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Рудева М.В., магистрант  

Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар 

 

ИНСТРУМЕНТЫ ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРТНЕРСТВА 

 

В работе рассмотрены проблемы взаимодействия государства и бизнес-

структур в современной России. Предложено создавать ГЧП для преодоления барь-

еров экономического роста нашей страны. 

 

Неотъемлемым условием нормального функционирования рыночной экономи-

ки является конструктивное взаимодействие бизнеса и структур государственной вла-

сти5. Характер этого взаимодействия, методы и конкретные формы могут сущест-

венно различаться в зависимости от зрелости и национальных особенностей рыноч-

ных отношений. При этом государство никогда не бывает свободным от выполнения 

своих ответственных функций, связанных с национальными интересами, а бизнес, в 

свою очередь, всегда остается источником и мотором развития и приращения обще-

ственного богатства [2]. Сегодня осуществляются большие институциональные пере-

мены в тех отраслях, которые в прошлом постоянно существовали в собственности и 

управлении государства: ЖКХ, электроэнергетике, ЖД, автодорожном, портах, аэро-

портах 1. Правительства регионов отдают во временное среднесрочное и долго-

срочное пользование бизнесу объекты приведенных выше отраслей, оставив за собой 

право наблюдения и регулирования за их деятельностью. 

В настоящее время слабая сформированность транспортной, телекоммуникаци-

онной, ЖКХ и иных инфраструктур, а так же низкий уровень их качества, являются 

весомым барьером на пути экономического роста страны. Проекты государственно-

частного партнерства в его различных формах активно набирают популярность во 

многих странах в качестве инструмента создания новых объектов инфраструктуры, 

предоставления инфраструктурных и иных публичных услуг, для организации обще-

ственных работ [3]. 

Существует ряд факторов, в зависимости от которых находится успех проекта: 

действенные рыночные механизмы; государственная помощь; нормативно-правовые 

и институциональные основы; положение финансового сектора РФ. Механизм взаи-

модействия, наблюдаемый в партнерском соглашении, на деле осуществляется с по-

мощью применения предназначенных инструментов и институтов. Применение опре-

деленных схем ГЧП и результативность их реализации зависит от выбранных инст-

рументов. Говоря об инструментах ГЧП, понимаются все законодательно закреплен-

ные виды государственной поддержки. Реально ГЧП реализуется через ряд инстру-

ментов, с помощью которых обеспечивается гармонизация интересов государства и 

бизнеса. К ним следует отнести программные инвестиции, федеральные таможенные 

и налоговые льготы и пр. Сравнительный анализ оснащенности инструментами ГЧП в 

России и за рубежом показывает, что в России практически не используются такие 

инструменты, как поддержка экспорта, создание единого органа по ГЧП, а так же от-

крытие и функционирование национальных агентств по привлечению инвестиций и 

развитию территорий [4]. Под институтами подразумевают государственные структу-

ры, оказывающие содействие при использовании инструментов ГЧП. Как известно, 

лишь незначительное количество проектов ГЧП могут быть эффективными без вме-

шательства государства. Именно этим характеризуется незаменимость государствен-
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ной поддержки. Также следует отметить, что одним из инструментов поддержки 

ГЧП-проектов, является государственное финансирование. 

Вместе с тем отметим, что осуществление ГЧП-проекта подразумевает присут-

ствие значительного количества рисков, которые могут отразиться на его финансовой 

устойчивости. В силу того, что частный инвестор не способен возложить на себя раз-

личные риски в силу их масштабности, государственный сектор в силах принять все 

обязательства по закрытию какой-либо части различных рисков. 

России еще предстоит преодолеть нелегкий и длительный путь с помощью проб и 

ошибок, благодаря чему будут выявлены самые результативные для нашей страны инст-

рументы, механизмы, формы и модели государственно-частного партнерства. 
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циально-экономические проблемы развития Южного макрорегиона. Сборник научных тру-
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Рудиченко С.С., студентка магистратуры; Рылов Д.В., к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграрный университет», г. Краснодар 

 

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с понятием маркетинговой 

деятельности и еѐ ключевым значением в управлении предприятием. 

 

Маркетинговый подход – общепризнанное направление в создании и реализа-

ции фирмами продукции и услуг различного направления. В странах с развитой ры-

ночной экономикой маркетинговой сфере уделяется большое внимание, поскольку 

неэффективная маркетинговая система предприятия может привести не только к по-

терянной прибыли, но и прямым убыткам. Маркетинговая система как подсистема 

организационного управления существует в любой фирме, однако, степень ее разви-

тия и эффективности может иметь значительные различия. В организационном отно-

шении в крупных и средних фирмах управляющее звено маркетинговой системы – 

специальные службы и подразделения. В малой фирме это может быть непосредст-

венно один из руководителей.  
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Филип Котлер, гуру маркетинга, дает определение маркетинговой деятельно-

сти: «это социальный и управленческий процесс, с помощью которого отдельные ли-

ца и группы лиц удовлетворяют свои нужды, посредством создания товаров и потре-

бительских ценностей и взаимообмена ими».  Современный маркетинг представляет 

собой комплекс мероприятий по анализу рынка, формированию и стимулированию 

спроса, учету рыночных факторов на всех стадиях производственного процесса, ра-

ционализации, продвижения товаров по каналам обращения до конечного потребите-

ля, финансовому обеспечению производства и обращения, ценообразованию, кон-

троллингу, рекламной и международной деятельности.  Маркетинговая деятельность 

включает в себя все функции, присущие любому типу управления: планирование, ор-

ганизация, координация и контроль. Эти функции являются общими, при этом в оп-

ределенных ситуациях они конкретизируются с учетом особенностей самой марке-

тинговой деятельности. 

Сущность маркетинга, его основополагающие положения обуславливают 

принципы маркетинга. Основным принципом маркетинга является ориентация ко-

нечных результатов производства на реальные требования и пожелания потребите-

лей. Суть этого принципа можно выразить так: «Найди потребность и удовлетвори 

ее». Здесь предполагается хорошее знание рыночной ситуации, конкурентов, поведе-

ния на рынке потребителя, при этом потребители достаточно хорошо знают, чего 

именно они хотят. Поэтому одна из главных задач маркетинга – это понять, что жела-

ет потребитель. 

Все функции маркетинга можно разделить на 4 группы: аналитические, произ-

водственные, сбытовые, управленческие. 

Контроль является завершающей стадией маркетинговой деятельности, он по-

зволяет не только выявлять, но и предупреждать различные отклонения, находить но-

вые резервы и возможности развития. Управленческие функции маркетинга позволя-

ют определить приоритеты в деятельности предприятия и развернуть его «лицом к 

рынку»: «от нужд производства – к нуждам рынка». Современные тенденции разви-

тия потребительского рынка наглядно демонстрируют, что созданные предприятиями 

равные условия развития бизнеса не являются определяющим фактором его эффек-

тивности и устойчивости занимаемых конкурентных позиций.  Маркетинговая дея-

тельность фирмы направлена на то, чтобы достаточно обоснованно, опираясь на за-

просы рынка, устанавливать конкретные текущие и главным образом долговремен-

ные (стратегические) цели, пути, их достижения и реальные источники ресурсов хо-

зяйственной деятельности; определять ассортимент и качество продукции, ее приори-

теты, оптимальную структуру производства и желаемую прибыль. 

Каждая компания заинтересована в организации и эффективном управлении 

своей маркетинговой деятельностью. В частности, необходимо знать, как анализиро-

вать рыночные возможности, отбирать подходы, целевые рынки, разрабатывать эф-

фективный рекламный комплекс маркетинга и успешно управлять претворением в 

жизнь маркетинговых усилий. Это составляет процесс управления маркетингом.   

Маркетинг, так или иначе, затрагивает интересы каждого, будь то покупатель, 

продавец или рядовой гражданин. Возрастающая полезность маркетинга обуславли-

вается тем, что, как известно, потребности людей безграничны, а ресурсы компании 

ограничены. Каждый человек имеет свои потребности, качественно удовлетворить 

которые удается не всегда. При этом необходим индивидуальный подход к каждому.  

Организация маркетинговой деятельности представляет сложную задачу, так 

как следует соотнести между собой внутренние ресурсы компании и требования, вы-
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двигаемые внешней средой. В условиях рыночной экономики функция маркетинга 

состоит в организации свободного и конкурентного обмена для обеспечения эффек-

тивного соответствия предложения и спроса на товары и услуги.  

Таким образом, правильное управление маркетинговой деятельностью способ-

ствует эффективному решению проблем управления спросом, увеличения прибыли и 

оптимизирования расходов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН ПОСРЕДСТВОМ 

СОВРЕМЕННЫХ IT-ТЕХНОЛОГИЙ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И НАСЕЛЕНИЯ 

 

В статье показаны роль и место современных IT-технологий в процессах 

взаимодействия органов власти и населения по работе с обращениями граждан, вы-

делены их преимущества над традиционными формами. 

 

Главными факторами, определяющими развитие современного общества, яв-

ляются знание, информация и технологии коммуникаций. В настоящее время в Рос-

сийской Федерации происходит массовое внедрение информационно-

коммуникационных технологий в деятельность государственных и муниципальных 

органов власти, которые позволяют повысить прозрачность их деятельности, снизить 

бремя государственного регулирования для граждан, а также сократить нагрузку на 

федеральный и региональные бюджеты. 

Построение правового государства неразрывно связано с укреплением и разви-

тием прав и свобод граждан. В демократическом обществе власть должна включать 

граждан в процесс принятия решений и контроля над их исполнением, то есть, необ-

ходимо укрепление уровня взаимодействия органов власти и населения. Практика 

свидетельствует о том, что граждане России достаточно активно пользуются правом 

на обращение. Это является важным элементом укрепления обратной связи между 

гражданами и органами государственной власти. Право граждан на обращения в ор-

ганы государственной власти закреплено конституционно (ст. 33 Конституции РФ). 

Данное право закрепляется в законодательных актах на региональном уровне. Так, в 

статье 46 Конституции РТ устанавливается, что «каждый в Республике Татарстан 

имеет право обращаться лично, а также направлять  индивидуальные и коллективные 

обращения в государственные органы и органы местного самоуправления» [1]. Ос-

новным Федеральным законом, регулирующим порядок рассмотрения обращений 

граждан, является от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации».  
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Существуют две основные классификации обращений: по форме и по содержа-

нию. Общепризнанные  формы обращений: устная и письменная. Что касается клас-

сификации обращений по содержанию, то выделяют: заявление, предложение, жало-

бу. Существует также классификация обращений по субъекту (заявителю): индивиду-

альные и коллективные. Одним из видов коллективных обращений являются петиции 

и гражданский наказ. Ранее (в советский период) обычно использовались такие тра-

диционные формы обращения граждан в органы власти, как письменное заявление, 

устное (телефонное) общение, обращение гражданина к должностному лицу (руково-

дителю) во время приема по личным вопросам, иногда аналог обращения оформлялся 

через контролируемые властями СМИ.  

В последние годы отмечается факт повышения такой формы обращения граж-

дан, как «электронное письмо». В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального за-

кона от 2 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации» обращение, поступившее в государственный орган по информа-

ционным системам общего пользования, подлежит рассмотрению в общем порядке. 

Широко используется IT-система «Открытое правительство». Однако, как показывает 

социологический опрос, проведенный Фондом Общественного Мнения (ФОМ), об 

«Открытом правительстве» осведомлена лишь шестая часть населения России трети 

россиян идея создания такого института нравится, а четверть респондентов хотели бы 

участвовать в его работе [2].  

В настоящее время в процессах взаимодействия  органов власти и населения 

широко используются также такие информационно-коммуникационные технологии, 

как «Автоматизированная информационная система (АИС)», «Электронное прави-

тельство», «Интернет-приемная», теле,- радио «Прямые связи» в эфире и другие. На-

пример, в Нижегородской области за 2014 год принято 4801 обращение в ходе пря-

мых эфиров телевизионных и радиопрограмм «Валерий Шанцев: о главном» на т/к 

«Волга», «Область доверия» на т/к «Сети  НН», «Объективно. Прямая линия с Губер-

натором» на т/к ННТВ, «Просто» на т/к «Домашний», «Разговор с Губернатором» на 

т/к «Дзержинск», «Акцент» - Радио России и через иные каналы связи. Здесь интере-

сен опыт использования телеконсультаций в режиме «On-line» для жителей город-

ских округов и муниципальных районов области по темам: «Региональный материн-

ский капитал», «Защита и восстановление прав детей», а также «горячих» телефон-

ных и Интернет-линий по отдельным направлениям. 

В результате широкомасштабного применения современных IT-технологий за-

крепилось понятие «информационно-коммуникационная политика», как особая сфера 

жизнедеятельности людей, связанная с воспроизводством и распространением ин-

формации, удовлетворяющей интересы государства и гражданского общества, и на-

правленная на обеспечение творческого, конструктивного диалога между ними и их 

представителями. Как показывает анализ обращений граждан Приволжского феде-

рального округа (ПФО), в настоящее время количество обращений в органы власти, 

поступающих по IT-каналам, превалирует над поступающими традиционным путем. 

Так, в Республике Татарстан в 2014 году поступило 19166 обращений граждан, из них 

– 10474 в электронном виде, что составило 54,7%; в Нижегородской области из 26263 

обращений - их 57,1%; а в Республике Башкортостан – 51% [3].  

Главные преимущества IT-технологий состоят в оперативности, открытом дос-

тупе, систематизации поступающих обращений, позволяющие «пробить» порою бю-

рократические преграды отрыва власти от решения насущных проблем граждан. Тем 
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самым, использование информационных технологий позволяет решать следующие 

задачи: 

- создать методологию административного моделирования; 

- упорядочить и оформить механизмы сбора, переработки, хранения и передачи 

информации в электронном виде (учет и раскрытие информации, аудит информаци-

онных систем); 

- создать «инфраструктуру доверия», обеспечивающую юридическую значи-

мость электронного документооборота, доверие граждан к электронному взаимодей-

ствию при исполнении государственных функций и предоставлении государственных 

услуг; 

- сформировать систему стандартизации программного обеспечения, исполь-

зуемого в государственном и муниципальном управлении, обеспечивающую исполь-

зование исключительно открытых и стандартных технологий. 

Основными авторами обращений являются люди старшего возраста и гражда-

не, относящиеся к социально незащищенным слоям населения. Наиболее актуальны-

ми у граждан, обратившихся в адрес органов власти регионов ПФО, являются вопро-

сы обеспечения жильем и оценка качества коммунально-бытового обслуживания на-

селения. Проблемной является тематика, охватывающая социальную сферу образо-

вание, наука и культура, социальное обеспечение населения, здравоохранение и фи-

зическая культура, проблемы трудоустройства и занятость населения. В целом, ана-

лиз и обобщение поступивших обращений позволяет властным структурам своевре-

менно выявлять и устранять причины, порождающие нарушение прав и охраняемых 

законом интересов граждан, контролировать и совершенствовать работу органов вла-

сти в реализации обозначенных в обращениях проблем. 
 

Таким образом, обращения граждан в органы власти являются  важным инсти-

тутом учета актуальных проблем и взаимодействия органов власти с населением. Се-

годня информационно-коммуникационные технологии становятся важным средством 

общественного прогресса, развития экономики и обеспечения безопасности общества 

и государства. Посредством организации как традиционно сложившихся, так и широ-

ко применяемых IT-технологий в обращениях граждан, происходит усиление взаимо-

действия органов власти и населения. А это говорит о возрастании ее легитимизации 

и расширении рамок российского гражданского общества.  
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ  

ИНСТИТУТА ВОЗМЕЩЕНИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА  

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

В статье освещены основные исторические этапы закрепления в уголовно-

процессуальном законодательстве института возмещения морального вреда. 

 

Институт гражданского иска в уголовном деле появился в рамках Судебной 

реформы 1864 г., когда был принят Устав уголовного судопроизводства (УУС), кото-

рый предоставил лицу, потерпевшему от преступления, возможность предъявить 

гражданский иск либо в общем порядке гражданского судопроизводства, либо путем 

обращения с гражданским иском в уголовный суд.  

В ст. 17 УУС говорилось, что при прекращении судебного преследования 

вследствие смерти обвиняемого, истечения сроков давности или за примирением об-

виняемого с обиженным (суть потерпевшим) начатые в судах уголовные иски о воз-

награждении за вред и убытки, причиненные преступлением или проступком, разре-

шаются теми же уголовными судами [1].  

Юристы дореволюционной России положительно относились к появлению в 

уголовном процессе института гражданского иска. Об этом, в частности, свидетельст-

вуют взгляды известных юристов того времени о соответствующих нормах закона [2].  

Так, А.Н. Трайнин и В.К. Случевский, положительно оценивая действовавшее в 

то время законодательство, писали: в деятельности по осуществлению гражданского 

и уголовного правосудия нередки случаи необходимости разрешения в уголовном су-

допроизводстве гражданско-правовых вопросов и наоборот. Вышеуказанные статьи 

регулируют взаимоотношения гражданского и уголовного суда [3].  

Одной из особенностей данного этапа развития института возмещения вреда 

стало появление отдельных норм в международно-правовых документах Российской 

империи, что было связано с развитием международного сотрудничества в сфере уго-

ловного судопроизводства. Таким образом, были установлены определенные гаран-

тии возмещения вреда и заложены предпосылки для дальнейшего развития данного 

правового института [4]. 

22 ноября 1926 года был принят Уголовный кодекс РСФСР, где было преду-

смотрено наказание в виде возложения обязанности загладить вред и предусмотрены 

основания для возмещения не только материального, но и морального вреда. Но до 

конца 50-х годов эти начинания были сведены на нет, так как в период сталинского 

произвола совершению карательных действий против народа препятствовал установ-

ленный ранее порядок рассмотрения и разрешения уголовных дел, предусматриваю-

щий состязательность сторон, объективное и полное рассмотрение доказательств ви-

ны. Люди были наказаны при отсутствии вины,  присутствовало полное игнорирова-

ние человеческого достоинства в этот период [5].  

С принятием Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных рес-

публик 1958 г. и УПК РСФСР 1960 г. правовое регулирование в сфере возмещения 

вреда, причиненного преступлением, изменилось незначительно, но подверглось оп-

ределенной детализации. В последующие годы право требовать возмещения мораль-

ного вреда было предусмотрено рядом нормативных актов. Здесь в первую очередь 
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следует отметить Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик (на 

территории Российской Федерации они действуют с 3 августа 1992 г.) и ч. 1 Граждан-

ского кодекса РФ (введена в действие с 1 января 1995 г.) [6].  

Таким образом, были установлены определенные гарантии возмещения мо-

рального вреда в Российском уголовном судопроизводстве и заложены предпосылки 

для дальнейшего развития данного правового института. 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА 

 

В даннoй статье рассматриваются основные понятия денежного потока, 

также  характеризуется сущность и анализ денежного потока, описываются ос-

новные методы оценки денежного потока, даются некоторые определения.  

 

Осуществление всех видов финансовых и хозяйственных операций организа-

ции сопровождается движением дeнeжных средств – их поступлением или расходо-

ванием. Этот нeпрерывный прoцесс определяется понятием денежный поток. 

В России к сущности тeрминa «денежный поток» имеются особые точки зре-

ния. Так, в 1995 г. в сoстав бухгалтерского учета была включена форма № 4 «Отчет о 

движении денежных средств». 

По мнению российских ученых под денежными потоками подразумеваются 

различия между получаeмыми и оплачиваeмыми денежными средствами предприятия 

на определенный период времени, они сравниваются с прибылью. 

Дeнежный поток  прeдприятия прeдставляет собой совoкупность распределен-

ных во времени пoступлений и выплат денежных средств, генерируемых его 

хoзяйственной деятельностью. Управлeние денежным потоком включает в себя рас-

чет времени oбращения денежных средств,  aнализ денежногo пoтока, его прогнози-

http://elibrary.ru/item.asp?id=21183096
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1243183
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1243183&selid=21183096
http://elibrary.ru/item.asp?id=19364694
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рование, определение оптимального уровня денежных средств, а также сoставление 

бюджетoв денежных средств и т.д. 

Анaлиз денежных потoков дает вoзмoжность oценивать состояние обеспечен-

ности предприятия денежными средствами. Основнoй целью анализа денежных пото-

ков является выявление причин недостатка денежных средств, определение источни-

ков финансирования и направления их использования. Анaлиз денeжных потоков 

проводится по основной, инвестиционной и финансовой деятельности отдельно, это 

дает возможность определить удeльный вес полученного дохода от каждого вида дея-

тельности и оценить перспективы развития предприятия. 

Управлениe дeнежными потоками является важным финансовым рычагом 

обеспечения ускoрения оборотa капиталa предприятия. Ускоряя за счeт эффективного 

управления дeнежными пoтоками обoрот капитала, предприятие обеспечивает рост 

суммы порождаемой во врeмени прибыли. 

Основные методы оценки денежного потока. 
1) Оцeнка движения денежных средств предприятия за отчетный период, а 

тaкже плaнированиe денежных пoтоков на перспективу является вaжнейшим 

дoполнением анaлиза финансового состояния предприятия; 

2) определение oбъема и источников, поступивших на предприятие денеж-

ных средств; 

3) выявление оснoвных направлений использования денежных средств; 

4) оценка дoстаточности сoбственных средств предприятия для осуществ-

ления инвестиционной деятельности; 

5) опрeделение причин рaсхождения мeжду вeличиной получeнной прибы-

ли и фактическим наличиeм дeнежных срeдств. 

На различных стaдиях движения денежный поток принимает форму входящих 

и исходящих потоков, а на кoнец oтчeтного периода принимaет форму нетто-

дeнежного потока. 

Входящие денежные потоки – это совокупность поступлений денежных 

средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности на расчетный, ва-

лютный счет и в кассу предприятия. 

Исходящие денежные потоки – это сoвокупность выбытий дeнежных средств с 

расчетного, валютного счeта и кассы предприятия, связанных с осуществлением те-

кущей, инвeстиционной и финaнсовой деятельности. 

Нетто-денежный поток – это разница между входящими и исходящими денеж-

ными потоками. Он сoставляется на кoнец периода, отрaжая рeзультат движения 

дeнежных срeдств по основным видам хозяйствeнной дeятельности прeдприятий: 

тeкущей, инвестиционной и финансовой. 

Рост вхoдящего денежногo потoка по текущей деятельности стимулируется в 

результате активной работы по исполнению нормативов. В свою очередь нoрмативы 

дoлжны систeматически пересматриваться, быть гибкими, отвeчать измeняющимся 

условиям производственногo процесса, конъюнктуры рынка. 

Дисконтирование денежного потока - перевoд значений входящих и исхoдящих 

денежных пoтoкoв, образующихся в результате инвестиций, в текущую стоимость 

предприятия. 

Следует выделять "притoки" и "оттoки" дeнежных средств по основной (опера-

ционной) дeятельности, инвeстиционной и финaнсовой видам деятельности.  

Приток денежных средств предприятия: 

-  выручкa от реaлизации товаров; 
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-  внереализационные доходы; 

-  поступления от прoдажи излишних aктивов; 

-  высвобoждение oбoротных средств; 

-  привлeчение крeдитов. 

Оттoк денежных средств предприятия: 

-  плaтежи за сырье, материалы, комплектующие изделия, покупные полуфаб-

рикаты; 

-  плaтежи за топливо и энергию; 

-  зарплатa пeрсонала с отчислениями на социальные нужды; 

-  налoги; 

-  приoбретение основных средств и нематериальных активов; 

-  влoжения в прирост оборoтных срeдств; 

-  выплaтa прoцентов по крeдитам; 

-  выплатa дивидендов. 
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Саетгалиева Ф.Ф., кандидат философских наук, доцент, 

Казанский государственный аграрный университет 

 

БОЛОНСКАЯ СИСТЕМА В РОССИИ: МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ  

 

В статье анализируются результаты вхождения  России в европейского обра-

зовательное пространство. Отмечается, что Болонская реформа в России прово-

дится формально, в силу принципиальной несовместимости процессов обучения на 

Западе и в России. 

 

Присоединение  России к Болонскому процессу имело своей целью вхождение 

в европейское образовательное пространство, в связи с чем  предполагалось провести 

кардинальные преобразования в системе российского высшего образования: переход 

на двухуровневую систему подготовки кадров, введение в российских вузах курсов 

по выбору, внедрение системы кредитов (зачетных единиц), введение академической 

мобильности.  Однако в процессе проведения образовательных реформ пришлось 

столкнуться с немалыми трудностями, связанными с несовместимостью социокуль-

турных традиций  Запада и России. Сегодня с уверенностью можно констатировать: 

миф о присоединении к Болонской системе есть, а практической реализации – нет.  
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Так, попытка перенести западное двухуровневое образование (бакалавриат-

магистратура) на российскую почву привела к тому, что наш традиционный  пятилет-

ний специалитет механически сократили до четырех лет и назвали бакалавриатом.   

На Западе  бакалавриат имеет своей целью подготовку просто образованных людей с 

широким кругозором и минимальной специализацией,  позволяющей бакалавру легко 

приспосабливаться к быстро меняющимся потребностям рынка. А вот более глубо-

кое, узкоспециализированное образование  там дает магистратура. В России же  сту-

дент получает специализированное профессиональное образование уже в бакалавриа-

те, а магистратура превратилась в  своеобразное преддверие аспирантуры. 

Вторым принципиальным требованием Болонской реформы было введение в 

российских вузах курсов по выбору. На Западе студент сам выбирает курсы, препода-

вателей, при помощи тьютора  формирует индивидуальный план своих занятий и са-

мостоятельно готовится к экзаменам и занятиям и т. д. В российских (особенно про-

винциальных)  вузах по-прежнему  сильно ограничена свобода выбора курсов. Зачас-

тую студенты даже не знают о своем праве выбирать курсы, администрация фактиче-

ски назначает эти курсы,   преподнося их как обязательные, а  зав.кафедрами при со-

ставлении учебной нагрузки распределяют эти курсы между преподавателями, исходя 

из их загруженности.  При ограничении свободы выбора администрации легче со-

ставлять расписание и распределять аудиторный фонд.  

Еще одно требование Болонской реформы — введение системы кредитов (за-

четных единиц).  Ее главное предназначение — прозрачность и совместимость обра-

зовательных программ разных вузов и разных стран Европы. В случае перевода в 

другой вуз студент не должен сдавать «разницу», поскольку в своем вузе, изучая и 

сдавая другие предметы, он потратил столько же труда, выражаемого в кредитах, 

сколько и они. 

В России труд студентов и преподавателей измеряется в академических часах. 

За период учебы в вузе студент должен освоить определенное количество часов по 

дисциплинам учебного плана. У нас  академические часы выражают конкретный 

учебный труд студента по конкретному предмету, а западные  кредиты – абстрактный 

труд студента, независимо от того, какой предмет он изучал. Как видим,  академиче-

ские часы не равнозначны кредитам. Однако в России   1 кредит приравнен к 36 ака-

демическим часам.  

С учетом имеющихся расхождений  для «плавного вхождения» в европейскую 

систему высшего образования в России в качестве промежуточной системы была раз-

работана и внедрена балльно-рейтинговая система (БРС) оценки работы студентов. С 

одной стороны, балльно-рейтинговая система через проведение текущего и рубежно-

го контроля  действительно мобилизует студентов на работу в течение всего семест-

ра: посещать занятия, выступать на семинарах, участвовать в научных кружках и т.п. 

Однако минус БРС в том, что он ориентирует студента  на работу в аудитории, а не 

дома или в библиотеке,  и наилучшие шансы на успешную сдачу экзамена (зачета) 

имеет посредственный студент, подчиняющийся учебной дисциплине, а талантливый 

студент, не посещавший занятия, но готовящийся самостоятельно, не может рассчи-

тывать на высокую экзаменационную оценку. Между тем Болонская реформа делает 

упор именно на самостоятельную работу студентов. 

Не сложилась в России и академическая мобильность западного типа: в лучшем 

случае был воссоздан аналог советской системы обмена студентами, когда лучших 

студентов 1-2-х курсов из провинции администрация вуза направляла доучиваться в 
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центральные вузы и даже в соцстраны. Сегодня  студент, самостоятельно покинув-

ший на длительное время вуз, будет отчислен «за потерю связи с университетом». 

Таким образом,  даже беглый анализ результатов Болонской реформы в России 

позволяет заключить, что попытка вхождения России в европейское образовательное 

пространство не удалась в силу принципиального отличия процессов обучения на За-

паде и в России. 
 

 

Саитова Т.П., кандидат философских наук, доцент  

ГБОУ ВПО  «Пермский государственный медицинский университет  

имени академика Е.А. Вагнера» Минздрава России 

Денисламова Е.С., кандидат  химических наук, доцент  

ФГБОУ ВПО  «Пермский национальный исследовательский политехнический  

университет»  
 

ЛОГИКА В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Логика как  важнейший инструмент познания мира. История преподавания 

логики в России. Значение логики в процессе формирования общекультурных и про-

фессиональных компетенций. 
 

Логика является одной из самых древних наук. И не случайно! Проблема пра-

вильного и истинного мышления, в конечном счете, это проблема жизни и смерти. 

Только истинное знание о мире дает ориентацию в этом мире, а значит,  возможность 

жить и развиваться. Логика и возникла как учение об этом главнейшем для человека 

орудии познания, как учение о самом мышлении. 

Подобно тому, как умение говорить существовало задолго до появления грам-

матики, так и искусство правильно мыслить  существовало задолго до того, как поя-

вилась логика как наука. Подавляющее большинство людей и сегодня размышляют и 

рассуждают, опираясь лишь на интуитивную логику, которая заложена в структурах 

самого языка. В принципе, любой человек, владеющий языком, одновременно владеет 

и интуитивной логикой. 

Если интуитивная логика, или логика здравого смысла, редко подводит нас на 

уровне обыденного сознания в решении задач повседневности, то серьѐзным помощ-

ником на уровне теоретического сознания она уже быть не может. На этом уровне 

требуется научное познание самого инструмента нашего  познания, то есть  нашего 

мышления. Для этого и возникает логика как наука, делающая предметом своего ис-

следования законы  и формы правильного мышления. 

В развитии  логики  принято выделять два  основных этапа: 

- первый этап с 1У века до н.э. по Х1Х век. Это период возникновения и разви-

тия формальной (или традиционной, или аристотелевской) логики; 

- второй этап с конца Х1Х века по настоящее время. Это период возникновения 

и развития современной (или символической, или математической) логики, которая 

представлена классической и неклассической логиками. 

Таким образом, логика имеет давнюю историю, неразрывно связанную с разви-

тием общества и, прежде всего, с развитием языка и науки. 

Традиционная логика - это первая ступень логики, как бы арифметика логики. 

В отличие от математической логики, которая необходима лишь узким специалистам, 

традиционная логика нужна всем людям. 



15 

 

Основы логики как науки разработал Аристотель. Логика – единственная нау-

ка, которую преподают уже 2300 лет. 

Естественно, что и в России ее преподавали с давних времен. Логика (традицион-

ная) была обязательным предметом в гимназиях и университетах дореволюционной Рос-

сии. Все выдающиеся люди России изучали логику и в совершенстве владели ею. 

После прихода к власти большевиков преподавание логики отменили по идео-

логическим соображениям. Произошло противопоставление формальной и диалекти-

ческой логики. Формальную логику объявили теоретическим оружием буржуазии, с 

помощью которого она  обосновывает свои классовые интересы. Революционный же 

пролетариат  нуждается только в диалектической логике. 

В действительности формальную и диалектическую логику нельзя противопос-

тавлять друг другу, абсолютизировать каждую из них. Законы диалектической и фор-

мальной логики не имеют абсолютного характера, они действуют лишь в определен-

ных обстоятельствах, за пределами которых утрачивают свою силу. 

После Великой Отечественной войны, в 1946 году, ввели преподавание логики 

в средней школе. Однако при Хрущеве началась борьба с перегрузкой учащихся: ло-

гику как учебный предмет опять запретили, но оставили в качестве фрагмента в курсе 

психологии. А затем и психологию  убрали из школьной программы. 

В настоящее время логика не является обязательным предметом в школе. В ре-

зультате школьники не получают элементарных знаний о формах и законах правиль-

ного мышления, не знают правил определения понятия и деления объема понятия, 

приемов доказательства истинной мысли и опровержения ложной мысли и так далее. 

Очевидно, что эти знания необходимы при изучении любой науки. 

Следовательно, за последние почти сто лет логику в российских школах изуча-

ли не более десяти лет. 

Логика изучает то, что используют все науки:  

а) формы мышления – понятия, суждения и умозаключения;  

б) логические операции с понятиями – определение, деление, классификацию, 

ограничение и обобщение понятий;  

в) методы установления причинных связей между явлениями,  

г) умозаключения по аналогии и моделирование;  

д) функции научной теории – описание и объяснение явлений, получение но-

вых знаний;  

е) структуру доказательства;  

ж) структуру вопросов и ответов.  

Сейчас традиционная логика преподается на философских, юридических и не-

которых других факультетах университетов, а также на некоторых факультетах педа-

гогических и медицинских Вузов. Таким образом, только небольшая часть студентов 

получает полноценные знания по логике. Логика призвана сыграть важнейшую роль в 

деле формирования общекультурных и профессиональных компетенций. 

Введение курса логики в систему образования актуально потому, что наше 

время - это время информационного бума. Как никогда важен рациональный отбор 

главного и определяющего из всего огромного потока информации. 

Логика помогает устранить из нашего мышления все нелогичное – неясное, 

двусмысленное, путаное, противоречивое, бездоказательное. Благодаря знанию логи-

ки природная сила ума значительно возрастает. Среди других наук логика  занимает 

особое место, так как в ней мышление исследует само себя! 
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Сознательное следование законам логики дисциплинирует мышление, делает 

его более аргументированным, эффективным, продуктивным, помогает  каждому че-

ловеку самому избежать ошибок в рассуждениях и обнаружить их в рассуждениях 

других людей. 

Логика важна для  всех профессий, но особенно для тех, где речь идет о качест-

ве жизни людей – для врачей, юристов, учителей. В целом логика повышает интел-

лектуальную культуру человека, а, значит, и его профессиональное мастерство.  

Изучение логики является наиболее простым, быстрым, экономически выгод-

ным путем резкого повышения квалификации. Законы логики носят универсальный 

характер и поэтому применимы к решению любых специфических задач. 

Занятия логикой формируют интеллектуальную культуру человека, которая 

включает в себя: умение ясно излагать свои мысли; обосновывать их, убеждать, вести 

спор; анализировать свои и чужие рассуждения, находить в них ошибки. 

И самое главное - это умение думать, которое с первыми успехами на этом по-

прище превращается в привычку и приносит подлинное  человеческое наслаждение. 

Знание законов формальной и диалектической логики, следование им – это необ-

ходимое, но ещѐ  недостаточное условие формирования высокой культуры мышления. 

Искусство правильно мыслить предполагает не только овладение логикой, но и соблю-

дение высоких нравственных принципов. Без честного и мужественного служения исти-

не, добру и красоте невозможно овладеть искусством  правильного мышления. 

Таким образом, логика как общеобразовательный предмет должна стать неотъ-

емлемой частью  системы современного образования. 
 

 

Саламатина Ю.А., Лагутина В.П., студенты  

Северо-Кавказский институт бизнеса, инженерных и информационных технологий 

 

ОСНОВЫ ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

В данной статье раскрываются проблемы и перспективы пенсионного стра-

хования в России. Система пенсионного страхования неоднократно изменялась и ре-

формировалась.  

 

Пенсионное страхование является основой пенсионной системы РФ, это вы-

плата различных видов пенсий населению, засечѐт ресурсов, пополняемых каждым 

работающим гражданином страны в виде отчислений в страховой фонд. Система пен-

сионного страхования неоднократно преобразовывалась, реформировалась. С приня-

тием Федерального закона об обязательном пенсионном страховании в 2002 году на-

чалась пенсионная реформа. Пенсионное страхование - обязательный вид страхова-

ния для всех граждан РФ. Осуществляется он путем открытия индивидуального лице-

вого счѐта в пенсионном фонде РФ с последующей выдачей гражданину страхового 

номера индивидуального лицевого счѐта (СНИЛС). Взносы, поступающие на лицевой 

счѐт в Пенсионный фонд России, идут на выплату пенсий сегодняшним пенсионерам 

- таким образом финансируется пенсия каждого будущего поколения. Накопительная 

же пенсия - это средства, которые накапливаются и хранятся на лицевом счѐте вплоть 

до пенсионного возраста, и получить эти средства гражданин может лишь при дости-

жении данного возраста. Следует отметить, что такую структуру страховая система 
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России обрела лишь в 2002 году, до этого система функционировала на основе прин-

ципа распределения, т.е. пенсии полностью финансировались с налоговых отчисле-

ний работодателей с фонда заработной платы [1].  

С 1 января 2015 года система пенсионного страхования вновь претерпела ряд 

существенных изменений. Появляется пенсионный норматив, сдать который обязан 

каждый гражданин России. Так, при расчѐте стажа каждый трудовой год измеряется в 

«Индивидуальном пенсионном коэффициенте», по-другому – в пенсионном балле. 

Теперь, каждому человеку для получения страховой пенсии необходимо набрать 30 

пенсионных баллов, но условия их получения могут быть различны. Таким образом, 

чем больше у человека заработная плата, тем больше баллов будет зачислено на его 

лицевой счѐт, и, следовательно, пенсионные выплаты будут более высокие. Так же 

изменилось и количество трудового стажа для получения трудовой пенсии: если до 

2015 года достаточно было и 5 лет, то, начиная с 2015 года, трудовой стаж будет уве-

личиваться на 1 год, и к концу 2024 года составит 15 лет, после чего его рост прекра-

титься. Нововведения затрагивают и процесс индексации - индексация будет направ-

лена на стоимость 1 пенсионного балла. С 1 января 2015 года 1 балл был равен 64,1 

руб., а после индексации 1 февраля вырос до 71,41 руб. Так же, с 1 февраля на 11,4 % 

проиндексировали страховые пенсии, в результате чего средняя пенсия по старости 

в РФ составила 12 930 руб. - эта сумма почти в два раза превышает прожиточный ми-

нимум пенсионеров разных регионов России [2].  

Наряду с обязательным пенсионным страхованием существует добровольное 

негосударственное страхование. Есть несколько основных критериев разграничения 

этих двух видов страхования: Во-первых, добровольное негосударственное пенсион-

ное страхование второстепенно по отношению к обязательному и не может существо-

вать самостоятельно, так как оно направлено на расширение возможностей обяза-

тельного вида страхования. Во-вторых, размер пенсионных взносов страхователь оп-

ределяет по своему желанию. В-третьих, обязательное пенсионное страхование пре-

дусмотрено Федеральным законом, добровольное же осуществляется на базе дого-

ворных отношений в письменной форме. Пенсионные реформы, нововведения, на-

правленные на повышение эффективности страховой пенсионной системы, устраняют 

далеко не все проблемы, возникающие в этой отрасли [3]. 

Структура пенсионного законодательства объемна, многослойна; для правиль-

ного и полного еѐ понимания требуется грамотность граждан в правовой сфере. Ре-

форма 2015 года произвела коренное изменение системы пенсионного страхования. 

Еѐ политика направлена, прежде всего, на сокращение расходов бюджета страны. 

Кроме того, новая реформа обладает функцией стимулирования населения [4].  

В любом случае, реформы выгодны и удобны государству, однако того же 

нельзя с уверенностью сказать относительно граждан нашей страны. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ СМК НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

 

В статье обоснована необходимость внедрения системы менеджмента каче-

ства, особенно на крупных предприятиях. Рассмотрена методика реализации сис-

темы менеджмента качества в соответствии с требованиями международного 

стандарта ISO 9001. Проведен анализ уже реализованной СМК  на ОАО «НК» Рос-

нефть».  

Ключевые слова: предприятие, система менеджмента качества, управление, 

международный стандарт. 

 

На современном этапе развития экономики, система менеджмента качества (СМК) 

является один из наиболее важных механизмов эффективного управления предприятием. 

Одной из основных функций СМК считается систематизация и упорядочивание дея-

тельности существующих процессов предприятия. Деятельность предприятия, в свою 

очередь, должна соответствовать потребностям потребителя, общества и организации – 

это и есть одна из основополагающих целей системы менеджмента качества. 

На предприятии должен присутствовать такой принцип менеджмента качества как 

постоянное улучшение. А чтобы удовлетворить потребителей необходимо постоянно 

совершенствовать работу СМК, стремиться к лучшему.  Также следует помнить, что лю-

бое предприятие имеет свои особенности, соответственно методы и способы СМК 

должны быть к конкретному предприятию различны. При применении таких способов 

СМК необходимо учитывать ряд факторов, таких как: размер предприятия, вид произ-

водства, набор персонала, цели компании, и многое другое. Например, специфика боль-

шого и малого предприятия существенно отличается между собой. У малого предпри-

ятия мало ресурсов для создания отдельной службы управления качеством, отсюда и 

возникают различного рода проблемы. На большом же предприятии служба управления 

качеством - обязательный элемент отдельного структурного подразделения.  

В результате внедрения системы менеджмента качества непрерывный контроль 

наиболее важных бизнес-процессов позволяет сделать деятельность компании более 

эффективной, а значит, увеличить размер прибыли [1]. 

Для российских предприятий, выходящих на международные рынки, сертифи-

кация на соответствие международным стандартам играет очень важную роль и по-

зволяет на равных конкурировать с другими сильными компаниями. 

Нами была рассмотрена СМК на примере нефтяной компании ОАО «НК «Рос-

нефть». Проведѐнный анализ позволяет сделать вывод о том, что на основе внедрения 

и развития СМК: 

- определяется четкая позиция, определяются цели организации в вопросах ка-

чества;  
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- систематически проводится мониторинг удовлетворенности потребителей;  

- фиксируются периоды проведения анализа деятельности предприятия со сто-

роны руководства по показателям результативности процессов СМК;  

- совершенствуются процессы управления документацией. 

Кроме этого, можно выделить следующие результаты от действующей СМК: 

- повышение эффективности управления организацией; 

- повышение мотивации персонала для достижения конечных результатов; 

- улучшение результативности внутренних процессов организации; 

- повышение конкурентоспособности организации на российском и мировом 

рынках; 

- увеличение доверия со стороны потребителей и поставщиков. 

Так же необходимо отметить, что по итогам ресертификационного аудита, про-

веденного компанией ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь», СМК капитального 

строительства ОАО «НК «Роснефть» в очередной раз была признана соответствую-

щей требованиям международного стандарта ISO 9001:2008. Командой аудиторов 

Бюро Веритас Сертификейшн была подтверждена результативность СМК, действую-

щей в ОАО «НК «Роснефть» и ее дочерних обществах. Сертифицированная СМК 

действует в "Роснефти" с начала 2008 года и только положительно влияет на рычаги 

управления капитальным строительством, гарантирует стабильность, высокое качест-

во, как для партнеров Компании, так для потребителей и инвесторов. Успешное про-

хождение очередного аудита и получение сертификатов соответствия ISO 9001:2008 и 

ГОСТ ISO 9001-2011 говорит об открытости и управляемости процессов Компании, 

ориентированности, существующей СМК на гарантированное получение качествен-

ного результата [2]. Успех деятельности организации зависит от степени системати-

ческого и прозрачного управления, что достигается путем улучшения или поддержа-

ния в рабочем состоянии СМК. Отсюда можно сделать вывод, что главная задача 

СМК - постоянное усовершенствование функционирования предприятия, с учетом 

потребностей всех заинтересованных сторон. 

Положительные примеры внедрения СМК дают основания полагать, что работа 

в данном направлении не напрасна и приводит к повышению конкурентоспособности 

предприятия, что позволяет своевременно реагировать на запросы заинтересованных 

сторон и гибко адаптироваться к изменяющимся условиям существования. 
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АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В статье рассматривается приоритетность аграрной политики Российской 

Федерации.  

 

Общеизвестно, что аграрное производство относится к той сфере трудовой дея-

тельности, которая прямо связана с производством благ и жизненного фонда, что и оп-

ределяет еѐ особую роль в эволюции человеческого общества [1]. О приоритетности аг-

рарной политике государства можно судит и на примере, что по инициативе Президента 

РФ принят и реализуется Национальный проект «Развитие АПК». Важно и создать соот-

ветствующую инфраструктуру для населения, которые заняты не легким сельскохозяй-

ственным трудом, отвечающим публичным интересам современного общества. 

Из теории государственного управления известно, что, управление создано 

людьми в целях сознательной регуляции своей жизнедеятельности и имеет в обеспе-

чении их потребностей и интересов столь же важное значение, как семья и собствен-

ность, мораль и право, способы производства, государство, знание, информация и 

другие общепризнанные институты [2].  

Управление - суть взаимосвязанные отношения, явления, процессы, в которых 

присутствуют сознательное начало, интересы и знания, цели и воля, энергия и дейст-

вия людей. Государственное управление сельским хозяйством имеет свою специфику, 

которая предопределяется самим объектом управления. Сельское хозяйство в России 

испытало на себе все «прелести» экономики переходного периода, ощутив пагубность 

непродуманных решений и «невнимание» со стороны государства. К особенностям 

сельского хозяйства относятся: наличие различных форм организации сельскохозяй-

ственного производства, которые в других отраслях отсутствуют; использование зем-

ли в качестве главного средства производства; разнообразие почвенных и климатиче-

ских условии, оказывающих существенное влияние на размещение и специализацию 

сельского хозяйства. Это не дает возможности развиваться и в полной мере осущест-

влять индустриализацию земледелия и животноводства, реализовать достижения на-

учно-технического прогресса [3]. 

Управление сельским хозяйством - это насыщенная и многогранная деятель-

ность всех государственных органов. Система управления аграрной отраслью должна, 

во-первых, обеспечивать проведение единой общегосударственной политики в реше-

нии проблем развития сельского хозяйства, тесную увязку действий между ведомст-

вами, отвечающими за тот или иной участок работы. Во-вторых, она должна преду-

сматривать четкое распределение полномочий и ответственности между различными 

уровнями руководства. В-третьих, она должна ориентироваться на органическое со-

четание федеральных целевых программ с самостоятельностью, инициативой хозяй-

ствующих субъектов в решении оперативных вопросов производства и сбыта продук-

ции. В-четвертых, эту систему управления следует приблизить к сельскохозяйствен-

ному производству, по возможности исключить из нее лишние звенья, сделать ее 

максимально результативной [4]. 

Государственная аграрная политика - это одна из основных частей государст-

венной экономической политики, определяющая главные пути развития сельского хо-
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зяйства. Она должна формироваться на новых принципах, отражающих реальное по-

ложение, сложившееся на селе в ходе последних аграрных реформ. Главной задачей 

аграрной политики должно стать, с одной стороны, обеспечение прав и свобод сель-

ских товаропроизводителей и жителей села, с другой стороны поддержка наиболее 

эффективных предприятий агропромышленного комплекса, частных инвестиций, 

лучших землевладельцев и т.п. [5] 

Аграрная политика Российской Федерации в настоящее время складывается в 

форме социальных ориентаций, совокупности целей, идей, принципов, методов регу-

лирования отношений между городом и деревней, экономических отношений в де-

ревне, программ решения продовольственного вопроса.  
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ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ  

 

В статье рассматривается государство как субъект управления, описано го-

сударственно-правовое воздействие на экономику, а также влияние на экономику 

оказывает налоговое право. 

 

Вопрос о месте и роли государства в современной экономике является одним 

из центральных как в теории, так и на практике. Проблемы государственного вмеша-

тельства в экономику актуальны на протяжении всей истории государства. Особое 

место государства в системе общественных институтов определяется тем, что госу-

дарство – это субъект управления, который обеспечивает организацию и функциони-

рование всех элементов социально-экономической системы. Государство устанавли-

вает правила функционирования и взаимодействия других экономических агентов и 

осуществляет контроль за их соблюдением [1]. 

Государственно-правовое воздействие на экономику – это сложное и разви-

вающееся явление. Становление экономических отношений породило новые инсти-

туционные формы их закрепления, стабилизации и развития. Государство и право – 
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это социально-политические институты, вызванные к жизни экономикой, потребно-

стями их развития и регулирования [2]. 

Более тесные связи экономика имеет с правом, поэтому вначале рассмотрим 

воздействие права на экономику. Экономические отношения могут функционировать 

только в правовой форме. Право – естественная форма экономических отношений. 

Единой юридической основой всех отношений экономического цикла является право 

собственности. При этом в сфере экономики главным объектом собственности вы-

ступает труд человека. В этой связи вещи, деньги, ценные бумаги и другие объекты 

экономического оборота имеют ценность не сами по себе, а как носители определен-

ной собственности, воплощенного в них труда. Вещи как объекты права собственно-

сти вторичны, они носители общественного труда, придающего им стоимость. Право 

является способом саморегулирования экономики. Право не просто воздействует на 

экономику, оно – имманентная ее часть. Становление права как регулятивной систе-

мы завершается с появлением развитой рыночной экономики [3]. 

Когда воздействие государство на экономику чрезмерно, оно становится нега-

тивным, ибо мешает ее свободному функционирование и развитию. Крайними прояв-

лением такого воздействия является огосударствление экономики, при котором госу-

дарство становится основным собственником на средства производства и берет 

управление хозяйством на себя. Во-первых, государство «отключает» действие авто-

матических механизмов согласования спроса и предложения товаров и услуг, то есть 

интересов производителя и покупателя. Во-вторых, огосударствление экономики по-

ражает отсутствие экономической ответственности предприятия, заводов и фабрик. 

В-третьих, чрезмерное воздействие государство на экономику выражается в излиш-

ней административной урегулированности экономических отношений. Для существо-

вания полноценной экономической системы нужды общественные, справедливые и 

единые для всех правила ведения дел в жизни общества. Конечно же, экономическая 

жизнь не остановится и без этих всех правил. Однако, качество экономики, степень ее 

развития, темпы экономического роста значительно замедлится [4, 5].  

Правовой риск предпринимательской деятельности возрастет настолько, что 

интерес к занятиям многими видами деятельности существенно снизится либо пропа-

дет вовсе. Налоги для российского общества является основным источником доходов 

государство. Не стоит также забывать и о том, что наибольшее прямое влияние на 

экономику оказывает налоговое право. Налоговое право является наиболее бурно раз-

вивающейся составной частью российской системы права.  
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СТАНОВЛЕНИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ:  

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

В статье обозначены основные этапы формирования законодательства в 

части развития малого бизнеса на территории Российской Федерации. 

 

В Российской федерации становление малого предпринимательства проходило 

на фоне серьезных социально-экономических и политических преобразований, кото-

рые внесли существенный вклад в развитие современного общества. В современных 

условиях можно выделить основные этапы развития малого предпринимательства 

(таблица 1) [1, 2, 3] . 

 
Таблица 1 - Этапы становления малого предпринимательства в Росси в современных усло-

виях 

Этап Основные нормативные доку-

менты 

Основное содержание 

1992-1994 

Указ Президента РФ «Об орга-

низационных мерах по разви-

тию малого и среднего бизнеса 

в РФ» № 1485 от 30.11.1992 г., 

Постановление СМ и Прави-

тельства РФ «О первоочеред-

ных мерах по развитию и госу-

дарственной поддержке малого 

предпринимательства в РФ» от 

11.05.1993 г. № 446, Постанов-

ление Правительства РФ от 

29.04.1994 г. № 409 «О мерах 

по государственной поддержке 

малого предпринимательства в 

РФ на 1994—1995 гг.»,  

Указ Президента РФ «О неко-

торых вопросах налоговой по-

литики» № 1004 от 23.05.1994 г. 

Поддержка  малого предпринимательства 

признается одним из важнейших направле-

ний экономической реформы; устанавлива-

ются отраслевые приоритеты развития мало-

го предпринимательства; предусматривается 

освобождение от налогов суммы прибыли, 

используемой для развития производства, 

устанавливаются льготные ставки налогов на 

прибыль малых предприятий. 

1995-1998 гг. 

Гражданский кодекс.  

Федеральный закон РФ «О го-

сударственной поддержке ма-

лого предпринимательства в 

Российской Федерации» №88-

ФЗ 14 июня 1995 

Вырабатываются конкретные меры реальной 

помощи малому бизнесу по всей стране с 

предоставлением самостоятельности регио-

нам в решении этих проблем. Статьей  3 

№88-ФЗ законодательно определен статус 

малого предприятия 
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Этап Основные нормативные доку-

менты 

Основное содержание 

1999-2001 гг 

Постановление Правительства 

РФ от 31 декабря 1999 г. № 

1460 «О комплексе мер по 

развитию и государственной 

поддержке малых предпри-

ятий в сфере материального 

производства и содействию их 

инновационной деятельности» 

Становится  характерным обеспечение бла-

гоприятных условий для развития малого 

предпринимательства на основе повышения 

качества и эффективности мер государствен-

ной поддержки на федеральном уровне. Фе-

деральная программа государственной под-

держки малого предпринимательства на 2000 

— 2001 гг. 

2002-2004гг.  

Федеральная программа государственной 

поддержки малого бизнеса в Российской Фе-

дерации на 2002-2004 годы 

обеспечение условий для интенсивного роста 

малого бизнеса и выравнивания потенциала 

развития малого бизнеса в разных регионах 

России на основе создания современной ры-

ночной среды. 

2004-2007гг. 

Федеральный закон Россий-

ской Федерации от 24 июля 

2007 г. N 209-ФЗ "О развитии 

малого и среднего предприни-

мательства в Российской Фе-

дерации"  

определены понятия субъектов малого пред-

принимательства, инфраструктуры поддерж-

ки субъектов малого и среднего предприни-

мательства, виды и формы такой поддержки. 

Поддержка  включает в себя финансовую, 

имущественную, информационную, консуль-

тационную поддержку, поддержку в области 

подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации их работников, поддержку в 

области инноваций и промышленного произ-

водства, осуществляющих внешнеэкономи-

ческую деятельность, предпринимательства, 

осуществляющих сельскохозяйственную 

деятельность. 

2007-по на-

стоящее 

время 

вступило в силу большинство положений ФЗ-№ 209 «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в РФ» и с этого момента можно начать отсчѐт 

седьмого этапа развития малого предпринимательства 

 

Таким образом, мы проследили эволюцию развития различных теорий пред-

принимательства, этапы становления малого бизнеса в России[4,5]. Исходя из выше 

изложенного, рассмотрим содержание и сущность предпринимательской деятельно-

сти в современных условиях в следующем параграфе. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
В статье раскрываются теоретико-методологические основы исследования 

политического процесса, которые выступают как его фундаментальные научные 

положения, определяющие процесс познания политических процессов, достижение 

его цели, результата и практическую значимость. 

 

Исследование политического процесса, точно так же, как и любого другого ис-

торического явления, предполагает раскрытие его теоретико-методологических ос-

нов. Под понятием «теоретико-методологические основы» мы понимаем то, из чего 

«научное знание объясняет возникновение, воспроизводство и дальнейшее развитие 

этого феномена в общественной жизни, которое проникает в его сущностные харак-

теристики, объясняет необходимые взаимозависимые связи между элементами его 

структуры». [1, с. 151] Поэтому, на первом этапе исследования политического про-

цесса, важно определиться с научным подходом к объекту исследования, а так же вы-

брать тех теоретико-методологические основ, которые позволят раскрыть социально-

философскую сущность данного процесса. 

Важная особенность политических явлений заключается в сложности и проти-

воречивости политики вообще. Исследователь должен суметь переступить через ил-

люзию «понятности» и «простоты», тем самым найти методологически верный путь в 

анализе политического процесса, как исключительной сферы социальной жизни.  

Из-за того, что политический процесс принадлежит одновременно и к матери-

альной, и к духовной жизни людей, простой констатации недостаточно для обоснова-

ния и раскрытия данного явления. Без использования соответствующих методов (ме-

тоды научного социального познания) невозможно выполнение задачи изучения по-

литического процесса. 

Социальная данность, согласно современным представлениям, представляет 

собой быстро меняющуюся, сложную для однозначного понимания и моделирования 

реальность. Фундаментальная мировоззренческая картина мира, отражающая совре-

менное состояние социального мира, включает подобные черты, как разупорядочен-

ность, неустойчивость, спонтанность и тому подобное. Современная общественная 

реальность вызывает другие механизмы человеческих взаимоотношений и порождает 

другую методологию познания социальной реальности, а также новые способы при-

менения результатов этого познания. 
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В наше время, когда произошел отход от прежних идеологических стереоти-

пов, а также из-за невозможности быстрого преодоления существующей изолирован-

ности от зарубежной политологической мысли, зачастую приходится сталкиваться с 

неопределенностью теоретико-методологического и категориального аппарата поли-

тической науки. Таким образом, налицо затруднение на уровне конкретно-научной 

методологии. Выход из этой ситуации состоит в том, чтобы преодолеть это затрудне-

ние за счет привнесения в политическое исследование общефилософских и общена-

учных методов и подходов. Они должны удовлетворять следующим требованиям: 

1) обеспечивать объективность исследования; 

2) быть восприимчивым и к новым фактам и явлениям общественно-  

политической жизни; 

3) преодолевать описательность и эмпиризм в исследовании; 

4) учитывать культурную и гуманитарную «размерность» политиче-

ских явлений. 

Такими нам видятся общие контуры, в которых должно быть реализовано ис-

следование политического процесса. В свою очередь, в выделенной методологиче-

ской области наиболее перспективным, на наш взгляд, будет использование систем-

ного подхода. 

Но каково же содержание понятия «системный подход»? «Философский сло-

варь» дает следующую характеристику: «методологическая специфика системного 

подхода определяется тем, что он ориентирует исследование на раскрытие целостно-

сти объекта и обеспечивающих его механизмов, на выявление многообразных типов 

связей сложного объекта и сведение их в единую теоретическую картину» [4, с. 612].  

Использование системного подхода дает следующие преимущества в изучении 

политического процесса: 

1) он отвечает сугубо прагматическим интересам  

2) позволяет органично сочетать теоретичность с практичностью 

3) соответствует современным общенаучным представлениям о строении ми-

ра, в котором протекают процессы непрерывной системной самоорганизации [3].  

Таким образом, важно учитывать, что в общественной жизни имеются не толь-

ко уже сформировавшиеся системные образования. При выборе конкретного объекта, 

в соответствии со своими исследовательскими запросами, исследователь может 

столкнуться с тем, что системность в нем только еще становится из досистемного со-

стояния либо существует в форме взаимодействия относительно самостоятельных 

подсистем. Изучение подобных объектов должно одновременно задействовать как 

системную методологию (с обязательным учетом ее различных аспектов), так и свя-

занные с ней другие методологические подходы. 
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К ВОПРОСУ О ПОСЛЕДСТВИЯХ РАННЕЙ АЛКОГОЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ 

 

В статье рассматривается подростковый и молодежный алкоголизм, кото-

рый для общества в целом несет в себе огромную опасность.  

 

Тема подросткового алкоголизма, к сожалению, продолжает быть актуально, т. 

к. от здоровья молодежи зависит будущее и развитие, как общества так и государства. 

Отрицательные явления, порождаемые потреблением спиртных напитков, таят в себе 

большую опасность для молодого поколения [1]. 

Последствия подросткового алкоголизма очень плачевны. Алкоголь разрушает 

организм подростка, губительно влияет на психику и здоровье, ведет к формирова-

нию алкоголизма. Что и приводит подростка к низкому самоконтролю и антиобщест-

венному поведению и толкает его в дальнейшем к преступлениям [2]. 

Злоупотребление алкоголем способствует развитию психических заболеваний, 

а также одна из причин смертности подростков (отравление не качественной продук-

ций). Токсическое  воздействие алкоголя, прежде всего, сказывается на деятельности 

нервной системы. Неоднократное или частое употребление алкоголя оказывает бук-

вально опустошающее воздействие на психику подростка. При этом задерживается не 

только развитие высших форм мышления, выработка этических и нравственных кате-

горий и эстетических понятий, но и утрачиваются уже развитые способности. Алко-

голь ослабляет организм, тормозит формирование и созревание его органов и систем, 

а в некоторых случаях, например при злоупотреблении, и вовсе останавливает разви-

тие некоторых функций высшей нервной системы. Чем моложе организм, тем губи-

тельнее действует на него алкоголь.  

Употребление алкогольных напитков среди несовершеннолетних тесно связано 

с их отклоняющимся поведением. В основе этой связи лежит самая главная для под-

ростков опасность алкоголизма - он резко ослабляет самоконтроль. Взаимосвязь 

пьянства и преступности несовершеннолетних проявляется в нескольких отношениях: 

большинство преступлений несовершеннолетних совершается в нетрезвом состоянии. 

Наиболее часто в состоянии опьянения совершаются насильственные преступления. 

Это обусловлено тем, что опьянение снимает действующие в обычных условиях на-

выки социально одобряемого поведения. Потребление спиртных напитков способст-

вует формированию мотива и умысла на совершение многих преступлений, созданию 

криминальной ситуации, выступает как средство приобщения несовершеннолетних к 

группе сверстников с антиобщественным поведением, является способом вовлечения 

несовершеннолетних в преступную деятельность [3]. 

Алкогольная зависимость у подростков – разрушительное явление для физио-

логии ребенка. При неоднократном употреблении алкогольных напитков в подрост-

ковом возрасте происходит угнетение его психики, тормозится формирование эстети-

ческих и нравственных понятий и категорий. Его интеллект теряет способность к са-

моразвитию и самоорганизации. Молодые люди становятся невнимательными к близ-

ким и к прежним друзьям. В них проявляются такие черты, как неискренними, холод-

ными, замкнутыми и недоверчивыми, наблюдается изменения характера в виде гру-

бости, циничности, утраты привязанности к членам семьи, агрессивность [4].  
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Искоренение причин этой проблемы, безусловно, не должно терять свою акту-

альность. Такие социальные меры как запреты на распитие спирта, высокая профи-

лактическая и агитационная работа и др. являются важными формами решения дан-

ной проблемы. Относительно простым выходом из данной ситуации могло бы стать 

радикальное повышение цен на спиртные напитки, которое снизило бы их доступ-

ность. Но в этом случае необходимо повышать эффективность борьбы с продажей не-

легального алкоголя, которая резко повышается при высокой стоимости алкогольной 

продукции и приводит к повышению алкогольных отравлений [4]. 
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КАК ФАКТОР УКРЕПЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

СТРАНЫ 

 

Раскрыта роль малого и среднего предпринимательства в укреплении эконо-

мической безопасности страны. Обосновано развитие малого и среднего предприни-

мательства в России на основе опыта развитых стран. 

 

Основой устойчивого развития экономики любой страны является развитие 

производительных сил и производственных отношений. Значительную роль в таком 

развитии играет предпринимательское сообщество, что особенно заметно в отраслях 

экономики, где преобладает частный сектор основу которого составляют малые и 

средние предприятия. 

В настоящее время нет единого и четкого определения малого и среднего биз-

неса, но при классификации, практически во всех странах ориентируются на количе-

ственные показатели работников и хозяйственный оборот. Критерии малых и средних 

предприятий по странам мира представлены в таблице 1. 

В мировой практике встречаются весьма разнообразные варианты использова-

ния количественного и качественного метода в целях классификации фирм (заработ-

ная плата, число наемных работников и др.). При этом подавляющее большинство – 
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более 90% малых компаний в ЕС, США, Китае, Индии и Бразилии – это микропред-

приятия с численностью не более 5 человек. Их основная организационно-правовая 

форма–  частные (индивидуальные) предприниматели. 

 
Таблица 1 – Критерии, определяющие субъекты малых и средних предприятий в странах мира 

 

Предельные значения Категории предприятий 

Микро- Малые  Средние  

Европейский союз 

Численность работников, чел. от 1 до 9  от 10 до 49 от 50 до 249 

Выручка, млн. евро 2 10 50 

Япония 

Численность работников, чел. не более 300  не более 300 от 300 до 500 

Выручка, млн. иен 100 600 3000 

США 

Численность работников, чел. от 1 до 24 от 25 до99 от 100 до499 

Выручка, млн. долл 8 20 100 

 

Так, удельный вес предприятий малого предпринимательства в США, Японии, 

Германии превышает 90% от их общего количества. Из 880 тысяч промышленных 

предприятий Японии только 4 тыс. имеют более 300 работающих и 700 —более 1000 

работающих. В странах ЕС количество предприятий с численностью занятых свыше 

500 чел. Не превышает 12 тысяч. 

Наибольшее количество малых предприятий создано в торговле, строительстве 

и промышленности. Отраслевая структура малого и среднего бизнеса Европы и Азии 

представлена на рисунках 1 и 2. 

 

 
Рисунок 1 – Отраслевая структура малого и среднего предпринимательства в Европе,  

2013 г. 

 

Из диаграммы видно, что по видам деятельности малоепре дпринимательство в 

Европе и Азии охватывает практически все отрасли экономики, включая сельское хо-

зяйство.  

В 2013г. В Европе действовало свыше 20 млн малых предприятий, в общем ко-

личестве которых, преобладают предприятия и организации с таким видом экономи-

ческой деятельности как «оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, бытовых изделий и предметов личного пользования». Их удельный вес со-

ставил 21%. На долю предприятий и организаций строительства приходилось 13%, 
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сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства – 11%, обрабатывающих производств 

– 18%, транспорта и связи– 14,0% от общего количества малых предприятий. 

 

 
Рисунок 2 – Отраслевая структура малого и среднего предпринимательства в Азии, 

2013 г. 

 

В странах Азии (Китай, Япония, Тайвань) преобладающими сферами деятель-

ности являются промышленность - 41%, сельское хозяйство – 21%. Но также охваче-

ны в значительной степени другие важные отрасли – транспорт и связь, строительст-

во, торговля. 

Важную роль малые и средние предприятия играют в укреплении экономиче-

ской безопасности страны путем обеспечения устойчивого экономического роста, 

предоставлением рабочих мест, обеспечения социальной защиты работников, повы-

шением качества жизни населения и др. 

В США около 50% ВВП приходиться на малый и средний бизнес, в Японии 

свыше 50%, странах ЕС – свыше 70%. От развитых государств не отстают и разви-

вающиеся страны. Экономический рост Китая и Индии, Бразилии и Южной Кореи на 

80 - 90% обуславливаются деятельностью малых и средних предприятий. Число ма-

лых и средних предприятий и их доля участия в экономике отдельных стран пред-

ставлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Число малых и средних предприятий и их доля участия в экономике отдельных 

стран, 2014г. 

 

Страна  Число малых и сред-

них предприятий 

Доля малых и средних 

предприятий, % 

Число заня-

тых, млн. 

чел. млн. ед. на 1 тыс. 

жителей 

в общем ко-

личестве  

в ВВП 

Россия 2,1 15 2,4 15,4 12,7 

ЕС-28 15,0 45 72 55,0 68,0 

Великобритания 2,9 27 49 52,0 13,6 

Германия 2,3 37 46 57,0 18,5 

Италия  3,9 68 73 58,5 16,8 

Франция 1,9 35 54 59,6 15,2 

США 19,3 20 54 53,0 70,2 

Япония 6,5 50 99 63,0 39,5 

Китай 32,0 21 99 55,0 29,0 

Индия  3,6 3 89 6,9 20,0 
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Анализ показал, что в развитых странах Европы и Азии малое предпринима-

тельство участвует во всех сферах экономики и играет значительную роль в устойчи-

вом развитии страны, а, следовательно, и укреплении экономической безопасности. 

В России, согласно Федеральному закону от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» под субъек-

тами малого предпринимательства понимаются коммерческие организации, в устав-

ном капитале которых доля участия РФ, субъектов РФ, общественных и религиозных 

организаций, благотворительных и иных фондов не превышает 25%; доля, принадле-

жащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимися субъектами 

малого предпринимательства не превышает 25% и в которых численность работников 

за отчетный период не превышает следующих предельных уровней:  

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних 

предприятий;  

б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых пред-

приятий выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек [3]. 

 
Таблица 3 – Динамика малых и средних предприятий и их доля участия в экономике РФ, 

2014г. 

 

Показатели  2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Число малых и средних предприятий, 

тыс. 
1669,5 1852,3 2016,8 2076,8 2103,8 

-на 1 тыс. жителей 11,7 12,9 14,1 14,5 14,6 

Доля малых и средних предприятий в 

общем количестве, % 
1,8 2,0 2,2 2,3 2,4 

-в ВВП 14,3 15,1 15,3 16,6 15,4 

Число занятых, тыс. чел. 12216,9 12386,3 12475,2 12405,9 12744,2 

 

Поэтому в создавшихся сложных внешнеполитических условиях возникает не-

обходимость в целенаправленной политике по стимулированию и поддержке малого 

и среднего бизнеса, проводимой на национальном и уровне. 
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ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В статье рассмотрены актуальные проблемы деятельности организации с 

социально-этической точки зрения, а также факторы социально-этических аспек-

тов деятельности организации 

 

Мораль и этика составляют основу деловой культуры организации (называемой 

также организационной или корпоративной культурой), под которой понимаются приня-

тые руководством организации и поддерживаемые персоналом духовные ценности.  

Многие специалисты отмечают, что деловая культура касается только внутрен-

ней жизни коллектива, фактически она формирует и внешнюю жизнь организации 

(внешние отношения) [1, 2]. 

Внимание, которое уделяется в последнее время социально-этическим аспектам 

деятельности отечественных организаций, может быть объяснено рядом объективных 

факторов. Назовем наиболее значимые факторы социально-этических аспектов дея-

тельности организации. Первый фактор – это перевод экономики России на рыночные 

отношения и связанное с этим замещение преимущественно командно-

административных методов управления экономическими и социально-

психологическими [3]. 

Второй фактор – необходимость заполнения идеологического вакуума, воз-

никшего вследствие отказа от господствующей в течение 70 лет общегосударствен-

ной коммунистической идеологии. 

Третий фактор – отмеченное многими социологами уменьшение в высокоинду-

стриальном обществе значения традиций, в том числе и нравственных, что является 

следствием замены «ценностно-ориентированного» поведения людей на «целерацио-

нальное». 

Четвертый фактор проявляется в том, что в современном мире именно органи-

зации, где работники проводят наиболее важную часть своей жизни, являются, по су-

ти, первичными ячейками общества. При этом они выполняют две взаимосвязанные 

функции: экономическую и социальную. Первая заключается в том, что организации 

создают ценности для потребителей и других заинтересованных сторон. А вторая – 

дают людям возможность трудиться и получать за результаты своего труда матери-

альное вознаграждение, признание, реализовывать свои права на отдых и охрану здо-

ровья, организовывать профессиональные союзы [4]. 

Пятый фактор предполагает, что не всегда достаточно нравственное ведение 

бизнеса вызывает необходимость формирования обществом требований к социальной 

ответственности организаций. Основой для понимания социально-этических аспектов 

менеджмента и бизнеса являются такие категории, как мораль, этика и культура. 

Специфика морали как регулятора социальных отношений заключается в том, 

что она действует изнутри. Моральное регулирование носит оценочно-императивный 

характер, т. е. в оценке поступков людей содержится их одобрение либо порицание. 

Общие нормы морали получают выражение в зафиксированных представлениях (за-

поведях, принципах, кодексах) о том, как следует поступать и чего нельзя делать. Ко-

гда говорят о морали, то имеют в виду суждения о правильном и неправильном, о хо-
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рошем и плохом, о добре и зле, о справедливости и несправедливости. Сила мораль-

ных требований, всегда безусловных по форме и строгих по содержанию, в том, что 

человек должен обращать их к себе и только через опыт собственной жизни предъяв-

лять другим. Перед глобальными опасностями, угрожающими самому существова-

нию человечества, ответственное отношение к морали, признание приоритета челове-

ческих ценностей является выбором, не имеющим альтернативы [5]. 

Базируясь на общечеловеческих ценностях, этические нормы деловых отноше-

ний выступают одним из главных критериев оценки профессионализма, как отдель-

ного сотрудника, так и организации в целом. 
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Статья посвящена определению правового основания споров, связанных с органи-

зацией перевозок грузов. Автор подвергает анализу вопросы об определении отраслевой 

природы организационных правоотношений, а также юридического содержания дого-

вора об организации перевозки грузов как источника правовых конфликтов. 

 

Перевозочный процесс представляет собой последовательность организацион-

но и технологически сложных стадий. Необходимыми этапами являются: подача 

транспортных средств и предъявление груза к перевозке; погрузка; транспортировка; 

выгрузка (подача транспортных средств под выгрузку). Для опосредованности отно-

шений на этих стадиях законодательство предусматривает ряд правовых форм. Ост-

рый спор сводится к тому, из какого (-их) основания (-й) возникают обязательства по 

подаче транспортных средств и предъявлению груза к перевозке? 

В ходе научной полемики сложились три основные точки зрения о правовой 

природе отношений, возникающих при подаче транспортных средств и предъявлению 

груза к перевозке. Согласно первой, данные отношения возникают из плана перевозок 

грузов [8, с. 578]. В соответствии со второй, подача транспортных средств и предъяв-

http://elibrary.ru/item.asp?id=23101729
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1375776
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1375776
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1375776&selid=23101729
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ление груза к перевозке являются организационными предпосылками заключения до-

говора перевозки груза [6, c. 52]. Суть третьей точки зрения состоит в том, что ука-

занные отношения основаны на договоре [3, c. 262; 9, с. 29].  

Что касается первой точки зрения, то вряд ли еѐ можно назвать актуальной. 

Действующий Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее – ГК), а также совре-

менное транспортное законодательство не регламентируют план как источник прав и 

обязанностей. 

По поводу идеи о том, что подача транспортных средств и предъявление груза 

к перевозке являются организационными предпосылками, В. В. Витрянский справед-

ливо, по нашему мнению, отметил, что правовое обязательство не может возникнуть 

из организационных предпосылок, поскольку они не являются правообразующими 

фактами [3, с. 260–261].  

Правильной представляется третья точка зрения. Она основана на действую-

щем законодательстве и отвечает состоянию современного гражданского оборота, в 

котором основным регулятором имущественных отношений является договор.  

В соответствии со ст. 752 ГК, перевозчик и грузовладелец при необходимости 

осуществления систематических перевозок грузов могут заключать договоры об ор-

ганизации перевозок. По договору об организации перевозки грузов перевозчик обя-

зуется в установленные сроки принимать, а грузовладелец предъявлять к перевозке 

грузы в обусловленном объеме. В договоре об организации перевозки грузов опреде-

ляются объемы, сроки и другие условия предоставления транспортных средств и 

предъявления грузов для перевозки, порядок расчетов, а также иные условия органи-

зации перевозки. Согласно ст. 745 ГК, перевозчик обязан подать отправителю груза 

под погрузку в срок, установленный договором перевозки, исправные транспортные 

средства в состоянии, пригодном для перевозки соответствующего груза. 

Модель договора об организации перевозки грузов на уровне гражданского коди-

фицированного акта закреплена впервые. В правовой науке отсутствует единое мнение 

об отраслевой принадлежности организационных отношений, об их структуре, взаимо-

связях. Наличествуют разные взгляды о правовой природе договора об организации пе-

ревозки грузов, его месте в системе договоров и др. [7, с. 60–62; 11, с. 6, 12–13]. Решение 

вопросов о юридической характеристике данного соглашения, его содержании представ-

ляется необходимым, в том числе, для выявления и определения правовой природы спо-

ров, из него возникающих, а также особенностей судопроизводства по ним.  

Позиция противников выделения в гражданском праве организационных отно-

шений состоит в основном из следующих аргументов. Во-первых, «организационные 

отношения имеют в праве  всеобщее значение. … право выражает, закрепляет и обес-

печивает организованность общественных отношений, последние необходимо вклю-

чают в себя «организационный элемент» [2, с. 59]. Во-вторых, при классификации от-

ношений, составляющих предмет гражданского права, и учитывающей организаци-

онные отношения, берутся за основу разные критерии. Имущественные отношения 

выделяются по объекту, организационные – по содержанию [11, с. 15]. В-третьих, ор-

ганизационные отношения образуют предмет исключительно административного 

права [1, с. 61–63; 4, с. 61, 64]. 

По поводу первого довода, полагаем, что следует согласиться с идеей о том, 

что при делении отношений в качестве критерия принимается «относительно само-

стоятельная функциональная роль фактически существующих социальных связей, а 

не структурное свойство отношения». Вместе с тем, при таком подходе пришлось бы 
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констатировать, что и в административном праве нет организационных отношений, а 

есть только свойство организованности [11, с. 14–15]. 

Что касается второго аргумента, то представляется, что деление отношений на 

имущественные и организационные строится по единому критерию – объекту. По-

следние возникают по поводу упорядоченности (организованности) иного организуе-

мого правового отношения [5, с. 42; 7, с. 10; 10, с. 55; 11, с. 15, 29, 41]. 

Относительно третьего довода представляется необходимым отметить, что 

гражданские организационные отношения следует отличать от иных, составляющих 

предмет публично-правовых отраслей, прежде всего, исходя из того, является инте-

рес, который преследуют участники, частным или публичным [11, с. 16]. 

Заслуживающими внимания представляются предложения о целесообразности за-

крепления в нормах гражданского кодекса, регулирующих предмет гражданского права, 

организационных отношений, а также определения их объекта [5, с. 9, 11, с. 35, 40–41]. 

Вместе с тем, закрепление договора об организации перевозки грузов в ГК дает 

и формальный аргумент в пользу гражданско-правовой природы отношений, связан-

ных с подачей транспортных средств и предъявлением груза к перевозке. 

Исходя из ст. 752 ГК, юридическое содержание договора об организации пере-

возки грузов составляют следующие основные обязанности (и корреспондирующие 

права): перевозчика – предоставление транспортных средств, соблюдение количества 

и сроков их подачи, приемка груза, соблюдение сроков приемки и объема принимае-

мого груза; грузовладельца – предъявление груза, соблюдение сроков предъявления и 

объема предъявляемого груза. 

В содержание договора об организации перевозки грузов могут входить и дру-

гие обязанности. Думается, что к ним допустимо отнести – о соблюдении порядка по-

дачи заявки (заказа) на выделение транспортных средств; минимальных и максималь-

ных объемов грузов, предъявляемых к перевозке ежемесячно (подекадно, ежесуточ-

но); графиков подачи транспортных средств, их типов (моделей) и грузоподъемности; 

порядка погрузки (выгрузки); требований в отношении тары и упаковки; порядка 

взвешивания отправляемых (прибывающих) грузов; сроков уведомления грузовла-

дельца о прибытии или о подходе грузов; видов механизмов, используемых при по-

грузочно-разгрузочных работах; пункта внесения платежей по перевозке; участия 

представителя перевозчика в выдаче груза; оповещения грузополучателя в порядке 

предварительной информации о подходе в его адрес грузов, промывки вагонов; сро-

ков доставки грузов и др. [3, с. 345, 348–349, 9, с. 25]. 

Согласно ст. 752 ГК, в договоре об организации перевозки грузов определяется 

порядок расчетов. В связи с этим возникает вопрос о том, входит ли в его содержание 

обязанность стороны внести оплату? 

Зачастую данное соглашение относят к координационным безвозмездным до-

говорам. Что касается ст. 752 ГК, то, по нашему мнению, она предполагает определе-

ние порядка расчетов за услуги, оказываемые по договору перевозки груза.  

Таким образом, отношения, связанные с подачей транспортных средств и 

предъявлением груза к перевозке, возникают из гражданско-правового договора. При 

длящихся взаимоотношениях участников их основанием является договор об органи-

зации перевозки грузов. Споры здесь могут возникать вследствие нарушения в основ-

ном следующих прав: перевозчика – на предъявление груза, соблюдение сроков 

предъявления и объема предъявляемого груза; грузовладельца – на предоставление 

транспортных средств, соблюдение количества и сроков их подачи, приемку груза, 

соблюдение сроков приемки и объема принимаемого груза. 
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УГOЛOВНO-ПРАВOВАЯ ПOЛИТИКА: НEКOТOРЫE КOЛЛИЗИИ 
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И УГOЛOВНO-ИСПOЛНИТEЛЬНOГO ЗАКOНOДАТEЛЬСТВА РФ 

 

В статье рассматривается дeятeльнoсть гoсударства в сфeрe 

прoтивoдeйствия прeступнoсти. 

 

Прeдмeт рeгулирoвания угoлoвнoй пoлитики включаeт oтнoситeльнo 

oднoрoдныe пoлитикo-правoвыe oтнoшeния и нoрмы. В oснoвнoм ими являются 

угoлoвнo-правoвыe, угoлoвнo-прoцeссуальныe, угoлoвнo-испoлнитeльныe 

правooтнoшeния и нoрмы, а такжe смeжныe правooтнoшeния и нoрмы, oтнoсящиeся к 

oтраслям права криминoлoгичeскoгo цикла.  

Наряду с правoвыми oтнoшeниями и нoрмами, угoлoвная пoлитика oхватываeт 

и значитeльную часть сугубo сoциальнo-пoлитичeских, мoральных и иных oтнoшeний 

и нoрм, являющихся прeдмeтoм сoциальнoй пoлитики гoсударства. Спeцифичeский 

характeр таких oтнoшeний, их криминoлoгичeская, правooхранитeльная сущнoсть, а 

такжe функциoнальная направлeннoсть пoзвoляeт выдeлить эти oтнoшeния и нoрмы в 

самoстoятeльный вид и самoстoятeльнoe направлeниe пoлитики гoсударства [1]. 

Угoлoвная пoлитика раскрываeт сoдeржаниe дeятeльнoсти гoсударства в сфeрe 

прoтивoдeйствия прeступнoсти [2]. 

За 15 лeт дeйствия УК РФ в нeгo внoсилoсь oгрoмнoe мнoжeствo пoправoк. При 

этoм суммарнoe числo измeнeний крайнe труднo пoдсчитать, пoскoльку oнo, в 
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сущнoсти, включаeт нe тoлькo нeскoлькo сoтeн пoправoк в oтдeльныe статьи 

сoбствeннo УК, нo и мнoгoчислeнныe измeнeния, внeсeнныe в нoрмативныe правoвыe 

акты, пoлoжeния кoтoрых сoставляют бланкeтнoe сoдeржаниe oтдeльных угoлoвнo-

правoвых нoрм. Вмeстe с тeм нeльзя нe признать, чтo эти мнoгoчислeнныe пoправки 

нарушают eгo устoйчивoсть, стабильнoсть в глазах правoпримeнитeля и насeлeния.  

С 2003 гoда гoсударствo взялo курс на либeрализацию рoссийскoгo угoлoвнoгo 

закoнoдатeльства. 

Нынe дeйствующий Угoлoвный кoдeкс Рoссийскoй Фeдeрации пo 

прeдусмoтрeнным в нeм санкциям и длитeльнoсти срoкoв наказания – самый сурoвый 

и жeстoкий за всю истoрию страны, дажe пo сравнeнию сo сталинским рeжимoм. При 

сoхранeнии смeртнoй казни (ст. 59 УК РФ) ввeдeнo пoжизнeннoe лишeниe свoбoды 

(ст. 57 УК РФ), и эти виды наказания сущeствуют oднoврeмeннo. Максимальный срoк 

лишeния свoбoды сoставляeт 20 лeт, тoгда как в УК РСФСР 1926 г. – 10 лeт, в УК 

РСФСР 1960 г. – нe бoлee 15 лeт. Услoвия oтбывания наказания в Рoссии oчeнь 

плoхиe и приравниваются eврoпeйскими экспeртами, к пыткам. Услoвия заключeния 

и сoдeржания пoд стражeй нe мeнялись сo сталинскo-лeнинских врeмeн, этo пo-

прeжнeму кoлoнии дeрeвяннo-барачнoгo типа. Учeныe дoказали, чтo мучeния 

oсуждeнных нe вeдут к снижeнию прeступнoсти, а дают oбратный эффeкт в видe 

рeцидива и рoста oрганизoваннoй прeступнoсти. 

К лишeнию свoбoды в Рoссии пригoвариваeтся oкoлo 40% всeх oсуждeнных. К 

примeру, в Япoнии такая мeра наказания примeняeтся лишь к 3% oсуждeнных, 

oстальныe пoдвeргаются другим санкциям; в ФРГ – 5%, в Англии – 6% [3]. 

В Кoнституции РФ сoдeржится двoйствeннoe пoлoжeниe в oтнoшeнии лиц, 

имeющих равный правoвoй статус – oсуждeнных. А имeннo, лица, нахoдящиeся в 

мeстах лишeния свoбoды пo пригoвoру суда oграничeны в избиратeльных правах, в тo 

врeмя, как лица, oсуждeнныe к наказаниям, нe связанным с лишeниeм свoбoды, таким 

правoм oбладают. 

Oдним из аргумeнтoв oтсутствия рeальнoгo жeлания власти к рeфoрмирoванию 

и улучшeнию ситуации в oбласти угoлoвнoй пoлитики являeтся нoрма ст. 32 

Кoнституции РФ, лишающая oсуждeнных сoдeржащихся в мeстах лишeния свoбoды, 

избиратeльных, пoлитичeских и иных прав. 

Высказываeтся мнeниe, чтo рeализация прав, свoбoд и закoнных интeрeсoв 

oсуждeнных в значитeльнoй стeпeни затруднeна вслeдствиe нeсoвeршeнства 

угoлoвнo-испoлнитeльнoгo закoнoдатeльства, нeдoстатoчнoгo финансирoвания 

пeнитeнциарных учрeждeний, нeсoвeршeнства угoлoвнo-испoлнитeльнoй систeмы, 

рeзкo сoкратившимся участиeм oбщeствeннoсти в рабoтe исправитeльных 

учрeждeний, нeсooтвeтствия урoвня правoвoй культуры сoтрудникoв 

пeнитeнциарных учрeждeний сoврeмeнным трeбoваниям.4 

В частнoсти, имeeтся кoллизия нoрм угoлoвнoгo и угoлoвнo-испoлнитeльнoгo 

закoнoдатeльства в части сoблюдeния прав oсуждeннoгo, имeющeгo забoлeвания. 5 

Oднакo, в Рoссийскoй Фeдeрации всe равны пeрeд закoнoм и судoм. Нoситeлeм 

сувeрeнитeта и eдинствeнным истoчникoм власти в Рoссийскoй Фeдeрации в 

сooтвeтствии с дeйствующим закoнoдатeльствoм, являются ee гражданe. Oни 

oсущeствляeт свoю власть нeпoсрeдствeннo, а такжe чeрeз oрганы гoсударствeннoй вла-

сти и мeстнoгo самoуправлeния. Высшим нeпoсрeдствeнным выражeниeм власти нарoда 

являются рeфeрeндум и свoбoдныe выбoры. В oснoвe пoлитичeских прав и свoбoд граж-

дан лeжит вoзмoжнoсть участвoвать в oбщeствeннoй и пoлитичeскoй жизни страны и 
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тeм самым участвoвать в управлeнии гoсударствoм, тo eсть oтстаивании и лoббирoвании 

свoих интeрeсoв. А oсуждeнныe сoставляют нeмалую часть рoссийскoгo насeлeния. 6 
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СУБЪЕКТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

В статье акцентируется внимание на правах и обязанностях субъектов иму-

щественных правоотношений в уголовном судопроизводстве. 

 

Согласно ст. 35 Конституции РФ право частной собственности охраняется за-

коном и каждый имеет право быть собственником, то есть иметь имущество в собст-

венности, владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом и другими объ-

ектами собственности как единолично, так и совместно с другими лицами. Никто не 

может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное 

отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только 

при условии предварительного и равноценного возмещения. Гарантируется также 

право наследования [1]. 

В соответствии со ст. 235 ГК РФ право собственности прекращается при отчу-

ждении собственником своего имущества другим лицам, отказе собственника от пра-

ва собственности, гибели или уничтожении имущества и при утрате права собствен-

ности на имущество в иных случаях, предусмотренных законом. 

Принудительное изъятие у собственника имущества допускается только по ос-

нованиям, предусмотренным законом, в следующих случаях: 

1) при обращении взыскания на имущество по обязательствам; 

http://elibrary.ru/item.asp?id=19277200
http://elibrary.ru/item.asp?id=19277200
http://elibrary.ru/item.asp?id=19277200


39 

 

2) при отчуждении имущества, которое в силу закона не может принадлежать 

данному лицу; 

3) при отчуждении недвижимого имущества в связи с изъятием участка; 

4) при выкупе бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, домаш-

них животных; 

5) при реквизиции; 

6) при конфискации; 

7) при отчуждении имущества в других случаях, предусмотренных ГК [2]. 

Субъектами имущественных правоотношений в уголовном судопроизводстве 

выступают лицо, совершившее общественно опасное деяние, лицо, вносящее залог, 

государство в лице органов расследования, прокуратуры, суда, медицинские учреж-

дения и потерпевший [3]. 

Содержанием правоотношений выступает сумма субъективных прав и субъек-

тивных юридических обязанностей участников правоотношений. Субъективное право 

есть вид и мера возможного поведения субъекта, обеспеченная юридическими обя-

занностями другого субъекта. Субъективная юридическая обязанность представляет 

собой вид и меру необходимого поведения лица, которому оно должно следовать в 

интересах управомоченных [4]. 

Таким образом, субъекты уголовных правоотношений имеют следующие юри-

дические права и обязанности: 

1) подозреваемый (обвиняемый) имеет право добровольно возместить причи-

ненный вред потерпевшему; 

2) подозреваемый (обвиняемый) обязан в случае вынесения соответствующего 

решения возместить в полном объеме причиненный вред потерпевшему; 

3) государство в лице органов расследования, прокуратуры и суда обязано 

обеспечить возможность исполнения приговора в части гражданского иска; 

4) потерпевший имеет право на полное возмещение причиненного ему вреда в 

результате преступного посягательства [5]. 
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ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ  

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В РОССИИ 
 

В статье рассматриваются проблемы обеспечения продовольственной безо-

пасности, анализируется уровень экономической доступности продовольствия в 

России. 
 

Экономическую доступность продовольствия характеризует покупательная спо-

собность среднедушевых доходов населения. Данный показатель отражает возможно-

сти населения приобрести продукты питания в товарном эквиваленте среднемесячных 

доходов населения. Товарный эквивалент показывает, какое количество какого-либо 

продукта может быть куплено при условии, что вся сумма денежных доходов будет 

направлена только на эту покупку. Важно отметить, что продовольствие в необходи-

мом количестве и в надлежащем качестве должно быть доступно для населения Крас-

нодарского края. Направленность государства в области социальной политики  ориен-

тирована на сокращение уровня бедности, адресную поддержку наиболее нуждающих-

ся граждан, которые не имеют достаточных средств для обеспечения здорового пита-

ния. Реализация государственной социальной и экономической политики обеспечила в 

период с 2008 по 2013 гг. рост реальных располагаемых денежных доходов населения 

Российской Федерации, складывающихся из заработной платы и пенсии [7]. Доходы 

населения обеспечивают экономическую доступность продовольствия и формируют 

покупательную способность. В 2013 году реальные располагаемые денежные доходы 

населения России увеличились на 10,7% относительно прошлого года (таблица 1).  

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организации (без 

выплат социального характера) составила 29960 руб. что на 73,3% выше показателя 

2008 года, а средний размер назначенных пенсий составил 9918 руб., при росте ее ре-

ального размера на 9,7% в 2013 году относительного 2012 г. [9]. Достигнутый уровень 

среднедушевых доходов населения, а также размер среднемесячной начисленной за-

работной платы в среднем по стране во многом обеспечивались активной социальной 

политикой Правительства Российской Федерации, результатом которой явилась по-

ложительная динамика роста данных показателей в 2013 году [6, 8]. 

За шесть лет численность населения России увеличилась почти на 500 тыс. че-

ловек. Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума снизилась на 3,3 млн. чел, что составило в 2013 году 15,7 млн. чел. В 

структуре населения это 11,0% от общей численности. Размер дефицита денежного 

дохода населения за шесть лет увеличился на 29,8% и составил 424,1 млн. руб. За пе-

риод с 2008-2013 гг. значительно увеличилась покупательная способность среднеду-

шевых денежных доходов населения по основным продуктам питания.  

В 2013 году можно купить на 36,3% больше говядины, 67,8% – кур, 37,5% – 

яиц, 21,6% – молока, 74,8% – сахара-песка. К уровню 2009 года покупательная спо-

собность среднемесячных доходов населения по всем продуктам питания в 2013 г. 

возросла [5]. Позитивные сдвиги в покупательной способности среднедушевых де-

нежных доходов населения, привели к увеличению годового потребления большинст-

ва продуктов питания (табл. 2).   
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Таблица 1 – Социально-экономические показатели уровня жизни населения России 

Показатель 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Денежные доходы населе-ния, 

млрд. руб. 25244 28698 32498 35648 39904 44165 

Среднедушевые денежные дохо-

ды населения (месяц), руб. 14864 16895 18958 20780 23221 25647 

Среднемесячная номиналь-ная 

начисленная заработная плата 

работающих в экономике, руб. 17290 18638 20952 23369 26629 29960 

Средний размер назначенных 

пенсий, руб. 4199 5191 7476 8203 9041 9918 

Величина прожиточного мини-

мума (в среднем на душу населе-

ния), руб. в месяц 4593 5153 5688 6369 6510 7306 

Численность населения (на конец 

года), млн чел. 142,8 142,7 142,9 142,9 143,0 143,3 

Численность населения с денеж-

ными доходами ниже величины 

прожиточного минимума (на ко-

нец года), млн. чел. 19,0 18,4 17,7 17,9 15,4 15,7 

 в процентах от общей численно-

сти населения 13,4 13,0 12,5 12,7 10,7 11,0 

Дефицит денежного дохода на-

селения в год, млн. руб. 326,7 354,8 375,0 424,1 370,5 424,1 

в процентах от общего объема 

денежных доходов населения 1,3 1,2 1,2 1,2 0,9 1,0 

Источник: по данным Росстата [9]. 
 

Таблица 2 – Среднедушевое потребление основных продуктов питания по Российской  

Федерации, кг. 

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

2013 г. в 

% к  

2012 г. 

Мясо и мясопродукты в пере-

счете на мясо 66 69 71 74 75 101,4 

в том числе мясо и мясопродук-

ты без субпродуктов II катего-

рии и жира-сырца 61 64 65 68 69 101,5 

Молоко и молочные продукты в 

пересчете на молоко 244 247 246 249 248 99,6 

Яйца и яйцепродукты - штук 260 269 271 276 269 97,5 

Сахар 37 39 40 40 40 100,0 

Масло растительное 13,0 13,4 13,5 13,7 13,7 100,0 

Картофель 112 104 110 111 111 100,0 

Овощи и продовольственные 

бахчевые культуры 102 101 106 109 109 100,0 

Фрукты и ягоды 55 58 60 61 64 104,9 

Хлебные продукты (хлеб и ма-

каронные изделия в пересчете 

на муку, мука, крупа и бобовые) 118 120 119 119 118 99,2 

Источник: по данным Росстата [9]. 
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В домашних хозяйствах за последние пять лет сократилось потребление молока на 

0,4%, яиц на 2,5%, хлебных продуктов на 0,8%. Предпочтение потребителей сместилось 

в сторону более энергетически ценных продуктов, так в 2013 г. потребление мяса увели-

чилось на 1,4% по сравнению с 2009 годом. На 4,9% увеличилось потребление фруктов и 

ягод. Энергетическая ценность суточного рациона выросло с 2551 ккал в 2009 году до 

2698 ккал в 2013 году. Рост реальных располагаемых денежных доходов населения при-

вел к данным структурным изменениям в рационе потребления [9].  

Далее следует рассмотреть долю расходов на продовольствие в общих расхо-

дах. В структуре расходов доля продовольствия сократилась до 27,5% и составила 

3799,7 руб. в 2013 году. Прирост доходов за 5 лет составил 59,2%, а на продукты пи-

тания – 43,3%. Сокращение доли расходов на продовольствие говорит о повышении 

уровня доходов и его экономической доступности [4].  

В Доктрине продовольственной безопасности РФ прописано, какую именно до-

лю в общем объеме товарных ресурсов внутреннего рынка должна составлять отечест-

венная продукция. Для оценки состояния продовольственной безопасности в качестве 

критерия определяется удельный в отечественной сельскохозяйственной, рыбной про-

дукции и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходящих 

запасов) внутреннего рынка соответствующих продуктов, имеющий пороговые значе-

ния в отношении:  зерна – не менее 95%; сахара – не менее 80%; растительного масла – 

не менее 80%; мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) – не менее 85%; молока 

и молокопродуктов (в пересчете на молоко) – не менее 90%; рыбной продукции – 

не менее 80%; картофеля – не менее 95%; соли пищевой – не менее 85% [1]. Из пере-

численных видов продовольствия только по картофелю в России отмечается требуе-

мый уровень самообеспечения [3]. 

В таблице 6 определен уровень обеспечения экономической доступности про-

довольствия в России. Для данной оценки использовалась методика, рассмотренная 

Антамошкиной Е. Н. [2]. 
 

Таблица 3 – Уровень обеспечения экономической доступности продовольствия в России  

в 2013 году 

Критерий Показатель Нормативное значение Значение 

показателя 

Уровень экономической дос-

тупности продовольствия: 

– доля населения с дохода-

ми ниже величины прожи-

точного минимума 

  – высокое 

 – допус-

тимое  

 - оптимальное 

 

0,11 

– доля расходов на питание 

в структуре расходов до-

машних хозяйств на конеч-

ное потребление 

  –

высокое 

 – допус-

тимое 

 – оптимальное  

0,332 

– степень неравномерности 

распределения населения по 

уровню доходов 

  – высокое 

 – допус-

тимое  

 – оптимальное  

0,418 
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Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составляет 11%, что 

в критериальной оценке находится в оптимальном диапазоне для экономики  страны. 

Доля расходов на питание в структуре домашних хозяйств на конечное потребление 

составляет 33,2%, т.е. имеет вполне допустимое значение. Степень неравномерности 

распределения населения по уровню доходов (Коэффициент Джини) составляет 0,418, 

что находится в рамках допустимых значений.  

Таким образом, экономическая доступность выступает возможностью для на-

селения приобрести продовольствие в необходимом количестве и надлежащего каче-

ства. Это актуализирует вопросы продовольственного обеспечения. Экономическая 

доступность продовольствия – это уровень доходов, независящий от социального ста-

туса и места жительства гражданина, который позволяет приобретать продукты пита-

ния, на минимальном уровне потребления, при этом обеспечивается необходимая ка-

лорийность продуктов питания в соответствии с физиологическими потребностями. 
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Движение товара от продавца к покупателю осуществляется в рамках договора 

купли-продажи. С 1 июля 2014 г. возврат товаров, приобретенных в кредит, регули-

руется не только Законом «О защите прав потребителей», но и Федеральным законом 

«О потребительском кредите (займе)». Если гражданин приобрел товар ненадлежаще-

го качества с помощью потребительского кредита, он вправе требовать у продавца 

возмещения не только уплаченной за товар суммы, но и уже уплаченных процентов и 

иных платежей по кредиту [1, 2]. 

Если потребитель заявляет требование о расторжении договора купли-продажи 

товара, купленного в кредит, он представляет в банк заявление на досрочное растор-

жение кредитного договора и договора залога в связи с существенным изменением 

обстоятельств, т.е. в связи с расторжением договора купли-продажи между продав-

цом и покупателем. К заявлению прикладываются документы, подтверждающие воз-

врат товара продавцу (акт о возврате товара, претензию о возврате товара) [3, 4, 5]. 

Возврат товара, проданного в кредит, отражается в бухгалтерском учете про-

давца в зависимости от того, в каком периоде получена претензия покупателя: до за-

вершения года; после окончания года, но до утверждения отчетности за этот год; по-

сле утверждения отчетности за год, в котором прошла реализация. Если товар, про-

данный в кредит, возвращен до окончания года, в котором прошла реализация, необ-

ходимо скорректировать сумму продаж в периоде возврата товара, проданного в кре-

дит. В бухгалтерском учете продавца производятся следующие корректирующие за-

писи: сторнирована выручка от реализации товара, проданного в кредит дебет 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками» кредит 90 «Продажи», субсчет 1 «Выруч-

ка»; сторнирован начисленный НДС дебет 90 «Продажи», субсчет 3 «Налог на добав-

ленную стоимость» кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты по 

налогу на добавленную стоимость»;сторнирована себестоимость дебет 90 «Продажи» 

субсчет 2 «Себестоимость продаж» кредит 41 «Товары» [6]. 

Если возвращен приобретенный в кредит товар ненадлежащего качества в те-

кущем году по продажам прошлого года, но отчетность за предыдущий год еще не 

утверждена, сторнировочные записи необходимо датировать 31 декабря предыдущего 

года. Если товар ненадлежащего качества, проданный в кредит, возвращен в текущем 

году но, проданным в прошлом году, необходимо отразить прибыль и убыток про-

шлых лет, которые выявлены в отчетном году. Необходимо составить следующие за-

писи: отражен прочий расход  в сумме, подлежащей возврату покупателю дебет 91 

«Прочие доходы и расходы» субсчет 2 «Прочие расходы», кредит 62 «Расчеты с по-

купателями и заказчиками»; отражен прочий доход (прибыль прошлых лет) в сумме 

фактической себестоимости возвращенного товара дебет 41 «Товары», кредит счета 

91 «Прочие доходы и расходы»субсчет 1 «Прочие доходы»;принят к вычету НД Сде-

бет 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты по налогу на добавленную 

стоимость», кредит 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 1 «Прочие доходы». 

Таким образом, в бухгалтерском учете продавца при возврате товаров, приоб-

ретенных в кредит, выплата денег производится несколькими платежами: наличными 

- покупателю и в безналичном порядке - банку либо вообще только в безналичном 

порядке банку, если вся стоимость товара была, оплачена в кредит и покупатель ни-

чего не вносил, в кассу магазина. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ФИНАНСОВОГО АУДИТА  

 

В статье проанализирована значимость системы контроля качества всего 

процесса управления организацией. Проанализированы понятия, связанные с финан-

совым аудитом. 

  

Финансовый аудит – это независимая проверка финансовой отчѐтности и вы-

ражение мнения о еѐ достоверности, такой аудит проводится либо в рамках ежегод-

ной проверки организации, либо по инициативе самой организации [1]. 

Главное место в процессе управления организацией занимает финансовый кон-

троль, так как рыночные отношения должны развиваться цивилизованным способом, 

а основой доверия между партнѐрами является осведомленность о финансовой сторо-

не предприятия. 

У всех проверяющих инстанций одна цель – получить точную информацию. К 

примеру, сотрудникам банка требуется информация о прибыли организации, ее пла-

тежеспособности. Акционерные общества заинтересованы в беспроигрышных вложе-

ниях в бизнес, а так же в крупных размерах дивидендов. Для получения данной ин-

формации необходимо проводить проверки независимыми объектами финансового 

контроля – аудиторскими организациями [2]. 

Управление невозможно без финансового аудита, который позволяет принимать 

правильные управленческие решения, гарантирует устойчивость в развитии и удержание 

определенной  позиции в структуре, а так же достижения цели организации [3]. 

Финансовый аудит возможен по инициативе собственника или управляющего 

для того, чтобы изучить эффективность своего предприятия. Именно поэтому финан-

совый аудит делится на  внутренний и внешний (рисунок 1). 

Внешний аудит – это независимая проверка, которая проводится квалифициро-

ванным аудитором. Цель данного аудита определить достоверность отчетов, их пол-

ноту и соответствия с нормами, а так же предоставление помощи по финансовым и 

налоговым вопросам. Внешний аудит – это обязательная проверка организации. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23584339
http://elibrary.ru/item.asp?id=23584339
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1397157
http://elibrary.ru/item.asp?id=24376759
http://elibrary.ru/item.asp?id=24376759
http://elibrary.ru/item.asp?id=24376654
http://elibrary.ru/item.asp?id=24376654
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Внутренний аудит – это проверка работы организации, которая проводится сотрудни-

ками самой организации. Цель внутреннего аудита – контроль над финансовым со-

стоянием внутри хозяйства, диагностика системы управления. В такой проверки нуж-

даются те организации, у которых есть филиалы [5]. 

 

 
Рис. 1 Виды финансового аудита 

 

Цель финансового аудита – исправление и устранение значительных искаже-

ний в финансовой отчетности. К которым относят неправильную или недостающую 

информацию, которая может привести к расхождениям и изменить восприятие фи-

нансового состояния исследуемой компании [2]. 

Если риск искажения финансовой отчетности – не больше 5 %, то аудиторскую 

проверку можно считать выполненной, а данную финансовую отчетность действи-

тельной, следовательно, можно данную информацию отдавать заказчику проверки. 

В настоящее время услугами финансового аудита пользуется большое количе-

ство различных компаний, потому что перед аудиторами ставятся серьезные задачи. 

[4] Финансовый аудит помогает в формировании бухгалтерской политики компании, 

способствует стабильности финансового учета, осуществляет проверку налогового 

учета, обеспечивает качественный и количественный анализ финансового состояния 

организации, оценку эффективности экономических операций, т осуществляет кон-

троль над правовой стороной деятельности. Кроме того аудиторы дадут рекоменда-

ции по устранению различных нарушений. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК РОССИИ В РАМКАХ ЕАЭС 

 

В статье приведена статистика и отмечены прогнозные оценки развития рынка 

железнодорожных перевозок внешнеторговых грузов в России, а также в целом по ЕА-

ЭС, проведен анализ транспортной политики Евразийского экономического союза.   

 

Рынок международных железнодорожных перевозок является важнейшим эле-

ментом экономики России и транспортной системы страны в целом. Это проявляется, 

в том числе, в обеспечении устойчивого экономического роста и развития внешнетор-

говых связей.  

По данным 2014 года доля железнодорожного транспорта в грузообороте всех ви-

дов транспорта составляет более 45%, а без учѐта трубопроводного и вовсе равна 86,6 %.  

Перспективы развития внешнеторговых железнодорожных перевозок в России 

возникают в формате взаимодействия в рамках международной организации региональ-

ной экономической интеграции – Евразийский экономический союз (ЕАЭС), участника-

ми которого помимо России являются Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.  

Железнодорожный транспорт является основой транспортной системы и круп-

нейшей отраслью экономики стран-членов ЕАЭС. Общая протяженность железных 

дорог ЕАЭС составляет 105 тыс. км - второе место в мире. Они обеспечивают пере-

возки грузов во внутреннем, межгосударственном и транзитном сообщении, а также 

взаимную торговлю стран Евразийского экономического союза и их торговлю с 

третьими странами.  

Грузооборот железных дорог ЕАЭС составляет 2469 тыс. км. Данный показа-

тель превышает грузооборот железных дорог первого класса США (2380 тыс. км) и 

является по величине вторым в мире после Китая (3247 тыс. км).  

В 2013 году было перевезено 155,3 млн. тонн грузов, что составило 27,6% от 

общего объема международных перевозок, выполненных российскими железными 

дорогами. Около одной пятой от общего объема международных железнодорожных 

перевозок стран-членов ЕАЭС приходится на экспортно-импортные перевозки между 

Россией и Белоруссией, с одной стороны, и Россией и Казахстаном, с другой.  

Стоит отметить, что международные железнодорожные перевозки грузов во 

всех государствах Евразийского экономического союза не являются сбалансирован-

ными по направлениям – объемы экспортных перевозок кратно превосходят объемы 

импортных перевозок. 

Что касается структуры перевозимых грузов, то в совокупном объеме экспорт-

ных перевозок преобладали следующие группы товаров: топливно-энергетические 

продукты, минеральное сырье, продукция химической промышленности. 

Существуют два прогнозных сценария развития рынка железнодорожных пере-

возок ЕАЭС: базовый (пессимистичный) и инновационный (оптимистичный). 
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Базовый сценарий предполагает возобновление кризисных явлений в мировой 

экономике в период до 2017 года. Данный процесс будет сопровождаться глобальным 

снижением спроса и цен на сырье на мировых рынках, а также нестабильностью на-

циональных валют стран-членов ЕАЭС. Что касается внутренних процессов, то зна-

чительное влияние окажут снижение объемов промышленного производства, умень-

шение реальных располагаемых доходов населения, спад в секторе услуг, снижение 

инвестиций в транспорт, обострение конкуренции между видами транспорта как в 

сфере пассажирских, так и грузовых перевозок. 

В соответствии с приведенным сценарием отрицательная экономическая дина-

мика в России, замедление темпов роста экономики других стран ЕАЭС создадут зна-

чительные риски для рынка международных грузовых перевозок ЕАЭС. 

В свою очередь, инновационный сценарий в качестве внешних факторов рас-

сматривает устойчивое восстановление мировой экономики, а также рост спроса на 

сырье и промышленную продукцию на мировых рынках. При этом отмечаются и по-

зитивные внутренние предпосылки, такие как: увеличение объемов промышленного и 

сельскохозяйственного производства в странах-членах ЕАЭС; прирост инвестиций в 

транспорт; увеличение реальных доходов на душу населения и транспортной под-

вижности населения. Следствием инновационного сценария является тенденция к 

увеличению объемов взаимных железнодорожных перевозок. 

Ожидается, что фактические объемы пассажирских и грузовых перевозок в 

прогнозном периоде будут находиться в интервале, задаваемом базовым и инноваци-

онным сценариями. 

В прогнозе к 2020 году грузооборот железнодорожного транспорта в ЕАЭС 

может составить 2.7 трлн. т-км, увеличившись на 9,4% по сравнению с 2013 годом.  

При этом наиболее интенсивным ожидается прирост грузооборота железнодорожного 

транспорта в Казахстане. 

Формат Евразийского экономического союза дает возможность доступа к ин-

фраструктуре и внутренним тарифам для перевозки грузов, что значительно позволя-

ет уменьшить транспортные издержки. Уже сейчас исключены административные 

барьеры на границах между странами-участницами ЕАЭС.   

Перспективы развития рынка железнодорожных перевозок внешнеторговых 

грузов зависят от существующей транспортной политики, проводимой  в рамках 

функционирования Евразийского экономического союза, в соответствии с положе-

ниями Договора, подписанного главами государств 29 мая 2014 года.  

Главными целями согласованной транспортной политики при этом являются: по-

вышение открытости и доступности рынка транспортных услуг стран ЕАЭС, экономиче-

ской эффективности и конкурентоспособности транспортных систем. В области желез-

нодорожного транспорта данная политика имеет курс на решение таких задач, как: 

1) формирование общего рынка транспортных и логистических услуг; 

2) создание единого транспортного пространства; 

3) увеличение интегрированности, доступности и качества сквозных транс-

портно-логистических услуг; 

4) согласованное развитие международных железнодорожных маршрутов и ко-

ридоров; 

5) совершенствование нормативно-правовой базы стран-членов Евразийского 

экономического союза. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ -  ШУМПЕТЕРОВСКИЙ И КИРЦНЕРОВСКИЙ 

 

Если рынок спонтанно  координирует самостоятельных индивидуумов, то на 

фирме осуществляется административная координация на каждом уровне иерархи-

ческой структуры. Не случайно Рональд Коуз цитирует Д. Робертсона, который 

сравнивает фирму с «островом сознательности в океане бессознательной коопера-

ции, подобно куску масла, сбивающемуся в бадье с пахтой». По Коузу, фирма пред-

ставляет собой замену вальрасовского аукционера  как координатора человеческой 

активности на рынке неким «предпринимателем-координатором» [1, с. 144].  То 

есть, в основе функционирования рыночной системы хозяйствования находится 

деятельность множества активных субъектов — предпринимателей, лично заинте-

ресованных в успехе бизнеса.  

 

В экономической теории понятие «предприниматель»  появилось в XVIII веке и 

использовалось как синоним терминов: «хозяин фирмы», «собственник» и «капита-

лист». Однако общая задача ведения бизнеса, выполняемая предпринимателем, вклю-

чает две составляющие:  

1. координацию производственных ресурсов (т.е. организацию покупки необ-

ходимых ресурсов, их применения в производстве, сбыта готовой продукции);  

2. несение риска, связанного с принятием тех, а не иных коммерческих реше-

ний. И хотя на практике бывает сложно разграничить одну составляющую от другой, 

постепенно выяснилось, что истинный смысл предпринимательства проявляется пре-

жде всего в принятии предпринимателем на себя риска ведения бизнеса. 

Основы современного понимания предпринимательства были заложены авст-

рийским и американским экономистом Йозефом Алоизом Шумпетером (1883-1950). 

Экономические отношения Й. Шумпетер связывает с непрерывным инноваци-

онным напором предпринимательства. Непрерывность  как стагнацию и застой он за-

меняет идеалом непрерывных нововведений и изменений. С этой точки зрения сущ-

ностью рыночной системы является  инновация. Инновация в рамках фирмы содер-

жит в себе возможность снижать издержки и цены (в условиях монополии, или без 

наличия монополии) – за счет экономии на трансакционных издержках.  В реаль-

ности значение имеет  не ценовая конкуренция, а конкуренция новых благ, новых 

технологий, новых ресурсов, новых типов организации. В работе «Теория экономиче-

ского развития (Исследование предпринимательской прибыли, капитала, процента и 

цикла конъюнктуры)»  Й. Шумпетер отмечает: «Производить – значит комбинировать 
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имеющиеся в нашей сфере вещи и силы… Производить… – значит создавать другие 

комбинации из этих вещей и сил» [3, с. 158].   Так как производственное конструиро-

вание, технология, организация, структура рынка являются предметом борьбы, они 

должны быть целями стратегических действий фирм. В этом анализе капитализм на-

правляется не выбором потребителей среди заранее известных продуктов в случае ра-

венства отношений предельных полезностей и отношения цен, или выбора предпри-

нимателя – координатора между покупкой и производством, но принуждением Сози-

дательного Разрушения: «…процесса промышленного приспособления, …которое 

непрерывно революционно обновляет экономическую структуру изнутри, непрерыв-

но разрушая старое, непрерывно создавая новое. Этот процесс созидательного разру-

шения является сущностью капитализма и в этом заключается смысл каждого капита-

листа [1, с. 155].    

Новой комбинацией Й. Шумпетер называет:  

1. изготовление нового, еще не знакомого потребителю нового продукта (блага) 

или прежнего блага, но с новыми качествами;  

2. внедрение нового способа производства;  

3. освоение нового рынка сбыта или более широкое использование прежнего;  

4. получение или открытие нового источника ресурсов или сырья;  

5. создание монополии или разрушение монопольного положения. 

Нововведение у Шумпетера  - ввод новой производственной функции.  Если 

теория рыночного равновесия занималась изменениями в сочетании выпуска и затрат, 

Шумпетер сосредотачивается на изменении в форме самой функции. Однако, по-

скольку конкуренция охватывает новые продукты, новые производственные процес-

сы, новые организации, то есть все части капиталистических процессов и предмет 

стратегического планирования, он не ограничивается анализом изменения данной 

производственной функции при неизменном продукте. Уточняя этот взгляд на инно-

вацию в контексте динамики, Шумпетер утверждает, что нововведения ведут за собой 

конструирование Новой техники, часто, но не всегда, основание Новой фирмы, что 

ассоциируется с лидерством Новых людей. Таким образом, эта концепция инновации 

усиливает образ капитализма у Шумпетера, в котором новые продукты, фирмы и це-

лые отрасли приходят на место старых и являются, в свою очередь, предметом устра-

нения с целью утверждения новых идей. Капиталиста, подчеркивает он, дисцип-

линирует угроза устаревания, а не ценовая конкуренция [1, с. 156]. 

То есть, сосредотачивая внимание на предпринимателе, Шумпетер принижает 

администратора-координатора, который наряду с потребителем является главным 

действующим лицом в теории общего равновесия. Предприниматель не стремится к 

максимизации прибыли путем замещения практически однородных факторов произ-

водства данного конечного продукта, но революционно обновляет существующие 

продукты, производственные процессы и организационные формы. 

Й. Шумпетер выделяет три целевых мотива в деятельности предпринимателя: 

потребность во власти и влиянии; воля к победе, стремление к успеху; радость твор-

чества. Первая группа мотивов связана с мечтой и волей предпринимателя организо-

вать свое дело, основать династию. Создание собственной империи порождает чувство 

власти. Вторая группа мотивов предопределяется конкуренцией — желанием борьбы не 

только с соперником, но и с самим собой ради достижения успеха,  стремлением под-

няться вверх по социальной лестнице. Критерием успешной деятельности предпринима-

теля выступает прибыль. Но не только желание получить прибыль движет им. Самостоя-

тельное ведение дел рождает радость творчества (третья группа мотивов). Радость твор-



51 

 

чества способна одухотворить человека, сделать его жизнь полноценной, позволяет на-

слаждаться работой, получать удовольствие от совершаемых дел. 

Шумпетер порвал с идеалом совершенной конкуренции. По его словам: «со-

вершенная конкуренция не только невозможна, но и нежелательна, и не имеет права 

рассматриваться как модель идеальной эффективности» [3, с. 106]. Совершенная кон-

куренция не дает фирмам возможности воспользоваться благоприятным случаем. С 

точки зрения Шумпетера, все решает быстрота. Фирмы, у которых нет средств для 

осуществления нововведений и использования благоприятных возможностей, проиг-

рывают конкурентам, которые имеют такие средства, независимо от того, насколько 

эффективно они распределяли ресурсы до этого. Успешными являются такие фирмы, 

которые откладывают средства на исследования и нововведения, имеют энергичный 

плановый отдел и направляют прибыль для финансирования таких расходов. Фирма 

же, представленная в модели неклассической экономической теории, наоборот, упус-

кает возможности, так как она ограничена в прибыли и в масштабе деятельности по 

финансированию дополнительных расходов для предвосхищения изменений. 

Акцент Шумпетера на инновации изменяет теоретическую роль фирмы. Вместо 

агента, максимизирующего прибыль в условиях ограничений, появляется стратегиче-

ский агент, ставящий целью преодоление ограничений. 

Кроме того, критикой идеала совершенной конкуренции, Шумпетер создал 

пространство для более  общей теории регулирования. 

Фирма у Шумпетера  получила концептуальное внутреннее единство. Техноло-

гия организационно оформилась, появилась база для оценки потенциала экономиче-

ского развития, что дает возможность избежать односторонности как механических 

(неоклассическая теория), так и биологических сопоставлений (институционализм) и 

понять индивида, фирму их окружение во всей их внутренней противоречивости и 

парадоксальности [1, с. 157]. 

Развитие современных взглядов на предпринимательство связано с работами 

представителя австрийской школы Израэля М. Кирцнера (р. 1930). Особенность кирц-

неровского предпринимателя проявляется в его исключительной способности замечать 

в окружающей реальности прежде незамеченные обстоятельства и использовать их для 

извлечения экономической выгоды. Благодаря своей «бдительности» — умению распо-

знать необходимую сферу приложения сил — предприниматель создает такое сочета-

ние видов деятельности, которое невозможно осуществить без его участия.  

Бдительность — это лучшее владение информацией, предвидение того, где ре-

сурсы можно купить дешевле, а продукты продавать по более высокой цене, какие 

технологии или другие нововведения окажутся наиболее плодотворными, какие акти-

вы могут сильнее всего вырасти в цене и т.д.  

Кирцнеровский подход, развивая традиции Шумпетера, «заземляет» фигуру 

предпринимателя-новатора и вместе с тем обращает внимание на более широко рас-

пространенные формы предпринимательства. Речь идет уже не только о титанах биз-

неса, прокладывающих новые пути, но и о рядовых бизнесменах, вплоть до обычных 

«спекулянтов». Тех и других объединяет предпринимательская бдительность, умение 

найти новые (или даже старые, но пока недооцененные, недостаточно используемые) 

возможности прибыльного ведения дел.  

Кирцнеровский предприниматель превращает в деньги информацию. И даже не 

столько объективную информацию как таковую, сколько свое умение воссоздать, 

угадать ее подлинный вид по тем недостаточным и противоречивым намекам, ко-

торые дает рынок. Предприниматель предстает в качестве своеобразной одушев-
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ленной причины в механизме рынка. Осуществляя поиск новых методов организации 

бизнеса или более совершенных технологий, он «сдвигает» кривые издержек. А раз-

рабатывая новые виды товаров или услуг, создавая новые рынки, предприниматель 

«формирует» иные кривые спроса. Следовательно, предприниматель помогает спросу 

и предложению прийти к равновесию, является обязательным элементом образования 

рыночных иен и необходимым условием функционирования рынка.  

Кирцнеровский чистый предприниматель — безусловно - абстракция. Однако 

предприниматели, обладающие собственностью, но ведущие себя подобно ему, вполне 

реальны. Предприниматель-собственник являлся классической фигурой в период ста-

новления индустриального общества. Действительно, предприниматель периода XVIII—

XIX веков выступал в роли собственника капитала, был владельцем собственного дела, 

управлял им, а также зачастую сам работал в собственной мастерской особенно на на-

чальном этапе организации. Выполнение одним лицом — предпринимателем — не-

скольких функций было возможным по причине того, что на ранних стадиях капитализ-

ма типичной формой организации производства выступала ремесленная мастерская, ма-

нуфактура или мелкая фабрика. Небольшие размеры производства позволяли предпри-

нимателю успешно сочетать не только функции собственника, но и осуществлять коор-

динацию деятельности персонала, т.е. эффективно управлять своим детищем.  

В мире крупной индустрии с ее акционерными компаниями доминирует фигура 

предпринимателя — менеджера, выполняющего свою предпринимательскую функцию 

не вследствие обладания капиталом, которым он если вообще владеет то лишь в не-

большой степени, а в силу реального потенциала специфически предпринимательских 

управленческих и коммерческих знаний и умений. То есть его фигура воплощает отде-

ление предпринимательства как особого  фактора производства от фактора «капитал», 

что привело к тому, что в сфере управления стали складываться агентские отношения, 

включающие две стороны: принципала и агента. Агент действует по поручению прин-

ципала, но принципалу трудно проконтролировать действия агента. То, что принципал 

может наблюдать — это в основном результаты. Проблема возникает из-за асимметрии 

информации, которая складывается при наличии двух условий: деятельность агента не 

поддается непосредственному наблюдению принципала; о деятельности агента невоз-

можно судить по ее конечным результатам. Принципал может оказаться перед угрозой 

серьезных потерь. Его благополучие зависит от действий агента. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ  

И ЗАКОННОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ  
 

В данной статье рассматривается соотношение справедливости и законно-

сти на современном этапе. 
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Понимание права как равенства включает в себя с необходимостью и справед-

ливость. В контексте различения права и закона это означает, что справедливость 

входит в понятие права, что право по определению справедливо, а справедливость - 

внутреннее свойство права, категория и характеристика правовая, а не внеправовая 

(моральная, нравственная, религиозная) [1]. 

Изучение истории правовых, социально-политических и этических  учений да-

ет основание считать, что все наиболее крупные мыслители начиная с Платона не 

просто обращали внимание на проблему соотношения закона и  справедливости, мо-

рали и права. В понимании сути правовых отношений исходным тезисом выступала 

идея взаимосвязи  морали и права, взаимосвязи законов и добродетели. Взаимосвязь 

морали и права, нравственного и правового воспитания античные мыслители рас-

сматривали как закономерность формирования личности, как одну из ее ведущих 

тенденций. В настоящее время нравственность и право - сферы человеческой дея-

тельности, которые существуют во всяком обществе, взаимодействие и взаимосвязь 

которых рассматривалась как важная сторона, ответственная а формирование внут-

реннего мира личности, - оказались далеко отстоящими друг от друга, их взаимосвязь 

и взаимозависимость оказались размытыми, а во многих случаях  и полностью утра-

ченными [2]. Сущности юридической справедливости должны соответствовать нормы 

права. Понятие права становится более широким, когда оно рассматривается в дейст-

вии, во всех его  проявлениях: нормах, правоотношениях, правосознании, субъектив-

ных правах и обязанностях. Понятие справедливости тесно связывали с общими оп-

ределениями права классики европейской и русской философии права. В последние 

десятилетия концепция соотношения законности и справедливости подверглась серь-

езному переосмыслению: была сделана попытка примирить нравственно-правовые 

ценности индивидуализма и принцип равенства, «автономность» личности и вопросы 

перераспределения доходов [3]. 

По форме и по роли в развитии общества законность и справедливость также 

существенно различаются. Установление режима законности всегда неотделимо от 

государства и по форме выступает в виде свода писаных законов данной государст-

венной власти,  охраняемых ее аппаратом, тогда как справедливость и несправедли-

вость в качестве важных этических категорий по форме выступают в виде норм пове-

дения, оценки, принципов, нигде не зафиксированных и охраняемых общественным 

мнением [4]. 

Противоречие между справедливостью и законностью нередко возникает тогда, 

когда закон, будучи по своей природе справедливым, реализуется формально, без 

всестороннего учета обстоятельств, жизненной ситуации, особенностей личности. В 

этих случаях справедливый закон может выступать в глазах людей как несправедли-

вость. Справедливость требует также, чтобы факты, к которым применяется норма 

права, устанавливались в строгом соответствии с действительностью, чтобы к ним 

применялась именно та норма, которая их предусматривает [5]. Как свидетельствует 

история права и правовых учений, справедливость в сфере правового регулирования, 

и особенно в правореализационных процессах, созвучна законности, правильному и 

юридически обоснованному внедрению правовых предписаний в жизнь. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИЗМЕ 
 

В статье описываются проблемы обеспечения информацией, которая являет-

ся фактором производства. Рассматривается применение информационных техно-

логий во всех сферах жизнедеятельности, именно благодаря им, наше общество на-

ходится в «Стадии зрелости» (индустриальное общество). 

 

Информационные технологии - это комплекс взаимосвязанных, взаимодопол-

няющих, технологических, технических, научных, инженерных, дисциплин, которые 

изучают методы эффективной организации труда людей, занятых изучением, перера-

боткой и хранением информации; вычислительная техника и методы организации и 

взаимодействия с людьми и производственным оборудованием, их практические при-

ложения, а также связанные со всем этим социальные, экономические и культурные 

проблемы [1].  

Туристические фирмы, как и другие организации, используют различные ин-

формационные технологии. Поставщики туристических услуг используют ряд ком-

муникационных технологий, которые способны обеспечить прямое, независящее, 

спутниковое освещение международных событий со всего мира, ведение бизнеса по-

средством телеконференций с подвижных средств сообщения. В результате использо-

вания ИТ возрастают качество и безопасность туристических услуг. 

Информационные технологии обеспечивают деятельность различных компа-

ний, к примеру, Ж/Д компании. В процессе организации, управления и контроля за 

Ж/Д операциями важнейшую, да и пожалуй главнейшую роль играют электронные 

системы, которые помогают при составлении  расписания и маршрутов, контроле иа-

нализе прохождения пути, управлении персоналом и перспективой планирования. 

Они включают различные системы, например, систему составления расписания дви-

жения поездов и пригородных электричек, спутниковую систему сборки и передачи 

информации для железнодорожного транспорта, инерционные навигационные систе-

мы, систему контроля за железнодорожными перевозками, систему продажи  билетов 

на железнодорожный транспорт. 

Одним соединением через модем с сервером, имеющим соответствующую базу 

данных, турагенты получают доступ к информации о наличии возможных, доступных  

услуг, стоимости, качестве, времени прибытия и отправления по разнообразному ряду 
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туристических услуг от своих поставщиков. Более того, они могут связаться с этими 

базами данных для того, чтобы сделать и подтвердить свой заказ с любой точки мира. 

Функционирование и эффективность этих систем требуют, чтобы поставщики ту-

ристических услуг усвоили, по крайней мере, минимальный уровень техноло-

гии.Крупнейшими компьютерными системами бронирования на международном тури-

стическом рынке  являются системы «Amadeus», «Worldspan», «TravelWeb», «Galileo», 

WorldHotels - бронирование отелей on-line (имеют свои представительства в России). 

На сегодняшний день в РФ и странах СНГ работает 225 терминалов Amadeus. 

Средний объем резервирования составляет около 40 тысяч сегментов в месяц. В пла-

нах представительства - довести на конец декабря 2015 года объемы резервирования 

до 50 тысяч сегментов в месяц, а число терминалов в России довести до 300 [2]. 

В настоящее время российским агентствам предлагается 3 варианта подключе-

ния к Amadeus. Первый - телефонная версия DialUp, она  не требует дополнительного 

оборудования кроме компьютера и модема, подходит для малых агентств с ежемесяч-

ными объемами продаж  в среднем 200-400 туров. 

Средние агентства больше устроит стандартная версия, устанавливаемая в офи-

се и включающая, помимо программного обеспечения, особые компьютеры и принте-

ры для печати билетов, программное обеспечение. 

Крупным агентствам, располагающим собственными локальными компьютер-

ными сетями, имеющими свой сервер, устанавливается система клиент-сервер. Через 

шлюз, сервер локальной сети, агентства связываются с центральным сервером 

Amadeus. Таким образом, каждый терминал агентства имеет доступ к системе брони-

рования. Причем плата за подключение к Amadeus каждого последующего рабочего 

места, весьма незначительна [3]. 
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Государство должно уделять должное внимание системе образование, ведь от 

него напрямую зависит будущее страны.  

Современная система образования находится в кризисном состоянии. На сего-

дняшний день традиционная школа потеряла свою значимость. На смену ей приходят 

европейские стандарты, основной целью которых является "содействие мобильности 

путѐм преодоления препятствий эффективному осуществлению свободного передви-

жения". Но как оказалось Россия не готова к данным переменам, что приводит к мас-

се проблем в высшем образовании. Попробуем рассмотреть их подробнее. 

Министерство образования и науки России, принимая решение о проведении 

той или иной реформы, не учитывают мнения педагогов, непосредственно работаю-

щих в данной сфере, и не учитывают последствия своих реформ. 

Например, во время перехода с одного уровня образования на другой школьни-

ки сталкиваются с таким испытанием как единый государственный экзамен (ЕГЭ), 

содержание которого не выявляет действительный уровень знаний учащихся. ЕГЭ 

ухудшил обучение в школе – ученики перестают ходить на предметы, которые им не 

нужны. Учителя натаскивают учеников по тем темам, которые есть в ЕГЭ, тем самым 

не уделяют должного внимания сути предмета.  

ЕГЭ ухудшил ситуацию с поступлением в высшее учебное заведение. Нельзя ска-

зать, что один тест может показать добросовестное отношение учащегося к учебе в шко-

ле и оценить его способность обучения в ВУЗе. Ведь любой ВУЗ, принимая студентов, 

переступивших минимальный порог баллов, снижает свои показатели в будущем.  

Вступление России в "Болонского процесса" в 2003 году, означает полное вос-

приятие идеологии, идей и стратегии европейского высшего образования. Это вызы-

вая большой резонанс среди учителей, преподавателей, студентов и работодателей. 

Сложившиеся в Росси реалии входят в противоречие с условиями формирования Бо-

лонского процесса. Введенная двухуровневая система высшего образования не пере-

секается с профессиональным рынком, т.к. работодатели плохо знакомы с данной 

системой. Работодатели считают бакалавров не компетентными в своей области, 

именно поэтому пытаются устроить их на низкие должности. Что касается следую-

щей ступени – магистратуры, то можно сказать, что она позволяет углубить специа-

лизацию по определенному профессиональному направлению. "Магистратура должна 

в первую очередь привлекать тех, кто хочет продолжить исследовательскую работу, 

потому что по закону в аспирантуру поступить нельзя, минуя магистратуру, а также 

уверенных в том, что на первом этапе в бакалавриате они получили не то направление 

подготовки", – считает ректор Финансового университета при правительстве Россий-

ской Федерации Михаил Эскиндаров.  

В то же время М. Эскиндаров полагает, что право открытия магистерских про-

грамм и их аккредитацию должны иметь только ведущие вузы, поскольку не все 

учебные заведения сегодня в одинаковой степени обладают кадрами, учебно – мето-

дическим материалом и связями с работодателями. При этом государство должно 

участвовать в финансировании магистратуры и бакалавриата. [1] 

Существует еще одна проблема: часть выпускников после завершения бакалав-

риата меняет свое направление и поступают в магистратуру по другому профилю. Го-

сударство вкладывает огромные деньги в бюджетные места для бакалавров одной 

специальности – и не получает в этой специальности ни специалистов, ни магистров. 

А бюджетные места – это госзаказ, это профессионалы, на которых рассчитывает го-

сударство. Именно поэтому государство с каждым годом снижает количество бюд-
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жетных мест. В связи с этим, поступила просьба о возращении специалитета в от-

дельных направления – в педагогике и инженерии. [2] 

Выпускники после завершения обучения компетентны только в своем направ-

лении. Поэтому им очень сложно адаптироваться в действующей системе. К сожале-

нию, проблема взаимодействия ВУЗа со своими выпускниками давно утеряна. Сейчас 

урезаны часы теории и практики, отсутствует трудоустройство после окончания. Ра-

ботодатель и выпускник практически не привлекается к разработке и повышению ка-

чества подготовки выпускников. Россия идет по пути Америки и Европы, которые го-

товят узких специалистов, выполняющих ряд определенный задач. Человек должен 

быть не только специалистом в определенной области, но и уметь изменять род своей 

деятельности, иметь общие познания, широкий кругозор.  

Министерство образования и науки России запускает различные процессы ре-

формирования, однако не уделяют должного внимания – финансированию. По данным 

базы экономической статистики о странах мира, рынках и компаниях Россия занимает 

91 место по государственным расходам на образование (в процентах к ВВП). [3] Ста-

тистика наглядно показывает ситуацию в стране и отношение государства к образо-

ванию. Преподаватели недостаточно мотивированы в качестве передачи знаний сту-

дентам. Как известно, самый эффективный вид мотивации – финансовый. Поскольку 

заработная плата не соответствует потраченным усилиям, возникает потребность в 

поиске дополнительных источников заработка для обеспечения достойного уровня 

жизни. И вполне естественно, что это негативно сказывается и на возможности веде-

ния научно – исследовательской деятельности, и на качестве преподавательской ра-

боты. И как следствие, статус педагогического работника в обществе низкий.  

Один из вариантов дополнительного заработка преподавателя является нару-

шение закона – коррумпированная деятельность в стенах ВУЗа. По данным центра 

гуманитарных технологий на 2014 год Россия занимает 136 место в рейтинге стран 

мира по уровню восприятия коррупции, индекс восприятия коррупции равен 27. При 

этом индекс ранжирует страны по шкале от 0 (самый высокий уровень коррупции) до 

100 (самый низкий уровень коррупции) [4]. 

В заключение, возникают сомнения об ошибочности избранного вектора обра-

зовательных реформ и угрозе разрушения российского образования. Необходимо на-

ладить систему комплексного прогнозирования и планирования в управлении россий-

ским образованием, с учетом стратегии экономического развития страны. 

Можно рассматривать Болонский процесс как угрозу национальной системы 

российского образования требующей корректировки интеграции России в Болонский 

процесс и оценки стратегии реформ образования с точки зрения рисков для нацио-

нальной безопасности России. 
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Система социальной защиты населения – это существенный сегмент эконо-

мики рыночного, социально ориентированного государства, а также сфера жизнен-

но важных интересов его граждан. Качественные и количественные характеристи-

ки составляющих системы социальной защиты свидетельствуют об уровне эконо-

мического и социального развития государства. 

 

Современная система социальной защиты населения представлена на рисун-

ке 1. [3] 

 

 
 

Принципы, положенные в основу построения и функционирования системы 

социальной защиты, характеризуют степень реализации социальной справедливости, 

солидарной взаимопомощи, степень согласия в обществе 1. Реализацией данных мер 

должны заниматься на уровне регионов 2. Так например, в бюджете Краснодарского 
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края Министерству социального развития и семейной политики на 2015 год на пре-

доставление социальных выплат было предусмотрено 21,0 млрд. руб., в том числе на 

краевые выплаты – 14,4 млрд. руб., на федеральные – 6,6 млрд. руб. Реализованы сле-

дующие меры социальной поддержки населения: ежемесячная денежная выплата ре-

гиональным льготникам; государственная социальная помощь малоимущим гражда-

нам; меры социальной поддержки семей с детьми; компенсация расходов на оплату 

жилья и коммунальных услуг; субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг; 

дополнительные меры социальной поддержки по проезду; другие выплаты из краево-

го бюджета. Ежемесячную денежную выплату получили 405245 региональных льгот-

ников, в том числе 388300 ветеранов труда и ветеранов военной службы, 14330 жертв 

политических репрессий, 2615 тружеников тыла. Государственная социальная по-

мощь оказывается единовременно или ежемесячно на период до трех месяцев. Госу-

дарственную социальную помощь получили 74652 малоимущие семьи. Государст-

венная социальная помощь на основании социального контракта предоставляется в 

виде ежемесячного пособия в размере не ниже 7500 руб. в месяц на срок от 3 месяцев 

до 1 года или в виде единовременного пособия – не более 90000 руб. Государственная 

социальная помощь на основании социального контракта оказана 336 семьям. Еже-

годная денежная выплата выплачена на 190232 ребенка из 57646 многодетных семей. 

Уведомление на материнский (семейный) капитал получили 7826 граждан. Восполь-

зовалось правом распоряжения средствами материнского (семейного) капитала 1648 

человек, 1517 – средства направлены на улучшение жилищных условий. Получили 

денежную компенсацию на полноценное питание: 23779 беременных женщин; 38760 

кормящих матерей; 115338 родителей на 115338 детей в возрасте до трех лет. Полу-

чили компенсации расходов на оплату жилья и коммунальных услуг 810603 чел.: 

426150 федеральных и 384453 региональных льготников. Воспользовалась правом на 

получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 64191 се-

мья, что составляет 3,4% от общего количества семей, проживающих на территории 

края, или 31% от числа малообеспеченных семей, состоящих на учете в управлениях 

социальной защиты населения. На всех видах городского пассажирского транспорта 

реализовано 873,1 тыс. проездных билетов. Пособие выплачено 1058 гражданам. 

Компенсации за приобретенные слуховые аппараты произведены 283 гражданам. 

Компенсации расходов, связанных с эксплуатацией транспортных средств, некото-

рым категориям инвалидов из числа ветеранов получили 145 чел. 

С учетом приведенных данных важно помнить, что необходимо добиваться 

максимально эффективного расходования бюджетных средств, оказывать адресную 

социальную поддержку именно тем слоям населения, которые больше всего в этом 

нуждаются. 
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ОБЩИЕ АСПЕКТЫ ТИПОЛОГИЗАЦИИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

В статье рассматриваются различные основания для  построения типологии де-

виантного поведения подростков, детерминируемые не только спецификой социальной 

среды и окружения, но и особенностями личностного и психоэмоционального развития. 

 

Многие формы девиантного поведения оказывают огромное деструктивное 

влияние на функционирование общественных механизмов и процессов. Все это мо-

жет привести к нарушению нравственной стабильности социума, после которого в 

нем пойдут необратимые разрушительные процессы.  

По степени общественной опасности правонарушения подростков подразделяют-

ся на 1) преступления (уголовные правонарушения) и 2) проступки (гражданско-

правовые, административные, дисциплинарные). Преступление – это виновно совер-

шенное общественно опасное деяние (действие или бездействие), запрещенное уголов-

ным кодексом под угрозой наказания. Проступок – это виновное противоправное деяние 

лица, отличающееся от преступления меньшей степенью общественной опасности. Суть 

проступка заключается не только в том, что он не представляет существенной общест-

венной опасности, но и в том, что отличается от преступления мотивами совершения 

противоправного действия. На этом основании правоведы выделяют в поведении подро-

стков так называемый докриминогенный уровень, когда несовершеннолетний еще не 

стал субъектом преступлений, а его социальные отклонения находят выражение в мел-

ких проступках, нарушениях норм морали и правил поведения в общественных местах. 

Правонарушения подростков можно также разделить на три типа в соответст-

вии с их направленностью – корыстные, агрессивные и социально-пассивные. К пра-

вонарушениям корыстного типа относят те, которые связаны со стремлением неза-

конным путем получить денежную и имущественную выгоду (кражи, мошенничест-

во, спекуляция и т.п.). К правонарушениям агрессивного типа относятся действия, 

направленные против личности (оскорбления, хулиганство, побои, изнасилование, 

убийство). Правонарушения социально-пассивного типа выражаются в уклонении от 

обязанностей, долга, нежелании решать личные проблемы (уклонения от учебы, бро-

дяжничество, употребление наркотиков). 

Правонарушения подростков могут также представлять как изолированное яв-

ление или явление группового порядка. Индивидуальные девиации включают в себя 

все проявления отклоняющегося поведения, при которых оно не зависит от поведения 

окружающих. Нередко подросток осознанно стремится к выбору изолированной де-

виации, желая кардинально отличаться от окружения или конфронтируя «со всеми и 

вся». Особенно ярко «индивидуализация» проявляется при патохарактерологическом 

типе отклоняющегося поведения.  

Подавляющее большинство подростковых вариантов противоправного поведе-

ния относится  к  групповым. Реакции группирования со сверстниками, эмансипации, 

имитации, оппозиции, а также такие формы девиантного поведения, как спортивный, 

музыкальный или религиозный фанатизм, как правило, формируются не изолирован-

но, а в группе. В основе групповых разновидностей правонарушений лежит принцип 
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группового давления и толерантности к этому давлению. Подросток в силу специфи-

ческих возрастных особенностей склонен вначале дистанцироваться от взрослых и 

осознанно выбирать референтную группу [1].  

В дальнейшем уже сама группа вследствие внутригрупповых закономерностей 

нацелена карать своих, но отклоняющихся от общей линии, членов, поскольку они 

могут создавать препятствия на пути общегруппового движения. Так происходит ста-

новление группового отклоняющегося поведения, при котором всецелое принятие 

групповых взглядов сочетается с подавлением собственных сомнений в правильно-

сти, нормативности своего поведения. Групповое давление и формирование откло-

няющегося поведения может происходить на основе какой-либо идеологии коллекти-

вов, а также в группах «по интересам». Семейные разновидности групповых девиа-

ций демонстрируют отклоняющиеся паттерны поведения целой семьи или ее части, 

связанные также с процессом группового давления. Это могут быть прямые влияния 

родителей на ребенка или опосредованная трансляция  аддиктивных традиций пове-

дения (например, злоупотребление алкоголем, приобщение к наркотикам, сексуаль-

ная вседозволенность и др.) [2]. 

Выделяются стихийные и спланированные, организованные и слабоорганизо-

ванные разновидности отклоняющегося поведения. Стихийные девиации имеют 

склонность к быстрому, хаотичному и неспланированному формированию. Они воз-

никают под влиянием внешних обстоятельств и характеризуются временным харак-

тером. В данном случае девиантное поведение специально не запланировано, однако 

и не исключено из поведенческой программы.  

Стечение обстоятельств и эмоциональный настрой подростка оказываются ре-

шающими в формировании противоправного поведения. Провоцирующим моментом 

могут служить действия окружающих. Спланированные правонарушения обладают 

такими характеристиками, как регламентированность, заданность и строгая очерчен-

ность [3].  

Подросток заранее готовится к их реализации, нередко испытывает «предстар-

товое волнение», радостное и одновременно беспокойное ожидание данного вида 

деятельности. При них можно отметить наличие подготовительного периода, во вре-

мя которого девиант с вожделением ожидает возможности включиться в азартную 

игру или появления «группы единомышленников». Под организованной  девиацией 

понимается групповая форма отклоняющегося поведения, в рамках которой четко 

расписаны роли всех ее участников. Для слабо организованной разновидности груп-

пового отклоняющегося поведения характерно отсутствие иерархических взаимоот-

ношений, регламентации поступков. 

По параметру рефлексивности можно выделить осознаваемые и неосознавае-

мые правонарушения. Осознаваемые представляют собой отклоняющиеся формы по-

ведения, которые подросток осознает как отклоняющиеся от нормы и по отношению, 

к которым он может испытывать негативные эмоции, чувство вины и желание их ис-

править. Неосознаваемые правонарушения, как правило, встречаются в рамках пси-

хопатологического типа девиантного поведения на базе психических расстройств. 

Они характеризуются полной спаенностью отклоняющейся формы поведения с лич-

ностью девианта, убежденностью в том, что его поведение адекватно, а также отсут-

ствием стремления изменить что-либо в своем поведении. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЛОСОФСКОЙ ПРОБЛЕМЫ СЕМЬИ  

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

В статье рассмотрены проблемные вопросы процесса формирования и усвое-

ния семейных ценностей  в современном мире. 

 

Семья - это важнейший институт социализации подрастающих поколений. Ин-

ститут семьи - это сложная система, в области которой нужны еще многие исследова-

ния. Семья и ее функции в ходе истории постоянно изменяются. Современная семья 

весьма существенно отличается от семьи прошлых времен не только иной экономиче-

ской функцией, но и что для нас еще важнее - коренным изменением своих эмоцио-

нально-психологических функций. 

Биологическим измерением поддерживается физическая преемственность че-

ловеческого рода. Рождению детей предшествует не только половой акт мужчины и 

женщины, но и бережное отношение к физическому и моральному здоровью будущей 

матери, грамотное принятием родов, многое другое.  

Человек может прожить только свою жизнь и беда, если он не учитывает опыт 

жизни других. Семья является школой дара постижения понимающей и милующей 

любви. Семья оказывает огромное влияние на становление личности и окружение, в 

котором воспитывается человек, во многом определяет психологическое состояние 

индивида и всего общества в целом [3]. 

Непреложным, пусть и элементарным является экономическое измерение. Че-

ловек вкладывает силы и средства в настоящее, будущее и прошлое, что подразуме-

вает наличный состав семьи, предполагаемых детей, поддержку престарелых родите-

лей. Таким образом, экономический аспект семьи связан с тремя культурно - истори-

ческими измерениями [4]. 

Социокультурное измерение связано с некоторой преемственностью преобра-

зующейся во времени памяти во всей системе человеческих отношений [5]. На совре-

менном этапе происходят процессы замещения традиционной многодетной семьи бо-

лее современной, малодетной. Происходит экономическое и социокультурное «вздо-

рожания» ребенка и семьи. Однако это приходит к целому ряду социокультурных из-

держек, таких как: культурная люмпенизация, миграции и старение. Последнее вызы-

вает немалую тревогу мировой общественности.  

Правовое формообразование современной семейной жизни не может не сказы-

ваться на всѐм ее содержании. Речь идет об основополагающих гуманистических и гра-

жданских принципах российского законодательства [2]. Защита семьи и человечных от-

ношений в семье определяется российским законодательством как один из правовых и 

http://elibrary.ru/item.asp?id=16227700
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=932422
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=932422
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=932422&selid=16227700
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общественных приоритетов нынешнего Российского государства. Сегодня в случаях 

расторжения браков между россиянами и иностранцами и определения судеб детей, ро-

жденных в этих браках, является актуальной проблема соотнесения норм семейного за-

конодательства России с нормами семейного законодательства иных государств.  

Последнее измерение феномена - религиозное. Данное измерение едва ли не 

самое загадочное, оно не дает прямолинейных и однозначных истолкований. Во мно-

гих мировых религиях сам смысл и само призвание творения определяется в катего-

риях священного брака. Семья - во всей сложности человеческой ее действительно-

сти, - семья с ее взаимной поддержкой, общей памятью малой группы, конфликтами, 

утратами, охлаждениями, разрывами, примирениями, прощениями, возвращениями 

любви - есть всечеловечески необходимая и незаменимая школа религиозного опыта 

и религиозного творчества [1]. Считаем, что на становление личности огромное воз-

действие оказывает то религиозное общество, в котором он воспитывается и именно 

это во многом определяет последующее его поведение. 

На протяжении веков семья претерпела немало изменений и очевидно, что из-

меняться она будет и в дальнейшем. Это нас приводит к выводу, что институт семьи 

находится в постоянном развитии. 
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Статья посвящена проблемам управления сопротивлением персонала измене-

ниям в розничной торговле и влиянии человеческого фактора на успешность прово-

димых изменений. В статье раскрыты причины неудач управления сопротивлением, 

раскрыта актуальность темы исследования и  предложен выход по снижению со-

противления персонала изменениям. 
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В настоящее время не существует универсальных методов управления сопро-

тивлением персонала изменениям. Особые трудности в таких методах и рекоменда-

циях испытывают предприятия розничной торговли, поскольку именно эта отрасль 

меньше всего восприимчива к любым изменениям, затрагивающих их сферу деятель-

ности, учитывая тот факт, что 90% торговых предприятий – малые и только 10% - ри-

тейлы. Кроме того, текучесть кадров на данных предприятиях весьма велика из-за 

длинного списка санкций и удержаний из заработной платы, которые утверждаются 

руководством и являются негативными мотиваторами для персонала. 

В таких условиях сопротивление персонала изменениям многократно возраста-

ет и требует от управленческого персонала немало усилий. В чем, собственно, и за-

ключается актуальность нашего исследования. 

Изменение – это центральная стадия процесса, когда и руководство, и сотрудники 

пробуют практиковать новые отношения, методы работы и формы поведения [1, c. 210]. 

Основными изменениями на предприятиях розничной торговли являются: 

– изменения в структуре предприятия, то есть, организационные изменения; 

– изменения  потребительского спроса и предпочтений потребителя; 

– изменения технологии продаж и видов оказанных услуг. 

В таблице 1 представлены типы изменений, которые, чаще всего, задевают пер-

сонал торгово-розничного предприятия 

 
Таблица 1 – Типы изменений, характерные для предприятия розничной торговли* 

 

Тип изменения Характеристика типа 

Организационные изменения - охватывает все подсистемы и параметры организа-

ции: продукты, технологию, оборудование, разделе-

ние труда, организационную структуру, методы 

управления, процесс управления, а также все пове-

денческие аспекты организации. 

Изменения  потребительского спро-

са и предпочтений потребителя 

- в связи с тем, что современной розничной торговой 

компании, приходиться работать в реалиях макро-

экономической стагнации, следует, прежде всего, 

обратить внимание на четкое понимание своей це-

левой группы и позиционирование в ней путем 

предложения адекватных ее спросу товаров и услуг. 

Постоянно заниматься поиском уникального торго-

вого предложения и визуализацией отличий данного 

магазина от магазинов конкурентов, а так же приме-

нением разнообразных и всевозможных технологий 

стимулирования продаж с целью поддержания инте-

реса потребителей к себе. 

Изменения технологии продаж и 

видов оказанных услуг 

- развития новых форматов торговли и предоставле-

ния качественных розничных услуг, внедрение но-

вых технологии продаж  

* Источник: таблица разработана автором 

 

Человеческий аспект в организационных изменениях является фундаменталь-

ным, потому что именно поведение людей в организации (руководящих, технических 

кадров и других сотрудников), в конечном итоге, определяет, что можно изменить 

и какую это даст реальную пользу. Это происходит потому, что организации, прежде 
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всего, представляют собой человеческие системы. Люди должны понимать, хотеть 

и иметь возможность претворить в жизнь изменения, которые на первый взгляд могут 

показаться чисто техническими или структурными, но фактически определенным об-

разом на них повлияют [2]. 

Таким образом, носителями сопротивления, так же как и носителями измене-

ний, являются люди. Причем, как правило, люди боятся не самих изменений, а быть 

измененными. Они боятся попасть в новую, не совсем ясную для них ситуацию, то 

есть, их пугает неопределенность. Люди боятся также, что изменения повлекут за со-

бой личные потери. Они боятся, что для их организации изменения не являются необ-

ходимыми или желательными, что они не снизят число проблем, а лишь изменят их 

или, что еще хуже, увеличат их количество, или же они боятся, что выгоды от изме-

нений будут присвоены себе кем-то другим. 

Причины сопротивления персонала, на наш взгляд,  кроются в следующем: 

1 Главный тормоз изменений – это функционирование в привычном режиме, 

стремление к стабильности в хозяйственной и управленческой деятельности. 

2 Психологическое неприятие людьми изменений, которые можно объединить 

в следующие группы: 

– экономические – связаны с потенциальной возможностью потери дохода; 

лишения льгот и поощрений; сокращения рабочего дня; высокие затраты на проведе-

ние самих преобразований; 

– политические – состоят в нежелании изменить сложившуюся расстановку, 

ставить под удар неформальных лидеров и т.д.; создание альянсов с теми или иными 

неформальными группами коллектива предприятия; влияние внешней политической 

составляющей; 

– организационные причины – коренятся в противоречиях традиционным ме-

тодам работы и работой в новых условиях; отсутствие достаточной мотивированно-

сти и заинтересованности; 

– личностные причины – обусловлены психологическими особенностями  лю-

дей, а, именно, неверие в собственные силы и в свою компетентность, потеря уваже-

ния со стороны коллектива и заниженная самооценка; нежелание брать на себя до-

полнительную ответственность; 

– социальные причины – слабая мотивированность к переменам; недовольство 

методами осуществления изменений; страх, что перемены снизят материальное со-

стояние сотрудника и его семьи; потеря благ, наработанных до наступления измене-

ний и т.д. 

3 Плохая информированность персонала о грядущих переменах - этот пункт, 

как мы считаем, именно, недосказанность и плохое освещение важности и необходи-

мости перемен, вызывает у персонала наибольшее сопротивление, потому что недос-

казанность подразумевает ложь, а ложь порождает недоверие. 

Необходимо отметить, что если персонал торгового предприятия окажет силь-

ное сопротивление изменениям, которые намечены руководством, то, в этом случае, 

либо ввести изменение, вообще, не получится, или получится, но с большими из-

держками. Поэтому владеть  методами снижения сопротивления персонала, необхо-

димо каждому управленцу, в чьей компетенции находится внедрение нововведения.    

Многие авторы предлагают свои методы по снижению сопротивления персона-

ла предприятия, но все они сводятся, в основном, к следующим методам преодоления 

сопротивления изменениям (табл. 2). 
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Отметим, что участниками процесса управления коллективом при внедрении 

нововведений являются: руководство организации; персонал организации; внутриор-

ганизационная мотивационная система. 

 
Таблица 2 – Методы преодоления сопротивления изменениям* 

 

Наименование метода Сущность метода 

Предоставление информации - работники торгового предприятия сопротивляются орга-

низационным изменениям, если ощущается недостаток ин-

формации или наблюдается ее искажение. Цель метода в 

том, чтобы сотрудники поняли, в чем конкретно суть изме-

нений и что можно ожидать 

Участие и вовлечение - работники боятся изменений, поскольку боятся оказаться 

ненужными. Поэтому со стороны менеджеров необходима 

всесторонняя психологическая поддержка, а также разра-

ботка и реализация программы переобучения персонала 

Манипуляция и кооптация - если сопротивление изменениям очень сильно со стороны 

отдельных лиц и групп, преследующих свои «узковедомст-

венные» интересы, можно воспользоваться данным спосо-

бом. Главное здесь - попытаться изменить ситуацию за 

счет избирательного использования информации и предос-

тавления определенной роли в процессе проведения изме-

нений таким людям в организации, которые вызывают до-

верие у достаточно большого числа сотрудников 

Явное и неявное принуждение - когда другие способы не срабатывают, можно и «власть 

употребить», т. е. оказать на конкретных сотрудников и 

группы административное воздействие. Желательно ис-

пользовать этот способ как крайнюю меру 

Стимулирование заинтересо-

ванности в преобразованиях 

- создание новой системы мотивации активистов и участ-

ников преобразований; поддержание благоприятного мо-

рально-психологического климата 

Изучение психологической 

предрасположенности к изме-

нениям 

- проведение тестирования персонала, с целью узнать зара-

нее, какой сотрудник и как отреагирует на преобразовании 

на предприятии, и какой подход к этому человеку необхо-

димо применить, чтобы добиться требуемого от него дей-

ствия 

* Источник: таблица разработана автором 

 

Таким образом, управление по снижению сопротивления персонала изменени-

ям требует творческого подхода, при этом методы должны учитывать ситуации на 

каждом конкретном предприятии плюс деловые и лидерские качества его руково-

дства. Поскольку экономический кризис, который вновь разразился в нашей стране, 

ставит перед руководством розничных торговых предприятий все новые проблемы, то 

и проблема нашего исследования должна непременно найти свое решение.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ЕЕ РОЛЬ  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ 

 

В статье раскрыты основные понятия бюджетной политики государства. 

Дан анализ доходной и расходной части бюджета России за 2008-2017гг. Обоснова-

ны принципы формирования бюджетной политики в современных условиях исходя из 

необходимости сокращения бюджетного дефицита. 

 

Приоритетную роль в формировании и развитии экономической структуры лю-

бого общества играет государственное регулирование, осуществляемое в рамках из-

бранной властью экономической политики. Первостепенным инструментом государ-

ственной реализации экономической и социальной политики является финансовый 

механизм – финансовая система общества, главным звеном которой является государ-

ственный бюджет. Именно посредством финансовой системы государство образует 

централизованные и воздействует на формирование децентрализованных фондов де-

нежных средств, обеспечивая возможность выполнения возложенных на государст-

венные органы функций. 

Бюджетная политика государства – это совокупность мероприятий в сфере ор-

ганизации бюджетных отношений, осуществляемых с целью обеспечения его денеж-

ными средствами для выполнения своих функций.  

Бюджетная политика предполагает определение целей и задач в области государ-

ственных финансов, разработку механизма мобилизации денежных средств в бюджет, 

выбор направлений использования бюджетных средств, управление государственными 

финансами, налоговой и бюджетной системой, организацию с помощью фискальных ин-

струментов регулирования экономических и социальных процессов. В этом состоит со-

циально-экономическая сущность бюджетной политики государства [1].  

Бюджетная политика государства регулирует: кредитование предприятий; раз-

меры дивидендов акционеров; объем денежной массы в обращении; расходы на соци-

альные программы и др. 

Перейдем непосредственно к анализу параметров исполнения государственно-

го бюджета РФ. 
 

Таблица 1 –  Сводная таблица основных параметров бюджетов 2004-2015 годы (и прогноз 

на 2016-2017 годы) [2] 

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2016 

(прог-

ноз) 

2017 

(прог-

ноз) 

Доходы, 

млрд р. 
8965,7 10927,1 6950,0 8844,6 11779,9 12865, 9 13570,5 15082,4 15795,5 16547,8 

Расходы, 

млрд р. 
7021,9 9024,7 9886,9 10658,6 12656,4 13387,3 13960,1 15531,1 16271,8 17088,7 
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Важно отметить, что в 2007-м году впервые в истории новой России был сфор-

мирован так называемый «трехлетний» бюджет на 2008-2010 гг. 24 июля 2007 года 

был подписан Федеральный закон № 198-ФЗ «О федеральном бюджете на 2008 год и 

на плановый период 2009 и 2010 годов». Он включал ключевые параметры бюджетов 

последующих трех лет. Отметим, что время для перехода на долгосрочное планиро-

вание бюджетных показателей оказалось не самым удачным.  

В основу бюджетной политики на 2015 год положены стратегические цели раз-

вития страны, сформулированные в указах Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года, Основных направлениях деятельности 

Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, а также основные по-

ложения Бюджетного послания Президента Российской Федерации о бюджетной по-

литике в 2014–2016 годах. 

Далее обратимся к оперативным данным по исполнению бюджета за 2015 год. 

Минфин РФ декларирует доходы федерального бюджета за январь-июнь 2015 года в 

размере 1 436,8 трлн. рублей. По отношению к ВВП доходы федерального бюджета со-

ставили 21,1%, что на 1,2 п.п. ВВП ниже величины за аналогичный период 2014 года. 

Поступление доходов в январе-июнь 2015 года составило 22,8% к общему объему до-

ходов федерального бюджета, утвержденному Федеральным законом «О федеральном 

бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов». Общий объем налоговых 

и других платежей, администрируемых ФНС России, составил 1 752,1 млрд. рублей 

или 10,7% ВВП (в январе-июне 2014 года – 1 529,1 млрд. рублей, 9,7% ВВП). Доходы, 

администрируемые ФТС России, достигли по итогам января-июня 2015 года 1 350,8 

млрд. рублей или 8,3% ВВП (в январе-июне 2014 года – 1 795,7 млрд. рублей, 11,4% 

ВВП). Нефтегазовые доходы за январь-июнь 2015 года составили 1 545,6 млрд. рублей 

или 9,5% ВВП, что на 2,1 п.п. ниже, чем за аналогичный период предыдущего года.  

Средняя цена на нефть марки «Юралс» в январе-июне 2015 г. составила $56,99 

за баррель, что почти в 2 раза ниже уровня аналогичного периода 2014 г.($107,29 за 

баррель). 

Уровень инфляции в июне 2015 года по сравнению с декабрем 2014 года соста-

вил 8,5% что в 1,8 раза выше, чем в июне 2014 года (4,8%). По состоянию на 20 июля 

2015 г. инфляция составила 9,5%. Риски превышения ожидаемого уровня инфляции в 

2015 г. обусловлены накопленными в истекшем периоде текущего года более высо-

кими темпами роста цен на продовольственные товары, а также негативным влияни-

ем на потребительские цены увеличения тарифов на услуги компаний инфраструк-

турного сектора, вследствие проводимой в июле 2015 г. их индексации. 

Расходы федерального бюджета в январе-июне 2015 г. составили 7,5 трлн. руб., 

или 48,5% годового объема. В январе – июне 2015 г. отмечается самый высокий за 15 

лет уровень исполнения расходов федерального бюджета, который превышает анало-

гичный показатель 2014 г. в 1,2 раза, 2013 г. в 1,3 раза. 

Дефицит федерального бюджета в январе-июне 2015 г. составил 887,7 млрд. 

руб. или 2,3% ВВП, при утвержденном годовом дефиците 2 675,3 млрд. руб. Резуль-

тат в нынешних условиях вполне ожидаемый: с одной стороны из-за снижения цен на 

основные сырьевые товары, доходы от экспорта сократились, с другой стороны до-

вольно много бюджетных средств в этом году Россия вынуждена были использовать 

на поддержку банковской системы, реального сектора, на обеспечение сбалансиро-

ванности региональных бюджетов, на сохранение стабильной ситуации на рынке тру-

да в рамках плана правительства. 



69 

 

Правительство любого государства формирует свою бюджетную политику так, 

чтобы достичь сокращения бюджетного дефицита. При этом проводится постоянный 

поиск путей преодоления дефицита  и меры государства могут быть разнообразными. 

Но в конечном  итоге меры по преодолению бюджетного дефицита должны сводиться 

к созданию возможностей увеличения доходов и снижения расходов бюджета [3]. 

Вне зависимости от природы бюджетного дефицита он должен быть профинанси-

рован и что существуют инфляционный и неинфляционные методы покрытия дефицита 

в виде внутренних и внешних заимствований, которые могут разнонаправленно воздей-

ствовать на экономический рост и стабильность национальной экономики. 

В связи с этим Банк России должен будет перечислить в бюджет страны 90% 

своей прибыли по итогам текущего года. Это на 15 процентных пунктов больше, чем 

по действующему закону. Исходя из этого ожидаемая прибыль ЦБ – порядка 330 

миллиардов рублей, из которых бюджет получит около 300 миллиардов рублей: вдвое 

больше, чем по итогам 2014 года. 

Прежде по закону о Центральном банке регулятор перечислял в бюджет поло-

вину прибыли, в 2010 году эта норма была временно – до 2016 года – приостановлена, 

а размер отчислений повышен до 75% прибыли. В прошлом году в целях мобилиза-

ции доходов бюджета временная норма стала постоянной. 

Но даже этой меры государственного регулирования недостаточно для покры-

тия дефицита бюджета РФ  в 2015 году, она позволяет лишь немного сократить его. 

Чтобы правильно сформировать дефицит бюджета РФ, необходимо, чтобы по-

литика была направлена в нужное рабочее русло, а именно: 

– балансировка средств федерального бюджета; 

– развитие и активная модернизация национального рынка; 

– превращение иностранных инвестиций в постоянный и стабильный источник 

бюджета; 

– уменьшение денежной стоимости государственных заимствований; 

– активная поддержка кредиторских услуг; 

–расширение кругозора инвеститоров, которые покупают государственные 

ценные бумаги; 

– поддержка и помощь заемщикам, осуществляющим долговые обязательства 

по кредитным ставкам в иностранной валюте. 

В целом можно констатировать, что в 2015 году ситуация в РФ остается довольно 

напряженной. Но можно рассчитывать на дальнейшую стабилизацию, в случае отсутст-

вия ужесточения международных санкций и возобновления падения цен на нефть. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИНФОРМАТИЗАЦИИ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В статье рассмотрены такие понятия как «информатизация общества», 

«информационные технологии»; выявлены основные тенденции информатизации 

высшего образования; обозначены преимущества и недостатки дистанционного 

обучения как одного из элементов информатизации высшего образования. 
 

Информатизация общества – организованный социально-экономический и на-

учно-технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения ин-

формационных потребностей и реализации прав граждан, органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений 

на основе формирования и использования информационных ресурсов. 

Отметим основные направления процесса информатизации высшего образова-

ния в Российской Федерации: 

1) разработка прогрессивных средств, методов и технологий обучения с ориен-

тацией на развивающее, опережающее и персонифицированное образование; 

2) индивидуализация и интенсификация, обеспечивающие повышение эффек-

тивности учебного процесса; 

3) интеграция различных видов деятельности (учебной, учебно-

исследовательской, методической, научной, организационной) в рамках единой мето-

дологии, основанной на применении информационных технологий; 

4) подготовка участников образовательного процесса к жизнедеятельности в 

условиях информационного общества; 

5) максимально полное использование доступной информации с целью улуч-

шение качества обучения; 

6) повышение профессиональной компетентности и конкурентоспособности 

будущих специалистов различных отраслей [1]. 

Среди направлений использования современных информационных технологий 

в учебном процессе можно выделить следующие: 

- использование в процессе обучения автоматизированных систем и комплексов; 

-  использование экспертных систем и систем поддержки принятия решений;  

- освоение информационных технологий с ориентацией на дальнейшее приме-

нение в профессиональной деятельности;  

- использование информационных технологий в качестве дидактического сред-

ства и для моделирования различных объектов и процессов;  
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- повышение творческой составляющей учебной и исследовательской деятель-

ности [2]. 

Одним из элементов информатизации высшего образования, является дистан-

ционное образование, или в оригинальной транскрипции – e-Learning. В развитых 

странах дистанционное обучение охватывает все уровни образования и широко ис-

пользуется не только в университетах, но также в средней школе и в организации 

корпоративного (послевузовского) обучения. 

Российский рынок дистанционного образования также развивается стреми-

тельно: все большее число вузов внедряют эти технологии в образовательный про-

цесс, еще более высокими темпами они используются крупным российским бизнесом 

в организации корпоративного обучения [4].  

Отметим преимущества и недостатки дистанционной формы обучения. 

Преимуществами электронного обучения в образовательном процессе являют-

ся: новаторская идея; сосредоточение тематической информации на машиночитаемом 

носителе; продуманный с методической точки зрения качественный тре-

нинг; удобство использования. 

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 [3]. 

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 [5]. 

В заключении отметим, что внедрение и развитие информационных технологий 

позволяет резко усилить инструментальные, технологические и интеллектуальные 

возможности человека, высвободить творческий потенциал личности за счет эконо-

мии времени при обработке информации различного типа, передачи компьютеру вы-

полнения некоторых видов рутинной работы человека. Процессы информатизации 

играют основополагающую роль в становлении информационного общества, когда 

главным объектом управления становятся не материальные объекты, а символы, идеи, 

образы, интеллект, знания; когда большинство работающих заняты производством, 

хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей ее формы - 

знаний. В информационном обществе, когда информация становится высшей ценно-

стью, а информационная культура человека - определяющим фактором его профес-

сиональной деятельности, изменяются и требования к системе образования, происхо-

дит существенное повышение статуса образования. 
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В статье рассматриваются вопросы повышения конкурентоспособности 

территории, сущность конкурентных преимуществ и конкурентного потенциала 

муниципального образования. 
 

Под конкурентоспособностью муниципального образования понимается, прежде 

всего, наличие и реализация конкурентного потенциала данной территории. При этом 

конкурентный потенциал является многоплановым и формируется как многообразные 

характеристики возможности участия муниципального образования в конкурентных от-

ношениях как между муниципальными образованиями, так и на уровне регионов [1, 2]. 

Конкурентоспособность реализуется через конкурентные преимущества, кото-

рые сгруппированы в базовые и обеспечивающие и поверхностные признаки конку-

рентоспособности территории. К первым относятся природно-сырьевые ресурсы, 

трудовые ресурсы и их квалификация, научный, управленческий потенциал, произ-

водственная база; ко вторым – предпринимательский климат, качество управленче-

ского потенциала, стоимость рабочей силы, инфраструктура. Каждый регион облада-

ет факторами производства, уникальное сочетание которых определяет его междуна-

родную специализацию и конкурентоспособность. Однако эффективность их исполь-

зования зависит от того, найдет ли регион свое место в этой системе. Основой гео-

экономических отношений является международное разделение труда. Используя 

уникальное сочетание факторов производства и выгод географического положения, 

регионы создают предпосылки для развития специализированных производств и 

функций, наращивая свои конкурентные преимущества. 

Каждый регион стремится занять выгодное положение в системе глобального 

обмена, привлечь на свою территорию ресурсы. Поэтому на первый план выходит 

понятие конкуренции регионов, проявляющейся в привлечении инвестиций и капита-

ла, трудовых ресурсов, технологий, в обеспечении доступа к внешним сырьевым ре-

сурсам. В конкурентной борьбе выигрывают регионы, которым удалось создать уни-

кальные условия, привлекательные для внешних контрагентов – конкурентные пре-

имущества. Для повышения и поддержки конкурентоспособности приоритетными яв-

ляются стратегия создания конкурентных преимуществ и стратегия их удержания [3]. 
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В Гулькевичском районе можно отметить благоприятное географическое по-

ложение, наличие развитой транспортной инфраструктуры и собственных сырьевых 

ресурсов, что способствует созданию в муниципальном образовании высокоразвитой 

строительной индустрии и мощного агропромышленного комплекса за счет модерни-

зации действующих и строительства новых предприятий, а прогрессивная социально-

экономическая политика, проводимая руководством района, позволяет реализовать 

многие самые смелые и перспективные проекты. Также можно отметить благоприят-

ный климат для выращивания и плодородная почва способствуют увеличению объе-

мов производства сельскохозяйственной продукции. Переоснащение основных фон-

дов отраслей экономики МО район Гулькевичи с ростом спроса на капитальное 

строительство. Увеличение объемов поставок на экспорт железобетонных изделий 

(до 50%) [4]. Реализация стратегии создания конкурентных преимуществ направлена 

на формирование в муниципальном образовании особых условий и среды, выгодных 

для проживания и ведения бизнеса. Реализация стратегии удержания конкурентных 

преимуществ – предполагает реализацию мероприятий по поддержанию созданных 

условий. Одно из направлений обеспечения конкурентных преимуществ – это форми-

рование и поддержка благоприятного имиджа (бренда) территории. 
 

Конкурентоспособность связана с наличием условий для появления производ-

ственных и сервисных кластеров, основывающихся на следующих детерминантах 

конкурентоспособности: стратегии фирм и региона, их согласованности, уровень 

внутренней конкуренции; факторных условиях (доступности и достаточности факто-

ров производства);конъюнктурные факторах (рыночной конъюнктуры);уровне разви-

тия родственных и поддерживающих отраслей [5]. 

При формировании конкурентной стратегии региона, необходимо естественные 

конкурентные преимущества закладывать в основу формирования искусственных 

преимуществ. На их основе региональные компании способны самостоятельно гене-

рировать цепочки создания стоимости. На протяжении многих лет сельхозпредприя-

тия Гулькевичского района достигали высокой урожайности зерновых культур, са-

харной свеклы, овощей и картофеля, и занимали лидирующие позиции в крае. Нали-

чие собственной племенной базы и развитое кормопроизводство, внедрение интен-

сивных технологий способствуют развитию мясного и молочного животноводства и 

скороспелого свиноводства, что в перспективе позволит превратить район в мощную 

базу по производству молока и мяса. Интенсивное развитие сельскохозяйственного 

производства свидетельствует о значительном инвестиционном потенциале развития 

перерабатывающей пищевой промышленности. Динамичное развитие агропромыш-

ленного комплекса муниципального образования обеспечивает продовольственную 

безопасность района и края. Таким образом, конкурентоспособность муниципального 

образования заключается в наличии ресурсов и условий, необходимых для развития 

сельского хозяйства; наличии предприятий, ресурсов и условий, необходимых для 

перерабатывающего производства, наличие условий, необходимых для развития про-

мышленного производства, развития туризма и спорта, наличие ресурсов и условий, 

необходимых для эффективного развития предприятий малого бизнеса. 
 

Библиографический список: 

1. Кузнецова И.В. Территориальный маркетинг как инструмент повышения конкурен-

тоспособности муниципального образования Концепт. – 2014. – Спецвыпуск № 28. – ART 

14831. – 0,4 п. л. – URL: http://e-koncept.ru/2014/14831.htm. 



74 

 

2. Королюк Е.В. Детерминанты стратегической ориентации развития экономики Рос-

сии. В сборнике: Проблемы и перспективы социально-экономического реформирования со-

временного государства и общества.  Научно-информационный издательский центр «Инсти-

тут стратегических исследований». 2015. С. 70-73. 

3. Кузнецова И.В. Пространственное развитие и конкурентоспособность территории // 

Экономика и управление: ключевые проблемы и перспективы развития материалы междуна-

родной научно-практической конференции/под общей редакцией Е.В. Королюк. - Краснодар: 

Краснодарский центр НТИ, 2015. – 270 с. 

4. Официальный сайт администрации муниципального образования Гулькевичский 

район//http://www.gulkevichi.com (16.10.2015). 

5. Понарина Н.Н. Глобализация и модернизация: соотношение тенденций // Инженер-

ный вестник Дона. 2011. Т. 16. № 6. С. 286-291. 

 

 

Тодераш В.А., аспирант 

ФГБОУ Российский Государственный Университет нефти и газа  

имени И.М. Губкина, г. Москва 
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Для определения нано-карьеры, необходимо рассмотреть и изучить ее от 

самых истоков возникновения. Взяв во внимание, что карьера является результа-

том социально-трудовых отношений, рассматривать ее мы начали с зарождения 

социальных и экономических аспектов. Итог генезиса и развития карьеры пред-

ставлены на рис.1. 

 

Из приведенного на рисунке исследования прослеживается ряд исторических 

тенденций: 

1. Карьера расширяет зоны сферы деятельности и влияния человека.  

2. Присутствует стремление передачи наследуемого статуса к статусу, 

который приобретается. 

3. Возрастают возможности карьерного развития. 

4. Развитие карьеры тесно связано с развитием и увеличение ряда по-

требностей, мотивации и заинтересованности работников. 

Таким образом, изучив все образовавшиеся тенденции, мы пришли к выводу, 

что карьера берет свое начало в мотивации человеческой деятельности и коррели-

рует с интересами общественной. Исходя из этого на рис. 2 представляем эволю-

цию карьеры. 

Теперь определим, что значит нано-карьера на современном этапе и на что же 

она нацелена. Так как уже говорили ранее, мотивация является сильнейшим фактором 

для развития карьеры. Поэтому нано-карьера это способность сделать себя незамени-

мым. Для этого необходимо определить свои сильные стороны, сфокусироваться на 

одной – важной для работника и организации. Также выбрать навык, который хочется 

и нравится улучшать, и развивать это линейно.  

При этом важно отметить, что карьера не может постоянно идти вверх, перед 

каждым рывком вперед, проходит период стабильности для совершенствования зна-

ний и умений. 
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Рис. 1 Основные этапы генезиса и развития карьеры 

Источник: Разработано автором на основании труда И.А. Поленц «Формирование 

системы управления карьерой в организации». 

 

Работник может больше всего расти в тех областях, которые связаны с его 

сильными сторонами и развитыми компетенциями. Определить сильные стороны 

можно по ряду признаков: 

- в этой области работник наиболее эффективен; 

- «он не может этого не делать» и стремится это выполнять; 

- ощущение простоты и интереса во время работы; 

- чувство силы, удовлетворенности, повышение собственной значимости после 

выполнения работы. 
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Рис. 2 Эволюция карьеры 

Источник: Разработано автором на основании проводимого исследования. 

 

Для высвобождения сильных сторон, необходимо: 

- изучить, как эта сторона помогает в текущей работе; 

- найти упущенные возможности в текущей работе; 

- изучить новые навыки и методы, которые необходимы для развития данной 

сильной стороны; 

- построить работу вокруг конкретной сильной стороны. 

Таким образом, навыки, умения и таланты позволят достичь карьерного разви-

тия в данный момент, и будут совершенствоваться, и открываться новые для после-

дующего роста. 
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ  

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРОЙ 

 

В статье рассматривается понятие социальной сферы, особенности государ-

ственного управления социальной сферой, органы управления социальной сферой, так 

же указаны нормативные акты РФ, регулирующие социальное управление. 

 

Социальные институты являются важнейшим средством общественных отно-

шений и деятельности, структурирующим различные образования социума. Приори-

тетами проведения социальной политики обладает государство. Под понятием «соци-

альная сфера» понимается определѐнная сфера деятельности, либо граница распро-

странения влияния, интересов. Управление ресурсами социальной сферы обладает 

особой спецификой. [1] Ведь именно по причине своей первостепенной значимости 

для повышения качества жизни общества и успешного решения социальных задач, 

требуют рассмотрения и значительного усовершенствования вопросы государствен-

ного регулирования социальной сферы. Без глубокого понимания роли социальной 

организации — невозможно обеспечение качественной жизни населения.  

Особенности государственного управления социальной сферой обусловлены 

спецификой целей и задач, стоящих перед государством в связи с развитием социаль-

ных потребностей граждан. 

Социальная сфера - важнейшая подсистема общества, область общественной 

деятельности, где реализуется социальная политика государства, направленная на 

создание условий для достойной жизни, удовлетворение духовных и материальных 

потребностей граждан, повышение их благосостояния. Социальная политика как одно 

из направлений государственной политики представляет собой комплекс мер эконо-

мического, правового, организационного характера по созданию условий и предос-

тавлению социальных ресурсов каждому члену общества и населению в целом для 

реализации их потребностей в рамках одобряемой обществом системы ценностей [2]. 

Главная задача социальной политики - обеспечить каждого гражданина дос-

тупным комплексом социальных благ, удовлетворяющих его необходимые биологи-

ческие, материальные, социальные, духовные потребности. Успешность реализации 

мероприятий социальной политики, достижение в итоге социальной справедливости в 

обществе [3] зависят не только от продуманности параметров и осуществимости в 

конкретных условиях концепции государственного управления в социальной сфере, 

но и от последовательной реализации социальной политики в условиях децентрализа-

ции, от скоординированности действий властей (федеральных, региональных, мест-

ных), осуществляющих управление данной сферой. 

Представляется существенной проблема развития социальной сферы, обуслов-

ленная постоянным поиском оптимального баланса между эффективным выполнени-

ем государством своей социальной функции, обеспечивающим достойный уровень 

жизни граждан, качественное удовлетворение основных социальных потребностей, и 

снижением социального бремени государства в условиях нестабильной экономиче-

ской ситуации.  

Государственное управление социальной сферой реализуется по нескольким 

направлениям: нормативно-правовое регулирование, реализация нормативно-

http://gml.ru/gosudarstvennoe-upravlenie-socialnoj-sferoj#_ftn6
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правовых установлений и контроль за деятельностью органов и организаций в соци-

альной сфере. Содержательное наполнение управленческих процессов преимущест-

венно исполнительно-распорядительской деятельностью предопределяет весомую 

роль исполнительной власти в реализации механизма государственного управления 

социальной сферой [4]. В соответствии с п. в ч. 1 ст. 114 Конституции РФ Правитель-

ство РФ обеспечивает проведение в Российской Федерации единой государственной 

политики в области культуры, науки, образования, здравоохранения, социального 

обеспечения, экологии. Конкретизируя конституционные нормы, Федеральный кон-

ституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ О Правительстве Российской Федерации 

устанавливает полномочия Правительства РФ в социальной сфере и сфере науки, 

культуры, образования (ст. 16 и 17), в числе которых: 

- проведение единой государственной социальной политики и единой государ-

ственной миграционной политики; 

- обеспечение проведения единой государственной политики в области образо-

вания; 

- обеспечение реализации конституционных прав граждан в области социаль-

ного обеспечения; 

- содействие решению проблем семьи, материнства, отцовства и детства; 

- принятие мер по реализации прав граждан на охрану здоровья, по обеспече-

нию санитарно-эпидемиологического благополучия, по реализации молодежной по-

литики, по развитию физической культуры, спорта и туризма, а также санаторно-

курортной сферы и др.; 

- осуществление государственной поддержки развития науки, культуры и др. 

Именно правительством и органами исполнительной власти выполняется 

функция государственного управления и решения текущих управленческих вопросов 

в социальной сфере; они отвечают за формирование и реализацию государственной 

политики в этой сфере. 

Государственное управление социальной сферой осуществляется с учетом ре-

гиональной составляющей: вопросы, относимые к социальным, являются сферой со-

вместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. Это предопределяет необ-

ходимость согласованных действий Российской Федерации и ее субъектов по осуще-

ствлению полномочий в социальной сфере как регулятивной, так и реализационной 

направленности. 

Развитие системы государственного управления в социальной сфере следует 

общим тенденциям совершенствования государственного управления в целом: скла-

дывается на основе нормативно закрепленного разграничения полномочий Россий-

ской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований; учитывает новые ме-

тоды и механизмы управления, в том числе в рамках оптимизации бюджетных расхо-

дов; предусматривает процедуры регламентации и организации предоставления дос-

тупных и качественных услуг в социальной сфере.  
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ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТАЦИИ В ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОГО СОЦИУМА 

 

В статье рассматриваются базисные процессы, происходящие в современном 

образовательном пространстве, основой которого являются формирующиеся ценно-

стные ориентации. 

 

Аксиологический подход является фундаментальным в становлении стратегии 

образования. Любая деятельность всегда регулируется не только целями, но и ценностя-

ми. Ценности выполняют функцию перспективных стратегических жизненных целей и 

главных мотивов жизнедеятельности. Они определяют нравственные устои и принципы 

поведения, поэтому любое общество заинтересовано в том, чтобы люди придерживались 

общепринятых норм поведения, и человек неминуемо оказывается объектом целена-

правленного воспитания. Метод воспитания, принятый и утвердившийся в обществе, 

определяется, в свою очередь, возобладающей в нем системой ценностей. 

Процесс образования и особенно непосредственная педагогическая дея-

тельность очень тесно связаны с основами мировоззрения человека, даже если это 

и не осознается им и не выражается явно. Смысл и ценности образовательной дея-

тельности лежат за пределами любой конкретной педагогической или психологиче-

ской дисциплины. А положение учителя по отношению к ученикам таково, что в его 

повседневной деятельности с необходимостью проявляются основные ценности, с 

одной стороны, личности педагога, а с другой – система образования. Они могут 

находиться между собой как в гармонии, так и в состоянии противоречия. 

Та система образования, которая сложилась в советский период, и даже, бо-

лее того, та, которая складывалась в России после петровских реформ – это система 

так называемого светского образования. Она была ориентирована на западные об-

разцы и основана, прежде всего, на ускорении научных знаний. Фундаментальные 

науки и их изучение лежат в основе системы современного образования. Вместе с 

ними неявно принимается и ряд ценностей, которые сопряжены с ценностью на-

учной рациональности и включаются в аксиологический базис образования. Прежде 

всего, это ценность инноваций и творчества, вне которых не существуют фундамен-

тальные науки. Инновации, творчество, креативная деятельность выступают как не-

отъемлемые характеристики творческой личности, формирование которой и в совет-

ский, и в постсоветский период провозглашалось стратегической целью образования. 

Творческая личность не просто повторяет то, что было создано до нее, не просто 

адаптируется к уже существующему. Она в самом своем бытии неразрывно связана с 

инновационной деятельностью. 

Система бесплатного образования, доставшаяся в наследство от советского 

строя, основана на изучении фундаментальных наук, высокой оценки человека обра-

зованного, эрудированного, обладающего научными знаниями. Эта система образова-

ния готовила людей к такому типу социальной жизни, в которой человек, обладающий 

знаниями, будет уважаем в обществе, иметь работу, получать соответствующую мате-

риальную компенсацию. Поощрение такой человек получал от государства и общест-

ва не только материальное, но и моральное, поэтому даже если токарь-универсал зара-
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батывал больше, чем ученый, все равно в общественном мнении ученый ценился вы-

ше. Но в постсоветской России указанные ценностные ориентации изменились и ме-

няются порой отнюдь не в лучшую сторону. 

Конечно, нет ничего страшного в самом по себе факте изменения шкалы пре-

стижности профессий. Сегодня престиж предпринимателя, например, в сфере тор-

говли или аудитора значительно возрос, чем скажем, профессии агронома или 

инженера-мостостроителя. В большинстве развитых стран любой вид социально по-

лезного труда, приносящий законный доход, воспринимается как ценность. Опасно то, 

что в наших условиях, когда мерилом социального престижа стали деньги и власть 

(опять-таки дающая возможность «приобщиться» к деньгам), произошло резкое сни-

жение ценностного статуса как раз тех видов деятельности, которые являются ключе-

выми в постиндустриальном развитии цивилизации. Уже стало общепринятым кон-

статировать бедственное положение науки и образования в нашей стране. Оно сде-

лало для многих малопривлекательными профессии научного работника и педагога. 

Создаются опасные предпосылки утраты ранее высокого интеллектуального по-

тенциала страны. Очевидно, что в этих условиях у нас будет мало шансов включиться 

в мировую экономическую систему как-то иначе, чем в роли страны, обеспечивающей 

другие страны сырьевыми ресурсами. А этот сценарий вполне вписывается в пресло-

вутую концепцию «золотого миллиарда», согласно которой в глобальном сообществе 

нам отводится место периферии, призванной подпитывать ресурсами благополучно 

устроенный центр, представленный экономически развитыми странами. 

Но если мы заинтересованы в альтернативном сценарии, где наша страна должна 

бороться не просто за выживание, а за выход на передовые рубежи постиндустриального 

развития, то именно с этой стратегией нужно соотносить цели и ценностные ориентации, 

связанные, прежде всего с качественным улучшением всей системы образовательного 

процесса. К числу важных и приоритетных ценностных ориентации следует отнести: 

бесплатность образования, интеграцию научных исследований и образования, научную 

рациональность и социально-нравственную ориентацию в образовании. 

В философии образования российского общества является актуальной про-

блема дальнейшего развития национальной школы, когда в результате многолетней 

и планомерной русификации многие народы Российской Федерации утратили свою 

самобытность, свой язык и культуру. Такой вненациональный подход привел россий-

скую школу к тяжелым последствиям и в автономиях этот процесс стал рассматри-

ваться как национальная трагедия. При этом система нравственного воспитания, осно-

ванная на так называемых принципах «советского патриотизма» привела к разруше-

нию национальной духовности, породила массовое нигилистическое сознание, с при-

сущими ему квазиценностями. 

Процесс возрождения национальных культур будет идти через национальную 

школу с широким использованием метода глобального образования, что позволит вос-

питывать как гражданина России, так и гражданина мира. Такая философия образования 

требует диалектического сочетания двух видов ответственности: ответственность лично-

сти за судьбу России и ответственность перед всем мировым сообществом. 

В образовательном процессе неплохую роль может сыграть и «философия все-

единства», представленная В. Соловьевым, Н. Бердяевым, П. Флоренским и другими 

русскими религиозными философами XIX и XX веков. Подобный подход к образова-

нию будет способствовать формированию у нашей учащейся молодежи и патриотиче-

ских ценностей. Особую роль в этом отношении должны сыграть те приоритеты и 
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ценности, которые были накоплены в связи с 70-й годовщиной Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Итак, в основе проводимых базовых реформ в сфере образования должен нахо-

диться не только пространственно-временной принцип, а прежде всего, должен учи-

тываться аксиологический подход. Ценность образования определяется тем, насколько 

оно способствует поступательному развитию экономики, созданию новых высокотех-

нологических производств, формированию научного мировоззрения, воспитанию со-

циально активной и всесторонне развитой личности. 

 

 

Трезуб А.А.,  магистрант  

ФГБОУ ВПО Кубанский государственный аграрный университет 

 

ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АПК (МОЛОЧНОПРОДУКТОВЫЙ ПОДКОМПЛЕКС) 

 

В статье рассмотрена экономика сельского хозяйства при помощи внедрения 

новых технологий. Влияние новшеств на сельское хозяйство и прежде всего на произ-

водительность продукции АПК. 

 

Молочнопродуктовый подкомплекс является одним из основных жизнеобеспе-

чивающих секторов отечественного аграрного производства, оказывающих решаю-

щее влияние на уровень продовольственного обеспечения страны и определяющий 

здоровье нации. Формирование эффективного молочного скотоводства, а также пере-

вооружение молокоперерабатывающих предприятий являются приоритетными на-

правлениями развития агропромышленного комплекса России [2]. 

Современное состояние отечественного молочнопродуктового подкомплекса 

характеризуется низкой производительностью труда, слабой инновационной активно-

стью хозяйствующих субъектов и низкой конкурентоспособностью производимой 

продукции. Россия занимает последнее место в Европе по продуктивности коров и 

первое – по объему импорта молока и молочных продуктов. Значительные федераль-

ные и региональные средства, направленные в последние годы в подкомплекс в рам-

ках национального проекта «Развитие АПК» и других государственных и отраслевых 

программ по поддержке молочного скотоводства и молокоперерабатывающей про-

мышленности, не смогли остановить снижения поголовья коров и не обеспечили су-

щественного увеличения объемов производства молока и молочной продукции, со-

кращения импорта [3]. 

Одной из сложностей развития предприятий молочнопродуктового подкомплекса 

в Краснодарском крае является недостаток качественного племенного скота отечествен-

ной селекции. В сложившейся экономической ситуации увеличение производства моло-

ка и молочной продукции должно осуществляться не за счет роста численности поголо-

вья коров, а за счет его продуктивности. Решение данной проблемы мы видим в  активи-

зации селекционной работы, так как наследственные признаки обеспечивают до 50% 

прироста уровня молочной продуктивности коров. В крае на конец 2014 г. насчитыва-

лось более 65 тысяч  пробонитированного поголовья крупного рогатого скота, в том 

числе 31 тыс. голов дойных коров. Напомним, что под бонитировкой принято понимать 

оценку племенных и продуктивных качеств племенного животного, а также качеств 

иной племенной продукции (материала) в целях их дальнейшего использования [1]. 
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Необходимо отметить, что правовое регулирование деятельности по разведе-

нию племенных животных в Краснодарском крае осуществляется  в рамках Закона 

Краснодарского края от 15 июля 2005 г. N 884-КЗ  «О племенном животноводстве в 

Краснодарском крае», основными целями которого являются регулирование отноше-

ний при осуществлении деятельности в области племенного животноводства, опреде-

ление прав, обязанностей и функций органов исполнительной власти Краснодарского 

края по управлению деятельностью организаций в области племенного животновод-

ства, юридических и физических лиц, оказывающих услуги в области племенного 

животноводства [2]. Кроме того, к ним относится разработка политики в области се-

лекционно-племенной работы по перспективному развитию молочного животновод-

ства и мясного скотоводства, а также установление правил ведения селекционно-

племенной работы, направленных на повышение ее эффективности. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач, 

направленных на создание и развитие эффективной инновационной системы региона: 

– создание нормативно-правовой базы в целях обеспечения эффективного раз-

вития инновационной системы Краснодарского края; 

– создание банка данных инновационных предложений и содействие внедре-

нию лучших практик эффективных инновационных решений в экономику Краснодар-

ского края; 

– сопровождение инновационных проектов в приоритетных отраслях Красно-

дарского края; 

– создание и развитие инфраструктуры инновационной деятельности, направ-

ленной на повышение спроса на инновации и привлечения частных инвесторов к фи-

нансированию высокотехнологичных проектов Краснодарского края; 

– повышение инновационной активности научных учреждений путем стимули-

рования внедрения собственных патентов. 
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКОЙ  

ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

В современных экономических условиях особую значимость приобретает ра-

циональное управление ассортиментной политикой  предприятия. В статье рас-

смотрены отдельные методы управления, а также предложены пути оптимизации 

ассортимента выпускаемой продукции на предприятиях промышленности. 

 

В условиях кризиса экономики  особую актуальность приобретают вопросы 

улучшения управления ассортиментом производимой продукции и реализуемых то-

варов. Однако, руководство многих предприятий недостаточно уделяет внимание  

всем преимуществам  эффективной ассортиментной политики и управления качест-

вом, и поэтому одним из направлений экономического роста страны является привле-

чение внимания к данной проблеме. 

Ассортиментную политику предприятия необходимо формировать на  основе  

принципов управления ассортиментом.  Сформировать оптимальное  количество то-

варных групп и определить роль каждого товарного направления в портфеле пред-

приятия, а также  выделить конкурентные преимущества продуктов и цели по улуч-

шению экономических показателей ассортимента предприятия. Основные принципы 

ассортиментной политики представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1- Принципы ассортиментной политики  
 

Принципы ассорти-

ментной политики 
Краткая характеристика 

Общий продуктовый 

портфель предприятия 

Количество товарных групп, их доля в общем портфеле по 

продажам и прибыли, историческая динамика портфельной 

доли за 1-3 года, рентабельность 

Широта ассортимент 
Количество SKU , отдельных товарных единиц в каждой 

группе 

Роль товарной группы 

Флагманы; генераторы валовых продаж; продукты, подчерки-

вающие позиционирование и отдельные характеристики то-

вара; дополняющие или комплементарные товарные группы. 

Конкурентоспособность Ключевое УТП по каждой товарной группе 

Прогнозы 

Прогнозы по росту или снижению доли каждой товарной 

группы в общем портфеле, прогнозы по росту и снижению 

рентабельности каждой товарной группы,прогнозы по рас-

ширению или сокращению широты ассортимента в каждой 

товарной группе (с описанием причин) 

Степень новизны 
Сравнение количества новых продуктов со среднерыночным 

показателем инноваций в отрасли 
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Далее при управлении ассортиментной политикой необходимо сформировать ос-

новные принципы дифференциации продукции внутри одного портфеля предприятия. 

Для этого необходимо обозначить основные признаки, по которым покупатели будут 

различать между собой и выбирать отдельные продукты каждой товарной группы, а за-

тем сравните выявленные признаки  дифференциации с продукцией  конкурентов. 

Необходимо определить маркетинговые действия по укреплению и развитию 

брендинга ассортимента. Для этого необходимо определить принцип формирования 

торговых марок компании: моно бренд, суббренд, отдельные названия для разных ли-

неек. Продумать необходимость изменения, улучшения названия товаров, проведения 

редизайна и изменения фирменного стиля продукта предприятия, а также об улучше-

нии логотипа и фирменного стиля существующих торговых марок [1]. 

На завершающем этапе ассортиментной стратегии необходима разработка и ут-

верждение маркетинговых программ по повышению воспринимаемой ценности товара  

покупателями. Для этого необходима разработка мероприятий по улучшению внешнего 

вида, дизайна товара, по улучшению упаковки товара и функциональных характеристик. 

Результатом утвержденной продуктовой стратегии предприятия является по-

ложение об ассортиментной политике и готовый план ключевых запусков и модифи-

каций на ближайшие 1-3 года. 

Формированию ассортимента предшествует разработка предприятием ассорти-

ментной концепции. Она представляет собой направленное построение оптимальной 

ассортиментной структуры, товарного предложения, при этом за основу принимаются 

потребительские требования определенных групп и необходимость обеспечить наи-

более эффективное использование предприятием сырьевых, технологических и дру-

гих ресурсов с тем, чтобы производить изделия с низкими издержками [2]. 

Ассортиментная концепция выражается в виде системы показателей, характе-

ризующих по возможности оптимальное развитие производственного ассортимента 

данного вида товаров. К ним относятся: разнообразие видов и разновидностей това-

ров, частота обновления ассортимента, уровень соотношения цен на товары данного 

вида и др. Цель ассортиментной концепции сориентировать предприятие на выпуск 

товаров, соответствующих структуре и разнообразию спроса покупателей. 

Целевая направленность и искусство планирования проявляются в воплощении 

реальных и потенциальных возможностей предприятия в определенное сочетание 

продуктов, удовлетворяющих потребность покупателя и позволяющих получить при-

быль [3]. 

При формировании и осуществлении ассортиментной политики необходимо 

обратить внимание на необходимость принятия ряда маркетинговых решений, основ-

ные из которых касаются выбора целевого рынка, формирования товарного ассорти-

мента и комплекса услуг, ценообразования, стимулирования и выбора места разме-

щения предприятия [4].  

Таким образом, ассортиментная политика - политика, суть которой состоит в 

определении номенклатуры производимых или реализуемых товаров, продукции (ус-

луг) с учетом собственных возможностей, возможностей поставщиков и партнеров, 

потребностей рынка, степени риска, сезонности спроса, конъюнктуры, динамики цен 

и других факторов.  

Управление ассортиментом - это, прежде всего, правильный выбор: какие на-

именования производить, в каком объеме, и по какой цене их продавать. Если пра-

вильно ответить на все три вопроса, то только благодаря этому можно существенно 

повысить эффективность деятельности предприятия.  

http://powerbranding.ru/osnovy-marketinga/differencirovanie/
http://powerbranding.ru/video/osnovy-marketinga-kurs/teoriya-vc/
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БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

В статье рассматривается терроризм проявляющийся на самых различных 

уровнях, начиная с широкомасштабных насильственных акций на международной 

арене и кончая спонтанными террористическими действиями отдельных групп.  
 

Терроризм - это негативное явление, которое известно человечеству довольно 

давно. Оно многогранно, однако его основной, сущностной составляющей является 

устрашение политических или иных противников. Вместе с тем это явление не связа-

но с дефектами человеческой природы, а уходит корнями в условия социального бы-

тия людей, то есть это социальное явление [1]. 

Несмотря на длительную историю, особую остроту проблема терроризма при-

обрела со второй половины прошлого века. Наиболее часто атаки террористов были 

направлены против США, на втором месте стоит Россия, в связи с чем в этих странах 

наиболее глубоко исследуются причины возникновения и динамика развития данного 

негативного явления в целях выработки действенных механизмов его предупрежде-

ния и борьбы с ним. 

Согласно законодательству США терроризм - предумышленное, политически 

мотивированное насилие, совершаемое против мирного населения субнациональны-

ми группами или подпольно действующими агентами, обычно с целью повлиять на 

настроение общества. В праве России терроризм определяется как идеология насилия 

и практика воздействия на общественное сознание, на принятие решений органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или международными 

организациями, связанные с устрашением населения и/или иными формами противо-

правных насильственных действий [2]. 

При сравнении двух трактовок одного понятия видно, что российское определе-

ние - более широкое, охватывающее не только сами насильственные действия, но и 

идеологию насилия. Действительно, без понимания идеологии этого явления, его дви-



86 

 

жущих сил, объектов, субъектов, методов и пр. невозможно правильно оценить масштаб 

террористического воздействия и выработать верную стратегию борьбы с ним [3]. 

В России правовую основу противодействия терроризму составляют Конституция 

РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные дого-

воры РФ, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента РФ, норматив-

ные правовые акты Правительства РФ, а также принимаемые в соответствии с ними 

нормативные правовые акты других федеральных органов государственной власти. 

Основные положения по противодействию терроризму сформулированы в За-

коне № 35-ФЗ и Указе Президента РФ от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодей-

ствию терроризму» (с изменениями от 02.09.2012).Кроме понятия «терроризм» Закон 

№ 35-ФЗ закрепляет следующие определения:  

Террористическая деятельность - это деятельность, включающая в себя: организа-

цию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию террористического акта; 

подстрекательство к террористическому акту; организацию незаконного вооруженного 

формирования, преступного сообщества (преступной организации), организованной 

группы для реализации террористического акта, а равно участие в такой структуре; вер-

бовку, вооружение, обучение и использование террористов; информационное или иное 

пособничество в планировании, подготовке или реализации террористического акта; 

пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, призываю-

щих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих или оп-

равдывающих необходимость осуществления такой деятельности. 

Террористический акт - это совершение взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значи-

тельного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в це-

лях воздействия на принятие решения органами власти или международными органи-

зациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях. 
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Регулирование количественных и качественных параметров кадрового состава 

организации производится на основе определения необходимой численности персо-

нала. Основные методы расчета потребности в персонале дифференцируются в зави-

симости от профессиональных категорий работников, размеров организации, направ-

лений деятельности компании, ее финансового состояния. 

1. Метод, основанный на использовании данных о времени трудового процесса. 

(1.)           )/(Тн КТTN вн.пр.i

n

1i
ii
 



 

(2.) продукции единицы ияизготовлен времяе Фактическо

технологии по продукции единицы ияизготовлен Время
  Кв   

n - количество номенклатурных изделий в производственной программе, 

N i - количество изделий i-й номенклатурной позиции, 

Ti - время выполнения процесса по изготовлению изделия i-й номенклатурной 

позиции, 
Tн.пр.i - время, необходимое на завершения изготовления продукции в незавер-

шенном производстве в соответствии с производственным циклом  изготовления из-

делия i-й номенклатурной позиции, 

Кв - коэффициент выполнения норм времени. 

Тн  - время, необходимое для выполнения производственной программы. 

            (3.) списочную в ичисленност явочнойпересчета  тКоэффициен   

рабочего одного времени рбочего фонд Полезный

Т
 рабочих  ьЧисленност н 

 

2. Метод расчета по нормам обслуживания. 

(4.) списочную в ичисленност явочнойпересчета  тКоэффициен

ияобслуживанНорма 

загрузки тКоэффициен  агрегатов Число
=Ч 



 

 

 

(5.)  Тд

n  t

пол. Т
  ияобслуживанНорма 

piедi

n

1i








Σ

   

n - количество видов работ по обслуживанию объекта, 

teдi - время, необходимое для выполнения единицы объема i-го вида работ, 

npi- количество единиц объема i-го вида работ, 

Тпол - полезный фонд времени работника за день (смену), 

Tд  - время, необходимое для выполнения работником дополнительных функ-

ций, не включаемых в tед. 

Расчет численности персонала с использованием норм обслуживания ведется 

по исходным данным. 

3. Метод расчета по рабочим местам и нормативам численности. 

Численность работников по рабочим местам определяется по формуле: 

(6.) списочную в ичисленност явочной пересччета тКоэффициен

ЗагрузкатниковечислорабоНеобходимоЧ 
 

.)(
ияобслуживанНорма 

работы Объем
Н ч 7  
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Более сложно определяется общая потребность в специалистах и служащих. 

Она зависит следующих факторов: трудоемкость закрепленных функций; степень ме-

ханизации и автоматизации труда; объем работников по штатному расписанию, при-

нятому в организации, сферы деятельности и отрасли народного хозяйства, размеров 

организации, прочих факторов.  

Потребность в специалистах на срок до 3-5 лет определяется по штатно-

номенклатурному методу. Для определения потребности в специалистах на перспек-

тиву и отсутствии детальных планов развития отрасли и производства применяют ме-

тод расчета, исходя из коэффициента насыщенности специалистами, который исчис-

ляется как отношение числа специалистов к объему производства. В качестве специ-

фического случая применения метода норм обслуживания следует рассматривать оп-

ределение численности руководителей через нормы управляемости.  

4. Стохастические статистические методы - основываются на анализе взаимо-

связи между потребностью в персонале и другими переменными величинами (объе-

мом производства, реализации).  

5. Бенчмаркинг. Название данного метода происходит от английских слов 

"bench" (уровень, высота) и "mark" (отметка). В современном понимании бенчмар-

кинг - это способ сравнения своих показателей с достижениями лидеров, а также вне-

дрения успешного опыта других у себя в организации.  

 
Библиографический список: 

1. Бондаренко О.И. Методы оптимизации работы с персоналом современной органи-

зации //Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 

2014. № 1. С. 30-33.   

2. Верещагина Л.С. Организационно-экономического механизма управления про-

мышленным предприятием. (на примере обойного производства) / Л. С. Верещагина; М-во 

образования и науки Российской Федерации, Саратовский гос. социально-экономический ун-

т. Саратов, 2010. С.50. 
 

 

Учаева Л.О., магистр  

Кубанский государственный аграрный университет 

 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

В статье рассматриваются вопросы государственного регулирования сель-

ского хозяйства за рубежом, анализируется современное состояние сельского хозяй-

ства зарубежных стран. 

 

В большинстве стран мира одним из приоритетных направлений экономиче-

ской политики является государственное регулирование сельского хозяйства. В его 

рамках принимаются конкретные законодательные акты, на основе которых выраба-

тываются эффективные программы, обеспечивающие устойчивое развитие не только 

отраслей сельскохозяйственного производства, но и всех сфер агробизнеса, а также 

развитие сельских территорий.  

Механизм государственного регулирования сельского хозяйства отличается 

большим разнообразием использования экономических и финансовых инструментов, 

принцип действия которых в отдельных странах имеет много общего, однако формы и 
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методы их применения отличаются своеобразием и масштабом. Эти различия обуслов-

лены национальными особенностями развития сельского хозяйства, уровнем производи-

тельных сил, позициями страны на мировом аграрном рынке и другими факторами. 

Механизм государственной поддержки сельхозпроизводителей стран Европей-

ского союза включает:  

- регулирование рыночной цены, обеспечивающей рентабельность производства; 

- выплаты в зависимости от целевого использования субсидий; 

-  выплаты в зависимости от размера посевных площадей; 

- различные компенсационные выплаты; 

- применение штрафных санкций к сельскохозяйственным производителям, не 

выполняющим экологические требования к организации и ведению производства. 

Кроме того, мировой опыт показывает необходимость использования интегри-

рованных с рыночными механизмами форм и методов государственной ресурсной 

поддержки. К ним относятся амортизационная политика, использование механизмов 

лизинга в сочетании с льготным кредитованием, совместное с коммерческими струк-

турами страхование рисков, исключение протекционизма в получении компенсаций и 

дотаций в отношении определенных групп сельских товаропроизводителей, в частно-

сти за счет неконкурсного государственного распределения бюджетных инвестиций. 

Все эти меры способствуют устойчивому и эффективному развитию сельскохозяйст-

венного производства этих стран [3]. 

В развитии сельского хозяйства США важнейшая роль принадлежит экономи-

ческой политике государства. Последняя находит свое выражение, прежде всего в 

создании благоприятных рыночных условий для интенсификации сельского хозяйст-

ва, развития производственной и социальной инфраструктуры на селе. Регулирование 

инвестиционного процесса в сельском хозяйстве и других отраслях АПК осуществля-

ется через государственные программы поддержания цен на сельскохозяйственные 

товары и доходы, организацию государственной инспекции и системы общенацио-

нальных стандартов. Государство участвует как в формировании спроса на продо-

вольствие и сырье внутри страны, так и в стимулировании экспорта сельскохозяйст-

венной продукции. Способствуя успешному развитию сельского хозяйства и других 

сфер АПК, государство тем самым осуществляет социальную защиту всего населения 

посредством поддержания низких цен на продовольствие и сельскохозяйственное сы-

рье. В связи с этим опыт формирования и функционирования системы государствен-

ной поддержки аграрного сектора США, особенно определение перспективных ее на-

правлений, представляет значительный интерес для отечественной практики. 

Основными целями аграрной политики США являются увеличение уровня 

производства высококачественной сельскохозяйственной продукции, поддержка 

сельхоз-товаропроизводителей как на внутреннем рынке, так и за его пределами, 

обеспечение сбалансированности питания населения страны.  

Анализ современного сельского хозяйства всех развитых западных стран дает 

однозначный ответ – наиболее адекватной формой производства в большинстве слу-

чаев является высокомеханизированное и интенсивное фермерское хозяйство семей-

ного типа.  

На пути к этому типу производства в ходе аграрных реформ в послевоенной 

Европе и Японии, с одной стороны, произошла ликвидация старых полуфеодальных 

латифундий, с другой стороны, произошло превращение крестьянских хозяйств в 

фермерские, причем характерными их признаками являются высокая товарность, в 

значительной степени комплексная механизация производства и соответствующий 
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уровень интенсивности. Однако при семейно-фермерском типе сельскохозяйственно-

го производства требования экономической эффективности заставляют объединять 

многие функции, выходящие непосредственно за пределы агротехнологического про-

цесса, в особенности это касается сбыта, снабжения, агросервиса, создания сельской 

инфраструктуры и т.д. Все это приводит к созданию соответствующих кооперативов, 

корпораций и государственных служб в сфере агробизнеса. 

Вместе с тем само по себе господство фермерского хозяйства на Западе не ис-

ключает наличие широкого спектра хозяйств – мелких сельскохозяйственных и агро-

промышленных фирм. В общем, можно констатировать, что в разрешении проблемы 

децентрализации принятия хозяйственных решений и создания супер структур по вы-

полнению функций, выходящих за рамки первичной ячейки, имеется широкий выбор 

решений в зависимости от национальных и региональных условий [1]. 

В зарубежных странах особое развитие получили косвенные формы поддержки 

инвестиционной деятельности. На уровне государственного регулирования осуществля-

ется кредитование фермеров. Для стабилизации их финансового положения во многих 

странах были приняты специальные программы по кредитованию аграрного сектора 

экономики. Они предусматривали создание государственной системы кредитования 

фермеров, в том числе с привлечением кооперативных банков и прочих кредитных орга-

низаций, обеспечение фермерам льготных условий получения и выплаты кредитов, ак-

тивное привлечение в систему кредитования денежных средств сельскохозяйственных 

фермерских кооперативов и частично капитала фирм и компаний агробизнеса. 

В Восточном регионе Германии внедрен финансово-кредитный механизм, сти-

мулирующий развитие специализированного производства.  

В Австрии функционируют два вида льготного кредитования: аграрный инве-

стиционный кредит и специальный сельскохозяйственный кредит. 

Несколько видов льготных ссуд предоставляется во Франции: на обустройство 

хозяйства, на модернизацию, развитие животноводства и производство некоторых 

видов продукции растениеводства, а также земельные ссуды.  

За последние два десятилетия многие страны отменили большинство ограниче-

ний для иностранных инвестиций и сделали акцент на разработку и внедрение мер, 

которые должны способствовать их привлечению. В частности, большинство стран 

гарантируют иностранным фирмам юридическую защиту капиталовложений, режим 

наибольшего благоприятствования, равный подход, а также свободный перевод при-

былей, репатриацию капитала и справедливое разрешение споров. Растущую роль иг-

рает в этом контексте принятие и совершенствование законодательства о конкурен-

ции, призванного обеспечить эффективное функционирование рынка [2]. 

В теории и хозяйственной деятельности возникла необходимость поиска опти-

мальных соотношений в степени государственного регулирования экономики и ее 

важнейших отраслей. Как свидетельствует опыт последних десятилетий, государство 

в зарубежных станах, постепенно перейдя от прямых к косвенным инструментам ре-

гулирования экономики в сельском хозяйстве, проводит высокоэффективную полити-

ку защиты внутреннего производителя, даже, несмотря на новые условия порядка, 

главным из которых является всемирная глобализация. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО  ПРОДУКЦИИ  

ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

 

В статье приведены основные нормативные документы; факты хозяйствен-

ной жизни по учету затрат и выхода продукции зерновых культур; предложены ана-

литические счета по учету затрат на производство продукции зерна объединить в 

группы, элементы управленческого учета. 

 

Сельскохозяйственная продукция является результатом использования соот-

ветствующих биологических активов - растений и животных; еѐ получают путем от-

деления от биологического актива или путем прекращения дальнейшей биотранс-

формации биологического актива.  

Важнейшим источником повышения эффективности развития зерновой отрас-

ли является снижение себестоимости готовой продукции. От еѐ уровня зависят фи-

нансовые результаты деятельности предприятий, темпы расширенного вос-

производства, финансовое состояние хозяйствующих субъектов. 

Учет затрат на производство, калькулирование себестоимости продукции, ра-

бот, услуг производится на основании Методических рекомендаций по бухгалтерско-

му учету затрат на производство и калькулированию себестоимости продукции (ра-

бот, услуг) в сельскохозяйственных организациях» утвержденных Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации 6 июня 2003 года № 792 [1]. 

Затраты определяются в соответствии с Методическими рекомендациями по 

бухгалтерскому учету затрат и выхода продукции в растениеводстве утвержденным 

Минсельхозом РФ от 22.10.2008 г. [2]. 

В условиях рыночной экономики учет производственных затрат имеет важное 

значение и является актуальной, т.к. себестоимость продукции непосредственно 

влияют на формирование объема прибыли. Чем ниже себестоимость производимой 

продукции, тем более конкурентоспособно предприятие. Правильно организованный 

учет затрат помогает определить эффективность расходов, уточнить, не будут ли они 

чрезмерными, подскажет, как установить цены и применять сведения о затратах на 

ближнюю и дальнюю перспективу.  

Для синтетического учета в плане счетов предусмотрен калькуляционный, ак-

тивный счет 20 «Основное производство», субсчет 01 «Растениеводство». По дебету 

учитываются затраты, по кредиту – выход продукции.  Бухгалтерские записи по сче-

ту 20 «Основное производство», субсчет 01 «Растениеводство» приведены в данных 

таблицы 1. 
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Таблица 1 Основные факты хозяйственной жизни по счету 20 «Основное  производство», 

субсчет 01 «Растениеводство»  

 

Факты  хозяйственной 

жизни 
Основание записи 

Сумма, 

тыс. руб. 

Корреспон-

денция счетов 

дт кт 

 Начислена оплата труда 

работникам растениевод-

ства, занятым выращива-

нием зерновых культур 

Учетный лист тракториста-

машиниста (ф. № 411-АПК)   

 

4 042 

 

20.01 

 

70 

 От начисленной суммы 

оплаты труда произведе-

ны отчисления на соци-

альное страхование 

Расчетно-платежная ведомость  (ф. 

№ Т-52)  

1 237 

 

20.01 

 

69 

Списаны семена  на по-

сев  

Акт расхода семян и посадочного 

материала  (ф. № СП-13 
1 367 20.01 10.08 

 Списаны минеральные 

удобрения, средства за-

щиты растений на под-

кормку 

Акт об использовании минераль-

ных, органических и бактериаль-

ных удобрений, ядохимикатов и 

гербицидов  (ф. № 420-АПК) 

2 946 20.01 10.09 

Начислена амортизация 

основных средств, ис-

пользуемых в отрасли 

растениеводства 

Ведомость начисления амортиза-

ции ОС  (ф. № 41-АПК) 

 

3 767 

 

20.01 

 

02 

Списан хозяйственный  

инвентарь 

Лимитно-заборная карта (М-8); 

 Накладная внутрихозяйственного 

назначения (ф. 264 -АПК) 

 

18 

 

20.01 

 

10.02 

Оказаны услуги автопар-

ка  

Путевой лист грузового автомоби-

ля (ф. № 4-с) 
72 20.01 23.04 

Общепроизводственные 

расходы отрасли расте-

ниеводству списаны в 

себестоимость продук-

ции зерна 

Ведомость распределения ОПР по 

растениеводству (ф. № 6) 

 

 

1 717 

 

 

20.01 

 

 

25.01 

Общехозяйственные рас-

ходы списаны в себе-

стоимость продукции 

зерна 

Ведомость распределения ОХР 

 (ф. № 36) 

 

 

     527 

 

 

20.01 

 

 

26 

Оприходовано зерно по 

плановой себестоимости 

Реестр приемки зерна и другой 

продукции (СП-1) 
14 789 43 20.01 

Оприходовано зерно по 

фактической себестоимо-

сти 

Реестр приемки зерна и другой 

продукции (СП-1) 
14 952 43 20.01 

Выявлена калькуляцион-

ная разница (+,-) между 

плановой и фактической 

себестоимостью зерна 

Бухгалтерская справка (ф.0124736) 
 

+163 

 

43 

 

20.01 

Оприходовано зерноот-

ходы по фактической се-

бестоимости 

Реестр приемки зерна и другой 

продукции (СП-1) 

 

    231 

 

10.09 

 

20.01 
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Исходя из европейского опыта организации управленческого учета на счетах  в 

самодостаточной системе, отделенной от системы счетов финансового учета, в основу 

классификации необходимо положить разделение всех счетов на два основных клас-

са: счета издержек и доходов; счета запасов и обязательств. 

В основе изменения эффекта производственного левериджа лежит изменение 

удельного веса постоянных расходов в общей сумме затрат. При этом необходимо 

иметь в виду, что чувствительность прибыли к изменению объема производства мо-

жет быть неоднозначной в подразделениях предприятия, имеющих различное соот-

ношение постоянных и переменных затрат [3]. 

В число приоритетных задач выдвигается разработка эффективной системы 

информационного обеспечения управления затратами при принятии взвешенных 

управленческих решений руководством сельскохозяйственной организации для полу-

чения ей конкурентных преимуществ в жестких рыночных  условиях. Проблема 

управления затратами во многом решается инструментарием управленческого учета и 

полагаем, что в настоящее время особо актуальным вопросам является формирование 

эффективной системы управленческого учета в сельскохозяйственных организациях с 

использованием современных информационных технологий. 

В связи с этим все аналитические счета предлагается объединить в следующие 

группы: 

- по затратам, непосредственно связанным с процессом производства, подле-

жащим распределению, так как в момент совершения их невозможно отнести на кон-

кретную культуру: содержание основных средств, используемых в растениеводстве; 

орошение; осушение; известкование и гипсование почв; 

- по затратам на отдельные культуры и группы культур (озимые зерновые, яро-

вые зерновые и т.д.); 

- по учету незавершенного производства (посев озимых зерновых культур, 

подъем зяби и др.). 

Суммы, истраченные во время посевной кампании, сельхозпредприятие отра-

жает на счете 20-1 «Растениеводство». При этом часть своих средств организация 

вкладывает в урожай текущего года, а часть - в урожай будущих лет. Эти затраты 

бухгалтер должен учитывать раздельно. Для этого можно завести к счету 20 «Основ-

ное производство» субсчета с соответствующими названиями: «Расходы на урожай 

будущего года» и «Расходы на урожай текущего года».  

Впрочем, можно действовать и по-другому. По каждому виду расходов от-

крыть к счету 20 «Основное производство» субсчета и к ним завести аналитические 

счета: «Расходы на урожай будущего года» и «Расходы на урожай текущего года».  

Таким образом,  объекты учета затрат в зерновом производстве могут быть са-

мые различные, а метод учета затрат – попроцессный.  

Бухгалтерский учет должен четко разграничивать следующие виды издержек: 

- затраты прошлых лет под урожай текущего года (например, под озимые зер-

новые культуры); 

- затраты отчетного года под урожай этого же года; 

- затраты отчетного года под урожай будущих лет [4]. 

В системе производственного учета выделяется два направления: первое - учет 

затрат и выхода продукции, второе - калькулирование ее себестоимости.  

В случае гибели посевов от стихийных бедствий затраты, относящиеся к по-

гибшим посевам, списывают на убытки бухгалтерской записью: 
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Дт счета 99 «Прибыли и убытки» - кт счета 20 «Основное производство», суб-

счет 1 «Растениеводство». 

Если посевы застрахованы, то эти суммы относят в дебет счета 76-1 «Расчеты 

по имущественному и личному страхованию». Соответственно суммы страховых воз-

мещений относят на кредит счета 76-1.  

Обобщающим регистром о затратах и выходе продукции зерновых культур по 

соответствующему подразделению является производственный отчет (ф. № 18-

АПК). Производственный отчет состоит из двух разделов: 1. Затраты на производст-

во (дебет счета); 2. Выход продукции (кредит счета). 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ИЗДЕРЖЕК ОБРАЩЕНИЯ В ТОРГОВЛЕ 
 

В статье рассмотрены факты хозяйственной жизни по учету издержек об-

ращения; рассмотрены способы расчетов получения валового дохода от  продажи 

товара. 
 

В условиях рыночных отношений значительно усложняется процесс управле-

ния торговым предприятием. Это, в первую очередь, связано с тем, что предприятиям 

предоставлена полная хозяйственная и финансовая деятельность. 

Торговые предприятия обслуживают сферу обращения товара, поэтому их ос-

новными хозяйственными процессами являются приобретение товаров, их хранение и 

продажа. 

Особенностью учета затрат в торговых организациях является то, что себе-

стоимость товаров не определяется. В то же время в указанных организациях товары 

подлежат учету по стоимости приобретения, когда помимо покупной цены товаров в 

эту стоимость включают транспортные и подобные им расходы. 

Под издержками обращения понимают затраты материальных, денежных и 

трудовых ресурсов, связанные с движением товаров от производителя к потребителю. 
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К ним относят затраты, непосредственно связанные с процессом обращения товаров. 

Поэтому в издержки обращения не относят налоги (кроме страховых взносов, транс-

портного налога), штрафы, пени, неустойки; убытки от безнадежных долгов, потери 

от стихийных бедствий, а так же расходы по содержанию объектов социально-

культурной сферы.   

Ст. 320 НК РФ определяет порядок определения расходов по торговым опера-

циям.  В соответствии с данной статьей в течение текущего месяца издержки обраще-

ния  формируются в соответствии с главой 25 НК РФ. При этом в сумму издержек об-

ращения включаются также расходы налогоплательщика - покупателя товаров на дос-

тавку этих товаров, складские расходы и иные расходы текущего месяца, связанные с 

приобретением, если они не учтены в стоимости приобретения товаров, и реализаци-

ей этих товаров. К издержкам обращения не относится стоимость приобретения това-

ров по цене, установленной условиями договора [1].  

Торговые организации самостоятельно устанавливают перечень калькуляцион-

ных статей затрат (п.8 ПБУ 10/99) Положение по бухгалтерскому учету «Расходы орга-

низации» ПБУ 10/99, утвержденное Приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н [2].  

По дебету счѐта 44 «Расходы на продажу» на протяжении отчѐтного года учи-

тываются суммы производственных расходов, а по кредиту - сумма доходов, частич-

но возмещающих расходы. 

В учѐте должны быть полностью отражены все производственные расходы 

данного отчетного периода. Расходы надлежит относить на издержки обращения того 

периода, в счѐт которого они произведены, независимо от времени их предваритель-

ной например, арендная плата, или последующей например, премии за выполнение 

квартального плана оплаты. Отдельные затраты, такие как затраты по текущему ре-

монту, естественная убыль товаров и другие, в отношении которых нельзя точно ус-

тановить, какого периода они касаются, включаются в издержки обращения в сметно-

номенклатурном порядке.  

Синтетический учет обеспечивает только контроль за общей суммой расходов. 

Д-т сч. 44 «Расходы на продажу», 

К-т сч. 02 «Амортизация основных средств» - на сумму амортизационных от-

числений соответственно по основным средствам; 

К-т сч. 10 «Материалы» - на стоимость сырья и материалов; 

К-т. сч. 19 «НДС по приобретенным ценностям» - списываются суммы НДС по 

приобретенным основным средствам, материально-производственным запасам, вы-

полненным работам и услугам; 

К-т сч. 41 «Товары» - стоимость товаров, использованных при продаже других 

товаров; 

К-т сч. 50 «Касса» и 51 «Расчетные счета» - соответственно наличные выплаты 

и безналичная оплата за предоставленные услуги, например, консультации, проценты 

за кредит, услуги банка и др.; 

К-т сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - услуги поставщиков, 

расходы на рекламу, погрузку и разгрузку товаров; 

К-т сч. 68 «Расчеты по налогам и сборам» - платежи в бюджет;  

К-т сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» - начисление 

на заработную плату страховых взносов; 

К-т сч. 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - заработная плата работни-

ков торговых организаций; 
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К-т сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами» - хозяйственные и командиро-

вочные расходы, произведенные подотчетными лицами; 

К-т сч. 96 «Резервы предстоящих расходов» - резервы на ремонт основных 

средств, на предстоящую оплату отпусков работникам, на выплату ежегодных возна-

граждений за выслугу лет сотрудникам и др. 

В конце отчетного периода с кредита счета 44 «Расходы на продажу» общая 

сумма издержек обращения торговой организации списывается на проданные товары 

в дебет счета 90 «Продажи». 

Расчет торговой наценки может вестись исходя из уровня торговой наценки на 

каждую единицу товара [4].  

Если товары учитывают по продажным ценам, то в соответствии с п. 12.1.3 Ме-

тодических рекомендаций по учету и оформлению операций приема валовой доход от 

продажи определяется расчетным путем. 

Основными способами расчета являются следующие: 

1) по общему товарообороту;  

2) по ассортименту товарооборота;  

3) по среднему проценту; 

4) по ассортименту остатка товаров. 

1) Способ расчета валового дохода по общему товарообороту. Данный способ 

согласно п. 12.1.4 Методических рекомендаций по учету и оформлению операций 

приема используется в случае, если ко всем товарам применяется одинаковый про-

цент торговой надбавки. Если ее размер в течение отчетного периода изменялся, сле-

дует определять объем товарооборота отдельно по периодам применения разных раз-

меров торговой надбавки. 

2) Способ расчета валового дохода по ассортименту товарооборота. Указанный 

способ используется в случае если к разным группам товаров применяются разные раз-

меры торговой надбавки. Этот способ предполагает обязательный учет товарооборота по 

группам товаров, каждая из которых включает товары с одинаковой надбавкой. 

3) Способ расчета реализованной торговой наценки по среднему проценту. Со-

гласно методике, изложенной в п. 12.1.6 Методических рекомендаций по учету и 

оформлению операций приема, валовой доход по среднему проценту рассчитывается 

по формуле: 

ВД = (Т x П) : 100, 

где: П - средний процент валового дохода; 

Т - товарооборот. 

П = (ТНн + ТНп - ТНв) : (Т + ОК) x 100, где 

ТНн - торговая надбавка на остаток товаров на начало отчетного периода 

(сальдо счета 42 «Торговая наценка» на начало отчетного периода); 

ТНп - торговая надбавка на товары, поступившие за отчетный период (креди-

товый оборот счета 42 «Торговая наценка» за отчетный период); 

ТНв - торговая надбавка на выбывшие товары (дебетовый оборот счета 42 

«Торговая наценка» за отчетный период), (под выбытием товаров понимается возврат 

товаров поставщикам, списание порчи товаров и т.п.); 

ОК - остаток товаров на конец отчетного периода (сальдо счета 41 «Товары» на 

конец отчетного периода). 

Данный способ является простым и может применяться любыми организация-

ми, учитывающими товары по продажным ценам, для расчета реализованной торго-

вой наценки [3]. 
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4) Способ расчета валового дохода по ассортименту остатка товаров. Для рас-

чета валового дохода по ассортименту остатка товаров необходимы данные о сумме 

торговой наценки, приходящейся на остаток товаров на конец отчетного периода. 

Для того чтобы получить такие данные, необходимо вести учет сумм начис-

ленной и реализованной торговой наценки по каждому наименованию товара или по 

группам товаров с одинаковыми способами начисления торговой наценки.  

Если организация кроме торговли занимается другими видами деятельности, 

налоговый учет прямых и косвенных расходов по разным видам деятельности следует 

вести раздельно. 

В течение отчетного периода на дебете счета 44 «Расходы на продажу» соби-

раются все издержки обращения торговой организации, которые относятся как к про-

данным товарам, как и к товарам, которые остались на складе не проданными в конце 

отчетного периода. Поэтому необходимо распределить издержки обращения между 

данными товарами и их остатками (запасами) на складе. Для этого делается специ-

альный расчет издержек обращения на остаток товаров с отдельным выделением в 

управленческом учете транспортных расходов и расходов по оплате за кредит банка. 

Другие расходы при расчете не выделяются и в полном объеме списываются 

через счета продаж на финансовые результаты торговой организации. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА В МАЛОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ: 

ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

В статье рассматривается значение малого предпринимательства в аграрном 

секторе экономики, критерии, по которым организации относят к субъектам малого 

бизнеса, а также  новые изменения в бухгалтерском учете и составления отчетности.  

 

К числу финансовых вопросов наряду с другими можно отнести вопросы учета 

и налогообложения субъектов малого предпринимательства.  

Анализируя и обобщая документы Минфина и публикации методологов в об-

ласти бухгалтерского учета малого бизнеса, можно сформулировать задачи субъектов 

малого предпринимательства. К ним можно отнести: 

- совершенствование законодательной и нормативной базы; 

- унификация и упрощение учетных регистров; 
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- упрощение рабочего плана счетов; 

- совершенствование документооборота и минимизация количества бухгалтер-

ских документов (форм учета); 

- сокращение форм отчетности; 

- упрощение баланса за счет укрупнения статей и исключения статей, не яв-

ляющихся значительно информативными для государственных органов; 

- значительно упростить налогообложение, что позволит устранить рутинную 

работу бухгалтеров по бесконечным расчетам и перерасчетам налогов. 

Это есть основные задачи, которые являются наиболее актуальными в настоя-

щее время [3]. 

Субъекты малого предпринимательства (СМП) могут пользоваться льготами. 

Например, с 2015 года СМП вправе не устанавливать кассовый лимит, вести упро-

щенный бухгалтерский учет и составлять бухгалтерскую отчетность в сокращенном 

виде. Также малым компаниям стали предоставлять налоговые каникулы. 

Новые критерии, по которым организации относят к субъектам малого бизнеса, 

установил Федеральный закон от 29.06.2015, № 156-ФЗ, который вступил в силу с 30 

июня 2015 года. К субъектам малого предпринимательства относятся организации, 

которые одновременно отвечает следующим трем условиям, которые приведены в 

данных таблицы 1. 

 
Таблица 1 Критерии для отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства 

 

Субъект малого и 

среднего предприни-

мательства 

Средняя численность ра-

ботников за предшест-

вующий календарный год 

Выручка от реализа-

ции  без учета НДС за 

предшествующий ка-

лендарный год 

Доля сторонних 

организаций в 

уставном капи-

тале компании 

Микропредприятие Не более 15 чел. 120 млн. руб. Не более 49% 

Малое предприятие Не более 100 чел. 800 млн. руб. Не более 49% 

Среднее предприятие 
От 101 до 250 чел. вклю-

чительно 
2 млрд. руб. Не более 49% 

 

Доля сторонних организаций в уставном капитале компании не более 49%. Ра-

нее ограничение было 25%, поэтому больше компаний с долей участия сторонних ор-

ганизаций теперь признаются малыми. 

Действующее законодательство не требует от малых компаний подтверждать 

свой статус, то есть, то, что они отвечают вышеперечисленным критериям и относят-

ся к субъектам малого предпринимательства. 

Кроме того, эту информацию инспекторы могут получить из отчетности субъ-

ектов малого предпринимательства. В частности, в отчете о финансовых результатах 

отражается выручка, а данные о среднесписочной численности за предыдущий год – в 

отчетности, которую организации сдают до 20 января. 

Субъекты малого предпринимательства, в т.ч. и индивидуальные предпринима-

тели, вправе не устанавливать кассовый лимит (п. 2 Указания Банка России от 

11.03.2014 № 3210-У). То есть, они вправе хранить в кассе любую сумму наличных. 

Основание - пункт 2 Указания Банка России от 11.03.2014 г. № 3210-У [2]. 

Заметим, что если организации не отказалась от лимита, когда возникло такое 

право, она может сделать это в любое другое время. Запретов в Указании № 3210-У 

на этот счет нет. Чтобы отменить лимит, необходимо только издать приказ руководи-
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теля. Согласно разъяснению Центробанка РФ, что малые компании вправе хранить в 

кассе наличные без ограничений, только если отменят лимит (письмо от 08.12.2014 № 

29-1-1-6/9698). 

Бухгалтерский учет как наука необходим для создания потока экономической 

информации с целью управления, контроля, анализа и планирования хозяйственной 

деятельности организации.  

Организации, перешедшие на упрощенную систему налогообложения (далее – 

УСН), освобождаются от обязанности ведения бухгалтерского учета. Организации и ин-

дивидуальные предприниматели, применяющие УСН, ведут учет доходов и расходов в 

порядке, установленном главой 26.2 НК РФ, а учѐт основных средств и нематериальных 

активов – в порядке, предусмотренном законодательством о бухгалтерском учете. 

 Сдача отчетности в Инспекцию Федеральной налоговой службы (ИФНС) без 

работников осуществляется следующим образом. 

1) Сдача отчетности в Инспекцию Федеральной налоговой службы (ИФНС): 

Предприниматели сдают в налоговую инспекцию декларацию по ЕСХН в срок 

не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом (1 раз в год). 

Так же необходимо вести Книгу доходов и расходов. Книгу можно заполнять 

вручную, либо вести ее в электронном виде, заверять ее в ИФНС с 2013 года не нужно. 

Сдача отчетности в Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР): 

Глава К(Ф)Х предоставляют в ПФР отчетность по форме РСВ-2 до 1 марта ка-

лендарного года [1]. 

Оплата налогов и взносов: 

После окончания отчетного периода – полугодия, не позднее 25 календарных 

дней нужно перечислить авансовый платеж по налогу в связи с ЕСХН. 

1. Срок уплаты страховых взносов в ФОМС  и ПФР с дохода, не превышающе-

го 300 000  руб. за 2015 год (22 261,38 руб.) - не позднее 31 декабря 2015 г. Взносы 

могут быть уплачены ежемесячно (1 855,11 руб.), или ежеквартально (5 565,35 руб.) 

до 31 числа текущего месяца фиксированными платежами. 

Срок уплаты страховых взносов с дохода, превышающего 300 000 руб. за 2015 

год – не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим расчетным периодом. 

Сдача отчетности в Инспекцию Федеральной налоговой службы (ИФНС) с ра-

ботниками осуществляется следующим образом. 

1) Сдача отчетности в Инспекцию Федеральной налоговой службы (ИФНС): 

Предприниматели сдают в налоговую инспекцию декларацию по ЕСХН в срок 

не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом (1 раз в год). 

В обязательном порядке ИП на ЕСХН должны предоставлять сведения о сред-

несписочной численности работников в срок строго до 20 января.  

Предприниматели сдают в налоговую инспекцию декларацию по 2-НДФЛ до 1 

апреля следующего года (1 раз в год). 

После заключения договора с первым наемным работником Глава К(Ф)Х дол-

жен зарегистрироваться во внебюджетных фондах (в Пенсионом фонде РФ - в тече-

ние 30 дней, в ФСС - в течение 10 дней). 

2) Отчетность в Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР): 

- Форма РСВ-1 (ежеквартально не позднее I кв.-15.05, II кв.-15.08, III кв. -15.11, 

IV кв. -15.02). 

- Формы персонифицированного учета (СЗВ 6-1, СЗВ 6-2, АДВ-6-2) ежеквар-

тально не позднее I кв.-15.05, II кв.-15.08, III кв.-15.11, IV кв.-15.02. 
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К(Ф)Х предоставляют в ПФР отчетность по форме РСВ-2 до 1 марта календар-

ного года. 

Для К(Ф)Х и ИП применяющие ЕСХН предусмотрены пониженные тарифы 

страховых взносов в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу физических 

лиц (27,1% от начисленной суммы заработной платы). 

3) Отчетность в Фонд социального страхования (ФСС): 

Форма 4 ФСС (ежеквартально не позднее I кв.-20.04, II кв.-20.07, III кв.-20.10, 

IV кв.-20.01).  

До 15 апреля – ежегодно, необходимо подтвердить основной вид деятельности. 

Перечисленные выше особенности организации бухгалтерского учета показы-

вают, что для России и еѐ регионов развитие малого бизнеса в аграрном секторе эко-

номики может стать существенным фактором, улучшающим социально-

экономические условия жизни сельского населения. 
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ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПЕРЕМЕННОЙ ЧАСТИ  

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

 

В статье определено значение переменной части в реализации основных 

функций заработной платы в современных условиях, представлено определение 

премирования, подходы и методы организации системы премирования, способы 

ранжирования критериев премирования 

Ключевые слова: премирование, заработная плата 

 

В условиях рыночной экономики работодатель самостоятельно устанавливает 

систему премирования. Организация премирования означает разработку и 

применение системы воздействия на интересы работника посредством стимулов, 

охватывающих самые актуальные количественные и качественные стороны 

результатов труда.  

Премия (от лат. praemium, мн. ч. praemia «награда, отличие») — одна из форм 

поощрения за выдающиеся результаты, достигнутые в какой-либо области 

деятельности. Премия присуждается, как правило, на конкурсной основе и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BE%D1%89%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1


101 

 

сопровождается вручением знака отличия, медали, приза, диплома, денежных средств 

и/или других наград. 

В работах российских экономистов до 90-х годов 20 в., посвященных проблеме 

совершенствования организации премирования, основное внимание уделяется 

вопросам усиления стимулирующей роли премий в увеличении объемов 

производства, роста производительности труда (снижении трудоемкости работ), 

экономии всех видов материальных ресурсов. 

Переменная часть заработной платы в отличие от базовой ставки должна 

зависеть от результатов деятельности сотрудника за определенный период. Выплаты 

могут производиться регулярно по итогам отчетного периода (месяц, квартал, год, 

несколько лет) или после завершения проекта [2]. 

Система премирования предусматривает наличие соответствующего 

инструментария, выбор мотивированных интересов работников, адекватных им 

стимулов, определение видов, периодичности и размеров премирования. При выборе 

круга интересов работника важно, чтобы его личные интересы адекватно и точно 

отражались в соответствующих стимулах. стать появление антистимула как следствие 

недостаточно продуманного отбора стимулов к труду. Показатель, выбранный в качестве 

стимула, на деле может обернуться антистимулом. В системе премирования обычно 

предусматривается иерархия стимулов. Как правило, это происходит либо упрощенно, 

посредством применения двух-трех показателей, либо путем установления обязательных 

и дополнительных условий премирования, либо путем установления главного, основных 

и дополнительных показателей премирования [1]. 

В первом случае устанавливаются два-три показателя работы в качестве 

стимулов к труду. Второй вариант установления иерархии стимулов предусматривает 

использование условий премирования. Условия премирования – это количественные 

и качественные показатели работы, соблюдение которых позволяет работнику 

получить премию. При выполнении обязательных условий премирования работнику 

начисляется большая часть премий (60—70%). Выполнение дополнительных условий 

премирования увеличивает размер премий. При невыполнении обязательных условий 

премия не выплачивается. Более сложный порядок премирования предусмотрен при 

установлении третьего варианта иерархии стимулов, т, е. при делении показателей на 

главный, основные и дополнительные. Показатели премирования должны быть 

простыми, понятными и легко запоминающимися для работников. В системе 

премирования рекомендуется указывать минимум показателей, что также 

продиктовано принципом запоминаемости и простоты учета.  

Премии, выплачиваемые за месяц, обычно связаны с текущим премированием. 

Показатели этого вида премирования содержатся в статистической и бухгалтерской 

отчетности за месяц работы. Реже применяется квартальное премирование.  

Годовые премии обычно связаны с выплатой вознаграждения по итогам работы 

за год и за выслугу лет, т. е. с так называемыми "тринадцатой" и "четырнадцатой" 

зарплатами. Стимулом этих премий является, как правило, стаж работы, в том числе в 

данной фирме (предприятии). Поощрение рассчитано на стажевые группы 

работников: чем больше стаж работника, тем выше размер его годового 

вознаграждения [3].  

Существуют виды премирования, предусматривающие специальные стимулы, 

например за изобретательскую и рационализаторскую деятельность. Особенность 

таких видов премирования состоит в том, что средства на премирование образуются в 

результате достижения цели премирования, а премии выплачиваются лишь тем, кто 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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участвовал в этой работе. Распространенным видом премирования является 

единовременное поощрение за выполнение особо важных заданий. Оно также 

выплачивается лишь непосредственным исполнителям. Единовременное поощрение 

может устанавливаться при соблюдении определенных условий, например 

(выполнение в сжатые сроки работ, связанных с предотвращением аварий или 

ликвидацией их последствий). 
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МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ  

И УСТОЙЧИВОЙ  СОЦИАЛЬНОЙ  ПОЛИТИКИ  В  РЕГИОНЕ 

 

В статье рассматривается специфика механизма социального управления регио-

нами и значимости управленческого фактора в повышении конкурентоспособности ре-

гиона. Особое внимание уделено проблемам эффективности деятельности органов ре-

гионального управления а также альтернативные пути решения данной проблемы.  

 

Основой социальной политики в регионе является развитие социальной инфра-

структуры и социальной структуры, а также обеспечению условий жизни населения. 

В этом понимании социальная политика в регионе реализуется через управляющего 

воздействие на некоторые секторы социальной сферы. Социальная  сфера региона оп-

ределяется как сложная система, состоящей из двух взаимосвязанных компонентов 

подсистем: социальной структуры общества и условия жизнедеятельности, вклю-

чающий в себя относительно самостоятельный компонент социальной инфраструкту-

ры.  Реализация социальной политики в регионе осуществляется через предоставле-

ние социальной направленности экономики региона. 

Специфика механизма социального управления регионами состоит в том что: 

он действует в лучшем случае в сфере управления  по распределению жилья и дохо-

дов, а не в сфере управления производством.  

Одним из основных условий для стабильного функционирования российских 

регионов с точки зрения увеличения межрегиональной конкуренции и асимметрии 

является чрезвычайно полное использование всех факторов социально-

экономического развития. В контексте трансформации общественных отношений и 

жесткой конкуренции в регионе должны быть разработаны наиболее перспективные 

направления ее устойчивого развития как современного конкурентоспособного эф-
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фективного социально-экономического развития. В настоящее время накопилось 

много социальных проблем, необходимых для решения [2, С. 65] 

Для устойчивого развития региона следует принимать во внимание, что регио-

ны развиваются под влиянием следующих основных факторов: ресурсы, социально-

политические, научные и технические.  

Ресурсная составляющая формируется сочетанием логистики, труда, земли и 

финансовых ресурсов. В рамках социально-экономических факторов можно выделить 

потребительский спрос, экономические отношения, механизм экономического разви-

тия, социального компонента; научные и технические факторы - это, прежде всего, 

процесс производства, как с точки зрения технологии производства и совершенство-

вания, технологии и средства управления бизнесом.         

Устойчивость региональной системы следует интерпретировать с точки зрения 

всех его свойств. То есть, во-первых, стабильность региональной экономики как слож-

ной социально-экономической системы должна обеспечивать сохранение целостности, 

размера, иерархии  и интеграции.  Потенциальные потери, по меньшей мере, одного из 

свойств системы - это фактическое нарушение устойчивости системы [2, С. 68]. 

Во-вторых, устойчивость должно быть сформировано в элементах поведении и 

принятии экономических решений основным субъектом - человеком.  

В-третьих, когда первые две позиции стабильны то устойчивость становится не 

только имманентным, но и одним из свойств социально-экономического развития, в 

том числе региональных систем. 

В-четвертых, стабильность становится фактором социально-экономического 

развития региона наряду с уровнем развития производства, существующего природ-

но-ресурсного потенциала, состояния окружающей среды, уровнем жизни и другие. 

Стабильность региональной экономики должна основываться на совокупности 

принципов, среди которых наиболее важными, на наш взгляд, являются следующие: 

непрерывность, адаптивность, идти на компромиссы, эффективность. Эти принципы 

целостности должны органично вписываться в так называемое региональное эконо-

мическое пространства. Для достижения устойчивого экономического роста в регио-

нах требуется три основных условия - последовательное осуществление структурной 

перестройки экономики, создание благоприятного инвестиционного климата, созда-

ние конкурентной среды и повышения эффективности институционального регули-

рования экономических процессов со стороны органов государственной власти и 

управления. В этом случае, эти условия должны быть интегрированы в системы об-

щего назначения, - повышение качества жизни населения [1, С. 28] 

Концептуальная модель конкурентного развития Карачаево-Черкесии, должно 

быть представлено как обеспечение условий для эффективной экономической дея-

тельности населения в целях повышения доходов. Важно при этом, чтобы использо-

вание имеющихся ограниченных производственных ресурсов становилось последова-

тельно более экономически эффективным из-за непрерывных внедрений инноваций, 

распространенных интенсивных методов производства, формирование инициативно-

го подхода к ее организации через сбалансированного использования большого по-

тенциала государственного регулирования и реализации принципа независимости, 

хозяйствующих субъектов рынка.          

 Конкурентоспособность социально-экономической политики в регионе зависит 

и от того, кто управляет экономикой и финансами, руководит производством, а зна-

чит, и людьми, и как он осуществляет, решает вопросы социального управления в це-

лом [1, С. 92]  
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Главным показателем эффективности деятельности органов регионального 

управления выступает уровень хозяйственно - экономической самостоятельности ре-

гиона. 

Судить о региональной самостоятельности можно, в первую очередь, проведя 

анализ наиболее значимых региональных показателей: 

- образа и уровня жизни населения, соответствие их государственным или фе-

деральным стандартам; 

- наличия инфраструктуры; 

- ресурсный, природный и экологический потенциал; 

- стабильность национально - этнической и политической ситуации; 

- наличие материальных и бюджетно-финансовых источников; 

- наличие трудового и интеллектуального потенциала и др. 

Естественно очевиден дисбаланс экономического и социального развития раз-

личных территорий и регионов РФ. 

Анализируя деятельность региональных органов управления Карачаево-

Черкесской Республики обратим внимание на показатели, применяемые для оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти КЧР, предоставленные 

службой статистики [3](см. таблица 1). 

На фоне растущих объемов инвестиций в основной капитал и оборота продук-

ции (услуг), наблюдается рост уровня безработицы и сокращение реальных распола-

гаемых денежных доходов населения. 

Также наблюдается увеличение удельного веса введенной площади жилых до-

мов по отношению к общей площади жилищного фонда, суммарного коэффициента 

рождаемости и снижение уровня смертности населения; сокращается в последние го-

ды среднегодовая численность населения и растет доля населения с денежными дохо-

дами ниже  региональной величины прожиточного минимума (6714 руб. в 2013г.) в 

общей численности населения.  

В последние годы наблюдается другая проблема – проблема  неэффективной 

экспансии, а именно, когда ресурсы региона используются с точки зрения интересов 

населения - неэффективно. 

В зависимости от различных особенностей регионов, возникает множество ре-

гиональных проблем, предполагающих разработку конкретных общегосударственных 

и региональных мер, которые обеспечивали бы рост регионального социально-

экономического развития. Все это оказывает непосредственное влияние на систе-

му органов управления, на их структуру, состав функций и полномочия. 

Возможными путями решения проблем регионального управления могут стать: 

- создание региональных информационных систем о возможностях и потребно-

стях отдельного региона или муниципального образования в рамках субъекта Феде-

рации; 

- создание различных систем стимулирования внутрирегиональных и межре-

гиональных связей (к примеру, по созданию ассоциаций); 

-  создание стимулов для внутреннего накопления (например, предоставление 

привилегий для предпринимательской деятельности);   

- формирование активного внутрирегионального и межрегиональных рынков, с 

целью привлечения дополнительных ресурсов экономического роста; - обеспечение 

бездефицитности бюджетов субъектов РФ; 

- усиление контроля за расходованием средств, выделяемых федеральным 

бюджетом на социально - экономическое развитие региона. 
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Таблица 1- Показатели для оценки эффективности деятельности органов исполнительной 

власти КЧР 

 

№ п Наименование показателя 2011 2012 2013 2014 

01 Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении, число лет 72,44 72,85 73,38 73,94 

02 Среднегодовая численность на-

селения, человек 475598 476039 473261 470842 

03 Суммарный коэффициент рож-

даемости, единиц 1,543 1,628 1,673 

1,650 

 

04 Объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением бюд-

жетных средств), тыс. руб. 6682611 8982 628 10982805 11293496,7 

06 Оборот продукции (услуг), про-

изводимых малыми предпри-

ятиями, в том числе индивиду-

альными  предпринимателями и 

микропредприятиями, тыс. руб. 26906868 42339063 41859093 51 872 692 

07 Уровень безработицы в среднем  

за год, в процентах 10,3 9,8 8,9 9,8 

08 Реальные располагаемые денеж-

ные доходы населения, в про-

центах  109,9 97,2 107,2 99,6 

09 Удельный вес введенной общей 

площади жилых домов по отно-

шению к общей площади жи-

лищного фонда, в процентах 0,78 0,89 0,93 1,2 

10 Индекс производительности 

труда, процентов 100,3 104,3  103,8  

99,3 

 

11 Смертность населения (без по-

казателя смертности от внешних 

причин), число умерших на 100 

тысяч человек 399,1   367,4  352,7  356,6  

12 Доля населения с денежными 

доходами ниже величины ре-

гионального прожиточного ми-

нимума в общей численности 

населения, процентов 18,8  16,0 19,5  19,8 

13 Отношение числа занятых в 

экономике региона к численно-

сти населения региона в трудо-

способном возрасте, процентов 64,9 59,2 60,2 60,7 

 

Определенно, система регионального управления,  в целом, функционирует на 

основе общих для федеральных и региональных органов целей, задач и  принци-

пов осуществления государственно-властного воздействия на жизнедеятельность ре-

гиона, выраженных в правовых формах.  

Устойчивое социально-экономическое развитие региона предполагает в первую 

очередь обеспечение реального повышение уровня и качества жизни, для этой цели 

должны быть использованы новые факторы и условий, включая воспроизведение 

сбалансированного экономического, социального, природно-ресурсного потенциала, 

http://www.smartcat.ru/Referat/ttielramgg/
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локализованных в его территории. В этих условиях, Карачаево-Черкесия - проблем-

ного, агропромышленного, экономически слаборазвитого региона в нынешней ситуа-

ции становится чрезвычайно важно создать механизмы для поощрения и развития 

малого бизнеса. В этом случае, наиболее подходящим является использование кла-

стерного подхода, который включает все необходимые инструменты и методологии, 

которые позволяют добиться расширенного развития и взаимодействия крупного, 

среднего и малого бизнеса. 
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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

В ПАРАДИГМЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ  

И В СЛЕДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рассматриваются проблемы изменения в парадигме криминалистической науки, 

связанные с появлением такого вида криминальной деятельности, как транснациональ-

ная преступность. Отмечается тесная взаимосвязь развития парадигмы науки и прак-

тической деятельности по расследованию транснациональных преступлений. 

 

В последние десятилетия при определении методологических основ исследова-

ний часто используется понятие парадигмы (от греч. пример, модель, образец). Этот 

термин появился в западной философии науки для описания эталонных теоретико-

методологических оснований научного исследования [1]. Парадигма представляет со-

бой основанную на преемственности научных идей систему теоретико-

методологических и ценностных установок, предопределяющих образцы решения на-

учных задач и разделяемых на данном этапе исторического развития всеми членами 

научного сообщества. Важнейшая функция парадигмы заключается в создании схемы 

(образца) научного исследования в конкретной области. Она обеспечивает преемст-

венность развития науки и научного творчества на основе учета цикличности харак-

тера научного познания. Смена доминирующей научной парадигмы в какой-либо 

сфере знания всегда знаменует новую веху в процессе научного познания — так на-

зываемую научную революцию [1, 145]. 

Значительное влияние на смену парадигмы науки оказал синергетический под-

ход, который претендует на создание новой научной картины мира и новых методов 

познания. Объектами изучения синергетики являются хаос и упорядоченность, слож-

ность и диссипация (переструктурирование), устойчивость и неравновесность, флук-

туация (от лат. fluctuatia — колебание) и аттракторы (от англ. attract — привлекать, 

притягивать) — собственные тенденции развития синергетической системы, бифур-
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кация (от лат. bifurcus — раздвоенный) – приобретение нового качества, управляю-

щие параметры.  

Анализ криминалистических вопросов с точки зрения синергетики позволяет 

рассмотреть проблему смены научной парадигмы криминалистики в терминах синер-

гетики (бифуркация, нелинейность процессов). Бифуркация — качественная пере-

стройка или метаморфоза объектов при изменении параметров, от которых они зави-

сят. Примером бифуркации в криминалистике может служить метаморфоза такого ее 

объекта, как «криминальная деятельность» при изменении следующих параметров: 

состав лиц ее осуществляющих, расширение территории деятельности и ее выход за 

рамки одного государства и как следствие нарушение международного законодатель-

ства и законодательства иностранного государства. При изменении данных парамет-

ров криминальной деятельности появляется более сложный объект — «транснацио-

нальная криминальная деятельность». Метаморфоза преступной деятельности в кри-

минальную — тоже бифуркация. 

Точка бифуркации — смена устоявшегося режима работы системы. В крими-

налистике точкой бифуркации может служить тот промежуток времени, когда к базо-

вому преступлению или устоявшейся криминальной деятельности добавляются новые 

эпизоды преступления, новые преступные деяния и правонарушения или новые на-

правления криминальной деятельности. 

Транснациональная преступность как явление практически не существует вне 

организованных форм, которые осуществляют специфическую криминальную дея-

тельность. Процесс реформации криминальной деятельности отражается в тех обще-

ственных отношениях, которые входят в предмет криминалистики. Влияние этого 

процесса затрагивает экономическую стабильность государств, качественные измене-

ния преступности в целом и отдельно взятых регионов, реструктурирование преступ-

ных международных групп, изменение способов совершения преступлений, необхо-

димость координации международных правоохранительных организаций, создание 

унифицированных нормативно-правовых актов на международном уровне, изменения 

в юриспруденции государств, т.к. сам процесс глобализации криминальной деятель-

ности является многоаспектным. 

Транснациональные преступления возникли под влиянием разнообразных ис-

торических и социально-экономических факторов, что привело к изменению пара-

дигм ряда правовых и неправовых юридических наук. В истории права можно выде-

лить несколько этапов борьбы с рассматриваемыми преступлениями:  

1) этап признания отдельных видов преступлений деяниями, имеющими меж-

дународный характер (1815-1919 гг.);  

2) этап определения составов преступлений международного характера, появ-

ления различий между категориями международных преступлений и преступлений 

международного характера (1919-1975 гг.);  

3) появление категории транснациональных преступлений в международном пра-

ве и рецепция этого понятия национальными правовыми системами (1975-2000 гг.);  

4) этап принятия мировым сообществом конкретных мер по борьбе с трансна-

циональной преступностью, главным образом, организованной как законодательно 

определенной угрозой человечеству (2000 гг. - наши дни). 

Транснациональная криминальная деятельность, ее виды и организационные 

формы, а также деятельность по борьбе с такой деятельностью и ее расследованию 

представляют собой взаимодействующие системы как в реальной действительности, 

так и в научном исследовании. В связи с этим очевидна приоритетная необходимость 
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выработки общих методологических подходов для их практической реализации в 

следственной работе.  

В практическом плане приоритетными направлениями борьбы с транснацио-

нальной преступностью являются совершенствование международного сотрудниче-

ства и института экстрадиции, создание совместных следственных групп, совершен-

ствование законодательства, разработка специальных методов расследования транс-

национальных преступлений, а также принятие политико-правового стратегического 

документа, посвященного борьбе с транснациональной преступностью с учетом зару-

бежного опыта [2]. В свою очередь практическая реализация данных вопросов может 

оказать влияние на совершенствование криминалистической методологии. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА:  

ОТ ИЗОЛЯЦИИ К ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

В статье рассматриваются проблемы молодежи в современном мире в усло-

виях глобализации. 

 

К числу исторических тенденций, особенно характерных для современной эпо-

хи, относится тенденция к глобализации. Она может быть определена как «ряд про-

цессов, которые составляют единый мир». Общества становятся взаимозависимыми 

во всех аспектах - политическом, экономическом, культурном, и масштаб этих взаи-

мозависимостей становится действительно глобальным. «Ни одна страна не является 

самодостаточным островом». Человечество больше не рассматривается как «стати-

стическая совокупность», философская или идеологическая категория; оно приобре-

тает социологическую сущность, превращается в социальную целостность, охваты-

вающую всех людей, живущих на земле. Сегодня можно говорить о глобальной 

структуре политических, экономических и культурных отношений, простирающихся 

за любые традиционные границы и связывающих отдельные общества в единую сис-

тему. О таком понимании человечества не могло быть и речи даже в сравнительно 

недавнем прошлом. По словам Питера Уорслея, «до сих пор человеческое общество 

вообще никогда не существовало». Данное онтологическое изменение находит отра-

жение в эпистемоло-гическом статусе социологии. Сегодня вполне правомерно «вер-

нуться к недавно введенному в нашу дисциплину положению о том, что первичными 

единицами анализа являются нация, общество и культура». Большинство социологов 

разделяют мнение Норберта Элиаса, согласно которому социология возможна лишь 

как социология мирового сообщества [1]. 
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Глубина изменений будет понятней, если сравнить два контрастных, полярных 

случая: один из исторического прошлого, а другой из исторического настоящего? В 

прошлом общество представляло собой чрезвычайно пеструю, разнородную мозаику, 

составленную из изолированных социальных единиц, начиная от орд, племен, царств, 

империй и кончая еще относительно недавно наиболее широко распространенной 

формой - национальным государством. Каждое из этих множественных или единич-

ных политических образований имело независимую, самоподдерживающуюся и са-

модостаточную экономику, собственную культуру, сохранявшую свою уникальную 

идентичность, которая не пересекалась и была несоизмерима с остальными [2]. 

Современное общество являет собой совершенно иную картину. В политиче-

ской сфере имеют место наднациональные единицы различного масштаба: политиче-

ские и военные блоки, имперские сферы влияния, коалиции правящих групп, конти-

нентальные или региональные объединения, всемирные международные организации. 

Можно заметить также контуры всемирного правительства, когда ряд важных функ-

ций выполняется наднациональными учреждениями, и признаки растущей политиче-

ской однородности.  

В экономической сфере усиливается значение наднациональной координации и 

интеграции (EFTA, ЕС, ОРЕС), региональных и мировых экономических соглашений. 

Наблюдается глобальное разделение труда, увеличивается роль многонациональных и 

транснациональных корпораций, причем некоторые из них обладают доходом, пре-

вышающим доход среднего национального государства. Штаб-квартиры ряда подоб-

ных корпораций находятся в конкретных странах (например, «Ниссан» или «Тойо-

та»), другие утратили национальные корни и действуют по всему миру, используя ме-

стные субсидии и т.д. (например, «Пепси-Кола», «Макдональдс», «Дженерал Мо-

торс»), Это новые могущественные силы в мировой экономике. С кончиной планово-

командной экономики рынок, похоже, становится «универсальным», единым эконо-

мическим механизмом, охватывающим весь мир. Отметим молниеносность, с которой 

финансовые рынки реагируют на события в отдельных, даже наиболее географически 

удаленных странах [3]. 

Наконец, в культуре также доминирует тенденция к единообразию. Средства 

массовой информации, в частности ТВ, превращают нашу планету в «большую де-

ревню». Миллионы людей становятся свидетелями событий, произошедших в разных 

местах, приобщаются к одному и тому же культурному опыту (олимпиады, рок-

концерты), что способствует унификации их вкусов, восприятий, предпочтений. Все 

это фиксируется мировыми информационными службами (CNN) и газетами («Herald 

Tribune»). Одни и те же потребительские товары распространяются повсюду. Мигра-

ции, временная работа за границей, туризм обеспечивают непосредственное знаком-

ство с образом жизни, обычаями, нормами поведения в других странах. Складывается 

общий язык, причем английский язык берет на себя роль средства профессионального 

общения в науке, технике, бизнесе, в области компьютерной техники, транспорта, а 

также роль средства межличностного общения в путешествиях или туризме. Компью-

терная технология способствует развитию, углублению и другого направления уни-

фикации: одни и те же программы, используемые во всем мире, становятся единым 

образцом организации и обработки данных и информации. Местные культурные тра-

диции размываются, и, похоже, массовая потребительская культура западного типа 

становится «универсальной», распространяясь по всем странам и континентам [4]. 

Рассмотренные многомерные изменения побудили некоторых современных ис-

ториков выдвинуть концепцию «глобальной истории». По их мнению, примерно с се-
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редины XX в. и особенно в последние десятилетия тенденция к глобализации изме-

нила фундаментальное качество исторических процессов. Где бы что-то ни происхо-

дило, оно находит отзвук по всему свету. Национальный и даже региональный мас-

штаб недостаточен; национальные или региональные истории больше не имеют 

смысла. И ударение должно делаться на тех исторических процессах, которые пере-

секают границы традиционных единиц анализа (государств, регионов, областей) и ох-

ватывают весь мир [5]. Проще говоря, в глобальном мире история протекает иначе: у 

нее формируются новые движущие силы, новые механизмы и новые направления, и 

это нельзя игнорировать. 
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ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

В статье рассматриваются проблемы молодежи в современном мире в усло-

виях глобализации. 

 

Глобализация открывает новые возможности для поступательного экономическо-

го роста и развития мировой экономики. Она позволяет также странам обмениваться 

опытом и извлекать уроки из достижений и трудностей других стран и содействовать 

взаимному распространению идей, культурных ценностей. Глобализация помогает мо-

лодежи устанавливать связи не только с остальным миром, но и друг с другом [1]. 
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В то же время вызванные глобализацией быстрые процессы преобразований и 

структурной перестройки сопровождаются ростом нищеты, безработицы и социальной 

дезинтеграции. Угрозы благополучию людей, например экологические риски, также 

приобретают глобальные масштабы. Если одни страны успешно приспосабливаются к 

изменениям и пользуются преимуществами глобализации, то многие другие, особенно 

наименее развитые страны, остаются на периферии глобализированной мировой эконо-

мики. И выгоды, и издержки распределяются между странами крайне неравномерно. 

Глобализация должна быть открытой для всех и справедливой. На национальном и меж-

дународном уровнях ощущается острая потребность в соответствующей политике и ме-

рах, помогающих странам эффективно реагировать на вызовы глобализации и добивать-

ся достижения согласованных на международном уровне целей в области развития [2]. 

Большое число молодых людей, особенно в развивающихся странах, остаются 

исключенными из мировой экономики и не имеют достаточных возможностей, чтобы 

воспользоваться преимуществами глобализации. Многие ограничены в своих воз-

можностях недостаточным уровнем образования, низкой квалификацией, безработи-

цей и нищетой или же не имеют доступа к основным информационно-

коммуникационным средствам, товарам и услугам, которые становятся доступными 

по мере развития глобализации. 

Международному сообществу следует продолжать поддерживать усилия прави-

тельства, совместно с гражданским обществом, в том числе возглавляемыми молодежью 

организациями, частным сектором и другими секторами общества, с тем чтобы негатив-

ные социально-экономические последствия глобализации прогнозировались и устраня-

лись и с тем чтобы она приносила максимальные выгоды молодым людям. 

Необходимо обеспечить расширенный доступ молодежи к техническому, средне-

му и высшему образованию и составление учебных программ, отвечающих требованиям 

динамично меняющегося рынка труда в условиях глобализации. Следует облегчить так-

же этап перехода от обучения к труду. Следует поощрять создание условий, обеспечи-

вающих молодежи возможности, рабочие места и социальные услуги в их родных стра-

нах, предпринять усилия, гарантирующие полное уважение прав человека [3]. 

Растет значение информационно-коммуникационных технологий и инфраструк-

тур как части повседневной деловой практики и общения. Этот процесс можно уси-

лить, устранив барьеры, которые препятствуют всеобщему, повсеместному, справедли-

вому и недорогому доступу к информации, мешая тем самым устранению отставания в 

уровне освоения цифровых технологий, особенно барьеры, препятствующие всеобще-

му достижению экономического, социального и культурного развития стран и благо-

состояния их населения, особенно молодежи, в частности в развивающихся странах. 

ИКТ обладают огромным потенциалом в плане расширения доступа к качественному 

образованию, повышения уровня грамотности и всеобщего начального образования и 

облегчения самого процесса учебы, закладывая тем самым основы для создания ин-

формационного общества, предусматривающего всеобщее участие и ориентированного 

на развитие, и основанной на знаниях экономики, построенной на принципе уважения 

культурного и языкового многообразия. Молодежь имеет особый интерес и способно-

сти в том, что касается современных технологий. ИКТ могут дать молодежи уверен-

ность в своих силах, предоставляя ей возможность преодолевать расстояния и препят-

ствия, вызванные неблагоприятным социально-экономическим положением [4].  

Развитие, мир и безопасность и права человека являются взаимосвязанными и 

взаимоподкрепляющими явлениями. Масштабы насилия, совершаемого в отношении 

гражданских лиц, в том числе молодежи, в течение последних нескольких десятиле-
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тий, вызывают крайнюю тревогу. Результатом вооруженных конфликтов становятся 

загубленные жизни, массовое перемещение населения, в том числе молодежи, и раз-

рушение общин, что негативно сказывается на их развитии. Молодежь часто стано-

вится основной жертвой вооруженных конфликтов. Дети и молодежь погибают или 

получают увечья, становятся сиротами, похищаются, берутся в заложники, насильно 

перемещаются, лишаются возможности получить образование и медицинское обслу-

живание и получают глубокое эмоциональное потрясение и психологические травмы.  

Процесс демографического перехода, глобальное экономическое развитие и гло-

бализация оказывают многообразное воздействие на возможности обмена знаниями, 

идеями и ресурсами между поколениями. Увеличение средней продолжительности 

жизни означает, что в течение более длительного периода времени значительная часть 

взрослого поколения может обмениваться знаниями и ресурсами с младшими поколе-

ниями. Большое число пожилых людей в течение более длительных периодов времени 

находится так или иначе на иждивении у представителей младших поколений. С дру-

гой стороны, многие молодые люди оказываются отрезанными от своих семей, моло-

дежь уезжает из сельских районов, в результате чего там преобладает стареющее насе-

ление. Пожилые люди могут остаться без традиционной семейной поддержки и даже 

без надлежащих финансовых средств. Не только пожилые люди теряют возможность 

получать поддержку от младших членов семьи, но и молодые люди теряют возмож-

ность получать знания и наставления от старших членов своей семьи [5]. 
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ПОРЯДОК УЧЕТА ТОРГОВЫХ ФЬЮЧЕРСОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В статье раскрывается порядок учета торговых фьючерсов в Российской Феде-

рации, а так же рассмотрен учет расчетов по фьючерсным и опционным соглашениям. 

 

В большинстве случаев совершенствования рыночных механизмов огромное 

значение получают финансовые инструменты, то есть опционные и фьючерсные кон-

тракты. Обычно под опционами подразумевается какая - либо сделка, в ходе которой 

одна из двух сторон приобретает право продавать или покупать главный актив в на-

значенный срок и по назначенной цене. Опционом на покупку обычно называется 

«колл», а опционом на продажу называется «пут». Главной целью сделки выступает, 

получение полного права на требование исполнения сделки, а также он может отка-

заться от такого права [1]. 
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В практике мировой торговли принято различать сделки «спот», которые ха-

рактеризуются исполнением в момент заключения либо в течение незначительного 

времени после заключения, и срочные сделки, то есть сделки с отложенным сроком 

исполнения. Цена товара на срочном рынке отличается от цены того же товара на 

рынке «спот», отражая ожидания участников рынка в отношении изменения рыноч-

ной конъюнктуры под воздействием различных факторов. В качестве базисной пере-

менной могут выступать, в том числе, товары, процентные ставки, валютные курсы, 

биржевые индексы [2]. 

Разнообразие форвардных сделок называется фьючерсом - это сделки будуще-

го. Так же фьючерсом можно назвать стандартный контракт. В деривативах стандар-

том является заполненный или пустой электронный бланк, а стандартная партия ба-

зисных активов определенного качества, количества и наличием других параметров, 

который делает этот контракт стандартным - это является главным правилом фью-

черсных контрактов. Чаще всего целое количество фьючерсов принимают участие 

только в торгах. Обычно фьючерсной торговлей называется торговля контрактами, 

которая, прежде всего, осуществляется на бирже чаще в виде публичных торгов и в 

порядке, установленными основными правилами [3]. 

Фьючерсная сделка - это сделка, которая может заключаться между участниками 

торговли в то время, как идут биржевые торги. Все это означает, что между участника-

ми взаимную передачу всех прав и обязанностей по фьючерсным контрактам, которые 

обязательно регистрируются биржей. Контракт может считаться заключенным в тот 

момент, когда на торгах были заключены фьючерские сделки, то есть в то время, когда 

были заключены соглашения о купле ̶ продаже фьючерского контракта [4]. 

Цена фьючерсного контракта может существовать на бирже без учета НДС. Все 

вопросы касающиеся уплаты НДС возникают только после того как позиции будут 

закрыты, а участники сделки смогут купить или подать товар на рынке. В торговле 

фьючерсами не существует заранее оговоренных цен, никто никому не продаст ни 

подешевле, ни по дороже. От ценовых рисков может застраховаться только хеджер. 

Хеджером называется человек, который обычно занимает позицию продавца или по-

купателя на фьючерсном рынке и управляет ценовой политикой своего предприятия. 

Целью хеджирования является частичное или полное устранение риска. Хеджирова-

ние не является главной операцией, а всего лишь одной из функций, которая состав-

ляет операцию деятельности предприятия. Если контракт будет использоваться для 

хеджирования, то прибыли и убытки от этого контракта будут отнесены к тому пе-

риоду, что и убытки и прибыли от хеджируемого актива [5]. 

Чаще всего совершаемые на бирже сделки по опционам и фьючерсам, то по 

всем условиям торгов все участники обязаны ежедневно, в счет обеспечения плате-

жей по финансовым инструментам, вносить средства «маржу». Все взносы подлежат 

перечислению, только в том случае если предприятие полностью погасит все обяза-

тельства по контракту. Все расчеты по фьючерсным и опционным соглашениям 

должны отражаются на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». В 

случае если совершаемая операция с производными финансовыми инструментами от-

носится к обычным видам деятельности, сумма полученной и уплаченной вариацион-

ной маржи отражается по дебету / кредиту счета 90 «Продажи» (субсчет 90-1 «Вы-

ручка» или 90-2 «Себестоимость») и дебету / кредиту счета 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами».  
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ЭВТАНАЗИЯ В РОССИИ 

 

В статье рассматривается понятие эвтаназии и делается вывод о квалифи-

кации случае причинения смерти по просьбе потерпевшего. 

 

Эвтаназия - это удовлетворение просьбы тяжело больного об ускорение его 

смерти какими-либо действиями или средствами в том числе прекращением искусст-

венных мер по поддержанию жизни. В переводе с греческого «эвтаназия» - это «бла-

гая смерть. 1 Эвтаназия или легкая смерть при соблюдении весьма строгих правил 

законодательно разрешена в Нидерландах, Бельгии и штате Орегон (США). Реально 

же, по данным экспертов, она действует практически во всех странах мира, даже там, 

где она категорически запрещена. 2 

В России эвтаназия запрещена законом, точнее запрещена так называемая ак-

тивная эвтаназия, предполагающая активное участие врача. 

При этом разрешается так называемая пассивная эвтаназия, иными словами 

«добровольный отказ от медицинской помощи». Врач может облегчить страдания 

больного, вводя ему наркотические препараты, которые ослабляют иммунитет. В ре-

зультате больной погибает от вторичной инфекции, с которой не может справиться 

его ослабленный организм. 3 

Существует два вида эвтаназии: активная и пассивная форма. При активной эв-

таназии (так называем метод «наполненного шприца») мы подразумеваем умышлен-

ные действия, направленные на причинение неизлечимо больному быстрой и легкой 

смерти. В реальной жизни активная эвтаназия осуществляется в разнообразных фор-

мах. Чаще всего активная эвтаназия совершается совместными действиями врача и 

больного (к примеру, больной принимает определенную дозу указанных врачом ле-

карственных средств, необходимую для наступления смерти). Говоря о пассивной 

форме эвтаназии (или о так называемом методе «отложенного шприца»), надо отме-

тить, что она может осуществляться как с согласия, так и без согласия больного по-

средством воздержания от выполнения лечащим врачом или иным лицом каких - ли-

бо действий, необходимых для поддержания жизни больного. Иными словами, пас-

сивная эвтаназия совершается главным образом путем бездействия - по просьбе боль-

ного или по личной инициативе врач либо иное лицо не оказывает ему необходимую 
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медицинскую помощь. Основным актом, регулирующим отношения в области охра-

ны здоровья граждан, является Основы законодательства РФ об охране здоровья гра-

ждан от 22.07.1993г. Данный документ запрещает медицинскому персоналу осущест-

вление эвтаназии (ст. 45). 4 В Конституции РФ (ст.2, 7 , 15, 20, ч.1 ст.41) признается 

право каждого человека на охрану здоровья и медицинскую помощь в соответствии 

со ст.25 Всеобщей декларации прав человека и ст.12 Международного пакта об эко-

номических, социальных и культурных правах, а так же ст.2 протокола №1 от 20 мар-

та 1952г. Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 5 

У эвтаназии существуют как сторонники, так и противники. 6  

Законодательный опыт зарубежных стран, как и существующие мнения рос-

сийских ученых по данной проблематике, позволяют сформулировать уголовно-

правовое определение «эвтаназия», под которой мы подразумеваем умышленное ли-

шение жизни больного, осуществленное врачом или иным лицом с согласия больного 

или с согласия его близких родственников, либо по личной инициативе врача или 

иного лица по мотиву сострадания к больному и с целью избавления от непрекра-

щающихся мучительных страданий, вызванных неизлечимой болезнью 7. 

Из предложенного определения видно, что объектом эвтаназии может быть толь-

ко неизлечимо больной человек. Поэтому лишение жизни по просьбе лица, страдающего 

непереносимыми физическими страданиями, не может рассматриваться как проявление 

эвтаназии, так как непереносимые физические страдания могут быть вызваны не только 

неизлечимой болезнью больного, неминуемо ведущей к смерти, но и другим временным 

болезненным состоянием (например, приступом аппендицита, обострением язвы желуд-

ка, острой формой панкреатита, открытым переломом и т.д., боль от которых порой при-

чиняет человеку непереносимые физические страдания) 8. 

Эвтаназия в нашей стране не узаконена. Ее осуществление запрещено уголов-

ным законом под угрозой наказания. Квалификация содеянного происходит по ст. 105 

УК РФ «Убийство».  
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КАЛЕЙДОСКОП ИЗМЕНЕНИЙ В НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ С 2016 ГОДА 

 

Бухгалтеру необходимо подготовиться к новациям 2016 года. В своей профес-

сиональной деятельности учесть новшества налогового администрирования, внесе-

ние изменений в нормативные законодательные акты.   

 

В системе нормативного регулирования  налоговых правоотношений внесены 

следующие изменения: в  НДФЛ, НДС, налог на прибыль организаций. 2016 год объ-

явлен годом «налога на доходы физических лиц», в отличие от 2015 года, который 

был «годом НДС». Изменения по НДФЛ предусмотрены Федеральным законом от 

02.05.2015 № 113-ФЗ «О внесении изменений  в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации». 

Работодатели должны ежеквартально,  начиная с отчетности за 1 квартал 2016 го-

да, отчитываться по НДФЛ по месту регистрации в налоговой инспекции; формат пред-

ставления исчисленной и удержанной суммы налоговым агентом электронный. Однако, 

если численность физических лиц получивших доходы от налогового агента за год, ме-

нее 25 человек, то он может подать декларацию на бумажном носителе. Российские ор-

ганизации¸ имеющие обособленные подразделения, а также налоговые агенты, которые 

отнесены к крупнейшим налогоплательщикам, должны учитывать специальные положе-

ния.  Налоговые агенты представляют сведения в налоговую инспекцию по месту реги-

страции по форме 2-НДФЛ за 2015 год не позднее 1 марта 2016 года, по новой форме 6-

НДФЛ с 2016 года ежеквартально не позднее 1 апреля, 30 июля, 31 октября 2016 года. 

Российские юридические лица, имеющие обособленные подразделения, при подаче рас-

чета по НДФЛ и сведений о доходах физических лиц отчитываются  в налоговой ин-

спекции по месту нахождения обособленного подразделения. Работодатель – крупней-

ший налогоплательщик, имеющий обособленные подразделения, может подать расчет 

исчисленных и удержанных сумм налога по форме 2-НДФЛ, полученных физлицами от 

этих подразделений, по месту своего учета либо по месту каждого подразделения. 

В новой форме 6-НДФЛ  (поквартальный отчет) налоговый агент обобщает ин-

формацию в целом по физлицам о суммах начисленных и выплаченных им доходов, а 

также о предоставленных налоговых вычетах. На выплаченные дивиденды не распро-
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страняются стандартные налоговые вычеты. В соответствии со статьей 218 главы 23 

НК РФ стандартные налоговые вычеты «на работника» в размере 500 рублей и 3000 

рублей для отдельных категорий граждан продолжают действовать  и в 2016 году. 

Получить стандартные вычеты на детей в 2016 году могут родители, в том числе 

приемные, их супруги, а также усыновители, попечители и опекуны  только в отношении 

доходов, которые облагаются по ставке 13%. Стандартные налоговые вычеты на детей  

предоставляют в следующих размерах: 1400 руб. в месяц - на первого или второго ре-

бенка; 3000 руб. в месяц - на третьего и каждого последующего ребенка. Для родителей 

и усыновителей ребенка-инвалида вычет предусмотрен в размере 12000 рублей  вне за-

висимости от очередности рождения такого ребенка.  Опекунам, попечителям и прием-

ным родителям ребенка-инвалида положен вычет в размере 6000 рублей. Стандартные 

налоговые вычеты на детей предоставляют до месяца, в котором доходы, полученные 

сотрудником с начала года, превысят 350 000 рублей. Если работник в течение года на-

ходился в административном отпуске без содержания (бездоходные месяцы), то  стан-

дартные налоговые вычеты предоставляются и в этот период. Для сотрудников-

иностранцев, не имеющих статус резидента, стандартный налоговый вычет не применя-

ется. При выходе участника из общества облагаемый доход можно уменьшить на сумму 

расходов, например, затраты, связанные с приобретением имущественных прав, когда 

уменьшается номинальная стоимость доли в уставном капитале или участнику при лик-

видации общества передается имущество. Налог на доходы физических лиц не уплачи-

вается, если до продажи недвижимость была в собственности не менее 5 лет. 

С 1 января 2016 года работодатель по заявлению сотрудника предоставляет  

социальные вычеты на лечение и обучение. Сотрудник должен подать работодателю 

подтверждение права на получение социальных вычетов, выданное налоговой ин-

спекцией. Если налоговый агент не может удержать налог, он обязан письменно со-

общить налоговому органу о невозможности удержать налог и сумме задолженности 

налогоплательщика. Срок для сообщения налоговым агентом в инспекцию о невоз-

можности удержать НДФЛ увеличился. 

Удержанный НДФЛ  должен быть перечислен не позднее даты, следующей за 

днем выплаты дохода.  При выплате заработной платы  дважды в месяц организация 

удерживает НДФЛ и перечисляет налог в бюджет один раз по итогам истекшего месяца. 

За непредставление в срок ежеквартального расчета по НДФЛ за каждый полный или 

неполный месяц нарушения установленного срока подачи расчета по исчислению и 

удержанию сумм НДФЛ с налогового агента взыскивается штраф 1000 рублей. 

Неисполнение обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или 

перечислению в бюджет, совершенное в крупном размере наказывается штрафом от 

ста тысяч до трехсот тысяч рублей, либо принудительными работами до двух лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет. Под крупным размером  понимается сумма нало-

гов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более двух мил-

лионов рублей, при условии, что доля неуплаченных налогов превышает 10 процен-

тов подлежащих уплате сумм налогов и (или) сборов, либо превышающая шесть мил-

лионов рублей. Налоговый агент может избежать ответственности, если до момента, 

когда налоговый орган сообщил ему об обнаруженных фактах не отражения сведений 

в расчетах, либо иных ошибках, приводящих к занижению суммы налога, а также о 

назначении выездной проверки, он выполнил следующие действия: 

- представил уточнѐнный расчѐт в налоговый орган; 

- до подачи уточнѐнного расчѐта перечислил недостающие суммы налога (пени). 
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Налоговый орган вправе принять решение о приостановлении операций по сче-

там в банке и переводов электронных денежных средств в том случае, если расчет ис-

численных и удержанных сумм НДФЛ не представлен в течение 10 дней после окон-

чания установленного срока. Освобождение от ответственности  возможно, если на-

логовый агент представил уточненные документы в инспекцию до того, как узнал, 

что она обнаружила недостоверность поданных сведений. Документы для проверки 

представляются в сброшюрованном виде. 

Если в ходе камеральной налоговой проверки декларации по НДС будут обна-

ружены ошибки, налоговая инспекция направит организации: 

- требование о предоставлении пояснений; 

- приложение к требованию с кодами ошибок (код ошибки 1- 4). 

Бухгалтер организации должен: подтвердить, что требование получено; прове-

рить декларацию; направить в инспекцию пояснения либо подать уточненную декла-

рацию. Если ошибка не повлияла на сумму налоговых обязательств, бухгалтер может 

представить пояснения, что не влечет за собой никаких санкций. Налоговые органы 

вправе запрашивать документы у контрагентов второго, третьего и любого после-

дующего звена. Использование  в предпринимательской деятельности услуг посред-

ников не свидетельствует о недобросовестности налогоплательщика. 

Изменений по налогу на прибыль немного, но они важны как в плане сдачи от-

четности, так и с точки зрения налогового планирования. С 1 января 2016 года квар-

тальные авансовые  платежи по налогу на прибыль следует перечислять не позднее 28 

календарных дней с даты окончания отчетного периода. Лимит среднеквартальной 

суммы доходов  от  реализации, определяемого за предыдущие четыре квартала, со-

ставляет до 15 миллионов рублей. Расходы в виде процентов по долговым обязатель-

ствам принимаются в состав расходов в целях налогообложения в  полной сумме фак-

тических затрат, кроме взаимозависимых (контролируемых). 

Изменяются предельные значения процентных ставок по обязательствам из кон-

тролируемых сделок. Если  рублевые долговые обязательства возникли из контролируе-

мых сделок, то при расчете налога на прибыль предельные значения процентов по таким 

обязательствам составляют 75% и 125% ключевой ставки Банка России. Контролируе-

мые сделки в данном контексте, это  – доля участия в выручке иностранного контрагента 

более 20% или поручитель зарубежный. Одним из важных составляющих элементов за-

трат  является сумма амортизационных отчислений.  Амортизируемым признается иму-

щество стоимостью свыше 100 тысяч рублей.  Эти правила применимы к амортизируе-

мому имуществу, введенному в эксплуатацию с 1 января 2016 года. 

В заключении следует отметить, что основные направления и практические ме-

ры реализации налоговой реформы в 2016 году  могут быть выгодны как налогопла-

тельщикам, так и налоговым органам. 
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КРИТЕРИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СИСТЕМЕ СПО 
 

Статья посвящена актуальной проблеме повышения качества образователь-

ных услуг. Рассмотрена роль эффективного контракта в повышении качества обра-

зовательных услуг в системе среднего профессионального образования.  
 

Образование является одной из важнейших сфер общественно-политической и 

экономической деятельности в современном мире, а организация и предоставление обра-

зовательных услуг – самым перспективным направлением сервисной деятельности. 

Одной из важных составляющих российского образования является среднее 

профессиональное образование (СПО). Оно развивается как звено в цепочке непре-

рывного образования и удовлетворяет потребности государства, общества и личности 

в подготовке специалистов среднего звена. 

Уровень подготовки специалистов в системе профессионального образования, 

позволяющий получить одновременно общее и профессиональное образование, при-

влекает множество молодых людей, заинтересованных в скорейшем получении обра-

зования и востребованной специальности.  

Кроме того, характер среднего профессионального образования соответствует 

потребностям современного рынка труда, когда в короткие сроки и при сравнительно 

небольших затратах можно подготовить квалифицированного специалиста. Данные 

преимущества позволяют также удовлетворить потребности в получении образования 

у населения с ограниченными финансовыми возможностями. Данный факт также 

служит одной из форм социальной защиты для выпускников школ и является стаби-

лизирующим для общества. [1]. 

Основной задачей государства на ближайшее будущее является проведение по-

литики в области образования, направленной на обеспечение качественного, эффек-

тивного, конкурентоспособного образования для молодежи.  

Министерством образования и науки РФ определены основные принципы в 

стратегии образовательной деятельности. Для успешного функционирования системы 

среднего образования необходимо придерживаться следующих принципов: 

1) повышение качества образования, являющийся проблемным не только для 

России, но и для других стран; 

2) соответствие количества учебных мест потребностям как бизнеса, так и об-

щества в целом; 

3) системность и фундаментальность современного образования; 

4) эффективность образования – организация образовательной деятельности, 

позволяющая при меньших затратах средств и времени получать больше знаний.  

Во всѐм мире качество образования рассматривается, как важнейший фактор 

устойчивого развития страны, еѐ технологической, экономической и нравственной 

безопасности [2]. 

Качество - категория многоуровневая и многоаспектная. Качество среднего 

профессионального образования следует рассматривать как совокупность свойств и 

характеристик, которая обусловливает его возможности удовлетворять актуальные и 

перспективные требования производства, общества и государства в области подго-

товки квалифицированных специалистов среднего звена, а также потребности лично-

сти в образовании и самореализации. 
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В условиях рыночной экономики у среднего профессионального образования 

сформировался круг потребителей образовательных услуг: обучающийся, работода-

тель, общество и сама система профессионального образования. Очевидно, что запро-

сы у этих потребителей различны. Именно поэтому система обеспечения качества яв-

ляется совокупностью средств и технологий, используемых для создания условий, га-

рантирующих достижение такого уровня подготовки специалистов, который отвечает 

всем необходимым требованиям, заданным нормативам, критериям и стандартам. 

В обеспечении качества среднего профессионального образования можно вы-

делить следующие основные аспекты: 

1) Политика в области среднего профессионального образования, направленная на 

повышение его качества. Она отражена в Федеральной программе развития образования, 

в Концепции модернизации российского образования, в Программе развития СПО. 

2) Установленные и признанные обществом и государством нормативы и стан-

дарты качества образования. Средством обеспечения качество среднего образования 

является Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профес-

сионального образования (ФГОС СПО) - это комплекс нормативных, организацион-

ных и методических документов, определяющих структуру и содержание образова-

тельных программ.  

3) Высокий уровень подготовки преподавателей, качество учебных программ, 

дидактических и методических материалов. 

4) Наличие современной материально-технической, социально-бытовой и ин-

формационной инфраструктуры. 

5) Инновационные технологии организации учебного и воспитательного процес-

сов, а также методы контроля и оценки качества обучения на различных его этапах. 

6) Механизмы и инструменты управления и самоуправления учреждений СПО 

с позиций качества. 

В условиях модернизации российского образования для качественной реализа-

ции федеральных образовательных стандартов третьего поколения необходим высо-

кий профессионализм кадров. Главная роль в обеспечении оказания качественных 

образовательных услуг принадлежит педагогическому персоналу, так как качество 

подготовки специалиста в большей части обусловлено именно качеством преподава-

ния. Преподаватель, как ключевая фигура образования, реализует образовательную 

программу в процессе обучения и принимает участие в формировании и обновлении 

содержания образования [3]. 

Таким образом, именно преподаватель создает будущего конкурентоспособно-

го специалиста, как личность, способную к самореализации и саморазвитию. 

В целях повышения качественного уровня инженерно-педагогических кадров, 

прежде всего, необходимо поменять отношение общества и государства к педагогу, к 

оплате его труда и социальному положению, дать гарантии достойного уровня жизни 

и обеспечить адекватные условия для ведения преподавательской деятельности. 

Только таким образом можно стимулировать приток в образовательные учреждения 

СПО высококвалифицированных преподавателей, молодых педагогов и специали-

стов, имеющих опыт производственной работы.  

В настоящее время важными задачами, направленными на повышение качества 

образовательных услуг, являются изменение отношений между государством и педа-

гогическим работником бюджетных организаций и замена трудового договора эф-

фективным контрактом. 
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Определение эффективного контракта дано в Программе поэтапного совершен-

ствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях 

на 2012 — 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26.11. 

2012 г. № 2190-р [4,5]. 

Согласно данной программе, эффективный контракт – это трудовой договор с 

работником, в котором конкретизированы: 

- должностные обязанности; 

- условия оплаты труда; 

- показатели оценки эффективности деятельности работников для назначения 

стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых 

государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки; 

- критерии оценки достижения требуемых показателей эффективного кон-

тракта [6]. 

Целью введения эффективного контракта является увязка повышения оплаты тру-

да с достижением конкретных показателей качества оказываемых государственных (му-

ниципальных) услуг на основе введения взаимоувязанной системы отраслевых показате-

лей эффективности, установления соответствующих показателям эффективности стиму-

лирующих выплат, отмены неэффективных стимулирующих выплат [7]. 

Таким образом, смысл эффективного контракта как экономического инстру-

мента повышения качества образовательных услуг заключается в установлении тру-

довым договором взаимовыгодных отношений как для работодателя, так и для кон-

кретного работника. С юридической точки зрения, эффективный контракт является 

способом детального регулирования и нормирования труда, обеспечивающего повы-

шение качества работы, увеличение как материальных, так и нематериальных благ, 

получаемых работником от выполнения своих обязанностей. 

В применении к образовательному учреждению самое главное в введении эф-

фективного контракта с педагогом — это обеспечение качественного оказания обра-

зовательных услуг. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРИ РАБОТЕ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ 

 

В статье рассматриваются потенциальные угрозы современных компьютерных 

сетей и вопросы обеспечения информационной безопасности при их эксплуатации. 

 

С развитием средств информации человек непроизвольно включился в гло-

бальные информационные системы, становясь их субъектом. Информация проникла 

во все сферы человеческой деятельности, поэтому проблема информационной безо-

пасности так остро поднимается в современном мире. Социальные условия жизни 

людей во многом зависят от совершенствования информационных технологий. Даже 

в политической сфере все большее значение приобретают не силовые, а информаци-

онные факторы. В связи с этим, безопасность функционирования сетей – это один из 

важнейших аспектов выявления и пресечения компьютерных преступлений. 

Как известно, компьютерные сети создаются с целью доступа к общесистем-

ным ресурсам, распределенным в этой сети. Сегодня защитить свои данные в компь-

ютерных сетях становится все сложнее и сложнее [1, 2]. В современном обществе 

можно выделить три базовых принципа информационной безопасности, которые  

должны обеспечивать: целостность данных; конфиденциальность информации; ее 

доступность для всех авторизованных пользователей. 

Потенциальные угрозы и сбои компьютерной сети принято классифицировать 

следующим образом: сбой компьютерного оборудования; некорректная работа про-

граммного обеспечения; несанкционированный доступ; неправильное хранение ар-

хивных. 

Для защиты информации в настоящее время прибегают к различным средст-

вам, вот только некоторые из них: 

1. Физические средства защиты – это устройства, конструкции, аппараты ко-

торые должны обезопасить здание и помещение от проникновения посторонних 

субъектов с целью кражи, порчи или изменения сведений; предотвратить порчу или 

полное уничтожение информационных носителей от последствий природных катак-

лизмов и от воздействия воды при тушении пожара; закрыть доступ злоумышленни-

кам ко всем техническим каналам, по которым может произойти утечка данных.  

2. Аппаратные средства защиты – это специальные средства, непосредственно 

входящие в состав технического обеспечения и выполняющие функции защиты как 

самостоятельно, так и в комплексе с другими средствами, например с программными.   

3. Программные средства защиты – это программы для идентификации поль-

зователей, контроля доступа, шифрования информации, удаления остаточной (рабо-

чей) информации типа временных файлов, тестового контроля системы защиты и др.   

На протяжении всей жизни  человек испытывает потребность в шифровании не-

которой информации [3]. Такую возможность ему предоставила наука криптография. 

Правда изначально она служила исключительно государственным интересам, но с при-

ходом  интернета она стала достоянием частных лиц и стала широко использоваться 

людьми, которые желают засекретить свою информацию в сети от постороннего посяга-

тельства. Криптография  или криптология – это наука и искусство передачи сообщений в 
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таком виде, чтобы их нельзя было прочитать без специального секретного кода. При по-

явлении общедоступного интернета криптография перешла на новый уровень. Крипто-

графические методы стали широко использоваться частными лицами в электронных 

коммерческих операциях, телекоммуникациях и многих других средах.  

Для защиты интересов компьютерных сетей необходимо сочетать меры сле-

дующих уровней: 

 законодательного (стандарты, законы, нормативные акты и т. п.); 

 административно-организационного (действия общего характера, пред-

принимаемые руководством организации, и конкретные меры безопасности, имею-

щие дело с людьми); 

 программно-технического (конкретные технические меры).  

Меры законодательного уровня очень важны для обеспечения информацион-

ной безопасности. К этому уровню относится комплекс мер, направленных на созда-

ние и поддержание в обществе негативного (в том числе карательного) отношения к 

нарушениям и нарушителям информационной безопасности [5]. 

Современный мир невозможно представить без компьютерных сетей, которые 

играют огромную роль практически во всех сферах человеческой деятельности, в том 

числе и в образовательной [6, 7]. Для обеспечения защиты информации нужно не 

только законодательное регулирование, но и организационное и программно-

техническое. Невнимательность хотя бы к одному из аспектов этой проблемы может 

привести к утрате или утечке информации, стоимость и роль которой в жизни совре-

менного общества приобретает все более весомое значение. 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И ТЕОРИИ ЕГО РАЗВИТИЯ 

 

Статья посвящена изучению теорий местного самоуправления. В ней рас-

смотрены концепции каждой теории, прослежен процесс становления теорий о ме-

стном самоуправлении. 

 

Местное самоуправление – это основополагающий принцип организации вла-

сти, наряду с принципом разделения властей он определяет систему управления [1]. 

Понятие «местное самоуправление» включает в себя комплексное представление об 

организации жизнедеятельности общества и государства, которое предполагает раз-

личные подходы к его толкованию. Одной из основных целей местного самоуправле-

ния является объединение людей в общность с близкими каждому целями [4]. Под 

местным самоуправление понимается конституционно закрепленная организация 

власти на местах, предполагающая самостоятельное решение населением вопросов 

местного значения. Местное самоуправление организуется, исходя из интересов насе-

ления, его исторических и иных местных традиций. Оно автономно: его органы не 

входят в систему органов государственной власти и не подчинены иерархически друг 

другу. Из этого следует, что местное самоуправление является: основой конституци-

онного строя; правом населения на самостоятельное решение вопросов местного зна-

чения; формой народовластия. 

Во всем мире вопросам местного самоуправления отводится значительная роль. 

Оно рассматривается как нижний уровень управления, неотъемлемый признак демо-

кратического государства. В нашей стране местному самоуправлению уделяют все 

большее внимание как одному из атрибутов российской государственности, необхо-

димому элементу демократической организации государственной и общественной 

жизни каждого государства. 

Основы местного самоуправления – это совокупность экономических, соци-

альных и правовых условий для деятельности местного самоуправления. Термин «ос-

новы местного самоуправления» является новым для российского государствоведе-

ния. Это понятие было введено в Федеральном законе «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в РФ» в связи с необходимостью установления осно-

вополагающих начал деятельности населения по осуществлению местного само-

управления. Экономические основы местного самоуправления – это совокупность 

норм права, которые регулируют и закрепляют общественные отношения, в сфере 

финансового и бюджетного планирования в деятельности по решению вопросов ме-

стного значения [3]. 

Социальные основы местного самоуправления – это совокупность норм права, за-

крепляющих и регулирующих общественные отношения в сфере социального обеспече-

ния населения муниципальных образований. Правовые основы местного самоуправле-

ния – это совокупность норм права, осуществляющих юридическую регламентацию во-

просов местного самоуправления. Организационные основы местного самоуправления – 

это совокупность норм права, которые закрепляют и регулируют общественные отноше-

ния, в сфере реализации прав граждан на местное самоуправление [2]. 

Сущность местного самоуправления тесно связана с политико-правой природой 

этого явления. Теория местного самоуправления впервые возникла в середине XIX века 
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в Бельгии и Франции. Это теория свободной общины. Ее представители (Гербер, Аренс) 

считали, что право общины на заведование своими делами является таким же естествен-

ным и неотчуждаемым, как права человека, что община является первичной по отноше-

нию к государству, поэтому последнее должно уважать свободу общинного управления. 

«Община имеет право на самостоятельность и независимость от центральной власти по 

самой своей природе, причем государство не создает общину, а лишь признает ее». На-

ряду с исполнительной, законодательной и судебной властью, признавалась и еще чет-

вертая власть – местная. Эту теорию сменила хозяйственная теория. Ее представители 

сделали упор не только на признание самоуправляющейся общины в качестве самостоя-

тельного субъекта права, но и на содержание коммунальной деятельности. Местное са-

моуправление считалось чуждым политике, но имеющим свою особую сферу хозяйст-

венной деятельности. Эти теории являются разновидностями общественной теории, ко-

торая видит сущность самоуправления в представлении местному обществу самому ве-

дать свои общественные интересы. Общественная теория происходит из противополо-

жения местного общества государству, общественных интересов – политическим, тре-

буя, чтобы общество и государство, каждое ведало только свои общественные интересы. 

Большую популярность получила юридическая теория. По мнению ее предста-

вителей, органы местного самоуправления не являются органами государства, но го-

сударство уступает им ряд правительственных прав в полном объеме, признавая тем 

самым их независимость и неприкосновенность. В это же время появляется государ-

ственная теория самоуправления, основы которой заключаются в том, что всякое 

управление публичного характера есть дело государственное. Происходит не обособ-

ление местного сообщества, а привлечение местных жителей на службу государст-

венным интересам и целям. В настоящее время практика показала, что местное само-

управление не может быть однозначно определено, затруднительно четко выделить 

собственно местные дела, отличительны от общегосударственных.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ И КАЗАХСТАНА 
 

В статье рассмотрены аспекты сотрудничества Российской Федерации и 

Республики Казахстан.  
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Казахстан и Россию связывают тесные дружеские и партнерские отношения. 

Данный факт стал устойчивой частью общественного мнения. Проще говоря, средний 

гражданин нашей страны воспринимает союз России и Казахстана как само собой 

разумеющееся. Газета «Казахстанская правда» провела опрос, жителей нашей страны 

попросили ответить на вопрос: кого они считают союзниками и друзьями Казахстана. 

На первом месте находится Россия – ее упомянули 34% респондентов, на втором –

Белоруссия с 28%, на третьем –Кыргызстан (17%), на четвертом – Китай (16%). По 

данным казахских социологов, 80% казахстанцев поддерживают идею интеграции с 

Российской Федерацией. 

Идет взаимное обогащение и развитие культур. Речь идет о  создании евразий-

ской идентичности. И хотя процесс взаимодействия и взаимопроникновения культур 

сложен и противоречив, поэтому ожидать возникновение идентичности в конкретный 

срок вряд ли возможно, но основа для культурного сотрудничества и союза есть. Во-

первых, нас связывает история, и давняя и совсем недавняя. В мае мы празднуем оче-

редной День победы. И нелишне будет напомнить о вкладе жителей Казахстана в эту 

победу. Этот вклад огромен. И речь идет не только о героическом труде в тылу. Не-

малую роль сыграли представители Казахстана в битве за Москву. Все знают подвиг 

Панфиловской дивизии, в составе которой были и герои казахи. Вышедшие из этой 

дивизии 28 героев-панфиловцев, командир батальона, Бауыржан Момыш-улы, Малик 

Габдуллин навсегда останутся в истории войны. Внесли свой вклад сыны Казахстана 

и в Сталинградскую битву. Дотошные историки подсчитали, что в 62 армии Чуйкова 

было 2,4 % казахов. Вроде бы немного. Но эти люди сражались в самых горячих точ-

ках. Так среди защитников знаменитого Дома Павлова тоже были казахи. 

Но дело не только в истории. Россия  помогает промышленной революции в 

Казахстане не только военным оборудованием. Но и идет обучение военных квали-

фикационных кадров. Что помогает и вузам России в рыночных условиях. Так что си-

туация похожа на ситуацию в экономике – взаимовыгодный союз. Но есть и более 

глубокий результат. Образование формирует личность. Граждане Казахстана, уча-

щиеся в России, становятся людьми, для которых близка и российская и казахская 

культура. Так что, шаг к формированию единой идентичности сделан.  

Проходят встречи глав государств в ходе мероприятий в рамках СНГ и других 

интеграционных структур. Регулярно проводятся телефонные разговоры лидеров 

двух стран. Поддерживаются контакты на уровне глав правительств, руководителей 

органов исполнительной власти. 

В 2014 году прошло 14 встреч на высшем и высоком уровнях (10 встреч 

президентов и 4 – премьер-министров), а также 3  контакта по линии министров 

иностранных дел. В 2015 году состоялось 13 встреч на высшем уровне. 

14-15 октября 2015 года состоялся государственный визит Президента 

Российской Федерации В.В.Путина в Республику Казахстан, а 16 октября В.В.Путин 

в пос. Боровое Акмолинской области принял участие в заседании Совета глав 

государств - участников Содружества Независимых Государств, а также в 

очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета. 

Дальновидной инициативой Казахстана, стала евразийская интеграция. Идеи, 

озвученные Н.А.Назарбаевым ещѐ в 1994 году во время выступления в МГУ, сегодня 

воплощаются в жизнь.  Следует особо отметить, что успех интеграционных процес-

сов на Евразийском пространстве - это, прежде всего, результат дальновидной поли-

тики, проводимой лидерами наших стран на протяжении двух десятилетий. 
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Вывод.  Казахстан и Россия выстроили отношения как равноправные независи-

мые государства, объединенные общим историческим прошлым, схожим видением 

настоящего и будущего развития всего евразийского региона. Совпадение или бли-

зость позиций Российской Федерации и Республики Казахстан по основным между-

народным и региональным проблемам создают основу для сотрудничества на между-

народной арене, в том числе в рамках ООН и ее специализированных учреждений, 

ОБСЕ, других международных форумов.  
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ  КАЗАХСТАНСКОЙ  МОДЕЛИ МЕНЕДЖМЕНТА 

 

В статье рассмотрены национальные черты  казахстанской  модели менедж-

мента. 

 

Рассмотрение специфичных особенностей казахстанского менеджмента начнем с 

отношения бизнеса к потребителям. Исходя из экспертного мнения большинства анали-

тиков в области потребительских рынков, в казахстанской бизнес-модели только сейчас 

начинает преобладать приоритетное значение потребителя и его потребностей. Еще со-

всем недавно, отношения имели серьезный перекос в сторону продавца  -  компании, 

прилагающем свой товар либо услугу на рынке. Это наблюдалось, начиная первых ша-

гов казахстанского бизнеса в период либерализации и начала запуска рыночных меха-

низмов в Казахстане. Данные особенности ярко проявили себя в виде приоритетности 

показателей максимизации доходности бизнеса над прочими критериями. Многие ком-

пании видели свою задачу только в реализации товара и услуги. Это выражалось в 

управлении ценообразованием и потребительскими свойствами продукта, когда цена на 

один и тот же товар и услугу зачастую не подкреплялось адекватным его наполнением. 

То есть соотношение цены и качества товара/услуги сильно рознилось.  

Потребителям товара оставалось каждый раз на свой страх и риск методом 

проб и ошибок находить оптимальные предложения. Следующей характерной осо-

бенностью менеджмента явилось использование маркетинговых инструментов в про-

движении товаров и услуг либо не соответствующих выбранной целевой аудитории, 

либо информация о потребительских свойствах продукции зачастую носила явно аги-

тационный характер, особенно если это была продукция или услуги отечественного 

происхождения. Руководители и собственники не готовы были нести ответственность 
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перед потребителем за качество своего товара и услуг. Менеджмент казахстанский 

компаний зачастую был нацелен исключительно на извлечении прибыли в ближай-

шей перспективе. Отсутствовала практика стратегического планирования. Это было 

обусловлено экономической нестабильностью, слабостью регулирования рынков в 

стране. Ведение бизнеса в условиях неопределенности сформировало определенный 

тип менеджеров и менеджмента в отечественных компаниях.  

Другой особенностью менеджмента казахстанских компаний эпохи становле-

ния рыночных отношений, стало выстраивание модели управления бизнеса аналогич-

ной той, что уже использовалась ранее в советской командно-административной сис-

теме. Руководители и собственники компаний использовали уже накопленный ранее 

опыт управления организации старой формации. При этом, как правило, доминировал 

фактор централизации власти, отсутствие полноценного делегирования полномочий 

внутри структуры организации.  

Эти изменения были обусловлены с одной стороны растущим рынком потреб-

ления и рынком предложения - конкуренция среди казахстанских компаний начала 

расти. С другой стороны – с приходом на рынок Казахстана крупных иностранных 

компаний и проникновением эффективного западного менеджмента. Несоответствие 

вышеуказанной системы управления для новых условий ведения экономических от-

ношений, заставил казахстанских менеджеров врасплох. Необходимость принципи-

ально нового подхода к управлению организацией, мотивировала обратиться к уже 

наработанному зарубежному опыту.  

На существующий момент нами выявлены такие национальные особенности 

менеджмента: клиентоориентированность компаний сильно разнится от отрасли к от-

расли. Динамично развивающиеся сферы деятельности, такие как добывающий и 

сырьевые сектора, телекоммуникации и связь, банковская сфера, страховая сфера, от-

дельные сегменты сферы услуг, такие как общественное питание и досуг, сетевая 

розничная торговля, строительство, девелопмент коммерческой недвижимости и про-

чие демонстрируют достаточно высокие показатели.  

В целом можно констатировать положительные тенденции в развитии казах-

станского менеджмента, такие как: 

1. Крупные организации, независимо от формы собственности уделяют большое 

внимание вопросам стратегического планирования и корпоративного управления.  

2. Лидеры отраслей уже пришли к пониманию социальной ответственности 

бизнеса и активно инициируют и поддерживают различные программы социального 

характера.  

3. Появление предпосылок к формированию качественно нового отношения к 

человеческим ресурсам, и оперирование в производственных отношениях таим поня-

тием как «человеческий капитал». 

 Таким образом,  можно сделать выводы, что в социальном измерении особен-

ности казахстанского менеджмента заключаются в том, что организационная среда 

все ещѐ находится в стадии формирования. Но в целом казахстанский менеджмент 

демонстрирует позитивные тренды своего развития.  
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ВОСПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ХАРАКТЕР РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВА  

КОРПОРАТИВНОЙ ИНТЕГРАЦИИ КАК СЛОЖНОЙ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация: Подтвержденное исследованиями подобие пространства корпора-

тивной интеграции как сложной открытой системы системам естественным (природ-

ным), характеризуемым цикличностью, а также постоянство слияний и поглощений 

как явления, свидетельствуют о воспроизводственном характере развития (трансфор-

мации структуры и состояния)  данной системы. 

Эволюция под влиянием закономерностей, присущих определѐнному типу сис-

тем [5, c.117] определяет и поведение пространства корпоративной интеграции как 

сложной открытой системы. 

Любая открытая естественная система стремится к развитию, которое может 

носить  эволюционный воспроизводственный характер [7]. В условиях влияния изме-

няющейся внешней среды система изменяет свою структуру, может наращивать ре-

сурсную базу и стремиться к укреплению потенциала в целом для гармонизации сво-

его присутствия в надсистемах [4], в том числе посредством поглощения меньших 

систем, слияний с себе подобными системами.  Обусловленность сложности откры-

тых природных систем, в том числе, интеграционными процессами в них или с их 

участием, характерна, также, для экономики, включая ее корпоративный сектор. 

Воспроизводственная природа интеграции в корпоративной сфере как условно 

бесконечного процесса ее развития [6, c.55-67] как сложной открытой системы, ха-

рактеризуется тем, что разнообразие характеристик корпоративных участников про-

ектов, а также состояний изменяющегося в пространстве и времени внешнего окру-

жения бизнеса, порождают неповторимость каждой сделки слияния/поглощения. 

Кроме того, недостижение целей интеграции обуславливающее последующую дезин-

теграцию участников проекта слияния/поглощения, порождает изменение характери-

стик последних и обуславливает невозможность в точности повторить реализованную 

не приведшую к желаемому результату стратегию. Данное обстоятельство свидетель-

ствует о подобии пространства корпоративной интеграции  как сложной открытой 

системы естественным системам, процессы развития которых, вступившие на одну из 

ветвей бифуркации, уже не смогут вернуться обратно, и лишь способны  в другое 

время и в других условиях пойти по иной ветви [2].  

Естественные (живые) системы представляют собой системы с обратной свя-

зью (с циклической структурой [5, c.37]). То есть они обладают обратными связями 

между любыми двумя непараллельными влияющими друг на друга их 

элементами [3, c.33]. Обратные связи между элементами характерны и для простран-

ства корпоративной интеграции как сложной открытой системы, что подтверждается 

многочисленными мнениями ученых о влиянии внешней среды на возможности раз-

вития и состояние корпораций, а также об обусловленности выбора корпоративных 

стратегий развития изменением внешних для бизнеса условий.  Иерархическая струк-

тура пространства корпоративной интеграции как сложной открытой системы (про-

странство в иерархически организованной метасистеме, формируемой подсистемами 

наднационального, национального, регионального уровней), с учетом изложенного об 

обратных связях в ней, свидетельствует о том, что данная система подобна естествен-

ным (живым) системам по признаку обратных связей. Для нее характеры воспроиз-
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водственные процессы развития (влияние обратных связей на развитие системы). 

Следовательно, пространство корпоративной интеграции нужно признать сложной 

динамической открытой системой с обратной связью (циклической системой), а не 

иерархической, как это принято в теории сложных систем [5, c.38]. 

Утверждение о воспроизводственной природе интеграционных процессов в 

корпоративной сфере позволяет выделить следующие системные свойства простран-

ства корпоративной интеграции. 

Пространства реализации проектов слияния/поглощения на любом этапе их 

реализации и вновь сформированные интегрированные корпорации характеризуются 

функциональной стабильностью (адаптивностью - настраиваемостью, обучаемо-

стью, живучестью). Они обладают возможностями диверсификации, расширения 

функций, поля деятельности. Эти свойства характеризуют открытые сложные систе-

мы различной природы [5, c.25-26], включая естественные (живые) системы [1]. Су-

ществование циклов обратной связи между элементами пространства реализации 

проекта, между ними и элементами внешнего окружения, проявляющейся в измене-

нии политики корпоративного развития под влияниям трансформирующихся состоя-

ния внешней среды, обеспечивает его адаптивность. Она позволяет при изменении 

внешних условий сохранять генеральную функцию корпорации, состоящую в созда-

нии добавленной стоимости. При этом сохраняется целостность метасистемы, что яв-

ляется характерным свойством систем [5, c.48].  

Для пространства корпоративной интеграции характерны разукрупнения интег-

рированных корпораций и участников новых интеграционных проектов (разрушение) и 

развитие (через слияния/поглощения), которые рассматриваются в теории сложных 

систем [5, c.118]. В общей системе «объект (пространство реализации проекта) – среда 

(другие подсистемы метасистемы)» происходит постоянный энергетический обмен 

между компонентами, через который осуществляется поддержание динамического 

равновесия. Так как метасистема имеет по сравнению с пространством реализации 

проекта значительно большую размерность, то точка динамического равновесия посто-

янно смещается в сторону увеличения энтропии, и объект постепенно разрушается. В 

случае рассмотрения интегрированной корпорации под разрушением может понимать-

ся переход корпорации к стадии спада ее жизненного цикла или возникновение про-

блем нормального функционирования вследствие трансформации внешних условий. 

Это может побуждать корпорацию разрабатывать и осуществлять  стратегии корпора-

тивного развития, в том числе предполагающие совершение слияний/поглощений. При 

этом пространство корпоративной интеграции как сложная система приобретает со-

стояние, характеризуемое большей степенью организации и сложности.  

Таким образом, выводы о воспроизводственной (эволюционной) природе инте-

грационных процессов в корпоративной сфере свидетельствуют об обоснованности 

признания пространства корпоративной интеграции сложной открытой системой, ко-

торая постоянно находится в состоянии развития (гомеокинеза). Последний обеспе-

чивает его адаптивность (приспособляемость к воздействиям внешнего окружения) 

через применение инструментов выбора целей и действий [5, c.125]. 

Большинство сложных систем обладают свойством, именуемым преобразуемо-

стью/настраиваемостью [5, c.32]. Подсистемы/элементы  (например, подразделения) 

участников интеграционных проектов в корпоративной сфере могут изменять  свое 

состояние или представляют собой способные к обособлению части [5, c.48]. Соглас-

но теории сложных систем, в случае  снижения полезности входных элементов при их 

преобразовании в выходные, растут затраты в системе (ее эффективность снижается). 
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Тезис применим  и к описанию процессов корпоративной интеграции. Это подтвер-

ждается практикой выделения непрофильных и (или) неэффективных подразделений 

объединяющихся компаний (подсистем с низкой полезностью) для достижения си-

нергии интеграции.  

Таким образом, воспроизводственная природа корпоративной интеграции оче-

видна. Она является динамической характеристикой развития пространства корпора-

тивной интеграции как сложной открытой системы.  
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ПРОСТРАНСТВА КОРПОРАТИВНОЙ  

ИНТЕГРАЦИИ КАК СЛОЖНОЙ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

 

Очевидная актуальность выбора из существующих или разработки нового 

эффективного инструмента стимулирования эффективности корпоративной инте-

грации как многофакторного процесса, определяет системность данной работы и 

свидетельствует о целесообразности соответствующего целевого изучения сис-

темных свойств пространства корпоративной интеграции. 

 

Изучению системных свойств социально-экономических объектов  (комплек-

сов, пространств, процессов, программ, проектов и др.) и вопросам сближения эконо-

мической теории с теорией систем посвящены работы многих зарубежных и россий-

ских ученых. Однако, научный задел для анализа недостаточен для полного описания 

свойств (характеристик) пространства корпоративной интеграции как системы с це-

лью формирования эффективных, научно обоснованных решений по нивелированию 

проблем его развития, к которым относится преобладающее недостижение ожидае-
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мой корпоративными инвесторами эффективности интеграции и результирующее на-

гнетание рискогенности среды реализации проектов слияний и поглощений в после-

дующем. В связи с тем, что решение проблем развития производительного сектора, 

формируемого промышленными корпорациями, является важной компонентной на-

ционально значимой задачи модернизации экономики, развитие существующих зна-

ний о структуре и свойствах пространства корпоративной интеграции как системы 

представляется актуальным и своевременным. Это послужило основанием выбора в 

качестве предмета исследования структуры и системных свойств пространства кор-

поративной интеграции для исследования типа систем, к которым оно может быть 

отнесено. Для решения поставленной задачи использовались знания о системных 

свойствах искусственных (технических и организационно-технических) систем, а 

также накопленные естественными науками знания о свойствах систем естественных 

(живых, природных). Понимание о свойствах пространства корпоративной интегра-

ции как системы формировались в порядке выявления признаков его подобия назван-

ным системам, а также исходя из понимания о том, что выбранная нами для анализа 

система обладает признаками социальных систем ввиду зависимости наблюдаемых в 

ней тенденций совершения сделок слияний и поглощений, в том числе, от мотиваций 

и управленческих решений людей, что следует из известной теории гордыни. 

Изучение положений классической, неоклассической, институциональной и 

эволюционной экономических теорий позволило прийти к выводу, что движущими 

корпоративную интеграцию являются изменения внешней для бизнеса среды (эконо-

мические, политико-правовые и социальные процессы), внутренние факторы функ-

ционирования и развития корпораций и личностные социально-психологические фак-

торы (персональные мотивации собственников и менеджеров). 

Пространство корпоративной интеграции может признаваться сложной откры-

той системой ввиду специфики его структурных характеристик. Из теории сложных 

систем известно, что сложность системы определяется не числом ее элементов, а 

многообразием связей между ними. Участники корпоративных интеграционных про-

ектов имеют большое число связей с элементами подсистем метасистемы (производ-

ственные, экономические, социальные и политические подсистемы). Эти подсистемы 

формируют соответствующие пространства и проецируются в территориальные 

плоскости наднационального, национального и регионального уровней метасистемы. 

Корпорация, функционирующая автономно или альянсе с другой корпорацией, влия-

ет и зависима от различных характеристик этих пространств. Следовательно, альянс 

корпораций, участвующих в интеграционном проекте, в свою очередь может отожде-

ствляться со своего рода пространством (подпространством пространства корпора-

тивной интеграции), срощенным с территориальными подсистемами метасистемы, 

оказывающим влияние на их развитие и зависимыми от их состояний. Таким образом, 

изложенное о структурной организации пространства корпоративной интеграции и ее 

срощенности с другими подсистемами метасистемы может признаваться аргументом 

в пользу его признания сложной открытой системой. 

Пространство корпоративной интеграции как сложная открытая система по-

добна естественным системам, что подтверждается сложностью любого живого орга-

низма и популяции живых организмов как систем.  

Любой живой организм представляет собой сложную систему. Он формируется 

большим числом выполняющих определенные функции и взаимосвязанных подсис-

тем и подчиненные цели обеспечения функционирования организма в целом. Извест-

ны понятия конструктивной сложности организма, определяемой числом типов кле-
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ток [4, c.13-15], технологической сложности, порождаемой сложностью взаимодейст-

вий друг с другом его элементов [4, c.17] и их «переплетенностью» между собой [14].  

Живые организмы одного вида формируют популяции, функционирующие в услови-

ях влияния внешней природной среды (источники питания видов, климатические и 

экологические условия, техногенное окружение), которая определяет специфику про-

цессов развития или выживания популяций живых организмов как сложных естест-

венных систем. Подобными данным характеристикам естественных (живых) систем 

можно признавать сложность процессов взаимодействия, взаимосвязанность и взаим-

ную обусловленность функционирования различных подразделений корпоративных 

участников интеграционных проектов, а также собственников, менеджеров и работ-

ников корпораций, участвующих в реализации проектов слияний и поглощений. 

Изменения внешнего окружения продуцируют трансформации состояний и 

свойств живых организмов как сложных открытых систем (изменение численности 

популяций, роли отдельных видов в них,  характеристик особей в популяции, способ-

ное порождать цепное изменение условий существования зависимых от данной попу-

ляции организмов) [4, c.44-45]. Аналогичные явления свойственны корпоративному 

сектору экономики. Разработка стратегии корпоративного развития возможна исклю-

чительно в порядке исследования характера влияния на желаемый результат социаль-

ных, политических и экономических характеристик внешнего окружения. «Структур-

ное взаимодействие двух и более систем осуществляется через элементы, которые 

входят одновременно во все взаимодействующие системы» [3]. Например, корпора-

тивные участники проектов  одновременно являются элементами корпораций как 

подсистем микроуровня, элементами региональной социальной системы (мезоуро-

вень), элементами государственной социальной системы (макроуровень). Систем-

ность работы по разработке стратегии корпоративного развития обусловлена зависи-

мостью варианта корпоративного развития и перспектив его реализации от внешних 

условий ведения бизнеса. Следовательно, она осуществима на основе реализации сис-

темного подхода, отражающего тенденцию в изучении явлений и процессов во всей 

полноте и взаимосвязи с другими явлениями и процессами, т.е. на основе принципов 

теории систем [10, c.9].  

Встроенность пространства корпоративной интеграции как сложной простран-

ственно организованной подсистемы в иерархически выстроенную метасистему явля-

ется основанием применимости для его описания признака врощенности в надсисте-

му, а с учетом знаний общей теории систем [10, c.22] и биологии [1], признаков мно-

гоуровневости и иерархической организации, характеризующих как естественные 

(живые, природные), так и технические и организационно-технические системы.  

Для живых систем характерна непрерывность, обусловленная изменениями 

внешней среды обитания (преемственность поколений живых систем [7]). Свойство 

непрерывности, характеризует также и процессы развития корпоративной экономики. 

Например, изменение количественных и качественных характеристик продукции 

корпоративных участников проекта слияния/поглощения как элемент интеграцион-

ной стратегии может отождествляться с изменением внешних условий функциониро-

вания их контрагентов (влияние проекта на изменение внешней для других корпора-

ций среды). Кадровые стратегии корпоративного инвестора могут оказывать влияние 

на изменение территориального социального климата, на изменение систем профес-

сиональной подготовки кадров и др.  

Каждая живая система существует на основе постоянного двустороннего мате-

риального и энергетического обмена с внешней средой. Аналогично, движение пото-
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ков продуктов и денежных средств между хозяйствующими субъектами по разным 

сетям, но с двойственной структурой, позволяет, по мнению А.Е.Петрова, уподоблять 

экономику (прим. – включая корпоративную экономику) «живой» электромагнитной 

системе и признавать ее отличающейся от последней способностью не только рассеи-

вать, но и накапливать потоки энергии, обеспечивая расширенное воспроизводство и 

развитие общества. Следовательно, энергетический обмен (обменные процессы) с ок-

ружающей средой можно признавать признаком подобия пространства корпоратив-

ной интеграции искусственным и естественным системам и свойством данного про-

странства как сложной открытой системы.  

На любом уровне иерархической многоуровневой организации природы каждая 

биологическая система уникальна и отличается от других систем [1]. Свойство уникаль-

ности характеризует сложные системы различных типов [9]. Не может быть и двух или 

нескольких абсолютно идентичных проектов слияния/поглощения, что обусловлено как  

неповторимостью характеристик их корпоративных участников, так и особенностями 

состояний подсистем внешнего окружения, характерных для соответствующего терри-

ториального сегмента метасистемы и временного периода реализации проекта.  

Проектирование синергетического эффекта проектов слияний/поглощений не 

может осуществляться при изолированном рассмотрении каждого из их корпоратив-

ных участников. Следовательно, пространство реализации проекта слия-

ния/поглощения как подпространство в сложной открытой системе пространства кор-

поративной интеграции должно рассматриваться как целое. Другим словами, поведе-

ние проекта в целом (формируемой интегрированной корпорации), определяется 

взаимодействием его корпоративных участников, что свидетельствует о применимо-

сти к нему свойства неприводимости как характеристики сложных систем [5, 6] (в 

том числе  живых организмов, выживаемость которых в окружающей среде обеспе-

чивается их целостностью).  

Пространства интеграционных взаимодействий корпоративных участников 

проектов слияний и поглощений, обладают свойствами, которые не присущи ни од-

ному из их составляющих элементов, взятому в отдельности, вне системы [13]. Меж-

ду корпоративными участниками проектов формируются синергические связи, обес-

печивающие увеличение общего эффекта до величины, превосходящей простую ал-

гебраическую сумму эффектов, действующих независимо элементов системы. Дру-

гими словами, пространства реализации проектов слияний и поглощений продуциру-

ют новые свойства, не присущие ни одному из их корпоративных участников, то есть 

обладает свойством эмерджентности, характеризующим сложные системы различ-

ных типов [6], включая биологические системы [12]. 

Совместимость элементов корпоративных участников проектов слияний и по-

глощений, которая изучается при проектировании перспектив интеграции, также мо-

жет рассматриваться в качестве признака подобия пространств их реализации слож-

ным системам различных типов [8]. Данное свойство обуславливает доминирование 

горизонтальных и вертикальных слияний и поглощений в общем их числе и кратко-

временность существования корпораций, формируемых в результате совершения 

конгломеративных сделок. Внутреннее состояние корпоративных участников проек-

тов слияний/поглощений, определяющее их совместимость и специфику процесса ин-

теграции в единую интегрированную систему, влияет, подобно процессам развития 

живых организмов, на трансформации структуры и свойств корпоративной экономи-

ки как сложной открытой системы. 
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Пространство корпоративной интеграции (и пространство реализации проекта 

слияния/поглощения как его составляющая) как и любая система [10, c.23], может 

служить различным целям. Его роль может варьироваться (многоцелевой характер 

назначения). В производственной системе участвующие в проектах слия-

ний/поглощений корпорации являются ее базовыми элементами (системами микро-

уровня), способствующими через интеграцию стимулировать инновационный харак-

тер ее развития и противодействовать спаду производства. В экономической системе 

– корпорации являются ресурсом, обеспечивающим приращение налогооблагаемой 

базы и доходной части бюджетов, а также двигателем инвестиционных процессов [15, 

c.77-89]. Для социальной системы они средство улучшения условий и культуры тру-

да, фактор роста доходов работников (населения), повышения размера пенсионных 

накоплений, в том числе за счет создания корпоративных систем пенсионного обес-

печения и др. В политической системе они могут выступать средством обеспечения 

национальной экономической безопасности, а также регулируемым политико-

правовыми методами объектом.  

Свойство инерционности (нестабильности) также характеризует пространст-

ва реализации проектов слияний и поглощений, что подтверждается следующим. 

Формируемая интегрированная корпорация представляет собой голоническую произ-

водственную систему. Она состоит из подразделений системы (голонов), способных к 

самообучению, адаптации и взаимодействию. Это обеспечивает возможность ее ди-

намической переконфигурации (самоорганизации) в ответ на флуктуации внешнего 

окружения [2]. Движущей силой процессов слияний и поглощений являются страте-

гии корпоративного развития, признаваемые специалистами наиболее приемлемыми 

и выгодными в условиях изменений внешнего окружения бизнеса и в связи с измене-

нием возможностей компаний, соответствующих этапу их жизненного цикла. Следуя 

логике И.Пригожина [Цит.по 2], будем считать, что случайность, необратимость и 

неравновесность внешнего окружения бизнеса определяют исход эволюции корпора-

ции как сложной самоорганизующейся открытой системы, эволюционирующей в те-

чение времени ее реагирования на возмущающее воздействие [10, c.50] в новое со-

стояние, отражающее ее взаимодействие с окружающей средой.  

Особенностью пространства корпоративной интеграции является его струк-

турная избыточность, характерная для сложных систем [10, c.25], которая продуци-

рует частичные выделения неэффективных и (или) непрофильных подразделений как 

элементы интеграционных стратегий [16, c.55-67]. Агрегирование подразделений 

формируемой в результате слияний/поглощений интегрированных корпораций, 

уменьшение их числа за счет корпоративных выделений, сопровождающих стратегии 

зрелой интеграции, соответствуют также свойству, получившему название «систе-

матизация» [10,c.52].  

Поведение системы пространства корпоративной интеграции, как и любой от-

крытой системы, определяется также решениями и действиями людей [10, c.117]. 

Следовательно, она обладает признаками систем социальных, что подтверждается 

следующими ее системными свойствами. 

Пространство реализации проекта слияния/поглощения как подсистема в сис-

теме пространства корпоративной интеграции формируется определенным количест-

вом корпоративных участников проекта, их подразделений (модулями), что приводит 

к появлению так называемых стен устойчивости, затрудняющих прохождение управ-

ляющих сигналов (модульность). Это может быть сопротивление переменам или спе-

цифические интересы менеджмента, а также иных штатных работников, не разде-
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ляющих идею интеграции, или бюрократические процедуры в структурах крупных 

участников проектов слияний/поглощений. 

Представляется весьма проблематичным достижение желаемого «поведения» 

пространства реализации проекта корпоративной интеграции, формируемого множе-

ством элементов, которые могут изменять свои характеристики в процессе осуществ-

ления проекта, подверженного влиянию свойств человеческой личности. Это воз-

можно при достаточно хорошем представлении о нем, формирование которого за-

труднительно как минимум ввиду сложной предсказуемости воздействия социально-

психологических свойств и способностей человека (человеческий фактор). Данное 

обстоятельство свидетельствует о том, что пространство корпоративной интеграции 

обладает избыточностью управления, что свойственно  сложным системам [11]. 

Таким образом, пространство корпоративной интеграции обладает свойствами ес-

тественных и искусственных сложных систем, включая общие  (открытость, непрерыв-

ность и др.), структурные (иерархическая упорядоченность, целостность и др.), динами-

ческие (инерционность и др.) и может признаваться сложной открытой системой. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРИРОДЫ  

КОРПОРАТИВНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

Современная системная парадигма, сформировавшая емкий задел для изучения 

характеристик экономических объектов как систем, достойна развития в приложе-

нии к пространству корпоративной интеграции как сложной открытой системе. Ее 

развитие (трансформации структуры и состояний), носящее воспроизводственный 

характер,  продуцируется многими факторами, одним из которых является воспро-

изводство различных характеристик личностей экономических агентов.  

 

Знания о системных свойствах пространства корпоративной интеграции как 

сложной открытой системы позволяют развить положения системной экономической 

теории в приложении к данному объекту и сформулировать следующие тезисы. 

На состояние корпоративной экономики существенное влияние оказывают 

агенты. Агенты и системы, в которых присутствуют агенты или которые они форми-

руют и развивают, взаимосвязаны. Влияние систем на различные социально-

психологические характеристики личностей агентов очевидно. Рассмотрение про-

странства корпоративной интеграции как открытой сложной системы и ее форми-

рующих пространств реализации проектов слияний/поглощений, позволяет предпо-

ложить, что не только системы (социальная, политическая, экономическая) продуци-

руют стратегии агентов. Реализация воспитанных ранее под влиянием данных систем 

социально-психологических качеств личностей агентов, зависящих также и от генетики 

последних, порождает специфику трансформации упомянутых систем. Кроме того, со-

стояние систем порождает специфику воспитуемых персональных социально-

психологических качеств агентов, которые в свою очередь определяют развитие и 

трансформации систем в дальнейшем. Изложенное отличается положений системной 

экономической теории, в которой основным действующим звеном экономики призна-

ются экономические системы, а предпочтения агентов, принадлежащих к данной сис-

теме порождаются исключительно ее влиянием [2]. Известное из теории сложных сис-

тем о том, что «невозможна зависимость следствия от причины, при котором следствие 

не имеет цепочек зависимостей, воздействующих обратно на свою причину» [1], по-

зволяют скорректировать и развить данное положение следующим образом.  

Предпочтения экономических агентов (физических лиц) в корпоративной эко-

номике могут порождать ее трансформации как сложной открытой системы на основе 

реализации интеграционно-дезинтеграционных стратегий. Предпочтения агентов (соб-
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ственников и/или менеджеров как инициаторов слияний/поглощений) порождаются не 

только влиянием состояния компании, состоянием и тенденциями развития (трансфор-

мации, турбуленций) метасистемы с ее экономической, социальной и политической 

подсистемами, но и воспитанными последними социально-психологическими свойст-

вами их личностей, которые совместно с влиянием внешнего окружения продуцируют 

устремления и действия индивидов  (включая стремление к приобретению и/или нако-

плению финансового благосостояния, к стабильности финансового благосостояния оп-

ределенного уровня, к некому рейтингу и репутации в определенном сообществе, влия-

тельности и др.). Тезис подтверждается фактом совершения не только стратегических, 

но и спекулятивных слияний и поглощений, мотивы инициаторов которых (физических 

лиц) далеки от стремления к формированию эффективной интегрированной корпора-

ции, а также слияний и поглощений не достаточно проработанных в плане оценки пер-

спектив, мотивы совершения которых, соответствуют известной теории гордыни.  

Мотивации, устремления и поступки человека (собственника, менеджера) не 

всегда определяются исключительно характеристиками среды их существования (на-

пример, характеристиками соответствующей социальной системы). При рассмотре-

нии человека в качестве элемента социальной системы становится понятным, что 

очевидные для российского общества настроения в пользу признания справедливости 

выравнивания социальной асимметрии не могут побуждать собственника (менедже-

ра) к приобретению финансового капитала путем совершения спекулятивных слия-

ний/поглощений, влекущих за собой очевидные негативные социальные последствия. 

Мотивации к совершению таких сделок формируются, по нашему мнению, в порядке, 

далеком от стремления удовлетворить пожелания основной массы населения, форми-

рующего социальную среду их совершения.  Они могут порождаться не только вы-

дающимися предпринимательскими способностями, как правило, инновационного 

содержания. Данные мотивации могут обеспечиваться, в том числе, отличительными 

качествами человеческой личности, позволяющими лицам, стремящимся к приумно-

жению финансового благосостояния любым не противоречащим закону способом, 

достигать этой цели с игнорированием типичных для социума настроений различных 

других людей. Подтверждением сказанного является известное расслоение россий-

ского общества, включая мировоззренческое, понятийное, ментальное и др.  

Также, представляется возможным не рассматривать свойства человеческой 

личности «авторов» спекулятивных слияний/поглощений как порожденные исключи-

тельно присутствием (рождением, воспитанием и дальнейшим существованием) в оп-

ределенном социальном сегменте, формируемом персоналиями, не «знакомыми» с 

нуждами обеспечения первичных потребностей по пирамиде Маслоу. В качестве под-

тверждения сказанного можно привести известные биографии некоторых современ-

ных крупных предпринимателей, не рожденных в обеспеченных семьях и воспитан-

ных в социальных сегментах, где удовлетворение всего спектра человеческих потреб-

ностей по Маслоу зависит от способности к труду и его результатов в конкретных ус-

ловиях (например, Р.А.Абрамович).  

Мотивация «приращения персонального рейтинга в определенном прослойке 

социальной системы» за счет приобретения (увеличения) капитала от совершения спе-

кулятивных слияний/поглощений очевидно порождается, спецификой человеческих 

качеств соответствующих персоналий, их настроений и устремлений, которые далеки 

от базовых человеческих потребностей по пирамиде Маслоу (что характерно для пре-

обладающей части населения). Предпринимательские стратегии таких лиц не связаны с 

удовлетворением интересов и предпочтений людей, попадающих в зависимость от со-
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ответствующих результатов, как с одним из приоритетов. Данное обстоятельство оче-

видно обусловлено личностными качествами агентов, не корректируемыми воспитани-

ем (социальной системой, семьей, школой и др. как ее подсистемами) или взращенны-

ми особенностями воспитания в конкретной семье или в конкретном окружении (в ло-

кальной подсистеме системы социальной). То есть не только социальная система по-

рождает свойства личностей, но и стратегии агентов порождают трансформации со-

стояния социальной системы (социальную поляризацию, настроения граждан, отноше-

ние людей к крупным предпринимательским инициативам различного толка и др.). 

Совершение спекулятивных слияний/поглощений мотивируется также не ис-

ключительно состоянием экономической системы. Наличие потенциально привлека-

тельных объектов для вывода капитала не повод признавать совершение спекулятив-

ных сделок выгодными для национальной экономики в целом. Это повод лишь для 

реализации стратегий выше упомянутых лиц с определенными личностными качест-

вами, которых никто не заставляет наносить ущерб национальной экономике через 

разрушение целевых компаний в спекулятивных слияниях/поглощениях. Не самое 

удовлетворительное состояние национальной экономики, регулируемой государством 

формируемыми им законодательными правилами осуществления предприниматель-

ской деятельности, не запрещающими совершение спекулятивных сделок, предостав-

ляет «возможность» совершать последние в корпоративной сфере. Ни экономика 

(экономическая система), ни государство (политическая система), заинтересованное в 

экономическом росте, социальной и политической гармонии и стабильности в стране, 

не побуждают и тем более не принуждают к совершению спекулятивных сделок 

слияний/поглощений. Данные сделки мотивируются личностными настроениями 

агентов, реализуются в экономическом, политическом и социальном окружении, ко-

торые не запрещают их совершения или не могут им противостоять. Стремление к их 

реализации порождается ранее воспитанными под влиянием социальной, политиче-

ской и экономической систем личностными качествами агентов. Агенты на опреде-

ленном этапе их жизни или в определенных условиях, совершающие спекулятивные 

сделки слияний/поглощений, могут начинать влиять на трансформации экономиче-

ских (стагнация деятельности или разрушение целевых компаний), социальных (рост 

недовольств граждан, увеличение социальной поляризации общества и др.), полити-

ческих (снижение лояльности электората к власти) систем, в которых присутствуют. 

Совершение непродуманных сделок по мотивам, рассматриваемым в теории 

гордыни, также может признаваться результатом влияния на подобные решения (про-

цессы) личностных качеств людей, не всегда зависящих однозначно от характеристик 

окружающих социальной, экономической и политической систем. Совершение сделок 

слияний/поглощений в стремлении к завоеванию положительной репутации успешного 

бизнесмена/менеджера и росту персонального рейтинга, как один из мотивов слия-

ний/поглощений, известный из теории гордыни, порождается исключительно личност-

ными установками конкретных персоналий, ранее воспитанных в их качествах и уст-

ремлениях соответствующими системами. Эти решения не мотивируются достижением 

выгод точно осознаваемых и ожидаемых в результате реализации соответствующих 

планов. Другими словами, экономические мотивы не осознаются или осознаются не в 

полной мере, достаточной для разработки плана эффективной интеграции.  

Заинтересованность граждан, формирующих социальную среду, в экономиче-

ской и социальной стабильности может оправдывать совершение лишь тщательно 

продуманных сделок, как минимум не наносящих ущерба обществу, а в идеале, по-

рождающих приращение качества их жизни. То есть социальная система в целом 
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также не является средой формирования установок, соответствующих теории горды-

ни. Лишь специфичные характеристики сегментов социальной системы верхних 

уровней социальных стратификаций (состязательность в конкуренции за места в офи-

циальных и негласных рейтингах, стремление к приращению персонального влияния 

на корпоративную политику и др.), в которых присутствуют лица, преследующие це-

ли, описанные в теории гордыни, могут порождать рассматриваемые мотивации. По-

следние соответствуют верхним уровням пирамиды Маслоу, следовательно, относят-

ся к мотивациям эмоционального качества, то есть мотивациям, порождаемым не 

столько системой, сколько ментальностью их носителей.  

Власть (политическая система), регулирующая развитие экономики прямым и 

косвенным вмешательством, также не заинтересована в совершении плохо спланиро-

ванных сделок с неочевидными положительными результатами, возможное негатив-

ное влияние которых на местную экономику и социальную стабильность может уг-

рожать изменениями настроений электората не в ее пользу. То есть, личные устрем-

ления агентов, воспитанных соответствующими системами, на определенном этапе 

своего развития через совершение сделок слияний/поглощений в личных целях могут 

оказать влияние на состояние политической системы.  

Совершение стратегических сделок слияний/поглощений оправдывается эко-

номическими мотивами. Иными словами данные сделки порождаются экономической 

системой, которая в свою очередь будет влиять на воспроизводство ментальной, 

культурной и когнитивной сфер общественной жизни, как это сказано 

Г.Б. Клейнером [2]. Последние (прим. – сферы общественной жизни), вместе с эконо-

микой, будут определять специфику воспитания агентов очередного поколения, спо-

собных приобрести качества и возможности воздействовать на состояние экономиче-

ских систем (например, структуру корпорации как системы) с результирующим влия-

нием на трансформации характеристик различных сфер общественной жизни. Одна-

ко, неудачи в достижении планируемых эффектов от реализации стратегических про-

ектов слияний/поглощений вследствие влияния различных факторов, включая чело-

веческий, порождающих соответствующие риски, чреваты негативными последст-

виями для социальных, экономических и политических систем. Последствия подобны 

выше описанным, обусловленным совершением спекулятивных и непродуманных 

сделок слияний и поглощений.  

Таким образом, сформировано понимание о взаимном влиянии и взаимозави-

симости состояния систем и свойств личностей экономических агентов. Процессы их 

взаимодействия носят воспроизводственный характер (рис.1). 

Признание пространства корпоративной интеграции сложной открытой систе-

мой - пространством метасистемы, которая формируется экономическими, политиче-

скими и социальными подсистемами наднационального, национальных, региональ-

ных уровней, а пространств реализации проектов слияний/поглощений сложными от-

крытыми подсистемами данной системы, позволяет признавать последние как 

влияющими на состояние внешнего окружения, так и зависимыми от него, как 

влияющими на формирование личностных установок агентов (обладающих опреде-

лѐнными способностями и недостатками) так и зависимыми от них.  
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Рис. 1. Воспроизводственная природа трансформаций характеристик сложных 

экономических, политических и социальных систем в процессах взаимного влияния 

последних и экономических агентов 

 

В процессе взаимодействия систем, включая пространство корпоративной ин-

теграции, и экономических агентов, носящего воспроизводственный характер, рож-

даются решения агентов по совершению сделок слияний и поглощений. То есть, ин-

теграционные процессы в корпоративной экономике целесообразно признавать по-

вторяющимся явлением воспроизводственного типа, в том числе по причине воздей-

ствия экономических агентов как носителей определенных личностных качеств. Их 

движущим фактором являются не только экономические мотивы, но и свойства чело-

веческой личности, то есть характеристики и установки экономических агентов, вос-

питанных в определенной среде и де-факто влияющих на трансформации ее характе-

ристик через совершение слияний/поглощений. Их результат зависит от персональ-

ных характеристик личностей агентов, включая квалификацию, усидчивость, настой-

чивость, целеустремленность и др. в целом. Персональные установки агентов и ха-

рактеристики их личности определяют качество человеческого капитала, от которого 

во многом зависит выбор стратегии развития компании, включая выбор слия-

ния/поглощения или дезинтеграции, а также результат реализации проекта слия-

ния/поглощения как открытой системы. 
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

В статье рассматривается детская инвалидность рассматривается как 

сложное социальное явление, степень выраженности которого зависит от многих 

факторов. 

 

Во все периоды истории, начиная с глубокой древности, в России к детской ин-

валидности относились довольно внимательно. В отличие от других государств, где 

«неполноценных» детей зачастую подвергали физическому уничтожению либо изо-

ляции из-за неприязни к данной группе населения, уже в древнейших славянских об-

щинах постепенно складывались простейшие формы помощи, взаимопомощи, защи-

ты и поддержки. Члены родовой общины проявляли заботу о слабых, менее защи-

щенных, включая увечных, немощных детей и стариков. 

Принятие христианства в Х в. изменило формы поддержки и защиты нуждаю-

щихся, в том числе детей-инвалидов. В Древней Руси начинается новый этап общест-

венного попечения. Христианские каноны милосердия расширяют парадигму помо-

щии поддержки, выстраивая ориентиры защиты, исходя не только из витальных, но и 

духовных потребностей индивида [1]. Помощью увечным детям в рассматриваемый 

период занимались как церковь, так и великие князья. Сложившаяся практика попе-

чения над «убогими» детьми стала закрепляться в первых законодательных актах. 

Активное преобразование общественного призрения в систему происходит в 

России в период правления Петра I (1689-1725). Тогда же впервые вводится такое по-

нятие как «инвалид». Петр I издал рад указов, посвященных проблемам общественно-

го призрения, где большое внимание уделяется больным и инвалидам. После его 

смерти наступил период законодательного затишья в этой области, однако государст-

венная политика в области призрения не была свернута. В России начала формиро-

ваться государственная система призрения. Важным периодом в истории социальной 

работы с детьми-инвалидами, как вида практической деятельности, является правле-

ние Екатерины II. При ее поддержке впервые появляются благотворительные общест-

ва и союзы. Однако наибольший интерес в области эволюции государственного при-

зрения детей-инвалидов в России представляет 23 апреля 1991 года, когда в соответ-

ствии с решением №92 Государственного комитета по труду и социальным вопросам 

в перечне профессий появилась социальная работа.  

Сегодня детская инвалидность рассматривается как сложное социальное явле-

ние, степень выраженности которого зависит от многих факторов, включая не только 

состояние организма ребенка, но и условий, необходимых для достойного качества 

жизни, успешной социализации и самовыражения личности. Детская инвалидность - 

острейшая проблема современного общества. Социальная работа с детьми с ограни-

ченными возможностями - это прежде всего профессиональная деятельность по осу-

ществлению позитивных изменений в жизни детей с ограниченными возможностями, 

решению их проблем [2]. 

Число детей - инвалидов в наше время растет. Это заставляет совершенствовать 

проводимую в отношении инвалидов политику, устранять препятствия на пути при-

ближения общества к нуждам инвалидов, преодолевать изоляцию данной группы на-
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селения. Сегодня общество подошло к пониманию необходимости интеграции детей - 

инвалидов в социальную среду, адаптации их к условиям современной жизни [3]. 

Для преодоления данной проблемы действует федеральная целевая программы 

«Доступная среда-2011-2015» для инвалидов. Реализация данной программы позво-

лила сформировать к 2016 году условия беспрепятственного доступа к приоритетным 

объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности детей-инвалидов и 

других маломобильных групп населения. Инструментом практического решения мно-

гих вопросов в сфере детства стала реализация ряда федеральных и краевых целевых 

программ, таких как долгосрочная краевая целевая программа «Дети Кубани», рас-

считанная на пять лет - с 2014 по 2018 годы. Социальная работа с детьми-инвалидами 

определяется ведущими направлениями социальной политики. В Краснодарском крае 

большое внимание уделяется интеграции таких детей в общество [4].  

Таким образом, социальная работа с детьми с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности направлена на то, чтобы они могли жить и работать среди здоро-

вых людей, пользоваться наравне с другими всеми благами, чувствовать себя полно-

ценными членами общества. 
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ПРАВИЛА УДЕРЖАНИЙ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  

 

В статье описаны удержания по инициативе работодателя, уменьшение за-

работной платы на основании исполнительного листа, отмечены ограничения сум-

мы удержаний, а также изложены удержания при увольнении работника. 

 

Удержать НДФЛ с выплат сотруднику является обычной задачей, которую по-

стоянно решают все бухгалтеры. Вычесть из заработной платы что-то еще – задача 

менее распространенная. Если сам работник просит удержать из зарплаты некоторую 

сумму, к примеру, чтобы расплатиться с организацией по ранее выданному займу, то-

гда нужно просто произвести удержания из заработной платы на основании заявления 

сотрудника (письмо Роструда от 16 сентября 2012 г. № ПР/7156-6-1). Но что если вы-

читать приходится на основании исполнительного листа или по специальному распо-

ряжению администрации? В таком случае нужно помнить о ряде ограничений, защи-

щающих интересы работника. Закон запрещает вычитать вплоть до нуля, а тем более 

уходить в минус, работник в любом случае должен получать зарплату.  
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Удержания по инициативе работодателя. По инициативе руководства органи-

зации из заработной платы сотрудника может быть удержано следующее:  

1) неотработанный аванс, выданный в счет зарплаты;  

2) неизрасходованные и своевременно не возвращенные суммы, выданные под 

отчет;  

3) суммы за неотработанные дни отпуска при увольнении сотрудника до окон-

чания рабочего года, за который ему полагается отпуск;  

4) сумма материального ущерба, который сотрудник причинил организации;  

5) зарплата и другие суммы, излишне выплаченные в случае счетной ошибки 

либо при доказательстве его вины в простое или невыполнении норм;  

6) суммы больничных и декретных, излишне выплаченные в связи со счетной 

ошибкой или неправомерными действиями сотрудника (например, сотрудник скрыл 

сведения, которые влияют на размер пособия).  

Следует разобраться, что же такое счетная ошибка. Использование неверного 

алгоритма расчета пособий или отпускных счетной ошибкой не является. Также не 

может быть взыскана с работника сумма пособия по временной нетрудоспособности, 

начисленная в большем размере ввиду того, что был неправильно подсчитан страхо-

вой стаж. Однако если в расчете была допущена арифметическая ошибка, то удержать 

лишнее возможно. Это и будет являться счетной ошибкой.  

Необходимо иметь ввиду, что по мнению Роструда, изложенному в письме от 9 

августа 2007 г. № 3044-6-0, вычитая суммы из выплаты, работодатель должен полу-

чить письменное согласие работника (за исключением удержания из заработной пла-

ты за неотработанные дни отпуска). Если же работник откажется, придется обращать-

ся в суд. 

Уменьшение из зарплаты на основании исполнительного листа. По исполни-

тельным документам из заработной платы работника можно удержать следующее:  

1) сумму материального ущерба, причиненного физическому или юридическо-

му лицу;  

2) возмещение вреда, причиненного здоровью;  

3) алименты. Чаще всего организация удерживает из зарплаты работника али-

менты. Они могут быть установлены в твердой сумме (в случаях, если заработок ра-

ботника постоянно меняется) или в процентах от зарплаты (1/4, 1/3 или 1/2 дохода).  

Ограничение суммы удержаний. По инициативе организации из зарплаты со-

трудника может быть удержано не более 20 процентов (ст. 138 ТК РФ). При этом 

максимальный размер удержаний необходимо определять, предварительно уменьшив 

зарплату сотрудника на НДФЛ, так как рассчитывать нужно исходя из дохода, причи-

тающегося работнику. Причем можно удерживать деньги и с аванса по заработной 

плате за первую половину месяца. Этот вариант имеет свое преимущество. Дело в 

том, что при расчете удержаний один раз по окончании месяца можно столкнуться с 

тем, что зарплаты работника за минусом НДФЛ и уже выплаченного аванса может 

оказаться недостаточно для взыскания всей суммы, или вторая часть выплаты ока-

жется гораздо меньше первой. Важно помнить, что с аванса по зарплате удерживать 

НДФЛ не нужно.  

Максимальная сумма удержания из заработной платы увеличивается до 50 

процентов от дохода сотрудника, если необходимо произвести удержания по испол-

нительным документам. При этом если организация взыскивает некоторые суммы по 

своей инициативе, то общая сумма удержаний также не должна превышать 50 про-

центов (письмо Роструда от 30 мая 2012 г. № ПР/3890-6-1). Стоит учесть, что в любом 
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случае доля удержаний по инициативе организации не может быть больше 20 про-

центов. Требования исполнительных документов являются обязательными, их нужно 

удовлетворять в первую очередь. Это значит, что долг работника перед организацией 

можно удерживать из его дохода только после того, как будут погашены все обяза-

тельства по исполнительным листам. И если работник организации платит алименты 

на троих детей в размере половины своего заработка, то дополнительно организация 

взыскать с него уже не сможет. 

Максимальный размер удержаний может достигать и 70 процентов заработка, 

если работник должен выплачивать по исполнительным документам: возмещение 

ущерба, причиненного здоровью; возмещение ущерба лицам, потерявшим кормильца, 

или причиненного преступлением; алименты на несовершеннолетних детей.  

Удержания при увольнении. По инициативе организации из последней заработ-

ной платы может быть удержано не более 20 процентов. Если же последней выплаты 

недостаточно, чтобы погасить долг, то все зависит от конкретной ситуации. Если речь 

идет об излишне выплаченных отпускных, то организация может предложить работ-

нику добровольно погасить задолженность. Если же он откажется, то долг придется 

простить. Чаще всего суд в таких случаях на стороне сотрудников. Если же речь идет 

о непогашенном кредите, то следует договориться с бывшим сотрудником, как он бу-

дет погашать оставшуюся сумму долга. Та же самая ситуация и с материальным 

ущербом и невозвращенными подотчетными суммами. Если же работник отказывает-

ся возвращать долг, то нужно обратиться в суд.  

Теперь об исполнительных листах. Если работник, в отношении которого посту-

пил исполнительный документ, уволится, то необходимо просто отослать исполнитель-

ный лист обратно судебным приставам. К нему следует приложить письмо в произволь-

ной форме, в котором будет указано, какая сумма уже была удержана с работника.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-НРАВСТВЕННОГО  

САМОВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

 

В статье рассматриваются процессы самовоспитания и самообразования как 

одни из важных и необходимых в профессиональной подготовке будущего специалиста.  

 

Формирование и развитие нравственной культуры личности происходит под 

действием различных факторов объективного и субъективного порядка. При этом 

роль субъективного фактора в переходные периоды истории закономерно возрастает. 

Не умаляя значения воспитательной работы, надо все же со всей определенностью 
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сказать, что в силу объективных обстоятельств, усиленных глубокими преобразова-

ниями общества, основой нравственной закалки современного специалиста становит-

ся его самовоспитание. Высокоморальным специалист становится не по принужде-

нию, а по внутреннему убеждению, которое вырабатывается самостоятельно. Нравст-

венное развитие только тогда может быть эффективным, когда господствует принцип: 

«Я должен воспитать себя сам». Самовоспитание - способность человека целенаправ-

ленно формировать свое нравственное сознание, совершенствовать положительное и 

преодолевать отрицательное [1]. 

Самовоспитание способствует повышению эффективности деятельности и ра-

циональному использованию свободного времени. С ним связана оптимизация про-

цессов формирования высоких профессиональных, морально-психологических и во-

левых качеств, выработка устойчивости к антиобщественным и аморальным явлени-

ям. Оно вызывает потребность к перманентному всестороннему развитию личности 

специалиста, особенно молодого, придает целеустремленность, активность, устойчи-

вость всей его деятельности, позволяет наиболее рационально преодолевать трудно-

сти аудиторской работы и быта. Опыт показывает, что нравственные и профессио-

нальные качества студента вырабатываются в процессе самовоспитания в два-три 

раза быстрее, чем в процессе обычной (не акцентированной на самовоспитании) сис-

темы обучения и воспитания [2]. 

Недооценка роли самовоспитания ослабляет действенность воспитательной ра-

боты, приводит к разрыву между воздействием воспитателей и результатами этого 

воздействия. При отсутствии самовоспитания может сложиться лишь пассивная лич-

ность без устойчивых убеждений и твердых взглядов, не способная к преодолению 

трудностей, возникающих в процессе трудовой деятельности будущего аудитора. 

Нравственное самовоспитание – это активный, сознательный, целеустремлен-

ный процесс формирования и развития своих положительных и искоренения отрица-

тельных качеств в соответствии с общественными потребностями, личными нравст-

венными идеалами и характером деятельности. Оно предполагает интеллектуальное, 

эмоциональное и волевое развитие личности, навыков самоконтроля, управления соб-

ственными мыслями, действиями, умения предвидеть ближайшие и перспективные 

результаты своей деятельности [3]. 

Например, не при отсутствии такой профессиональной характеристики буду-

щего специалиста, как уверенность в себе, студенту необходимо составить свой план 

самовоспитательных действий, который включает: обнаружение самого фактора не-

уверенности в себе, фиксация его в своем сознании в виде робости и скованности; от-

ношение к нему, беспокойство о нем, принятие соответствующих мер; выработка оп-

ределенных специфических требований к само изменению своей личности; разработ-

ка и самоконтроля за своим самочувствием, поведением и сознательного регулирова-

ния своих эмоций и действий в различных условиях и обстоятельствах [4]. 

В действительности в различных жизненных ситуациях процесс самовоспита-

ния может не совпадать с планом действия личности. Однако он должен быть проду-

манным моделированием самопознания, само воздействия. 

Таким образом, процессы самовоспитания и самообразования являются одним 

из важных и необходимых в профессиональной подготовке будущего специалиста. 

Причем эти процессы помогут студенту приобрести нравственные профессионально 

значимые качества для будущей профессиональной деятельности. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЙ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»  

И «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»,  

ИХ СОВРЕМЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СУЩНОСТЬ   

 

В статье рассматриваются эволюция терминологической, содержательной 

сущности понятий «предприниматель» и «предпринимательская деятельность». 

 

Изучение предпринимательства в отечественной научной традиции имеет свою 

специфику, выражающуюся в существовании определенных исследовательских сте-

реотипов 90-х гг. XX в. и современной, постнеклассической науки. Постсоветский 

период характеризуется началом концептуального осмысления предпринимательства 

на основе западных концептуальных подходов.  

Экономическая онтология включает обоснование и интерпретацию понятий 

«предпринимательство», «предпринимательская деятельность», а также позволяет по-

строить картину экономической реальности, обосновать теоретико-методологический 

базис исследования экономических процессов.  

Новый характер исследований был обусловлен сменой методологических уста-

новок и необходимостью выявления условий трансформации общественной системы, 

в том числе и бизнеса, в условиях модернизации. 

Как социальная группа предприниматели появились с развитием капиталисти-

ческих отношений. На рубеже ХIХ-ХХ вв. российское предпринимательство прибли-

жалось к апогею своего развития, но этот процесс был прерван целым рядом причин. 

В 90 гг. предпринимательство вернулось к жизни, но на очень зыбкой почве, ему 

пришлось функционировать, не владея опытом предшествующих поколений, разви-

ваться, не имея поддержки. 

Важные постулаты, относящиеся к природе предпринимательства, принадле-

жат А. Смиту.  А. Смит указал на свойства человеческой природы, наиболее харак-

терные для деятельности предпринимателей: 

 склонность человека к торговле; 

 способность осознавать выгоду; 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23161512
http://elibrary.ru/item.asp?id=23161512
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1378516
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1378516&selid=23161512
http://elibrary.ru/item.asp?id=21183096
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1243183
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1243183&selid=21183096
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 подчиненность его интересов стремлению извлекать пользу из системы 

разделения труда; 

 бережливость. 

Немецкий экономист и социолог В. Зомбарт определял предпринимателя как: 

а) завоевателя, поскольку он духовно раскрепощен, богат идеями, готов к рис-

ку, настойчив, имеет сильную волю;  

б) организатора, умеющего объединять вокруг себя людей ради реализации 

своих идей;  

в) творца, умеющего убеждать покупателей покупать именно его товар, при-

влечь интерес к себе и к своему делу, завоевать их доверие. 

Австро-американский экономист И. Шумпетер первым обратил внимание на то, 

что предприниматель — не обязательно собственник капитала. Разрушение представле-

ния об обязательном объединении в одном лице собственника и предпринимателя обу-

словлено развитием кредитных отношений, когда ни один коммерческий банк не являет-

ся собственником всего располагаемого им капитала: одна часть его представлена собст-

венником капитала, другая — привлеченным. Функция собственника становится более 

пассивной, а функции организации и управления — более активными. 

Эволюция терминологической, содержательной сущности понятий «предпри-

ниматель» и «предпринимательская деятельность» связана с историей становления 

обмена, производства и распределения товаров и услуг, с уровнем развития научно-

технического прогресса. 

Любая человеческая деятельность субъективна, поскольку она осуществляется 

субъектом (человеком). Предпринимательская деятельность — не исключение. Субъ-

ектами предпринимательской деятельности могут быть частные лица, группа физиче-

ских или юридических лиц, государство. Предпринимательская деятельность  это 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систе-

матическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, вы-

полнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 

установленном законом порядке. Анализ данного определения позволяет выделить 

самостоятельность предпринимательской деятельности.  Многие авторы выделяют 

условно имущественную и организационную самостоятельность предпринимателя. 

Имущественная самостоятельность определяется наличием у предпринимателя обо-

собленного собственного имущества как экономической базы деятельности. Органи-

зационная самостоятельность - это возможность принятия самостоятельных решений 

в процессе предпринимательской деятельности, начиная от принятия решения о заня-

тии такой деятельностью, выбора ее вида, организационно-правовой формы осущест-

вления, круга учредителей и т.п. Самостоятельность предпринимателя проявляется и 

на стадии реализации результатов предпринимательской деятельности.  

Начиная с середины 90-х гг., выходят к широкому российскому читателю мо-

нографические исследования серьезных ученых, практиков-предпринимателей. В 

учебных заведениях с начала 90-х гг. ХХ в. начинается преподавание специальных 

дисциплин и курсов по предпринимательству с методическим обеспечением разнооб-

разной учебной литературой. Учебники и учебные пособия выдерживают несколько 

переизданий и соответствуют самым высоким требованиям. 

Нельзя не отметить новое явление в отечественной литературе по новейшему 

предпринимательству. Речь идет о публикациях первых отечественных предпринима-

телей, успешно сделавших карьеру и миллионные состояния в начале российских ре-

форм. Это работа Константина Борового и мемуары первого легального советского 
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миллионера Артема Тарасова,   в профессиональной деятельности и человеческой 

судьбе которого отразились все противоречия переломной эпохи с середины 80-х гг. 

прошлого века по настоящее время. 

В современной России и в Республике Беларусь продолжается процесс оформле-

ния предпринимателей в социальную группу, обладающую специфической культурой. 

Предпринимательство – явление очень широкое и многогранное. В теории оно 

рассматривается как разноаспектное. Поэтому для его глубокого изучения требуется 

междисциплинарный теоретический анализ. В наше время появляются новые науч-

ные направления, теории и концепции, исследования в области предпринимательства, 

которые используют различные подходы к изучению вопроса: поведенческий подход, 

количественный подход, ситуационный, системный, мотивационный подход.  

В западных странах современное предпринимательство с научно-практической 

точки зрения характеризуется как особый новаторский, антибюрократический вид хо-

зяйствования. В основе предпринимательского стиля хозяйствования лежит поиск но-

вых возможностей, ориентация на инновации, умение привлекать и использовать для 

решения поставленных задач ресурсы из самых разнообразных источников. 

Наиболее типичное и емкое определение предпринимательства дано в работе 

американских ученых Р. Хизрича и М. Питерса: «Предпринимательство — это про-

цесс создания чего-то нового, обладающего ценностью; процесс, поглощающий вре-

мя и силы, предполагающий принятие на себя финансовой, моральной и социальной 

ответственности; процесс, приносящий денежный доход и личное удовлетворение 

достигнутым». 

В конечном итоге во всех научных определениях предпринимательства учены-

ми Запада, по сути, речь идет о таком поведении (процессе), в котором требуется про-

явление инициативы, организации и реорганизации социально-экономического меха-

низма, с тем чтобы суметь с выгодой использовать имеющиеся ресурсы и конкретную 

ситуацию и взять на себя ответственность за возможную неудачу, то есть готовность 

рисковать. В определении предпринимательства сочетаются экономический, соци-

альный, личностный и управленческий подходы. 

Начало экономических реформ в постсоветских странах связано с развитием 

теории предпринимательства в условиях трансформационной экономики. Сущест-

венное значение в развитие теории и практики предпринимательства внесли и рос-

сийские ученые, посвятившие научные исследования этих проблем, А. И. Агеев, Л. И. 

Абалкин, В. С. Автономов, А. В. Бусыгин,  Т. И. Заславская, А. Я. Лившиц, В. В. Ра-

даев, Ю. М. Осипов, М. Г. Лапуста, А. Г. Поршнев и др. В Республике Беларусь во-

просы предпринимательства получили развитие в исследованиях М. И. Балашевича, 

С. А. Пелиха, А. И. Нехорошевой, В. Ф. Байнева и др. 

Для развития предпринимательства в Республике Беларусь существенное значе-

ние имеет понимание того, что не любое новое дело является предпринимательством.  

Предпринимательство в первую очередь связано с эффективным использованием 

всех факторов производства в целях экономического роста и удовлетворения потребно-

стей отдельных граждан и общества в целом в товарах (работах, услугах) и получения 

прибыли (дохода), необходимой для саморазвития собственного дела (предприятия) и 

обеспечения финансовых обязательств перед бюджетами и другими хозяйствующими 

субъектами, получения в конечном итоге материального и морального вознаграждения. 

Предпринимательство — по сути, тип хозяйствования, базирующийся на инно-

вационном поведении собственников предприятий, на умении находить и использо-

вать идеи, воплощать их в конкретные предпринимательские проекты. Это, как пра-
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вило, рисковое дело, и поэтому должно быть тщательно обоснованно, опираясь на 

знания рынка сбыта и конкурентов, не пренебрегая при этом собственной интуицией 

и, безусловно, поддержкой государственных органов. 

Итак, предпринимательство в обобщенном смысле отражает совокупность от-

ношений (экономических, социальных, организационных, личностных и др.), связан-

ных с организацией предпринимателями своего дела, с производством товаров (работ, 

услуг) и получением желаемых результатов в виде прибыли (дохода). Предпринима-

тельство отражает и систему отношений, которые возникают у предпринимателей как 

хозяйствующих субъектов друг с другом (финансовые, экономические, социальные), 

а также с потребителями их продукции (работ, услуг), поставщиками всех факторов 

производства (сырья, материалов, оборудования, топлива, электроэнергии и т.д.), с 

банками и др. субъектами рынка, с наемными работниками (сотрудниками) и, нако-

нец, с государством в лице соответствующих органов исполнительной власти и мест-

ного самоуправления. 

Поступательное развитие предпринимательства направлено на производство 

товаров (выполнение работ, оказание услуг), их доведение до конкретных потребите-

лей (домохозяйств, других предпринимателей, государства) с наименьшими затрата-

ми и является одним из определяющих условий экономического роста, увеличения 

объемов ВВП и национального дохода, повышения эффективности общественного 

производства. 

Развитие предпринимательства, предполагая эффективное использование мате-

риальных, финансовых и трудовых ресурсов, в то же время требует к себе и государ-

ственного регулирования в направлении создания определенных благоприятных для 

этого условий. 

Предпринимательство как экономическое явление отражает товарный характер 

отношений с хозяйствующими субъектами на основе действия экономических зако-

нов рыночной экономики (спроса и предложения, стоимости, конкуренции и др.) и 

всех инструментов товарного производства и обращения (цены, денег, финансов, кре-

дита и т.д.). 

Предпринимательство, как социальное явление, отражает возможности каждо-

го дееспособного индивидуума быть собственником дела, проявлять с наибольшей 

отдачей свои индивидуальные способности, творчество; проявляется в формировании 

нового слоя людей — предприимчивых, тяготеющих к самостоятельной хозяйствен-

но-экономической деятельности, способных создавать собственное дело, преодоле-

вать сопротивление среды и добиваться поставленных целей. При этом оно способст-

вует увеличению численности наемных работников которые, в свою очередь эконо-

мически и социально заинтересованы в устойчивости предпринимательской деятель-

ности. Чем эффективнее функционирует предпринимательская организация, тем ус-

тойчивее экономика региона, увеличиваются поступления средств в бюджет и госу-

дарственные внебюджетные социальные фонды, растет численность рабочих мест, 

сокращается уровень безработицы, повышается уровень материального положения 

наемных работников. 

В известной мере предпринимательство отражает и политическую ситуацию в 

стране. С одной стороны, условия и факторы его развития зависят от политической 

обстановки в стране (благоприятной или неблагоприятной), а с другой стороны, 

предпринимательские ассоциации, объединения, союзы сами оказывают влияние на 

формирование политической обстановки в стране, принимая участие в политической 

деятельности государства. 
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Таким образом, исследования вопросов предпринимательства в настоящее время 

направлены на выявление соотношения частного и государственного партнерства, влия-

ния государственного-частного партнерства на сектор малого и среднего предпринима-

тельства, которые осуществляются с учетом общей картины экономической реальности. 

Рабочая гипотеза базируется на предположении, согласно которому развитие малого и 

среднего частно-государственного предпринимательства выступает важным условием 

повышения взаимовыгодного сотрудничества на договорной основе между государст-

венными и частными партнерами с целью реализации общественно значимых проектов и 

программ в широком спектре объектов на национальном и региональном уровнях на ус-

ловиях разделения ресурсов, рисков, доходов и ответственности. 

 

 

Шкабарова Т.С., СПО 2 курс; Научный руководитель: Кукачкина Е.Н. 

Филиал ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке 

 

МАТЕМАТИКА В ЭКОНОМИКЕ 

 

В данной статье рассматриваются решения задач , связанные с производст-

венной или экономической деятельностью; актуальные вопросы понимания сущно-

сти происходящих экономических процессов. 

 

В условиях рыночной экономики особую актуальность приобретает понимание 

сущности происходящих экономических процессов [1]. На уроках математики средства-

ми достижения этой цели является решение задач, связанных с производственной или 

экономической деятельностью. В различных учебниках по математике встречаются та-

кие экономические понятия, как себестоимость, прибыль, рентабельность, доход, объем 

производства работ, услуг или продукции. В процессе решения задач экономического 

содержания учащийся получает не только возможность повысить уровень математиче-

ской грамотности, но и расширить свой кругозор, углубить знания по предмету.  

В современной экономике математические методы выступают в качестве необ-

ходимого инструмента, которые используются, в первую очередь, при решении задач 

экономического содержания. При решении задач на процентное отношение учащиеся 

знакомятся с такими экономическими понятиями, как себестоимость, затраты, произ-

водительность труда, материалоотдача, рентабельность производства [2]. Задачи ли-

нейного программирования широко используются в обосновании принятия хозяйст-

венных решений, связанных с производительностью труда, объемами и рентабельно-

стью производства. Оптимизационные задачи используются в экономике для выбора 

оптимальных экономических решений [3].  

Понятия, результаты, методы математическая экономика удобно и принято из-

лагать в тесной связи с их экономическим происхождением, интерпретацией и прак-

тическими приложениями. Особенно существенна связь с экономической наукой и 

практикой. Математическая экономика, как часть математики начала развиваться 

только в 20 в. Ранее были лишь эпизодичные исследования, которые нельзя отнести к 

математике [4]. 

В экономике присутствуют элементы управляемости и стихийности, жесткой 

определенности и существенной неоднозначности и свободы выбора, процессы тех-

нического характера и социальные процессы, где на первый план выдвигается пове-

дение человека. Разные уровни экономики требуют существенно различного описа-
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ния. Все это приводит к большой разнородности моделей математического Аппарата, 

а значит, и экономико-математических моделей задач. 

Математическая экономика имеет тесную связь с вычислительной математи-

кой. Линейное программирование, линейные экономические модели оказали большое 

влияние на вычислительные методы линейной алгебры. По существу благодаря ли-

нейному программированию неравенства в вычислительной математике стали столь 

же употребительны, как и уравнения [5, 6]. 

Следует отметить, что в экономике используются не только математический 

аппарат в связи с конкретными экономическими проблемами, но и организация ин-

формационных процессов обработки экономической информации.  
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НОВЫЕ УСЛУГИ НА РЫНКЕ РЕКРУТИНГА 

 

В работе рассмотрена актуальная для современной России тема рекрутинго-

вых агентств, выявлены основные технологии рекрутинга, а также представлены 

новые услуги на рынке рекрутинга. В итоге выяснено, что рост спроса на услуги рек-

рутинговых агентств напрямую влияет на появление новых, ранее неизвестных, спо-

собов подбора персонала. 
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Развитие рыночной экономики в России напрямую влияет не только на появление 

постоянной потребности в квалифицированных работниках, вследствие роста значимо-

сти «человеческого фактора», но и на появление, наряду с различными стандартными 

бизнес-услугами, новой отрасли услуг по подбору персонала – рекрутменту. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что одним из наиболее эф-

фективных механизмов подбора персонала в настоящее время становятся рекрутин-

говые агентства. Ключевое достоинство обращения в такие организации заключается 

в том, что агентство осуществляет подбор в соответствии с требованиями и предпоч-

тениями заказчика, пользуясь при этом собственной базой кандидатов, наработанной 

годами [3]. 

На сегодняшний день нет универсальной технологии каким же способом поис-

ка воспользоваться в той или иной ситуации, как наиболее быстро, т.е. за небольшой 

период времени закрыть вакансию для компании – заказчика. Сейчас в компаниях 

существуют четкие регламенты, высокая ценность всех ресурсов, используются раз-

личные стратегии по оптимизации бизнеса (например, бережливое производство). 

Бизнес становится все более высоко технологичным и в связи с этим у компаний есть 

стратегия по передаче в агентства функций подбора персонала. При этом компании 

профилируются в своем узком направлении, а непрофильные функции передаются в 

другие компании. 

Но, тем не менее, в практике рынка рекрутинга сложились типовые технологии 

и стратегии, учитывающие сложность и основные особенности каждой закрываемой 

позиции. Наиболее распространенными технологиями по поиску и подбору персонала 

являются аутпле́йсмент ; аутсорсинг; скрининг (массовый подбор); классический рек-

рутинг; Executive Search (прямой поиск); Headhunting (хедхантинг) [2]. 

Также в настоящее время очень распространены Graduate Recruitment и Digital 

Recruitment. 

Graduate Recruitment – поиск молодых специалистов, формирование будущего 

кадрового резерва и «пополнения» для компании среди студентов и недавних выпу-

скников.  

В настоящее время можно говорить о растущей востребованности такого на-

правления как «рекрутинг в соцетях». Однако в современных условиях – это не от-

дельная, самостоятельная технология поиска, а дополнительный инструмент рекруте-

ра, со стороны кадровых агентств - не услуга, а скорее «дополнительная опция». 

Новый спектр услуг, появившийся в последнее время на рынке рекрутинга, и 

современные технологии работы, используемые рекрутинговыми агентствами наряду 

с классическим подбором персонала готовы предложить клиентам следующие услуги: 

1. Just-in-Time Executive Search - услуги по поиску и отбору управляющих и ру-

ководящих сотрудников с гарантированной датой выхода на работу в компанию за-

казчика; 

2.Executive Search & Assessment - услуги по поиску и отбору управляющих и 

руководящих сотрудников с оценкой лидерского потенциала предоставляемых кан-

дидатов; 

3.Open Positioning Search - услуги по поиску кандидатов, соответствующих ра-

мочным требованиям, при открытом их позиционировании — должность, функцио-

нал, требования и условия работы, в случае заинтересованности сторон определяются 

не заранее, а в результате переговоров.  
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4. Intelligent Search - услуги по поиску и отбору управляющих и руководящих 

сотрудников с соблюдением режима повышенной конфиденциальности на всех эта-

пах работы с вакансией; 

5.Recruiting & Outstaffing (Аутстаффинг) - вывод сотрудника за штат компании-

заказчика и оформление его в штат компании-подрядчика, при этом он продолжает 

работать на прежнем месте и выполнять свои прежние обязанности, но обязанности 

работодателя по отношению к нему выполняет уже компания-подрядчик [1].  

Таким образом, рост спроса на услуги рекрутинговых агентств в прямой зави-

симости влияет на появление новых, ранее неизвестных, способов подбора персонала, 

которые могут в полной мере удовлетворить все требования работодателя. 
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ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В СФЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

Так как число людей, желающих где-то пообедать, непрерывно растет, количе-

ство предприятий общественного питания растет вместе с ними. Хотя будущее сфе-

ры общественного питания, в целом, и выглядит вполне безоблачным, гарантий в этом 

бизнесе никто не дает. При этом есть государственная и муниципальная поддержка. 

 

Бизнес в сфере общественного питания всегда будет популярным и востребо-

ванным. Сегодня мало кого удивишь различными кафе, ресторанами, пиццериями, 

блинными, столовыми. Причем объекты общественного питания находятся практиче-

ски в шаговой доступности, что позволяет без особого труда и траты времени пообе-

дать или просто перекусить. Популярность данного вида бизнеса вполне обоснована 

по ряду причин. [2] 

Во-первых, люди ели, едят и будут есть. Ведь не всегда, получается, перекусить 

или пообедать дома, ввиду занятости или отдаленности учебы или места работы от 

дома. Здесь в выигрыше оказываются небольшие и недорогие кафе, закусочные, сто-

ловые. Люди с охотой посещают данные заведения в обеденное время по одной лишь 

причине - недорого и быстро. Удачно расположенное заведение общественного пита-

ния в местах скопления офисных зданий, небольших фирм, бизнес центров может 

принести владельцу неплохую прибыль, работая лишь в дневное и вечернее время. 

Во-вторых, люди хотят хорошо отдохнуть. Мало кому хочется отдыхать дома в 

кругу друзей, многие предпочитают проводить выходное и вечернее время в кафе и 
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ресторанах. В этих заведениях, кроме развлекательной программы, всегда имеется 

широкий ассортимент различных блюд. 

В-третьих, прибыль. Всем известно, что продукция в предприятиях общественно-

го питания продается с большой накруткой. Даже если приобрести продукцию в магази-

не, а потом приготовить и продать блюдо из этой продукции в своем, например рестора-

не, то все равно ресторан получит прибыль, а если поставка продукции осуществляется 

напрямую от производителей, то тут уж и говорить не приходиться. В предприятиях об-

щественного питания просто нет, не прибыльных блюд, да и быть не может. [3] 

Создание бизнеса в сфере общественного питания требует значительного вло-

жения средств и времени. Самой большой проблемой для предпринимателей, откры-

вающих подобный бизнес, является помещение, а точнее нехватка помещений, и чем 

больше открываемое заведение, тем острее встает данный вопрос. Дело в том, что 

финансовый успех и стабильность заведений общепита, неважно открываете ли вы 

ресторан, кафе, пиццерию, столовую или же закусочную будет напрямую связана с 

его месторасположением. [1] 

Согласно информационной статистике, в 2012 году зарегистрировано 69795 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятель-

ность на территории города Красноярска. По сравнению с 2011 годом, количество 

предпринимателей увеличилось более чем на 3% или почти на 2,3 тысячи субъектов. 

Сфера общественного питания находится на пятом месте по популярности.  

Стоит отметить, что администрация города Красноярска активно расширяет 

перечень инструментов реальной поддержки предпринимательского класса города 

Красноярска. Помощь оказывается индивидуально каждому по потребностям – кон-

сультационная, документальная, финансовая. Центр, созданный администрацией го-

рода, реализует эту политику власти в массы. 

МАУ «Центр содействия малому и среднему предпринимательству» оказывает 

красноярским предпринимателям услуги: 

1. Оперативного высококвалифицированного консультирования по вопро-

сам организации собственного дела, выбору режима налогообложения, регистрации 

субъектов предпринимательской деятельности, лицензированию отдельных видов 

деятельности, заполнения налоговой отчетности, финансово-хозяйственной деятель-

ности, участия в программах поддержки предпринимательства. 

2. Подготовки проектов документов: учредительных, для регистрации юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей, постановки на учет в налоговых 

органах; реорганизации; ликвидации, получения кредитов займов, получения субси-

дий и другой финансовой помощи, для регистрации муниципальных лотерей 

3. Предоставления поручительства по кредитам, займам. 

4. Семинаров по актуальным вопросам ведения бизнеса. 

5. Имущественной поддержки – предоставления оснащенного рабочего 

места в бизнес-инкубаторе. 

В частности, предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфе-

ре общественного питания, Центр готов предложить консультации по санитарным 

правилам и требованиям. 

Сегодня государство активно поддерживает малый бизнес и можно найти спе-

циальные программы, которые субсидируют начинающих предпринимателей. 

Заметьте, речь идет не о кредитах от государства, а о безвозмездной денежной 

поддержке. Там, конечно, не раздают деньги направо и налево, однако условия полу-

чения вполне приемлемые. 
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Например, если вы всю жизнь работали по найму и решили открыть свое дело, 

то можно получить субсидию от центра занятости на развитие своего дела в размере 

90 000 рублей (эта сумма может быть разной для различных регионов РФ). 

Или можно получить грантовую поддержку начинающим предпринимателям, 

работающим не более 1 года, на создание собственного бизнеса в размере не более 

300 000 рублей. 
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КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В статье рассмотрены аспекты укрепления рыночных позиций предприятия с 

помощью создания качественной системы управления и рациональной  организации  

его производственно-хозяйственной  деятельности. 

 

В современных условиях рыночной экономики в России большое внимание 

уделяется проблемам качества. Серьезная конкурентная борьба обусловила разработ-

ку программ повышения качества. И в научных исследованиях, и на практике возник-

ла необходимость выработки объективных показателей для оценки способностей 

фирм производить продукцию с необходимыми качественными характеристиками. 

Эти характеристики подтверждаются сертификатом соответствия на продукцию. 

Многие фирмы-производители имеют системы качества, соответствующие междуна-

родным стандартам [1]. 

Российские предприятия пока еще имеют отставания в области применения со-

временных методов менеджмента качества. Между тем повышение качества несет 

колоссальные возможности. Однако повышение качества невозможно без изменения 

отношения к качеству на всех уровнях. Призывы к повышению качества не могут 

быть реализованы, если руководители различных уровней не станут относиться к ка-

честву как образу жизни. Между качеством и эффективностью производства сущест-

вует прямая связь. Повышение качества способствует повышению эффективности 

производства, приводя к снижению затрат и повышению доли рынка. При оценке эф-

фективности общей системы управленческого учета предприятия чрезвычайно важна 

согласованность различных ее элементов [2].  

Вопросам управления качеством посвящено много исследований ученых раз-

личных стран, накоплен значительный опыт в области менеджмента качества. Науч-

ный интерес к проблеме качества заставляет обратиться к анализу накопленного тео-

ретического материала. 
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Качество  управления определяется  как комплекс мер на всех уровнях пред-

приятия (организации), направленных на производство продукции, товаров или услуг 

наивысшего качества. На практике проблема обеспечения необходимого качества яв-

ляется наиболее сложной для менеджеров, которые должны непрерывно обеспечивать 

и контролировать все процессы на предприятии (в организации).  

Качество управления является стержневым понятием современной управленче-

ской парадигмы. Качество управления может исследоваться в разных аспектах и с 

разных позиций. Проявляется качество управления в выборе и обосновании целей 

деятельности, в способах воздействия на основные и обслуживающие процессы соз-

дания продукта. 

Вместе с тем, повышение уровня организации системы управления создает бла-

гоприятные условия для повышения эффективности производства в целом при сни-

жении удельных затрат на аппарат управления. Применение математических методов 

оптимизации в системе управления позволит снизить неопределенность в принятии 

решений [3]. 

Однако такое применение не исключает методов экспертной оценки, хотя и 

сводит их использование к минимуму. Кроме того, их применение позволяет снизить 

негативное влияние человеческого фактора в работе системы управления, что повы-

сит ее устойчивость. Одновременно с повышением устойчивости системы, необходи-

мо сохранить ее гибкость, что достигается делением процедур на определенные опе-

рации [4]. 

Первоочередные задачи менеджеров заключаются в планировании процесса 

труда, создании конкурентно-способных структур организации и контроля над ис-

пользованием ее ресурсов. 

Основной методической проблемой является отсутствие необходимой теорети-

ческой базы в области качества управления. К сожалению, сегодня пока отсутствует 

научное и организационное основание по внедрению систем управления качеством на 

предприятиях. 

Поэтому решение этой проблемы является крайне необходимым шагом, кото-

рый позволит улучшить позиции предприятия при внедрении в управление опреде-

ленной  системы качества. 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Анализируются самые глобальные проблемы современности. Рассматривает-

ся их причины их возникновения, сущность, пути разрешения.  

 

Человечество встретило XXI век процессом глобализации, заключающимся в 

формировании общепланетарного экономического, информационного, научного про-

странства. Началом информационной эры принято считать запуск первого искусст-

венного спутника Земли, который сформировал нам первую глобально подлинную 

связь. У нас появляются компьютерные сети Интернет, где объѐм и скорость переда-

чи информации значительно выше, что позволяет нам устанавливать связь с соседни-

ми континентами. В сфере культуры существует противоречие между сохранением 

национальных культур и тенденцией к интернационализации культуры. Обособление 

национальных культур является своеобразной формой протеста против внедрения 

массовой западной культуры. [1]   

Проблемы могут считаться глобальными, так как: во-первых, они затрагивают 

всѐ человечество, касаясь интересов и судеб всех стран, всех социальных слоѐв и на-

родов; во-вторых, данные проблемы не признают границ; в-третьих, приводят к 

большим потерям социального и экономического характера, иногда даже к угрозе 

существования цивилизации; в-четвертых, требуют международного сотрудничества 

для решения, так как ни одно государство, каким бы могущественным оно ни было, 

не в состоянии решить их самостоятельно. [2]  

Набор глобальных проблем не является постоянным, он постоянно пополняет-

ся, меняется приоритетность: терроризм; насилие и организованная преступность; ка-

тастрофическое загрязнение окружающей среды; проблема «Север-Юг»; угроза тер-

моядерной войны и обеспечение мира для всех народов; недопущение мировым со-

обществом несанкционированного распространения ядерных технологий, радиоак-

тивного загрязнения окружающей среды; проблема сердечно-сосудистых, онкологи-

ческих заболеваний, СПИДа; демографическое развитие; обеспечение человечества 

ресурсами, исчерпание нефти, природного газа, угля, пресной воды, древесины, цвет-

ных металлов; парниковый эффект; глобальное потепление; озоновые дыры; астеро-

идная опасность; социальное неравенство; кислотные дожди; загрязнение атмосферы; 

загрязнение морей и океанов; возрастающая безработица в сочетании с отсутствием 

безусловного основного дохода; недооценка глобальных угроз существованию чело-

вечества; снижение биоразнообразия. [3] 

Решение названных проблем на сегодня является актуальной задачей для всего 

человечества, потому как от того когда и как они начнут решаться зависит выживание 

людей. Выделяют следующие пути решения глобальных проблем: 

 предотвращение войны с применением средств массового уничтожения, 

грозящих гибелью цивилизации. Это предполагает ликвидацию ядерного оружия, 

обуздание гонки вооружений, запрещение создания и применения систем вооружения 

массового уничтожения; 

 преодоление кризисного состояния взаимодействия человечества и при-

роды, характеризующееся катастрофическими последствиями в виде истощения при-

родных ресурсов и беспрецедентного загрязнения окружающей среды. Необходимы 
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меры, направленные на экономное использование природных ресурсов и снижение 

загрязнения; 

 снижение темпов роста населения в одних регионах и преодоление демо-

графического кризиса в других; 

 предотвращение негативных последствий современной научно-

технической революции; 

 преодоление тенденции к снижению социального здоровья.[4] 

В заключении можно сделать вывод, что глобальные проблемы разнообразны, 

противоречивы, сложны. Они тесно переплетены и взаимосвязаны. Глобальные про-

блемы нужно решать всем вместе. 
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ КАК ИНТЕГРИРОВАННАЯ СФЕРА  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Сфера оказания услуг - часть экономики,  включающая в себя все виды коммер-

ческих и некоммерческих услуг. Примером того, как бизнес делает жизнь легче, яв-

ляются различные заведения общественного питания. 

 

Современная жизнь человека связана с услугами. Это может быть банковский 

бизнес, оптовая, розничная торговля, медицинские, юридические, образовательные и 

другие услуги. Благосостояние потребителей напрямую зависит от качества оказы-

ваемых услуг, следовательно их главная задача - облегчить людям жизнь.  

Услуги общественного питания - это интегрированная сфера предприниматель-

ской деятельности, связанная с организацией производства,  управлением рестора-

ном. Она направлена на удовлетворение потребностей населения в разнообразной, 

здоровой и вкусной пище, сервисных услугах, а также получение прибыли.   

Успех ресторана зависит от многих факторов: хороший менеджер, современная 

кухня, наличие концепции ресторана, бара, отличного сервиса, интересного интерьера 

и разумных цен. В будущем развитие получат маленькие недорогие рестораны и бары 

средней ценовой группы. Дорогих и элитных ресторанов и баров останется не так 

много [1. C.8].     
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Развитие ресторанного бизнеса требует тщательного подхода к делу.  Здесь 

учитывается не только вкус потребителей и время потраченное на обслуживание, но и 

качественная сторона предоставляемых услуг. Блюда  должны соответствовать обще-

принятым стандартам, содействовать усваиванию продуктов при потреблении, не вы-

зывать негативных последствий. Благодаря сложной системе производства и обслу-

живания, потребитель экономит свое время на покупке и приготовлении продуктов.  

Открытие собственного ресторана - это дело не простое, требующее оформле-

ние, подписание множество юридических документов. Считается,  что инвестиции в 

ресторан являются одними из самых быстро окупаемых. Кроме того, ресторанный 

бизнес требует профессионализма. Это направление постоянно структурируется, т.е. 

существуют дизайнеры, поставщики оборудования, продуктов питания и напитков, 

которые работают только на ресторанном рынке. С другой стороны, ужесточился 

контроль со стороны государственных органов, усилилась конкуренция среди ресто-

ранов, появились новые критерии качества оказываемых ресторанных услуг.    

Торговля и общественное питание занимают в экономике страны особое место. 

В структуре формирования ВВП на их долю приходится 22%. Отрасль сохраняет ли-

дирующее положение в сфере малого бизнеса, как по численности предприятий, так и 

по численности занятых в ней работников. В настоящее время в одной только Москве 

действует около 2 тысяч ресторанов против 130, которые работали в 1991 году [2].    

Важным аспектом для понимания ситуации на данном рынке сегодня является 

статистика. Так, на 1 июля 2014г. оборот рынка общественного питания в г. Екате-

ринбурге составил 26,5 млрд. руб., Количество предприятий общественного питания 

достигло 2079, а количество посадочных мест в этих заведениях в г. Екатеринбурге 

составило около 145 тысяч [3].   

Несмотря на такие довольно высокие цифры, эксперты считают, что экономиче-

ские и политические факторы, а также законодательные нововведения могут негативно 

сказаться на развитие ресторанного бизнеса. Сегодня в условиях сложной экономиче-

ской ситуации в заведениях общественного питания происходит перераспределение 

клиентского потока. Люди экономят на питании вне дома, в связи с чем в ресторанах и 

кафе в среднем и высоком ценовом сегментах наблюдается сокращение количества по-

сетителей, а в более дешевых заведениях, наоборот, фиксируется небольшой приток 

клиентов. Средний чек в заведениях среднего и высокого ценового сегмента сокраща-

ется. Средний чек в различных ресторанах и кафе снизился с начала года в среднем от 

5% до 20%, а сокращение выручки составило в среднем от 15% до 50% [3].   

Важным моментом в сфере ресторанного бизнеса являются конкретные дейст-

вия по организации предприятия: взаимоотношения с поставщиками, техническое ос-

нащение производственных помещений, дизайн самого ресторана (зал для клиентов), 

оборудование, мебель, музыка, цветы и самое главное - сама концепция ресторана. 

Основными составляющими являются подбор столовой посуды, приборов, составле-

ние меню, винных карт, сервировка стола и соблюдение правил обслуживания банке-

тов и иностранных туристов и др.  

Кроме того, для хорошего развития ресторанного бизнеса необходимо грамот-

ное бизнес-планирование предприятия. Маркетинговая оставляющая включает в себя 

определение целевого сегмента и его потребности, пути удовлетворения этих потреб-

ностей, анализ конкурентной среды и продвижение организации на рынке.   
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УСЛОВНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ К БРАКУ ПО РОССИЙСКОМУ 

И ВИЗАНТИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

 

Статья раскрывает характеристику условных препятствий к браку по россий-

скому и византийскому законодательству. Основное внимание автор акцентирует на 

влиянии социального статуса женщины на возможность участия в политической 

жизни общества и внешнеполитической деятельности. 

 

Церковное законодательство как в России так и Византии предусматривало на-

личие препятствий к заключению брака [1]. Такие препятствия делились на абсолют-

ные и условные. Близкое родство между женихом и невестой. Это относится и к вне-

брачным детям. В «Эклоге» содержится запрещение браков между двоюродным и 

троюродным братом и сестрой. Константинопольский Собор 1168 г. повелел безус-

ловно расторгать браки между лицами, состоящими в 7-й степени бокового кровного 

родства. В России эти греческие нормы хотя и признавались законными, но не со-

блюдались буквально. Статья 14 Устава князя Ярослава (Краткая редакция) карает 

брата и сестру за вступление в половые отношения. [2]. 

Очевидно, что в этой норме нет указания ни на казнь, ни на «епитимию». Такие 

указания содержатся в других главах Закона Судного людем, например, в главах, ка-

рающих духовных родственников, вступающих в половые отношения: гл. 8 карает кума 

и куму; гл. 9 - крестного отца и его крестную дочь. Можно было бы предположить, что, 

по Закону Судному людем, кровосмесительные связи родственников карались так же, 

как и связи духовных родственников: казнью в виде отрезания носа и епитимией. 

Согласно третьей книге Моисея, брат и сестра подлежали истреблению уже за то, 

что они увидели наготу друг друга. Ясно, что в ст. 14 под законом имеется в виду не 

Библия, если кроме казни здесь говорится еще и об епитимий. Вероятнее всего, закон  

это покаянные правила, именуемые церковным законом и в Законе Судном людем. [3]. 

Статья 15 Устава князя Ярослава (Краткая редакция), подобно ст. 14, преду-

сматривает наказание за вступление в половую связь близких родственников, но, оче-

видно, здесь имеются в виду уже не брат и сестра, поскольку о них специально гово-

рится в предыдущей статье. 

Следующее препятствие к браку - духовное родство. Духовное родство возни-

кает в следствии восприятия новокрещенного от купели Крещения. Эклога прямо го-

ворит «Запрещается же сочетание браком тем, кто соединен между собой узами свя-

того и спасительного крещения, то есть крестному с его дочерью и ее матерью, так же 

как его сыну с подобной дочерью и ее матерью…» 

Один из разделов Устава князя Ярослава (Краткая редакция) (ст. ст. 12, 14, 15, 

19, 21. 22), содержит санкции за половые сношения в кругу кровных родственников, 
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духовных родственников и свойственников. Кум и кума — крестный отец и крестная 

мать, как бы духовные родители крестника, воспринимающие его от купели. Но цер-

ковь рассматривала духовное родство как препятствие к браку и строго карала кума и 

куму за вступление в половую связь. 

В Византии, входя в семью через усыновление лицо не могло вступить в брак с 

ближними родственниками усыновителей. Это связано во многом с тем  что в Визан-

тии была церковная форма усыновления. 

В России усыновление производилось в гражданском, а не церковном порядке, 

и, следовательно, формально не считалось препятствием к браку. Уже простое нрав-

ственное чувство запрещает усыновителю вступать в брак с усыновленной дочерью 

или усыновленному сыну с матерью или дочерью усыновителя. 

Русская церковь препятствовала заключению браков с иноверцами: «Иже 

дщерь благоверного князя даяти замуж в ину страну, иде же служат опреснок и 

съкверноедению не отметаются, недостойно зело и неподобно правоверным сотвори-

ти своим детей сочетание: божественный устав и мирскый закон тоя же веры благо-

верство повелевает поимати» [5]. За преступную связь с иноверцем «русска» (так на-

зывает женщину Устав князя Ярослава) наказывалась насильным пострижением в 

монашество; позже в ряде земель наказание ограничивалось штрафом. 

Со временем церковь стала более благосклонно относится к бракам православ-

ных с иноверцами, а в с XVIII века смешанные в этническом и конфессиональном от-

ношении браки были объявлены не только «дозволенными», но и «похвальными», так 

как они «клонются ко благу государства»[4]. 
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ЗАДАЧИ ОЦЕНКИ РИСКОВ В АУДИТЕ 

 

В статье проанализирована система оценки рисков хозяйственной деятельно-

сти экономического субъекта в ходе проведения аудита. Проанализированы понятия, 

связанные с рисками. 

 

Понимание сущности риска в аудите во взаимосвязи с вопросами его отраже-

ния в бухгалтерском учете и раскрытии информации о рисках в отчетности требуют 

методического обеспечения для их адаптации к практическому применению [1]. 

Задача управления рисками является одной из значимых в большинстве иссле-

дований. Субъекты бизнеса должны быть ориентированы на долгосрочные цели, что 
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требует не только прогнозирования и планирования деятельности, но и создания со-

ответствующих систем стратегического учета, контроля и аудита [2]. 

Системы учетно-аналитического и контрольного обеспечения управленческих 

решений при этом должны быть направлены не на ретроспективное представление 

информации о финансово-хозяйственной деятельности, а на будущие результаты и 

оценки, что требует разработки подходов к выявлению рисков в оценке последствий 

их влияния в бухгалтерском учете и в удите [3]. 

В системе бухгалтерского учета риски отражаются через факты хозяйственной 

деятельности посредством управленческих решений.В бухгалтерском учете находят 

свое отражение не только фактически свершившиеся факты хозяйственной жизни, но 

и возможные события, связанные с неопределенностью и вероятностью. При этом 

риск, связанный с фактически произошедшими событиями, признается в учете как 

снижение продаж, дополнительные затраты, непроизводительные расходы, убытки и 

другие последствия, приводящие к уменьшению финансовых результатов. В бухгал-

терском учете последствия рисков находят свое отражение в стоимостных (денеж-

ных)оценках. Выбор методов оценки активов, способа начисления амортизации, по-

рядка и методики расчета резервов и другие вопросы связаны с обоснованием поло-

жений учетной политики, применением профессионального суждения бухгалтера [4]. 

Нарушение принципов, требований и правил бухгалтерского учета при формирова-

нии учетной политики, а также непоследовательность ее применения могут стать 

причиной еще одного вида рисков бухгалтерского учета – информационных, приво-

дящих к искажению информации [5].Управление рисками не является непосредствен-

но задачей бухгалтерского учета, но в учете может быть систематизирована инфор-

мация, необходимая для управления рисками, и выделены события, характеризующие 

последствия влияния рисков. Кроме того требования Международных стандартов фи-

нансовой отчетности (МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие инфор-

мации») обязывают организации, публикующие свою отчетность, раскрывать показа-

тели и пояснения о рисках в своей отчетности.  

Минфин России рекомендует группировать риски хозяйственной деятельности 

по следующим видам: финансовые, правовые, страновые и региональные, репутаци-

онные и др. Аудитор в своей деятельности должен исследовать риски хозяйственной 

деятельности во взаимосвязи с рисками искажения информации. Для обеспечения ка-

чества аудита, планирования аудиторских процедур и оценки доказательств важно 

четкое понимание того, что является фактором возникновения риска в учете и какие 

объекты аудирования должны быть выделены в связи с этими рисками. 

Методические вопросы оценки рисков в аудите включают несколько аспектов: 

выбор метода оценки величины риска и его последствий; выявление взаимосвязи по-

следствий влияния риска на искажение информации в отчетности; оценка существен-

ности влияния на достоверность отчетности и формирование вывода в целях подго-

товки аудиторского заключения [6]. Методика аудита должна предусматривать про-

цедуры, позволяющие оценить влияние рисков хозяйственной деятельности аудируе-

мой организации и возможность возникновения рисков существенного искажения 

информации, эффективность управления рисками, функционирование системы внут-

реннего контроля и т.д. В перспективе это даст возможность совершенствовать мето-

дику аудита оценки рисков хозяйственной деятельности. 
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СОВРЕМЕННОЕ СТУДЕНЧЕСТВО РОССИИ - ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

В статье говорится о Российском студенчестве, проблемах, волнующих его, а 

также дальнейших перспективах его развития как особой прослойки современного 

общества. 

 

По мнению ряда авторов, современное студенчество  в России – это класс лю-

дей, в основном, молодого возраста, который  живѐт активной жизнью и может суще-

ственно повлиять на ход дел в стране, и этот класс переживает сейчас некий кризис. 

Этот вывод был сделан по результатам социологического исследования, в результате 

которого было выявлено, что большей части студенческой молодежи безразличны 

проблемы других людей, а в приоритете у них  собственные интересы и потребности. 

В то же время, как показывают многочисленные наблюдения, при всѐм своѐм 

индивидуализме, современный студент – это по-настоящему патриот своей страны. 

Молодой человек или девушка, которые сейчас представляют студенчество, практи-

чески всегда участвуют в благотворительных акциях (например, раздача георгиевских 

ленточек). Современные студенты стараются сделать максимально возможное коли-

чество благих дел. И это всѐ параллельно с индивидуализмом. Скорее всего, они по-

нимают, что они уже сегодня выстраивают страну таким образом, какой они хотят еѐ 

видеть уже в полноценной взрослой жизни. 

Несмотря на то, что многие представители студенчества говорят о том, что они 

хотели бы в дальнейшем жить и работать за границей, в то же время они признают, что 

Россия является страной с неограниченными возможностями, страной, где молодой ам-

бициозный человек может самореализоваться. Многие студенты признают, что сегодня 

ценится хорошая учѐба и редко, когда к отличникам относятся, как к «ботаникам», по-

тому что они уже в студенческие годы закладывают основы своей будущей карьеры. В 

то же время проблемой для современных студентов является отсутствие гарантирован-

ных мест работы после окончания учебного заведения и высокая стоимость оплаты за 

обучение. Несмотря на нынешний кризис, наука в России, наравне с бизнесом, является 

наиболее динамично развивающейся отраслью. Государство сейчас поддерживает та-
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лантливых студентов, выплачивая им довольно крупные гранты, за достижения в науч-

ной деятельности. Именно молодые учѐные сегодня надеются на то, что при поддержке 

государства они смогут осуществить свои самые сокровенные желания [1].  

Современное студенчество ценит азарт и рвение, с которым самые продвину-

тые студенты стараются достичь заветных целей. Поэтому  типичный представитель 

студенческого сообщества, скорее всего, член какой-нибудь общественной организа-

ции. Он активно участвует в общественной жизни своего ВУЗа, города, лоббируя 

свои собственные интересы. Современный студент – это поглотитель современных 

технологий. Поэтому современное студенчество как никогда раньше подковано с тех-

нической стороны, хотя переизбыток общения в социальных сетях порой может при-

вести к возникновению деструктивных явлений в студенческой среде [2]. 

В системе ценностей современного студенчества сохранились традиционные 

устои в отношении читательских интересов, предпочтений в области кино. Неизмен-

ным остается и отношение к русской культуре в целом. Так же традиционным остает-

ся и признание своих родителей в качестве примера для подражания. Однако следует 

признать, что имеет место серьезная неопределенность в сознании студентов в вопро-

сах веры. Что, конечно же, не может не отражаться на отношении к институту семьи 

и брака. Задумываясь о смысле жизни, далеко не все студенты придают этому вопро-

су должного внимания, следствием чего является отсутствие доминирующего мнения 

во взглядах. Такие данные мы имеем на сегодняшний день. Именно этими ценностя-

ми руководствуется современные студенты. 

Приведенные социологические данные подтверждают, что современное сту-

денчество, несмотря на многие сложившиеся в последние годы негативные тенденции 

в обществе, сохраняет присущий ему творческий потенциал, веру в добро и в людей, 

готовность служить российским идеалам гуманизма, культуры, образования и науки. 

В то же время без коренной трансформации системы отечественного образова-

ния, очевидно, невозможно добиться радикальных качественных перемен в интеллек-

туальной сфере жизнедеятельности общества, внедрить новое мышление в общест-

венное сознание [3]. 
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