации, 

что отражено в лозунге «Мыслите глобально, поступайте глобально». Таким образом, 

глобализация часто преподносится как безликая и неизбежная сила, чтобы оправдать 

определенную политику или поведение, пусть даже достойные похвалы. 

Одна из проблем, осложняющих изучение феномена глобализации, состоит в 

том, что она представляет собой далеко не единообразную тенденцию и не является 

неким императивом. Скорее, глобализация носит фрагментарный, неполный, преры-

вистый, случайный и во многом противоречивый характер. Она даже превращается в 

рутинный процесс функционирования и воспроизводства социальной системы.  

Исследователи также отмечают комплексный и многоуровневый характер гло-

бализации, их также интересуют ее экономические, финансовые, социальные, поли-

тические показатели. Если взять, например, экономические показатели, то за период с 

1979 по 1995 год прямые иностранные инвестиции выросли почти в два раза и более, 

чем в три раза в развивающихся странах, распространяясь как на сектор обслужива-

ния, так и производства. Напротив, экспорт и импорт товаров не поспевал за общим 

ростом мировой экономики, хотя экспортно-импортные операции стали в развиваю-

щихся странах более значительными. В области финансовой глобализации обстанов-

ка более однозначна: с 1979 по 1995 год объем продаж в иностранной валюте увели-

чился в восемь раз по отношению к мировому валовому внутреннему продукту 

(ВВП), а международные банковские кредиты и активы увеличились более чем вдвое 

в процентах от мирового ВВП. [3] 

Также быстро увеличиваются некоторые ключевые показатели социального об-

мена через границы, в том числе туризм и общение по телефону. Международная ми-

грация хотя и повышается, но еще не достигла значительно уровня по отношению к 

населению в мире. Глобализации способствует также увеличение числа националь-

ных государств. И все больше этнических групп стремятся создать собственное госу-

дарство – палестинцы и курды, баски и каталанцы, шотландцы и валлийцы, корси-

канцы и жители провинции Квебек. [4] 

Ускорение и интенсификация исторического процесса взаимопроникновения 

экономик и культур, в социально-философском дискурсе ХХ века было спрогнозиро-

вано и осмыслено как «сжатие» пространства, в котором разворачивается человече-

ская деятельность. Концептуализация этого «сжатия» мыслителями ХХ века осуще-

ствлялась в направлении выделения его причин – качественного скачка в развитии 

технических и технологических оснований коммуникации, и его последствий, среди 

которых отмечались изменения характера и диапазона возможностей деятельности, 

содержания экзистенциального опыта человека, переструктурирование социального 
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пространства и времени, интенсификация влияния коммуникации на массовое созна-

ние. Глобализация осмысливалась также с точки зрения порождаемых ею рисков по-

литико-экономического характера для национальных государств и культур, а также – 

в концепции Хайдеггера – риска унификации и обеднения экзистенциального опыта. 

Рассматривая глобализацию как тенденцию объединения, мыслители ХХ века ассо-

циировали ее с развитием и универсализацией капиталистической социально-

экономической системы, модернизацией в ее линейной трактовке, подводя основания 

под представление о глобализации как о качественном изменении социального бытия. 
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ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

Рассмотрен механизм государственно-частного партнерства для реализации 

инфраструктурных проектов. Предложено использование инфраструктурных об-

лигаций при реализации крупных российских инфраструктурных проектов.  

 

Санкции, введенные со стороны развитых стран мира против Российской Фе-

дерации, требуют новых подходов к развитию транспортной инфраструктуры. Уже 

сейчас закрыты на неопределенное время европейские и американские финансовые 

рынки. В результате реализация крупных инфраструктурных проектов на террито-

рии нашей страны усложняется.  

Перед нашей страной остро встает вопрос об использовании внутренних резер-

вов для развития собственной инфраструктуры. Для мобилизации внутренних ре-

зервов, необходимо использовать инструменты, основанные на государственно-

частном партнерстве. И одним из таких  инструментов может быть широкое исполь-

зование инфраструктурных облигаций.  

В настоящее время нашей стране отсутствует общее законодательство, регули-

рующий выпуск и обращение данных финансовых инструментов. Имеется проект 

Федерального закона «Об особенностях инвестирования в инфраструктуру с исполь-

зованием инфраструктурных облигаций», где под инфраструктурной облигацией по-

нимается облигация, эмитируемая специализированной проектной организацией для 

финансирования инфраструктурных проектов. Объектами такой инфраструктуры мо-

гут быть технологические и энергетические комплексы, предназначенные для обеспе-
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чения деятельности транспорта и т.д.  При этом инфраструктурные облигации будут 

обеспечены залогом. В качестве такого залога могут быть не только имущество ком-

пании-эмитента, но и государственные гарантии или банковские гарантии Внешэко-

номбанка [2].   

При отсутствии общего законодательства, в нашей стране имеется специальный 

нормативный документ регулирующий обращение инфраструктурных облигаций. В 

2010 г. Федеральная служба по финансовым рынкам Российской Федерации, на тот 

период момент времени, регулирующая фондовый рынок, издала   «Положение о дея-

тельности по организации торговли на рынке ценных бумаг»  от 28.12.2010 г. № 10-

78/пз-н.  Согласно данному документу в обращение вводится такое понятие, как  эми-

тент-концессионер. Под ним понимается  российское юридическое лицо, заключив-

шее концессионное соглашение в порядке, предусмотренном Федеральным законом 

от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», где концедентом  явля-

ется Российская Федерация или субъект Российской Федерации [1].   

В документе регулируется допуск облигаций эмитента-концессионера на орга-

низованную торговую площадку, то есть на фондовую биржу.  Данные облигации 

размещаются по открытой подписке на фондовой бирже. При этом облигации долж-

ны  соответствовать ряду требований, в том числе: решение о выпуске облигаций 

должно быть утверждено после даты заключения концессионного соглашения;  в ре-

шении о выпуске облигаций должно быть предусмотрено право владельца облигаций 

предъявить их к досрочному погашению;  эмитент облигаций должен иметь в нали-

чии финансовую (бухгалтерскую) отчетность в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности (МСФО) и (или) Общепринятыми принципами 

бухгалтерского учета США (US GAAP);  отсутствие у эмитента убытков (в случае, 

если эмитент существует менее 3 лет); наличие ежемесячного объема сделок.  

Вышеперечисленные требования делают данные облигации привлекательными, 

в первую очередь, для институциональных инвесторов, в том числе  негосударствен-

ных пенсионных фондов, паевых и акционерных инвестиционных фондов. Кроме 

выше перечисленных институциональных инвесторов, данные облигации могут быть 

интересны коммерческим банкам, так как они попадают в перечень ценных бумаг, по 

которым возможно получение рефинансирования со стороны Центрального Банка 

России. 

Но при этом необходимо отметить, что выпуск таких облигаций возможен толь-

ко крупной компанией федерального уровня, желательно с долей государственного 

участия в уставном капитале. Это связано с рядом обстоятельств. Во-первых, предъ-

явлены достаточно серьезные требования к эмитенту данных облигаций. Это должна 

быть такая компания, которая способна реализовывать такое концессионное соглаше-

ние, когда Российская Федерация или субъект Российской Федерации выступит кон-

цедентом. Во-вторых,  эмитент должен вести финансовую (бухгалтерскую) отчет-

ность в соответствии с международными стандартами. Для региональных компаний 

это пока не доступно. В-третьих, необходимость эмитенту по поддержанию рыночной 

ликвидности выпущенных облигаций. Необходимо, чтобы с данными облигациями 

ежемесячно совершались биржевые сделки. В случае их отсутствия по облигациям 

может быть проведен делистинг, что в соответствии с условиями выпуска означает 

то, что облигации могут быть предъявлены эмитенту для досрочного погашения со 

всеми вытекающими последствиями. 

Поэтому финансирование за счет выпуска облигаций эмитента-концессионера 

возможно только для  крупных проектов со стоимостью не менее 10-15 млрд. рублей.  
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Применять ее для проектов, имеющих меньшую стоимость, может быть неэффектив-

но и неэкономично.  

На сегодняшний день под категорию инфраструктурных  облигаций в Россий-

ской Федерации попали выпуски всего двух эмитентов: ОАО «Российские железные 

дороги» и ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы». 

Так ОАО «Российские железные дороги» разместила и  размещает инфраструктурные 

облигации  общим объемом до 300 млрд. рублей со сроком обращения до 30 лет. В 

свою очередь ОАО  «Федеральная сетевая компания Единой энергетической систе-

мы» их выпустило на общую сумму 50 млрд. рублей сроком до 35 лет [2]. 

Необходимо отметить, что в нашей стране имеется достаточно успешный опыт 

развития собственной транспортной инфраструктуры за счет использование механиз-

мов государственно-частного партнерства, где использовались облигации. В XIX-ХХ 

веках именно за счет данного механизма была построена железнодорожная сеть в 

стране.  

Особенность данного механизма  заключалось в следующем. С одной стороны, 

акционерное общество строило железную дорогу за счет выпуска облигации. С другой, 

государство гарантировало их приобретателям  возврат основной суммы долга и вы-

плату фиксированного процента. Так в 1868-1873 годах  24  акционерных обществ из 

29 созданных в России имели гарантии на облигационный капитал, которые эксплуа-

тировали и строили свыше 3600 верст  железнодорожных путей. В последующем про-

водилась аналогичная политика. На 1 января 1914 года государство выдало гарантии на 

железнодорожный облигационный капитал на  общую сумму 3,1 млрд рублей [3]. 

В целом можно сказать, что опыт применения государственно-частного партнер-

ства с использованием облигационного механизма был достаточно удачным. Поэтому 

использование в сегодняшних условиях  инфраструктурных облигаций при реализа-

ции крупных инфраструктурных объектов мог бы во многом решить транспортные и 

логистические проблемы, которые стоят перед нашей страной. 
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ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ КОМИ КАК ИНСТРУМЕНТ 

УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА  

 

В Республике Коми с 2013 года принимается и реализуется программный бюд-

жет региона. Государственные программы органов исполнительной власти направ-
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лены на решение проблем в конкретной профильной сфере социально-экономического 

развития Республики Коми, что позволяет региональному правительству при реали-

зации государственных программ осуществлять гибкое стратегическое управление 

региональной экономикой, оперативно адаптироваться к изменениям внешних и 

внутренних условий функционирования региона.   

 

Первые две государственные программы (далее – госпрограмма) «Культура Рес-

публики Коми» и «Развитие транспортной системы» в рамках пилотных проектов 

впервые были реализованы в регионе в 2012 году. В настоящее время значительная 

часть бюджетных расходов осуществляется в рамках 18-ти госпрограмм Республики 

Коми (далее – РК), охватывающих все сферы государственного регулирования, по 

следующим приоритетным направлениям: «Новое качество жизни» (41 741,7 

млн.рублей или 74,7 % к общему объему финансирования госпрограмм региона из 

республиканского бюджета РК с учетом средств федерального бюджета [4, 5]), «Ин-

новационное развитие и модернизация экономики» (8 401,5 млн.рублей или 15,0% 

соответственно [4, 75]), «Эффективное государственное управление» (5 763,3 

млн.рублей или 10,3% соответственно [4, 131]). 

Программно-целевое планирование на республиканском уровне управления по-

зволяет осуществлять управление в соответствии с принципами проектного менедж-

мента, выстраивать бюджетный процесс согласно приоритетов Стратегии развития 

региона на период до 2020 года, находить стратегические альтернативы, диагности-

ровать риски недостижения задач при реализации мероприятий, контролировать эф-

фективность реализации госпрограммы, в т.ч. на этапе планирования, контролировать 

показатели эффективности и основные параметры в процессе мониторинга за ходом 

реализации госпрограммы [1].   

Государственной программой является система мероприятий (взаимоувязанных 

по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной по-

литики, реализуемой в Республике Коми, обеспечивающих ее социально-

экономическое развитие. Календарным поэтапным планом реализации госпрограммы 

является ее детальный комплексный план, средствами трехлетнего планирования  

бюджета и текущего управления реализацией бюджета на очередной год являются 

программные комплексы Минфина Республики Коми, а именно: «АЦК-

Планирование», «АЦК-Финансы», ИС «КАГУ». 

Контроль за реализацией госпрограмм осуществляется Министерством эконо-

мического развития Республики Коми, Министерством финансов Республики Коми и 

Управлением государственной гражданской службы Республики Коми при оценке 

эффективности реализации госпрограмм, в соответствии с принятой методикой оцен-

ки на основании отчетов о ходе реализации госпрограммы ее ответственных исполни-

телей при квартальном и годовом мониторинге [3]. Годовой отчет содержит: 

а) конкретные результаты, достигнутые за отчетный период;  

б) перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) 

в установленные сроки;  

в) анализ факторов, повлиявших на ход реализации госпрограммы;  

г) данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выпол-

нение мероприятий;  

д) информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в госпро-

грамму;  

е) результаты оценки эффективности реализации госпрограммы;  
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ж) иную информацию.  

На основании оценки результатов реализации каждой госпрограммы анализиру-

ется ценность достигнутых результатов, фактическая экономия, социальный и эконо-

мический эффекты, тактически корректируются мероприятия под текущие актуаль-

ные задачи в отрасли, выявляются «стратегические окна», потребность в дополни-

тельных финансовых ресурсах и возможности для их экономии, в т.ч. при секвести-

ровании бюджетов госпрограмм по конкретным мероприятиям в условиях экономи-

ческого кризиса. Показатели реализации госпрограммы дают оценку качества дея-

тельности органа исполнительной власти, уровня менеджмента при достижении це-

лей и задач, закрепленных в госпрограмме по приоритетам в подпрограммах и целе-

вых мероприятиях. 

Оценка эффективности госпрограммы производится с учетом следующих со-

ставляющих: оценки степени достижения целей и решения задач госпрограммы; 

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм и долгосрочных 

республиканских целевых программ (далее – ДРЦП), входящих в госпрограмму; 

оценки степени реализации основных мероприятий, ведомственных целевых про-

грамм (далее – ВЦП) и мероприятий ДРЦП и достижения ожидаемых непосредствен-

ных результатов их реализации; оценки степени соответствия запланированному 

уровню затрат; оценки эффективности использования средств республиканского 

бюджета РК [3].   

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы гос-

программы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме. Степень соответ-

ствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы и 

ДРЦП как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реали-

зацию подпрограммы (ДРЦП) к их плановым значениям. Эффективность использова-

ния средств республиканского бюджета РК рассчитывается для каждой подпрограм-

мы (ДРЦП) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия 

запланированному уровню расходов из средств республиканского бюджета РК. Для 

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм (ДРЦП) определяет-

ся степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), харак-

теризующего цели и задачи подпрограммы (ДРЦП). Эффективность реализации под-

программы (ДРЦП) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализа-

ции подпрограммы (ДРЦП) и оценки эффективности использования средств респуб-

ликанского бюджета РК. Для оценки степени достижения целей и решения задач гос-

программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя 

(индикатора), характеризующего цели и задачи госпрограммы.  

Эффективность реализации госпрограммы оценивается в зависимости от значе-

ний оценки степени реализации госпрограммы и оценки эффективности реализации 

входящих в нее подпрограмм (за исключением подпрограммы, которая направлена на 

обеспечение реализации госпрограммы, т.е. расходы на содержание министерства)  

по формуле [3]: 
j

ГП ГП П/П j

1

ЭР 0,5*СР 0,5* (ЭР *k ), где:    

ГПЭР  - эффективность реализации государственной программы; 

ГПСР  - степень реализации государственной программы; 

П/ПЭР  - эффективность реализации подпрограммы; 
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jk
 - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей госпро-

граммы.  

Эффективность реализации государственной программы признается высокой в 

случае, если значение ГПЭР  составляет не менее 0,90, удовлетворительной - в случае, 

если значение ГПЭР  составляет не менее 0,75. В остальных случаях  - неудовлетвори-

тельной.  

За 2013 год в Республике Коми из 18-ти госпрограмм с высокой оценкой реали-

зованы 13 программ (оценка от 0,92 до 4,15), с оценкой удовлетворительно – 5 (оцен-

ка от 0,79-0,88) [4]. Программный бюджет Республики Коми на среднесрочный пери-

од 2015 – 2017 годов включает достаточно гибкие инструменты адаптации к риск-

факторам кризисной экономики через целевое закрепление финансирования (коды 

целевых статей расходов) с контрольными показателями оценки результата проведе-

ния программного мероприятия, эффекта от  его реализации.  
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ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ 

 

В статье  описывается деятельность Московской биржи по размещению и обра-

щению ценных бумаг российских эмитентов.  Анализируются данные торгов биржевы-

ми облигациями, раскрывается деятельность Московской биржи на международном 

уровне. 

 

Московская Биржа образовалась в конце 2011 года в результате слияния Россий-

ской торговой системы и Московской межбанковской валютной биржи. В результате 

данного слияния на европейском финансовом рынке появился биржевой холдинг, яв-

ляющийся на текущий момент крупнейшим не только в России, но и в странах Вос-

точной и Центральной Европы. 

Московская Биржа является одной из двадцати крупнейших ведущих мировых 

площадок по обороту торгов ценными бумагами, если брать в расчет суммарную ка-
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питализацию торгуемых акций. При этом по торговле производными финансовыми 

инструментами биржа входит в десятку крупнейших бирж мира. Участники, полу-

чившие доступ к торгам на Московской Бирже имеют возможность использовать со-

временную и высокотехнологичную инфраструктуру в области торговли акциями, 

облигациями, валютой, инвестиционными паями, биржевыми фондами ETF, драго-

ценными металлами, производными финансовыми инструментами, в том числе и вне-

биржевыми деривативами. 

На Московской бирже ежедневно идут торги по ценным бумагам порядка 750 

российских эмитентов, в том числе по акциям свыше 230 компаний, включая ОАО 

«Газпром», РАО «ЕЭС России», ОАО «Сбербанк России», ОАО «ГМК Норильский 

никель», ОАО «Лукойл», ОАО «Ростелеком», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО "НК 

«Роснефть», ОАО «Банк ВТБ», ОАО «Татнефть» и др. – с общей капитализацией 17 

трлн руб. (около 542 млрд долл. США). 

На Фондовой бирже ММВБ предоставляются уникальные возможности для ор-

ганизации биржевых размещений и обращения корпоративных и региональных обли-

гаций. Индексы корпоративных облигаций представляют собой взвешенные по объе-

мам выпусков индексы облигаций корпоративных эмитентов, допущенных к обраще-

нию на Фондовой бирже ММВБ. Наряду с индексами осуществляется расчет показа-

телей доходности к погашению и дюрации для каждой базы расчета. 

В 2013 году число эмитентов «рыночных» облигаций (находящихся во вторич-

ном обороте) стало расти, и к июню их количество достигло 306 – на 6,3% больше, 

чем годом ранее. Количество эмиссий «рыночных» облигаций выросло до 836 выпус-

ков (на 20% больше, чем годом ранее). Объем внутреннего рынка корпоративных об-

лигаций увеличился по номинальной стоимости на 20% и достиг к концу полугодия 

4,6 трлн руб. [1]. 

Объем биржевых сделок с корпоративными облигациями (по фактической стои-

мости, без сделок РЕПО) вырос на 44% по сравнению с аналогичным показателем и 

за полугодие составил 3,2 трлн руб. На долю десяти наиболее активно торгуемых 

эмитентов корпоративных облигаций в общем объеме биржевых сделок с облигация-

ми приходится 48% оборота, это немного меньше, чем в 2012 году. 

На Фондовой бирже ММВБ создана вся необходимая инфраструктура для реги-

страции, размещения и обращения биржевых облигаций. Первым размещенным вы-

пуском биржевых облигаций стали облигации «РБК Информационные системы». 

Всего Фондовой биржей ММВБ было зарегистрировано 66 выпусков биржевых обли-

гаций 8 эмитентов общим объѐмом 159 млрд рублей, размещено 15 выпусков 3 эми-

тентов – ОАО «РБК Информационные системы», ОАО «АвтоВАЗ» и ОАО «Группа 

Разгуляй» - объѐмом 16,5 млрд рублей.[1]. 

В течение 2014 года выросли доходы Московской биржи, которые показали рост 

на 23,5% по сравнению с предыдущим периодом, при чем расходы выросли только 

лишь на 5,2 %. Свыше пятидесяти процентов от чистой прибыли направляется на вы-

плату дивидендов. Доля акций Московской биржи в свободном обращении (free float) 

превысила 50%, что является одним из самых высоких показателей на российском 

рынке. Произошло это благодаря размещению на рынке половины пакета акций Бир-

жи, принадлежавшего Банку России, на  сумму свыше 16 млрд рублей. Московская 

биржа существенно расширила продуктовый ряд: начались торги корпоративными 

еврооблигациями, с которыми также стали доступны операции репо; запущены торги 

новыми валютными парами: британский фунт/российский рубль и гонконгский дол-

лар/российский рубль; введен промежуточный клиринг на фондовом рынке и др. 
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С учетом активно идущих процессов глобализации и вступления России во Все-

мирную торговую организацию группа ММВБ реализует стратегию развития, преду-

сматривающую интеграцию в инфраструктуру мирового рынка капитала. Растет чис-

ло зарубежных участников рынков ММВБ, доля операций иностранных инвесторов в 

обороте торгов акциями на бирже ММВБ превышает 20 %.В рамках международного 

сотрудничества ММВБ ведет активный диалог с такими биржами как Нью-Йоркская 

фондовая биржа, NASDAQ, Чикагская товарная биржа, Лондонская фондовая биржа, 

Немецкая биржа, Венская фондовая биржа, Группа ОМХ, Шанхайская фондовая 

биржа и другими. Со многими из этих бирж ММВБ подписала меморандумы о взаи-

модействии. 
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К ВОПРОСУ О ПРАВЕ ПОТЕРПЕВШЕГО НА ВОЗМЕЩЕНИЕ  

МОРАЛЬНОГО ВРЕДА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Статья содержит основные положения возмещения морального вреда, в част-

ности охарактеризовано право потерпевшего на возмещение морального вреда в уго-

ловном судопроизводстве. 

 

Защита прав и законных интересов пострадавших от преступления обеспечива-

ется в ходе выявления и уголовного преследования лиц, совершивших это преступле-

ние, их осуждения и справедливого наказания, выявления размеров причиненного 

преступлением вреда и принятия мер по обеспечению его возмещения, ограждения 

потерпевших от новых преступных посягательств и т.д. В качестве специфических 

средств обеспечения этих целей выступают: процессуальное доказывание, привлече-

ние в качестве обвиняемого, применение мер пресечения и других мер процессуаль-

ного принуждения. [1] 

Конституцией Российской Федерации  потерпевшим гарантированы охрана прав 

и обеспечение государством доступа к правосудию (ст. 52 Конституции РФ). Во ис-

полнение конституционной нормы уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации провозгласил защиту прав и законных интересов лиц и организаций, потер-

певших от преступлений, одним из назначений уголовного судопроизводства (ч. 1 ст. 

6 УПК РФ). [2] 

В уголовно-процессуальном контексте понятие «обеспечение государством дос-

тупа потерпевшего к правосудию» должно рассматриваться как возложение на суд, 

прокурора, следователя, дознавателя обязанности своевременно наделить соответст-

вующее лицо должным процессуальным статусом. 

Согласно ч. 1 ст. 42 УПК РФ потерпевшим является физическое лицо, которому 

преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а также 

юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и дело-

вой репутации. 

http://607507.ru/wiostivlewmu2/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)


64 

 

Оно становится процессуальной фигурой, участником уголовного процесса 

только после вынесения об этом постановления лица, производящего дознание, сле-

дователя, прокурора, судьи или определения суда. С момента вынесения такого по-

становления (определения) это лицо приобретает предусмотренные законом процес-

суальные права и обязанности. 

Лицо признается потерпевшим и по делам о приготовлении к преступлению или 

покушении на совершение преступления при фактическом причинении морального, 

физического или имущественного вреда. 

Основания ответственности за причинение вреда являются одним из основных 

вопросов при разрешении дел о возмещении морального вреда в уголовном судопро-

изводстве России [3]. Для возникновения права потерпевшего на возмещение мораль-

ного вреда необходимо одновременно наличие четырех условий: 

1) наличие вреда; 

2) противоправное действие причинителя вреда; 

3) причинно-следственная связь между противоправными действиями и причи-

нением морального вреда; 

4) вина причинителя вреда (за исключением случаев, когда ответственность воз-

никает без вины). 

Совокупность данных условий образует юридический состав, который является 

основанием для возмещения морального вреда в российском уголовном процессе. 

Следствием противоправного деяния является причинение потерпевшему вреда.  

Под моральным вредом понимаются нравственные и физические страдания, 

причиненные действиями (бездействиями), посягающими на принадлежащие гражда-

нину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, досто-

инство личности и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права (пра-

во авторства и т.п.) либо нарушающими имущественные права граждан.  

Моральный вред может заключаться в страхе, унижении, беспомощности, стыде, 

в переживании иного дискомфортного состояния в связи с утратой родных, невоз-

можностью продолжить активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием 

семейной, врачебной тайны, распространением сведений, несоответствующих дейст-

вительности, временным ограничением или лишением каких-либо прав и др. 

Характер физических и нравственных страданий устанавливается судом с уче-

том фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, поведе-

ния подсудимого непосредственно после совершения преступления, индивидуальных 

особенностей потерпевшего, а также иных обстоятельств. 

В рамках уголовного судопроизводства потерпевшему обеспечивается возмеще-

ние причиненного вреда, как имущественного, так и морального.  

Из этого следует, что знание прав потерпевшего, а также порядка реализации 

этих прав может обеспечить наиболее эффективную защиту лицам, пострадавшим от 

преступлений.  

 
Библиографический список 

 

1. Понарина Н.Н. Социальные изменения в трансформирующемся мире в условиях глоба-

лизации // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2014. № 5-6. С. 67. 

2. Притулина О.В. Особенности конституционно-правового статуса национально-

культурных автономий в субъектах Российской Федерации находящихся в пределах Южного 

Федерального округа // Северо-Кавказский юридический вестник. 2007. № 3. С. 47-50. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=9563834
http://elibrary.ru/item.asp?id=9563834
http://elibrary.ru/item.asp?id=9563834
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=438456
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=438456&selid=9563834


65 

 

3. Рябова А.В. К вопросу о проблемах определения размера возмещения морального 

вреда потерпевшему в уголовном судопроизводстве. Саратов, 2014. 

 

 

Сабирова Н.И. 

Ростовский-на-Дону филиал Негосударственного образовательного частного  

Учреждения "Московская академии предпринимательства при правительстве  

Москвы" г.Ростов-на-Дону 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК В ГОДЫ  

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Данная статья посвящена деятельности Государственного банка СССР в годы 

Великой Отечественной Войны. 

 

В 2015году все мировое человечество будет праздновать Великий Праздник - 

70лет со Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 9 мая на 

протяжении всех этих лет остается нашей общей национальной радостью и гордо-

стью. Чем дальше от нас весна 1945 года, тем яснее становится величие совершенного 

подвига, значение Великой Победы для россиян и всего мира, когда был поставлен 

крест на притязаниях германского фашизма на безграничное господство и дан на-

глядный урок тем, кто ныне вынашивает планы закабаления народов. 

Из всего выше написанного следует, что данная тема является актуальной и зна-

чимой для дальнейшего рассмотрения. 

Особое место в истории денежно-кредитной системы страны занимает период 

Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. Фашистской Германии, осущест-

вившей вероломное нападение на Советский Союз и развязавшей кровопролитную 

войну. Страна противопоставила всю свою мощь, мобилизовав духовные и физиче-

ские силы народа, для которого в эти годы девиз «Все для фронта, все для победы» 

стал основополагающим принципом жизни. 

С первых дней войны были предприняты экстренные меры по переводу эконо-

мики на военные рельсы. Первоочередными из них стали: перестройка народного хо-

зяйства на военный лад, всемерное увеличение выпуска военной продукции и органи-

зация прочного тыла, снабжавшего армию вооружением и продовольствием. Большая 

роль в этом процессе отводилась Государственному банку СССР, которому предстоя-

ло решить ряд серьезных проблем. Первостепенной задачей стало обеспечение улуч-

шения работы по мобилизации денежных средств, использованию всех возможностей 

для привлечения денежной наличности в кассы Госбанка, укреплению кассовой дис-

циплины, ускорению оборачиваемости денег. 

Деятельность Госбанка СССР имела огромное значение для налаживания воен-

ного хозяйства. Перед ним встали исключительные по своей сложности задачи: нуж-

но было расширить кредитование военной промышленности, осуществляя в то же 

время кредитные вложения в другие отрасли хозяйства, выполнявшие военные зака-

зы; оказывать финансовую помощь предприятиям, эвакуированным в глубокий тыл; 

обеспечить четкие расчеты в народном хозяйстве между предприятиями, работавши-

ми для нужд фронта и тыла; бесперебойно удовлетворять потребности армии и стра-

ны в деньгах; проводить мероприятия по максимальному ограничению эмиссии де-

нег, вызванной войной; обеспечивать оперативное регулирование денежного обраще-
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ния; содействовать соблюдению строжайшего режима экономии; укреплять финансо-

вую и платежную дисциплину в хозяйстве. 

В начале войны Госбанк СССР осуществил ряд организационных мер, обеспе-

чивших бесперебойное обслуживание министерств и ведомств, эвакуированных из 

Москвы. Наряду с функционированием учреждений Госбанка СССР был учрежден 

институт уполномоченных Госбанка СССР с небольшим составом специалистов, ко-

торые оперативно решали вопросы кредитования, финансирования, расчетов. Они 

следили за финансовым положением перемещенных предприятий, оказывали помощь 

в постановке финансовой работы, учета и отчетности. Аппарат уполномоченных 

функционировал в гг. Горьком, Челябинске, Иванове, Казани и ряде других городов. 

Возглавляли этот аппарат члены Правления Госбанка СССР, начальники управлений. 

Деятельность Госбанка СССР осложнялась тем, что значительная часть кадров была 

мобилизована в действующую армию, кроме того, в связи с военными действиями в 

1941 г. прекратили операции многие учреждения банка, которые были эвакуированы 

вглубь страны. Нередко учреждения Госбанка СССР, оказавшиеся в зоне предпола-

гаемых или уже происходящих военных действий, при содействии командования 

фронтов в спешном порядке, с риском для жизни сотрудников эвакуировались в тыл с 

ценностями и банковскими документами, вливаясь в действовавшие там конторы и 

отделения. 

Во время войны были оккупированы многие районы страны такие как Смолен-

ская, Брянская, Курская, Белгородская, Московская, Орловская и многие другие. От-

деления Государственного банка СССР, находящиеся там, закрывались или эвакуиро-

вались в другие города. 

В октябре 1941 года Брянская область была оккупирована немецко-

фашистскими войсками. С первых дней оккупации борьба против захватчиков приня-

ла массовый характер. В тылу немецких войск развернулась сеть партийно-

комсомольского подполья, начали действовать партизанские отряды. 

Во время Великой Отечественной войны в помещении Брянского отделения 

Госбанка размещалась немецкая комендатура. При отступлении фашисты взорвали 

здание отделения, и оно было практически полностью разрушено - остался только 

фундамент. Брянск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков 17 сентября 

1943 года, а уже 23 сентября во временном помещении возобновило свою работу 

Брянское отделение Госбанка. Помимо основной деятельности работники отделения 

после работы и выходные дни своими руками восстанавливали разрушенное здание. 

В октябре 1941 года в связи с приближением фронта к Курску областная контора 

была эвакуирована сначала в Старый Оскол, затем в Балашов Саратовской области, а 

летом 1942 года - а город Белебей в Башкирии. 

Многие сотрудники Курской областной конторы Госбанка СССР, героически 

сражающиеся с врагом в годы Великой Отечественной войны, имеют боевые награды 

.Через четыре дня после освобождения Курска - 12 февраля 1943 года - Курская обла-

стная контора Госбанка СССР первой из организаций и учреждений Курской области 

возобновила свою работу. 

После окончания Великой Отечественной войны Курская областная контора 

Госбанка СССР участвовала в финансировании, кредитовании восстанавливающихся 

и вновь строящихся предприятий. колхозов, совхозов, учреждений Курской области. 

Великая Отечественная война 1941 - 1954 гг. внесла коррективы в структуру и 

работу Госбанка СССР и в целом и Орловской конторы в частности.  С началом окку-

пации области в 1941 году правление Орловской конторы Госбанка было перенесено 
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в г. Елец, а с июля 1942 года - в с. Красное Елецкого района. Ценности эвакуирова-

лись частично в г. Уфу, частично - в г. Бирск Башкирской АСССР. Это был очень тя-

желый период, поскольку большая часть работников ушла на фронт. Основная на-

грузка легла на плечи женщин. Зачастую рабочий день заканчивался далеко за пол-

ночь, порой работали целые сутки. 

С первых дней войны перед Орловской конторой Госбанка СССР были постав-

лены задачи: оказывать финансовую помощь военным организациям и предприятиям, 

привлекать дополнительные ресурсы для нужд обороны. 

С 1943 г. по 1951 г. Орловской областной конторой руководил В. В. Комиссаров. 

В этот период работникам областной конторы приходилось выполнять не только свои 

непосредственные обязанности по финансированию народного хозяйства, но и в сво-

бодное от работы время восстанавливать частично поврежденное во время боев за го-

род Орел здание банка. 

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. сотрудники Московской 

городской конторы Госбанка, проявляя мужество и героизм, не прекращали работу ни 

на один день. За годы войны в столице ни разу не отмечалось случаев задержки или 

невыплаты заработной платы и денежного довольствия военнослужащим. Значитель-

на роль работников Московской городской конторы Госбанка в перестройке народно-

го хозяйства на военный лад, перебазировании столичных заводов и фабрик в восточ-

ные районы, удовлетворении потребностей фронта и тыла в денежной наличности. 

В годы Великой Отечественной войны (в октябре 1941 г.) в связи с угрозой не-

мецко-фашистской оккупации Ростовская контора Государственного банка СССР бы-

ла эвакуирована в г. Ашхабад, после освобождения возвращена в г. Ростов-на-Дону, и 

в 1943 г. вновь возобновила свою деятельность.  

В предвоенные годы важнейшим направлением совершенствования финансово-

кредитного обеспечения войск стало переподчинение полевых касс от Наркомата фи-

нансов Государственному банку СССР. Госбанк СССР стал отвечать за формирова-

ние новых учреждений, которые получили название ―полевые учреждения Госбанка 

СССР‖ и впервые были развернуты в 1939 году. 

Опыт работы полевых учреждений в 1939--1940 гг. был использован в годы Ве-

ликой Отечественной войны 23 июня 1941 г. на территории страны функционировали 

полевые конторы: № 132 Юго-Западного фронта, № 133 Западного фронта и № 131 

Ленинградского фронта. С первых дней Великой Отечественной войны началось мас-

совое формирование полевых учреждений Госбанка СССР. В период с 23 июня по де-

кабрь 1941 г. были открыты 598 полевых учреждений Госбанка, в том числе 14 поле-

вых контор, а также 12 полевых отделений. За годы войны была сформирована широ-

кая сеть этих учреждений. Уже с первых дней Великой Отечественной войны прояви-

лась острая необходимость в координации и регулировании деятельности полевых 

учреждений из единого центра. В этих целях 22 августа 1941 г. было принято Поста-

новление Совета Народных Комиссаров Союза ССР № 1998-901 ―Об организации 

Управления полевых учреждений Госбанка СССР‖. Одновременно утверждено ―По-

ложение об Управлении полевыми учреждениями Госбанка СССР‖. Первым началь-

ником Управления полевых учреждений Госбанка СССР был назначен бывший за-

меститель председателя Правления Госбанка СССР Перов Георгий Васильевич. 

На Управление возлагалось руководство кассовым и расчетным обслуживанием 

соединений, воинских частей и учреждений Красной Армии. Управление занималось 

формированием полевых учреждений Госбанка СССР, подбором по согласованию с 

военным командованием их начальствующего состава, разработкой сводных месяч-
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ных и квартальных кассовых планов, руководством кассовыми операциями и осуще-

ствлением контроля за ними. 

Кроме того, Управление занималось: организацией кассового хозяйства полевых 

учреждений Госбанка СССР, образованием денежных фондов при них и контролем за 

их сохранностью; своевременным обеспечением полевых банков денежной налично-

стью; кассовым исполнением государственного бюджета по смете НКО. В число важ-

нейших функций УПУ Госбанка СССР входили: организация учетно-операционной 

работы в полевых банках, взаимных расчетов между полевыми и стационарными уч-

реждениями банка; организация кредитно-расчетного обслуживания военторгов в 

действующей армии; организация перевозки денег и других ценностей; инспектиро-

вание и ревизия полевых банков; решение вопросов по перемещению и ликвидации 

полевых банков. 

Организационная система полевых учреждений Госбанка строилась примени-

тельно к структуре войск действующей армии. При фронтах создавались полевые кон-

торы Госбанка, при армиях - полевые отделения Госбанка, при дивизиях - полевые кас-

сы Госбанка. В военно-административном отношении они подчинялись командующим 

(командирам) формирований, при которых создавались, а по вопросам банковской дея-

тельности - начальникам вышестоящих полевых учреждений Госбанка. 

Таким образом, в начале войны была создана новая система управления банков-

ским обслуживанием войск. На начальном этапе войны порядок банковского обслу-

живания войск регулировался Инструкцией по операциям, счетоводству и отчетности 

ПУГ СССР, утвержденной в 1940 году. С началом войны Правлением Госбанка СССР 

были изданы отдельные циркуляры и директивные письма, которые регламентирова-

ли различные стороны деятельности полевых банков. 

Одними из главных направлений сокращения потерь денежных средств, пра-

вильной организации денежного обращения в прифронтовой зоне являлись всемерное 

развитие безналичных расчетов и широкое привлечение средств военнослужащих во 

вклады. Создавать на фронтах громоздкую систему сберегательных касс было неце-

лесообразно. 

 Существенные изменения в работе полевых учреждений произошли в связи с 

выходом наших войск на территорию других государств. Обеспечение войск денеж-

ной наличностью приобрело более важное значение, чем раньше. С переходом на фи-

нансирование армии в иностранной валюте усложнились операции в полевых учреж-

дениях. Передвижение войсковых соединений с территории одного государства на 

территорию другого и переход отдельных соединений и частей из одного подчинения 

в другое требовали от полевых учреждений постоянного ведения операций по обмену 

остатков ранее выплаченной валюты на новую. 

На иностранной территории значительное распространение получили операции 

полевых банков с трофейными ценностями. На полевые банки возлагались прием, 

хранение и отправка сдаваемой воинскими частями иностранной валюты, советских 

денег и драгоценных металлов, изъятых из организованных оккупантами кредитных 

учреждений на территории, временно занятой врагом. Организационные и техниче-

ские навыки, приобретенные личным составом в начальный период войны, нашли 

свое применение и в новых условиях. Именно благодаря этим навыкам полевые уч-

реждения успешно справились со своими задачами на заключительном этапе войны. 

Деятельность полевых учреждений Госбанка СССР в годы Великой Отечествен-

ной войны показала, что они стали наиболее эффективной формой своевременного и 

полного обеспечения войск всем комплексом банковских операций. Наличие в соста-
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ве тыловых органов мобильных полевых банков существенно ускоряло процесс рас-

четов, поскольку отпадала необходимость доставки расчетных документов в стацио-

нарные банки, находящиеся в глубоком тылу. 

Полевые учреждения, максимально развивая безналичные расчеты и проводя 

большую работу по зачислению денежных средств военнослужащих во вклады, зна-

чительно способствовали экономии наличных денег, а также относительной устойчи-

вости денежного обращения. Благодаря ведению и развитию вкладных операций че-

рез полевые учреждения не только сдерживался выпуск денег в обращение, обеспечи-

валась их сохранность, но появилась возможность временно свободные сбережения 

направить на финансирование фронта. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОРДОСТИ - ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА  

ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ 

 

Молодежь и патриотическое воспитание. Гордость как важнейшая состав-

ляющая патриотических чувств. Определение чувства гордости и еѐ основных функ-

ций: оценочной, познавательной, регулятивной, идеологической и воспитательной.  

 

Сложная международная обстановка заставила по-новому взглянуть на необхо-

димость патриотического воспитания молодого поколения России.  

В век научно-технического прогресса на  молодежь возлагаются самые большие 

надежды и ответственность за будущее нашей страны. Именно она будет пополнять 

ряды интеллектуальной элиты, деятельность которой будет определять наши успехи 

или неудачи в области науки, техники, управления и культуры. Именно она пополнит 

ряды непосредственных участников производства во всех его сферах. Вот почему как 

никогда актуальным является патриотическое воспитание молодежи и формирование 

у неѐ чувства гордости и исторической памяти. 

Термин «гордость» - многозначен.  Он употребляется для обозначения: а) чувст-

ва собственного достоинства, самоуважения; б) чувства удовлетворения от чего-

нибудь; в) высокомерия, чрезвычайно высокого мнения о себе; г) того, кем (чем) гор-

дятся. [Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.,1975, с.128.] 
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Для характеристики гордости гражданина Российской Федерации следует ис-

пользовать все смыслы понятия «гордость», кроме одного, где речь идет о высокоме-

рии. Для определения этого смысла более подходящим был бы термин «гордыня», 

который принципиально отличен от понятия «гордость». Не вдаваясь в тонкости 

сравнительного анализа терминов «гордость» и «гордыня» отметим лишь следующее 

различие. Гордыня – это самовозвеличивание за счет унижения других людей. И это, 

безусловно, отрицательное нравственное качество. Гордость -  это самоуважение, ко-

торое с необходимостью предполагает уважение достоинства других людей. Не мо-

жет человек гордиться собой, если он унижает другого человека, то есть совершает 

дурной поступок. Чувство гордости наполнено позитивом и по отношению к себе и 

по отношению к другим людям. 

Необходимо отметить, что все употребляемые смыслы термина «гордость» тесно 

связаны между собой. Так, например, чувство гордости как чувство собственного 

достоинства, самоуважения может возникнуть только на основе чувства удовлетворе-

ния   от  сделанного. Необходимо различать чувство гордости, обращенное в прошлое 

как чувство удовлетворения  от того, что сделано и чувство гордости, обращенное в 

настоящее и будущее как чувство собственного достоинства, самоуважения. Чувство 

собственного достоинства обращено в будущее, так как гордый, уважающий себя че-

ловек по особому относится к окружающей его действительности, а именно, у него 

есть потребность преобразовывать мир таким образом, чтобы он соответствовал его 

высокой самооценке, чтобы условия жизни были достойны его. Третий употребляе-

мый смысл указывает на содержательную сторону, а именно, чем может гордиться 

россиянин в истории своего Отечества и что необходимо сделать для его процветания 

в будущем. Только в единстве раскрытия всех значений этого термина возможно дать 

наиболее полную характеристику важнейшего патриотического чувства – чувства 

гордости.  

Таким образом, гордость гражданина России – важнейшее патриотическое чувст-

во, отражающее самоуважение и удовлетворение прогрессивным развитием Отечества. 

Чувство самоуважения может появиться только на основе исторической памяти 

и  идентификации человека с судьбой своего Отечества. Российская молодежь обяза-

на знать героев российской истории, которые оставили заметный след в мировой нау-

ке и культуре, в прогрессивном развитии мирового сообщества. Всегда следует пом-

нить замечательные слова великого русского ученого М.В.Ломоносова о том, что 

«может собственных Платонов и быстрых разумом Ньютонов российская земля рож-

дать»! В первую очередь молодежь должна  хорошо знать лучших представителей 

своей будущей профессии. История профессии – это история лучших еѐ представите-

лей, благодаря которым и осуществляется прогресс. 

Чувство самоуважения очень значимое чувство. Простая истина заключается в 

том, что уважение народа другими прямо пропорционально самоуважению. Чем 

больше развито самоуважение, тем больше ценят и уважают нас другие народы. 

Справедливости ради, следует отметить, что  историческая правда о своем Оте-

честве может вызывать не только чувство гордости, но и чувство стыда. Но чувство 

стыда также необходимо рассматривать как позитивное явление, следствием которого 

является осознание своих ошибок и стремление не повторять их. Нельзя искажать и 

замалчивать ни то, чем мы можем гордиться, ни то, за что нам может быть стыдно. 

Правильный исторический диагноз - это путь к выздоровлению и выработке социаль-

ного иммунитета при движении к безопасному будущему. 
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Гордость – это возвышенное социальное чувство.  Для достижения результатов, 

которыми может гордиться общество,  требуются значительные усилия, превосходя-

щие обычные возможности человека. Это и героизм на войне, и победы в спорте, и 

открытия в науке и технике, шедевры в искусстве. Однако это не значит, что объек-

том гордости могут быть только  люди с исключительными способностями, что пат-

риотами считаются только те, кто своими выдающимися подвигами прославили Рос-

сию. Каждый человек, квалифицированно и добросовестно выполняющий свою рабо-

ту, вносящий свою лепту в общенародное дело, является патриотом своего Отечества.   

Чувство гордости как сложное социальное чувство выполняет следующие функ-

ции: оценочную, познавательную, регулятивную, идеологическую и воспитательную. 

Каждая из этих функций важна и не работает без взаимосвязи с другими функциями. 

Особо необходимо подчеркнуть значение регулятивной функции, смысл которой за-

ключается в упорядочении поведения людей в соответствии с идеалом патриотиче-

ского служения своему Отечеству. 

На огромную значимость этого чувства в жизни человека как гражданина указы-

вает тот факт, что в России существует орден «Гордость России». Эта высшая обще-

ственная награда учреждена благотворительным фондом «Гордость Отечества» для 

поощрения  граждан России, которые внесли выдающийся вклад в дело ее процвета-

ния и прогрессивного развития. 

 

 

Салахутдинова Э.Р., Хисамова А.М. 

ФГБОУ ВПО Башкирский государственный аграрный университет 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 

В данной статье дана характеристика понятия  основных средств и рассмот-

рены их виды. В особенности, авторы уделили внимание учѐту основных средств, в 

частности, синтетическому и аналитическому. Также выявлены пути совершенст-

вования эффективности использования основных средств. 

 

Основные средства - это часть имущества, используемая организацией в течение 

длительного времени (более 12 месяцев) при производстве продукции (выполнении 

работ, оказании услуг), а также в управленческих целях.  

К основным средствам предприятия относятся следующие их виды: 

-здания; 

-сооружения; 

-рабочие и силовые машины и оборудование; 

-измерительные и регулирующие приборы и устройства; 

-вычислительная техника; 

-транспортные средства; 

-инструмент; 

-производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности; 

-продуктивный и племенной скот; 

-многолетние насаждения и прочие основные фонды[5]. 

Актив принимается к бухгалтерскому учету, в качестве основных средств при 

единовременном выполнении следующих условий: 
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-объект предназначен для использования в течение длительного времени (более 

12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев); 

-организацией не предполагается последующая перепродажа данного объекта; 

-объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в бу-

дущем [4]. 

Для синтетического учета основных средств используются балансовые счета: 01 

«Основные средства», 03 «Доходные вложения в материальные ценности», 02 «Амор-

тизация основных средств», 91 «Прочие доходы и расходы», а при необходимости и 

забалансовые: 001 «Арендованные основные средства», 011 «Основные средства, 

сданные в аренду», 010 «Износ основных средств», в том числе субсчета «Износ жи-

лищного фонда», «Износ объектов внешнего благоустройства» и др. 

Аналитический учет представляет собой пообъектный учет основных средств и 

ведется в инвентарных карточках по форме № ОС-6. Карточка открывается на каж-

дый инвентарный объект или на группу однотипных объектов, которым присваивает-

ся инвентарный номер[3]. 

 
Записи на счетах бухгалтерского учета операций поступления основных средств 

 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

1. Приобретение основных средств производственного назначения от поставщиков: 

1.1.Основные средства по первоначальной стоимости приняты к 

бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы 

08 60 (76) 

1.2.Перечислены денежные средства поставщикам основных 

средств 

60 (76) 51 

1.3.На сумму начисленного НДС по закупленным основным средст-

вам 

19 60 (76) 

 1.4.Оприходованы (переданы в эксплуатацию) основные средства 01 08 

2. Поступление основных средств в качестве вклада в уставный капитал 

2.1. Определен размер взносов в уставный капитал после государст-

венной регистрации 

75 80 

2.2.Оприходованы основные средства, внесенные учредителями в 

счет их вкладов в уставный капитал 

08 75 

2.3.Переданы основные средства в эксплуатацию 01 08 

3. Иные операции поступления основных средств 

3.1.Оприходованы неучтенные основные средства, выявленные при 

инвентаризации 

01 91 

3.2.Оприходованы полученные объекты основных средств унитар-

ной организацией при ее создании и наделении имуществом 

08 75 

 

Поступление основных средств есть не что иное, как ввод в эксплуатацию и оп-

риходование вновь полученных объектов основных средств. Поступают они в органи-

зацию в результате: (завершения строительно-монтажных работ, приобретения за 
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плату, безвозмездного поступления, поступления в качестве вклада в уставный капи-

тал, выявления неоприходованных (неучтенных) объектов основных средств по ре-

зультатам инвентаризации и др.) [6]. 

Для повышения эффективности использования основных средств, требуется раз-

работка и реализация целевых программ по интенсификации и развитию производст-

ва. Имеющаяся на большинстве производственных предприятий техника, оборудова-

ние и другие фонды по всем основным параметрам очень низкого качества и уже дав-

но нуждаются в модернизации. 

Важным условием повышения экономической эффективности использования 

основных средств является совершенствование их структуры. Структура основных 

средств производственных предприятий определяется экономическими и природны-

ми условиями, специализацией, а также общим уровнем развития материально - тех-

нической базы. Соблюдение определенных пропорций между элементами основных 

фондов, обусловленных их ролью в производстве - одно из основных условий эффек-

тивного функционирования предприятия. 

Для повышения эффективности использования основных фондов и уменьшения 

степени их износа предприятие может использовать такие пути: 

- увеличение сменности работы оборудования; 

- увеличение степени использования мощности оборудования; 

- сокращение внутрисменных простоев; 

- повышение квалификации пользователей; 

- повышение уровня организации ухода за фондами; 

- своевременное проведение капитального ремонта, а также планово-

предупредительных мероприятий; 
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 ПОНИМАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ  

СТУДЕНТАМИ ВУЗА 

 

Статья посвящена пониманию инновационного пути развития студентами вуза 

как части инновационной культуры российского студенчества. Автор делится ре-

зультатами собственного социологического исследования, проведѐнного в 2014 г. 

 

Последние достижения в сфере технологий создали единый глобальный рынок 

труда и капитала.  На наших глазах происходит становление «информационного об-

щества» и «экономики знаний», вступает в силу постиндустриальный уклад. Экспер-

ты считают, что будущее принадлежит тем, кто готов внедрять инновации и создавать 

новые продукты, услуги и бизнес-модели. Именно инноваторы как группа или даже 

общественный класс становятся ключевым фактором благосостояния того или иного 

общества и обеспечивают конкурентоспособность государств и корпораций на миро-

вой арене. 

Механизмы производства самих инноваторов очень слабо изучены в России, не 

смотря на декларативно высокий приоритет инновационного развития в стране. Ин-

ститутом, отвечающим за производство инноваторов в инновационных системах раз-

витых стран является система образования, а ключевым его сегментом – высшее об-

разование или вуз.  

Вуз, по мнению исследователя инновационных систем Генри Ицковица, автора 

концепции «Тройной спирали инноваций» [1] является ведущей силой инновацион-

ных систем в постиндустриальном обществе, в экономике знаний. Двумя другими 

элементами «тройной спирали» являются бизнес и государство, но именно вуз явля-

ется местом постоянно пополняемым важнейшим ресурсом человеческого капитала – 

студентами. 

Невозможно приступить к производству инноваторов без исследований иннова-

ционной культуры студентов и их понимания инновационного развития страны в ча-

стности. Целью нашего исследования было выяснить понимание студентами типово-

го регионального вуза инновационного развития России. Проведѐнный в УлГТУ со-

циологический опрос студентов показал следующие результаты. 

Более половины респондентов – 65% указали на высокую степень важности ин-

новаций для России, средний балл важности инноваций составил 7,96 баллов из 10 

максимальных.  Дать своѐ определение инновациям смогли 67% студентов, это на 

12% больше, чем среднестатистический житель России.  На вопрос о главной роли в 

инновационном развитии, большинство – 43% ответило, что вуз должен быть веду-

щим в инновационном процессе, 31% считает, что бизнес, а государство получило 

наименьшее число сторонников – 26%.  

На реальное положение дел в инновационном развитии страны студенты смот-

рят критически, средний балл – 4,96 из максимальных 10. На хорошо и отлично со-

стояние дел оценили всего 4%, среднюю и низкую оценку дали 52% и 44% соответст-

венно. Респонденты также оценили качество работы российских вузов, бизнеса и го-

сударства в сфере инноваций. Вузы и бизнес получили одинаковые оценки – средний 
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балл 3,4 из 5, почти половина студентов оценили их работу выше тройки, на тройку – 

не более 39%, «неуды» вузам и бизнесу поставило не более 16%. 

Работа государства в области инноваций была оценена студенчеством намного 

ниже – 42% дали удовлетворительную оценку, 36% – поставили ниже тройки, а на от-

лично государство оценили  только 21% респондентов. Средняя оценка государства 

составила всего 2,77 балла. На вопрос месте России в мировой экономике, 44% сту-

дентов УлГТУ ответили, что желают, чтобы она занимала место лидера, инициатора 

глобальных инноваций, 35% считают, что Россия должна быть индустриальной базой, 

производителем инновационных продуктов, а 21% высказались за то, чтобы Россия 

была энергетической базой для стран-производителей и только лишь потребляла ин-

новационные продукты. 

Таким образом, можно сделать вывод, что студенты УлГТУ осознают высокую 

важность инноваций для страны, но их понимание инновационного развития расходит-

ся с традиционным для России патерналистским подходом, возлагающим все надежды 

и всю ответственность за выбор целей, задач и методов развития на государство. 

На первый план современные студенты выдвигают университеты и бизнес, что 

полностью соответствует уже общепризнанной модели инновационного развития ис-

следователя Генри Ицковица - «Тройной спирали инноваций». Государству остаѐтся 

роль посредника и «стимулятора» инновационного процесса. 

Осознавая большую важность инноваций для страны, студенты очень критиче-

ски относятся к государству, признавая именно его вину в разрыве между необходи-

мым и действительным состоянием инновационного развития в России. Этот факт, 

может стать угрозой государству в критические периоды, поэтому требует более при-

стального внимания. 

Кроме того, государственную стратегию развития России в качестве лидера эко-

номического развития фактически поддерживают менее половины студентов, что 

может быть тревожным сигналом, констатирующим понижение шансов страны на это 

самое лидерство. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

ОБ АЛИМЕНТИРОВАНИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

В статье предпринята попытка обозначить актуальные проблемы применения 

законодательства об алиментировании, используя правоприменительную практику  

Чувашской Республики.  

 

В современных условиях правоприменительная практика свидетельствует о том, 

что нарушения алиментных прав касаются всех возможных лиц и возникают на всех 

этапах реализации. Субъектами нарушений являются как родители (иные законные 
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представители несовершеннолетних), супруги (бывшие супруги), другие члены се-

мьи, так и государственные органы и т.п. 

Реализация алиментирования возложена законодательством, в частности, на ро-

дителей и других законных представителей. Несоблюдение прав детей родителями, 

не выплачивающими алименты, имеет тенденцию к росту. Нередко законные пред-

ставители несовершеннолетних несвоевременно обращаются за содействием в реали-

зации права детей на алименты. Это объясняется сложностью и длительностью про-

цедуры их взыскания, отсутствием правовой грамотности законных представителей, а 

также распространенным заблуждением, что взыскание алиментов - это их личное де-

ло. Н.А. Гуляева приводит случаи, когда родитель вместо взыскания алиментов в 

пользу ребенка заключает с должником своеобразную сделку на компенсацию али-

ментных выплат в форме отказа от свиданий с ребенком или соблюдения иных усло-

вий. Это нарушает права несовершеннолетнего [2; 4]. 

При отсутствии заработка у должника или невозможности установления размера 

его доходов законодательство позволяет взыскивать алименты в твердой денежной 

сумме (ст. 83 СК РФ)[1]. После вынесения решения суда и вступления в законную си-

лу судебного постановления действующее законодательство предусматривает выдачу 

исполнительного листа по заявлению взыскателя. Следует отметить, что в судах от-

сутствует четкая единая практика направления исполнительных листов по взысканию 

алиментов в службу судебных приставов. В силу различных причин не все взыскате-

ли своевременно получают в судах исполнительные листы и передают их для возбу-

ждения исполнительного производства в службу судебных приставов. Поэтому часть 

исполнительных листов остается неполученной в судах, а часть - ненаправленной на 

взыскание. Важность материального обеспечения ребенка требует немедленного ис-

полнения решения суда об алиментных выплатах. Но из-за несовершенства законода-

тельства это растягивается на длительное время [3; 332].  

В решениях по искам о лишении родительских прав суды, как правило, опреде-

ляют взыскателями алиментов истцов. В случае если родители изменили поведение, 

образ жизни и (или) отношение к воспитанию ребенка, они (один из родителей) могут 

быть восстановлены в родительских правах. Восстановление в родительских правах 

осуществляется в судебном порядке по заявлению родителя, лишенного родительских 

прав. Однако, как показывает анализ судебной практики Мариинско- Посадского 

районного суда Чувашской Республики, за период с 2010 года по 2014 год заявления 

от граждан о восстановлении их в родительских правах судом ни разу не рассматри-

вались [5].  

Истцами в таких категориях дел в большинстве случаев являются органы опеки 

и попечительства. Решения судов выносятся с формулировкой о взыскании алимен-

тов «в пользу органа опеки и попечительства». В соответствии с этим в исполнитель-

ном производстве указываются реквизиты конкретного органа опеки и попечительст-

ва для перечисления денег. Однако эти органы могут являться законными представи-

телями несовершеннолетних и взыскателями алиментов непродолжительное время. 

Они должны в течение месяца принять меры по жизнеустройству ребенка, оставшего-

ся без попечения родителей. На практике, в течение указанного периода им не всегда 

удается получить заверенный текст решения суда о лишении родительских прав, а за 

получением исполнительного листа в суды они, как правило, часто вообще не обра-

щаются. В процессе жизнеустройства ребенка происходит смена законного предста-

вителя, что влечет смену взыскателя и необходимость отзыва исполнительного листа 

из службы судебных приставов. 
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Но в подобных случаях суды выносят не всегда обоснованные решения. Так, к 

примеру, Решением Шумерлинского районного суда Чувашской Республики удовле-

творены исковые требования Управления образования администрации МО «Сурский 

район» Ульяновской области о лишении жительницы Порецкого района Осиповой 

А.К. (персональные данные в интересах несовершеннолетнего изменены) родитель-

ских прав и взыскании с нее алиментов. Данное решение суда принято вопреки за-

ключению прокурора, который просил суд отказать в удовлетворении исковых требо-

ваний, т.к. в данном случае отсутствовали достаточные основания для применения 

такой крайней меры, как лишение родительских прав [6]. Не согласившись с решени-

ем суда, прокурором в судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда 

Чувашской Республики внесено апелляционное представление об отмене решения 

Шумерлинского районного суда ввиду недоказанности приведенных в решении суда 

первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела и несоответствия из-

ложенных в решении выводов суда, обстоятельствам дела. 

Из материалов дела следует, что субъектами профилактики социального сиротст-

ва какая-либо работа с матерью ребенка не проводилась. Меры, направленные на укре-

пление семейных отношений между родителями и детьми не принимались. При этом 

органом опеки и попечительства  направлен иск в суд о лишении родительских прав. 

В соответствии с п.13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10 от 

27.05.1998 «О применении судами законодательства при разрешении споров, связан-

ных с воспитанием детей» лишение родительских прав является исключительной ме-

рой семейно-правовой ответственности родителей несовершеннолетних детей [4]. 

Вывод суда первой инстанции о том, что лишение родительских прав ответчицы бу-

дет отвечать интересам ребенка, не соответствовал действительности, поскольку та-

кое решение суда лишь разрушало семейные связи ребенка и матери, которые суще-

ствуют на сегодняшний день. На основании изложенных в апелляционном представ-

лении доводов прокурора апелляционным определением Судебной коллегии по граж-

данским делам Верховного Суда Чувашской Республики решение Шумерлинского 

районного суда отменено, в удовлетворении иска Управления образования админист-

рации МО «Сурский район» Ульяновской области о лишении родительских прав и 

взыскании алиментов обоснованно отказано. Требования прокурора удовлетворены в 

полном объеме. 

Ключевая роль в исполнении судебных постановлений о взыскании алиментов 

отведена законодателем Федеральной службе судебных приставов, в работе которой 

систематически выявляются такие недостатки: несоблюдение установленных законо-

дательством сроков совершения исполнительных действий по взысканию алиментов; 

формализм при ведении исполнительных производств; утеря исполнительных доку-

ментов; окончание исполнительных производств при наличии задолженности по вы-

плате алиментов; неиспользование предоставленных законом полномочий по обеспе-

чению принудительного исполнения должниками актов о взыскании алиментов, в том 

числе предупреждение об уголовной ответственности, розыск, привод, наложение 

административного взыскания, ограничение на выезд за границу и другие;  неприня-

тие мер по установлению размера доходов для исчисления алиментов, имущества 

должника для взыскания задолженности, ее индексации; отсутствие проверок пра-

вильности начисления бухгалтерией организации работодателя должника удержаний 

в счет алиментов и задолженности, должного контроля за своевременностью и полно-

той перечислений;  неправомерный отказ в возбуждении уголовного дела в отноше-

нии должника за злостное уклонение от уплаты алиментов по формальному составу; 
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отсутствие ответов на устные и письменные обращения взыскателей, включая по-

вторные, или их формальный характер и др. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ   

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

В статье раскрывается успех развития автомобилестроения в РК. На основе 

анализа данной отрасли и состояния дорожной магистрали в зарубежных странах, 

дается возможность дальнейшего развития автомобилестроения легковых и грузо-

вых автомобилей в РК. 

 

Целый ряд промышленных отраслей создается в Казахстане с нуля. 

Среди них, прежде всего автомобильное производство. Это очень науко- капита-

ло- и энергоемкая отрасль, которая дает обширный мультипликативный эффект. За-

ключается он в том, что одно новое рабочее место в автомобилестроении создает до 

пяти вакансий в смежных отраслях. И этот прорыв в индустриально-инновационное 

развитие Казахстана и вхождение высокотехнологических мер обеспечил Глава госу-

дарства [1] . 

Сегодня в мировой экономике автомобилестроение можно назвать одним из 

главных драйверов роста. Здесь занято 90 млн. человек, т.е. 5% всей мировой силы. 

Доля автомобилестроения в ВВП ведущих стран достигает до 10% Успешное разви-

тие казахстанского отечественного автопрома служит одним из ярких примеров реа-

лизации Государственной Программы по форсированному индустриально-

инновационному развитию страны. А вступление Казахстана в Таможенный союз от-

крыло нам потребительский рынок в 170 млн. человек. Производство легковых авто-
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мобилей в РК увеличилось с 2008 года в 6 раз, и на 2014 год остаются большие резер-

вы внутреннего роста [2]. 

Развитие Казахстанского автопрома благоприятствуют и глобальные тренды. 

Мировое автомобильное производство ускоренно переходит в развивающие страны. 

На рынке Таможенного союза есть положительный фактор, который заключается в 

том, что на уровне его стран-участниц есть договоренность о четкой координаций 

действий и недопущении выпуска параллельных автомобильных брендов. 

В Казахстане основными производителями легковых автомобилей являются два 

крупных предприятий – АО «Агромаш-Холдинг» в Костанае и АО «АЗИЯ Авто» в 

Усть-Каменогорске. 

В 2014 году выпуск легковых автомобилей составляют около 94% от всей про-

изводимой в Казахстане техники, а в планах на 2017 год – довести ежегодный общий 

объем казахстанского производства до 300 тыс. единиц легковых автомобилей. 

Одним из примеров для Казахстана послужила Южная Корея, которая начала с 

простой сборки и постепенно перешла к повышению локализации производства. Те-

перь эта страна входит в число мировых автопроизводителей – лидеров рынка. В 60-х 

годах прошлого века правительство Южной Кореи закрыло рынок для готовых авто-

мобилей иностранного производства, тем самым создав благоприятные условия для 

развития собственной автоиндустрии. При этом государство сделала упор на техноло-

гический трансфер и тесное сотрудничество с ведущими автопроизводителями мира. 

Сейчас Южная Корея сама является крупнейшим поставщиком высоких технологии, 

и Казахстан успешно их перенимает. 

Показательным примером положительного влияния сотрудничества в рамках 

Таможенного союза на автомобильную отрасль Казахстана служит успех АО «Азия 

Авто» сборочного завода автомобилей в г. Усть-Каменогорск.   

В день машиностроителя в 2014 году с конвейера казахстанского сборочного 

предприятия «Азия Авто» сошел 100-тысячный автомобиль. 

В 2013 году компанией произведено продукции на 100 млрд. тенге. За 8 месяцев 

2014 года автосборочный завод уже перечислил 15 млрд. тенге налогов в бюджет го-

сударства. 

Сегодня можно уверенно говорить о том, что машиностроительный кластер РК 

доказал свою жизнеспособность. А ведь 11 лет назад мало, кто верил, что у автомо-

билестроения в нашей стране есть будущее. 

Основными факторами роста автомобильного рынка в 2013 году стали Таможен-

ный союз и государственная политика Казахстана по поддержке местных производите-

лей. От второй пятилетки индустриализации, которая началась с 2015 года, Казахстан 

ждет окончания строительства автозавода полного цикла и выхода на проектную мощ-

ность автозавода полного цикла и технопарка по производству автокомплектов. 

Определенный интерес представляет пример, показывающий развитие машино-

строительного производства Казахстана – это успех казахстанской компании Hyundai 

Commercial Vehicie Manufacturing, которая производит малометражные грузовики 

марки Hyundai. Изначально, в 2011 году, экспорт компании составил всего 4 автомо-

биля, которые купила Беларусь, но уже в 2013 году было экспортировано 460 машин. 

В планах компании на 2014 год - довести до 510 автомобилей. Сейчас компания вы-

ходит на российский рынок, начиная реализацию с сибирского региона РФ от Урала 

до Владивостока. В 2013 году компания экспортировала грузовики на сумму 10,5 

млн. долларов, при этом экспорт составляет 70%, а доля Таможенного союза в экс-

порте компаний – 90%. 
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Амбициозная цель предприятия заключается в доведении производства ком-

плектующих в Казахстане до 50% уже к 2017 году. Это значительно повысит валовую 

добавленную стоимость (ВДС) предприятия и рентабельность работы. 

Известно, что 94% всех наволочных и насыпных грузов могут транспортиро-

ваться на автомобилях большой грузоподъемности, что это делается сейчас. Увеличе-

ние грузоподъемности самосвалов, назначенных для перевозки этих грузов, с 3,5-4,5 т 

до 12-15 т позволит в 2-3 раза сократить число водителей и снизить себестоимость 

перевозок почти вдвое. Переход к применению на массовых видах перевозок автомо-

билей и автопоездов большой грузоподъемности наряду с прочим позволяет выпол-

нять равные объемы перевозки с меньшим числом водителей. В конечном счете, это 

приводит к повышению как народнохозяйственной, так и отраслевой эффективности 

автомобильного транспорта. Приведение в соответствие структуры парка со структу-

рой перевозок позволит экономить по стране в целом 125 млн. тенге в год и высвобо-

дить около 50 тыс. водителей. 

Анализ структуры производства грузовых автомобилей в развитых капиталисти-

ческих странах позволяет констатировать тенденцию увеличения относительного ко-

личества, с одной стороны, автомобилей малой грузоподъемности, с другой – автомо-

билей большой грузоподъемности. Относительное же количество автомобилей сред-

ней  грузоподъемности неуклонно уменьшается. 

На основании вышеизложенного в Казахстане с 2007 года выпускаются автомо-

били большой грузоподъемности. 

АО «Камаз-Инжиниринг» одно из первых крупных и успешных совместных ка-

захстанско-российских проектов в области производства большегрузной автомобиль-

ной техники. Это предприятие создано в июне 2005 года, а уже в августе сошел с кон-

вейера первый серийный автомобиль марки «КАМАЗ». За восемь лет было собрано 

несколько тысяч большегрузных автомобилей. 

АО «Камаз-Инжиниринг» стартовал с трех моделей автомобилей «КАМАЗ». В 

2007 году предприятие оказалось на пике производственных возможностей и даже 

увеличило запланированную годовую мощность с 1500 единиц при работе в две сме-

ны выпустив более 2 тысяч автомобилей. Этому способствовал строительный бум в 

стране и на «КАМАЗ» был большой спрос, что не могли обеспечивать потребителей. 

АО намерено увеличить процент казахстанского содержания в конечной про-

дукции за счет локализации некоторых производственных процессов. В частности в 

АО намерены самостоятельно обрабатывать листовой металл для изготовления кузо-

вов. Для этого необходимо несколько видов станков для резки и гибки листовой ста-

ли. Ресиверы (элементы тормозной системы автомобилей «КАМАЗ») поставляет 

кокшетауское  АО «Тыныс».  

Сервисное обслуживание автомобилей «КАМАЗ» в Казахстане развито очень 

хорошо. Запасные части поставляются системно. И наконец, гарантии производителя. 

А когда заказчик остается доволен выбором, он остается постоянным клиентом и это 

есть уже успех на рынке спроса. Можно сказать, насколько разнообразна модельная 

линейка, настолько же и широк рынок. Все отрасли народного хозяйства используют 

«КАМАЗы» казахстанского содержания. Завод вполне может конкурировать с произ-

водителями грузовых автомобилей. В перспективе прочнее укрепиться на казахстан-

ском рынке. Более четко понимать перспективы развития на 3-5 лет вперед. Для этого 

нужны долгосрочные контакты. 

Протяженность и состояние дорожной сети относятся к числу факторов, оказы-

вающих большое влияние на топливную экономичность перевозок. Так, недостаток 



81 

 

дорог и неоптимальная планировка дорожной сети ведут к существенному увеличе-

нию пробега автомобилей и, естественно, к перерасходу топлива. С другой стороны, 

несоответствие параметров дорог интенсивности движения и плохое состояние до-

рожного покрытия становятся причиной значительного снижения скорости и боль-

шой неравномерности режима движения автомобилей, что также увеличивает расход 

топлива и срока службы автомобиля. 

Если принять расход топлива на дорогах с асфальтобетонным покрытием в рав-

нинной местности за 100%, то на такой же дороге в пересеченной местности расход 

возрастает на 30%. Примером могут служить дороги Казахстана. На дорогах с гра-

вийным покрытием топлива расходуется больше в среднем на 20% и на грунтовых 

дорогах – 30-60%. 

В настоящее время Казахстан строит дороги с усовершенными покрытиями. 

Большое значение при этом придается развитию сети дорог с капитальными покры-

тиями – асфальто- и цементобетонными. Среди специалистов в области дорожного 

строительства не существует единого мнения по поводу того, какой из этих типов по-

крытия является более эффективным. Устройство покрытий из асфальтобетона обхо-

дится дешевле приблизительно на 25-30%, более дешевым оказывается и их содержа-

ние, так в США на содержание 1 км дороги с таким покрытием расходуется в среднем 

на 20% меньше. Однако срок службы цементобетонных покрытий в три раза больше, 

чем асфальтобетонных. Кроме того, покрытие из цементобетона выдерживает значи-

тельно больше осевые нагрузки, обеспечивает лучшее сцепление колеса с дорогой в 

мокрую погоду и т.д. 

Таким образом, комплексное решение вопроса – развитие автомобилестроение и 

развитие сети дорог с  цементобетонным покрытием дают колоссальный экономиче-

ский эффект для РК. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ   

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 

В статье показано развитие железнодорожного транспорта, соединяющий 

Республику Казахстан с зарубежными странами. Показано строительство терми-

налов на транспорте,  способствующие сокращению времени на переработку перево-

зимого груза и увеличению их пропускной способности 

 

Транспортный поток с востока на запад и наоборот исторически пролегали по 

территории Казахстана и их интенсивность на сегодняшний день не спадает. Задача 

Казахстана заключается в обеспечении конкурентоспособности отечественного 
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транспортно-коммуникационного комплекса на мировом рынке и увеличении торго-

вых потоков через нашу территорию. 

Вопрос о развитии транспортной инфраструктуры Президентом поднимался еще 

в послании народу Казахстана в 2005 году «Казахстан-2030». 

Согласно этому посланию уже в 2007 году между Казахстаном, Туркменистаном 

и Ираном были подписаны Декларация глав государств и Межправительственное со-

глашение, которыми представлено строительство железной дороги Узень (Казахстан) 

– Берекет – Этрек (Туркменистан) -  Горган (Иран) общей протяженностью 934,5 км. 

Этими документами впервые воплотились в практику приоритетные задачи постав-

ленные посланием «Казахстан-2030» по развитию транспортной инфраструктуры в 

Республике Казахстан [1] . 

Прогнозы к 2020 году объем перевозок по новому железнодорожному маршруту 

Казахстан-Туркменистан-Иран составит 15 млн. тонн в год.  

Железная дорога Казахстан-Турменистан-Иран позволит соединить страны, на-

ходящиеся на севере, и востоке Евразии с южной частью континента наиболее корот-

ким и экономически выгодным маршрутом. 

Отрадно отметить, что Президент Казахстана Н.А. Назарбаев на 10-м саммите 

форума «Азия-Европа» (АСЕМ) в Итальянской Республике 17.10.14 подчеркнул, что 

одним из ключевых условий развития всего региона является укрепление транспорт-

но-транзитной инфраструктуры, в частности возрождение Великого Шелкового пути, 

который обеспечит Европе кратчайший и безопасный путь в Азию. 

Для этой цели Казахстаном реализован крупнейший проект транспортной сфе-

ры, который стартовал 3 августа 2009 года в селе Жетыген Илийского района Алма-

тинской области. Этот новый транспортный коридор Жетыген-Каргос международно-

го значения, который уже метко окрестили стальным участком Великого Шелкового 

пути сдан в эксплуатацию в 2011 году. 

Новое направление китайско-казахстанского транспортного коридора будет спо-

собствовать развитию и расширению экономических связей Китая и государств Юго-

восточной Азии с Казахстаном, странами Центральной Азии и Европейского конти-

нента. Прогнозируется, что годовой грузооборот этого стального участка Великого 

шелкового пути уже в 2012 году составил 5,5 млн. тонн, в 2015 году - 10,5 млн. тонн, 

и в 2020 году – 25,0 млн. тонн. 

В августе 2014 года Президентом РК Н.Назарбаевым дан старт началу эксплуа-

тации железных дорог Жезказган-Бейнеу и Аркалык-Шубарколь. Эти линии желез-

ных дорог дадут новый импульс развитию прилегающих территорий. Непосредствен-

ный эффект ощутят жители и предприятия Карагандинской, Мангыстауской, Актю-

бинской, Кызылординской и Костанайской областей. От сокращения расстояний и 

сроков доставки аграрной и промышленной продукции выиграет весь Казахстан. 

Надо заметить, что ввод новых участков завершает формирование целостной 

структуры магистральной железной дороги. На момент образования независимости 

Казахстана (1991 г.), сеть железных дорог была развита преимущественно в мириди-

альном направлении, отсутствовали удобные коммуникации между отдельными ре-

гионами, единая система управления и эксплуатации железнодорожного транспорта. 

Значимость введенных в эксплуатацию железных дорог трудно переоценить. 

Они оптимизируют маршруты грузопотоков в направлениях север-юг и восток-запад 

более чем на 1000 км [1]. 

Немаловажно и то, что сдача в строй новых железных дорог резко повышает 

транзитный потенциал трансказахстанских транспортных коридоров, проходящих из 
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Азии в направлении в Россию и далее в Европу, через Каспий в направлении Азер-

байджана, Грузии, Турции и Южной Европы, и через Туркменистан в направлении 

стран Персидского залива. А на востоке - в порт Ляньюньган на Тихом океане, о чем 

есть согласие с КНР. 

В Послании Президента народу Казахстана «Казахстанский путь-2050». Единая 

цель, единые интересы, единое будущее дается поручение о необходимости развивать 

сектор логистических услуг [2] . 

С этой целью создается объединенная транспортная логистическая компания 

(ОТЛК) которая создана ОАО «РЖД» совместно с железными дорогами Белоруссии и 

Казахстана. 

ОТЛК в своей целевой бизнес-модели - железнодорожный оператор, объеди-

няющий инфраструктурные активы по перевозке трех стран и предоставляющие ус-

луги железнодорожной перевозки контейнеров и крытых вагонов, а также услуги экс-

педирования на внешних транспортных потоках (импорт и транзит через пространст-

во ЕЭП). Управление парком вагонов вновь объединенной компании в странах ЕЭП 

должно строиться на основе движения наилучших экономических и технологических 

показателей, что позволит минимизировать оборот вагонов и увеличить скорости дос-

тавки грузов. Создание Единого экономического пространства позволило вплотную 

подойти к решению вопроса евразийского транзита. 

Как участнику ОТЛК Казахстану необходимым условием является наличие 

мощного транзитно-транспортного потенциала. Согласно Указу Президента Казах-

стана «Об утверждении Прогнозной схемы территориально-пространственного раз-

вития страны до 2020 года», одной из основных задач является формирование полно-

ценной национальной транспортно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечи-

вающий потребности экономики в транспортных услугах и интеграции страны с ре-

гиональной и мировой экономической системой.  

Высокий рейтинг развития логистических систем в мире принадлежат таким 

странам, как Сингапур, Германия, Япония, которые являются настоящими асами в 

выстраивании цепочки поставок контейнерных грузов. Российская школа логистики 

также накопила большой научный потенциал, но пока результаты исследований на-

учных школ логистики на постсоветском пространстве лишь в малой степени реша-

ются на практике. 

В связи с этим определенный интерес представляет высокая динамика развития 

Актюбинского терминала. В Актюбе действует крупный транспортно-логистический 

комплекс – универсальный объект, позволяющий на уровне европейских стандартов 

осуществлять приемку, хранение, обработку и отгрузку большого потока грузов на 

разные стороны страны. 

При разработке и реализации этого проекта в первую очередь учитывалась глав-

ная особенность – крупный логистический центр, созданный на основе национальных 

технологий, необходимый на территории, через которую проходит не только желез-

нодорожная магистраль, но и международный транспортный коридор «Западная Ев-

ропа - Западный Китай». Поэтому новый объект быль включен в модель зоны его об-

служивания. А построен он был в рамках карты индустриализации страны. 

Центр включил три складских терминала класса «А» общей площадью 12,3 тыс. 

кв.м. на 20 с лишним тыс. паллетомест. Для обеспечения своевременной и точной 

сборки и отгрузки заказов применяется новейшее оборудование и подъемно-

разгрузочная техника германского производства. В складах имеется возможность 

разместить как длинномерные, так и крупногабаритные грузы. 
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Одним из больших плюсов является также наличие собственного подъездного 

пути, протяженность которого равна 434 погонных метра. Автоматизированная сис-

тема управления складами WМС Exceed Ехсееd позволяет работать в режиме реаль-

ного времени, внедрена также система штрих-кодов для индентификации товара и 

управления им, запущена в действие радиотерминальная связь. Комплекс оператив-

ных услуг весьма удобен и вполне устраивает заказчиков. Стоимость проекта состав-

ляет 27,4 млн. долларов. 

Преимущество нового транспортно-логистического центра на западе республики 

огромно. Если раньше весь поток грузов из Европы и России шел сначала в Алматы и 

уже оттуда расходился по всей стране, то сегодня у многих ключевых казахстанских 

компаний появилась возможность хранить и отпускать свой товар через Актюбе. От-

сюда он затем направляется в Атырау, Актау, Астану, Кызылорду. Здесь полностью 

управляют всеми операционными потоками: приемов грузов, хранением, отправкой. 

В основном это широкий спектр товаров народного потребления. 

Число клиентов у транспортно-логистического центра в настоящее время значи-

тельно вырос, часть из них является крупными алматинскими компаниями. Для обес-

печения высококачественного обслуживания, освоение новейшего оборудования и 

автоматической системой управления несколько десятков работников комплекса 

прошли специальное обучение в Москве. 

Ведь операторами внедряемых программ выступают московские коллеги. Все 

операции выполняются четко, оперативно, без использования каких-либо бумажных 

носителей. 

В заключении следует отметить, что в концепции вхождения Казахстана в число 

30 самых развитых стран мира обозначены долгосрочные приоритеты предстоящей 

работы. Среди них это привлечение новых инвестиций для чего необходимо улуч-

шить соответствующие условия. С этой целью направить 81 миллиардов тенге в 2015 

на завершение строительства первого комплекса «сухого порта», инфраструктуры 

специальных экономических зон «Харгос-Восточные ворота» и «Национальный ин-

дустриальный парк» в Атырау и Таразе. 
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В процессе развития российского общества важную роль призваны играть ор-

ганы местного самоуправления, главная задача которых состоит в предоставлении 

качественных услуг населению. Эта задача требует от муниципальной власти эф-

фективного управления ресурсами и процессами, относящимися к ее компетенции. 

 

Эффективность деятельности органов местного самоуправления представляет 

собой уровень соответствия результатов деятельности по решению вопросов местно-

го значения поставленным целям и задачам. Проведение оценки эффективности дея-

тельности органов местного самоуправления является неотъемлемой  составляющей 

процесса управления, позволяющей получить информацию о результатах и  пробле-

мах управления. 

В контексте местного самоуправления эффективность следует понимать как 

наиболее оптимальное удовлетворение потребностей  граждан, проживающих на тер-

ритории определенного муниципального образования. Эффективность органов мест-

ного самоуправления проявляется  в уровне экономического обеспечения граждан, 

законодательной обоснованности принимаемых решений их разумности и справедли-

вости.  

Безусловно, власть должна быть эффективной. Однако само понятие «эффектив-

ности власти» многими воспринимается неоднозначно. Программы повышения эф-

фективности властных структур чаще всего отождествляются россиянами исключи-

тельно с сокращением расходов, когда внимание обращается лишь на «»знаменатель» 

эффективности – расходы на содержание власти и игнорируются «числитель» – ре-

зультат работы органов управления [2, С. 98]. 

Вопрос об эффективности органов местного самоуправления актуален для всех 

регионов, в частности потому, что эффективность работы органов местного само-

управления – основа формирования инвестиционного климата в муниципальном об-

разовании [1, С. 9]. Это происходит потому, что значительная часть вопросов созда-

ния благоприятного инвестиционного климата решается на муниципальном уровне, и 

соответственно эффективность усилий местной администрации может иметь решаю-

щее значение при выборе инвесторами места размещения своих производств и реали-

зации иных прямых инвестиций. 

Оценка органов местного самоуправления стала необходимой и обоснованной 

после Указа Президента в июле 2008 года. В механизме оценки участвуют все три 

уровня власти: федеральный, региональный и местный. В задачу федерации входит 

определение показателей и методики, по которым проводится оценка эффективности 

органов местного самоуправления. На местном уровне проводится сбор и подготовка 

статистической информации, необходимой для проведения оценки эффективности. 

Результатом работы местных органов является доклад главы муниципального образо-

вания о достигнутых значениях показателей. На региональном уровне производится 

обработка и анализ данных, представленных в докладах глав. Результатом работы ре-

гиональных властей должен быть сводный доклад об итогах оценки эффективности 

органов местного самоуправления [3, С. 111].  

Данный обзор Указа,  сделанный Зайцевым А.В., наиболее ясно отражает суть  

документа и дает понять определенные нюансы. Следует отметить, что сама структу-

ра механизма оценки эффективности должна основываться на тесном взаимодействии 

управляющих структур и максимально достоверных данных. В сложившихся услови-

ях осуществление данного процесса возможно не в полной мере, потому как межму-

ниципальное и межуровневое управление функционирует не на должном уровне. 
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В заключении следует отметить, что эффективность органов местного само-

управления зависит не только от управляющих структур, но и от местного населения, 

проявляющего инициативу. Местное управление будет восприниматься адекватно 

только тогда, когда будут учтены объективные потребности населения. Реализация 

программ по социально-экономическому развитию местности имеет значимость и 

приобретает масштабность при осуществлении диффузии интересов власти и народа, 

на который направлено воздействие и от которого исходит инициатива, подлинная 

заинтересованность в улучшении условий своей жизни в частности и территории в 

целом. Эффективность органов местного самоуправления должна иметь практиче-

скую сторону и теоретическую базу, обеспечивающую слаженное взаимодействие 

субъекта и объекта местного самоуправления. 
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КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

В АНТИМОНОПОЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

 

В статье ставится задача рассмотреть интеллектуальную собственность как 

показатель структуры рынка в современном инновационном обществе. 

В результате анализа автор впервые доказывает, что фирмы не только упрощают 

инновационный процесс, но также развивают рыночную власть, которая дает 

большие выгоды новаторам для получения достаточной прибыли, чтобы оправдать 

риски, связанные с инвестированием в научно-исследовательские и развивающие про-

граммы.  

 

К сожалению, многие экономисты застряли в широко распространенных и, в 

значительной степени, не относящихся к делу, обсуждениях, полувековой давности, о 

том, какая форма структуры рынка способствует инновациям. Рассмотрим интеллек-

туальную собственность, особенно патенты. Патенты могут использоваться, чтобы 

исключить конкурентов и произвести прибыль, даже если фирма имеет низкую долю 

на рынке. Патенты работают посредством рыночных технологий, доминирование на 

рынке технологий не обязательно может привести к исключению из товарного рынка.  

Более того, хорошо известно, что патенты на практике работают не так, как в 

теории. Редко, если вообще случается, патенты действительно дают абсолютную воз-
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можность присвоения, хотя, нужно сказать, они дают значительную защиту в опреде-

ленных случаях, таких как новый химический продукт и достаточно простое механи-

ческое изобретение. Это частая причина того, что конкуренты могут «изобретать око-

ло» многих патентов по скромной цене. Часто патенты дают невысокую защиту из-за 

юридических и финансовых требований к защите их подлинности, или доказательства 

того, что их нарушения значительны, они ограничены, так как прецедент является 

значимым там, где инновации дорогие.  

Изобретатель базовой технологии может не только стремиться запатентовать 

изобретение, но и дополнительно запатентовать новые особенности производствен-

ных процессов и, возможно, конструкций. Способ, которым патентный юрисконсульт 

излагает требования в патентной заявке, тоже имеет значение. Конечно, чем более 

фундаментально изобретение, тем больше вероятности того, что будет предоставлен 

патент с широкой формулой изобретения, имеющий юридическую силу во всем мире.  

Патент — это только паспорт для очередного путешествия по пути к принуди-

тельному исполнению и возможных лицензионных сборов. Лучшие патенты имеют 

широкую сферу действия, уже защищены в суде и покрывают технологии, необходи-

мые для производства и продажи продукции высокого спроса. В некоторых отраслях, 

особенно там, где в процесс внедрены инновации, коммерческая тайна – это жизне-

способная альтернатива патентам. Защита коммерческой тайны возможна, однако, 

только если фирма может представить свою продукцию публике, сохраняя основную 

технологию производства. Обычно только химические формулы и производственно-

коммерческие процессы могут быть защищены после того как их продукция была 

выпущена для общественности.  

Степень, до которой знания об изобретении недостаточно описаны или являются 

простыми для кодифицирования, влияет на легкость подделки и, следовательно, на 

возможность присвоения. Недостаточно описанные знания, по определению, трудны 

для формулирования. Следовательно, это сложно передать другим, пока тот, кто вла-

деет, ноу-хау не продемонстрирует инновации. Также сложно защитить недостаточно 

описанные знания с помощью закона об интеллектуальной собственности. Кодифи-

цированные знания легче передавать и получать, но они более подвержены промыш-

ленному шпионажу. С другой стороны, кодифицированные знания часто проще защи-

тить, используя инструменты закона об интеллектуальной собственности. Рискуя 

чрезмерно упростить, можно разделить режимы присваиваемости на «слабые» (инно-

вации сложно защитить, из-за того, что они легко кодифицируются и правовая защита 

интеллектуальной собственности неэффективна) и «сильные» режимы (прибыли от 

изобретений/инноваций могут быть защищены, так как знания об изобрете-

нии/инновациях недостаточно описаны, либо хорошо защищены законом, или оба эти 

фактора). Несмотря на последние попытки усилить защиту интеллектуальной собст-

венности, твердая возможность присвоения – это, скорее, исключение, чем правило. 

Данное положение дел продолжалось веками, и никогда не будет существенно 

отличаться в демократическом обществе, где люди и идеи перемещаются при незна-

чительном государственном вмешательстве, и где защита интеллектуальной собст-

венности, по существу, ограничена. Безоговорочно, это значит, что присваиваемость 

не должна зависеть от доли рынка или рыночной власти на товарных рынках. Кроме 

того, сам режим присваиваемости это еще одна категория факторов, влияющих на 

прибыль новатора. Этими факторами являются дополнительные активы. Владение 

дополнительными активами влияют на доходы от инноваций, даже если они находят-

ся вне режима присвоения. 
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СЦЕНАРИИ ПРОЦЕССА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА  

 

Авторы исследуют возможности оптимизации соотношения между валовым 

накоплением и валовым потреблением и рассматривают два сценария распределения 

доходов, которые могут быть реализованы в стране в условиях кризиса.  

 

Процесс общественного воспроизводства в условиях рыночной экономики 

включает, как известно, четыре стадии: производство разнообразных экономических 

благ (товаров и услуг), на которые предъявляют спрос экономические субъекты  (до-

машние хозяйства, фирмы и государство), распределение, обмен и потребление. 

Особый интерес представляет стадия распределения. В современном мире соз-

данные товары и услуги не могут потребляться только их производителями. Также 

выручка, полученная предприятием от реализации произведѐнной продукции, не ис-

пользуется в полном объѐме на производственные нужды: она распределяется между 

собственниками фирмы, часть еѐ поступает в виде налогов государству и т.д. Распре-

делительные взаимоотношения постоянно возникают между предприятиями и домо-

хозяйствами, между домохозяйствами и государством и т.д. 

Под распределением понимается процесс формирования и использования де-

нежных доходов различных экономических субъектов (домохозяйств, организаций, 

государства), в результате которого происходит направление стоимости созданных в 

обществе товаров и услуг на потребление и накопление [1]. 

 Процесс распределения стоимости является производным от процесса еѐ созда-

ния. Однако от того, каким образом будет распределена стоимость, зависит новый 

производственный цикл. Участие всех субъектов экономики в стадии распределения 

приводит к тому, что, изменяя еѐ количественные пропорции, становится возможным 

влиять на экономические и социальные процессы. В связи с этим, важным является 

вопрос поиска оптимального соотношения между валовым накоплением и валовым 

потреблением в условиях экономического кризиса. 

Под валовым потреблением понимаются расходы на конечное потребление: до-

машних хозяйств; сектора государственного управления; некоммерческих организа-

ций, обслуживающих домашние хозяйства. К валовому накоплению относятся инве-

стиции в основной капитал (капитальные вложения) и увеличение материальных за-

пасов [1]. 

Рассмотрим более подробно структуру валовых инвестиций. Валовые инвести-

ции представляют собой вложения в экономику для производства товаров и услуг. По 

натуральной форме они представляют собой: либо вложения в основной капитал (в 

оборудование, сооружения, инфраструктуру), либо изменение материальных запасов 

(сырья, полуфабрикатов и т.п.) [2]. 
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По стоимости валовые инвестиции (Ig) есть сумма амортизационных отчислений, 

соответствующих потреблению (износу) основного капитала (А), и чистых инвести-

ций, которые являются капиталовложениями, направленными на расширение произ-

водства (In). 

Тогда формула валовых инвестиций принимает вид: 

                                              ng IAI  .                                                    (1) 

Из формулы (1) следует, что чистые инвестиции могут быть положительными, 

отрицательными, либо равными нулю: 
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Если чистые инвестиции положительны, то происходит расширение хозяйствен-

ного потенциала государства. В случае если они равны нулю, производственный по-

тенциал остаѐтся неизменным: валовых инвестиций едва хватает, чтобы компенсиро-

вать потери, связанные с износом. Отрицательные чистые инвестиции говорят о том, 

что идѐт сокращение потенциала страны: валовых инвестиций не хватает даже для 

компенсации износившегося оборудования [2]. 

Если требуется обеспечить более быстрые темпы экономического роста, то нуж-

но увеличивать объѐм инвестиций (валовое накопление). Однако долговременное со-

кращение валового потребления, в конечном итоге, лишает мотивации к труду. 

Для реализации инновационной финансовой политики, направленной на 

формирование новой структуры и инфраструктуры инновационной российской 

экономики необходимо иметь долгосрочную программу социально-экономического 

развития с характеристикой приоритетных «прорывных» направлений, которые 

обеспечат экономический рост и прирост финансовых ресурсов во всех звеньях 

финансовой системы независимо от конъюнктуры мирового рынка. Это позволит 

государству мобилизовать больше средств и направлять их на развитие науки, 

образования, повышение качества «человеческого капитала» [3]. 

Рыночная экономика развивается в рамках циклических колебаний. Четырѐх-

фазная классическая модель экономического цикла состоит из следующих фаз: кри-

зиса, депрессии, оживления и подъѐма. В фазе кризиса происходит сокращение спро-

са на основные факторы производства, потребительские товары и услуги. Возрастает 

объѐм нереализованной продукции. В результате уменьшения сбыта снижаются цены, 

прибыли предприятий, доходы домашних хозяйств и доходы государства. Соответст-

венно происходит резкое сужение объѐма доходов экономических субъектов, исполь-

зуемых в стадии распределения, а значит чрезвычайно остро встаѐт вопрос о том, в 

каких пропорциях направлять уменьшенную стоимость на потребление и накопление. 

По мнению авторов, возможны два варианта распределения доходов в условиях 

кризиса: мобилизационный и умеренный. Рассмотрим каждый вариант подробно. 

Мобилизационный сценарий предполагает следующее. Большая часть стоимости 

будет направляться на накопление. При этом потребление будет обеспечиваться на 

минимальном уровне, достаточном для функционирования и воспроизводства до-

машних хозяйств. 
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В кризисный период фирмы, которые были до кризиса неэффективными, некон-

курентоспособными и использовали устаревшую технологию, уходят из экономики, 

оставляя свободными целые рыночные ниши. Их место займут предприятия, исполь-

зующие новую технологию и имеющие более эффективные управленческие кадры. 

Поэтому правительству страны необходимо выбрать так называемые «точки роста», 

то есть наиболее передовые технологии и производства, которые после кризиса смо-

гут занять освобождѐнные рыночные ниши. 

За счѐт того, что накопление будет превалировать над потреблением, чистые ин-

вестиции будут положительными, т.е. будет происходить усиленное обновление ос-

новных фондов. Когда начнѐтся фаза оживления экономики, передовые конкуренто-

способные производства станут мощным локомотивом, который поведѐт за собой 

вперѐд ослабленную экономику. 

В перспективе такая экономика, построенная на современной технологической 

базе, позволит государству конкурировать и на внешних рынках. В конечном итоге 

произойдѐт рост благосостояния страны. Увеличение же доходов всех субъектов эко-

номики через эффект акселерации приведѐт к росту производственных инвестиций, 

что явится мощным толчком к дальнейшему расширению и обновлению основных 

фондов. 

Однако необходимо понимать, что данный сценарий обладает одним существен-

ным недостатком: ввиду сильного падения доходов основной массы населения и пе-

рераспределения стоимости не на социальную поддержку людей в условиях кризиса, 

а на обновление основного капитала, возможен резкий рост социального напряжения 

и даже социальные взрывы. Данный сценарий будет эффективно работать, если всѐ 

население страны осознано согласится с подобными ограничениями, понимая конеч-

ную цель такой государственной политики. 

Умеренный сценарий состоит в следующем. Основной приоритет отдаѐтся вало-

вому потреблению, с целью обеспечения нормальных условий существования насе-

ления в период кризиса. Очевидно, что в этом случае доля стоимости, идущей на ва-

ловое накопление, будет намного ниже, чем в мобилизационном сценарии. 

Данный сценарий позволяет существенно снизить вероятность социального на-

пряжения в обществе. Однако его главным недостатком является невозможность кар-

динального обновления устаревшей докризисной технологической базы экономики 

страны. Правительству придѐтся решать вопрос не о том, какие «точки роста» можно 

использовать, а как предохранить от деградации уже имеющиеся основные фонды. 

Государству нужно выбрать основные системообразующие отрасли и направить 

на них имеющиеся в его распоряжении валовые инвестиции, чтобы чистые инвести-

ции в эти отрасли были неотрицательными. Такая экономика, выйдя из кризиса, будет 

неконкурентоспособной, так как она будет построена на устаревшей технологической 

базе.  

Страны, которые сумели в кризис перейти к передовой технологической базе, 

получат над государством, выбравшим умеренный сценарий, ряд преимуществ. Учи-

тывая всѐ нарастающую скорость научно-технического прогресса, данное технологи-

ческое отставание может привести к увеличению экономической зависимости от 

стран-импортѐров, продукция которых более конкурентоспособна на соответствую-

щем национальном рынке, а также к закреплению этого зависимого положения на 

длительный период. 

Таким образом, выше показаны два сценария, которые могут быть реализованы в 

стране в условиях кризиса. Каждый сценарий имеет свои плюсы и свои недостатки. 
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Мобилизационный сценарий позволяет государству выйти из кризиса с конкуренто-

способной национальной экономикой и занять достойное место в мировой хозяйст-

венной системе, однако в этом случае необходимо согласие всего народа на времен-

ное ухудшение условий жизни в период кризиса во имя будущего процветания. 

Умеренный сценарий позволяет избежать острого социального недовольства, 

однако он способствует технологическому отставанию страны в будущем, что чрева-

то рядом проблем. 

Выбор конкретного сценария зависит от специфики целого ряда социально-

экономических условий, которые сложились в конкретной стране на момент начала 

кризиса. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД, ПРИМЕНЯЕМЫЙ В РЕАБИЛИТАЦИИ  

ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ 

 

В статье говориться о социальной защите детей-инвалидов – одной из приори-

тетных задач нашего общества. Об особой актуальности реабилитации и интегра-

ции этих детей в общество. 

 

В современной России стоит острый вопрос, связанный с проблемами детей-

инвалидов в социальном обществе. Проблема детей-инвалидов касается почти всех 

сторон нашего общества: от законодательных актов и социальных организаций, кото-

рые призваны оказывать помощь этим детям, до атмосферы, в которой живут их се-

мьи. Число детей-инвалидов с каждым годом увеличивается. [1] 

В Краснодарском крае доля детей-инвалидов в общей структуре населения ха-

рактеризуется определенной устойчивостью, как по количественному, так и по каче-

ственному составу. Среди причин, способствующих возникновению инвалидности у 

детей, основными являются: ухудшение экологической обстановки; высокий уровень 

заболеваемости родителей, особенно матерей; ранний переход заболеваний в хрони-

ческую форму; низкий уровень культуры здорового образа жизни и бытового обуст-

ройства [2]. 

По социальным показателям муниципального образования город Армавир, чис-

ленность постоянного населения: 208 200 человек, в том числе: из них детей-

инвалидов – 696 человек. В последнее десятилетие в РФ активно складывается систе-
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ма специализированных учреждений - реабилитационных центров для детей и подро-

стков с ограниченными возможностями, дающих возможность комплексно решать 

проблемы детей-инвалидов и семей их воспитывающих. Комплекс проводимых в уч-

реждениях реабилитационных мероприятий включает медицинские, психологиче-

ские, педагогические, юридические, социальные и другие мероприятия, что в совре-

менных условиях является стандартом оказания реабилитационной помощи [3]. 

В городе Армавире функционирует государственное казенное учреждение соци-

ального обслуживания Краснодарского края «Армавирский реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями», его основной целью дея-

тельности является оказание детям и подросткам с ограниченными возможностями, а 

также семьям, в которых они воспитываются, квалифицированной социально-медико-

психолого-педагогической помощи, направленной на максимально полную своевре-

менную их социальную реабилитацию и адаптацию. 

Центр оказывает помощь детям и подросткам в возрасте от 3-х до 18-ти лет, а 

также их семьям. Учреждение предоставляет социально-медицинские, психолого-

педагогические, социально-бытовые, социально-правовые, социально-экономические 

услуги. 

На сегодняшний день Центр состоит из четырѐх структурных подразделений: 

отделение диагностики и разработки планов социальной реабилитации; отделение со-

циально-медицинской реабилитации; отделение психолого-педагогической реабили-

тации; стационарное отделение. 

При отделении психолого-педагогической реабилитации функционируют два 

клуба: клуб по интересам «Квант» и клуб для подростков «Мой выбор». Клуб 

«Квант» объединяет молодых инвалидов в свободе выбора занятий, общности инте-

ресов и совместной творческой деятельности, способствующей развитию кругозора, 

общения, содержательного досуга и физкультурно-оздоровительных мероприятий. 

Клуб «Мой выбор» предназначен для общения и объединения подростков с ограни-

ченными возможностями и формирования у них позитивного отношения к жизни, 

профилактики вредных привычек, правонарушений и семейного насилия, пропаганды 

семейных ценностей и здорового образа жизни. 

Реабилитационные мероприятия в Центре проводятся комплексно. Повышать их 

эффективность позволяет постоянный ввод в реабилитационный процесс адаптиро-

ванных к различным видам заболеваний современных технических средств реабили-

тации: тренажера «Гросс», лечебных костюмов «Адели», «Гравитон», проводятся ау-

диовизуальная стимуляция, механотерапия, рефлексотерапия, ароматерапия и аэро-

фитотерапия (ингаляция парами эфирных масел с использованием ультразвуковых 

аппаратов). 

По результатам мониторинга, проводимого после каждого курса реабилитаци-

онных мероприятий, 30-40% детей имеют положительную динамику: дети начинают 

ползать, стоять, ходить, увеличивается объем движений. 

Не менее важное направление деятельности учреждения – это психолого-

педагогическая и социальная реабилитация, которая направлена на социализацию де-

тей, то есть на максимально возможную интеграцию их в общество. Основными на-

правлениями которой являются: социально-психологическое сопровождение, направ-

ленное на развитие способности к социальной адаптации; профориентация и подго-

товка к трудовой деятельности с учетом индивидуальных особенностей и возможно-

стей дальнейшего труда; коррекция психофизического развития средствами логопе-

дии, специальной педагогики; социально-бытовая адаптация; информационно-
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консультативная работа для родителей и подростков по вопросам медико-психолого-

педагогической реабилитации и социальной интеграции; социально-культурное раз-

витие с использованием возможностей культурно-развивающей среды; инновацион-

ная деятельность по разработке и внедрению в практику работы учреждения совре-

менных технологий медико-психолого-педагогической реабилитации детей с выра-

женными нарушениями опорно-двигательного аппарата и речи. 

Для решения выявленных в ходе психологического обследования проблем педа-

гогами-психологами проводится работа с детьми в группах по следующим направле-

ниям: психологическое просвещение, развитие навыков делового общения, развитие 

социального интеллекта, стабилизация эмоционального состояния. 

С детьми, имеющими сложные дефекты: отклонения в интеллектуальном разви-

тии, глубокую задержку психо-речевого развития (нечленораздельная речь) и при 

этом гиперкинез (непроизвольность движения) работают педагоги – дефектологи с 

использованием таких технологий как логопедический массаж, точечный массаж, ды-

хательная гимнастика, артикуляционная гимнастика и других, в том числе с примене-

нием технических средств стимулирующих интеллектуальную деятельность и совер-

шенствующих высшие психологические функции.  

Большое практическое значение для всех детей, проходящих реабилитацию в 

Центре, имеют занятия в кружках.  С ребятами проводятся занятия по тестопластике, 

оригами, бисероплетению, по изготовлению детской игрушки путем шитья и валяния 

шерсти. Применяются методы сказкотерапии, арттерапии.  

Опыт работы Центра показал необходимость повышения роли семьи в развитии, 

воспитании и обучении детей. Семье необходима психологическая и педагогическая 

помощь, которая должна осуществляться одновременно в нескольких направлениях, 

и из них можно выделить основные: 

1) информационно-аналитическое: диагностика ребенка и его семьи (в качестве 

методов используют наблюдение за семьей, беседы с родителями, материалы детско-

го творчества); мониторинг семьи (определение уровня социального благополучия 

семьи, оценка эмоциональных отношений родителей и детей); анкетирование родите-

лей (выявление интересов и запросов родителей, определение эффективности и оцен-

ки работы клуба). 

2) воспитательно-познавательное - для детей (индивидуальная и групповая рабо-

та): социально-средовой направленности (развитие коммуникативных и творческих 

навыков, познавательной деятельности, навыков организации досуга); социально-

бытовой направленности (организация режима, привитие навыков самообслужива-

ния, социально-бытовых  навыков, культуры поведения, безопасного поведения дома 

и в общественных местах); 

3) педагогическое сопровождение родителей по вопросам развития и воспитания 

детей осуществляем в индивидуальной и групповой форме;  

4) организация досуговой деятельности детей и родителей является одним из 

главных направлений взаимодействия с семьей;  

5) проведение клубных мероприятий с использованием инновационных техноло-

гий (игровая терапия, сказкотерапия, театральная импровизация) [4]. 

Важно то, что все приобретенные родителями и детьми навыки, умения, способы 

взаимодействия, спонтанно, естественным образом переносятся за пределы группы, в 

реальную жизнь. Правильно построенная работа с семьей, направленная на повыше-

ние ролевой активности семьи, - наиважнейшее необходимое условие в системе ком-

плексной реабилитации ребенка [5].  
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Работа с родителями - немаловажная часть реабилитационных мероприятий и 

вносит положительные коррективы в реабилитационную и постреабилитационную 

работу, как самих родителей, так и специалистов, работающих с семьями. 

Таким образом данный тип учреждения является многофункциональным, вклю-

чающим не только диагностические, развивающие, коррекционные и оздоровитель-

ные комплексы, но и творческие мастерские, направленные на развитие способностей 

детей-инвалидов в области ремесел, искусства, музыки, любви к природе, умения по-

нимать окружающий мир и найти в нем место для себя. Правильно построенная рабо-

та с семьей, направленная на повышение ролевой активности семьи, - наиважнейшее 

необходимое условие в системе комплексной реабилитации ребенка.  
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Российский рынок электронного образования развивается стремительно: все 

большее число вузов внедряют эти технологии в образовательный процесс, еще более 

высокими темпами они используются крупным российским бизнесом в организации 

корпоративного обучения. Все это привело к формированию новой индустрии - инду-

стрии электронного обучения. 

 

В общем виде образовательный процесс в дистанционной форме включает в себя 

три аспекта: разработка содержания учебного курса (тексты занятий, формулы, гра-

фики и т.д.); доставка курса обучающимся; в традиционных формах – это лекции и 

семинары; администрирование курса (посещаемость и текущая успеваемость, кон-

трольные работы, зачеты, экзамены и т.д.) [2]. 

Схематично, этапы развития обучения с использованием компьютерных техно-

логий можно представить следующим образом: 

1) курсы на базе CD-ROM; 

2) дистанционное обучение; 

http://www.sznkuban.ru/
http://elibrary.ru/item.asp?id=22691377
http://elibrary.ru/item.asp?id=22644768
http://elibrary.ru/item.asp?id=22644768
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http://elibrary.ru/item.asp?id=15993989
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3) e-Learning. 

Каждый последующий этап как бы включает в себя предыдущий.  

Электронное обучение сегодня - это учебный процесс, в котором используются 

интерактивные электронные средства доставки информации: компакт-диски; корпо-

ративные сети; Internet. 

Помимо решения своей первоочередной задачи - обучения на расстоянии по-

средством Интернет - e-Learning также является отличным дополнением очной фор-

мы обучения и может служить хорошим подспорьем для повышения качества и эф-

фективности традиционного обучения. 

Преимуществами электронного обучения в образовательном процессе являются: 

новаторская идея; сосредоточение тематической информации на машиночитаемом 

носителе; продуманный с методической точки зрения качественный тре-

нинг; удобство использования [1]. 
Корме того неоспоримым  достоинством электронного обучения в сравнении с 

другими формами являются: гибкость; доступность; индивидуальный темп обучения; 

технологичность; социальное равноправие - равные возможности получения образо-

вания независимо от места проживания, состояния здоровья, элитарности и матери-

альной обеспеченности студента [2]. 

Однако следует отметить, что при всех перечисленных достоинствах электрон-

ного обучения остается ряд проблем. К ним относятся следующие: проблема качества 

электронных курсов (кто и как может их оценить), правовые проблемы, связанные с 

защитой интеллектуальной собственности, финансовые, касающиеся затрат на подго-

товку электронных курсов их обновление, кадровые проблемы, связанные с подго-

товкой преподавателей, способных и желающих разрабатывать и постоянно обнов-

лять такие курсы [1]. 

Система электронного обучения включает в себя программное и аппаратное ре-

шения. Она предполагает наличие специальной базы данных, где содержится учеб-

ный контент и системы мониторинга обучения.  

Полномасштабная система электронного обучения состоит трех стандартных 

модулей: 

1) систем управления обучением (LMS - learning management system); 

2) учебного контента (электронных курсов); 

3) авторских средств (authoring tools) [4]. 

О цепочке результативности образования: «грамотность (общая и функциональ-

ная) - образованность - профессиональная компетентность - культура – менталитет» 

можно вести речь только при наличии информационно-компьютерного профессиона-

лизма и информационно-компьютерной культуры и, прежде всего, при наличии на-

дежного базового основания, образовательного фундамента в виде компьютерной 

грамотности [3].  

Сегодня очевидно, что электронное обучение - это не временное увлечение, но 

необходимо уже сегодня заботится о комплексном решении назревших проблем, на-

пример, создать межвузовский Центр по оценке качества электронных курсов, по 

подготовке преподавателей; обратить внимание компаний, работающих на рынке ин-

формационных технологий, на проблемы комплексной информатизации вузов. 
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В современном мире понятию «карьера» дают много различных формулировок. 

 

Необходимо обратить внимание, что очень часто путают должностное развитие 

с карьерой. Должностное развитие подразумевает должностные перемещения в рам-

ках организации в соответствии с разработанными положениями. Это могут быть 

расширение функциональных обязанностей, горизонтальное перемещение в другую 

функциональную отрасль, вертикальный должностной рост и другие возможные ва-

риации развития. Но должностное развитие не всегда совпадает с карьерным развити-

ем. Поэтому, учитывая все аспекты, мы дали свое понятие термину карьеры. [2, 4]         

Карьера – это стремление достичь вершины профессионализма, путем совер-

шенствования навыков и умений, получая при этом личностно-значимые выгоды, са-

мореализацию и мотивацию к постижению уровня эксперта в своей области развития. 

Но для успешного развития карьеры не достаточно усилий только работодателя 

или работника, необходим симбиоз. Для того чтобы это наглядно увидеть, мы разра-

ботали пирамиду симбиоза для создания успешной карьеры (рис. 1).  

Для начала рассмотрим позицию работника. Она включает в себя 5 этапов по-

строения карьеры.  

Начнем с первого, фундаментального – это поиск себя. На данном этапе, человек 

ищет свое я. Никогда не поздно начать строить свою карьеру, для каждого возраста 

есть свои приоритеты и возможности. До 18-20 лет это выпускники, студенты, кото-

рые только начинают свой профессиональный путь. Встает выбор профессии, высше-

го учебного заведения. 

К этому выбору необходимо подойти с большой долей ответственности, изучить 

трудовой рынок, найти ту специальность, которая будет интересна. В 20-25 лет есть 

возможность понять правильный, ли был сделан выбор ранее или стоит пересмотреть 

свое решение и сменить сферу деятельности. Начиная со 2-3 курса университета про-
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ходить стажировки по выбранной специальности. Это позволит понять насколько эта 

работа подходит, и соответствует ли она ожиданиям. Тогда появится возможность 

пересмотреть свое решение и задуматься о выборе второй или смене основной специ-

альности. А если же все-таки данная работа оправдает ожидания, то полученный 

опыт поможет при дальнейшем трудоустройстве по окончании обучения. C 25-35 лет 

человек ищет дополнительные ветви профессионального развития, пути для самореа-

лизации. В это период еще есть шанс поменять профессиональную стезю и освоить 

новую профессию. С 35 лет начинается период, когда работник может освоить до-

полнительные профессиональные навыки, которые помогут ему достичь пика про-

фессиональной карьеры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1 Пирамида создания успешной карьеры 

 

Второй этап это постановка цели. Здесь необходимо вспомнить про постановку 

цели по SMART. Цель должна быть конкретная, выстроенная таким образом, чтобы 

было возможно измерить результат. Если не удается определить, чем именно его 

можно измерить, то можно прибегнуть к использованию шкалы, например от 1 до 10. 

Также нужно учитывать, что цель должна быть достижимой, то есть для ее достиже-

ния должны быть некие ресурсы или возможность их приобрести. Оценивая свои воз-

можности, поставить ее таком образом, чтобы она не шла в разрез с другими жизнен-

ными целями и  имела четко поставленные сроки достижения. В зависимости от жиз-

ненных ситуаций и возникающих обстоятельств цель может корректироваться [1, 3]. 

После того, как цель определена наступает третий этап — пути достижения це-

ли. Здесь наступает период, когда встает выбор организации и специализации, с кото-

рой работник начнет свой карьерный путь. Необходимо определить какое развитие 

карьеры будет более предпочтительным, либо это будет горизонтальное, либо верти-

кальное, определить в каком направлении будет двигаться. 

Когда выбран путь развития карьеры, наступает четвертый этап — методы раз-

вития карьеры. То есть, что необходимо сделать для того, чтобы достичь цели. Это 

может быть получение дополнительного образования, прохождение курсов повыше-

ния квалификации, чтение профессиональной литературы, посещение обучающих 

тренингов и семинаров, обмен профессиональными знаниями и умениями с более 
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опытными работниками, освоение новой специальности, косвенно связанной с основ-

ной для достижения профессионализма в своей области. 

И последний этап, но не менее важный — это создание авторитета. От начала 

карьерного пути необходимо выстраивать деловые отношения с коллегами и партне-

рами. Это может стать ключевым моментом при выборе кандидатуры на руководя-

щую должность, или при горизонтальном перемещении на более престижную и же-

лаемую позицию. Необходимо зарекомендовать себя как исполнительного, успешно-

го, ответственного работника. Продемонстрировать свои знания, умения и навыки, 

показать свой потенциал и умело использовать его в работе [1]. 

Таким образом, мы видим, что для успешного развития карьеры от работника 

требуется самомотивация и непрерывная работа.  

Теперь рассмотрим позицию работодателя. Ведь от того насколько в компании 

будет налажена система карьерного развития зависит, то насколько замотивирован бу-

дет работник, и насколько эффективно он будет трудиться. Ведь материальные блага 

являются основополагающим фактором, но никак не  определяющим. На каждом жиз-

ненном и возрастном этапе появляются новые и новые потребности, которые уже не 

зависят только от уровня материального благосостояния. У работника появляются дру-

гие ценности, ему необходимо расти и развиваться как специалисту, чувствовать свою 

значимость для организации. Поэтому очень важно построить такую систему управле-

ния карьерой, которая будет затрагивать развитие каждой категории работников.  

Позиция работодателя включает в себя 4 аспекта, способствующие успешному 

построению карьерного пути. 

Первое, это адаптация, для новых работников и молодых специалистов, то есть 

введение в общую колею работы организации. Ее цель познакомить работника со 

структурой работы организации, показать ему перспективы и возможные пути роста и 

развития. Помочь влиться в общую струю и стать частью единого коллектива. На 

этом этапе необходимо раскрыть все возможности для работника, чтобы он понимал, 

есть ли в этой организации лично для него карьерное развитие. 

Затем организация должна провести оценку, для того чтобы в полной мере опреде-

лить каким потенциалом и возможностями обладает работник, и насколько они еще не 

используются. Это позволит рассмотреть, в каких областях организации сможет разви-

ваться данный специалист, и как он сможет использовать и проявить свой потенциал.  

После проведения оценки, совместно с руководителем составляется индивиду-

альный карьерный план развития. Здесь необходимо учитывать пожелания работника, 

то чем он хочет заниматься и насколько это совпадает с потребностями организации. 

Составляется план развития на ближайшие годы, таким образом, чтобы интересы 

обеих сторон были удовлетворены. Но данный план необходимо корректировать каж-

дое полугодие, для того, чтобы сделать карьерное развитие гибким и прозрачным. 

И последний аспект это содействие работнику в непрерывном обучении и разви-

тии. Это обеспечит организацию подготовленными кадрами, которые будут соответ-

ствовать ее целям и стратегии развития. Для того, чтобы реализовать карьерный план 

необходимо подготовить работника к выполнению новых производственных функ-

ций, занятию новой должности, решению новых задач [3].  
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России, анализируется позиционирование региональных элит по отношению к 

«центру», приводятся основные качества, обеспечивающие успешное политическое и 

административное продвижение на региональном уровне, раскрываются основные 

механизмы рекрутирования региональных политических элит. 

Ключевые слова: политические элиты, регион, элитообразование, 

рекрутирование, власть. 

 

При исследовании политических элит, процессов элитообразования важно учи-

тывать не только магистральное направление регионального развития, во многом 

обусловленное общероссийскими процессами, но и всю эту многообразную матрицу, 

позволяющую ранжировать районы по самым различным основаниям. Это позволяет 

исследовать процессы в каждом отдельно взятом регионе как в уникальном террито-

риальном образовании и исследовать процессы становления, развития и воспроизвод-

ства его политической элиты, учитывая региональные факторы. 

Политические элиты стали формироваться ещѐ в бывших республиках СССР. 

Уже в 1930-е гг., в период тоталитарного режима, проявлялись группы интересов 

внутри региональных элит, роль которых была легитимирована, благодаря федера-

тивной форме устройства советского государства. Реформы территориального управ-

ления экономикой в период правления Н.С. Хрущева значительно усилили политиче-

ский вес и ресурсы региональных элит. На смену жестко централизованной номенк-

латурной кадровой политике пришли многоуровневые согласования кандидатур в 

высшие эшелоны региональной власти, которые лично зависели от решений москов-

ского партийного руководства. «Перестройка», начавшаяся после прихода к власти 

М.С. Горбачева, была встречена элитами регионов, в целом, позитивно. Реформы Гор-

бачева легализовали многообразие региональных и этнонациональных интересов [1]. 

В начале 1990-х гг., после распада СССР, произошел переход от советской дек-

ларированной модели федерализма к ассиметричной и децентрализованной федерации 

постсоветского периода. Процесс децентрализации в какой-то момент практически 

вышел из-под контроля федеральных элит и приобрел черты неуправляемости. Регио-

нальные лидеры стали воспринимать себя в качестве равноправных автономных субъ-

ектов на политической арене. Следствием этого стало появление сепаратистских на-

строений у представителей региональных политических элит этнонациональных рес-

публик и высокоресурсных областей. Позиционирование региональных элит в указан-

ный период отличалось многообразием и зависело от социальных характеристик, идео-

логических ориентаций, степени ресурсной обеспеченности конкретного региона [2].  



100 

 

«Можно выделить следующие позиции региональных элит по признаку страте-

гии взаимоотношений с федеральным «центром», характерные для середины 1990-х 

гг.: элиты слаборесурсных дотационных регионов, позиционирующие себя в качестве 

исполнителей инициатив федерального центра и проявляющие лояльность к цен-

тральной верховной власти (КБР, РСО-Алания, КЧР, РИ, РД, Пензенская и Курган-

ская и области, Алтай и т.д.); элиты республик со значительным уровнем ресурсной 

обеспеченности и этнической мобилизации, избравшие позицию «борьбы за сувере-

нитет и законные права» (Чеченская Республика, Татарстан, Башкортостан); элиты, 

поддерживающие интеграцию региона в мировой рынок, элиты регионов с умень-

шенными финансовыми обязательствами перед «центром», имеющие развитую мно-

гоотраслевую промышленность и сферу услуг позиционирующие себя как «локомо-

тивы реформ» (Московская, Ленинградская, Самарская, Ярославская, Пермская об-

ласти и т.д.); элиты агропромышленных регионов, практикующие позицию «прагма-

тического партнерства», которая включает использование компромиссных стратегий 

между выполнением воли федеральных элит и моделью изолированного роста с опо-

рой на свои силы (Саратовская, Ульяновская и Волгоградская области, Ставрополь-

ский и Краснодарский края, регионы Центрального Черноземья)» [3]. 

Необходимо сказать и об институциональных формах участия бизнеса в регио-

нальной политике. Во-первых, в начале 2000-х представителей бизнеса избирали в 

качестве глав исполнительной власти регионов, что влекло за собой, как правило, 

волну назначений выходцев из деловой элиты на руководящие должности в структу-

рах исполнительной власти, а, во-вторых, избрание представителей бизнеса занимали 

свои места в качестве депутатов Государственной думы и региональных законода-

тельных собраний. Однако затем, в ходе изменения процесса формирования «первых 

лиц» этот канал для «бизнес-элиты» стал почти недоступным [4]. 

Помимо этого, на региональный политический процесс может оказывать влия-

ние группа лиц, которая рекрутируется по каналам политических партий, обществен-

ных организаций, учреждений науки, культуры, образования. СМИ, конфессий. 

Сравнение различных региональных политических элит показывает, что помимо 

главных основ для внутригрупповой консолидации таких, как: родственные связи, 

опыт совместной деятельности, идеологическая близость, обязательным условием 

также является и лояльность главе региона. Зависимость от главы может быть как на 

полной основе, так и на основе компромиссных решений в процессе неформальных 

связей (Саратовская области, Омская, Кемеровская и др.) [5]. 

Помимо этого, для всех регионов характерна закономерность, когда смена пер-

вого липа региона неизбежно влечет за собой не только персональные замены в ад-

министрации, но и зачастую существенное изменение доминирующих механизмов и 

каналов рекрутирования управленческих команд. 

Если говорить более предметно о наиболее значимых каналах вхождения в ре-

гиональную политическую элиту в России, то  необходимо отметить следующие:  

1. Наиболее популярным способом является вхождение в элиту из промышлен-

ного сектора, как правило, с высших должностей государственных предприятий (за-

воды, фабрики и т.д.). Начинали они свое карьеру с низших должностей (рабочий, 

инженер). Как правило, депутаты, имеющие такое профессиональное прошлое входят 

в комитеты по промышленности, транспорту, аграрным вопросам, то есть решают те 

проблемы, в которых они наиболее компетентны, в силу своего профессионального 

прошлого. 



101 

 

2. Также распространен способ вхождения в политическую элиты по линии пар-

тийной деятельности. Политики более старших поколений по линии «КПСС», а более 

молодые политики по линии «Единой России». Хотя, зачастую, политик мог быть как 

представителем «КПСС» в советские годы, так и представителем «Единой России» в 

российские. Есть и такие, кто после распада СССР, остался верен идеологии и про-

должил свою работу под эгидой «КПРФ». 

3. В последние годы наблюдается некий тренд, когда в политическую элиту вхо-

дят из системы образования. Это касается, прежде всего, женщин-политиков. 

4. Стоит отметить, что в отличие от федерального уровня в регионе достаточно 

небольшой процент представителей силовых структур (на уровне 4%). 

5. В последние годы партии «Справедливая Россия» и «Единая Россия» рекрути-

руют в свои ряды людей, чья карьера начиналась в различных общественных органи-

зациях, а также людей, работающей по профсоюзной линии. 

Необходимо отметить, что сегодня в составе региональных политических элит 

существует довольно большое представительство политиков, родившихся в сельской 

местности и райцентрах, данный показатель составляет примерно 30%. И, таким обра-

зом, мы можем утверждать, что формирование личности у них произошло именно там.  

Среди основных качеств, обеспечивающих успешное политическое и админист-

ративное продвижение на региональном уровне, следует назвать, прежде всего, спо-

собность к командной игре, компромиссу с членами своей команды, готовность к же-

сткому противостоянию конкурирующим командам и профессиональную ком-

петентность. Что касается соотношения значения объективных факторов и личност-

ных качеств в ходе избирательных кампаний, то прошедшие в 2003-2011 г. волна ре-

гиональных выборов и выборы в Государственную думу в полной мере выявили сни-

жение роли личностной харизмы в качестве фактора электорального успеха [6]. 

Анализируя ответы на вопрос, кому реально принадлежит власть в регионе, 

можно сделать вывод об устойчиво сложившемся мнении, о высокой значимости ре-

гионального главы и его команды, представителей республиканской административ-

ной элиты. Следовательно, основу республиканской политической элиты образует 

исполнительная ветвь власти. Согласно данным ростовской элитологической школы, 

данная закономерность обнаруживается во всех регионах России. И хотя роль «адми-

нистративного сегмента» и его удельный вес в составе политических элит зависят от 

целого ряда факторов (структура региональной экономики, характер регионального 

политического режима, исторические традиции и т.д.) - налицо тенденция к усилению 

влияния «административной вертикали» [7]. 

Ведущими механизмами рекрутирования региональных политических элит по-

прежнему является: кооптация; контроль над властными или экономическими ресур-

сами; общие политико-экономические интересы; наличие родственных и земляческих 

связей и опыта совместной деятельности с первыми лицами регионов; патрон - кли-

ентарные отношения и неформальные механизмы поддержки со стороны групп влия-

ния (фаворитизм, протекционизм, коррупция и т.д.). Сегодня назрела необходимость 

модернизации кадрового состава элиты и это совпадает с изменениями губернатор-

ской вертикали субъектов РФ. 

В значительной степени влияние федерального «центра» обусловлено экономи-

ческим неблагополучием большинства дотационных регионов, где отсутствие мате-

риальных и финансовых ресурсов не дает возможности проведения самостоятельной 

политики. Политические элиты регионов-доноров более независимы от «центра», но 
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и они при принятии стратегически важных решений ориентируются на мнение феде-

ральной элиты [8]. 

Таким образом, следует особо подчеркнуть, что характеристики российских ре-

гиональных элитных групп, как и сообщества в целом, мозаичны и различаются в за-

висимости от региона, их вряд ли можно привести к одной унифицированной модели 

в силу различных стержневых основ составляющих элит. Однако сопоставление мне-

ний населения по наиболее характерным позициям исследований, проведенных по 

методике ростовской научной элитологической школы, показывает, что основные 

вышеуказанные тенденции сохраняются во всех наблюдаемых регионах РФ.  
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА КАК ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ  

И ЗАКОНОМЕРНОСТЬ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО СОЦИУМА 

 

В статье рассматривается проблема формирования правовой культуры обще-

ства и личности как объективная необходимость и закономерность, как качествен-

ная характеристика состояния и развития правовой жизни современного социума. 

 

Значительное место в процессе развития и совершенствования современного со-

циума занимает правовая культура, охватывающая все ценности, созданные деятель-

ностью людей в области права: правосознание, степень развития законодательства, 

прогрессивность юридической практики, культуры правового общения и поведения, 
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профессиональной и внеслужебной деятельности судей, прокуроров, следователей и 

т.д. Она буквально пронизывает право, правосознание, правовые отношения, режим 

правовой законности, существующий правопорядок, а также правовой менталитет 

нации, различных социальных групп. В целом же правовая культура – это качествен-

ная характеристика состояния правовой жизни общества. 

Правовая культура складывается в обществе как объективная необходимость и 

закономерность, как объективная правовая жизнь общества. Она зафиксирована и ма-

териализована в исторических памятниках права и в действующем законодательстве, 

проявляется в поведении и образе жизни, и мыслей участников правового общения. 

Правовая культура выступает и следствием, и показателем зрелости правовой систе-

мы общества. Она находит свое проявление как на уровне общества в целом, так и 

применительно к отдельным сферам общественной жизни, конкретным видам дея-

тельности (производственной, управленческой, образовательной, культурно-

воспитательной и т.д.). 

Правовая культура общества находит свое отражение и проявление в правовой 

культуре отдельной личности, которая характеризуется уважительным отношением к 

праву, достаточным объемом правовой информированности о содержании правовых 

норм, обеспечивающих правомерный характер ее действий во всех жизненных ситуа-

циях; это знание, понимание и следование праву. 

Однако, как в прошлом, так и в настоящее время, общество вынуждено преодо-

левать и бороться с правовым нигилизмом, пренебрежительным и неуважительным 

отношение к праву как социальной ценности, что неизбежно приводит к правовому 

беспределу, анархии, дестабилизации в обществе, утрате правовой законности, мас-

совым нарушениям и ущемлениям конституционных прав и свобод человека и граж-

данина. 

Правовая культура органично связана с нравственной культурой, с моралью. Вот 

почему в философии права мораль и право занимают особое место. Они относятся к 

числу наиболее важных типов нормативной регуляционной деятельности как общест-

ва в целом, так и на уровне отдельного человека. Мораль и право - необходимые, 

взаимосвязанные и взаимопроникающие системы регуляции общественной жизни. 

Они обеспечивают подчинение деятельности различных людей единым общесоци-

альным законам. Они возникают в силу потребности обеспечить функционирование 

общества путем согласования различных интересов, подчинения людей определен-

ным правилам. 

Мораль и право обладают общим свойством - нормативностью, позволяющее 

выполнить им важнейшую социальную функцию регулирование поведения людей. 

Хотя объекты их регулирования во многом совпадают, но средства этого регулирова-

ния- являются различными для каждого из них. Единство общественных отношений 

"с необходимостью определяют общность правовой и моральной систем" [1. С. 76]. 

Мораль и право - две универсальные, социальнозначимые ценностно-

нормативные системы, занимающие относительно самостоятельные ниши в жизни 

общества, находятся в постоянном взаимодействии. Возникновение и развитие права 

подчинено тем же общим закономерностям, что и развитие общественной морали. 

Мораль положительно оценивает право, если его содержание соответствует нравст-

венным ценностям и порицает нарушения правопорядка, особенно прав и свобод 

граждан. В свою очередь, право оказывает воздействие на формирование нравствен-

ных воззрений и нравственных норм. При этом, как отмечал Гегель, "моральная сто-

рона и моральные заповеди не могут быть предметом положительного законодатель-
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ства" [2. С. 233]. Законодательство не может декретировать только нравственность. 

Не случайно еще Аристотель подчеркивал, что "человек, живущий вне закона и пра-

ва, - наихудший из всех". 

Мораль и право каждой общественно-экономической формации однотипны. Они 

отражают единый базис, потребности и интересы определенных социальных групп. 

Общность морали и права проявляется в относительной устойчивости моральных и 

правовых принципов и норм, выражающих как волю стоящих у власти, так и общие 

требования справедливости, гуманности. Многие правовые нормы закрепляют не что 

иное, как нравственные требования. Все это говорит о том, что многие области мора-

ли и права находятся в единстве, сходстве, переплетении и взаимопроникновении 

друг в друга. 

Вместе с тем, следует отметить, что хотя мораль и право имеют свою однотип-

ность в определенном обществе, взаимодействуют между собой, являются социаль-

ными регуляторами и выступают составными частями духовной культуры человече-

ства между которыми существуют и важные различия. 

Во-первых, право строит свои принципы на ценностях формального равенства, 

справедливости, заключающейся в эквивалентности представлений и поучений, дея-

ний и свободы как правового условия осуществления правовых отношений. Мораль-

ные ценности сложнее определить однозначно, они более мозаичнее, имеют более 

широкую, всеобщую трактовку. 

Во-вторых, право выступает в качестве институционального регулятора, как пи-

санное право оно регулирует лишь общественно значимое поведение и отношение. 

Оно не должно, например, вторгаться в личную жизнь человека. Более того, оно при-

звано создавать гарантии против подобного вторжения. Объектом же морального ре-

гулирования является как общественно значимое поведение, так и личная жизнь, 

межличностные отношения (дружба, любовь, взаимопомощь и т.д.). 

В-третьих, способ правового регулирования - правовой закон и другие подза-

конные акты, принятые на основе и в пределах правовых норм. Мораль регулирует 

поведение субъектов общественным мнением, общепринятыми обычаями, индивиду-

альным сознанием. 

В-четвертых, право и мораль находятся в виде диалектической формулы единст-

ва, противоположности и необходимой дополнительности. Однако, соблюдение пра-

вовых норм обеспечивается специальным государственным аппаратом, применяю-

щим правовое поощрение или осуждение, в том числе и государственное принужде-

ние. В морали действуют только духовные санкции: моральное одобрение или осуж-

дение, исходящее от общества, коллектива, окружающих, а также самооценки чело-

века, его совесть. 

Безусловно, одним из важнейших стабилизирующих факторов, обеспечивающих 

правопорядок в обществе является правовое воспитание и юридический всеобуч, ко-

торый должен быть системным, всеохватывающим, постоянным и вместе с тем но-

сить дифференцированный характер для различных групп населения. 

Сам же процесс юридического всеобуча должен быть направлен на выполнение 

следующих задач: во-первых, ликвидацию правовой безграмотности населения и 

должностных лиц государства; во-вторых, охват всех граждан, должностных лиц сис-

тематическим правовым обучением как важнейшим условием социализации человека 

в обществе; в-третьих, привитие каждому человеку как правовому существу внутрен-

не осознанной потребности и способности активно использовать правовые знания для 

удовлетворения как личных, так и общественных интересов; в-четвертых, формиро-
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вание цивилизованного отношения к нашей Конституции, действующему законода-

тельству должно способствовать искоренению правового нигилизма; в-пятых, про-

цесс всеобуча должен быть дифференцирован для различных групп населения и на-

чинать его, видимо, надо уже с первого класса, проводя этот процесс весьма деликат-

но, в игровой форме, но в тоже время профессионально. 

Следует особо отметить, что правовая культура, использующая все ценное, кото-

рое имеется как в отечественном, так и в мировом цивилизованном правотворческом 

процессе, будет способствовать успешному построению демократического правового 

государства, масштабному проведению реформ и реализации приоритетных нацио-

нальных проектов России, объединяющим центром которых является демографическая 

проблема и улучшение качества жизни россиян. Только на пути достижения органиче-

ского единства российской государственности и правовой культуры можно успешно 

идти по пути социального прогресса. И лишь на этом фундаменте возможно формиро-

вание правосознания россиян, а также совершенствование правового законодательства, 

укрепления правовой законности и установление стабильного правопорядка. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ЛИЧНОГО  

ПОДСОБНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

 

В статье рассматривается совершенствование законодательной основы лич-

ного подсобного хозяйства как гаранта защиты конституционных прав граждан на 

охрану здоровья. 

 

Право граждан России на охрану здоровья закреплено в  ст. 41 Конституции РФ 

 В качестве положительных мер реализации этого права следует отметить: 

- рост сети поликлиник, больниц, количество высококвалифицированных меди-

цинских работников, создание новых лекарств; 

- производство продуктов питания, качество которых должно отвечать санитар-

но-гигиеническим требованиям; 

- разработка доктрины и программы продовольственной безопасности страны до 

2020 г.; 

- разработка программы импортозамещения продовольствия. 

Главным критерием эффективности государственных мер по реализации консти-

туционных прав на охрану здоровья граждан является продолжительность жизни. Се-

годня она составляет в среднем 71 год. Поэтому показателю Россия вошла в список 

благополучных стран мира. Однако успокаиваться на достигнутом уровне не стоит по 

двум причинам. Первое, существуют страны (Япония, Финляндия и др.) продолжи-

тельность жизни в которых составляет 90 лет. Для граждан Российской  Федерации 

этот показатель при создании определенных условий тоже достижим. Второе, потен-
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циально сохраняется угроза разрушения здоровья населения РФ, обусловленная 

ухудшением экологии окружающей среды. Эта угроза содержится в самом духовном 

понятии организации жизни россиян без оглядки на завтрашний день в ущерб по-

требностям последующих поколений, расширении возможности удовлетворения по-

стоянно возростающих потребностей на основе технического прогресса: 

- безудержный рост количества личных автомашин, загрязняющих воздух в го-

роде; 

- использование в сельском хозяйстве для повышения урожайности минераль-

ных удобрений, пестицидов, ускорителей роста и созревания плодов и овощей [4]; 

- применение пищевых добавок, упаковки и тары для достижения экономиче-

ских эффектов, как во внешней, так и внутренней организации логистических потоков 

продовольственных товаров; 

- рост численности населения и организация плотной застройки территории в 

городах; 

- создание рыночной экономики ориентированной на прибыль, ядром которой 

является организация предпринимательства на основе частной собственности и кон-

куренции. 

Идею технического прогресса можно было признать фундаментальной для уве-

личения продолжительности жизни и достижения ортобиоза, если бы речь шла об 

обществе устойчивого равновесного типа, способного жить в гармонии со своим при-

родным окружением. Сегодня российский рынок в большом количестве насыщен 

вредной и некачественной продукцией [3]. Рынок безопасных органических продук-

тов практически не сформировался, а стоимость отдельных  представителей этой 

группы продовольственных товаров в полтора-два раза превышает стоимость обыч-

ных поп-продуктов.  Кроме того тенденция сокращения пахотных земель России при-

водит к резкому сокращению получения отечественной органической здоровой про-

дукции. 

Такая ситуация, усугубленная экономическими санкциями Запада, может быть 

 охарактеризована как весьма существенная угроза здоровью людей. В условиях  эко-

номических санкций  чрезвычайно важным является разработка эффективных хозяй-

ственных форм импортозамещения продовольствия с участием не только предприни-

мателей, но и всех граждан России, среди которых важное место должно отводиться 

личному подсобному хозяйству (ЛПХ). Низкий процент  занятости в личном подсоб-

ном хозяйстве обусловлен отсутствием  соответствующей законодательной базы, 

стимулирующей заниматься подсобным хозяйством. Актуальность этой проблемы 

 обусловлена следующими исторически проверенными качественными фактами ЛПХ: 

- создавать высококачественные органические продукты не только для питания, 

но и для лечения.  По этому поводу еще Гиппократ указывал, что продукты должны 

быть  не только питательными, но и лечебными: 

- создавать возможность пользоваться такими лечебными средствами как свежий 

воздух, вода, солнце, физическое движение, как составляющими элементами системы 

курортного и санаторного отдыха; 

- утилизировать отходы и использовать их для  повышения плодородия почвы;  

- эффективно решать проблему сохранения и экономии природных ресурсов, ис-

пользуя естественные тепло и холод, как элементы ресурсосберегающих технологий 

при переработке и хранении продукции. 

Учитывая высокую социальную значимость ЛПХ, государству следует рассмот-

реть его как составной элемент системы мер по охране здоровья. Уже сама постанов-
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ка подобного вопроса предполагает новое видение законодательной проблематики 

ЛПХ, анализ которой не может довольствоваться чистым законотворчеством в сфере 

владения землей, руководствуясь только  экономическими соображениями, как это 

указано в ФЗ «О личном подсобном хозяйстве» от 07.07.2003 г №112-ФЗ (с измене-

ниями от 22-23 июля 2008 г.).  

В условиях, когда город становится для людей объектом с вредными для здоро-

вья  параметрами воздуха, воды, шума, дефицитом солнечной энергии и физического 

движения, закон о ЛПХ должен включать ряд статей, защищающих  конституционное 

право граждан на охрану здоровья, вовлеченных государством не только  в экономи-

ческую, но и лечебную, профилактически-оздоровительную деятельность. 

О важности этой проблемы свидетельствуют исследования автора статьи, как 

волонтера помощи пожилым людям, владеющим всю свою жизнь ЛПХ в пригород-

ной зоне г.г. Ставрополя, Чебоксары, Усолья Пермской области и Верхней  Пышмы 

Свердловской области [1, 2].  Питаясь кашерной пищей с ЛПХ, и, работая в тишине 

на свежем воздухе в саду и огороде, не испытывая дефицита солнечной энергии и 

экологически чистой питьевой воде, они перешагнули  90-летие жизни бодрыми и 

деятельными. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ В РОССИИ 

 

Обоснована роль инвестиций в инфраструктуру, рассмотрены проблемы и пер-

спективы использования различных источников финансирования подобных инвести-

ций, объем которых значителен. 



108 

 

Проверенным способом стимулирования экономического роста выступает уве-

личение инвестиций в инфраструктуру. По оценкам Министерства экономического 

развития, совокупные инвестиции в транспортную инфраструктуру России дают око-

ло 0,3% прироста к ВВП. Качественная транспортная инфраструктура повышает мо-

бильность населения, что улучшает структуру рынка труда, приводит к общему росту 

доходов населения и в конечном итоге стимулирует потребление как главный фактор 

экономического роста.  

Для поддержания адекватного состояния инфраструктуры совокупная стоимость 

инфраструктурных активов должна составлять в среднем 70% от ВВП. Те страны, у 

которых эта доля ниже (например, Бразилия, Россия, Индия и даже США), должны 

наращивать инвестиции в инфраструктуру опережающими темпами, а те, у которых 

выше (Япония, Китай, Германия),  

Реализация инфраструктурных проектов, поддержка несырьевого экспорта, ма-

лого и среднего предпринимательства, а также развитие государственно-частного 

партнерства в области инвестиций стали приоритетными направлениями работы рос-

сийского правительства. Именно инфраструктурные ограничения и низкая динамика 

инвестиций стали главным тормозом на пути развития экономики, в первую очередь 

это касается транспорта и энергетики. 

Источников финансирования инфраструктурных программ в России довольно 

много, однако почти все они испытывают трудности с расширением доходной базы. 

 
Структура инвестиций в инфраструктуру по источникам финансирования [1, c. 8] 

 

Источники финансирования 
Объем инвестиций в 

2014 г., млрд долл. 

Структура ин-

вестиций, % 

Государственные бюджеты и фонды  1 350 65,4% 

Банковские кредиты  160 7,7% 

Кредиты международных финансовых организаций  25 1,2% 

Акционерный капитал инфраструктурных компаний  40 1,9% 

Собственные средства инфраструктурных компаний  125 6,0% 

Корпоративные облигации  365 17,7% 

Всего  2 060 100,0% 

 

1. Федеральный и региональный бюджеты. На долю бюджетов приходится бо-

лее половины расходов на транспортную инфраструктуру. Расходы федерального 

бюджета идут на ремонт федеральных дорог, субсидии регионам на поддержание ре-

гиональных дорог, строительство и реконструкцию инфраструктуры аэропортов и 

портов. Расходы региональных бюджетов направляются на строительство и реконст-

рукцию дорог, развитие общественного транспорта. Крупнейший инвестор в транс-

портную инфраструктуру – Москва. До 2020 г. правительство Москвы планирует ин-

вестировать в инфраструктуру более 3 трлн. руб. 

2. Фонд национального благосостояния (ФНБ) может потратить до 60% своих 

средств (1,7 трлн. руб.) на инфраструктурные проекты.Для стимулирования экономи-

ческого роста российское правительство приняло решение инвестировать в инфра-

структуру средства ФНБ. 40% средств ФНБ может быть вложено в любые инфра-

структурные проекты или депозиты Внешэкономбанка, который также кредитует ин-

фраструктуру, еще 20% – в проекты с участием РФПИ или Росатома. 
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За 11 месяцев 2014 г. ФНБ благодаря ослаблению рубля вырос с 2,9 трлн 

до 3,9 трлн руб., но так и не стал источником финансирования инфраструктурных 

проектов [2]. Ни одна компания, проекты которых одобрило правительство, не полу-

чила денег из резервов. Более того, к концу 2014 года инфраструктурные проекты 

стали отходить на второй план, по мере того как ФНБ стал превращаться в антикри-

зисный инструмент. Правда, Минфин и Минэкономразвития пытаются совместить 

помощь банкам и финансирование инфраструктуры: банки смогут пополнить капитал 

за счет ФНБ, но эти средства нужно будет направить на утвержденные правительст-

вом проекты. 

Направление средств ФНБ в инфраструктуру сможет остановить падение инве-

стиций лишь в 2016-2017 гг., но и этого может оказаться недостаточно, поскольку ча-

стный бизнес в таких условиях не будет разворачивать инвестиционные проекты. 

Краткосрочная поддержка экономического роста за счет расходования этих средств 

вполне возможна. 

3. Государственные монополии: РЖД, Газпром, Транснефть и ГК «Автодор», на 

которые приходится около 40% всех инвестиций в транспортную инфраструктуру. 

Основная доля этих средств – расходы Газпрома и Транснефти на строительство тру-

бопроводов. Согласно инвестиционным программам обоих монополистов, их расходы 

на инфраструктуру в ближайшие годы должны возрасти. Вместе с тем правительство 

настаивает на сокращении расходов монополий и замораживает их тарифы, что мо-

жет привести к уменьшению некоторых инвестиционных программ по сравнению с 

предыдущими годами. 

4. Пенсионные фонды.Во многих странах средства пенсионных фондов - глав-

ный источник финансирования долгосрочных инфраструктурных проектов. Объем 

пенсионных средств на данный момент составляет порядка 2 трлн. руб., что позволяет 

назвать институциональных инвесторов потенциальными локомотивами развития 

российской инфраструктуры [3]. Но небольшое количество доступных финансовых 

инструментов долгосрочного инвестирования и недостаточная поддержка сущест-

вующих инструментов не позволяет пенсионным фондам в полной мере реализовать 

свой потенциал. 

5. Частные инвестициив условиях дефицита бюджетных средств и пенсионного 

фонда остаются единственным потенциальным источником для увеличения расходов 

на инфраструктуру.В условиях объективной невозможности государства увеличивать 

собственные расходы на финансирование инфраструктуры часть его функций должен 

принять на себя частный капитал, до недавнего времени по ряду причин не прояв-

лявший особого интереса к инфраструктурным проектам. 

В настоящий момент частные инвесторы вкладывают средства в сегменты 

транспортной инфраструктуры с наиболее высоким возвратом на вложенный капитал, 

главным образом в портовые и аэропортовые терминалы. Однако в последнее время 

растет интерес и к дорожным концессиям в связи с привлекательной долгосрочной 

доходностью, которая может составлять 10-17% на вложенный капитал. 

На протяжении последних 20-30 лет, когда механизм частного финансирования 

инфраструктуры активно развивался в ряде развитых и развивающихся стран, основ-

ным способом привлечения финансовых ресурсов являлась комбинация акционерного 

и банковского финансирования (в пропорции примерно 20:80) и довольно успешно 

решал свои задачи. Однако масштаб необходимых инвестиций в инфраструктуру не-

уклонно растет и требует развития и более широкого внедрения дополнительных спо-

собов финансирования. 



110 

 

Помимо акционерного капитала, большое значение для финансирования инфра-

структурных проектов имеет заемный капитал(обычно 70-90% капитала проектной 

компании). В качестве кредиторов могут привлекаться крупные коммерческие банки, 

специальные банки развития, инфраструктурные банки. Однако наиболее интересная 

форма привлечения заемных средств - выпуск инфраструктурных облигаций как пер-

спективных финансовых инструментов. 

Основной целью выпуска инфраструктурных облигаций как инструмента фи-

нансирования инфраструктурных проектов является снижение стоимости финансиро-

вания и увеличение объемов привлечения финансовых ресурсов. Достижение данной 

цели возможно за счет совместных действий государства, формирующего соответст-

вующую правовую среду, и организаторов выпусков облигаций. Это позволит сделать 

инфраструктурные облигации интересным для инвесторов финансовым инструмен-

том и одновременно эффективным способом привлечения финансовых ресурсов в 

инфраструктурные проекты. 
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СИНТЕТИЧЕСКИЙ И АНАЛИТИЧЕСКИЙ УЧЕТ 

 АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 

В данной статье рассматривается синтетический учет амортизации основных 

средств, аналитический учет амортизации основных средств, а также особенности 

ведения учета амортизации основных средств  в программе «1С Бухгалтерия 8.2». 

 

Под амортизацией основных средств подразумевается перенесение части стои-

мости объектов основных средств на себестоимость продукции, работ или услуг [4]. 

Начисление амортизации по объектам основных средств производится в течение всего 

срока полезного использования объекта. При этом, срок полезного использования каж-

дое предприятие может определять самостоятельно. В зависимости от срока полезного 

использования основное средство может быть отнесено к одной из десяти амортизаци-

онных групп, выделяемых Налоговым кодексом Российской Федерации [7]. 

Амортизация начисляется только по тем основным средствам, которые принад-

лежат хозяйствующему субъекту на правах собственности. Не начисляется амортиза-

ция по законсервированным объектам основных средств, а также по объектам, потре-

бительские свойства которых с течением времени не изменяются (земельным участ-
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кам и объектам природопользования). Вместе с тем приостанавливается начисление 

амортизации по следующим объектам:  

1) переведенным по решению руководства на консервацию на срок более трех 

месяцев; 

2) направленным на восстановление на срок более 12 месяцев [1]. 

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за ме-

сяцем ввода в эксплуатацию объекта основных средств, и производится до полного 

погашения стоимости или до момента списания с учета. Начисляется амортизация вне 

зависимости от результатов хозяйственной деятельности [6]. 

Амортизация может начисляться одним из следующих способов: линейный спо-

соб; способ уменьшаемого остатка; способ списания стоимости по сумме чисел лет 

срока полезного использования; способ списания стоимости пропорционально объе-

му продукции (работ). Выбранный способ начисления амортизации должен быть ука-

зан в учетной политике по бухгалтерскому учету. 

Для синтетического учета начисленной амортизации используется счет 02 

«Амортизация основных средств» субсчет 02.01 «Амортизация основных средств, 

учитываемых на счете 01», который пассивный, сальдо кредитовое показывает сумму 

накопленной амортизации [2]. Аналитический учет по счету 02 «Амортизация основ-

ных средств» субсчет 02.01 «Амортизация основных средств, учитываемых на счете 

01» ведется по отдельным инвентарным объектам основных средств. 

Рассмотрим порядок синтетического учета амортизации основных средств на 

конкретном примере ООО «Аксиома». 

ООО «Аксиома» в апреле 2014 г. приобрело для Уфимского филиала широко-

форматный принтер для установки в отделе снабжения и логистики. В бухгалтерском 

и налоговом учете срок полезного использования принтера установлен равным 3 го-

дам 1 месяцу (37 месяцев), амортизация начисляется линейным способом (методом). 

Согласно договору купли-продажи стоимость принтера составляет 80 000 руб. (про-

давец не является плательщиком НДС). Приобретенный принтер относится к третьей 

амортизационной группе. Принтер введен в эксплуатацию в апреле 2014 г. В бухгал-

терском учете бухгалтером сделаны проводки, представленные в таблице 1. 
 

Таблица 1  
 

Факты хозяйственной жизни по постановке на учет  

и начислению амортизации широкоформатного принтера 
 

Факты хозяйственной жизни Дебет Кредит 
Сумма,   

руб. 

Первичный    

документ 

Бухгалтерские записи в апреле 2014 г. 

Отражены затраты на приобретение 

широкоформатного принтера                       
08.04 60 80 000 

Отгрузочные   

документы продавца     

Произведены расчеты с       

продавцом принтера  
60 51 80 000 

Выписка банка по 

расчетному счету 

Приобретенный принтер учтен в со-

ставе основных средств                     
01.01 08.04 80 000 

Акт о приеме-передаче объ-

екта ОС (ф. № ОС-1);     

инвентарная карточка учета 

объекта ОС (ф. № ОС-6) 

Ежемесячная бухгалтерская запись с мая 2014 г. 

Начислены амортизационные   

отчисления по широкоформатному 

принтеру (80 000 / 37) 

 

26 

 

02.01 

 

2 162,16 

 

Бухгалтерская  

справка-расчет  
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Аналогично осуществлялась постановка на учет и начисление амортизации по 

торговому оборудованию, которое было приобретено 12 августа 2014 г. для одного из 

магазинов по договору с ООО «Торговый проект» за 62 520 руб. (в том числе НДС 9 

537 руб.), а введено в эксплуатацию в сентябре 2014 г. Бухгалтерские записи пред-

ставлены в данных таблицы 2. 
Таблица 2  

 

Факты хозяйственной жизни по постановке на учет  

и начислению амортизации оборудования 

 

Факты хозяйственной жизни Дебет Кредит 
Сумма,   

руб. 

Первичный    

документ 

Бухгалтерские записи в августе 2014 г. 

Отражены затраты на приоб-

ретение торгового оборудо-

вания                        

08.04 60 50 983 
Договор, отгрузочные   

документы продавца     

Произведены расчеты с       

ООО «Торговый проект»  
60 51 62 520 

Выписка банка по 

расчетному счету 

Приобретенное торговое 

оборудование учтено в соста-

ве основных средств                     
01.01 08.4 50 983 

Акт о приеме-передаче 

объекта ОС (ф. № ОС-1),     

инвентарная карточка уче-

та объекта ОС (ф. № ОС-6) 

Ежемесячная бухгалтерская запись с сентября 2014 г. 

Начислены амортизационные   

отчисления по торговому 

оборудованию         

44 02.01 498 
Бухгалтерская  

справка-расчет  

 

Рассмотрим особенности аналитического и синтетического учета амортизации 

основных средств в программе «1С Бухгалтерия 8.2». 

 Способ начисления амортизации по объектам основных средств выбирается при 

регистрации в бухгалтерской программе операций поступления и принятия к учету 

основных средств [9]. Данные факты проводятся в разделе «Основные средств и 

НМА» программы. Операции по учету основных средств регистрируются соответст-

вующими документами.  

Принятие к учету основных средств осуществляется при помощи документа 

программы «Принятие к учету ОС». При принятии к учету на закладке «Бухгалтер-

ский учет» заполняется раздел «Общие сведения»: 

- указывается порядок учета: «Начисление амортизации» или «Стоимость не по-

гашается»; 

- выбирается способ поступления, счет учета основного средства и материально 

ответственное лицо. 

Если выбран порядок учета «Начисление амортизации», то добавляется раздел 

«Параметры начисления амортизации», в котором бухгалтер заполняет: 

- счет начисления амортизации (счет 02.01); 

- способ начисления амортизации (линейный способ); 

- способ отражения расходов по амортизации (счет 44.01 или счет 26); 

- срок полезного использования в месяцах. 

Способ отражения расходов по амортизации выбирается из справочника «Спо-

собы отражения расходов».  
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В способе отражения расходов указывается счет затрат (счет 44.01 или счет 26). 

При последующем начислении амортизации эти данные будут проставляться в про-

водках.  

Если начисление амортизации по бухгалтерскому учету начинается одновремен-

но с принятием к учету основного средства, то при регистрации в программе факта 

принятия к учету устанавливается флажок «Начислять амортизацию». 

Амортизация начисляется начиная со следующего месяца после того, в котором 

был установлен признак начисления амортизации. Например, если для основного 

средства признак начисления амортизации был установлен в марте, то амортизация 

будет начисляться только с апреля. 

Если ввод в эксплуатацию осуществляется после принятия к учету, то операция 

ввода в эксплуатацию оформляется документом «Изменение состояния ОС». 

Параметры для расчета амортизации устанавливаются при принятии к учету ос-

новного средства и меняются в дальнейшем документом «Изменение параметров на-

числения амортизации ОС». 

На закладке «Налоговый учет» указывается порядок учета: «Начисление аморти-

зации», «Включение в расходы при принятии к учету» или «Стоимость не включается 

в расходы». 

Если выбран порядок учета «Начисление амортизации», то добавляются разделы 

«Параметры начисления амортизации» и «Амортизационная премия». 

В разделе «Параметры начисления амортизации» заполняются: 

- срок полезного использования в месяцах, 

- специальный коэффициент. 

Если по объекту основных средств начисляется амортизационная премия (ст. 259 

НК РФ), то устанавливается флажок «Включить амортизационную премию в состав 

расходов» и заполняется процент амортизационной премии, счет учета затрат и ста-

тью затрат, на которые будет отнесена сумма амортизационной премии. 

По зданиям и сооружениям, включенным в 8-10 амортизационные группы, все-

гда применяется линейный метод независимо от настройки учетной политики. Счет 

учета и способ начисления амортизации в налоговом учете совпадают с бухгалтер-

ским и указываются на закладке «Бухгалтерский учет». 

Если начисление амортизации по налоговому учету начинается одновременно с 

принятием к учету основного средства, то устанавливается флажок «Начислять амор-

тизацию». 

При проведении документа формируются проводки и записи в регистрах учета 

основных средств. 

Амортизация по бухгалтерскому и налоговому учету начисляется при выполне-

нии регламентной операции «Амортизация и износ основных средств», раздел «учет, 

налоги отчетность» - «Закрытие месяца». Если для основного средства амортизация 

за месяц была рассчитана до завершения месяца, например, при списании основного 

средства, то повторное начисление амортизации при регламентной процедуре не вы-

полняется [9]. 

Для контроля начислений по амортизации основных средств используется доку-

мент «Ведомость амортизации ОС». Документ имеет несколько настроек, поэтому 

для его формирования выбирается период и производятся настройки. 

«Ведомость амортизации ОС» является главным регистром бухгалтерского учета 

амортизации основных средств. В данном документе регистрируются данные о на-

численной за период амортизации основных средств. В регистре можно установить 
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быстрый отбор по 5 показателям: по основным средствам, материально ответствен-

ным лицам, счетам учета, амортизационным группам и группам учета основных 

средств. Данные об амортизации выводятся по данным бухгалтерского учета. 

Таким образом, амортизация основных средств – это основной момент работы 

учетного работника с основным средством после ввода в эксплуатацию. Так, как 

амортизация основных средств выполняется каждый месяц, то для удобства работы 

учетного работника программа «1С Бухгалтерия 8.2» совмещает этот процесс с рег-

ламентными операциями. 
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СПОСОБЫ НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  

В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

 

В данной статье рассматривается понятие амортизации, различные способы 

начисления амортизации основных средств принятые в бухгалтерском учете, а 

также определение срока полезного использования. 

 

Как известно все основные средства, которыми располагает предприятие, со 

временем амортизируются, изнашиваются. Амортизацией основных средств принято 

считать перенесение части стоимости основных средств на себестоимость продукции, 

работ или услуг. При этом, амортизация по основным средствам начисляется в тече-

ние всего срока полезного использования основного средства, то есть периода време-
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ни, в течение которого применение и использование объекта основных средств может 

приносить организации экономические выгоды [2]. 

Каждое предприятие может определять срок полезного использования самостоя-

тельно или воспользоваться классификацией основных средств, разработанной на ос-

нове ОКОФ - Общероссийского классификатора основных фондов. Далее в зависимо-

сти от этого показателя (срока полезного использования) основное средство может 

быть отнесено к одной из амортизационных групп. Налоговый кодекс определяет все-

го десять амортизационных групп,  а классификация основных средств, включаемых в 

ту или иную группу, в свою очередь утверждается Правительством РФ.                  

Такое понятие, как «амортизационная группа» используется, как для целей нало-

гового учета, так и для целей бухгалтерского учета. Понятие «амортизационная груп-

па» сформулировано в пункте 1 статьи 258 НК РФ [1]. 

Как известно, необходимым условием правильного учета амортизации основных 

средств является его соответствием нормативно-правовым актам, регулирующим 

бухгалтерский учет. Поэтому и начислять амортизацию необходимо только по тем 

способам, которые устанавливает законодательство по бухгалтерскому учету. 

В частности, способы начисления амортизации основных средств в бухгалтер-

ском учете установлены в Положении по бухгалтерскому учету «Учет основных 

средств (ПБУ 6/01). В соответствии с нормами  данного бухгалтерского стандарта (п. 

18 ПБУ 6/01), амортизацию по объектам основных средств можно начислять  одним 

из следующих способов:  

- линейный;  

- способ уменьшаемого остатка;  

- способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использова-

ния;  

- способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) [2]. 

Рассмотрим каждый из перечисленных способов подробнее. 

Линейный способ начисления амортизации является самым популярным и им 

пользуются по оценкам некоторых специалистов около 75% хозяйствующих субъек-

тов в нашей стране. Содержание данного метода состоит в том, что ежегодно аморти-

зируется равная часть первоначальной стоимости объекта основных средств. Соглас-

но данному способу, величина амортизации исчисляется исходя из первоначальной 

стоимости и нормы амортизации, которую рассчитывают на основании срока полез-

ного использования: 

А = ПС х На ,                                                       (1) 

где ПС - первоначальная стоимость объекта основных средств; 

       На - норма амортизации, рассчитанная исходя из срока полезного использо-

вания объекта основных средств [4]. 

Например, стоимость автомобиля, принадлежащего предприятию на праве соб-

ственности, составляет 260 000 руб. Автомобиль относится к третьей амортизацион-

ной группе со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет включительно. 

Срок полезного использования установлен 5 лет. Следовательно, годовая норма амор-

тизации составляет 20%: 

100% / 5 лет = 20%.  

Ежегодная сумма амортизационных отчислений составляет 52 000 руб.: 

260 000 х 20 / 100 = 52 000 руб.  

Ежемесячная сумма амортизации автомобиля равна 4 333,33 руб.: 

52 000 / 12 = 4 333,33 руб. 

http://???????????????-??????.??/klassifikator-okof
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Способ уменьшаемого остатка подразумевает, что величина амортизационных 

отчислений определяется исходя из остаточной стоимости объекта основных средств 

на начало отчетного года и нормы амортизации, исчисленной на основании срока по-

лезного использования этого объекта: 

А = СОост х К х На/100 ,                                     (2) 

где  СОост - остаточная стоимость объекта;   

       К - коэффициент ускорения [6].         

Например,  предприятие  купило  оборудование,  стоимость которого равна  135 

800 руб., срок службы оборудования согласно его технической документации состав-

ляет 9 лет. Коэффициент ускорения равен 2. Таким  образом,  годовая  сумма аморти-

зации составит с учѐтом ускорения составит 22,22%: 

100% / 9×2 = 22,22% 

Расчет амортизации представлен в данных таблицы 1. 
Таблица 1 

 

Расчет амортизации оборудования 

 

Год Остаточная стои-

мость на начало го-

да (руб.) 

Норма аморти-

зации, % 

Сумма годовой 

амортизации (руб.) 

Остаточная стои-

мость на конец года 

(руб.) 

1 135 800 22,22 30 175 105 625 

2 105 625 22,22 23 470 82 155 

3 82 155 22,22 18 255 63 900 

4 63 900 22,22 14 199 49 702 

5 49 702 22,22 11 044 38 658 

6 38 658 22,22 8 590 30 068 

7 30 068 22,22 6 681 23 387 

8 23 387 22,22 5 197 18 190 

9 18 190 22,22 4 042 14 149 

 

Следующий способ, который необходимо рассмотреть - способ списания стои-

мости по сумме чисел лет срока полезного использования. При данном способе на-

числения амортизации, ее годовая величина определяется исходя из первоначальной 

стоимости объекта  основных средств и годового соотношения, где в числителе этого 

соотношения стоит число лет, остающихся  до конца срока службы объекта, а в зна-

менателе – сумма чисел лет срока службы объекта: 

А = ПС х Тост / (Т(Т+1)/2),                                    (3) 

где Тост – количество лет, оставшихся до окончания срока полезного использо-

вания;  

      Т – срок полезного использования [3]. 

Например, предприятие приобрело оборудование стоимостью 168 500 руб. Срок 

полезного использования оборудования согласно технической документации состав-

ляет 5 лет. Сумма чисел срока использования равна 15 (1+2+3+4+5 = 15). Расчет 

амортизации оборудования представлен в данных таблицы 2. 

Еще один способ начисления амортизации, который необходимо рассмотреть  - 

способ  списания  стоимости  пропорционально  объему  продукции (работ). Начис-

ление амортизации по данному способу осуществляется на основе  натурального по-

казателя объема продукции (работ) в отчетном периоде и соотношения первоначаль-
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ной стоимости объекта основных средств и предполагаемого объема продукции (ра-

бот) за весь срок полезного использования объекта основных средств: 

Аед = ПС / В,                                                  (4) 

где Аед - сумма амортизации на единицу продукции;  

      В – предполагаемый объем производства продукции [6]. 
Таблица 2  

 

Расчет амортизации по способу списания стоимости  

по сумме чисел лет срока полезного использования, руб. 

 

Год Остаточная стоимость на на-

чало года  

Сумма годовой амор-

тизации  

Остаточная стоимость 

на конец года  

1 168 500 56 167 112 333 

2 112 333 44 933 67 400 

3 67 400 33 700 33 700 

4 33 700 22 467 11 233 

5 11 233 11 233 0 

 

Метод применяется там, где износ основных средств напрямую связан с часто-

той их использования. Чаще всего, он используется в добыче природного сырья. На-

пример, запасы   руды   месторождения  составляют  2 638 574 тонн. Стоимость ос-

новных средств, используемых при добыче руды – 25 477 520 руб. 

Амортизация на единицу продукции составит: 

25 477 520 / 2 638 574 = 9,6 руб./тонну. 

Предприятие планирует ежегодно добывать около 268 000 тонн руды, следова-

тельно, годовая амортизация составит: 

268 000 х 9,6 = 2572 800 руб. 

Применение одного из рассмотренных способов начисления амортизации по 

группе однородных объектов основных средств производится в течение всего срока 

полезного использования объектов, входящих в эту группу. 

В течение отчетного года амортизация по объектам основных средств начисля-

ется ежемесячно независимо от применяемого способа начисления в размере 1/12 го-

довой суммы. 

По основным средствам, используемым в организациях с сезонным характером 

производства, годовая сумма амортизационных отчислений по основным средствам 

начисляется равномерно в течение периода работы организации в отчетном году. 

Срок полезного использования объекта основных средств определяется органи-

зацией при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Определение срока полезного 

использования объекта основных средств производится исходя из: 

1) ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой 

производительностью или мощностью; 

2) ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (коли-

чества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведе-

ния ремонта; 

3) нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта 

(например, срок аренды) [5]. 

В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных пока-

зателей функционирования объекта основных средств в результате проведенной ре-
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конструкции или модернизации организацией пересматривается срок полезного ис-

пользования по этому объекту. 

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начина-

ется с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бух-

галтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости этого объекта 

либо списания этого объекта с бухгалтерского учета. 

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств пре-

кращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стои-

мости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета. 

В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление 

амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме случаев перевода его по 

решению руководителя организации на консервацию на срок более трех месяцев, а 

также в период восстановления объекта, продолжительность которого превышает 12 

месяцев [7]. 

Начисление амортизационных отчислений по объектам основных средств произ-

водится независимо от результатов деятельности организации в отчетном периоде и 

отражается в бухгалтерском учете отчетного периода, к которому оно относится. 
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ССЭИ 

 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

И МЕТОДЫ СДАЧИ НОРМ ГТО В ВУЗЕ  

 

Данная статья рассматривает вопрос актуальности возрождения и внедрения 

в учебные программы образовательных учреждений сдачи норм физкультурно-

спортивного комплекса ГТО. Данная инициатива в этой сфере станет  необходимым 

условием развития массового спорта в стране, его доступности для людей разного 

возраста и разного состояния здоровья. Именно социально-педагогическая деятель-
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ность в вузе, в частности многофункциональный характер учебной дисциплины «Фи-

зическая культура» ставит ее в число областей общественно полезной деятельно-

сти, в которой может формироваться должная мотивация студентов, направлен-

ная на данный аспект. 

 

На заседании Совета по развитию физической культуры и спорта 24 марта 2014 

года в Кремле Президент РФ Владимир Путин сказал «…В области спорта нам необ-

ходима системная, комплексная работа, способная закрепить достигнутые результа-

ты, создать прочную базу на перспективу. Очевидно, что в решении этой задачи осо-

бое место занимает массовый спорт, который служит главным резервом спорта высо-

ких достижений, но главное - является основой для здорового образа жизни, для здо-

ровья нации». О намерении возродить в России комплекс советских спортивных нор-

мативов ГТО Владимир Путин говорил еще в марте прошлого года. Указ о его возро-

ждении был подписан Президентом РФ 24 марта 2014 года. В нем говорится, что в 

целях дальнейшего совершенствования государственной политики в области физиче-

ской культуры и спорта, создания эффективной системы физического воспитания, 

направленной на развитие человеческого потенциала и укрепление здоровья населе-

ния, ввести в действие с 1 сентября 2014 г. в Российской Федерации Всероссийский 

физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

На наш взгляд,  именно данная инициатива в этой сфере - возрождение норм 

ГТО, станет  необходимым условием развития массового спорта, его доступности для 

людей разного возраста и разного состояния здоровья, для привлечения их к регуляр-

ным занятиям физической культурой. В рамках обновлѐнного Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса ГТО предусматривается сдача спортивных норма-

тивов в одиннадцати возрастных группах, начиная с шести лет. Вместе с тем запуск 

программы ГТО остро ставит вопрос о площадках для занятий физкультурой спортом 

в стране. Необходима сеть некоммерческих физкультурно-спортивных клубов по 

местам жительства, работы или службы. Необходимы экономически обоснованные 

спортивные сооружения, дешѐвые, но современные, удобные для занятий спортом и 

физической культурой, в том числе на открытом воздухе. Конечно, следует полнее 

задействовать и укреплять спортивную инфраструктуру общеобразовательных школ 

и высших образовательных учреждений. 

И ещѐ одной мерой привлечения людей к спорту, как указал президент: «мог бы 

стать механизм мотивирования страховых медицинских организаций, например через 

поощрение тех, кто ведѐт здоровый образ жизни, регулярно проходит диспансеризацию 

и не имеет медицинских страховых случаев за предыдущий календарный год. Кроме то-

го, целесообразно дополнить типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем 

мер по улучшению условий и охраны труда. Скажем, включить в соцпакет возможность 

компенсировать сотрудникам оплату занятий спортом в клубах и секциях». 

Наряду с этим, хорошим, проверенным стимулом развития массового спорта ос-

таются собственно спортивные соревнования. И не только крупные мировые форумы, 

но и такие, как очень популярные в нашей стране, среди наших граждан «Лыжня Рос-

сии», «Кросс наций» или состязания по национальным видам спорта, которые прово-

дятся в регионах Российской Федерации. На поддержку подобных мероприятий на-

правлено и международное движение «Спорт для всех». Этот полезный проект  Меж-

дународного олимпийского комитета и Всемирного совета по спорту ЮНЕСКО про-

пагандирует именно массовый спорт, особый стиль жизни, в котором спорт, физиче-

ская активность - важный элемент общей культуры человека. Необходимо использо-
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вание средств на развитие именно массового спорта, включая, например, реализацию 

в субъектах Федерации комплекса ГТО, мероприятий движения «Спорт для всех» или 

поддержку доступных спортклубов, в том числе в вузах.  

Социально-педагогическая деятельность в вузе - это разновидность профессио-

нальной деятельности, направленная  на оказание помощи в процессе социализации 

человека, освоения им социокультурного опыта.  

В частности многофункциональный характер учебной дисциплины «Физическая 

культура» в вузе ставит ее в число областей общественно полезной деятельности, в 

которых формируются и проявляются социальная активность и творчество молодых 

людей. Навыки общественной и профессиональной деятельности, приобретенные, 

благодаря занятиям физической культурой,  успешно переносятся на другие виды 

деятельности. В структуру понятия «Физическая культура» входит социокультурная 

ориентация главных социальных сфер жизни общества: образование, труд, досуг. На-

званные компоненты физической культуры взаимосвязаны, способны переходить 

друг в друга, подвижны и проявляются в единстве и многообразии. Физическая куль-

тура объективно является сферой массовой самодеятельности. Она служит важней-

шим фактором становления активной жизненной позиции личности студентов. Эти 

данные подчеркивают основательное положительное воздействие систематических 

занятий физической культурой и спортом на характерологические особенности лич-

ности студентов. Обязательными здесь являются научно обоснованные представления 

о психофизиологическом состоянии человека. Правильная организация свободного 

времени молодежи является ведущим фактором приобщения к здоровому образу 

жизни. В этой области необходима так же своеобразная яркая реклама деятельности 

физкультурно-спортивных секций, клубов, Роль социально-педагогической работы  в 

воспитании культуры здоровья трудно переоценить. Однако успешная реализация 

этой важнейшей социально-педагогической задачи можно осуществить при опреде-

ленном уровне подготовленности  самих педагогов, включающей широкий круг зна-

ний, навыков и умений.  

Учебные занятия являются основной формой физического воспитания в высших 

учебных заведениях. Они планируются в учебных планах по всем специальностям, и 

их проведение обеспечивается преподавателями кафедр физического воспитания. 

Практический раздел программы содержит учебный материал для всех учебных отде-

лений, который направлен на решение конкретных задач физической подготовки сту-

дентов и имеет непосредственное отношение к возможности сдачи ими норм ГТО.  В 

содержание занятий всех учебных отделений включаются разделы: гимнастика, лѐг-

кая атлетика, лыжный спорт (для бесснежных районов - марш-бросок или велосипед-

ный спорт), туризм, спортивные игры, плавание. Наряду с основными используемыми 

методами проведения учебных занятий большой популярностью у студентов пользу-

ется соревновательный метод. Данный метод в процессе физического воспитания ис-

пользуется как в относительно элементарных формах, так и в развернутой форме. Со-

ревнование (или состязание), подобно игре, относится к числу широко распростра-

ненных общественных явлений. Оно имеет существенное значение как способ орга-

низации и стимулирования деятельности в самых различных сферах жизни. Соревно-

вательный метод характеризуется также унификацией (приведением к некоторому 

единообразию) предмета состязания, порядка борьбы за победу и способов оценки 

достижения. Вполне понятно, что невозможно сравнивать силы, если нет общего эта-

лона для сравнения и если не упорядочен сам процесс сопоставления. Именно таким 

эталоном определяются ступени комплекса ГТО. Необходимо увлечь студентов, убе-
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дить их, что физическая культура является основой здоровья, а подготовка и сдача 

норм  ГТО станет одним из инструментов. Комплекс - важный элемент тестирования, 

он даст понять, как физически активна та или иная социальная группа. Но он не дол-

жен быть направлен на подмену собой учебных занятий по физическому воспитанию. 
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В 

УСЛОВИЯХ НЕЛИНЕЙНОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 

В статье рассматривается процесс подготовки специалиста по социальной ра-

боте в современных условиях, адаптивности к социальным изменениям в условиях не-

линейного развития российского социума. 

 

В условиях развития современного общества, глобализационных процессов в 

процессе осуществления своей деятельности, специалист по социальной работе дол-

жен хорошо представлять как особенности и перспективы развития социума, так и 

ментальные особенности его клиента, социальная работа всегда ориентирована на че-

ловека в конкретной социально-экономической, политической, культурной среде. 

При подготовке социального работника предполагает умение осмыслить гло-

бальные явления современности, овладение мировоззренческими и методологически-

ми принципами освоения различных сфер социальной практики, формирование мето-

дологической культуры.  

Философия как методологическая основа процесса обучения социальных работ-

ников формирует целостность восприятия действительности. Поэтому можно утвер-

ждать, что роль философии в общекультурной и профессиональной подготовке спе-

циалиста в области социальной работы велика. Философское знание формирует и 

критичность мышления, что очень  важно, по нашему мнению, в ситуации неравно-

мерного, нелинейного развития нашей страны. Анализ современного состояния рос-

сийского социума, показывает, что Россия характеризуется как страна, где весьма ве-

лика дезинтегрированность общества и власти. Социальная реальность в России со-
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храняет свой противоречивый и неопределенный характер. Наша социальная реаль-

ность пронизана переплетением старого и нового, традиционализма и модернизма, 

мы зависим от своей истории, не можем игнорировать особенности нашей нацио-

нальной психологии, менталитета, традиций и разнообразных стереотипов.[1]  

В современной науке сложилась новая картина мира, отличающаяся сложно-

стью, неопределенностью, нелинейностью. Теперь эти представления проникают в 

сферу социально-гуманитарного знания, где человек рассматривается в качестве 

субъекта, который действует в условиях неопределенности широкого веера альтерна-

тив, что делает исторический процесс сложным и нелинейным. Следовательно, и 

управленческая деятельность во всех сферах общества (социальной, политической, 

экономической) должна учитывать степень риска в процессе субъектного действия и 

управления развитием тех или иных общественных структур.  

Сущность социальной работы состоит в проведении специфической формы го-

сударственного и негосударственного воздействия на социальный субъект и среду его 

существования, с целью обеспечения определенного уровня культурной, социальной 

и материальной жизни людей и создания достаточных оснований для реализации их 

социальной активности.[2] 

Система профессиональной подготовки квалифицированных кадров социальной 

работы в стране может быть усовершенствована. Возможна коррекция системы соци-

альных институтов, а также деятельности профессиональных работников социальной 

сферы по удовлетворению социальных потребностей и нужд населения. В данном от-

ношении конкретно предлагается следующее. [3] 

Во-первых, одним из важнейших направлений социальной политики российско-

го государства следует считать формирование эффективной системы социальной ра-

боты с населением, а также повышение социального статуса и престижности профес-

сии социального работника. При этом необходимо учитывать специфические особен-

ности многочисленных субъектов РФ, городской и сельской местности, а также ха-

рактер социальных проблем различных категорий населения.  

Во-вторых, повышение культуры социальной работы, требует дальнейшего уси-

ления социальной направленности экономической политики, стабилизации и гармо-

низации общественных отношений, демократизации общественной жизни.  

В-третьих, формирование и совершенствование профессиональной культуры со-

циальных работников, по нашему мнению, напрямую предполагает расширение сети 

высших учебных заведений, имеющих в своем составе факультеты социальной рабо-

ты, на которые будет возложена и функция по развитию системы дополнительного 

образования в области социальной работы. Насколько необходима работа вуза, на-

правленная на развитие системы дополнительного образования, показала еѐ поддерж-

ка Управлениями социальной защиты населения городов Краснодарского края (на ба-

зе Армавирского института социального образования (филиала) РГСУ).  

В-четвертых, в процессе подготовки высококвалифицированных кадров следует 

особое внимание уделять качеству преподавания философско-аксиологического бло-

ка, что будет способствовать повышению уровня профессиональной подготовки со-

циальных работников.  

В-пятых, в целях формирования и развития профессиональной культуры соци-

альной работы в России рекомендуется постоянное обсуждение аксиологических, фи-

лософских аспектов социальной работы на научных и научно-практических конфе-

ренциях, формирование положительного образа социального работника в средствах 

массовой информации.  



123 

 

Нельзя говорить о том, что данный комплекс предложений изменит мгновенно 

уровень подготовки всех специалистов в области социальной работы, но степень 

адаптивности к социальным изменениям в условиях нелинейного развития россий-

ского социума будет более высокой, а, следовательно, и сами специалисты будут бо-

лее уверены в себе и результатах своей работы, а также более конкурентоспособны на 

рынке труда. 
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ ИЗДЕРЖЕК И ТЕОРЕМА КОУЗА 

 

Если права собственности четко специфицированы и трансакционные издерж-

ки равны нулю, то структура производства будет оставаться неизменной незави-

симо от изменений в распределении прав собственности, если отвлечься от эффек-

та дохода. 

 

Трактуя фирму как совокупность взаимовыгодных контрактов, Р. Коуз впервые 

совместил в анализе проблему трансакционных издержек и организаций[1]. 

Осознание экономистами важности проблем, связанных с измерением, было 

весьма длительным процессом, и еще больше времени понадобилось для выработки 

соответствующих научных концепций [2].  

Идея, ставшая основой теоремы, была предложена классической статье Р. Коуза 

«Проблема социальных издержек». Эта большая статья была впервые опубликована в 

1960 г. Однако сам автор не говорит ни о какой теореме. Позднее именно Стиглер на-

звал центральный аргумент, развитый Коузом, «теоремой Коуза»[2]. 

Анализируя проблему внешних эффектов, Р. Коуз оспаривает классический под-

ход А. Пигу, в соответствии с которым лицо, наносящее ущерб благосостоянию дру-

гого лица или лиц, должно быть «наказано» путем увеличения налога. Но если это 

произойдет, то субъект, который наказывают, понесет ущерб. По мнению Р. Коуза, 

уменьшение нанесенного ущерба может быть достигнуто через рынок на основе чет-

кого определения прав собственности. Такая точка зрения позволила сформулировать 

утверждение, согласно которому, «если трансакционные издержки предполагаются 

нулевыми, а права собственности тщательно определены, размещение ресурсов будет 

одинаковым в обоих случаях». Или иначе – «в отсутствие трансакционных издержек, 

http://elibrary.ru/item.asp?id=15206615
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=870253
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не имеет значения правовая система: люди всегда могут договориться, не неся ника-

ких издержек, о приобретении, подразделении и комбинировании прав так, чтобы в 

результате увеличилась ценность производства» [3]. 

В статье Коуза представлены две версии его основной идеи, и их интерпретация 

с самого начала вызывала множество споров. В первой части статьи Коуз предполага-

ет существование мира с нулевыми трансакционными издержками. В экономической 

системе координация посредством ценового механизма происходит без издержек, - 

подобное допущение обычно делается в моделях совершенной конкуренции. В дан-

ных условиях «конечный результат (который максимизирует ценность производства) 

не зависит от правовой позиции (сторон обмена), если предполагается, что ценовая 

система работает без издержек» [3]. Это утверждение может быть названо первой 

теоремой Коуза. 

Смысл данного тезиса заключается в том, что если права четко специфицирова-

ны и издержки их обмена равны нулю, агенты смогут обмениваться своими правомо-

чиями вплоть до достижения ситуации, когда каждый окажется полностью удовле-

творенным набором находящихся у него в распоряжении правомочий. Действитель-

но, «с помощью рыночных трансакций всегда возможно изменить изначальное юри-

дическое разграничение прав» [3]. 

Коуз начинает раздел с утверждения, что допущение о равенстве нулю трансакци-

онных издержек в действительности следует признать «очень нереалистическим» [3]. 

Затем он продолжает: «Для осуществления рыночной трансакции необходимо: вы-

явить – с кем желательно заключение сделки; распространить информацию о том, что 

некто желает вступить в сделки и на каких условиях; провести переговоры, ведущие к 

заключению сделки; провести расследование, чтобы убедиться в том, что условия 

контракта соблюдаются, и т.п.» [3]. Как только связанные с этими действиями издержки 

принимаются во внимание и их невозможно избежать, «изначальное разграничение за-

конных прав влияет на эффективность действия экономической системы [3]. Данное ут-

верждение можно назвать второй теоремой Коуза – и единственно важной, по его 

собственному мнению. Только при условии ненулевых трансакционных издержек ин-

ституты имеют значение. Фундаментальной экономической проблемой становится 

«выбор подходящих социальных установлений, помогающих справляться с вредными 

последствиями. Все решения имеют свои издержки…» [3], и только сравнительный 

анализ эффективности альтернативных институциональных соглашений в снижении 

трансакционных издержек следует признать удовлетворительным, как с теоретиче-

ской, так и с практической точек зрения, подходом. 
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ПРОБЛЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

В статье рассмотрено современное состояние кадрового обеспечения системы 

управления сельским хозяйством Брянской области.  

 

Кадровое обеспечение сельскохозяйственного производства в Брянской области 

не отвечает современным требованиям как в количественных, так и в качественных 

показателях. Проблемы обеспечения сельскохозяйственной отрасли квалифициро-

ванными руководителями и специалистами многие годы остаются острыми. Аграр-

ный рынок труда в области стабилизируется медленно, социально-ориентированные 

отношения развиты слабо. По программе «Кадровое обеспечение сельского хозяйства 

Брянской области» (2011-2015 годы) в 2013 году профинансированы мероприятия на 

сумму 11,2 млн. рублей. Средства направлены на поддержку молодых специалистов, 

трактористов-машинистов, участие в агропромышленных выставках.  

О состоянии дел в области свидетельствуют также следующие факты: в на-

стоящее время доля практиков среди руководителей сельскохозяйственных орга-

низаций составляет 7%, более 30% руководителей и специалистов среднего звена не 

имеют специального образования, около 90% молодых специалистов отказываются 

работать в отрасли из-за нерешенности социально-экономических проблем. 

В области учебные учреждения ежегодно выпускают 600 специалистов с выс-

шим и свыше 800 - со средним профессиональным образованием по 30 специ-

альностям. Этого достаточно, чтобы обеспечить потребность в специалистах сельско-

го хозяйства области. Однако, лишь пятая часть (из данных опроса студентов сель-

скохозяйственных высших и среднеспециальных учебных заведений Брянской облас-

ти) выпускников остается работать в сельском хозяйстве. Между тем в сельскохозяй-

ственных предприятиях области насчитывается около 1000 вакантных мест (из стати-

стических данных Брянской области), из них более 700 - должности руководителей и 

главных специалистов. Большой дефицит испытывают сельскохозяйственные пред-

приятия и в механизаторских кадрах. 

Данные процессы происходят на фоне сокращающейся численности сельского 

населения, (снижение за исследуемый период 2000-2013 гг. составило 60212 чел или 

13,4%). Следовательно, надо в корне менять отношение к жизнеобеспечению селян, 

необходимо заинтересовать оставшееся население, чтобы миграционные процессы 

замедлились. 

Данные областного Департамента сельского хозяйства говорят о том, что в 

Брянской области в настоящее время в сельскохозяйственных предприятиях 20 руко-

водителей и 598 специалистов не имеют специального сельскохозяйственного обра-

зования. В 2013 году потребность области в специалистах с высшим образованием 

составляло 747 человек, т.ч.: главных агрономов - 80, главных зоотехников - 98, глав-

ных ветврачей - 91, главных инженеров - 73, главных экономистов - 52, других долж-

ностей главных специалистов - 35 человек (табл.). 

Из данных таблицы следует, что с каждым годом уменьшалась численность спе-

циалистов и в 2013 году стало 3543 человека. Это недостаточно для сферы управле-

ния сельским хозяйством Брянской области. Количество агрономов сократилось на 15 
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человек за период с 2010 по 2013 годы; за этот же период уменьшилось число инже-

неров всех специальностей с 24 до 10 человек, численность бухгалтеров также 

уменьшилась с 52 до 46 человек. Менеджеров, функция которых очень важна на со-

временном этапе развития сельского хозяйства области, совсем нет. Все эти показате-

ли говорят о неэффективном реформировании местного самоуправления в Брянской 

области, а это отрицательно сказывается на самой деятельности и эффективности как 

сельского хозяйства в целом, так и по его подотраслям. 
 

 Численность специалистов сельского хозяйства Брянской области 

 

Показатели 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2013 г. 

Кол-во специалистов с/х, всего 9976 5089 3669 3543 

Кол-во госслужащих в региональных структурах 

сельского хозяйства 
70 55 79 73 

Кол-во муницип. служащих в районных структурах 

с/х 
317 306 207 202 

Агрономы 45 43 31 30 

Зоотехники 41 47 37 35 

Инженеры всех спец. 24 22 18 10 

Инженеры- строители 1 1 2 2 

Экономисты 33 32 29 23 

Бухгалтеры 52 53 51 46 

Менеджеры 0 0 0 0 

 

Как показывает опыт работы с многочисленными мелкими сельхозорганизация-

ми района, этой численности управленческого персонала крайне недостаточно. Высо-

ка потребность в менеджере по продаже сельхозпродукции, ветеринарной службе, 

юристе, инженере-механике, специалисте по животноводству и т.д. Их наличие спо-

собствовало бы лучшей организации труда в хозяйствах всех категорий, значитель-

ному росту объемов производства валовой продукции, улучшению результативности 

хозяйственной деятельности, повышению материальной заинтересованности персо-

нала. И как следствие - росту финансовой устойчивости хозяйств, образованию фонда 

средств для вложения их в инфраструктуру территории, объединению предприятий в 

кооперативы и т.д. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПРЯМЫХ ИНОСТРАННЫХ  

ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 

 

В статье рассматриваются значение прямых иностранных инвестиций и 

проблемы, которые ограничивают потоки зарубежных вложений в экономику России. 

Особое внимание уделяется необходимости совершенствования инвестиционной 

политики в части таможенного администрирования, инфраструктуры, устранения 

бюрократических препятствий на пути движения инвестиций.  
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Одним из источников поступления капитала в экономику страны являются 

прямые иностранные инвестиции (ПИИ). Кроме того, они считаются инструментом, 

который активно используется в международных экономических отношениях. 

Большинство государств разрабатывают механизмы привлечения иностранного 

капитала, в том числе на уровне региональных и муниципальных органов, стремясь 

стимулировать приток прямых зарубежных вложений. 

ПИИ существенно отличаются от других форм финансирования экономики. Они 

обеспечивают дополнительный приток капитальных вложений в производство 

товаров и услуг, осуществляемых, в том числе, в виде передачи новых технологий, 

ноу-хау, инновационных методов организации и управления и т.д. ПИИ, как правило, 

не обременяют бюджет и не утяжеляют внешнюю задолженность страны. 

Предприятия с иностранным участием имеют больше возможностей выхода на 

международные рынки товаров и услуг, получения кредитов и гарантий зарубежных 

банков. 

При сопоставлении между странами показателей, характеризующих движение и 

объемы прямых иностранных инвестиций, Россия смотрится весьма скромно 

(таблица). В то же время форсированное наращивание объемов ПИИ, безусловно, не 

может являться самоцелью. Нам нужны так называемые "умные " инвестиции, т.е. 

вложения, которые сопровождаются передачей технологий, созданием новых 

высококачественных производств и большого числа хорошо оплачиваемых рабочих 

мест [1]. 
 

Динамика удельного веса России в международных потоках ПИИ 

в 2011-2013 годах, в % 

 

Показатель 2011г. 2012г. 2013г. 

Экспорт ПИИ 3,8 4,1 4,4 

Накопленные ПИИ за рубежом 2,1 2,8 3,1 

Импорт ПИИ 2,8 3,9 4,1 

Накопленные ПИИ в стране 2,2 2,6 3,2 

 
Наибольшие дискуссии в научных кругах вызывает качество привлекаемых в 

Россию иностранных инвестиций. 

По данным Росстата, иностранные инвестиции от прямых игроков направля-

ются, как правило, в организации, ведущие деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг, по добыче полезных 

ископаемых, в оптовую и розничную торговлю [3]. Общая величина ПИИ в 

перечисленные направления составила 9,8 млрд. долл., или 71,2 % всех прямых 

вложений. Распределение зарубежных инвестиций по отраслям во многом 

обусловлено краткосрочными интересами иностранных инвесторов, которых привле-

кают отрасли с быстрой оборачиваемостью и окупаемостью вложенных средств. 

Аналогично характеризуется и деятельность инвесторов из оффшорных зон. Так, 

например, капитал из Кипра (одного из основных экспортеров) сосредоточен в 

российской экономике, главным образом, в обрабатывающих производствах, в 

операциях с недвижимостью, добыче, торговле и услугах. 

Притоку инвестиций в РФ способствуют следующие факторы: некоторое 

оживление развития национальной экономики; наличие одного из самых крупных 

потребительских рынков, а также трудовых ресурсов относительно высокой 
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квалификации. Несмотря на наличие благоприятных факторов, Россия оценивается 

мировым финансовым сообществом как государство с непрезентабельным 

инвестиционным климатом. Улучшить ситуацию необходимо и возможно с помощью 

перехода от ресурсодобывающей составляющей к преимущественно инновационно-

инвестиционному развитию. Результатом формирования наукоемких и сверх 

технологичных секторов экономики будет повышение ее производственных и 

финансовых возможностей, а, следовательно, и материальное благополучие страны. 

Для этого необходима целенаправленная инвестиционная политика, 

недостатками которой в настоящее время являются: неполная проработка 

федерального законодательства в области зарубежных инвестиций; 

административные барьеры и довольно высокие риски; нечеткое распределение 

полномочий федеральных и региональных регионов; невысокие показатели РФ в 

мировых финансовых рейтингах; отсутствие эффективного корпоративного 

управления. 

Почти половина от общего числа инвестиционных проектов приходится на 

Москву и Санкт-Петербург. По этой причине и создание новых рабочих мест (один из 

наглядных положительных результатов притока ПИИ) наблюдается в большей 

степени в населенных пунктах федерального значения.  

Одним из факторов, оказывающим негативное воздействие на инвестиционный 

климат в стране, является состояние инфраструктуры. С 2009 года в государстве 

активизировалась работа, направленная на ее совершенствование. В результате 

увеличилось число фактических присоединений к электрическим сетям в 2 раза; 

понизились тарифы на подключение к распределительным сетям потребителей на 30-

50%; сетевые компании раскрывают свою информацию о технологических 

особенностях деятельности и т.д. 

Качество и уровень прозрачности деятельности таможенных служб, степень их 

коррумпированности также воздействуют на оценку ведения бизнеса в РФ. Поэтому 

целесообразна разработка мероприятий по совершенствованию таможенного 

администрирования. В настоящее время уменьшено число документов для 

несырьевых товаров с двадцати пяти до семи; на 20% снижен размер финансовых 

гарантий для таможенного представителя и на 60% для перевозчика; срок оплаты 

таможенных платежей увеличен с 15 дней до 4 месяцев [2]. 

Одной из основных проблем, усугубляющих инвестиционный климат 

государства, является чрезмерная забюрократизированность управленческого 

аппарата, препятствующая формированию благоприятной предпринимательской 

среды. В рамках устранения данной проблемы с 2009 года в РФ сокращено 

количество лицензируемых видов деятельности с 89 до 49; запрещено проведение 

плановых проверок чаще, чем 1 раз в 3 года; расширен перечень уполномоченных 

государственных органов власти по регистрации и учету уведомлений о начале 

реализации определенных видов предпринимательской деятельности и др. 

В целях создания благоприятного для инвесторов, отечественных и 

иностранных, инвестиционного климата следует активизировать деятельность по 

обеспечению устойчивого экономического роста России. Для этого необходимо: 

объединить усилия в определении вектора инновационного развития; увеличить 

значимость и возможности инвестиционной привлекательности регионов; повысить 

качество и масштабы инвестиционного бизнес-образования. 
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Решение этих задач позволит привлечь в страну новые потоки качественных 

иностранных инвестиций, которые будут использоваться в национальных интересах 

страны. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ С ТРЕБОВАНИЯМИ  

СТАНДАРТОВ АУДИТА 

 

Раскрывается значение оценки системы внутреннего контроля для понимания 

деятельности хозяйствующего субъекта. Аудитор должен обладать знаниями в 

системе внутреннего контроля и правильно их применять для выявления возможных 

искажений и свойственных аудиту рисков. 

 

Аудит относится к сфере экономики, призванной оказывать необходимую под-

держку бизнесу и отвечать требованиям пользователей аудиторских заключений. Ко-

митет по международным стандартам аудита и подтверждения достоверности инфор-

мации (IAASB) инициировал проект по переработке существующих МСА с учетом 

принципов ясного изложения текста и уточнением требований по итогам профессио-

нальных обсуждений. В настоящее время разрабатывается концептуальная основа ка-

чества аудита, доработка стандарта по аудиту оценочных значений и справедливой 

стоимости, пересмотра стандарта по формату аудиторских заключений, внутреннему 

контролю. С аудитом финансовой отчетности непосредственно связаны внутрихозяй-

ственный риск, риск средств контроля и риск необнаружения ошибки. Аудиторский 

риск - объективно существующая вероятность не выявления возможных существен-

ных неточностей и отклонений в бухгалтерской отчетности от реальных данных, воз-

никающая в ходе аудиторской проверки. Аудиторский риск помогает субъективно 

определить вероятность признания того, что по итогам аудиторской проверки бухгал-

терская отчетность может: либо может содержать невыявленные существенные иска-

жения после подтверждения ее достоверности; либо содержит существенные искаже-

ния, когда на самом деле таких искажений нет. Аудитору следует использовать своѐ 

профессиональное суждение для оценки аудиторского риска и соответственно разра-

батывать аудиторские процедуры, необходимые для снижения риска до приемлемо 

низкого уровня.  

http://www.gks.ru/
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Уровень риска необнаружения напрямую связан с аудиторскими процедурами 

проверки, и он может включать в себя такие составляющие: риск выборки - вероят-

ность того, что из-за применения выборочного метода проверки вместо сплошного, 

ошибок в определении объема выборки и ее формировании, установления неверного 

размера допустимой ошибки, включения в выборку нерепрезентативных элементов 

может привести к необнаружению значительных ошибок в отчѐтности; риск деталь-

ных тестов - вероятность того, что тестирование не сможет выявить существенные 

ошибки; риск аналитических процедур - вероятность того, что аналитические проце-

дуры не позволят выявить существенных ошибок. Риск аналитических процедур мо-

жет быть обусловлен следующими причинами: использованием при расчетах недос-

товерной информации и неправильных коэффициентов; сравнением несопоставимых 

данных за различные периоды; неправильным применением аналитических процедур; 

риск детальных тестов - вероятность того, что тестирование не сможет выявить суще-

ственные ошибки; риск выборки - вероятность того, что из-за применения выбороч-

ного метода проверки вместо сплошного, ошибок в определении объема выборки и ее 

формировании, установления неверного размера допустимой ошибки, включения в 

выборку нерепрезентативных элементов может привести к необнаружению значи-

тельных ошибок в отчѐтности. На основе проведенной оценки аудитор должен опре-

делить, какой именно из перечисленных факторов важен для конкретного участка ау-

дита. Оценка приемлемого аудиторского риска, внутрихозяйственного риска и риска 

контроля в значительной мере субъективны, и в лучшем случае лишь приближенно 

отражают реальность. После того как будут определены все риски и установлен соот-

ветствующий план аудита, компоненты внутрихозяйственного риска и риска контро-

ля не подлежат изменению на основании полученных аудиторских свидетельств. 

Сущность процедуры внутреннего аудита исходит из определения, приведенно-

го в бухгалтерском словаре под редакцией А.И. Азрилияна: «Процедура - это офици-

ально установлен ими порядок действий при обсуждении, ведении какого-либо дела». 

Исходя из содержания данного определения, процедура внутреннего аудита - это оп-

ределенный порядок и последовательность действий внутреннего аудитора для полу-

чения необходимых доказательств о конкретном объекте активов, обязательств, дохо-

дов, расходов, капитала хозяйствующего субъекта. 

Основной целью деятельности службы внутреннего аудита является представле-

ние совету директоров независимой и объективной информации, предназначенной 

для обеспечения эффективного управления организацией, путем привнесения систем-

ного подхода в совершенствование систем управления рисками, внутреннего контро-

ля и корпоративного управления. Действия внутреннего контроля направлены на дос-

тижение целей общества и результатов действий руководства по планированию, ор-

ганизации, мониторингу деятельности общества и внутреннего контроля за рисками 

предпринимательской деятельности. Внутренний аудит должен поддерживать и со-

вершенствовать эффективное взаимодействие между звеньями установленной иерар-

хии [2,с.23]. 

Аудиторские отчеты внутреннего аудита и их соответствующие рабочие доку-

менты – важные документы, подтверждающие действия внутреннего аудита. Внут-

ренние аудиторы проводят проверку деятельности филиалов – территориально уда-

ленные объекты управления; проверку системы бюджетирования и эффективности 

функционирования центров ответственности; проверку управляемости бизнес-

процессов, контрольную среду фирмы. В значительной мере здесь задействованы 

технологии риск-менеджмента и контроля качества менеджмента. Ошибка в финан-



131 

 

совой отчетности является своего рода индикатором слабости системы внутреннего 

контроля, но обязательно необходимо изучить все обстоятельства, так как возможно, 

что руководство знает и сознательно допускает появление ошибок или это единст-

венный случай, не характеризующих всю систему внутреннего контроля хозяйст-

вующего субъекта. Аудитор обязан сообщить лицам, наделенным руководящими 

полномочиями и руководству аудируемого лица значительны слабости внутреннего 

контроля, выявленные в ходе аудита. Слабости внутреннего контроля можно считать 

значительными, если например:  

а) вероятность того, что они вызовут искажения в будущем;  

б) подозрение на мошенничество;  

в) слабости внутреннего контроля связаны с такими компонентами, как монито-

ринг, контроль над значительными операциями со связанными сторонами, несанк-

ционированные руководством хозяйственные операции и другие;  

г) неэффективные аспекты контрольной среды и средства контроля.  

Внешние аудиторы при определении уровня существенности должны ознако-

миться с отчетами службы внутреннего контроля, выявить области учета «ключевые 

по риску» у клиента. Данная информация имеет большую практическую ценность, 

так как снижает трудозатраты аудита и позволяет больше времени уделить непосред-

ственно процедурам аудита. Построение системы внутреннего аудита (контроля) тре-

бует повышение квалификации работников, занятых в данной сфере.  

Учитывая специфику российской экономики, не все положения международных 

стандартов применимы в России. Необходимо, прежде всего, изучить накопленный 

опыт в развитии внутреннего аудита в мире. Изучение международных стандартов, 

практическое их применение в России позволит развиться внутреннему аудиту и даст 

возможность сформировать российские стандарты по внутреннему аудиту осущест-

вить переход на единые международные стандарты по аудиту. Требования по исполь-

зованию единых стандартов позволит повысить качество аудита и поддержит исполь-

зование аудиторских услуг единого формата, значительное ограничение на предос-

тавление неаудиторских услуг. Конечная цель службы внутреннего аудита - предот-

вращение нерационального расхода, потерь, хищений материальных и денежных ре-

сурсов, увеличение ее деловой репутации, которая достигается через эффективное 

управление имеющихся у общества ресурсов. 

Таким образом, в России актуальность и возможность развития внутреннего ау-

дита на современном этапе обусловлена с одной стороны, рассмотрением внутренне-

го аудита в качестве потенциального инструмента повышения эффективности дея-

тельности предприятия, а с другой стороны – нормативными требованиями россий-

ского законодательства. Внутренний аудит предоставляет информацию о слабостях 

во внутреннем контроле лиц, наделенных руководящими полномочиями. 
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АУДИТ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

 

В статье рассмотрена организация аудита расчетов по оплате труда. Для 

целей проверки операций по оплате труда и расчетов с персоналом организации, 

основным объектом являются расходы на оплату труда. 

 

Совершенствование организации заработной платы в целях обеспечения ее 

более полного соответствия принципу оплаты труда по количеству и качеству труда 

продолжает сохранять актуальность.  

Аудит – это независимая проверка бухгалтерской отчетности аудируемого лица 

в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности.  

Целью аудита является установление соответствия применяемой в организации 

методики учета и налогообложения операций по оплате труда и расчетам с 

персоналом нормативным документам для того, чтобы выявить имеющиеся ошибки 

или нарушения и степень их влияния на достоверность бухгалтерской отчетности. 

Основными задачами аудита являются: 

- оценка существующей в организации системы расчетов с персоналом по оплате 

труда; 

- анализ состояния синтетического и аналитического учета операций по оплате 

труда и расчетам с персоналом организации; 

- оценка полноты отражения совершенных операций в бухгалтерском учете; 

- проверка соблюдения организацией налогового законодательства по 

операциям, связанным с расчетами по оплате труда. 

Исходя из целей проверки операций по оплате труда и расчетов с персоналом 

организации, основным объектом являются расходы на оплату труда. 

Специфика предприятия, объем и сложность работы по его проверке требуют 

четкой последовательности при проведении аудита и правильного распределения 

обязанностей между аудиторами. 

С этой целью аудитором составляется программа проверки, в которой 

указываются: 

- цель и задачи аудита; 

- основные участки и разделы учета, подлежащие проверке; 

- характер проверки (сплошная, выборочная, визуальная и т. д.); 

-закрепление обязанностей за членами бригады; 

- предполагаемая продолжительность проверки и сроки ее начала и окончания. 

В программе проверки указываются участки работы, имеющие определяющее 

значение для расчетов с персоналом предприятия. При этом необходимо обосновать, 

что данные проверки по этим участкам важны для оценки состояния внутреннего 

контроля. 

По каждому проверяемому участку следует определить характер проверки - 

сплошной и выборочный. 

Сплошная проверка проводится в отношении кассовых, банковских документов, 

авансовых отчетов, что же касается первичной документации по заработной плате, 

расчетам, то по этим разделам учета проверка производится выборочно. 
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Если проверку осуществляет бригада аудиторов, то следует определить, какие 

участки проверяет тот или иной аудитор, исходя из квалификации и опыта 

практической работы. 

Программа аудита операций по оплате труда и расчетам с персоналом 

организации представляется руководителю проверяемого субъекта для согласования 

объектов проверки и сроков. Программа аудиторской проверки по просьбе 

руководителя может быть скорректирована с учетом состояния внутреннего 

контроля. В ходе самой проверки могут быть внесены коррективы в содержание и 

продолжительность проверки тех или иных участков аудита. 

Важное значение в процессе аудита операций по оплате труда и расчетам с 

персоналом проверяемого субъекта приобретает выработка стратегии проверки, 

которая должна предусматривать: 

- порядок сбора информации для составления программы проверки; 

- анализ собранной информации; 

- приемы, способы и методы проверки операций по начислению размеров 

оплаты труда, правильности удержаний и выплаты причитающихся сумм персоналу; 

- предварительную оценку аудиторского риска. 

Стратегия проверки оформляется в виде плана проверки, целью которого 

является: 

- определение сущности, характера, глубины и объема используемых в процессе 

проверки тестов, приемов и способов; 

- оценка времени и затрат труда на осуществление тестирования процессов 

проверки; 

- достижение абсолютного согласия руководителя проверяемого субъекта по 

объему контрольных процедур; 

- обеспечение обоснованности аудиторских доказательств и качества 

проведенной проверки. 

Учет труда и заработной платы должен обеспечить оперативный контроль над 

количеством и качеством труда, за использованием средств, включаемых в фонд 

заработной платы и выплаты социального характера. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЫНОЧНЫХ ЦЕН И ИХ УРОВЕНЬ  

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 

Основные налоги и сборы, которые устанавливаются и регулируются налого-

вым законодательством, требуют конкретного определения уровня рыночных цен. В 

данной статье проанализирован порядок формирования цен на товары, выполненные 

работы, оказанные услуги для целей налогообложения прибыли предприятий, добав-

ленной стоимости, расчета налоговой базы при исчислении налога на имущество ор-
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ганизаций. Рассмотрен метод оптимизации налоговых платежей путем управления 

ценами по заключенным сделкам. 

 

В условиях рыночных отношений цены обуславливают структуру производства, 

оказывают решающее влияние на движение материальных ресурсов, распределение 

денежных и товарных масс, уровень жизни населения. Совокупность методов и прин-

ципов определения цены, разумная тактика построения ценовой шкалы, поэтапное 

осуществление глубокой ценовой стратегии формируют необходимые составные дея-

тельности любого успешного коммерческого предприятия. Наряду с этим налогопла-

тельщик заинтересован в отчетах налоговым органам занижать рыночную цену на 

реализуемые товары, работы, услуги, купленные основные средства. А при приобре-

тении материальных ресурсов, а также основных фондов - наоборот завышать себе-

стоимость, тем самым использовать большую сумму НДС к возмещению и уменьше-

нию величины прибыли при расчете налога на прибыль организаций. 

Налоговым кодексом установлено, что соотношения спроса и предложения на 

идентичные (однородные) товары (работы, услуги) в сопоставимых экономических 

условиях является единственным фактором, который следует учитывать при установ-

лении цен. При этом статьей 40 НК РФ предусмотрена корректировка рыночной цены 

на обычные надбавки и скидки. Тем не менее, на наш взгляд, оценка уровня цен зави-

сит и от ряда других факторов, таких как уровень конкуренции, влияние государства 

на установление цен, получаемой потребителем положительных эмоций от использо-

вания товара. 

Рассмотрим пример списания расходов предприятия по закупке сырья в целях 

исчисления налоговой базы по налогу на прибыль организаций. (Таблица 1) 
 

Таблица 1  

 

 Условные расходы на закупку сырья 

 

Товар Количество, кг 
Цена без НДС, 

руб. 

Цена за 1 кг, 

руб. 

Входящий НДС, 

руб. 

1 партия 5000 437500 87,5 78750 

2 партия 7000 674100 96,3 121338 

3 партия 3000 299400 99,8 53892 

 

В целях налогообложения материальные расходы учитываются только в тех объ-

емах, в которых они были отнесены на производство. В налоговом законодательстве 

допускается три способа списания сырья и материалов в производство: метод оценки 

по стоимости единицы запасов, метод оценки по средней стоимости, метод оценки по 

стоимости первых по времени приобретений.[2] 

Рассчитаем размер материальных расходов при списании сырья и материалов, 

используемых при производстве по средней стоимости приобретения 1кг товара, так 

как этот метод является наиболее распространенным. 

(437500+674100+299400) / (5000+7000+3000) = 94,07 (руб.) 

Налоговый орган в этом случае может проверить правильность применения цен 

для целей налогообложения, если: 
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1. Отклонение за каждый килограмм товара составит 20% в большую или 

меньшую сторону (т.е. 94,07*20% = 18,8 руб. в нашем примере); 

2. Если сделка заключалась между взаимозависимыми лицами; 

3. Если операция несла за собой товарообменный характер; 

4. Осуществление внешнеэкономической деятельности 

Теоретически определение уровня цен на товары с учетом существующего на 

них спроса производит впечатление несложной задачи, но практическая реализация 

наталкивается на ряд трудностей. Большая часть товаров, предлагаемых на рынке, не 

являются взаимозаменяемыми. Дифференциация производимых товаров дает произ-

водителю некоторую свободу действия в отношении установления цен, что затрудне-

но при выпуске однородных товаров. [1] 

С разделением товара с помощью цены, качества, упаковки, товарного знака 

тесно связан вопрос сегментации рынка. На основе этого можно сделать вывод, что 

компания, осуществляя свою деятельность, имеет, деловые отношения не с однород-

ным рынком покупателей, подбирающих один и тот же товар или услугу, а с несколь-

кими его секторами, каждый из которых состоит из потребителей, по-разному оцени-

вающих отдельные качества товаров или услуг. Например, покупатели могут считать, 

что шоколад имеет три основных качества: цену, вкус и упаковку. Если предполо-

жить, что есть покупатели, которые считают каждое из этих трех качеств важным или 

неважным для этого товара, то мы получаем восемь возможных секторов рынка (Таб-

лица 2), где компания может установить разные цены, соответствующие оценкам по-

купателей всех качеств предлагаемого товара. Услугу или работу в отличие от веще-

ственных продуктов легче видоизменить и приспособить для удовлетворения специ-

фических нужд клиентов.[3] 
Таблица 2  

 

 Реализация одной плитки шоколада в разных секторах рынка, руб. 

 

Вид качеств Цена за 1плитку шоколада НДС начисленный 

Цена 42,5 7,65 

Вкус 43,5 7,83 

Упаковка 42,9 7,72 

Цена и вкус 43,2 7,78 

Цена и упаковка 43,4 7,81 

Вкус и упаковка 43 7,74 

Цена, вкус, упаковка 43,7 7,87 

Другой 43,1 7,76 

 

Контроль над правильностью применения цен по договорам купли-продажи, яв-

ляется одним из сложнейших направлений в деятельности налоговой службы. Про-

цесс общественного производства, внедрение новой техники и технологий, усиление 

взаимозаменяемости исходных материалов для производства одних и тех же потреби-

тельских стоимостей, конкуренция постоянно меняют общественно необходимые за-

траты труда на производство и реализацию различных видов продукции, а следова-

тельно, и стоимостные отношения между ними. Это в свою очередь предполагает по-
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стоянный пересмотр цен на предприятии и контроль со стороны государства за пра-

вильностью их применения. 

Рассмотрим пример, где предприятие реализует одного качества шоколад по 

разным ценам, в зависимости от оценки покупателей всех качеств предлагаемого то-

вара. (Таблица 2). 

Из таблицы видно, что в зависимости от сегмента рынка цена меняется, а значит, 

изменяется и уплаченный налог на добавленную стоимость, и доходы в целях исчис-

ления налога на прибыль организаций. Данный процесс варьирования цен может ус-

танавливаться как сам по себе, так и искусственно. Поводом для этого служит то, что 

налоговые органы при установлении и признании уровня рыночной цены используют 

официальные источники информации, при этом перечня таких источников не сущест-

вует. Грамотные юристы в суде смогут опровергнуть любую информацию, которая не 

отвечает принципам определения рыночной цены по статье 40 НК РФ. Если органи-

зация имеет большой оборот, то данный процесс может являться определенным ры-

чагом уменьшения налогового бремени. 

Таким образом, в действующем законодательстве Российской Федерации отсут-

ствует конкретный механизм определения рыночных цен, так как официального пе-

речня источников информации о рыночных ценах не существует. Как налоговые ор-

ганы, так и налогоплательщики в судах могут применять любые источники данных, 

не противоречивших принципам понимания статьей 40 НК РФ рыночной цены. В та-

ких условиях у налогоплательщика возникает возможность законно уменьшить нало-

говое бремя, методом управления ценами по заключенным сделкам. 
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КОНФЛИКТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ  

СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В статье рассматривается роль конфликтологических аспектов в обеспечении 

социальной безопасности. Социальная безопасность связана с внутренней устойчи-

востью государства и общества и социальной защищенностью личности. 

 

Нынешняя ситуация в России во многом складывается под влиянием глобализа-

ции, охватившей все освоенные человечеством регионы и основные сферы общест-
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венной жизни. Оборотной стороной современной глобализации стал рост аномии, 

маргинализация и криминализация российского общества. Произошла утрата доверия 

к существующей власти, как отдельных социальных групп, так и всего народа. Реаль-

ной основой нарастания социальной напряженности в современной России стала как 

относительная, так и абсолютная депривация. Нарастание социальной напряженности 

служит исходным основанием для развертывания социального конфликта. В качестве 

основных причин социальных конфликтов следует назвать раскол общества на бед-

ных и богатых, отсутствие равенства всех перед законом, несовершенстве законода-

тельства, правовую безнаказанность и криминализацию всех сфер жизни. 

В рамках настоящей статьи мы попытаемся проанализировать насколько кон-

фликтологические аспекты влияют на уровень обеспечения социальной безопасности. 

Под социальной безопасностью следует понимать устойчивое функционирование со-

циальных институтов государства и  общества, обеспечивающих стабильное развитие 

личности, общества и государства. Социальная безопасность связана, прежде всего, с 

внутренней устойчивостью государства и общества и социальной защищѐнностью 

личности.[1] 

Проблема защищѐнности личности в современном обществе обозначена как ни-

когда остро. 

Современная жизнь российского общества, имеющего значительную социаль-

ную неоднородность, очень богата на различного рода конфликты. Значительное уси-

ление социальной напряженности обусловлено социально-экономическими и соци-

ально-политическими преобразованиями российского общества. Несмотря на то, что 

человечеством накоплен значительный опыт по разрешению социальных конфликтов, 

многие их них до сих пор остаются нерешенными.  

В работах как отечественных (А. Здравомыслова, Ф. Бородина, А., Зайцева и 

др.), так и зарубежных (Г. Зиммеля, Р. Дарендорфа, Л. Крисберга) ученых-

конфликтологов конфликт рассматривается как нормальное социальное явление. В 

современной России конфликты стали неотъемлемой частью общественной жизни. 

По мнению Ральфа Дарендорфа, одного из величайших    исследователей     общест-

венных    проблем современности, пережившего сложный путь становления постинду-

стриального общества, увидевшего его изнутри, «конфликт - источник прогресса, ве-

дущий к цивилизации и в конечном счете к мировому гражданскому обществу». Осо-

бенно актуальной задача обеспечения социальной безопасности стала после экономи-

ческих реформ постперестроечного периода, когда во всех государствах постсовет-

ского пространства возникло множество острых социальных конфликтов. Эти кон-

фликты могут привести к непредсказуемым социальным потерям, губительным для 

роли России в мировом сообществе. Введенное в современный научный оборот в на-

чале 90-х г.г. прошлого столетия понятие «социальная безопасность» имеет свои ба-

зовые элементы: собственность, конкуренция, социальная дифференциация, кон-

фликт, которые находятся в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. 

Несмотря на то, что конфликты невозможно совсем устранить из социальной 

жизни, она не характеризуется постоянной нестабильностью. Интересы людей не 

только расходятся, но и совпадают в какой-то мере, создавая тем самым баланс сил 

для достижения социального консенсуса. Представляя собой необходимое универ-

сальное свойство социальной жизни, конфликты помогли современному обществу 

выработать рациональные методы их регулирования, чтобы по возможности избежать 

их негативных последствий. С началом нового столетия в России активизировался 

интерес к примирительным процедурам в социальных конфликтах. Среди важных ус-
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ловий профилактики и предотвращения социальных конфликтов должно стать обяза-

тельное воспитание у членов социума форм поведения, совпадающих  с обществен-

ными установками.  По мнению Ральфа Дарендорфа, в современной жизни общества 

произошло смещение поля социальных  конфликтов в сторону  индивидов  с  их  при-

тязаниями  на  основные права и свободы. 

Любой конфликт в той или иной степени является производным внутреннего 

психического мира человека, детерминирован дисбалансом и противоречием его 

внутренних составляющих, находящегося во взаимодействии с внешним миром. По-

ведение человека в конфликтной ситуации обуславливается такими внутриличност-

ными факторами как самооценка, уровень притязаний, убеждения, установки, ценно-

стные ориентации, стрессоустойчивость, толерантность. 

Для преодоления межличностных конфликтов в научной литературе предлагает-

ся использование различных стратегий, например, пятиступенчатой: 

1) дистанцирование (наблюдение) - отказ от критики, стереотипных оценок; 

2) инвентаризация (описание) - оценка способностей партнера, как негативных, 

так и позитивных, характерных для самого пациента или желательных для него; 

3) ситуативное ободрение - подкрепление хорошего и правильного с точки зре-

ния пациента, поведения партнера; 

4) вербализация - выбор соответствующей ситуации и стратегии обсуждения про-

блемы с партнером; 

5) расширение целей - выбор новых целей и сфер взаимодействия с партнером 

с учетом его позитивных качеств и без переноса негативного опыта. [2] 

Находясь в переходном состоянии современное российское общество характери-

зуется неустойчивостью, быстрой сменой форм и методов экономической и полити-

ческой деятельности, интенсивной борьбой нового и старого, появлением новых соци-

альных групп и интересов. 

Идея управления конфликтом на основе демократических ценностей и институ-

тов гражданского общества имеет хорошие шансы на дальнейшее распространение. 

Сложившимся инструментом формирования государством социальной безопас-

ности является социальная политика. Неоднозначность представлений о роли, целях и 

задачах, практической значимости социальной политики в рыночных условиях делали 

еѐ обременительной для государства. Долгое время социальная политика государства 

следовала в фарватере потребностей национального капитала. Только теперь к соци-

альной политике стали относиться как к политическому механизму выстраивания ры-

ночных отношений. Российское государство стремится снизить угрозы порожденные 

функционирование; рыночных отношений и социальной дифференциации. Совер-

шенствуется государственная система социальной защиты. Расширяются частные со-

циально - инвестиционные программы. В «Концепции национальной безопасности 

Российской Федерации» указывается на то, что одним из основных направлений 

обеспечения национальной безопасности РФ во внутриэкономической деятельности 

государства является переход к социально ориентированной рыночной экономике. [3] 

Учитывая современную социальную ситуацию (социальная нестабильность, рост 

социальной конфликтогенности, организованной преступности, социально-

политического терроризма). Значительно актуализируется задача определения страте-

гических приоритетов государственной политики в обеспечение защищенности лич-

ности, различных социальных групп и общности, общества в целом. 
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ИНФОРМАЦИЯ  В СЕТИ ИНТЕРНЕТ И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ ДОСТОВЕРНОСТИ  

 

В статье рассматриваются проблемы достоверности информации в сети Ин-

тернет, преимущества использования интернета при поиске и сборе информации, а 

так же все недостатки этого способа. 

 

В последние годы в связи со стремительным прогрессом во всех сферах челове-

ческой деятельности Интернет набирает большую популярность среди всевозможных 

источников информации. Так, с помощью интернета легко отыскать практически лю-

бую необходимую пользователю информацию: книгу, статью в журнале или газете, 

найти свежие новости, узнать курс валют и т.д.  

Существует множество преимуществ использования интернета при поиске и 

сборе информации, рассмотрим некоторые наиболее актуальные из них. 

Первым является использование максимально возможного «пространства поис-

ка» информации. Ни один из существующих на сегодня несетевых ресурсов не обла-

дает тем объемом информации, который представлен в глобальной сети Интернет. 

Вторым преимуществом является то, что ни один источник поиска информации не 

обладает такой оперативностью и доступностью как сети Интернет, который всегда мо-

жет предоставить информацию независимо от места нахождения и времени суток. 

Третьим преимуществом является то, что информацией можно всегда с легко-

стью поделиться, переслав по почте ее коллегам по работе, друзьям и т.д. 

Многие исследователи в своих работах отмечают положительные стороны влия-

ния сети Интернет и современных информационных технологий на современное об-

щество [1, 2, 3, 4]. Но помимо всех перечисленных выше преимуществ можно назвать 

и недостатки, и главный из них  проблема поиска достоверной информации. 

Общеизвестно, что Интернет – это глобальная сеть, являющаяся общедоступной 

сетью для выражения мнений людей, высказываний и различного рода публикаций [5]. 

Все это привлекает людей, которые ходят поделиться имеющейся у них информаци-

ей, не затрачивая своих материальных ресурсов. Можно с уверенностью сказать о 

том, что люди, пользующиеся глобальной сетью, преследуют различные цели – одни 

выражают своѐ мнение, делятся опытом, а другие пытаются продать тот или иной 

продукт. 

Поэтому информация, получаемая, из сети часто является хаотичной и малодос-

товерной. Недостоверная информация встречается не только в информационно-

развлекательной сфере, но и в любых других, включая также образовательную. Так 
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можно  встретить огромную массу ошибок в различных банках рефератов, которыми 

с полной уверенностью пользуются как школьники, так и студенты [6].  

Многие считают, что в сети доверять можно только официальным энциклопеди-

ям и словарям, но это не совсем так. Например, в настоящее время популярностью 

пользуется «Википедия»  свободная энциклопедия, доступ к редактированию кото-

рой имеет каждый желающий от школьника до научного сотрудника. 

Как же можно проверить на достоверность информацию, представленную в сети 

Интернет? Прежде всего, необходимо разобраться в том, какая информация является 

достоверной, а какая нет и научиться их различать. 

Информация – это сведения, представленные о лицах, предметах, событиях и яв-

лениях независимо от формы их представления. 

Недостоверной считается информация, которая не соответствует действительно-

сти и содержит сведения о событиях, явлениях, которых не существовало или сведе-

ния о них вообще не соответствуют действительности, являются неполными или ис-

каженными. 

Достоверной является та информация, которая не вызывает сомнений, является 

подлинной и реальной. Достоверную информацию всегда можно проверить юридиче-

ски корректными процедурами с использованием документов, экспертных заключе-

ний и т.д. 

Достоверными так же считаются сведения, публикуемые с обязательной ссыл-

кой на источник, но в этом случае так же может возникнуть вопрос о достоверности 

информации. 

Самыми распространенными источниками информации в настоящее время яв-

ляются представители официальных органов власти, так как Государственные учреж-

дения в первую очередь обязаны информировать граждан достоверной и точной ин-

формацией. 

Наилучшим вариантом является наличие ссылок на авторитетные источники 

информации, в качестве таких источников могут выступать агентства по сбору стати-

стических данных, научно – исследовательские институты, а так же другие офици-

альные источники информации. Чем больше ссылок на исходный материал имеется, 

тем авторитетнее и достовернее является данный источник получения информации. 

При поиске информации в сети Интернет следует обращать внимание на сле-

дующие моменты: 

 является ли автор дипломированным специалистом, ученым или же учени-

ком, студентом; 

 анонимность информации, возможно, она носит провокационно-

обвинительный характер; 

 рейтинг ресурса, является ли он популярным, имеются ли отзывы [7]. 

В заключение хочется отметить, что грамотное владение поиском в сети Интер-

нет позволяет находить множество нужной и полезной информации. Так же не стоит 

забывать, что информация, полученная из глобальной сети, в принципе, не считается 

полученной из достоверных источников и автор несет особую ответственность за лю-

бую опубликованную информацию в том случае, если у ресурса есть свидетельство о 

регистрации СМИ. 
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АНАЛИЗ ПРОЯВЛЕНИЯ РИСКОВ НА РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ  

ИНТЕГРАЦИОННОГО ПРОЦЕССА 

 

Аннотация. Классифицированы риски слияний и поглощений промышленных 

корпораций. Установлено, что наибольшее число рисков характерно для этапа инте-

грации бизнесов после совершения сделки. 

 

В результате проведенных исследований нами установлено, что совершение  

сделок слияний и поглощений (M&A) промышленных корпораций сопряжено с мно-

жеством рисков (стратегических, финансовых, налоговых, инвестиционных и др.), 

проявление которых, а также не своевременный и не достаточно качественный учет 

которых, может привести к недостижению целей интеграции. В этой связи системати-

зация знаний о рисках сделок M&A представляет научную и практическую ценность. 

Научная и практическая ценность изучения рисков интеграции состоит в возможно-

сти использования результатов исследования для развития процедур менеджмента 

соответствующих сделок, для повышения точности прогнозирования опосредованных 

ими денежных потоков с целью оценки эффективности слияний и поглощений в со-

ответствие с классическим принципом соотнесения результатов и затрат.  
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В качестве одного из возможных и эффективного инструмента повышения ре-

зультативности сделок M&A, дополняющего известные методы уменьшения рисков 

интеграционных процессов, выбрано страхование. Разработка научных и практиче-

ских основ страхования рисков сделок M&A и их внедрение позволит укрепить бла-

гоприятную для национальной экономики тенденцию роста слияний и поглощений, 

повысить устойчивость результатов интеграции.  

Специфика основ страхования рисков M&A напрямую связана с этапностью 

сделок и обусловлена временным характером проявления ожидаемых эффектов 

интеграции. Анализ работ специалистов позволил систематизировать знания о рисках 

слияний и поглощений[1, с.48; 2, с.163-169, 3; 4; 5; 6 и др.]. В целях проводимых 

исследований проведен ниже представленный анализ проявлений выявленных рисков 

M&A на конкретных этапах менеджмента сделок, выделенных нами ранее[7, с.150-

177], а также для группировки рисков выделены прединвестиционная (планирование 

сделки),  инвестиционная (совершение сделки) и постинвестиционная (зрелая 

интеграция) фазы инвестиционного цикла M&A. 

1. Прединвестиционная (планирование сделки) фаза инвестиционного цикла. 

Этап 1. Идентификация стоящих перед компанией целей. На этом этапе необхо-

димо учитывать риски внешней среды, такие как риск будущего возникновения тех-

нологических изменений в отрасли, риск изменения законодательства, способного 

повлиять на изменение перспектив. 

Этап 2. Поиск альтернатив поглощения. Данному этапу присущ стратегиче-

ский риск неверного выбора стратегии развития за счет расширения с отказом от аль-

тернатив, например стратегии органического роста. 

Этап 3. Оценка инвестиционных возможностей компании-покупателя. Здесь вы-

деляется инвестиционный риск переоценки инвестиционного потенциала инициато-

ра сделки. 

Этап 4. Создание команды (группы специалистов) для разработки и реализации 

проекта поглощения. На данном этапе возможен кадровый риск переоценки квали-

фикации и профессиональных способностей менеджеров, назначаемых в качестве 

экспертов и управляющих сделкой. 

Этап 5. Анализ тенденций рынка, отрасли. Характерно влияние внешней среды. 

Соответствующие риски внешней среды могут состоять в наступлении спада в эко-

номике (отрасли) или возникновении финансового кризиса; росте темпов инфляции, 

являющейся причиной дестабилизации на рынке ценных бумаг. 

Этап 6. Выбор стратегии поглощения. Здесь возможен инвестиционный риск 

переоценки инвестиционного потенциала инициатора сделки. 

Этап 7. Определение целей, преследуемых корпорацией в реализации проекта 

поглощения (мотивов интеграции).  На данном этапе менеджмента сделки возможно 

негативное влияние предпринимательского риска переоценки потенциальных выгод 

от поглощения. 

Этап 8. Поиск корпорации-цели. Поиск целевой компании сопряжен со страте-

гическим риском неправильного выбора объекта сделки. 

Этап 9. Оценка возможности приобретения контрольного пакета акций. Анализ 

целесообразности сделки на данном этапе связан с инвестиционным риском пере-

оценки инвестиционного потенциала инициатора сделки. 

Этап 10. Проектирование создания (развития) интегрированной корпорации. 

Процесс предварительного проектирования параметров интегрированного бизнеса 

могут сопровождать стратегические, финансовые, инвестиционные и коммуникатив-
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ные риски. К стратегическим рискам данного этапа относится риск недооценки не-

совместимости брендов участников сделки. Финансовый риск связан с неверной 

предварительной оценкой издержек процесса поглощения и интеграции и будущего 

синергетического эффекта от объединения. Инвестиционные риски могут прояв-

ляться в переоценке будущей экономии затрат интегрированного бизнеса на обслу-

живание привлеченного капитала, а также недооценке дополнительных инвестиций, 

необходимых для интеграции. Коммуникативный риск – риск недооценки сложно-

сти построения эффективной системы корпоративного управления в интегрирован-

ном бизнесе. 

Этап 11. Этапе формирования тендерного предложения и уточнения параметров 

проекта поглощения, по нашему мнению, не связан с рисками. 

Этап 12. Оценка инвестиционной привлекательности компании-цели. Установ-

лено, что данному этапу присущ инвестиционный риск переоценки будущего при-

ращения размеров доступного привлеченного капитала. 

Этап 13. Представление сделки на обсуждение собрания акционеров компании-

цели и компании-покупателя. Данное мероприятие связано с коммуникативным 

риском возникновения конфликтов между акционерами в процессе объединения ком-

паний в рамках одного юридического лица с последующим переходом на единую ак-

цию, связанный с установлением коэффициента конвертации и финансовым риском 

предъявления требований акционерами, не согласными со сделкой - о выкупе при-

надлежащих им акций. 

Этап 14. Оценка инвестиционной стоимости корпорации-цели, сравнение опре-

деленной расчетным способом стоимости с ее рыночной стоимостью. Для данного 

этапа характерны финансовые риски неверной оценки цены покупки компании-цели 

и переоценки (завышения) размера премии (превышение над рыночной ценой), вы-

плачиваемой при поглощении. 

2. Инвестиционная (совершение сделки) фаза инвестиционного цикла. 

Этап 15. Совершение сделки и интеграция приобретенных активов в структуру 

корпорации. Данный этап наиболее рисковый. Для него могут быть характерны риски 

внешней среды, предпринимательские, финансовые, налоговые, коммуникативные, 

кадровые, информационные риски. Риски внешней среды могут проявляться в недос-

тижении положительного эффекта от совершения сделки как следствие влияния пе-

риода спада в экономике (отрасли) или финансового кризиса, в дестабилизации на 

рынке ценных бумаг  вследствие роста инфляции, в возникновения технологических 

изменений в отрасли, которые могут сделать какое-то звено интегрированного бизне-

са ненужным или неэффективным, в неблагоприятных изменениях в законодательст-

ве, способных скорректировать цели и правовые условия развития бизнеса корпора-

ции, а также ведущих к ухудшению условий и результатов сделки и условий функ-

ционирования интегрированного бизнеса. Предпринимательские риски связаны с 

неэффективным осуществлением процесса объединения компаний после совершения 

сделки, недостижением целей интеграции вследствие зависимости бизнеса компании-

цели от нескольких крупных клиентов, которые могут неоднозначно реагировать на 

факт совершения сделки M&A. Финансовые риски могут проявляться по поводу па-

дения рынка корпоративных облигаций до их продажи при заемном финансировании 

сделки M&A за счет банковского кредита (LBO), полностью или частично рефинан-

сируемого за счет выпуска покупателем облигаций. Кроме того может возникнуть си-

туация, связанная со снижением рыночных цен акций участников сделки после объе-

динения, обусловленным либо реакцией рынка на сделку, либо общим падением рын-
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ка. Может возникнуть необходимость досрочно погасить долг компании-цели по тре-

бованию кредиторов, а также возможно обнаружение у компании-цели обязательств, 

не отраженных в ее отчетности (внебалансовых обязательств). Налоговые риски свя-

заны с возможностью выявления у целевой компании фактов неисполнения или не 

надлежащего исполнения налоговых обязательств, а также с разрывом взаимоотно-

шений с контрагентами вследствие невыгодного для последних лишения поглощен-

ной компании освобождения от НДС и результирующего роста цены ее продукции. 

На данном этапе возможен коммуникативный риск роста затрат на интеграцию в ре-

зультате недооценки несовместимости или плохой совместимости корпоративных 

культур объединяющихся компаний. Этап сопряжен также с кадровыми рисками по-

тери ключевых сотрудников компании-цели, невозможности установить эффектив-

ный контакт с менеджментом целевой компании, снижения производительности тру-

да работников компании-цели вследствие негативного восприятия перемен. Инфор-

мационные риски - риск обнаружения технологической несовместимости или слож-

ной совместимости информационных систем объединяющихся компаний, риск нега-

тивного влияния на результат сделки ассиметричности информации.  

3. Постинвестиционная (зрелая интеграция) фаза инвестиционного цикла. 

Этап 16. Выявление и реализация скрытых возможностей приращения стоимо-

сти группы компаний после совершения поглощения. Предпринимательские риски 

данного этапа связаны с недовыполнением бизнес плана целевой компанией после 

интеграции, с возникновением отрицательного эффекта от масштаба. Возможен 

стратегический риск  появления прямых конкурентов в лице прежних собственни-

ков или менеджмента. 

Таким образом, преобладающее число рисков характерно для этапа совершения 

сделки и интеграции приобретенных активов в структуру корпорации (инвестицион-

ная фаза цикла). В этой связи актуальна разработка научно-методических основ стра-

хования рисков сделок M&A, подтверждаемая выявляемостью множества обстоя-

тельств сделки лишь на этапах интеграции бизнесов после ее совершения, что будет 

нами положено в  основу дальнейших исследований. 
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ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ  

НА ФИНАНСОВУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В статье дано определение понятия «финансовая устойчивость», раскрыты 

основные факторы, влияющие на нее. Особо выделены трансакционные издержки 

как фактор, снижающий финансовую устойчивость. Предложены мероприятия по 

минимизации трансакционных издержек фирмы.  

 

Финансовая устойчивость является одной из самых важных характеристик фи-

нансово-экономической деятельности предприятий в условиях рыночной экономики. 

При финансово устойчивом  положении предприятие имеет преимущества перед дру-

гими предприятиями того же профиля в получении кредитов, в привлечении инвести-

ций, в выборе поставщиков и подборе квалифицированных кадров. Финансово устой-

чивое предприятие не вступает в конфликт с обществом и государством по перечис-

лению налогов и других платежей, по выплате дивидендов и заработной платы, воз-

врату кредитов и процентов по ним. 

Анализ финансовой устойчивости организации осуществляется на основании 

данных финансовой отчетности. Оценка финансовой устойчивости организации ос-

новывается на расчете следующих коэффициентов: ликвидности, деловой активности, 

рентабельности, структуры капитала, рыночной активности. Также при оценке фи-

нансовой устойчивости  внимание уделяется специфическим методам анализа, таким 

как расчет эффектов финансового рычага и операционного рычага. 

Большое влияние на финансовую устойчивость предприятия оказывают различ-

ные факторы, которые можно разделить на внешние и внутренние. Внутренние на-

прямую зависят от организации работы самого предприятия; изменение же внешних 

не подвластно воле предприятия. Этим делением следует руководствоваться при 

управлении финансовой устойчивостью, осуществляя комплексный поиск резервной 

устойчивости в целях повышения эффективности производства. 

С точки зрения влияния на финансовую устойчивость организации к основным 

внутренним факторами можно отнести: 

-  отраслевую принадлежность организации; 

-  состав и структуру выпускаемой продукции (услуг), ее доля в спросе; 

-  размер уставного капитала предприятия; 

-  величина и структура расходов производства, их динамика по сравнению с де-

нежными доходами предприятия; 

-  состояние имущества и финансовых средств, включая запасы и резервы, их 

структура и состав; 
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- трансакционные издержки на осуществление внутрифирменного взаимодейст-

вия.  

К внешним относятся все те факторы, которые находятся за пределами органи-

зации и могут на нее воздействовать. Внешняя среда, в которой приходится работать 

организации, находится в непрерывном движении, подвержена постоянным измене-

ниям. Способность организации адекватно реагировать на эти изменения является 

одной из наиболее важных составляющих ее успеха. 

Основные факторы внешней среды могут быть разделены на четыре группы: 

- политические и правовые факторы;  

- экономические факторы;  

- социальные и культурные факторы;  

- технологические факторы; 

- трансакционные издержки на осуществление взаимодействия между участни-

ками рыночных отношений, а также между участниками и различными структурами и 

организациями, влияющими на их деятельность.   

Таким образом, можно сделать вывод, что неким универсальным фактором, 

влияющим на деятельность предприятия на всех ее уровнях (как изнутри, так и из-

вне), являются трансакционные издержки [1]. 

Трансакционные издержки — затраты, возникающие в связи с заключением кон-

трактов; издержки, сопровождающие взаимоотношения экономических агентов. Вы-

деляют следующие их виды: 

- издержки выявления альтернатив;  

- издержки измерения;  

- издержки ведения переговоров и заключения контрактов;  

- издержки спецификации и защиты прав собственности;  

- издержки оппортунистического поведения.  

Трансакционные издержки являются следствием сложности окружающего мира 

и ограниченной рациональности экономических субъектов и зависят от того, в какой 

координационной системе проводятся экономические операции. Слишком высокие 

трансакционные издержки могут помешать осуществлению экономического дейст-

вия. Социальные и государственные институты позволяют снизить эти издержки при 

помощи формальных правил и неформальных норм. 

Трудность совершения трансакций при нагромождении институциональной сре-

ды связывается с избыточными или излишними трансакционными издержками, во-

преки представлению, что жесткая регламентированность механизмов, норм и правил 

способна облегчить социально-экономическое взаимодействие людей. Результатом 

абсолютной институционализации экономического пространства становится полная 

определѐнность, детерминированность поведения участников рынка согласно задан-

ному институциональному протоколу, приводящая, однако, к чрезмерным расходам 

на ее достижение. Обратная ситуация, когда институтов явно не хватает, сопровожда-

ется аналогичным ростом трансакционных затрат, но уже вследствие нарастающей 

неопределенности и непредсказуемости сложившейся обстановки.  

Именно неопределенность и возникающей с ней объективный риск приводят к 

необходимости институционального расширения, а следовательно, и к некоторому 

росту трансакционных издержек [2]. 

Удельный вес трансакционных издержек особенно велик в обществе, где права 

собственности слабо определены. Недостаточно развитая правовая сторона рыночных 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
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отношений создает благоприятные условия для обмана, искажения информации, о 

потребительских свойствах товаров и их реальной стоимости.    

Однако и в странах с развитым правовым регулированием проблема минимиза-

ции трансакционных издержек по-прежнему актуальна. Это связано как с дальней-

шим совершенствованием правовых норм, так и с укреплением этического фундамен-

та рыночных отношений, с переходом к идеологии консенсуса в обществе. Как счи-

тают многие современные исследователи, это ведет к созданию более мягкой инфра-

структуры рынка и является более эффективным и экономичным способом взаимо-

действия экономических агентов [3]. 

В реальной экономике любой акт обмена связан с определенными издержками. 

Такие издержки обмена получили название трансакционных. Понятие трансакцион-

ных издержек было введено американским экономистом Рональдом Коузом в 30-е го-

ды в его статье «Природа фирмы». Оно было использовано для объяснения существо-

вания таких противоположных рынку иерархических структур, как фирмы. Коуз свя-

зывал их образование с относительными преимуществами в плане экономии на тран-

сакционных издержках. Специфику функционирования фирмы он усматривал в по-

давлении ценового механизма и замене его системой внутреннего административного 

контроля [4]. 

Во всей массе экономического взаимодействия самый большой и самый важный 

блок трансакционных издержек – издержки, сопровождающие деятельность фирмы. С 

точки зрения предприятия, все его затраты можно поделить на две категории: транс-

формационные и трансакционные. Первые иначе называются издержками производ-

ства, данная категория затрат связана непосредственно с изготовлением товара и 

применяемой технологией. Но в реальности фирмы сталкиваются и с трансакцион-

ными издержками, которые не направлены непосредственно на производство эконо-

мических благ, но обеспечивают успешную реализацию данного процесса. 

Объективными факторами увеличения трансакционных издержек являются: 

- постоянное увеличение числа трансакций (в результате специализации и разде-

ления труда);  

- общая неопределенность, характерная для экономики (сложно что-либо плани-

ровать в условиях динамично меняющейся среды);  

- затраты политического рынка, которые накладывают дополнительный груз на 

экономическую систему. 

Относительно момента заключения контракта различают затраты, предшест-

вующие сделке (ex ante) и возникающие в ходе сделки (ex post). Первые включают в 

себя издержки на составление проекта контракта, проведение переговоров и обеспе-

чение гарантий реализации соглашения. Вторые, связанные с несовершенством меха-

низма урегулирования споров, встречаются в нескольких формах. Во-первых, это за-

траты по адаптации контракта к непредвиденным событиям, во-вторых, – расходы на 

судебные тяжбы, улаживание споров, в третьих, – все прочие, связанные с точным 

выполнением контрактных обязательств. Главное отличие между ними заключается в 

том, что издержки «ex ante» планируются заранее и представляют собой приемлемую 

для сторон цену взаимодействия, а «ex post» часто возникают непредвиденно. Это по-

тери сторон, которые часто ставят бизнес под угрозу срыва. 

Коуз писал, что издержки «использования рыночного механизма» проистекают 

из необходимости «выяснить, с кем можно совершить сделку, выйти к контрагенту со 

своими предложениями, провести переговоры, составить контракт, убедиться в том, 

что его условия приемлемы».  
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Таким образом, вступая между собой в контрактные отношения, субъекты неиз-

бежно теряют часть своих ресурсов в результате «нечестной игры» партнеров и несо-

вершенства информации. 

Кроме того, существуют и внутренние (управленческие) трансакционные из-

держки. Данный вид издержек обусловлен контролем за выполнением заключенных 

фирмой трудовых контрактов. Управленческие расходы при этом включают:  

1) расходы по построению, поддержанию и совершенствованию организацион-

ной структуры компании.  

2) расходы по управлению организацией.  

Высокие трансакционные издержки приводят к снижению деловой активности: 

предприниматели заключают меньше сделок, чем могли бы заключить в отсутствие 

этих издержек. Поэтому ими отклоняется масса деловых предложений, которые хотя 

и несут в себе некоторую выгоду, но не покрывают издержек, связанных с осуществ-

лением этих предложений. 

Тем не менее, несмотря на наличие трансакционных издержек, многие совре-

менные рынки существуют и успешно работают. Можно выделить шесть основных 

факторов, снижающих «издержки взаимодействия» субъектов в развитой рыночной 

экономике:  

1) благоприятная правовая среда, которая должна отвечать требованиям проду-

манности, простоты понимания и наличия централизованного механизма ее обеспе-

чения; 

2) оптимальное налоговое бремя. Чрезмерный налоговый пресс порождает укло-

нение от налогов и связанные с этим трансакционные издержки; 

3) законопослушность субъектов экономики;  

4) макроэкономическая и политическая стабильность;  

5) развитость информационной инфраструктуры;   

6) соблюдение неформальных правил, обычаев и традиций. 

Существует три основных метода рациональной оптимизации трансакционных 

издержек фирмы. Во-первых, анализ трансакций с точки зрения их необходимости и 

альтернативных методов осуществления. Во-вторых, стабилизация работы предпри-

ятия и исключение «излишних» нововведений. В-третьих, автоматизация и интегра-

ция программных ресурсов компании. 

Упразднение излишних трансакций – один из основных способов оптимизации 

затрат предприятия. Интересным в этом отношении представляется опыт японских 

компаний. На многих предприятиях Японии принята и успешно реализована концеп-

ция совершения трансакций «точно в срок» (just-in), основанная на принципе «нуле-

вых производственных запасов», что позволяет отказаться от целого блока трансак-

ций, связанных с периодическим пополнением запасов, их хранением, отпуском, уче-

том, и т.д.  

Один из основных способов снизить число и сложность трансакций – стабилиза-

ция работы предприятия. Это означает, что менеджерам необходимо минимизировать 

число технологических новшеств, структурных и организационных изменений, избе-

гать бесконечного пересмотра внутренних процедур, распорядка дня и т.д. Стабиль-

ность предприятия должна быть одной из основных целей менеджера, чтобы сэконо-

мить трансакционный бюджет фирмы. 

Автоматизация – один из основных способов снижения трудовых затрат на лю-

бом участке работы предприятия. Электронные носители позволяют экономить на 
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копировании и пересылке данных, минимизируют издержки ввода информации, ком-

пьютерные базы данных позволяют экономить на хранении информации. 

Один из наиболее простых способов оптимизации трасакционных затрат состоит 

в упразднении излишних процедур контроля и сокращении объема собираемой ин-

формации. Основной принцип, которым при этом следует руководствоваться: «Не 

следует собирать больше данных, чем есть возможность обработать». 

Другой способ сокращения затрат – интеграция программных комплексов раз-

личных функциональных подразделений компании. Вариантов такого объединения 

может быть множество: интеграция инженерного и производственного блоков, объе-

динение филиалов в сеть и т.д. [5]. 

Зачастую принципиальное значение имеет не только и даже не столько уровень 

трансакционных издержек, сколько их структура, распределение между участниками 

экономического обмена, что, в свою очередь, отражает специфическую конфигура-

цию институтов. 

Именно структура и динамика трансакционных издержек (вкупе с трансформа-

ционными издержками и технологией) определяют формы организации хозяйствен-

ной деятельности, содержание и характер реальных трансакций. Данное обстоятель-

ство дает возможность сформулировать гипотезу, в соответствии с которой не только 

технология, но и институты являются источником экономического роста. 

Для минимизации данного рода издержек используются такие институты, как 

специализированные рынки, в частности биржи, а также реклама и/или репутация. 

Что касается организованных рынков, то экономия на издержках возможна за счет 

концентрации спроса и предложения. В результате ускоряется циркуляция информа-

ции и происходит более интенсивное выравнивание цен. Наиболее ярким представи-

телем таких рынков является биржа. 

Проверка надежности контрагента также требует затрат и времени, и ресурсов. 

Для экономии на этом виде трансакционных издержек используется репутация (как 

общественно значимая оценка экономического агента с точки зрения деловой этики), 

которая, в свою очередь, может рассматриваться как актив (обладающий определен-

ной ценностью и, следовательно, могущий быть использованным, например, в каче-

стве взноса в уставный капитал). 

Поскольку в условиях неопределенности сложно предугадать развитие событий, 

контракты, с одной стороны, призваны придать устойчивость взаимоотношениям, но 

с другой — разработка условий контракта, согласование их между сторонами также 

требует ресурсов и времени. 

В числе способов снижения издержек заключения контрактов иногда использу-

ются стандартные формы контрактов, если ситуации, которые регулируются с их по-

мощью, являются типовыми с точки зрения взаимных обязательств сторон. Кроме то-

го, для снижения издержек заключения контрактов можно использовать в качестве 

гаранта третью сторону, которая отчасти может компенсировать недостаток доверия 

сторон контракта друг другу [6]. 

Таким образом, приходим к выводу, что финансовая устойчивость предприятия - 

одна из важнейших характеристик его деятельности. Финансовая устойчивость –  это 

стабильность деятельности предприятия в долгосрочной перспективе. При разумном 

учете факторов финансовой устойчивости в процессе управления предприятием по-

вышаются уровни его ликвидности, платежеспособности и финансовой независимо-

сти. Одним из таких факторов и являются трансакционные издержки, учет, контроль 
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и планирование которых позволяют высвободить значительные ресурсы, что в свою 

очередь ведет к повышению финансовой устойчивости предприятия. 
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СЕРВИС В СФЕРЕ КИНОИНДУСТРИИ КАЗАХСТАНА 

 

В статье обозначена актуальность; дано определение понятиям «киноискусст-

во», «кинематограф»; проведен анализ развития киноиндустрии РК; определены ме-

тоды стабилизирования экономики РК с помощью развития сервиса в сфере киноин-

дустрии. 

 

В стратегии «Казахстан-2050» Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев 

сказал: «Нам следует оберегать нашу национальную культуру и традиции во всем их 

многообразии и величии, собирать по крупицам наше культурное достояние», а од-

ним из культурных достояний и является кино. Киноискусство - вид искусства, осно-

ванный на технической основе кинематографа [1]. Кинематограф - отрасль человече-

ской деятельности, заключающаяся в создании движущихся изображений [2]. За пе-

риод 1988-1999 гг. в РК было издано 84 фильма (таблица 1). 

С каждым годом наблюдается тенденция роста числа субъектов киноиндустрии 

(таблица 2). 

В начале 2000-х были реанимированы построенные еще в советские времена ки-

нотеатры, в которых появились современное оборудование и последние новинки ки-

нопроката. Все кинотеатры того времени были stand-alone. Настоящее развитие кино-

рынок Казахстана получил с появлением новых торгово-развлекательных центров, в 

концепции практически каждого из которых был предусмотрен мультиплекс. Если в 

2001 году в Казахстане насчитывалось только 37 кинотеатров, почти все они были 

однозальными, то уже через 10 лет - 94 кинотеатра, и большая часть из них - мульти-

плексы. По данным Агентства по статистике, количество посещений кинотеатров за 

эти десять лет выросло в 13 раз. [3]. 
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http://www.mirkin.ru/
http://www.mirkin.ru/_docs/_dumnaya/net03.pdf
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Таблица 1  

 

Фильмы, изданные в РК в 1988-1999 гг. 

 
Таблица 2  

 

Показатели развития киноиндустрии РК 

 
Год 2009 2010 2011 2012 2013 

Предпрятия и частные предпри-

ниматели 

183 208 204 218 257 

Объем услуг, млн тг 11 886,6 15 405,0 21 407,3 23 597,0 24 404,7 

Примечание – составлена автором на основе источника [2] 

 

Если рассматривать кинорынок в целом, то его можно поделить на две самостоя-

тельные части: рынок кинопроката и рынок кинотеатров. Существует еще рынок ки-

нопроизводства, но он в Казахстане пока представлен в основном «Казахфильмом». 

На сегодняшний день казахская индустрия развивается. Результат этого Казах-

станские кинофестивали: Евразия, Звезды Шакена, "Astana" международные кино-

фестивали экшн-фильмов [4]. 

Одним из главных вопросов правообладателей кинопродукции к отечественным 

прокатчикам является непрозрачность сборов. Большинство наших прокатчиков их не 

раскрывают, как это принято во всем мире. Сборы от проката в Казахстане составля-

ют 3-10% от общих сборов в РФ. В 2011 г. в нашей стране киносеансы посетили поч-

ти 11 млн. человек, значит, кассовые сборы могут составлять около 55 млн. долл. при 

средней цене билета в 5 долл. Учитывая тенденцию роста рынка, по итогам 2012 г. 

объем сборов мог достигать и 60 млн. долл. за год, или чуть более 1 млн. долл. в не-

делю [3]. 

Порядок цен на билеты прописывается в отдельных соглашениях, а затем строго 

отслеживается. Чаще всего устанавливается минимальная цена билета, ниже которой 

кинотеатр не имеет права опускаться. При этом хронометраж фильма никак не влияет 

на стоимость билета. По данным проекта киностудии «Киноаудитория Казахстана», в 

Год Количество фильмов Государственные 

студии 

Частные студии Краткометражные 

фильмы 

1988 8 6 2 1 

1989 10 9 1 - 

1990 5 3 2 1 

1991 14 9 5 2 

1992 9 2 7 1 

1993 11 4 7 - 

1994 4 4 - 1 

1995 3 2 1 1 

1996 7 2 5 - 

1997 4 - 4 - 

1998 4 + 6 в выпуске 50% 50% - 

1999 (6+3)9 в производстве    

Всего: 84 (100%) 46 (55%) 38 (45%) 7 (8%) 

Примечание – составлена автором на основе источника [2] 
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2009 году кинотеатрами было продано 9 млн. билетов, в среднем по $5. Таким обра-

зом, годовой доход кинотеатров составил $37 млн., в 2010 г. эта сумма увеличилась 

до $50 млн. За год прокат увеличился на $13 млн. В год в Казахстане прокатывают 

около 250 картин. Доля отечественного конвента в кинопрокате Казахстана в 2010 г. 

составила 9%. Это на 6% больше по сравнению с 2008 годом. Учитывая возрастаю-

щую конкуренцию, кинотеатрам приходится использовать все имеющиеся возможно-

сти для привлечения зрителя. Наибольший потенциал повышения доходности кино-

театров состоит в развитии сопутствующих продаж в кинотеатрах, продаж в барах, 

сувенирной продукции и рекламных площадей. Как доказал на сегодняшний день из-

вестный во всем мире кино студия «Голливуд» не кассовые сборы приносят прибль 

государству а маркетинговая акция [3]. Исходя из этих проблем мы предлагаем мо-

дернизиовать студию «Казахфильм» и построить большую центральную казахскую 

киностудию. 

Предлагается учреждение Региональных государственных кинофондов – 4 Фон-

да кино (Север, Юг, Запад, Восток), которые создаются Министерством культуры РК 

и областными Акиматами с ежегодным бюджетом по 750 млн. тенге.Таким образом, 

при наделении Министерства культуры РК правом финансирования мы в Казахстане 

будем иметь 6 конкурентных источников финансирования: Министерство культуры 

РК, АО»Казахфильм» имени Шакена Аманова, Фонд кино «Север» (названия услов-

ные), Фонд кино «Юг», Фонд кино «Запад», Фонд кино «Восток». 

Необходимо определить критерии качества работы, по которым будут опреде-

ляться результаты работы источников финансирования. Во главу угла, необходимо 

поставить международный престиж Казахстана - участие Казахстана в Международ-

ных кинофестивалях. Каждый Фонд кино создает свой профессиональный эксперт-

ный совет – рекомендательный орган. Предлагаемые направления работы Кинофон-

дов: 1. международное совместное производство (co-production), 2. дебюты казах-

станских режиссеров, 3. международная пиар деятельность, 

Фонды всех стран работают через продюсерские компании своих стран. Теперь о 

количественной стороне. Остановлюсь подробнее на совместном производстве: ори-

ентировочно 300 тыс.$ (при бюджете 1 млн.$) позволит казахстанскому продюсеру 

занять ведущую позицию в международном проекте [4]. Выделяя порядка 2 млн.$ на 

ежегодное совместное производство каждый Фонд (через казахстанских продюсеров) 

сможет создать по 7 международных картин, что в целом составит около 30 картин в 

год плюс минимум 4 дебюта казахстанских режиссеров плюс фильмы, созданные 

Министерством культуры РК и АО «Казахфильм». В течение 2-х лет после создания 

подобной системы альтернативного финансирования Казахстан может выйти на 40 

полнометражных картин в год. Только так мы можем создать конкурентоспособность 

и развить казахское кино и культуру. 

 
Библиографический список: 

 

1. http://stat.gov.kz/ 

2. http://meta.kz/novosti/kazakhstan/188116-otechestvennyjj-kinematograf-zhdet-novaja-

volna.html 

3. http://kazakhfilmstudios.kz/kaz/company/about/ 

4. http://www.kino.kz/news/show.asp?nid=2657 

 

 



153 

 

Щербакова С.А., канд. экон. наук, магистрант  

НОУ ВПО Московский университет им. С.Ю. Витте 

 

ПРОЦЕДУРА И СТАДИИ ИСПОЛНЕНИЯ  

АДМИНИСТРАТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

Административный договор, процедура исполнения административного 

договора, основные и факультативные стадии реализации административного 

договора. 

 

Процедура исполнения административного договора выступает в качестве 

ключевой процедуры административно-договорного процесса, так как именно в 

рамках данной процедуры происходит достижение правовых целей сторон и 

реализация публичного интереса. 

Процедура исполнения включает процессуальные действия по исполнению 

административного договора, которые составляют содержание различных стадий его 

исполнения. В настоящее время в менеджменте и теории государственного 

управления особой актуальностью и значимостью обладает исследование структуры 

исполнения управленческих решений [7].  

Ученые-экономисты указывают, что «последнее десятилетие XX в. 

характеризуется смещением центра тяжести в теории и практике с этапа принятия 

управленческого решения на этап его реализации. Такое изменение акцента отражает 

объективно существующие проблемы практического менеджмента и позволяет 

сформулировать тезис: реализовать решение значительно сложнее, чем его принять».  

Л.А. Бирман выделяет следующие этапы реализации управленческого решения: 

составление плана реализации; организация осуществления реализации решения; 

контроль выполнения решения; оценка результатов реализации решения [1]. Д.П. 

Зеркин и В.Г. Игнатов указывают на многоэтапность процедуры исполнения 

государственных управленческих решений:  

а) изменение проекта решения применительно к специфическим управленческим 

условиям (особенностям субъектов исполнителей и управляемых объектов);  

б) организация самого процесса исполнения управленческого решения, то есть 

определение функций и непосредственных исполнителей, разработка механизма 

реализации, создание необходимых организационных форм и т.д.;  

в) контроль исполнения принятого решения;  

г) обобщение и анализ итогов исполнения решения, оценка результатов [3]. 

И.А. Остапенко также выделяет четыре аналогичных этапа «исполнения 

договора»: планирование «исполнения договора»; проведение ряда практических 

организационных мероприятий, направленных (при необходимости) на создание 

специальных структурных подразделений и установление конкретизирующих 

договорных связей; координация действий различных субъектов управления; 

контроль над «исполнением договоров» [5]. 

На наш взгляд, стадия «планирования исполнения управленческого решения» не 

может включаться в процедуру исполнения административного договора, так как 

многими исследователями под «планированием исполнения управленческих 

решений» понимается «уточнение объектов воздействия, конкретизация 

исполнителей и ответственности, обсуждение альтернативных вариантов планов 

реализации решений, а также принятие дополнительных решений, уточняющих 
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формулирование проблем, промежуточных целей и приоритетов, использование 

вновь открывающихся возможностей и модификаций».  

А.С. Ротенберг подчеркивает, что «договор предстает в качестве элемента 

системы общегосударственного планирования, который с максимальной степенью 

конкретности формализует публичный интерес, выраженный в плановых актах 

высшего уровня: законах и подзаконных актах» [6].  

Представляется, что планирование, безусловно, должно сопутствовать 

административно-договорному правоотношению, однако для обеспечения 

положительного эффекта от использования данной формы управления оно должно 

осуществляться на стадии подготовки к заключению административного договора, с 

целью формулирования условий договора, отвечающих потребностям сторон. 

А.В. Демин указывает: «сбор информации, разработка проекта, финансовое и 

техническое обоснование, переговоры должны проходить в рамках стадии 

преддоговорной подготовки» [2]. С.В. Курчевская предлагает не рассматривать 

данные процессы в рамках договорного производства в целом, так как, по ее мнению, 

«начало договорного производства связывается с заключением административного 

договора» [4].  

Представляется, что необходимые количественные и качественные 

характеристики предмета исполнения должны быть сформулированы в договоре. 

Поэтому их планирование на этой стадии только не соответствует логической 

структуре договорного регулирования и противоречит требованию эффективности 

государственного управления. 

Выделение стадии организационных мероприятий представляется 

обоснованным, но, на данной стадии не должно производиться создание структурных 

подразделений и конкретизация договорных связей. Это обусловлено тем, что 

определение субъектов, наделенных правом участия в административно-договорном 

правоотношении, должно осуществляться до заключения административного 

договора, посредством регламентации в нормативно-правовых актах их компетенции, 

а конкретизацию договорных связей следует проводить при заключении 

административного договора, посредством формирования максимально четкого 

текста договора.  

Контрольные мероприятия, выделяемые И.А. Остапенко в качестве 

завершающего этапа, на наш взгляд, составляют содержание двух стадий процедуры 

исполнения административного договора - стадии мониторинга и контроля 

исполнения и стадии последующего контроля [5]. Стадия мониторинга и текущего 

контроля исполнения включает процессуальные действия публичного субъекта, 

направленные на получение информации о ходе исполнения, прохождении отдельных 

этапов и появлении промежуточных результатов и контроль за соответствием 

производимого исполнения содержанию административного договора.  

К числу рассматриваемых процессуальных действий относятся промежуточные 

экспертизы, утверждение промежуточных отчетов, направление извещений о ходе 

исполнения и т.д. В частности, текущий контроль способствует недопущению 

коррупционных нарушений при исполнении административного договора, которые 

могут выражаться в следующем. Во-первых, отсутствие фактического исполнения. 

Во-вторых, исполнение административного договора не производится, так как 

фактическое исполнение произведено до возникновения обязательства. В-третьих, 

произведение фактического исполнения силами заказчика, без участия исполнителя, 

ввиду заведомой невозможности исполнения, обусловливаемой техническими и 
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материальными ресурсами исполнителя. В-четвертых, осуществление фактического 

исполнения субисполнителями.  

Стадия последующего контроля предусматривает контрольные процессуальные 

действия, выполняемые после того, как были осуществлены все действия по 

непосредственному исполнению обязательства. В случае если по итогам контрольных 

мероприятий, направленных на проверку результатов исполнения, учет и оценку 

достигнутых результатов в контексте разрешения вопроса об удовлетворении 

публичных потребностей, будет установлено, что административный договор 

исполнен надлежащим образом, то процедуру исполнения следует считать 

завершенной, а договор прекращенным.  

Если исполнение признано ненадлежащим, происходит «включение» защитных 

процедур, связанных с претензионными действиями и механизмом юридической 

ответственности. К числу контрольных процессуальных действий можно отнести 

проведение проверок, ревизий, итоговых экспертиз. 

Также следует отметить, что при перенесении выработанных в менеджменте 

стадий исполнения управленческого решения на отношения, связанные с 

исполнением административного договора, «теряется» ключевая стадия 

предоставления и принятия предмета исполнения, воплощающая сущность данной 

процедуры и представляющая собой непосредственные действия сторон по 

исполнению административного договора. Этими действиями могут выступать 

передача объектов имущественных прав, выполнение работ и оказание услуг, 

предоставление необходимой информации и т.д.  

Отметим, что без указания на существование данной стадии бессмысленно 

рассматривать исполнение в целом. Помимо этого, в рамках данного подхода не 

выделяется стадия одностороннего отказа от исполнения договора, которая, выступая 

в качестве факультативной, отражает правовую природу административного 

договора. В рамках данной стадии производятся процессуальные действия по 

уведомлению стороны об отказе от исполнения административного договора 

полностью или в части. 

Таким образом, завершая исследование процедуры исполнения 

административного договора, выделим основные его стадии: 

1) стадия организационно-технических мероприятий, состоящая из процессуаль-

ных действий сторон, сопутствующих исполнению административного договора. К 

ним следует относить совещания, переговоры, создание согласительных комиссий, 

разъяснение инструкций и рекомендаций и др.; 

2) стадия мониторинга и текущего контроля исполнения административного до-

говора, включающая процессуальные действия публичного субъекта, направленные 

на получение информации о ходе исполнения, прохождении отдельных этапов и по-

явлении промежуточных результатов, а также контроль за соответствием производи-

мого исполнения содержанию административного договора. К числу рассматривае-

мых процессуальных действий относятся промежуточные экспертизы, утверждение 

промежуточных отчетов, направление извещений о ходе исполнения и т.д.; 

3) стадия предоставления и принятия предмета исполнения, воплощающая 

сущность данной процедуры и представляющая собой непосредственные 

процессуальные действия сторон административного договора по исполнению 

административного договора; 

4) стадия последующего контроля, направленная на проверку результатов ис-

полнения, учет и оценку достигнутых результатов в контексте удовлетворения пуб-
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личных потребностей, предусматривает контрольные процессуальные действия, вы-

полняемые после того, как были осуществлены все действия по непосредственному 

исполнению договора. К числу контрольных процессуальных действий можно отне-

сти проведение проверок, ревизий, итоговых экспертиз и пр. 

В качестве факультативной стадии необходимо выделить стадию 

одностороннего отказа от исполнения административного договора, в рамках 

которого производятся процессуальные действия по уведомлению стороны об отказе 

от исполнения административного договора полностью или в части. Отражение 

выделенных стадий в нормативно-правовом акте, регламентирующем 

административно-договорные правоотношения, позволит обеспечить единообразие 

подхода к определению содержания процедуры исполнения административного 

договора и повысить эффективность государственного управления. 
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ КАК РЕГУЛЯТОР ЭФФЕКТИВНОГО  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗЕМЕЛЬ 

 

Наполнение доходной части местных бюджетов зависит от эффективности 

использования земельного налога как механизма управления земельными ресурсами 

муниципальных образований. В статье раскрываются проблемы собираемости зе-

мельного налога и направления повышения эффективности налогообложения земель-

ных участков. 

 

В современных сложных экономических условиях повышение доходной части 

местного бюджета, обеспечение финансовой устойчивости являются важнейшими за-

дачами органов местного самоуправления, решение которых зависит от эффективно-

сти деятельности по налоговому администрированию и определению резервов нало-

говых доходов муниципалитета. 

http://www.consultant.ru/
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Земля – один из важнейших ресурсов развития любого муниципального образо-

вания и требует эффективного управления со стороны органов местного самоуправ-

ления. Под эффективностью управления и распоряжения земельными ресурсами по-

нимается деятельность органов местного самоуправления, направленная на создание 

благоприятных условий для приоритетных направлений развития земельных отноше-

ний в Российской Федерации. 

Приоритетами развития земельных отношений на муниципальном уровне явля-

ются: 

- создание условий для вовлечения земель в хозяйственный оборот; 

- упорядочение земельных отношений, повышение их прозрачности и обосно-

ванности; 

- увеличение доходов местных бюджетов не только от использования земель, но 

и от распоряжения ими и налогообложения. 

Для эффективного и грамотного управления земельными ресурсами, а также для 

увеличения доходов от ее использования необходимо улучшение инвестиционного 

климата, что будет способствовать развитию малого и среднего предпринимательства. 

Разнонаправленное использование земли усложняет применение подходов к ее 

оценке, требует учета большего спектра вариантов использования, поэтому проблему 

оценки муниципальных земель следует рассматривать и решать исходя в первую оче-

редь из определения их основной функции, которая, очевидно, может быть разной в 

зависимости от типологии поселений. В крупных городах, какими являются центры 

субъектов Российской Федерации, на первом месте социально-экономическая функ-

ция земли. Ее высокие плодородные свойства в черте таких городов, безусловно, те-

ряют свое значение, а наличие на земельных участках улучшений является важным 

фактором для определения как рыночной, так и потребительской стоимости 

Специфический для городов способ использования земель определяет некоторые 

их отличительные черты, которые необходимо учитывать в практике формирования 

системы эффективного управления земельными ресурсами: 

1. общий пространственный базис для размещения объектов строительства и 

территории для расселения людей; 

2. источник финансовых средств для городского бюджета, основой формирова-

ния которых является земельный налог или земельная рента; 

3. обязательность учета инженерных требований при размещении объектов и 

определении их вида использования[4]. 

Здесь можно выделить один из этапов эффективного управления земельными 

участками, а именно изучение правового режима земельного участка, которое заклю-

чается в установлении разрешенного использования земельного участка и объектов 

недвижимости, иных видов разрешенного использования, перспектив градострои-

тельного развития территории, на которой расположены земельный участок и объект 

недвижимости. 

Сегодня в России только формируется понимание значения земли как фактора 

повышения благосостояния страны и приумножения общественного богатства. В раз-

витых и развивающихся странах с крупной земельной собственностью местные бюд-

жеты получают от городских селитебных, промышленных и коммерческих террито-

рий более 60 процентов от общего дохода, поступаемого от использования земельных 

ресурсов и распоряжения ими. 
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В основе земельных платежей лежат земельный налог и арендная плата за муни-

ципальные земли, которые представляют собой денежное выражение благ, которые 

получают собственники и арендаторы, занимая землю. 

Земельный налог традиционно относится к местным налогам, так как. с его по-

мощью формируется доходная база муниципальных образований, хотя по своему эко-

номическому содержанию он ближе к ресурсным налогам. Налог является прямым, и 

взимается с пользователей и собственников земельных участков, исходя из их кадаст-

ровой стоимости. 

В последние годы в России произошли кардинальные изменения в системе нало-

гообложения сельскохозяйственного производства, и одним из направлений проис-

шедших реформ следует считать принципиальный подход к решению проблемы зем-

лепользования: полностью раскрыть экономическое и финансовое содержания данно-

го налога, чтобы обеспечить не только фискальную, но и стимулирующую его функ-

ции. Повышение роли земельного налога связано с определением задачи земельной 

собственности [3]. 

Процессы формирования организационно-правовых форм собственности и хо-

зяйствования на земле продолжаются. Это дает возможность судить о распростране-

нии различных вариантов налога на землю, недвижимость, капитал и т.д. 

Земельный налог определяется на основании кадастровой оценки земель. 

Кадастровая стоимость земельного участка - это публичный эквивалент стоимо-

сти земельного участка, который учитывается при исчислении земельного налога, 

арендной платы и т. д.  

Применение кадастровой стоимости в качестве базы для исчисления земельного 

налога создает стимул для эффективного использование земли, производства в луч-

ших по оценке земельных угодьях и более рациональное их применение в сельскохо-

зяйственной деятельности. 

Значение кадастровой стоимости состоит в том, что землепользователи могут 

более объективно судить о качестве земельных угодий, вероятной цене продажи или 

уверенно вести свою деятельность, представляя вложения на улучшение используе-

мых участков земли [3]. 

Константинова Е.П. кадастровую стоимость характеризует как разновидность 

массовой долгосрочной оценки стоимости земельного участка, отражающую рыноч-

ные представления о ценности земельного участка [4]. Кадастровую и рыночную 

стоимости нельзя приравнивать, так как они имеют существенные отличия: кадастро-

вая стоимость устанавливается на определенный период, а рыночная стоимость опре-

деляется в течение незначительного промежутка времени; кадастровая стоимость оп-

ределяется с целью развития налогообложения (носит налогообразуемый характер), 

рыночная стоимость устанавливает реальную стоимость земли на данное время, 

удовлетворяющую сторонников коммерческой сделки и др. 

Для определения величины земельного налога одна кадастровая стоимость не-

достаточна. Нужно использовать и другие элементы налогообложения и. прежде все-

го, налоговую ставку [2]. 

Налоговый кодекс Российской Федерации [1] регламентирует органам местного 

самоуправления предельные уровни ставок земельного налога, распределив их на две 

группы: 

 налоговая ставка, не превышающая 0,3% в отношении земельных участков, от-

несенных к землям сельскохозяйственного назначения, используемых для агропроиз-
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водства, приобретенных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородниче-

ства или животноводства, а также данного хозяйства; 

 налоговая ставка 1,5% в отношении прочих земельных участков. 

Они должны быть установлены представительными органами муниципальных 

образований дифференцированно в зависимости от категории земель и земельных 

участков. При их установлении необходимо не просто механически вводить эти став-

ки в муниципальные положения или законодательные акты, а обосновать их уровень 

в финансовом аспекте и в целом экономически. 

Земельный налог как один из основных источников пополнения бюджетов му-

ниципальных образований в последние годы имеет тенденцию к росту в объеме всех 

налоговых доходов. Например поступления от земельного налога в городе Саратове 

демонстрируют тенденцию к увеличению в объеме всех налоговых доходов: в 2012 - 

8,6%, 2013 - 10,1%, 2014 - 11%. 

Однако, несмотря на рост поступлений проблема увеличения сбора земельного 

налога остается достаточно сложной для муниципальных образований России. Это 

объясняется рядом причин: 

- ограниченностью земельных ресурсов в границах муниципального образова-

ния, что в результате приводит к нехватке свободных земельных участков и отсутст-

вию динамики собираемости земельного налога; 

- отсутствием юридически оформленных прав на землю, находящуюся в собст-

венности юридических и физических лиц, что осложняет возможность проведения 

кадастровой оценки таких земельных участков; 

- несогласованностью действий органов местного самоуправления и органов на-

логовой службы и кадастрового учета, которые подчас не мотивированы на увеличе-

ние собираемости земельного налога.  

Представляется, что созданию эффективной системы управления рентными плате-

жами в части земельного налога будет способствовать  проведение инвентаризации зе-

мельных участков, расположенных в границах муниципального образования. Это позво-

лит выявить земельные участки, которые не облагаются земельным налогом и обозна-

чить направления деятельности по определению правового режима таких объектов. 

В целом, можно выделить несколько направлений, препятствующих использова-

нию земельного налога как регулятора эффективного использования земель на терри-

тории муниципальных образований: 

1. Низкая инвестиционная активность. 

Инвестиционная привлекательность земельных ресурсов муниципального обра-

зования во многом зависит от стабильности, определенности и предсказуемости раз-

вития территории, которые возможны только при наличии утвержденных документов 

территориального планирования муниципальных образований. Кроме того, медлен-

ное вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности, также негативно сказывается на инвестиционной привлека-

тельности земель.  

2. Отсутствие контроля за использованием земельных участков. 

На наш взгляд, для решения этой проблемы необходимо следующее: 

- анализ принципов и закономерностей определения рыночной и кадастровой 

стоимости земельных участков, сопоставимость результатов; 

- изучение правового режима земельного участка, то есть установление разре-

шенного использования земельного участка, перспектив градостроительного развития 

территории, на которой он расположен; 
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- изучение характеристик земельного участка для определения возможных вари-

антов его использования; 

- оценка и анализ текущего использования земельного участка.  

3. Отсутствие согласованности деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления по контролю собираемости земельного налога. Для реше-

ния этой проблемы необходимо: 

- активное привлечение специалистов, занимающихся профессиональной оцен-

кой и обладающих специальными познаниями, в процесс определения кадастровой 

стоимости, назначение экономических экспертиз; 

- повышение качество взаимодействия органов государственной власти и орга-

нов местного самоуправления, участвующих в управлении и распоряжении землей; 

- дополнительное администрирование и передача услуг, связанных с учетом, мо-

ниторингом и анализом земельных участков специализированным организациям в 

рамках развития муниципально-частного партнерства. 

Одним из направлений деятельности органов местного самоуправления должно 

быть вовлечение в оборот невостребованных участков земли сельскохозяйственного 

назначения: 

- обращение в муниципальную собственность невостребованных земельных до-

лей и земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения; 

- создание условий для юридического оформления прав на земельные участки из 

земель сельскохозяйственного назначения, использующими их сельскохозяйствен-

ными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами; 

- установление повышенных ставок земельного налога в случае их неиспользо-

вания по целевому назначению; 

- оформление права собственности на земельные участки, выделенные в соот-

ветствии с законодательством, из земель бывших колхозов на праве общедолевой 

собственности; 

- выявление неучтенных земельных участков, занятых дачными домами, приуса-

дебными постройками. 

Таким образом, проведение единой политики в сфере земельных отношений, 

упорядочение границ землепользователей, выявление нерационального использова-

ния земель, вовлечение в налогообложение и гражданский оборот неучтенных раннее 

земель позволит повысить поступление земельного налога, создаст благоприятный 

инвестиционный климат, способствующий поступлению дополнительных финансо-

вых ресурсов на территорию муниципальных образований. 
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РОЛЬ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ  

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 

Показателем качества учебного процесса во многих высших учебных заведениях 

сегодня является балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов. Ее ре-

зультаты в значительной степени влияют на мотивацию обучения студентов, а 

также позволяют университету контролировать сам процесс обучения.  

 

Одним из наиболее важных элементов в высшем образовании является оценка 

знаний студентов. С одной стороны, ее результаты существенно влияют на мотива-

цию к обучению студентов, а с другой стороны, она позволяет образовательному за-

ведению обладать информацией об эффективности процесса обучения. Безусловно, 

оценка качества знаний студентов должна быть объективна, поэтому целесообразно 

ее выставлять в баллах, или, говоря другими словами цифровых отметках.   

Сегодня в большинстве высших учебных заведениях оценить учебную деятель-

ность студентов и ее достижения при освоении основных образовательных программ 

высшего профессионального образования позволяет внедрение балльно-рейтинговой 

системы, т.е. системы определения уровня успешности студента на основе накопи-

тельного принципа оценивания учебной деятельности и ее результатов. Окончатель-

ная оценка знаний студента складывается из промежуточной и текущей аттестации.  

Текущая аттестация - это контроль и оценивание в баллах учебной деятельности 

студентов и ее достижений в рамках различных видов занятий, выполнения курсовой 

работы (проекта), прохождения практик; реализуется в различных формах (контроль-

ная работа, тест, выполнение самостоятельного задания и др.), выявляющих освоение 

компонентов планируемых результатов обучения. А промежуточная аттестация – это 

контроль и оценивание в баллах результатов обучения по итогам освоения дисципли-

ны, модуля, выполнения курсовой работы, прохождения практик; реализуется, как 

правило, в форме зачета, экзамена, защиты проекта. Данный способ оценки знаний 

имеет свои преимущества.  

Во-первых, за посещение занятий студентам выставляются баллы, что стимули-

рует их не пропускать занятия, так как эти баллы учитываются в расчете итоговых 

баллов в конце семестра (балльно-рейтинговая система дает комплексную интегриро-

ванную оценку учебной деятельности студентов).  

Во-вторых, за активное участие студента в семинарах и лекциях, выполнение 

домашних и контрольных работ также начисляются баллы. Тем самым студент моти-

вирован для участия в учебном процессе. 

В-третьих, студенту, набравшему определенное количество баллов, проще полу-

чить "автомат" по данному предмету. 

В-четвертых, у студента есть возможность получить высшую оценку за экзамен 

или зачет, т.к. она суммируется из баллов, набранных за семестр.  

В-пятых, студенты, не посещающие занятия или посещающие их крайне редко 

по каким-то причинам (работа, болезнь), также имеют возможность получить (при 

выполнении минимума) хотя бы минимальный балл по дисциплине, что обеспечит 

ему допуск к зачету или экзамену. 
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В-шестых, балльно-рейтинговая система дает непрерывный характер контроля 

оцениваемых знаний студентов (т.к. преподаватель периодически вносит данные в 

систему), а студенты, в свою очередь, могут самостоятельно «заходить в систему» и 

следить за баллами, выставленным преподавателями, таким образом, у них есть воз-

можность исправить оценку в случае необходимости.   

Но, наряду с плюсами, балльно-рейтинговая система имеет свои минусы. Преж-

де всего, следует отметить, что студенты зачастую ходят на занятия только для при-

сутствия, занимаясь своими делами, и учебный процесс их мало волнует. Они знают, 

что преподаватель все равно выставляет им балл за посещение. Говоря другими сло-

вами, не все студенты стремятся  приобрести компетенции и знания, а получить бал-

лы любым способом.  

Другими минусом является то, что если студент не посещал занятия по уважи-

тельным причинам, а баллы техническую карту преподаватель уже заполнил, то в 

итоге у этого студента нет возможности подучить высокий балл за экзамен или зачет.  

Что касается преподавателя, то работая с большими группами или большим ко-

личеством групп,  он вынужден тратить много времени для заполнения технической 

карты балльно-рейтинговой системы, а трудоемкость этой работы никак не учитыва-

ется в его индивидуальном плане, соответственно, он выполняет ее бесплатно.   

В целом отметим, что преимущества балльно-рейтинговой системы по сравне-

нию с традиционными технологиями контроля знаний студентов несомненны. Оста-

ется минимизировать и корректировать ее недостатки, повышать мотивацию студен-

тов не только получать баллы, но и знания.  

 

 

Яковлева И.В. канд. экон. наук, доцент  

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет» 

 

ПРОБЛЕМЫ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО  

МЕХАНИЗМА  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

 

Сфера жилищно-коммунального хозяйства является одной из важнейших в эко-

номической системе, которая нуждаются в совершенствовании методического 

обеспечения тарифной политики.  

 

Реализация финансового механизма ЖКХ во многом зависит от эффективности 

ценообразования на жилищно-коммунальные услуги. Методические аспекты форми-

рования тарифов на жилищно-коммунальные услуги должны строиться на разных 

подходах. Отметим, что существует принципиальное отличие в формировании цен на 

услуги управляющих организаций и на услуги ресурсоснабжающих  организаций.  

В соответствии с законодательством размер платы за коммунальные услуги рас-

считывается исходя из объема их потребления, определяемого по показаниям прибо-

ров учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных ус-

луг, утверждаемых органами местного самоуправления, за исключением нормативов 

потребления коммунальных услуг по электроснабжению и газоснабжению, утвер-

ждаемых органами государственной власти субъектов РФ в порядке, установленном 

Правительством РФ [1]. Однако результаты эмпирических исследований свидетельст-

вуют о завышенных нормативах потребления коммунальных услуг. Имеют место 

случаи нерационального расходования топлива и электроэнергии на производство и 
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транспортировку теплоэнергии и воды. Потери и неучтенные расходы материального 

носителя услуги на отдельных предприятиях достигают 40 %.  

Существующий диапазон разброса величин тарифов на услуги коммунального 

хозяйства доказывает декларативность утверждений об экономической обоснованно-

сти используемых методик их расчета и является абсолютно неприемлемым с пози-

ций сохранения единства экономического пространства страны. В жилищно-

коммунальном комплексе формирование тарифов на услуги отличается следующими 

особенностями: 

- предпочтение отдается не принципу установления равенства условий произ-

водства услуг на основе общественно необходимых затрат труда, а принципу равен-

ства оплаты за услуги полезного эффекта; 

- тарифы зависят от качественных характеристик услуг и их потребления, по-

этому применяется дифференциация цен [2]. 

Учитывая первостепенную роль тарифной политики как основного регулятора 

деятельности монополий, принципиально важным является переход от понимания 

процедур регулирования коммунальных тарифов исключительно как полномочий со-

ответствующих местных властей к определению этого акта в виде обязанности по-

следних, вытекающей из функционального свойства коммунального сектора. В част-

ности, механизм взаимосвязи между величиной коммунальных тарифов и поведением 

населения, «голосующего ногами» в ответ на их необоснованное повышение, позво-

ляет определить знак наблюдаемой зависимости как обратно пропорциональной. 

Убедительной моделью для проверки достоверности сформулированного предполо-

жения служит опыт реформирования ЖКХ в постсоциалистических странах Восточ-

ной Европы. В соответствии с  которым можно сделать вывод, что реальной альтер-

нативой повышению тарифов выступает формирование финансового механизма раз-

вития ЖКХ, включающего в себя такие важнейшие элементы как повышение качест-

ва услуг и мотивация организаций ЖКХ к сокращению затрат, а также привлечение 

инвестиций как основного источника финансирования технологического развития. 

Одним из параметров оценки населением предоставляемых услуг как качественных в 

этом механизме  рассматривается именно снижение цен, что подтверждает наличие 

обратной зависимости между параметрами качества услуг и величиной тарифов их 

оплаты.  

Другим, помимо изменения идеологии тарифного регулирования коммунальных 

монополий, направлением финансового механизма развития ЖКХ служит совершен-

ствование расчета элементов тарифов.  

В области тарифной политики современных российских властей конкурируют 

два основных направления определения ее целей: во-первых, применение тарифов на 

коммунальные услуги как инструмента антимонопольного регулирования отрасли, и 

во-вторых, реализация возможностей использования муниципального имущественно-

го комплекса в качестве инструмента привлечения дополнительных финансовых ре-

сурсов для укрепления экономического базиса деятельности органов местного само-

управления. Существующее законодательство включает первое направление в компе-

тенцию федеральных органов государственного управления, а доминирование муни-

ципальной формы собственности на имущество предприятий ЖКХ является стиму-

лом к максимальной эффективности осуществления местными органами власти вто-

рого направления применения тарифных инструментов.  

При этом из-за монопольного характера производства части видов жилищно-

коммунальных услуг в локальных районах их потребления речь должна идти не об 
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удовлетворении запросов индивидуальных потребителей, а о повышении качества 

этих услуг в масштабе соответствующих территорий. Для этого органы региональной 

государственной власти и местного самоуправления должны изменить принципы та-

рифного регулирования сферы ЖКХ и перейти к реализации последними права по 

включению в состав тарифа оплаты жилищно-коммунальных услуг соответствующе-

го компонента, целевым назначением которого является повышение инвестиционной 

привлекательности всего местного комплекса ЖКХ. 

Условием успешной реализации тарифной политики является формирование но-

вой методики расчета величины тарифа, которая обеспечивала бы информационную 

прозрачность целевого назначения средств. В составе инвестиционного механизма 

такой тарифной политики выступает определение потребности величины неудовле-

творенного платежеспособного спроса населения территории в жилищно-

коммунальных услугах и последующего расчета на ее основе дополнительной инве-

стиционной емкости комплекса ЖКХ территории, которая должна быть удовлетворе-

на за счет привлечения внешних источников финансирования или бюджетных 

средств.  

Таким образом, для формирования финансовых источников ускоренного повы-

шения качества жилищно-коммунальных услуг целесообразным является выделение 

в структуре тарифа их оплаты инвестиционной составляющей, обеспечивающей кон-

троль целевого использования аккумулируемых ресурсов. Вместе с тем, сдерживаю-

щим фактором внедрения этого инструмента в практику, является недостаточная эф-

фективность государственного тарифного регулирования использования муници-

пальной собственности, ограничивающей  распространение в жилищно-

коммунальном секторе конкурентных отношений как главных стимуляторов совер-

шенствования управления финансовыми и материальными ресурсами.  
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ  

В СТРАНАХ С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

 

Опыт стран с переходной экономикой предлагает уникальный исторический 

эксперимент реструктуризации экономики, с помощью которого мы можем увидеть 

разрушение экономической и политической структур и попытку создания чего-то 

нового. В данной работе предлагается обзор институциональных факторов, оказы-

вающих влияние на экономический рост и исторические свидетельства роли инсти-

тутов в данном процессе.  Мы рассмотрим переходную экономику и попытаемся 

объяснить, почему зависимость от природных ресурсов и длительность периода, в 

течение которого страна находилась под социалистическим правительством, явля-

ются определяющими факторами институционального строительства в переход-
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ном периоде. Данный анализ показывает, что институциональное строительство 

было затруднено в странах, более зависимых от полезных искупаемых и находивших-

ся более длительный период под социалистической идеологией. Эти страны начина-

ли процесс перехода с менее открытой политической структурой и с отсутствием 

рыночных институтов. Также, данная работа показывает важность институтов  

в объяснение различий между политическим и экономическим развитием стран Вос-

точной Европы, стран Балтики и стран, образовывавших СССР.  

 

Начало переходного процесса в экономике породило значительное расхождение 

в экономическом развитии между переходными экономиками в Центральной и Вос-

точной Европе и Центральной Азии.  Еще в  1992 году, для стран данного региона 

ВВП на душу населения в долларах США варьировался от 500 до 8000, однако  к 2002 

году эта величина варьировалась от 400 до 12000 [4]. За аналогичный период, ВВП на 

душу населения в Польше увеличился на 51 % и сократился на 63 % [4] в соседней 

Украине. В конце 20 века все переходные экономики столкнулись с трудной задачей 

построения новых рыночных институтов, способных адекватно функционировать в 

новой экономике, однако скорость и успех реформ, в большинстве случаев, значи-

тельно различались в разных странах. 

Сегодня можно увидеть, что страны Центральной и Восточной Европы, а также 

страны Балтии оказались более успешными реформаторами, их уровень институцио-

нального и экономического развития значительно выше,  чем у стран, образовываю-

щих Советский Союз. Например, Польша и Туркменистан  в 1990 году начинали с 

примерно одного уровня ВВП на душу населения, при этом рост ВВП в Польше на 

душу населения превысил более чем в два раза уровня Туркменистана в 2002, более 

того, за последнее десятилетие разрыв между странами сократился не значительно и в 

2013 году  ВВП на душу населения Польши был на 71% выше, чем в Туркменистане. 

При рассмотрении процессов реструктуризации экономики, возникает множест-

во вопросов: почему некоторые страны с переходной экономикой оказываются значи-

тельно лучше, чем другие?; почему некоторым странам с переходной экономикой 

удалось создать новую эффективную институциональную основу после падения со-

циализма, в то время, как другие не смогли этого сделать? 

Литература, изучая растущий опыт переходной экономики за последние десяти-

летие, в основном, сосредотачивает внимание на стратегиях реформирования выделяя 

два направления - шоковая терапия и градуализм. При этом, институциональные фак-

торы оставались за пределами рассматриваемых экономических моделей. 

В литературе по экономическому росту в странах с переходной экономикой  

можно встретить точку зрения, согласно которой эмпирический анализ экономиче-

ского роста в переходной экономики в значительной степени пренебрегал  роль ин-

ститутов.  Вместе с тем, все это происходило  при значительном росте популярности 

и развитии институциональных теорий, которые подчеркивали важность институтов 

для экономики. 

Переходная экономика предлагает уникальный исторический эксперимент в ин-

ституциональном строительстве. При  анализе переходной экономики можно отме-

тить, что  данный процесс начинался с быстрого разрушения институтов, поддержи-

вающих социализм, а строительство новых институтов поддерживалось быстро рас-

пространяющейся рыночной экономикой, однако, происходило намного медленнее. В 

то время, как большая часть стран начали экономические реформы, для либерализа-

ции экономики, только несколько государств, таких как Эстония, Венгрия и Польша, 
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сделали акцент на строительство институтов для защиты прав собственности, что в 

дальнейшем создало стимулы для частных инвестиций. 

Некоторые страны, такие как Литва и Словакия, делая значительные успехи при 

осуществлении макроэкономических реформ, ошиблись,  наложив жесткие бюджет-

ные ограничения на нерентабельные предприятия на начальном этапе перехода. Кир-

гизская республика, Молдова, Россия и Украина, ориентировав политику на привати-

зацию государственной собственности  и либерализацию экономических систем, до-

пустили значительную ошибку в самой организации и контроле за данными процес-

сами, что, в конечном счете, привело к захвату государства и государственной собст-

венности прежней номенклатурой и связанными с ней лицами. В дальнейшем это 

привело к неравномерному распределению ресурсов,  формированию формальных и 

неформальных входных барьеров, отсутствию институциональной среды, способной 

регулировать новые отношения между субъектами экономики,  и остановило эконо-

мический рост. 

Почему построение институтов сильно варьируется среди стран с переходной 

экономикой? Лауреат Нобелевской премии Дуглас Норт выдвинул гипотезу, что ― ин-

ституты не обязательно - и даже далеко не всегда- создаются для того, чтобы быть 

социально эффективными; институты, или по крайней мере, формальные правила, 

создаются скорее для того, чтобы служить интересам тех, кто занимает позиции, по-

зволяющее влиять на формирование новых правил [2].» В мире нулевых трансакци-

онных издержек наличие таких позиций не сказывается на экономической эффектив-

ности, однако в мире, где транаскационные издержки не равны нулю, их влияние дос-

таточно сильное. 

Социалистическая элита оставалась влиятельной группой политических интере-

сов на протяжении начальной фазы переходного периода в большинстве переходных 

стран, но еѐ авторитет дифференцирован, в зависимости от степени их закрепления у 

власти.  

У действующей социалистической номенклатуры было меньше стимулов для 

создания рыночных институтов, которые способствовали бы развитию конкуренции, 

так как это уменьшало их экономическую мощь. Кроме того, экономические системы, 

которые полагаются, в большей степени, на добычу природных ресурсов, предлагают 

большие возможности для политической  элиты извлекать ренту, поэтому политиче-

ская сила в этих странах имеет меньше стимулов для установления сильных прав соб-

ственности и развития соответствующих институциональных систем. В случаях, если 

размер извлекаемой ренты достаточно велик, что, как правило, имеет место в странах, 

богатых природными ресурсами, элита может «захватить» государство и заблокиро-

вать дальнейшие экономические реформы, что негативно отразится на переходном 

процессе. 

Можно заметить, что ряд стран (в особенности образовывавших  Советский Со-

юз), которые длительный период находились под контролем социалистического пра-

вительства и  чья экономика значительно зависела от природных ресурсов, имели бо-

лее сильное присутствие прежней социалистической номенклатуры в парламенте и 

менее конкурентоспособную политическую систему в начале переходного периода. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что степень укрепления социалистическая 

элиты отрицательно связана с институциональным строительством, во всяком случае, 

на начальных этапах переходного процесса. 

В ходе анализа переходной экономики, многие экономисты делают акцент на 

важности стратегий реформирования (включая политику либерализации), макроэко-



167 

 

номическую политику и начальные условия при объяснении производительности и 

экономического роста. Для оценки был учеными был придуман «индекс либерализа-

ции» [3] для стран с переходной экономикой (который включает ценовую либерали-

зацию, либерализацию торговли, либерализацию движения капитала, приватизацию и 

реформы банковского сектора), и нашли положительную зависимость между развити-

ем либерализация и ростом производства. Фишером и другими экономистами было 

показано, что макроэкономическая политика, в частности эффективность государст-

венного контроля за инфляцией, также связанна с экономическими показателями,  во 

время переходного периода. 

Сегодня, мы имеем более чем двадцатилетний опыт роста, что позволяет провес-

ти комплексный эмпирический анализ взаимоотношений между институциональным  

развитием и экономическим ростом в переходной экономике.  

Институты - как официальные, так и неофициальные - это основные правила, ко-

торые регулируют отношения между агентами в экономике. Права собственности и 

исполнение контрактов - два ключевых элемента институциональной структуры. 

Принимая во внимание создание, регистрацию и защиту прав частной собственности 

по отношению к другим частным лицам и правительству,  институциональные осно-

вы дают стимулы для инвестиций в материальные и нематериальные активы, а также 

непосредственно в  бизнес. Учитывая эффективность исполнения контрактных обяза-

тельств, институциональные основы  поощряют рыночную торговлю и финансовые 

сделки.  Социалистические экономики имели четко определенную институциональ-

ную основу, которая не принимала во внимание эффективную частную собственность 

и рыночный обмен. В тот момент, как страны с социалистической экономикой начали 

преобразование экономики в рыночную, они, таким образом, столкнулись с задачей 

построения новой институциональной системы. Кроме того, внутренняя взаимосвязь 

старых институтов с коммунистическим политическим режимом, после смены поли-

тического вектора, привела в жизнь призыв и потребность в новых учреждениях. 

Одно из объяснений институционального развития основано на поведении и 

стимулах политической элиты в переходный период. В некоторых странах, элита ак-

тивно способствовала переходу к рыночной экономике путем предоставления основ-

ных прав собственности и провозглашением верховенства закона. В других странах, 

элита была в основном озабочена обеспечением для себя прав собственности на быв-

шие государственные предприятия и имущество, и,  таким образом, обеспечивала се-

бе экономическую и политическую власть в пост-переходном обществе.  

Правительства стран первой группы будут взаимодействовать с предпринимате-

лями. В классической школе это называется «невидимая рука», в соответствии с ко-

торой правительство хорошо организовано, как правило, неподкупно, и относительно 

благожелательно. Правительство во второй группе стран дезорганизовано, бюрократы 

действуют в своих личных интересах. Фрай и Шлейфер назвали эту модель "захвата 

рук", в соответствии с которой "правительство состоит из ... бюрократов, преследую-

щих свои собственные интересы, в том числе в получении взятки." [1] 

Поведение элиты в переходный период в значительной степени определялось 

двумя основными характеристиками страны: богатство природными ресурсами и сте-

пень закрепленности правящей элиты в период социализма. Природные ресурсы так-

же часто упоминается в литературе, как «проклятие природных ресурсов», которое 

выражается в снижении стимулов для развития производственного сектора и частного 

предпринимательства. Большие запасы природных ресурсов служат политической 

опорой для элиты и влияют на ее стимулы к строительству новых рыночно-



168 

 

совместимых институтов. Как правило, легче материализовать краткосрочную при-

быль от продажи природных ресурсов, таких как нефть, чем от основных фондов, та-

ких как производственные предприятия, оборудования и машины, потому что доходы 

от природных ресурсов в меньшей степени зависят от создания рынка, человеческого 

капитала, и инвестиций в научные исследования и разработки. Кроме того, в начале 

переходного периода большинство заводов в странах с переходной экономикой имели 

активы, которые были устаревшими, и производили товары, которые были значи-

тельно ниже западных стандартов, а обновление этих объектов требовало значитель-

ных инвестиций. Однако, в условиях сложившегося отсутствия гарантированных прав 

собственности и стоимости финансового капитала, немногие были готовы к инвести-

рованию в рискованные проекты, с средне- и долгосрочным периодами окупаемости. 

Элиты в добывающих странах с переходной экономикой были, следовательно, 

менее заинтересованы в установлении общих имущественных прав для широкой об-

щественности и, в общем, в создании институциональных основ для рыночной эко-

номики. 

Второй источник институционального строительства относится к укреплению 

правящей элиты в период социализма. Степень политической закрепленности, как 

предполагается, во многом определяется временем, проведенным страной в социа-

лизме. Одним из последствий длительного времени при социалистической власти яв-

ляется отсутствие институтов гражданского общества и социальных систем, таких как 

церкви, политические клубы, свободная пресса, профсоюзы и т.д. В сочетании с по-

литической цензурой средств массовой информации, это привело к ситуации, в кото-

рой не было никаких значительных групп интересов, чтобы бросить вызов занимаю-

щей пост власти. Политическая элита в странах, социалистический режим просуще-

ствовал достаточно длительное время ( как, например в России), вероятно, будет бо-

лее глубоко укореняться, потому что централизация власти при социализме подрыва-

ла мощь любой политической оппозиции. Данная политическая элита менее склонна 

делиться экономической и политической властью в процессе перехода, в связи с тем, 

что она может использовать свою политическую власть для извлечения дохода. 

В странах, где коммунисты были у власти в течение более короткого периода 

времени, элементы гражданского общества, возможно, были способны к более быст-

рому развитию. В результате чего, в этих странах новая политическая элита, возни-

кающая в течение переходного периода, принимает руководство от правящей элиты 

при социализме.  

Анализируя исторические данные можно отметить, что политические элиты в 

странах бывшего Советского Союза с длительным периодом коммунистического 

правления продолжали оказывать существенное влияние в переходный период. В ко-

нечно счете, эти страны были в меньшей степени готовы участвовать в рыночных ре-

формах и устанавливать общие имущественные права.  

Россия, Беларусь и Украина – страны, которые были дольше всех при комму-

низме, являются подтверждением вышеописанной теории. После обретения незави-

симости, коммунистическая номенклатура осталась у власти в указанных странах. 

Для многих граждан советская экономическая и социальная структура предоставила 

социальную защиту и уверенность, и необходимости экономических реформ не было 

видно. Кроме того, из-за сильной исторической связи с Россией, Беларусь осталась 

близким союзником России, и ее институциональное развитие стало одним из самых 

низких среди всех стран с переходной экономикой. Украина также достигла незначи-

тельного прогресса в структурной реформе в течение первых лет переходного перио-
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да. Только после избрания президента Кучмы в 1994 году, Украина выразила некото-

рую приверженность в продвижении к рыночной экономике. Тем не менее, до на-

стоящего времени бизнес-среда в указанных странах, все еще страдает от государст-

венного вмешательства, слабых прав собственности, обременительных налогов и 

коррупции. 

Таким образом, обеспеченность ресурсами и закрепление социалистической эли-

ты вместе оказали значительное влияние на политическую структуру в начале пере-

ходного периода. Элиты, которые были менее закрепившимися у власти, существую-

щие в экономике в меньшей степени зависящей от природных ресурсов, имели боль-

ше стимулов бороться за власть и, таким образом,  допускали открытую и конкурент-

ную политическую систему. Эта начальная политическая структура имела важные 

последствия для типов имущественных прав, которые возникали во время переходно-

го периода, и, в частности, для степени оппозиции к возникновению прав публичной 

собственности и верховенства закона. Например, в то время как существует мало раз-

личий в степени политической свободы  среди бывших стран СССР ( на момент рас-

пада), существует достаточно большой разброс в обеспеченности природными ресур-

сами. В результате чего, даже среди стран бывшего СССР мы можем наблюдать ши-

рокий диапазон изменений в поведении элиты и степени институционального разви-

тия в переходный период. 

Рассмотрим Армению - страну, имеющую выход к морю, с ограниченными при-

родными ресурсами,  которая получила независимость от Советского Союза в 1991 

году. В это время, Армения  имела конфликт с соседним Азербайджаном на террито-

рии Нагорного Карабаха. Несмотря на укоренившийся социалистический уклад, 

сформировавшийся в рамках членства в СССР, война с Азербайджаном привела к 

сильному националистическому движению под руководством Левона Пер Петросяна, 

который получил власть на первых парламентских выборах. Под его руководством, 

Армения инициировала важные реформы, такие как земельные и жилищные реформы 

- первый шаг к созданию права собственности. Реформы сопровождались улучшени-

ем принципа верховенства закона и борьбой с коррупцией.  

По сравнению с соседними странами, Армения показала значительное институ-

циональное развитие и хорошие экономические показатели. На самом деле, ВВП Ар-

мении на душу населения за период с 1992 по 2002 был одним из самых высоких сре-

ди стран с переходной экономикой. Несмотря на то, что война с Азербайджаном мог-

ла сыграть важную роль в смене баланса политической власти от коммунистов к на-

ционалистам, маловероятно, что только это может объяснить последующую реформу 

и экономическую эффективность. Азербайджан был вовлечен в ту же войну, но ком-

мунисты сохранили власть, а экономический рост в переходный период был сущест-

венно ниже, чем в среднем по странам с переходной экономикой. Основное различие 

между двумя странами - одаренность природными ресурсами, Армения, имеющая от-

носительно небольшую обеспеченность природными ресурсами, и Азербайджан, об-

ладающий значительными запасами нефти и богатый  минералами. Возможно, что 

уровень обеспеченности природными ресурсами является ключевым фактором при 

объяснении того, почему националисты в Армении начинали рыночные реформы, в 

то время как коммунисты Азербайджана проявляли небольшой интерес в продвиже-

нии рыночной экономики. 

Другим примером является Албания, самая бедная страна в Центральной и Вос-

точной Европе до наступления переходного периода, и страна с небольшими запаса-

ми природных ресурсов (один из самых низких показателей  среди всех стран с пере-
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ходной экономикой). Когда коммунистический режим пал в 1990 году, Албания была 

недееспособным государством на грани полного разрушения общественного порядка. 

Первые "свободные" выборы были проведены в 1991 году, и не удивительно, что их 

выиграл бывший член коммунистической партии.  Однако, экономический спад при-

вел к забастовкам и призывам к новым выборам в марте 1992 года, которые были вы-

играны Демократической партией, которая закончила эпоху социалистической идео-

логии. Албания является примером страны, где, несмотря на мощный коммунистиче-

ский режим, демократическое правительство пришло к власти посредством свобод-

ных выборов. Во многом, это объясняется тем, что  отсутствие природных ресурсов 

значительно снижает выгоды и преимущества, связанные с политической властью. 

Это в свою очередь означает свободную политическую конкуренцию и возможность 

проведения институциональных реформ.  

Таким образом, рассматривая переходную экономику, и в особенности началь-

ные этапы перехода, с точки зрения институционализма, стоит обращать особое вни-

мание степень политической укрепленности политических элит и обеспеченность 

экономики природными ресурсами. Процесс институционального строительства тес-

но связан с компонентами исходных политической и экономической структур, кото-

рый обусловлены доминированием природных ресурсов в экономике и историческим 

опытом в период социализма.. Страны, в которых экономика в большей степени бази-

ровалась на использовании природных ресурсов и чьи социалистические правитель-

ства были более укоренившимися, испытывали более мощное коммунистическое 

присутствие в парламенте после начала трансформации, что приводило к  менее от-

крытым политическим системам, незначительной политической конкуренции и от-

сутствию стимулов к проведению рыночных реформ. Эти страны  испытали более 

медленное создание эффективной институциональной среды, способной адекватно 

функционировать в условиях рыночной экономики. Можно заметить, что вышеизло-

ежнное полностью согласуется с гипотезой о том, что элиты в указанных странах бы-

ли менее готовы отказаться от экономической и политической власти, и поэтому бы-

ли более заинтересованными в предотвращении появления рыночных институтов, ко-

торые угрожали их влиянию на экономику. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ 

 

В настоящее время, когда наступила значительная неопределенность: инфля-

ция, не стабильный  курс валют, менеджер должен уметь принимать решения. Ком-

пьютерные технологии помогут оперативно и хорошо просчитывать варианты и 

дать ответы на многочисленные вопросы подобного типа. 

 

Такое понятие, как «информационные технологии» используется уже достаточ-

но давно, поэтому с развитием компьютерной техники и других средств все больше 

стало появляться различных понятий в этой сфере [1]. Таких, как, например: «компь-

ютерные информационные технологии» «информационные и коммуникационные 

технологии», и др.  

На сегодняшний день существует достаточно много определений в сфере ин-

формационных технологий, например: 

Информационные технологии – это специально организованные способы реше-

ния управленческих задач, а также средства осуществления таких действий, как по-

иск, сбор, обработка, накопление, защита и передача информации используя  специ-

альное программное обеспечение, применяя вычислительную технику и споcобы пре-

доставления этой информации клиентам[3]. 

Слово «менеджмент» английского происхождения и сегодня его знают доста-

точно большому количеству образованных людей. Если в простом понимании, то ме-

неджмент – это получение конечного результата, путем достижения назначенной це-

ли, применяя для этого интеллект, труд, а так же поведенческие мотивы людей. В 

русском понятии менеджмент -  это «управление», то есть руководство людьми в раз-

личных областях деятельности. Как утверждает школа бизнеса в Гарварде, термины 

«менеджер» и «лидер» отличны друг от друга. 

Одно из главных качеств, которым должен обладать лидер – это ясное видение 

результата, который представляется только в очень туманных очертаниях или не ви-

дится совсем. Отличительная же черта менеджера, который может управлять эффек-

тивно и при этом с минимальными потерями – это  осуществить увиденную цель. 

В настоящее время когда наступила значительная неопределенность: инфляция, 

не стабильный  курс валют, модифицирование налоговых и правовых условий рабо-

ты, большой конкуренции, менеджер должен уметь принимать решения. Компьютер-

ные технологии помогут оперативно и хорошо просчитывать варианты и дать ответы 

на многочисленные вопросы подобного типа. И это, пожалуй, одно из основных пре-

имуществ компьютера над человеком. 

Но это не значит, что компьютеры теперь полностью заменят менеджера и будут 

принимать решения. Компьютер лишь выступит в роли  консультанта. Информаци-

онные системы, применяемые в менеджменте, называются системами поддержки 

принятия решений, а само решение будет принимать  менеджер. Спектр воздействий 

информационных технологий на сферу менеджмента чрезмерно широк. 

У информационных технологий есть ряд плюсов, которые могут быть полезны-

ми менеджеру. Они являются лучшими помощниками в преодолении барьеров между 

экономикой и математикой. Внедряя информационные технологии в менеджмент и 

применяя современные методы, можно эффективно решать экономические задачи [2]. 
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Информационные технологии так же способствуют согласованию экономических 

операций с международными стандартами. С их помощью можно подключиться к 

единому экономическому и образовательному информационному пространству. 

Актуальность вопросов по применению информационных технологий в соци-

ально-экономических сферах совершенно бесспорна. Сегодня растет потребность в 

разработке нового программного обеспечения, применимого в  реальной действи-

тельности. Компьютерные технологии так же незаменимы и на рынке предпринима-

тельской деятельности, поскольку с их помощью  возможна оптимизация и рациона-

лизация функций управления за счет применения новейших методов сбора информа-

ции, а так же ее обработки и передачи. Реорганизация процессов управления эконо-

мическими сферами влечет за собой переустройство организации процесса автомати-

зации  деятельности в управлении, а так же распространение новых видов реализации 

этих процессов [2]. 

Любая компания, применяя информационные технологии автоматически стано-

вится более конкурентоспособной за счет повышения качества управляемости, а так 

же адаптации к рыночным изменениям. 

Автоматизация предприятия позволит: 

1. Управлять компанией более эффективно, за счет оперативного получения  

достаточно полной и правдивой информации по средствам единого банка данных. 

2. Автоматизировать делопроизводство и тем самым поменять направленность 

труда работников, избавляя их от рутинной работы. 

3. Автоматизировать обработку информации и  тем самым упростить доступ к 

информации для сотрудников. 

4. Контролировать и вести учет поступлений  денежных средств и их расходов 

на всех ступенях управления. 

5. Быстро и своевременно готовить сводные и аналитические отчеты для руко-

водства. 

6. Улучшить обмен информацией между  отделами, подразделениями и филиа-

лами. 

7. Гарантировать полную безопасность, а так же исключить потерю данных на 

всех этапах обработки информации. 
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