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ИЗУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ  СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНОЙ МОРФОЛОГИИ В 

ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ 

 

Аннотация: в данной статье анализируются труды ученых-лингвистов по сравнительно-

сопоставительному изучению морфологии в индоевропейских языках, дается информация о состоянии 

изученности морфологии в индоевропейских языках. 

Ключевые слова: морфология, сравнительно-историческая морфология, морфемы, индоевропейские 

языки, английский язык. 

 

Между всеми индоевропейскими языками обнаруживается языковое родство. Выявление национально-

своеобразных черт разных языков всегда вызывает интерес, так как язык считается «основным, ярчайшим и 

устойчивым показателем этноса» [1, с. 34].  

Наличие большого количества фундаментальных трудов по сравнительному и сопоставительному 

исследованию индоевропейских языков объясняется тем, что языковые группы обнаруживают общую 

материальную основу – общие корни, общие аффиксы и регулярные фонетические соответствия звуков.  

Рассмотрению вопросов, связанных с местом германских языков среди других родственных языков 

индоевропейской семьи, определению границ и временных рамок существования германской языковой 

общности, периодизации германского ареала посвящен первый том научного исследования «Сравнительная 

грамматика германских языков» под редакцией М.М. Гухман [2].  

Второй том автор посвящает анализу фонологического строя германских языков, в котором 

рассматриваются системы согласных и гласных фонем, а также комбинаторные изменения гласных. Кроме того, 

описываются просодические и фономорфологические особенности германских языков: акцентология, 

чередование гласных (аблаут) и др.  

Вышедший в свет в 1963 году третий том «Сравнительной грамматики германских языков» посвящен 

описанию морфологической структуры слова в германских языках (глава I), анализу имен существительных 

(глава II – именное словообразование, глава III – именное склонение), местоимений (глава IV) и числительных 

(глава V). Морфологическая характеристика и функционирование прилагательных, наречий и глагола 

представлены в IV томе научного исследования.  

Структура и охват исследуемого материала в вышеназванном источнике определяются задачами 

сравнительно-исторической морфологии. Следовательно, в перечисленных главах рассматриваются 

закономерности осново- и формообразования слов; описываются парадигматические ряды и анализируются 

особенности функционирования морфологических единиц. Таким образом, в середине прошлого века было 

положено начало сравнительно-сопоставительному изучению морфологии германских языков.  

Комплексный многоаспектный сравнительно-типологический анализ ан-глийского и русского языков 

представлен В.Д. Аракиным в пособии «Сравнительная типология английского и русского языков», 

включающем разделы, соответствующие всем языковым уровням, на которых возможен сравнительный анализ 

(фонетический, морфологический, синтаксический, лексический) [3].  

В.Д. Аракин, рассматривая морфологический уровень русского и английского языков, сравнивает 

структуру слова, формы словоизменения, способы выражения грамматических значений, а также отнесение 

слов к определенной части речи.  

По мнению автора, основной единицей морфологического уровня языков является морфема. Несмотря 

на то, что английский и русский языки относятся к одной языковой семье, морфологическая система в 

сравниваемых языках резко отличается друг от друга, прежде всего составом грамматических категорий и 

средством их выражений.  

В.Д. Аракин отмечает, что в английском языке большинство слов представляет собой одноморфемные 

образования, в которых корневая морфема выступает и как производящая основа, и как самостоятельное слово. 

Автор в качестве примера приводит множество языковых фактов.  

В русском языке, в отличие от морфологической структуры слова английского языка, знаменательные 

слова обычно состоят из двух морфем – корневой и аффиксальной, реже из трех – корневой, 

основообразующего суффикса и аффиксальной морфемы.  

Проанализировав морфологическую систему английского и русского языков, В.Д. Аракин приходит к 

выводу о существовании морфем двух типов: непроизводной основы, обладающей лексическим значением 

слова, и аффиксальной морфемы, выполняющей служебные функции.  

Кроме того, исследователь подчеркивает, что аффиксальные морфемы бывают двух видов: 1) морфемы 

словоизменительные, выражающие отношения между словами в словосочетании или предложении: падежные 
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морфемы в русском языке, морфема прошедшего времени -л, морфема прошедшего времени -(e)d или морфема 

сравнительной степени -еr в английском языке; 2) морфемы словообразовательные (деривационные), 

используемые или для образования нового слова, или для видоизменения значения слова. Далее в 

«Сравнительной типологии английского и русского языков» сопоставляются части речи, но, несмотря на их 

относительную близость по составу в исследуемых языках, тщательное изучение автором данной темы 

свидетельствует о значительном различии между ними. Прежде всего, различие заключается в расхождении в 

составе грамматических категорий и средств их выражения в обоих языках.  

Таким образом, В.Д. Аракин в научных исследованиях, посвященных сравнительной типологии 

английского и русского языков, рассматривает раздел морфологии, косвенно затрагивая область морфемики.  

В пособии Ю.А. Левицкого «Теоретическая грамматика современного английского языка», наряду с 

исследованием теоретической основы грамматики английского языка, для сопоставления привлекается русский 

язык с целью продемонстрировать различие между флективным и корневым языками [4].  

Говоря об аффиксации в английском языке, исследователь обращает внимание на омонимию аффиксов. 

В разделе «Морфология» Ю.А. Левицким анализируется морфема как минимальная значимая единица языка, 

рассматриваются классы морфем, обладающие лексическим и грамматическим значениями, дается 

характеристика морфем по выполняемой функции или по их расположению относительно корня в составе 

слова. В связи с тем, что слово является лексико-грамматической единицей, каждое слово обладает не только 

лексическим содержанием, соотносящим слово с именуемым объектом, но и грамматическим, относящим слово 

к определенному грамматическому классу. Таким образом, в исследовании Ю.А. Левицкого более подробно 

анализируются основные объекты морфемики – морфема, морф, алломорф и слово.  

В работе В.В. Гуревича «Теоретическая грамматика английского языка. Сравнительная типология 

английского и русского языков» один из разделов посвящен исследованию теоретической грамматики 

английского языка, а другой – анализу грамматической системы обоих языков [5].  

В.В. Гуревич подробно анализирует такие части речи, как имя существительное, имя прилагательное, 

местоимение и глагол, рассматривает синтаксис вышеназванных языков в сравнительном плане. Однако в 

исследовании автор не уделяет должного внимания морфемному строению слова, хотя имеется небольшой анализ 

относительно префикса а-. В английской системе частей речи некоторые грамматисты, вслед за Л.В. Щербой, 

выделяют слова по категориям состояния (statives). Сюда относятся прилагательные, обозначающие некоторое 

состояние, употребляемые только предикативно и характеризуемые префиксом а-. В.В. Гуревич приводит 

следующие примеры: awake „бодрствующий; бдительный, настороженный‟, asleep „спящий; ту-пой, вялый; 

затекший (о руке, ноге)‟, ahorse „верхом‟, apart „в стороне, от-дельно, врозь, порознь; в отдельности‟, aloof 

„сторонящийся; отчужденный; равнодушный; надменный‟, ablaze „сверкающий; возбужденный‟ [5, с. 143].  

В английском и русском языках типология, состав и особенности частей речи в основном совпадают; но 

в связи с более аналитическим характером английского языка и слабо развитой системой аффиксов, различия 

знаменательных частей речи представлены не столько в морфологическом плане, сколько в синтаксическом.  

В пособии В.В. Гуревича нашли отражение материалы, посвященные проблемам межуровневых связей, 

соотношению грамматических единиц и категорий в английском и русском языках, их типологическим 

сходствам и различиям. В работе представлен большой теоретический материал, тем не менее, 

морфологические показатели частей речи описываются поверхностно. В труде А.Л. Зеленецкого 

«Сравнительная типология основных европейских языков» освещаются главные вопросы и приемы 

сопоставления языков соответственно типологическим принципам. Общие и специфические черты выявляются 

с помощью специализированных языков-эталонов. В работе используется материал, прежде всего, русского, 

немецкого, а также английского, французского, итальянского и нидерландского языков. В первой части пособия 

автор сопоставляет фонемную систему языков, во второй части рассматривает типологию основных 

грамматических категорий, раскрывает проблематику взаимодействия языковых уровней и организации 

словарного состава, очерчивает ряд проблем в словообразовательной и синтаксической типологии.  

Большой интерес в работе А.Л. Зеленецкого вызывают такие главы, как «Основные проблемы 

взаимодействия языковых уровней» (III глава), «Эле-менты словообразовательной типологии» (IV глава), где 

словообразование представляет собой своеобразную сферу языка, а способ словообразования является более 

крупной, чем словообразовательный тип, единицей классификации и объединяет ряд типов с тождественным 

формантом (префикс, суффикс, постфикс и др.). Однако способ словообразования не всегда одинаково 

представлен в анализируемых языках, поэтому перечисленные словообразовательные типологии не всегда 

отображаются в полном объеме [6, с. 186].  

В учебном пособии «Сравнительная типология английского, немецкого, русского и украинского 

языков» [7] синхронно сопоставляются фонетика, лексика и грамматика западногерманских (английского и 

немецкого) и восточнославянских (русского и украинского) языков. Значительное внимание уделяется истории 

типологических исследований, методике типологического описания и анализа. Как известно, специфика языка 

проявляется, прежде всего, в грамматическом строе. Определенный интерес в данной работе вызывает 

типология словообразовательных и морфологических систем сравниваемых языков. Авторы неоднократно 

упоминают труды В.Г. Гака, В.Д. Аракина, В.Н. Ярцевой, Л.Л. Нелюбина и др.  

Тщательному анализу подвергнуты морфология и синтаксис в работе Е.С. Петровой «Сопоставительная 

типология английского и русского языков. Грамматика» [8]. В настоящем учебном пособии сопоставляемые 

области для каждого из языков описываются с точки зрения морфологии. Такой подход, по мнению О.Н. 
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Селиверстовой, отвечает одному из важных методологических требований – соединять сопоставление языков с 

самостоятельным исследованием каждого из выбранных языков [9, с. 139]. 

Используя многочисленные примеры, Е.С. Петрова сопоставляет грамматику двух языков. 

Особенностью этой работы является то, что англоязычный материал полностью взят из электронных корпусов, 

которые дают доступ не только к письменной, но и к устной речи; приведѐнные примеры отражают 

современное состояние английского языка.  

Таким образом, проведенный анализ дает основание утверждать, что в индоевропейских языках 

аспекты морфемики в сопоставительном изучении рассматриваются в составе морфологии и словообразования. 
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Аннотация: Статья посвящена лингвокультурологическому анализу линговкультурем 

(фразеологических единиц, паремий и поговорок) с лексемой «fromage» «vin», «pain»  в современном 

французском языке. Исследуемые слова характеризуют одну из приоритетных сфер Франции – Гастрономию. 

Рассматриваются понятие «лингвокультурема», еѐ структура, вопросы фразеологического значения. В ходе 

анализа практического материала (лингвокультурем со словами«fromage» «vin», «pain» и словами, которые 

обозначают мучные изделия) выделяются интенции, в результате которых исследуемые лексемы получили 

национально-культурные коннотации.  

Ключевые слова: фразеология, лингвокультурема, языковая картина мира, национально-культурная 

коннотация, интенция. 
 

Annotation: The article is devoted to the linguocultural analysis of the linguo-culture units (phraseological 

units, proverbs, folksays) including the lexemes «fromage », «vin», «pain» in the modern French. The words under 

research characterize one of the priority areas of France - Gastronomy. The concept of " linguo-culture unit ", its 

structure, questions of phraseological significance are considered. In the analysis of practical material (linguo-culture 

units with the words "fromage" "vin", "pain" and words that denote flour products), we identified intents as a result of 

which the studied lexemes received ethnical cultural connotations. 
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Целью нашей работы является описание языковой картины мира в современном французском языке 

через анализ лингокультурем с лексемами «vin», «fromage», «pain» (и тех, которые обозначают мучные 

изделия) в лингвокультурологическом аспекте. Выбор именно этих трех лексических единиц неслучаен. 

Лексемы «vin», «fromage», «pain» характеризует самую приоритетную из французских сфер – Гастрономию. В 

2010 году французская гастрономическая культура вошла в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Во 

Франции насчитывается более 300 наименований вин, около 400 сортов сыра, линговкультурологическое поле 

«Мучные изделия» содержит 330 лексических единиц [7, с. 188-209]. Кроме того, эти лексемы широко 

употребляются вместе или в неполном сочетании во французской фразеологии: du vin, du fromage et du pain, 

font un bon festin (3)- вино, сыр и хлеб создают настоящий праздник; pain qui ait des yeux, vin qui pétille, fromage 

qui pleure (3) – хлеб, который бы видел, вино, которое бы играло, сыр, который бы плакал; du pain et du vin sont 

pour le pauvre un festin(2) – хлеб и вино – для бедного праздник; fromage, poire et vin, repas de villain(2) – сыр, 

груша и вино – еда для простолюдина; avril froid pain et vin donne (2)- холодный апрель хлеб и вино родит; bon 

pain et bon vin aident à manger le chemin (2) – со вкусным хлебом и вином дорога не так уж длинна.  

В нашей отечественной науке слово всегда рассматривалось как важнейшая категория языка и 

культуры (Н. В. Крушевский, И. И. Срезневский, Р. А. Будагов, А. А. Потебня, Г. О. Винокур, Ф. И. Буслаев. В. 

В. Виноградов. Ю. С. Степанов и т.д.). В частности И. И. Срезневский подчеркивал, что в слове хранится наше 

прошлое, хранится то, что когда-то было в реальности, ученый указывал на то, что слово – этот памятник, 

свидетель жизни людей, и чем важнее событие, тем важнее и понятие, выражающее это событие [6, c. 103]. В 

результате развития лингвистической мысли научный мир пришел к пониманию того, что языковая картина 

мира формируется из вербальных единиц, в которых отражаются культурные, этнические, когнитивные 

явления жизни людей. В. В. Воробьевым было предложено понятие лингвокультуремы как комплексной 

единицы, представляющей собой «диалектическое единство лингвистического и экстралингвистического 

(понятийного или предметного) содержания» [1, c. 44]. В основе этого понятия лежит концепция слова А. А. 

Потебни. В. В. Воробьев пишет о том, что слово соотносится с референтом (денотатом), а лингвокультурема 

раскрывает его содержание как понятие; что референт – это реалема, а лингвокультурема – характеризует 

особенности реалий и приводит их в систему [1, c. 45]. При рассмотрении структуры лингвокультуремы 

необходимо также учитывать наличие семиотической связки, которая устанавливает определенные отношения 

между двумя планами знака [7, с. 98]. Для понимания этой связки обратимся к психолингвистике, где выявлены 

и описаны два уровня сознания: эксплицитное и имплицитное. Второй уровень включает в себя такие 

составляющие, как интерпретанту, установку (подсознательное) и интенцию (сознательное) [3, с. 55] . 

Формирование установок происходит в соответствии с теми сигналами, которые поступают в мозг от 

объективной действительности, и с тем кодом, который выработан в языковом мышлении народа [5; с. 77]. 

Установка, являясь нематериальным объектом, материализуется либо в лексеме, либо в устойчивом образном 

обороте. Семиотическая связка объясняет путь и способ хранения культурной информации в языковом знаке. 

Итак, любая языковая единица, обладающая культурно значимой интерпретацией, является 

лингвокультуремой. На этих основаниях и поговорки, и фразеологизмы, и паремии, и фольклорные тексты и т. 

д. также являются лингвокультуремами [4, c. 209]. И сущность фразеологического значения нужно искать не в 

языке, а «в особом субстрате, находящимся вне языка, и не в объективной действительности, а в человеке: 

фразеологическое значение присутствует там, где человек желает выразить свое отношение к предмету своего 

восприятия» [3, с. 41-42]. Исследуемые лексемы обозначают продукту питания. Еда и все, что с ней связано, – 

существенная, неотделимая часть материальной культуры каждого народа, это богатый источник культурно 

значимой информации. Так, лингвокультуремы (фразеологические единицы, пословицы, поговорки) с 

исследуемыми лексемами проявляют культурно-национальную коннотацию, установку, которые основываются 

на следующих интенциях, в которых слова «vin», «fromage», «pain» (и те, которые номинируют мучные 

изделия) описывают/обозначают:  

1. важный элемент культуры питания/символ жизни: du vin, du fromage et du pain, font un bon festin; du 

pain et du vin sont pour le pauvre un festin; fromage, poire et vin, repas de villain; avril froid pain et vin donne; bon 

pain et bon vin aident à manger le chemin; vers moi, il y a beaucoup de pain et beaucoup de fromage; il voudrait autant 

de fromage que de pain ; l`homme ne vit pas que de pain; long comme un jour sans pain; 

2. здоровье: un verre de vin après la soupe, ôte une visite au médecin; le vin pris avec modération fortifie le 

cœur sans troubler la raison; le vin nourrit l'homme, et le trop le tu;. pain et beurre et bon fromage contre la mort est la 

vraie targe; fromage et pain est médecine au sain; 

3. опасность: le vin entre et la raison sort; le vin délie la langue; le vin en abondance trouble les sens et fait 

perdre l'esprit; le bon vin fait parler latin; Le vin nourrit l'homme, et le trop le tue, être entre deux vins; je ne mange pas 

de ce pain là, cela ne mange pas de pain;  

4. ценность (благо, достаток, счастье): une journée sans vin est une journée sans soleil; une barrique de vin 

peut réaliser plus de miracles qu‘une église pleine de saints; la vérité est dans le vin; bien met l'argent, qui en bon vin 

l'emploie; vin sur lait, bien fait ; lait sur vin, venin; quand le vin est tiré, il faut le boire; qui a tiré le vin le boit; le 

formage est trop près du pain, et grȃces trop près de la bénédiction de la table; pain qui ait des yeux, vin qui pétille, 

fromage qui pleure; il faut un fol et un sage, pour trancher un fromage; mieux vaut fromage maintenant, que rôti dans 

une heure; le lait deviendra fromage; fromage ni savon n'ont jamais remonté maison; les enfants sont le fromage des 

pauvres gens; s'embarquer sans biscuit, gagner son pain; gagner son pain à la sueur de son front; mendier son pain, 

avoir du pain sur la planche; ȏter le pain de la bouche à quelqu‘un; ôter le goût du pain, retirer le pain de la bouche; en 
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aller en brioche, s'en aller en brioche, échouer peu à peu; partir en brioche; avoir de la galette; avoir sa part du gâteau; 

partager le gâteau; аvoir le pain et le couteau; cerise sur le gâteau; vivre comme coq en pâte; toucher la galette; mettre 

la main à la pâte; ne pas voler le pain qu‘il mange; pain dérobé réveille l`appétit; pleurer le pain qu‘on mange; 

5. аксиологическую категорию (хороший/плохой): la jeunesse est une ivresse sans vin et la vieillesse un 

vin sans ivresse; à bon vin, il ne faut point de bouchon; l‘âne de la montagne porte le vin et boit de l'eau; à bon vin point 

d'enseigne; toucher un pot-de-vin; toucheur de pots-de-vin; vin versé n'est pas avalé; du bon vin se fait le plus fort 

vinaigre;; fromage de toupie et pain d'argus, chassent ennuies et tous arguts; en faire tout en fromage; pas la peine d‘en 

faire tout un fromage; fromage et dessert; tout fromage est sain, qui vient de chiche main; tout fromage est bien sain qui 

vient de chiche; se retirer dans un fromage; trouver un fromage; au fromage et jambon, cognoit-on voisin et 

compagnon; en fromage, lit, argent, jambon cognoitra l'homme son compoignon; des femmes et du fromage qui moins 

en use est le plus sage; le meilleur fromage a des vers; ni fromage sans croûte ni femme sans pudeur. c`est du gateau; 

pour une bouchée, un morceau de pain, se vendre comme des petits pains; 

6. социальную (бытовую) жизнь человека: arroser son repas d'un bon vin; boire le vin de l'étrier; boire un 

doigt de vin; boire une goutte de vin; il n'a pas bu la valeur d'un verre de vin; un vin d'adieu; le jeu, la femme et le vin 

friand, appauvrissent l'homme en riant; en vin saveur, en drap couleur, en fille contenance; le vin est le lait des 

vieillards; sac à vin; fromages de la république; entre la poire et le fromage; se partager le fromage; laisser le chat aller 

au fromage; les filles de bons paysans, les fromages de pauvres gens, sont mûres avant d'être vieux; les filles de bons 

paysans, les fromages des pauvres gens sont vite mûrs; faire des petits pains, prendre, emprunter un pain sur la fournée; 

partager le gateau; à la flan; c`est du flan; du flan! attraper un biscuit; donner le chanteau à qn; être au pain sec; manger 

son pain blanc le premier; être au pain et à l'eau; аvoir une brioche au four; promettre plus de beurre que de pain; 

claquer le beignet; coller un pain; retourner comme une crêpe; toucher la galette; ne pas partir sans biscotte; 

7. моральные, интеллектуальные качества: être bon comme le bon pain; papa gâteau; mamie gâteau; 

grands-parents gâteaux; quiche (например: "ce type, c'est une vraie quiche au foot"); à la mie de pain, à la mie; grossier 

comme du pain d`orge; quelle crêpe, ce type!; il a mangé de plus d‘un pain; manger son pain dans la poche; une bonne 

pâte; avoir de la pâte à modeler dans la tête; 

8. физический облик, физическое и эмоциональное состояние: beurré comme une tartine; plat comme une 

galette; prendre de la brioche; planche à pain; être à la flan; haut comme deux sous de fromage mou; аvoir la tête dans 

le pâté; être pris en sandwich; еn rester comme deux ronds de flan; avoir sa pointe de vin; cuver son vin; avoir une 

pointe de vin;; on a beau noyer sa raison dans le vin, on n'y noie pas le sujet de ses chagrins; le vin chasse la mélancolie; 

être pris de vin, après bon vin, bon cheval, mettre de l'eau dans son vin; avoir le vin gai; avoir le vin triste, noyer sa 

raison dans le vin; noyer son chagrin dans le vin; en être, en stupéfié, muet d`étonnement comme deux ronds de flan.  

Проведенный анализ показал, что слова, обозначающие предметы материальной культуры, могут и 

характеризуют языковую картину мира наравне с абстрактной лексикой; что употребление их во 

фразеологических оборотах, паремиях и т.д. придает им значимости в формировании национальной картины 

мира. Другими словами, «макрометафорические концептуальные модели – глубинные, культурообусловленные 

основания значения фразеологизмов (прим. наше: лингвокультурем в целом) – являются носителями 

постепенно накапливаемых в них следующих типов чувственной и интеллектуальной информации: 

эмоционально-чувственной, этической и эстетической информации; архетипической, мифологической, 

религиозной, философской и научной информации» [2, c. 217]. 

Итак, при анализе лингвокультурем с лексемами «vin», «fromage», «pain» во французской языковой 

картине мира преобладают интенции в языковом выражении различных оценок, качеств человека, образа жизни 

людей. Несомненно, что хлеб как символ жизни ценен во всех культурах. Однако этого нельзя сказать о сыре и 

вине. Поэтому интересно и то, что искомые лексемы во французском языке могут употребляться вместе, 

усиливая ценность определенного понятия или явления действительности, подчеркивая важность данных 

продуктов питания во французской культуре. Можно сделать вывод о значимости исследуемого 

лингвокультурологического пространства во французской линговкультуре, в которой наличествует установка о 

хлебе, вине и сыре как о жизненной потребности человека, приносящей радость и счастье; установка о хлебе, 

вине и сыре как мере человека в бытовом, физическом и эмоциональном аспектах. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРОДАЮЩЕГО ТЕКСТА:  

ОЦЕНОЧНАЯ КАТЕГОРИЯ В КОПИРАЙТИНГЕ 

 

На наш взгляд, при презентации текстов определенного уровня воздействия в маркетинге возникает 

риск недостаточной подготовленности адресата к рецептивному восприятию текстов. Особенно это чувствуется 

при обращении к текстам для их дальнейшего воспроизведения, включения в ссылки, во вторичные 

воздействующие образцы.  

Специфическое восприятие окружающего мира не обходится без определенных семантических 

категорий, в число которых входит и оценка, занимающая важное место в стилистической системе русского 

языка и являющаяся ярким средством художественного воплощения. 

Связь языка со структурой мышления проявляется в самом формировании высказывания и произво-

димых от него значений, а связь с жизнью обнаруживается в формировании модальных и оценочных значений. 

Н. Д. Арутюнова пишет: «Категория оценки соотносит язык с такими понятиями, как норма и нормативная 

картина мира, альтернатива и выбор, практическое рассуждение и принятие решения» [1, с. 3-4]. 

Оценка как ценностное отношение человека к окружающей действительности всегда становилась 

предметом изучения этики, философии, логики. Соприкасаясь с окружающим миром, человек свой ценностный 

набор знаний выражает через оценку предметов, признаков, явлений, передает его интерпретатору, задача 

которого декодировать оценку в том же количественно-качественном наполнении. 

В современной науке о языке имеются исследования, посвященные оценочной лексике, ее семантико-

стилистическому и лексико-грамматическому описанию (Н. Д. Арутюнова, Л. Г. Бабенко, Е. М. Вольф, М. В. 

Ляпон, Т. В. Маркелова, В. Н. Телия, Т. А. Трипольская и др.). 

Лингвистическая оценка – это включение ценностного отношения говорящего к предмету речи 

средствами лексико-фразеологического, словообразовательного и синтаксического уровней. Языковое 

содержание категории оценки чаще всего представляет собой оценочный предикат, специфика которого – 

приписывать предмету речи признак положительного или отрицательного ценностного отношения к нему 

субъекта. Это отношение – результат абстрагирующей работы сознания, умозаключения. 

Мы разграничиваем оценочную и противостоящую ей дескриптивную (признаковую, описательную) 

семантику, фиксирующую воспринимаемые человеком черты объективного мира. 

Таким образом, учитывая все вышеизложенное, мы будем опираться на данное Н. Д. Арутюновой 

определение оценочного значения, которое базируется на фундаментальном для языка выделении оценочных и 

дескриптивных значений: «хорошее значит соответствующее идеализированной модели макро- и 

микромира, осознаваемой как цель бытия человека, а, следовательно, и его деятельности; плохое значит 

не соответствующее этой модели по одному из присущих ей параметров» [1, с. 59] 

Г. А. Золотова пишет о полисубъектности оценки: элементы на наш взгляд, по-моему, по его мнению и т. 

п. определяют персонализованное суждение, но множество характеристик товара по качеству, внешнему виду, 

функциональным возможностям дается и с точки зрения общественного мнения, критериев, принятых в 

обществе.  

Сохраняя материально связи с другими частями речи, располагая в разной степени их 

морфологическими признаками, слова категории оценки противопоставляются как этим частям речи, так и 

категории состояния и группируются в один класс на основании следующих признаков: 

http://citation-celebre.leparisien.fr/proverbe/francais
http://www.proverbes-francais.fr/proverbes-francais/
http://www.mon-poeme.fr/proverbes-francais/
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais
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а) семантически обособляются от основного категориального значения частей речи: они не обозначают 

предмета, свойства, присущего предмету, признака действия, зато выражают субъективную оценку действия, 

ситуации, либо предмета как результата действия; 

б) синтаксически важна их предикативно-оценочная функция в конструкциях с инфинитивом в качестве 

предицируемого либо в синонимических конструкциях, где предицируемое может принять форму отглагольного 

существительного или придаточного предложения; 

в) предложения, организуемые с участием предикативно-оценочных слов, характеризуются свойством 

полисубъектности: оценочные слова создают в предложении потенциальную позицию субъекта оценки, которая 

может представлять интерес не только в грамматическом плане, но и для работы с текстом, для наблюдений над 

«образом автора», точкой зрения рассказчика или персонажа. 

Случаи модификации семантической структуры прямого оценочного высказывания отличаются малой 

степенью завуалированности речевых намерений говорящего. Но сегодня можно обозначить следующие 

способы представления в косвенных оценочных высказываниях объекта оценки: 

а) дан как неопределенный или умалчивается; 

б) сопоставляется с другими объектами или противопоставляется им, причем им уже присвоена 

оценочная квалификация или их оценка является бесспорной в социуме; 

в) происходит смена объекта оценки для актуализации внимания на детали. 

Косвенные оценочные способы представления объекта ведут к образованию косвенного оценочного 

высказывания: говорящие вербализуют разнообразные интенции, которые адресат предложения должен 

максимально точно интерпретировать. 

Слова, которые активно обсуждаются в современной практической лингвистике: «все», «некоторые», 

«никто» сигнализируют о том, что конкретный пишущий субъект подкрепляет эмотивно-оценочное 

высказывание, скрываясь за мнением большинства. И хотя субъект оценки в подобных высказываниях 

завуалирован, адресат легко его определяет. Об этом свидетельствует реакция адресата, который безошибочно 

прочитывает в них имплицитные смыслы. 

Рамка оценочных высказываний предъявляет характеристику субъекта и объекта оценки, назовем и 

нагрузку предикативного элемента подобных высказываний: эмотивность (любимый сок), экспрессивность (К-а-

к-о-й б-е-к-о-н), аффективность (потрясающий), интенсификация (вообще). 

Любая оценка в первую очередь содержит два основных значения: «хорошо» и «плохо» и 

соответственно делится на положительную и отрицательную . У многих слов, включающих оценку, 

признак «+»/ «-» не входит семантическую структуру как отдельный компонент. Знак в таком случае опреде-

ляется высказыванием в целом, то есть местом соответствующей ситуации в ценностной КМ. 

В копирайтинге актуально и деление оценок на абсолютные и сравнительные. Абсолютные оценки 

характеризуются тем, что в формулировках используются прямые знаки, как «хорошо» / «плохо». В 

сравнительных оценках используются слова «лучше» / «хуже» и речь идет о двух и более объектах. 

Существуют волнение, возбуждение, спокойствие – предикаты, которые не связаны с оценкой, но в 

контексте конкретной ситуации приобретают оценочное значение [2]. Следовательно, понятие оценки шире, чем 

понятие эмоции (высказывание может быть безэмоциональным и при этом содержать оценку, но не существует 

эмоций нейтральных в оценочном плане), и включает эмоцию как составную часть. Соответственно, 

выделяются рациональные и эмоциональны е оценки. Эмоциональная оценка - это «непосредственная 

реакция на объект, выраженная междометиями, аффективными словами, для нее характерна экспрессивность. 

Усиливается с помощью экспрессивных и аффективных прилагательных; направлена на то, чтобы изменить 

эмоциональное состояние собеседника и вызвать его ответную реакцию. Рациональная оценка предполагает 

оценочное суждение и соответствующие способы выражения, в первую очередь аксиологические предикаты: я 

считаю, что это хороший опыт. Экспрессивность рациональной оценке не свойственна. Если рациональная 

оценка затрагивает собеседника, она может вызвать эмоциональную реакцию. При разных формах оценки 

соотношение рационального и эмоционального в ней может изменяться, не всегда эти два вида 

дифференцируются. 

В копирайтинге мы обсуждаем два типа аксиологических значений: общеоценочные и 

частнооценочные.  Первый тип реализуется прилагательными «хороший» и «плохой», - с различными 

стилистическими и экспрессивными оттенками, эти прилагательные выражают «аксиологический итог». 

Второй тип принято делить на три группы: сенсорные, сублимированные и рационалистические. Эти группы, в 

свою очередь, имеют дальнейшее дробление. 

1. Сенсорно-вкусовые или гедонистические оценки, связанные с физическими ощущениями (вкусовые, 

осязательные, обонятельные, акустические, зрительные оценки): сладкий, вкусный, ароматный. 

2. Психологические оценки. 

А) Интеллектуальные: смарт, феноменальные способности.  

Б) Эмоциональные: чувство победы, состояние блаженства.   

3. Эстетические оценки, которые вытекают из синтеза сенсорно-вкусовых и психологических, входят в 

сублимированные: пленительная внешность, завораживающий взгляд. 

4. Этические оценки, ориентированные на норму, определенное количество правил, тоже входят в 

состав сублимированных: соответствует нормам. 

5. Утилитарные: полезная игра, эффективное средство.  
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6. Нормативные: самая необычная.  

Высказывания могут быть оценочными и при отсутствии оценочных слов, если описываемая ситуация 

имеет положительное или отрицательное значение в ценностной КМ. 

Следует различать выражение эмоций и сообщение о них. Эмоции могут выражаться интонационно, 

особой лексикой.  

Эмотивная сила высказывания может быть увеличена либо путем использования форм интенсивности, 

либо путем обращения к разуму слушающего (аргументация) [3]. 

Аргументация оценки может осуществляться двумя способами. 

1. Ссылка на обстоятельства, как факторы, на прецедент, на особенности объекта, оправдывающие 

высказываемую оценку. Это становится значимым при обращении к пространственно-временному континууму. 

2. Ссылка на мнение лица, обладающего авторитетом в глазах говорящего. Не случайно сегодня все 

больше говорят о значении эксперта в формировании оценочного суждения. 

Варианты передачи оценочного значения реципиенту делают продающий текст вариабельным и 

эффективным. 
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В якутском и татарском языках очень часто одно и то же слово в предложении без всякого изменения 

может употребляться и в значении существительного, и в значении прилагательного. Недостаточно 

разработаны критерии выделения частей речи, а в частности слабо изучен вопрос о субстантивации (т.е. 

переход в класс существительных), адъективации (т.е. переход в класс прилагательных), вербализация 

(отглаголивание), адвербиализации (в переход в класс наречий), прономолизация (переход в класс 

местоимений). Еще А. Потебня считал, что причина перехода слов из одной части в другую состоит в 

изменении синтаксической функции этих слов. Он писал: «Понимая язык, как деятельность, невозможно 

смотреть на грамматические категории, каковы глагол, существительное, прилагательное, наречие, как нечто 

неизменное, раз навсегда выведенное из всегдашних свойств человеческой мысли» [8, с. 76]. У Пешковского 

А.М. была другая точка зрения: «Переходные факты в области частей речи являются следствием того, что 

отдельные слова на почве звуковых изменений и изменений значения, происходящих в них самих и в 

связанных с ними ассоциативно словах, медленно и постепенно переходят из одной категории в другую» [7, с. 

128]. Переход слова (или основы слова) из одной части в другую или его употребление в функции другой части 

речи называется транспозиция.  

Рассмотрим употребление других частей речи в значении прилагательного в якутском и татарском 

языках. 

Адъективация – (от англ. Adjective < лат. Adjectīvus «прилагательное») переход других частей речи в 

разряд прилагательных. 

 В якутском и татарском языках в прилагательные переходят существительные, характеризующие 

лица по их духовному качеству: як.  тимир киһи ‗несгибаемый, непреклонный человек‘ (букв.: железный 

человек), муус сүрэх ‗враждебно-холодный, невозмутимый‘ (букв.: ледяное сердце), кус сүрэх ‗трусливый‘ 

(букв.: утка-сердце); тат. каһарман ир ‗отважный мужчина‘ (букв.: герой-мужчина), батыр егет ‗храбрый 

парень‘ (букв.: герой-парень)   

 В татарском языке наиболее регулярно адъективируются существительные, обозначающие 

материал: бәрхе күлмәк ‗бархатное платье‘, ефәк җеп ‗шелковая нитка‘, алтын балдак ‗золотое колечко‘, пыяла 

ишек ‗стеклянная дверь‘, чаган урман ‗ясеневый лес‘.  

В якутском же языке некоторые имена существительные, выступающие в функции прилагательного, не 

перестают обладать первоначальным предметным значением. Они в современном якутском языке еще не 

перешли в категорию имени прилагательного, т.е. нельзя считать адъективированными. Сюда относятся имена 

существительные, обозначающие материал из которого сделан предмет: таас дьиэ ‗каменный дом‘, алтан 

харчы ‗медная монета‘, мас дьиэ ‗деревянный дом‘; вид, группу, семейство растений и животных: бэс мас 
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‗сосновое дерево‘, кыыл таба ‗дикий олень‘, харыйа ойуур ‗еловый лес‘; возраст, положение, национальность 

людей: оҕонньор киһи ‗старый человек‘, нуучча киһи ‗русский человек‘, хотун дьахтар ‗госпожа-женщины‘. 

С.А. Гочиева отмечает, что «подобного рода определительные сочетания (көмеш кашык ‗серебряная 

ложка‘) не имеют отношения к омонимии в области имен прилагательных и существительных по той простой 

причине, что первые компоненты не выражают атрибутивных отношений, т.е. не выражают признака предмета, 

а осознаются как предметные понятия» [3, с. 36].  Другую точку зрения имеет Ф.А. Ганиев, который пишет, что 

«первые компоненты такого рода словосочетаний выражают признак и в любом контексте, в любой ситуации 

отвечают на вопрос не „нәрсе?‟ (что?), а „нинди?‟ (какой?): көмеш кашык не ‗нәрсе кашык?‘, а ‗нинди кашык‘ 

серебряная ложка и т.д. В данном случае можно поставить только один единственный вопрос: „нинди кашык 

сатып алдың?‟, а не „нәрсә кашык сатып алдың?‟» [2, с. 131]. 

 В татарском языке в разряд прилагательных переходят существительные, обозначающие названия 

состояния, поступков, связанных с духовными или физическими действиями человека: хата сүз ‗ошибочное 

слово‘, газап караш ‗мучительный взгляд‘. 

 В имена прилагательные переходят и суффиксальные существительные. В якутском языке 

существительные с аффиксом -һыт обозначают пристрастие, особую склонность, т.е. указывают качество 

предмета: Күнүүһүт (п) киһи сытыыһыт буолар дииллэр ‗Говорят, что ревнивый человек способен хорошо 

точить‘. В татарском языке можно привести такие примеры, как эшче ‗рабочий‘ – эшче ‗рабочий‘, реваншчы 

‗реваншист‘ – реваншчы ‗реваншистский‘ [5, с. 54]: Бу шулай сөйләр торган арада, сары мыеклы бер эшче (п), 

яңа килгәннәрнең берсенә төбәп, шатланган тавыш белән (Ш. Камал) ‗Пока тот рассказывал, один рабочий с 

желтыми усами, указал на одного новичка, с радостным голосом‘. 

 Причастие при переходе в прилагательное теряет временное значение и приобретает качественное 

значение. Свободнее других развивается это значения у причастия настоящего времени: як. тардар табах 

‗курительный табак‘, таҥнар таҥас ‗носительная одежда‘, ыанар ынах ‗дойная корова‘, олорор дьиэ ‗жилой 

дом‘; тат. тирбәлә торган кәнәфи ‗качающееся кресло‘, яза торган машинка ‗печатающая машинка‘ и т.д.  

 Причастие будущего времени. В якутском языке обычно выражает признак, который может 

проявляться в будущем: аһыах киһи ‗человек, могущий есть‘, үлэлиэх киһи ‗человек, могущий работать‘, 

үөрэниэх оҕо ‗ребенок, который способен учиться‘. В татарском языке можно привести такие примеры, как 

кайнар cәлам ‗пламенный привет‘, өлгер чыпчык ‗шустрый воробей‘, янар таулар ‗горящие горы‘, кайнар киc 

‗горячее чувство‘. 

 Причастие прошедшего времени: як. төрөөбүт тыл ‗родной язык‘, төрөөбүт саҥа ‗родная речь‘, 

өлбүт киһи ‗умерший человек‘; тат. танылган артист ‗известный артист‘, үткән ел ‗прошлый год‘, каткан 

җир ‗промерзшая земля‘, сөрсегән ит ‗тухлое мясо‘ и т.д.; 

 Лексико-грамматические омонимы, которые относятся к прилагательным и наречиям. В якутском 

языке их значение уточняются только в контексте: Эн ыраах барыаххын, үчүгэй олох табаҥ суох / У тебя, 

чтобы ехать далеко, хорошего ездового оленя нет; Оҕону туора дьоҥҥо ииттэрэр куһаҕан эбит / Ребенка 

давать на воспитание чужим людям плохо, оказывается. тат. Муеннарын сузып, башларын кыңгыр салып, 

күлдәге үрдәкләр бу тавышны тыңладылар (А.Алиш) ‗Протянув шейки, головы наклонив, утки в озере слушали 

этот голос‘ – Кыңгыр фураңка астыннан тырпает торучы тузган чәчле бу “киткән башлар” иртә таңнан ук 

карта уйнарга тотынганнар ахры (К. Нәҗми) ‗Эти ―сорви голова‖ с растрепанными волосами, которые торчат 

с фуражки надетой набекрень, кажется с самого утра начали играть в карты‘ [5, с. 55]. 

 В якутском языке довольно часто употребляются в значении имени прилагательного некоторые 

наречия с афф. –ы: иҥнэри сир ‗покатая (наклонная) местность‘, сытыары киһи ‗положительный, 

основательный человек‘, утары тыал ‗встречный ветер‘. Но их нельзя считать полностью 

адъективированными, так как они сохраняют свое первоначальное значение. 

Субстантивация (от лат. Substantivum — существительное) — переход в разряд имѐн существительных 

других частей речи (прилагательных, глаголов, причастий, числительных), вследствие приобретения ими 

способности непосредственно указывать на предмет [9, с. 289]. 

Имена прилагательные без определяемого слова, утратив основное лексическое значение, в 

определенных синтаксических условиях приобретают предметное значение и выполняют в предложении все 

синтаксические функции существительного, являясь чаще всего подлежащим или дополнением. Таким 

образом, они переходят в разряд имен существительных, т.е. субстантивируются.  

Субстантивные прилагательные в татарском и русском языках исследовала А.Ф. Гайнутдинова. Она 

выделяет 10 разновидностей субстантивации имен прилагательных [1, с. 68]. 

Субстантивация прилагательных в якутском языке почти не изучена. В отдельных работах 

эпизодически встречаются замечания о субстантивах. Так, в «Грамматике современного литературного 

якутского языка» отмечается, что субстантивация в якутском языке осуществляется двумя способами: 

синтаксическим и морфологическим [4, с. 160]. 

Из рассмотренных материалов можно выделить несколько разновидностей перехода имен 

прилагательных в имена существительные в якутском и татарском языках:  

 Субстантивы как результат омонимии (образования омоформ): як. Дириң ‗глубокий‘ – дириң 

‗глубина‘, баай ‗богатый‘ – баай ‗богач‘, куттас ‗трусливый‘ – куттас ‗трус‘, кырдьаҕас ‗старый‘ – кырдьаҕас 
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‗старец‘, күөх ‗зеленый‘ – күөх ‗зелень‘; тат. Кыек ‗кривой‘ – кыек ‗скат крыши‘, күк ‗голубой‘ – күк ‗небо‘, 

чит ‗чужой‘ – чит ‗чужбина, край, окраина‘, җылы ‗теплый‘ – җылы ‗тепло, теплота‘.  

 Субстантивы как результат переносного значения имени прилагательного: як. Ыраахтааҕы 

‗дальний, далекий‘ – ыраахтааҕы ‗царь‘, тыатааҕы ‗лесной‘ – тыатааҕы ‗медведь‘, дьөлөҕөс ‗дырявый‘ – 

дьөлөҕөс   ‗отверствие‘; тат. Елгыр ‗ловкий‘ – елгыр ‗ловкач‘, тәкәббер ‗высокомерный‘ – тәкәббер ‗гордец‘, 

шапшак ‗неопрятный, неряшливый‘ – шапшак ‗неряха‘. 

 Субстантивы как результат употребления имени прилагательного в форме pluralia tantum: үрүңнэр – 

аклар ‗белые‘, кыһыллар – кызыллар ‗красные‘, баайдар – байлар ‗богатые‘, улахаттар – зурлар ‗старшие‘, 

атыттар – үзгәләр ‗другие, иные‘. Например, як. Кыһыллар кимэн киирэллэр ‗Красные (войская) наступают‘; 

тат. Бөтен кырларны тутырып, штыкларны кояшта ялтыратып, кызыллар киләләр (Һ. Такташ) ‗Сверкая 

штыками, по всему полю идут красные‘. 

 Субстантивы как результат эллипсиса, когда в словосочетании «прилагательное + 

существительное» опускается определяемое существительное: як. Кырдьаҕас кэллэ ‗Старец пришел‘ вместо 

Кырдьаҕас киһи кэллэ ‗Старый человек пришел‘; тат. [Нуриасма:] – Чәең суынды, кайнарны ясыйм әле. 

[Хәдичә:] Юк, юк, шушы килеш әйбет... Кайнары эчтә аның (Ф. Садриев) ‗[Нуриасма:] У тебя чай остыл, давай 

горячее сделаю. [Хадича:] Нет, нет, не надо... Горячее внутри‘ [1, с. 70]. 

 Субстантивы как результат употребления парных прилагательных. Например, як. Хотугу сир! Эн 

дьонуң тэңңэ быстара: батталтан, дьаңтан, аастан-аччыктан (Эллэй) ‗Северная земля! Твои люди вместе 

справлялись: с гнетом, эпидемией, голодом‘; тат. Бер якта әле яңа гына колхозга оеша башлаган ярлы-ябага, 

икенче якта – тамырларын тирән җибәргән кулаклар һәм аларның сатлык ялагайлары (И. Салахов) ‗На одной 

стороне беднота, только что начавшаяся объединяться в колхоз, на другой – пустившие глубоко свои корни и 

их продажные прислужники‘ [1, с. 72]. 

Таким образом, исследование позволяет сделать следующие выводы: 

 В якутском и татарском языках наиболее регулярно адъективируются существительные и 

причастия; 

 В якутском языке некоторые имена существительные, выступающие в функции прилагательного, не 

перестают обладать первоначальным предметным значением. Они в современном якутском языке еще не 

перешли в категорию имени прилагательного; 

 Переход имен прилагательных в имена существительные в якутском и татарском языках 

происходит путем – омонимии, переносного значения имени прилагательного, употребления имени 

прилагательного в форме pluralia tantum, эллипсиса, употребления парных прилагательных. 
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В последние годы возросло количество актов неправомерного агрессивного поведения подростков, как 

правило, выходцев из неблагополучных семей, что актуализирует необходимость изучения данной проблемы.  

Сами возрастные особенности способствуют агрессивным проявлениям подростков. Это связано с тем, 

что именно в подростковом периоде происходят серьезные изменения в организме, «гормональный взрыв». На 

психологическом уровне не только коренным образом перестраиваются ранее сложившиеся психологические 

структуры, но возникают новые образования, закладываются основы сознательного поведения, вырисовывается 

общая направленность в формировании нравственных представлений и социальных установок [1, с. 271 - 275]. 

В своих исследованиях, Д. Коннор выявил, что развитие агрессивного поведения в подростковом 

возрасте обусловливают, прежде всего, взаимоотношения в семье, так как именно в семье впервые 

демонстрируются модели агрессивного поведения и обеспечивается их подкрепление [4, с. 383-393]. 

В отношении агрессивного поведения детей и подростков неполные семьи являются более уязвимыми 

по сравнению с полными семьями. Часто неполные семьи характеризуются специфическими чертами 

психологического неблагополучия: в большинстве случаев наблюдаются конфликтные, дисгармоничные 

взаимоотношения между разведенными родителями; дети фактически не наблюдают реального процесса 

семейного общения и функционирования; подростки из разведенных семей более склонны к проявлению 

агрессивных реакций по сравнению с подростками из полных семей.  

Особая социальная ситуация развития неполных семей сказывается на становлении личности 

подростков, так как родители в таких семьях чаще характеризуются неустойчивостью семейного воспитания, 

неразвитостью родительских чувств, предъявлением завышенных требований, запретов и санкций или, 

напротив, отсутствием заинтересованности своими детьми и отсутствием необходимого уровня требований к 

ним. В результате у подростков может формироваться ощущение собственной незначительности перед 

родителями и, как следствие, зависимость от мнения окружающих, ненависть к другим людям, обусловленная 

чувством обиды, гнева, зависти к благополучию сверстников. Однако иногда позитивная атмосфера в семьях 

родителей-одиночек может быть социально более приемлема для формирования личности детей (их 

адаптивности и благополучия), чем психологический климат в полных, но конфликтных семьях [2, с. 102-145].  

По мнению А.А Реана, подростки, воспитываемые в неполных семьях, несут на себе «груз» 

повышенной моральной ответственности, множества требований, обязанностей, не соответствующих их 

возрасту и реальным возможностям. В данном случае проявления у подростков различных агрессивных 

тенденций, таких как вербальная и косвенная агрессия, общий агрессивный настрой, выступают результатом 

реакции на эти нагрузки и недостаток полноценного удовлетворения ведущих потребностей, связанных с 

самоопределением [3, с.413-415]. 
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Негативное воздействие агрессивных тенденций на подростков, в первую очередь, исходит из 

психологических особенностей семьи. Значимость семьи в качестве ведущего фактора социализации 

обусловливается ее влиянием на формирование личности воспитываемых в ней детей, в том числе их 

потребностей, мотивационной сферы, системы отношений к себе и окружающим людям. Семья формирует 

ценности, интеллектуальные и эмоциональные основы личности, которые признаются и реализуются в данной 

семье, оказывает влияние на ее агрессивность. 

Целью исследования, проведенного нами на базе МБОУ «Гимназия №3» г. Белгорода, стало изучение 

особенностей проявления агрессивности подростков из полных и неполных семей. В исследовании приняли 

участие ученики 7-го, 8-го и 9-го класса МБОУ «Гимназия №3» г. Белгорода в количестве 65 респондентов, 

средний возраст 13-15 лет. 

Мы использовали следующие методики психологической диагностики: тест агрессивности (Опросник 

Л.Г. Почебут), опросник враждебности (Басса-Дарки), методика «Личностная агрессивность и конфликтность» 

(Е.П. Ильин и П.А. Ковалев), опросник «Анализ семейной тревоги» (ACT) (Э.Г. Эйдемиллер и В. Юстицкис), 

опросник «Поведение родителей и отношение подростков к ним» (ПОР – Подростки о родителях) (Е. Шафер), 

шкала семейного окружения (ШСО). Представим анализ результатов исследования. 

 

 
 

Рис. 1. Распределение подростков из полных и неполных семей (%) 

 

Результаты исследования показали, что в выборке полные семьи составили 83,7% от всех испытуемых 

(57 человек), неполные семьи – 12,3% (8 человек). Как видно, процент неполных семей является достаточно 

высоким – более, чем каждый десятый ребенок оказался из неполной семьи. 

Анализ поведения родителей и отношения подростков к ним из полных и неполных семей показал, что 

оценки подростками матерей из неполных семей выше практически по всем параметрам (кроме показателя 

позитивного интереса матерей к детям), чем матерей из полных семей (рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2. Различия в выраженности показателей отношения подростков к матери в полных и неполных семьях 

(средние значения) 
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Условные обозначения: 

«ШПИ» – Шкала позитивного интереса. 

«ШД» – Шкала директивности. 

«ШВ» – Шкала враждебности. 

«ША» – Шкала автономности. 

«ШН» – Шкала непоследовательности. 

 

Начнем с описания подростков из неполных семей. Так, средний уровень позитивного интереса 

матерей к детям (3,1) в неполных семьях указывает на наличие заботы и любви во взаимоотношениях с 

подростками. Повышенный уровень директивности (4) матерей вызван тем, что первостепенным для них 

является материальное обеспечение своей семьи, поэтому времени на воспитание и обучение детей не остается, 

а требования к поведению и подростку в целом, присутствуют. Высокий уровень враждебности (4,1) матерей 

обусловлен постоянным физическим и психологическим напряжением, вызванным необходимостью выполнять 

функции обоих родителей. Поэтому подростки из данных семей испытывают на себе агрессивность, строгость 

и эмоциональную холодность. Полученные данные говорят о низкой причастности (4,4) матерей к жизни 

подростков, которые реагируют лишь на их серьѐзные проступки. Это обусловлено тем, что матери из 

неполных семей из-за своей загруженности не способны уделить должное внимание проблемам своих детей. 

Высокие показатели непредсказуемости (4,2) матерей приводят к тому, что подростки не могут предвидеть, как 

матери себя поведут в каждый конкретный момент, сурово накажут за мелкий проступок или никак не 

отреагируют за серьезное правонарушение.  

Так как у подростков из неполных семей отсутствовали какие-либо взаимоотношения с отцами, мы не 

могли оценить их истинное поведение и отношение к ним. Поэтому не было сравнения различий результатов по 

данному показателю среди подростков из полных и неполных семей. 

По показателям отношений между членами семьи было установлено, что у подростков из неполных 

семей результаты оказались выше только по шкале экспрессивности, тогда как по шкалам сплоченности и 

конфликтности – ниже, чем у их ровесников из полных семей (рисунок 3).  

 

 
 

Рис. 3. Различие в выраженности показателей отношений между членами полных и неполных семей 

(средние значения) 

 

Пониженный уровень семейной сплоченности у подростков из неполных семей (5) обусловлен 

безучастностью матерей в их жизни. Как правило, причиной этого является физическое и психологическое 

напряжение, вызванное тем, что для матерей из неполных семей первостепенным является материальное 

обеспечение семьи. Отстраненность матерей от данных подростков способствует отсутствию чувства 

принадлежности к семье. Средний уровень экспрессивности (6,4) обусловлен эмоциональной холодностью и 

дистанцированностью матерей. Средний уровень конфликтности (6,4) вызван требовательностью к подросткам, 

которые в силу, педагогической запущенности, отстают в учебе и имеют проблемы во взаимоотношениях с 

окружающими.  
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При сравнении показателей личностного роста у членов полных и неполных семей было установлено, 

что их выраженность у подростков из неполных семей ниже практически по всем шкалам, кроме показателя 

независимости (рисунок 4).  

 

 
 

Рис. 4. Различия в выраженности показателей личностного роста членов полных и неполных семей 

(средние значения) 

 
Условные обозначения: 

1. Независимость.  

2. Ориентация на достижения.  

3. Интеллектуально-культурная ориентация. 

4. Ориентация на активный отдых.  

5. Морально-нравственные аспекты. 

 

Средний уровень независимости (6,7) членов неполных семей вызван низким родительским контролем 

и нехваткой детско-родительского общения, вызванной загруженностью матерей. Средний уровень ориентации 

на достижение (6,3) обусловлен желанием подростков попасть в референтую группу и компенсировать 

особенность своей семьи. Матери стремятся создать своим детям благоприятные условия. Низкие показатели 

по шкалам «интеллектуально-культурная ориентация» (3,9) и «ориентация активный отдых» (3,8) 

свидетельствует о низкой вовлеченности членов неполных семей в общественную жизнь, их участие 

ограничивается материальным обеспечением семьи матерями и школьным обучением подростков. Стоит 

отметить болезненную привязанность подростков к матерям, вызванную отсутствием отцов, которая 

ограничивает их причастность к обществу. Средний уровень выраженности морально-нравственных аспектов 

(6) указывает на умеренную степень почитания культурных традиций и следования общественным ценностям и 

нормам. Средний уровень организации (6,7) в неполных семьях вызван соответствующим уровнем 

планирования семейного бюджета, установкой привил и обязанностей всех членов семьи. Данные показатели 

обусловлены тем, что функции отца разделяются между остальными членами семьи. 

Сравнивая показатели управления семейной системой в полных и неполных семьях, были обнаружены 

незначительные различия. Так, полученные данные указывают на средний уровень контроля (5,4) в неполных 

семьях, что свидетельствует о нечеткой иерархичности семейной организации и лабильности, семейных 

правил. Также отсутствует контроль поведения подростков со стороны матерей. 

Анализируя различия показателей семейной тревоги из полных и неполных семей, представленные на 

рисунке 5, мы выяснили, что у подростков из неполных семей уровень чувства вины (1,3) немного ниже, чем у 

их сверстников из полных семей, что обусловлено низкой причастностью матерей к воспитанию подростков. 

Также у них ниже уровень тревожности (1,6), свидетельствующий о болезненной привязанности подростков к 

матерям и уверенности в том, что они не способны повлиять на возникшую ситуацию в семье. Высокий 

уровень напряженности (2,5) в неполных семьях, обусловлен большим количеством обязанностей подростков, 

возникшим из-за отсутствия одного из родителей.  
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На рисунке 6 представлены результаты сравнения выраженности показателей агрессивности у 

подростков из полных и неполных семей. Так, были выявлены значительные различия, а именно, высокий 

уровень вербальной (6) и предметной агрессии (6,1) у подростков из неполных семей. Это связано с тем, что 

данные подростки любыми способами защищают себя и своих близких, а также выплескивают свою агрессию 

на окружающие предметы, что говорит об их импульсивности. Подросткам характерен высокий уровень 

самоагрессии (5,9), что указывает на то, что из-за отстраненности матерей и повышенной требовательности с их 

стороны подростки винят себя во всех семейных проблемах. Следует отметить низкие показатели физической 

(3,1) и эмоциональной агрессии (2) среди данных подростков. Это указывает на то, что подростки из неполных 

семей замкнуты и не показывают свои внутренние переживания. 

 

 
 

Рис. 5. Различия выраженности показателей семейной тревоги в полных и неполных семьях 

(средние значения) 

 

 
 

Рис. 6. Различия выраженности показателей агрессивности у подростков из полных и неполных семей 

(средние значения) 
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При сравнении показателей агрессивности подростков из полных и неполных семей были выявлены 

существенные различия, представленные на рисунке 7. 

 

 
 

Рис. 7. Различия выраженности показателей агрессивности у подростков из полных 

и неполных семей (средние значения)  

 
Условные обозначения: 

«ФК» – Физическая агрессия. 

«КА» – Косвенная агрессия. 

«Р» – Раздражение. 

«Н» – Негативизм. 

«О» – Обида. 

«П» – Подозрительность. 

«ЧВ» – Чувство вины. 

«ВА» – Вербальная агрессия. 

 

Так, из данного рисунка мы видим, что у подростков из неполных семей был обнаружен высокий 

уровень физической агрессии (7,1), что говорит о готовности любыми способами защищать себя и своих 

близких. Стоит отметить, что подросткам из данной группы практически не свойственно проявление косвенной 

агрессии (4,2). Это обусловлено тем, что они не стремятся самоутвердиться в группе сверстников путем 

распространения сплетен и клеветы. Низкие показатели по шкале «Раздражение» (8,3) указывают на то, что 

семейная атмосфера в неполных семьях не способствует эмоциональному напряжению. Низкие показатели по 

шкале «Негативизм» (2) свидетельствуют о том, что подростки не сопротивляются семейному режиму, что 

также указывает на благоприятные детско-родительские взаимоотношения. Средний уровень обиды (4,5) у 

подростков обусловлен уходом из семьи одного из родителей. Низкий уровень подозрительности (4) говорит о 

том, что подростки из неполных семей больше, чем их сверстники из полных семей, склонны доверять 

окружающим. Полученные результаты указывают на то, что подростки испытывают чувство вины (8,8), 

предположительно, считая, что из-за них второй родитель ушел из семьи. Подросткам характерно проявление 

вербальной агрессии (7,7), что обусловлено ревностной защитой себя и своих близких. 

Далее мы сравнили выраженность показателей индексов враждебности и агрессивности в полных и 

неполных семьях и выявили незначительные различия (Рисунок 8).  

6,6 
7,1 

5,3 

4,2 

7,4 

8,3 

3 

2 

5,1 

4,5 

5,9 

4 

6,7 

8,8 

7,2 
7,7 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Полные семьи Неполные семьи 

ФА 

КА 

Р 

Н 

О 

П 

ЧВ 

ВА 



Международный научно-практический журнал «Интеграция наук»  4(19)-2018г.                                              ISSN 2500-2449 

27 

 
 

Рис. 8. Различия выраженности показателей личностной агрессивности и конфликтности у подростков из 

полных и неполных семей (средние значения) 

 
Условные обозначения: 

«В» – Вспыльчивость. 

«НА» – Напористость. 

«О» – Обидчивость. 

«НУ» – Неуступчивость. 

«Б» – Бескомпромиссность. 

«М» – Мстительность. 

«НМД» – Нетерпимость к мнению других. 

«П» – Подозрительность. 

 

Итак, мы наблюдаем, что подросткам из неполных семей характерно проявление вспыльчивости (8,5), 

вызванное неблагоприятным семейным климатом. Получение результаты по шкале «Напористость» (8,3) свя-

заны с болезненной потребностью данных подростков в общественном признании, желанием попасть в рефе-

рентую группу. Низкий уровень обидчивости (3,5) вызван патологической привязанностью к матери, поэтому 

обида направлена, исключительно, по отношению к отцу ушедшим из семьи. Высокий уровень по шкалам «Не-

уступчивость» (8,3) и «Бескомпромиссность» (8,5) свидетельствуют о недостаточно развитых коммуникатив-

ных навыках, отставании в развитии. Полученные результаты указывают о том, что подросткам не характерно 

проявление мстительности (3,8). Это обусловлено избеганием конфликтных ситуаций, замкнутостью, боязливо-

стью. Имея низкую самооценку и неуверенность в себе, подростки склонны прислушиваться к мнению окру-

жающих (8,7). Низкие показатели по шкале «Подозрительность» (4,6) указывают на острую необходимость 

подростков компенсировать недостаток общения с отцом. 

При сравнении показателей «позитивной», «негативной» агрессивности и конфликтности у подростков 

из полных и неполных семей, различия оказались незначительными. 

Выраженность показателя «положительная» агрессивность (10,7) свидетельствует о желании подрост-

ков из неполных семей утвердиться в обществе. Данное желание вызвано недостатком итнимно-личностного 

общения. Повышенный уровень «негативной» агрессивности (10) вызван несформированностью коммуника-

тивных навыков, на почве педагогической запущенности. Низкий уровень конфликтности (19,6) подростков 

обусловлен сниженной самооценкой, боязливостью и болезненной необходимостью в общении с окружающим, 

что компенсирует отсутствие одного из родителей. 

Проверка на статистическую достоверность различий проводилась с помощью критерия Колмогорова-

Смирнова, и показала, что практически все показатели находятся в зоне нормального распределения. 

Таким образом, проведенное эмпирическое исследование особенностей проявления агрессивности у 

подростков из полных и неполных семей выявило, что атмосфера в неполных семьях обусловливает развитие 

агрессивности у подростков и пагубно влияет на формирование их личности. 

  

7,3 

8,5 

7,3 

8,3 

5,4 

3,9 

6,2 

8,3 

6,2 

8,5 

5,5 

3,8 

7,1 

8,7 

6,8 

4,6 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Полные семьи Неполные семьи 

В 

НА 

О 

НУ 

Б 

М 

НМД 

П 



Международный научно-практический журнал «Интеграция наук»  4(19)-2018г.                                              ISSN 2500-2449 

28 

Список использованной литературы:  

1. Быкова, С.В. Агрессивное поведение подростков / С.В. Быкова. – Новосибирск, 2017. – С. 271 - 

275 

2. Коннор, Д. Агрессия и антисоциальное поведение у детей и подростков / Д. Коннор. – М.: Прайм-

Еврознак, 2005. – С. 102-145. 

3. Мурадова, В.И. Агрессивное поведение современных подростков // Молодой ученый / В.И. Мура-

дова, 2016. – №15. – С. 413-415.  

4. Реан, А.А. Психология человека от рождения до смерти. Полный курс психологии развития / А.А. 

Реан. – СПб.: Прайм – Еврознак, 2000. – С. 383-393. 

5. Меньшикова, Т.И. Специфика агрессивного поведения подростков / Т.И. Меньшикова. – Вестник 

Таганрогского института имени А.П. Чехова, 2017. [Электронный ресурс]. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-agressivnogo-povedeniya-podrostkov (дата обращения: 04.06.2018). 

6. Сурова, Е. В. Особенности проявления агрессии у современных подростков: опыт изучения // Моло-

дой ученый / Е.В. Сурова, 2018. – №6. – С. 154-157. [Электронный ресурс]. URL 

https://moluch.ru/archive/192/48347/ (дата обращения: 10.06.2018). 

7. Щеулова Е.А., Николаева А.Е. Особенности агрессивного поведения подростков в современном 

обществе // Современные научные исследования и инновации, 2017. – № 1 [Электронный ресурс]. URL: 

http://web.snauka.ru/issues/2017/01/77971 (дата обращения: 07.06.2018). 

© Цыган И.О., Пчелкина Е.П., 2018 

 

 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ 
 

УДК 66 

Кужанова А.В., 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ, СТРУКТУРА И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Уровень здоровья населения зависит от комплекса факторов. Одним из приоритетных является 

сбалансированность пищевого рациона по питательным веществам: углеводы, белки, жиры, витамины, 

органические кислоты, ферменты, минеральные вещества, флавоноиды и другие. В рационе питания населения 

Российской Федерации отмечается избыточное количество энергетически богатых продуктов, растительных 

жиров, при недостатке витаминов, макро- и микроэлементов, что приводит к возникновению заболеваний, 

которые ложатся тяжелым экономическим бременем на уже перегруженные системы здравоохранения и влекут 

большие социальные издержки. 

Нарушение пищевого статуса населения Российской Федерации приводит к снижению 

продолжительности жизни (в настоящее  время она составляет 64 года для мужчин и 76 лет для женщин; для 

сравнения в США – 75 и 81, в Японии – 79 и 86) и высокому уровню смертности россиян ( в 1,5 раза выше, чем 

в других экономически развитых странах).  

На государственном уровне в России приняты основополагающие документы по организации здорового 

питания населения, а именно: 

- «Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации»;  

- «Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»; 

- «Основы государственной политики Российской Федерации в области здорового питания населения на 

период 2020 года»; 

- приоритетный национальный проект «Здоровье»; 

- Ведомственная целевая программа «Гигиена и здоровье, подпрограмма «Предупреждение 

заболеваний, связанных с питанием населения». 

  В связи с этим целью исследования является оценка питания населения Свердловской области. 

Объекты исследований: 

-980 домашних хозяйств в Свердловской области; 

- 4284 респондента разных возрастных групп и социального статуса. 

В таблице 1 представлены данные по потреблению основных продуктов питания населением 

Свердловской области за 2014 год. 
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Таблица 1  

Потребление основных продуктов питания населением Свердловской области за 2014 год ( кг/год/чел) 

Наименование продукта Рекомендуемые объекты Фактические 

Хлебопродукты 95-105 113 

Картофель 95-100 96 

Овощи и бахчевые 120-140 98 

Фрукты и ягоды 90-100 80 

Растительное масло 10-12 18 

Сахар и кондитерские изделия и сахар 24-28 39 

Мясопродукты 70-75 76 

Рыбопродукты 18-22 Нет данных 

Молоко и молочные продукты 320-340 240 

Яйца,шт. 260 300 

 

Результаты исследования показывают, что питание населения не соответствует нормам. Указывается 

увеличение потребления хлебопродуктов на 7,6% растительного масла – 33,3%, сахара – 39,3% и яиц – 15,3%, 

при недостатке овощей, фруктов и ягод, молока и молочных продуктов. 

Из данных таблицы 1 следует, что в рационе населения Свердловской области недостаточное 

количество фруктов и ягод, молока и молочных продуктов в связи с этим проведена оценка возможности 

потребления вышеуказанных продуктов. Установлено, что 75 и 78% домохозяйств, проживающих в городских 

населенных пунктах, употребляют фрукты, молоко и молочные продукты через день или каждый день, в то 

время как население сельской территории 64% и 82% соответственно. 

Установлено, что 76% мужчин и 68% женщин завтракают ежедневно, 11 и 14% завтракают не каждый 

день. Что касается регулярности приема горячей пищи, то 79% опрошенных мужчин и 77% женщин принимают 

горячее питание один и более раз в день. 

При изучении вопроса следования диетологическим ограничениям установлено, что 33% мужчин и 

50% женщин предпочитают нежирную пищу, 21 и 29% соответственно, потребляют нежирное молоко и 

молочные продукты, 21 и 26% используют низкокалорийную заправку для салатов, 26 и 35% употребляют на 

десерт фрукты вместо высококалорийных кондитерских изделий, 45% мужчин и 38% женщин не следуют 

диетическим ограничениям. 

56,0% опрошенных мужчин и 64,0% опрошенных женщин имеют заболевания, связанные питанием 

(табл. 2). Из данных таблицы 2 следует, что повышенным артериальным давлением страдает от 16,9 до 19,3% 

опрошенных. Наряду с высоким количеством регистрации гипертензии отмечается большое количество 

заболеваний желудочно – кишечного тракта (14,9 – 16,4%). Повышенное содержание сахара в крови отмечается 

у 3,7% мужчин и 4,5% женщин. 

 

Таблица 2 

Наличие заболеваний у населения Свердловской области, связанных с питанием 

Наименование заболевания Мужчины Женщины 

Повышенное артериальное 

давление 

16,9 19,3 

Сахарный диабет 3,7 4,5 

Высокий уровень холестерина в 

крови 

7,0 8,2 

Заболевания желудочно-

кишечного тракта 

14,9 16,4 

Гиперплазия щитовидной железы 1,0 1,2 

Пищевая аллергия 4,4 5,3 

Анемия ( показ. на 1000 насел.) 5,3 5,2 

Ожирение (показ. на 1000 насел.) 2,8 3,4 

 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что в питании населения 

Свердловской области отмечается избыточное потребление хлебопродуктов, растительного масла, сахара и яиц 

при недостатке овощей, фруктов и ягод, молока и молочных продуктов. Обеспечение населения сельских 

территорий картофелем и другими свежими овощами существенно выше в сравнении с городскими жителями. 

При этом 75 и 78% домохозяйств, проживающих в городских населенных пунктах, употребляют фрукты, молоко 

и молочные продукты через день или каждый день, в то время как население сельской территории 64% и 82%, 

соответственно. Установлено, что режим питания соблюдают 76% мужчин и 68% женщин, 45% мужчин и 38% 

женщин не следуют диетическим ограничениям, 56,0% опрошенных мужчин и 64,0% опрошенных женщин 

имеют заболевания, связанные с питанием,68% опрошенных положительно относятся к приему БАД, 20% - 

отрицательно и 12% затрудняются ответить. 
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ПОНЯТИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ КАК ФОРМЫ УЧАСТИЯ  

НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье исследуется вопрос о понятии публичных слушаний в муниципальных 

образовании. Анализируются  ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», другие  федеральные законы, акты регионального уровня, положения о публичных слушаниях, 

принятых в муниципальных образованиях различных субъектов Российской Федерации, соответствующие 

научные труды. Обосновывается авторская трактовка понятия публичных слушаний в системе местного 

самоуправления. 

Ключевые слова: публичные слушания, муниципальный правовой акт, конституция, закон, словарь, 

понятие, государство, муниципальное образование. 

 

ТHE CONCEPT OF PUBLIC HEARINGS AS PARTICIPATION FORMS POPULATION IN THE 

IMPLEMENTATION OF LOCAL SELF-GOVERNMENT 

 

Abstract: The article explores the issue of the concept of public hearings in municipalities. The Federal Law 

"On general principles of the organization of local self-government in the Russian Federation", other federal laws, acts 

of regional level, provisions on public hearings adopted in municipalities of various constituent entities of the Russian 

Federation, relevant scientific works are analyzed. The author's interpretation of the concept of public hearings in the 

system of local self-government is grounded. 

Keywords: public hearings, municipal legal act, constitution, law, dictionary, concept, state, municipal 

formation. 

 

Публичные слушания как форма реализации населением права на местное самоуправления были зако-

нодательно закреплены в муниципальном праве с принятием ФЗ «Об общих принципах организации местного  

самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. [1] (далее – ФЗ 2003 г.). До этого публичные 

слушания упоминались в Законе РСФСР от 6 июля 1991 г. «О местном самоуправлении в РСФСР» [2], однако 

там предусматривалось их проведение лишь в постоянных комиссиях Совета; кроме того, публичные слушания  

проводились в некоторых муниципальных образованиях в соответствии с их уставами, однако их регулирова-

ние не имело системного регулирования. Следует отметить, что, несмотря на значительный период, прошедший 

после принятия ФЗ 2003  г. и соответствующую правоприменительную практику, институт публичных слуша-

ний по-прежнему содержит ряд дискуссионных аспектов. Это связано, в частности, и с тем, что недостаточно 

определен понятийный аппарат в  этой сфере общественных отношений. Рассмотрим данный аспект подробнее, 

учитывая, что публичные слушания имеют свой достаточно конкретизированный законодателем предмет и мо-

гут проводиться на разных уровнях  публичной власти и предусматривать различные правовые последствия.  

Прежде всего  отметим, что в литературе и муниципальных правовых актах в некоторых случаях сме-

шиваются различные сходные понятия: общественные обсуждения по вопросам градостроительной деятельно-

сти, депутатские публичные слушания, публичные слушания, общественные слушания, парламентские слуша-

ния, слушания  в комитетах   и др. Очевидно, здесь необходимо уточнение терминологии. Например, слово 

«публичный» нередко используется как синоним термина «общественный». В Земельном кодексе РФ также 

используется термин не «публичные слушания», а «общественные слушания» (ст. 23). В известном словаре 

русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой термин «публичный» определяется следующим образом: «Пуб-

личный, -ая, -ое; -чен, -чна. 1. Осуществляемый в присутствии публики, открытый. Публичное выступление. 

Публично | (нареч.) заявить. Публичные торги (то же, что аукцион). 2. полн. ф. Общественный, не частный 

(устар.). П. музей. Публичная биб- || лиотека. 4- Публичная женщина (устар.) | - проститутка. Публичный дом - 

заведение, в к-ром проститутки принимают посетителей. || сущ. публичность, -и, ж. (к 1 знач.)» [3, с. 385].  

Сравним с термином «общественный», который имеет нижеследующее определение: «Общественный, -ая, -ое. 

1. см. общество. 2. Относящийся к работе, деятельности по добровольному обслуживанию политических, куль-
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турных, профессиональных нужд коллектива. Общественные организации. Общественная работа. О. обвини-

тель, защитник (обвинитель, защитник в суде, являющийся представителем общественных организаций). 3. 

Принадлежащий обществу, не частный, коллективный. Общественное имущество. Общественное животновод-

ство. 4. Любящий общество (в 4 знач.), компанию (разг.). Он человек о. 4. Общественные насекомые (спец.) - 

насекомые, живущие колониями (муравьи, пчелы, термиты, нек-рые виды ос). || сущ. общественность, -и, ж. (к 

4 знач.; устар.)» [3, с. 113]. В свою очередь, «общество» в его основном понятии словарь русского языка опре-

деляет как «совокупность людей, объединенных исторически обусловленными социальными формами сов-

местной жизни и деятельности» [3, с. 114]. 

Обращает на себя внимание, что авторы словаря русского языка, раскрывая термин «публичный», об-

ращаются к слову «общественный», однако раскрывая последнее, словарь не обращается к термину «публич-

ный». Мы объясняем это тем обстоятельством, что термин «публичный» вошел в широкий оборот в России от-

носительно недавно – с начала 1990-х гг., когда вместе с принятием многих западноевропейских ценностей 

общественного характера имело место заимствование соответствующих нормативных положений, в которых 

используются ряд привычных на Западе терминов, в том числе термин «публичный». В этой связи представляет 

интерес перевод слова «public» с английского языка. Так, в словаре под редакцией О.С. Ахмановой и Е.И.М. 

Уилсон оно имеет следующую интерпретацию: «1. народ; широкая публика; общественность; 2. публичный, 

общедоступный, народный; государственный» [4, с. 325].  

Как видно, здесь также речь идет, в сущности, о синонимах. Таким образом, применительно к исследу-

емой проблематике термин «публичный» означает прежде всего открытость обсуждения какого-либо вопроса 

для неопределенного количества лиц, общественную значимость этого вопроса – в данном случае для масштаба 

муниципального образования. Что касается термина «слушания», то и он вошел в оборот в нашей стране срав-

нительно недавно. Так, в словаре Ожегова и Шведовой (1992 г.) он еще не выделяется в качестве самостоятель-

ного комментируемого слова, и вскользь упоминается в комментарии к слову «слушать» (то есть, примени-

тельно к исследуемой нами сфере, -  «публично разбирать, обсуждать» [3,  с. 184]), а  в качестве примеров ука-

зывается: «Общественные слушания. Слушания в конгрессе. Прослушивание легких» [3, с. 184]. Примеча-

тельно, что авторы для иллюстрации апеллируют к США, не называя этой страны; о том, что в России также 

могут быть публичные слушания, нет даже намека – настолько в то не так уж и далекое время этот институт 

был в нашей стране вне общественно-политической и правовой практики. Вместе с тем уже давно в граждан-

ско-процессуальном и уголовно-процессуальном праве используется термин «слушания» применительно к ста-

дии судебного рассмотрения, и прежде всего распорядительного характера.  

Кроме того, в упомянутом выше Законе РСФСР «О местном самоуправлении в РСФСР» от 6 июля 1991 

г. в ст. 25 упоминаются публичные слушания - применительно к полномочиям постоянных комиссий местного 

Совета, которые собственной инициативе или по решению Совета может проводить таковые по вопросам, отне-

сенным к ее ведению и представляющим общественный интерес. В Конституции России 1993 г. в ст. 101 (ч. 3) 

речь идет о «парламентских слушаниях». Соответственно это понятие  стало появляться в последующих специ-

альных словарях. Так, в словаре по экономике и финансам оно раскрывается как «форма деятельности парла-

мента или его палат, состоящая в заслушивании мнений членов парламента, государственных и общественных 

деятелей, а также экспертов по конкретному законопроекту или иному вопросу, входящему в компетенцию 

парламента» [5]. В энциклопедическом словаре по Конституции России парламентские слушания определены 

как «форма обсуждения в парламенте актуальных и значимых вопросов с привлечением общественности … Это 

не исключает возможности участия в нем других заинтересованных лиц. Парламентские слушания, как пра-

вило, открытые, в том числе для средств массовой информации, но в особых случаях они могут проводиться 

закрыто …  Итогом парламентских слушания может стать принятие рекомендаций по обсуждавшемуся во-

просу, однако строго юридического, обязывающего значения такие рекомендации не имеют» [6, с. 82].  Однако 

мы намеренно использовали прежде всего словарь русского языка не специального, а универсального характера 

– с тем, чтобы показать, что для российского общества публичные слушания еще только проходили стадию 

зарождения, и то только на федеральном уровне, а на уровне местного самоуправления в то время (середина 

1990-х г.) речи еще не было. Обратим еще внимание, что указанные выше публичные слушания, проводимые 

постоянными комиссиями местных Советов и парламентские слушания имели весьма ограниченный характер -  

участие в них могли принимать лишь персонально приглашенные лица, и данное обстоятельство принципи-

ально отличает данный институт от  современных муниципальных публичных слушаний, то есть на уровне 

местного самоуправления, где могут участвовать неопределенное количество лиц. 

Следует заметить, что в первом федеральном муниципальном законе -  ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» (1995 г.) [7] упоминаний о публичных слушаниях 

не было. После принятия и вступления в силу ФЗ 2003 г. в муниципальных образованиях повсеместно по всей 

стране представительными органами местного самоуправления стали издаваться нормативно-правовые акты, 

регулирующие порядок организации и проведения публичных слушаний – в развитие ст. 28 этого закона. В 

большинстве случаев составители этих документов обходили вопрос об определении публичных слушаний, 

повторяя тем самым подход федерального законодателя. Однако в ряде правовых актов понятие публичных 

слушаний раскрывается. Чаще всего речь при этом идет о публичных слушаниях как форме осуществления 

права населения на местное самоуправление. Типичным в этом смысле можно считать определение, данное в п. 

1.2. Положения о публичных слушаниях, утвержденном решением Братской городской думы: «публичные 

слушания - форма участия населения города Братска в обсуждении проектов муниципальных правовых актов 

http://www.rubricon.com/qe.asp?qtype=4&rq=4&id=111&aid=%7b47043452-A8E0-425D-9E21-B1C4C1C127CE%7d
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города Братска по вопросам местного значения» [8]. Практически такая формулировка использована в Кургане: 

«Публичные слушания являются формой участия жителей города Кургана в обсуждении проектов муници-

пальных правовых актов по вопросам местного значения, иных вопросов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации» [9]. Такого рода формулировки трудно отнести к понятиям в полном смысле, по-

скольку они носят слишком общий характер.  

В  некоторых  случаях встречается более емкое  определение публичных слушаний. Примером может 

служить Положение о порядке проведения публичных слушаний в городе Владивостоке, где указывается: 

«Публичные слушания - форма реализации прав жителей города Владивостока на участие в процессе принятия 

органами местного самоуправления проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения 

путем их публичного обсуждения» [10]. В прежнем  акте о публичных слушаниях была несколько иная форму-

лировка: «Публичные слушания - форма реализации прав населения муниципального образования на участие в 

процессе принятия решений органами местного самоуправления посредством проведения собрания для пуб-

личного обсуждения проектов муниципальных правовых актов города Владивостока и других общественно 

значимых вопросов» [11].  Здесь был  неоправданно сужен способ слушаний – посредством проведения «собра-

ний»; как показывает практика, обсуждение может проводиться не только посредством собрания жителей, но 

также путем конференции, и прежде сего в случаях, когда ограничено количество мест в зале, в виде расши-

ренного градостроительного совета и др. (в такого рода понятиях, как нам представляется, термин «собрание» 

следует понимать не расширительно, а в контексте использования этого термина  в нормах права). Вместе с тем 

в данном определении затронут существенный, на наш взгляд, аспект, который заключается в том, что публич-

ные слушания проводятся путем  непосредственного обсуждения предмета публичных слушаний в определен-

ном месте встречи заинтересованных лиц – участников публичных слушаний. Да и само название – «слушания» 

- предполагают, что на них говорят и слушают, что и является непосредственным обсуждением. Это означает, 

что, например, заочный обмен мнениями (например, в СМИ, на пресс-конференциях и т.д.) не может считаться 

публичным слушанием. В указанном выше новом варианте следовало бы, на наш взгляд, в большей мере учесть 

опыт правотворчества  муниципальных депутатов г. Владивостока.   

Аналогичный, но несколько суженый подход был избран в г. Краснодаре, где соответствующая форму-

лировка дана в более кратком виде: «Публичные слушания – форма реализации прав жителей муниципального 

образования город Краснодар на участие в процессе принятия решений органами местного самоуправления 

путем обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения» [12]. В свою оче-

редь, данное определение было воспринято из нормативно-правового акта краевого уровня - Положения о пуб-

личных слушаниях по вопросам, относящимся к полномочиям исполнительных органов государственной вла-

сти Краснодарского края, где интересующий нас институт определен следующим образом: «публичные слуша-

ния – это форма реализации прав населения края (общественности) на участие в процессе принятия решений 

органами государственной власти Краснодарского края посредством проведения собрания для публичного об-

суждения проектов правовых актов и принятия решений по общественно значимым вопросам [13]. В указанных 

формулировках нам представляются неудачным выражение «право на участие в процессе принятии решения». 

Думается, что обсуждение проекта муниципально-правового  акта в муниципальных публичных слушаниях 

вряд ли можно отнести как к одному их этапов процесса его «принятия» - принятие осуществляется соответ-

ствующим органом местного самоуправления. Кроме того, в рассматриваемом контексте речь должна идти не о 

«праве на участие», а о праве на местное самоуправление, то есть «право» в данном случае должно рассматри-

ваться, по нашему мнению, более широко.  

Мы полагаем также, что в определении должны найти отражение такие характеристики, как закрепле-

ние процедуры проведения публичных слушаний в нормах правовых актов (в этой связи не любое собрание 

жителей, на котором обсуждается вопрос местного значения, может быть расценено как публичные слушания); 

открытость проведения публичных слушаний – в этом проявляется непосредственная связь местного само-

управления с населением; свобода обсуждения, что соответствует демократическому характеру данного инсти-

тута; значимость выносимых на обсуждение вопросов – это должно повышать ответственность субъектов ини-

циативы проведения публичных слушаний; цель публичных слушаний – такого рода мероприятия не должны 

проводиться сами по себе, а нести вполне определенную социальную функцию.  

Отметим еще то обстоятельство, что в учебниках по курсу «Муниципальное право» определение пуб-

личных слушаний как правило не приводится. Так, авторы одного из учебников А.Н. Кокотов и А.С. Салома-

тин, начиная раскрывать вопрос о публичных слушаниях, сразу же указывают на то, что «для обсуждения про-

ектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей муниципального 

образования представительным органом муниципального образования, главой муниципального образования по 

инициативе населения, представительного органа муниципального образования или главы муниципального 

образования могут проводиться публичные слушания» [14, с. 116] и далее идет речь о вопросах, выносимых на 

публичные слушания. В другом учебнике в отдельном параграфе, озаглавленном как «Публичные слушания, 

опрос граждан, собрания (сходы), конференции граждан», собственно о публичных слушаниях вообще ничего 

не сказано [15]. Это касается и комментариев  к ФЗ 2003 г., в частности, в одном из них,  изданном в 2015 г.,  

также нет дефиниции  публичных слушаний [16]. Такое положение, на наш взгляд, объясняется указанной 

выше новизной и соответственно недостаточной изученностью института публичных слушаний в сфере мест-

ного самоуправления. 

С учетом изложенного предлагается публичные слушания в сфере муниципально-правовых отношений 



Международный научно-практический журнал «Интеграция наук»  4(19)-2018г.                                              ISSN 2500-2449 

33 

определить следующим образом: публичные слушания в муниципальном образовании – это форма осуществле-

ния населением права на местное самоуправление путем  открытого, свободного и непосредственного обсуж-

дения проектов муниципальных правовых актов по общественно значимым вопросам, проводимого органами 

местного самоуправления по установленной правовыми актами процедуре с целью выявления и  учета мнения 

жителей  муниципального образования и имеющего рекомендательный характер. Данную формулировку целе-

сообразно включить в текст закона о местном самоуправлении. 
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SIMULATION OF DISK BRAKE CONTACT ANALYSIS 

 

Abstract: This thesis is focused on the measurement and the analysis of dynamic pressure distribution of a 

brake pad by utilizing the ANSYS program during a normal braking event. Contact analysis was performed to 

determine the pressure distribution of static and dynamic analysis. Static analysis showed that the pressure distribution 

is acting to centre of the pad of braking system. The effect of varying friction coefficients was examined in dynamic 
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analysis. It was observed that the contact pressure distribution and the magnitude of normal contact pressures are much 

higher towards the leading edge of the pads comparing to the trailing edge. 

Keywords: dynamic pressure distribution, ANSYS, finite element method, brake, pads 
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АНАЛИЗ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация: Данный тезис проиллюстрировал исследования тормозной системы с использованием ПО 

ANSYS. Результаты показали динамику распределение давления анализа статики и динамики. Статические 

данные, показали, что распределение давления расположено по середине колодки. Однако динамическое 

распределение давления проиллюстрировала тенденцию в сторону ведущей части колодки тормозной системы. 

Также, работа рассмотрела влияния коэффициента трения на появления шума. Результаты показали, что 

повышения коэффициент трения μ приводит к повышению шума в тормозной системе.  

Ключевые слова: распределение давления, ANSYS, метод конечных элементов, тормозная система, 

колодки 

 

Introduction 

Disc brake noise remains as one of the indistinct challenge in the automotive industry since the appearance of 

the automotive vehicles. In the last few decades, there have been a lot of works done by different researchers, with 

different approaches on the opportunity, to eliminate disk brake noise. Regardless of that there is no real breakthrough 

in this field. Disc brake noise has nothing to do with the safety but it is related to customer‘s comfort and satisfaction. A 

large number of customer‘s complaints owed to disk brake noise resulting in high warranty cost to automotive industry 

and loses of a substantial amount of revenue. In Europe alone the warranty cost was evaluated to 100 million Euros [6]. 

Passenger comfort is the major concern after safety and the reliability of vehicle quietness is vital. Noise and vibration 

in brakes turned out to be one of the major reasons for the underrating of braking system in the automotive industry and 

there is possibility of deprivation of future business. Therefore, it is one of the most important issue that require a 

detailed and in-depth study for investigation brake noise and vibration. 

Results 

Static analysis  

In static contact analysis results were gathered by prescribing the coefficient of friction 0 between lining of the 

pads and the disc, although the coefficient of friction is not important performing static analysis. Hydraulic pressure was 

applied to the pistons, which acted to the center of the pads with magnitude of 20 bars. By performing both static and 

dynamic non-linear contact it was assumed that surfaces will be smooth. After non-linear analysis the pressure 

distribution on the surfaces of the pads was obtained as shown below Figure 16 and it represents both pads (right and 

left). Pads were acting to the disc symmetrically and both (left and right) pads show the same results, therefore only one 

of the pads will be used to represent the results. Pressure distribution of static analysis along centerline of pads surfaces 

were obtained and can be observed Figure 1 and 2 below. Left and right sides from the center of the pad are leading and 

trailing sides of the Figure 1 respectively. Magnitude of normal friction forces were ignored at this stage. 

 

 
Figure 1: Pressure distribution in (Pa) left and right pad representation. 
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Figure 2: Static pressure distribution on the pads' surfaces. 

 

Dynamic Analysis 

Once static analysis was conducted, non-linear contact analysis for dynamic conditions was performed. An 

investigation of varying friction of coefficient on contact pressure distribution took place. The coefficient of friction 

was varied using three different values starting from 0.1 then 0.4 and finishing at 0.6. The pressure was kept constant as 

for static analysis, with the magnitude of 20 bar. However to move the disc for dynamic analysis the 5 degree 

movement of the disc was introduced. The little movement of disc was enough to obtain pressure distribution from the 

surfaces of the pads, and also it is not time-consuming. The following Figures 3, 4 and 5 illustrate pressure distribution 

with different coefficients of friction - 0.1, 0.4 and 0.6 respectively. The units of the values from the figures are in (Pa). 

The Pressure distribution (figure 6) presents tendency of contact pressure movement along the pads centerline. Also, 

figure 6 represents three different patterns of pressure distribution every line represents different coefficient of friction 

values as mentioned above. The magnitude of contact normal friction forces along the centerline of pad were calculated, 

by first taking probes of pressure at that region (figure 7) and then converting it to the contact normal friction forces 

Table 1. The rearranged formula shown in equations 2 and 3 was used to calculate the normal friction forces. 

 

 
 

Figure 3: Dynamic pressure distribution when P = 20 Bar and µ = 0.1. 
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Figure 4: Dynamic pressure distribution when P = 20 Bar andµ = 0.4. 

 

 

 
 

Figure 5: Dynamic pressure distribution when P = 20 Bar andµ = 0.6 
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Figure 6: Dynamic pressure distribution with constant pressure, but varying the coefficient of friction. 

 

Table 1 

Pressure distribution and contact normal forces along the centerline of the pad when P = constant µ is varied. 

µ = 0.1 µ = 0.4 µ = 0.6 

(Pa) (N) (Pa) (N) (Pa) (N) 

340210 11679341 160240.00 1375251.788 82829.00 473917.2 

392920 13488865 272980.00 2342837.201 232630.00 1331024 

440060 15107172 387340.00 3324326.183 323590.00 1851463 

499440 17145675 387350.00 3324412.008 417560.00 2389125 

533930 18329710 406005.00 3484517.612 470130.00 2689911 

572180 19642825 413970.00 3552876.827 524280.00 2999738 

547190 18784923 484730.00 4160170.989 484980.00 2774878 

533930 18329710 540480.00 4638642.576 389250.00 2227146 

460100 15795141 394560.00 3386291.472 414720.00 2372876 

444080 15245178 429100.00 3682729.295 443250.00 2536114 

432700 14854504 441760.00 3791383.112 598780.00 3426000 

480130 16482767 518700.00 4451716.815 620160.00 3548328 

475390 16320044 535910.00 4599420.78 641050.00 3667853 

540710 18562466 585440.00 5024509.528 619480.00 3544437 

600980 20631523 632820.00 5431146.009 594480.00 3401397 

589280 20229865 636050.00 5458867.323 594480.00 3401397 

513530 17629382 616660.00 5292453.617 497280.00 2845254 

421900 14483743 508130.00 4361000.319 447500.00 2560431 

334150 11471303 508130.00 4361000.319 463300.00 2650833 

331670 11386165 377650.00 3241162.243 533380.00 3051805 

251700 8640811 377400.00 3239016.63 603240.00 3451518 

220110 7556332 501300.00 4302382.185 707690.00 4049143 

253550 8704321 618960.00 5312193.252 872290.00 4990924 

354240 12160988 726120.00 6231888.594 1046100.00 5985401 
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Discussion 

The three different values have been used to look into non-linear analysis. Before starting dynamic pressure 

distribution with varying coefficient of friction analysis static analysis was conducted. The results showed that the 

pressure distribution acts at center of the pad surface. However, conducting dynamic pressure distribution the tendency 

of pressure distribution changed. It can be noted by observing the Figure 23 the pressure distribution shifts toward the 

leading edge. By increasing the coefficient of friction, the trailing edge will lose its contact pressure (area). For example 

by increasing the magnitude of coefficient of friction from 0.1 to 0.4 the trailing edge will lose 52.89 % of contact 

pressure and further increase of coefficient of friction from 0.4 to 0.6 will lead to a drop in the contact pressure at 

trailing edge by 48.31%. However the leading edge will gain the contact pressure by increasing the coefficient of 

friction. For instance, by increasing the magnitude of the coefficient of 0.1 to 0.4, the contact pressure will increase by 

49.22% and a further increase of friction coefficient will gain another 43.65% of pressure contact. It also can be 

observed from Figure 23 or Figure 20 ,21 and 22. In addition, the total contact area will increase with increase of 

coefficient of friction. Dynamic non-linear contact analysis results during brake prove that tendency of pressure 

distribution is toward leading side enabling brake disc to squeal. It has been mentioned above that the brake disc is 

prone to squeal when pressure distribution is toward the leading side, however pressure distribution toward the center or 

trailing side will deduce propensity to squeal. 

Conclusion 

To conclude, it can be seen that by utilizing the ANSYS to perform the non linear contact the pressure 

distribution tendency can be computed. This work was done by changing the different characteristics to find the best 

performing condition. It showed that tendency during normal brake will always be to shift to the leading side by 

reducing contact at trailing side.  
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Аннотация: В работе приведены результаты исследования по выявлению физического механизма 

аномального фотонапряжения в поликристаллических структурах. Предложен качественная теория эффекта 

аномального фотонапряжения на основе экспериментальных результатов. 

Annotation: In this work, the results an revealing the physical examination of the main photochemical 

polycrystalline structure‟s are brought. It is offered qualitative theory of the effect anomalous photochemical on base 

experimental result.  

Ключевые слова: поликристалл, граница зерен, поверхностные состояние, аномальное 

фотонапряжения, эффективная масса, концентрация. 
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Более 70 лет  назад Старкиевич и др. [1] обнаружили в поликристаллах PbS фотонапряжения 1-2 В, 

заметно превышающие ширину запрещенной зоны Еg материала. Широкое внимание эффект привлек после 

1958 г., когда Пенсак и Голдштейн [2] наблюдали в косонапыленных пленках CdTe фотонапряжения в сотни 

вольт. По-видимому, именно в те годы в физику полупроводников вошел термин аномально большие 

фотонапряжения (АФН). Наиболее полно экспериментальные закономерности эффекта и обсуждение его 

физической картины описаны Адировичем с сотр. [3,4] и в более поздних работах, например в [5]. Механизмы 

эффекта обсуждаются давно, но ни один из них не дает полного объяснения тех или иных закономерностей 

эффекта в рамках одной модели. Интерес к явлению не ослаб и по сей день, что, возможно, связано с 

неудовлетворенностью исследователей существующими  объяснениями эффекта [6]. Дело в том, что все 

физические модели, разрабатывавшиеся по настоящее время, включали в себя хотя бы одно допущение, никак 

не соответствующее реальной физической ситуации, например, существование p-n-переходов в монополярном 
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полупроводнике или специфическое «дендритное» строение приповерхностного слоя пленок [3,4,5]. (Как будет 

указано ниже n-p-n- или p-n-p-переходы в монополярном  полупроводнике возникать могут, но их природа 

отлична от предлагаемых в более ранних работах).  Теоретические работы в большинстве своѐм посвящены 

усовершенствованию p-n -  переходной модели (см. напр. [7]). В модели [8] считается, что зерна 

полупроводникового материала n-типа разделены диэлектрической прослойкой, на разных сторонах которой 

имеются поверхность состояния (ПС), имеющие разные характеристики (уровни энергии, концентрации, 

сечения захвата фотоносителей). Такое предположение необходимо для обоснования асимметрии свойств  

граница зерно (ГЗ), без которой генерация фотоЭДС просто невозможна. Т.е. вновь в рассмотрение вводится 

искусственно надуманный параметр, хотя хорошо известно, что АФН можно наблюдать и в достаточно 

совершенных блочных поликристаллах, где образование прослоек проблематично [9,10]. На наш взгляд, такому 

обилию подходов к интерпретации эффекта способствовали некоторые, кажущиеся противоречивыми, 

закономерности в наблюдении эффекта на разных объектах. Опираясь на ряд наиболее интересных 

экспериментов [3,4,5,10,11-12], перечислим их. 

Во-первых, в подавляющем большинстве случаев для обнаружения эффекта АФН, при получении 

образцов не требовалось привлечения технологии косого напыления, достаточно было освещать пленки под 

углом к поверхности подложки. В других типах пленок эффект проявлялся лишь при косом напылении 

(например, пленки CdTe). 

Во-вторых, исследование зависимости фотонапряжения VАФН от угла освещения обнаружило, что в 

одних типах пленок (Ge, PbS и др.) при освещении под углом, близким к углу напыления пленки, наблюдается 

инверсия знака VАФН, в других типах - инверсии нет (CdTe).  

Наконец, существуют материалы (GaAs), пленки которых могут быть и того, и другого типа. 

Не приводя здесь более подробного описания эффекта, остановимся на механизме явления, который, на 

наш взгляд, очень прост, но в то же время достоверно объясняет эффект. Предлагаемая модель не содержит 

предположений, хоть как-то противоречащих реальной структуре и другим свойствам поликристаллов, в 

которых наблюдается АФН. Это и понятно: одной конкретной структуре не могут соответствовать две разные 

модели, хотя в рамках каждой из них имеется возможность объяснить различные физические явления, 

наблюдаемые в поликристаллах. 

Рассмотрим для определенности поликристаллическую пленку n – типа с акцепторными 

межзеренными ПС, имеющими один дискретный энергетический уровень Es, расположенный в запрещенной 

зоне. Уровень легирования в пленках - Nd, примеси полностью ионизированы; концентрация ПС - Ns. Если 
T

FE

>Es (
T

FE  - уровень Ферми в темноте). Электроны проводимости захватываются на ПС, образуя симметричный 

относительно ГЗ потенциальный барьер высоты ?, так как объемные свойства зерен по обе стороны ГЗ 

идентичны, а ПС коллективизированы соприкасающимися зернами. Модель пленки (а), дно зоны проводимости 

Ес в темноте (б) и при стационарном освещении перпендикулярно падающим на поверхность пленки светом с 

длиной волны из области собственного поглощения материала пленки (в) изображены на рис. 4.1. Как видно, 

модель не претерпела никаких изменений в сравнении с моделями, где успешно развита теория эффекта Холла 

и фотоэлектрика в поликристаллических пленках полупроводников. 

При освещении пленки собственным светом происходит генерация электронно-дырочных пар, которые 

пространственно разделяются потенциальным барьером ГК.  Фотодырки захватываются ПС,  понижая высоту 

барьера. Фотоэлектроны скапливаются у подножия барьеров, которые препятствуют их захвату на ПС и 

рекомбинации. Возникает стационарная фотопроводимость. Так как в рамках модели все зерна одинаковы по 

геометрическим размерам, уровню легирования, концентрации и энергии ПС, изменения в пленке при 

освещении одинаковы на каждой ГЗ и симметричны относительно ГЗ, что и отображено на рис. 4.1, в. В такой 

системе при нормальном освещении возникновение эффекта АФН исключено. Прежде чем приступить к 

обсуждению эффекта АФН остановимся на вопросе соответствия модели на рис. 4.1 реальным 

поликристаллическим объектам. 
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Рис. 4.1. Модель поликристаллической пленки (а), искривление зоны проводимости в темноте (б) и при 

освещении нормально падающим пучком света (в).  
Т
 и  высоты потенциального барьера у ГК в темноте и 

при освещении соответственно. 
o

FE  -  неравновесный квазиуровень Ферми при освещении  T
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Известно, что пленки, обладающие АФН, обычно, получают термовакуумной конденсацией вещества 

на диэлектрические подложки (например, стекло). Такие пленки непрерывно растут в направлении 

молекулярного пучка и имеют столбчатую структуру. Изменение направления молекулярного пучка, например, 

путем изменения положения подложки – напылением на подложки, плоскость которых не перпендикулярна 

молекулярному пучку (косое напыление), ведет к точно такому же изменению направления непрерывного роста 

пленок [12]. В виду чрезвычайной важности именно особенностей роста пленок для обоснования, 

иллюстрирующие рост пленок в направлении молекулярного пучка и отмечали, что аналогичные иллюстрации 

существует и для пленок других полупроводников и металлов [16,17].  

Экспериментально подтверждено, что поверхность каждого зерна на ГЗ «шероховата» [18]. Это так 

называемый рельеф «естественной шероховатости», который также обусловлен требованием минимальности 

свободной энергии. Шероховатости могут быть и  причиной возникновения на ГЗ ПС [12].   

Коль скоро в рассмотрение вводится понятие индивидуальности поверхности кристаллита на ГЗ, в 

оптических явлениях необходимо учитывать особенности прохождения света через ГЗ, в частности, ее 

отражательную способность. Шероховатости на ГЗ и могут быть первопричиной их такой способности. 

Основной результат, это неоднородность в поглощении света объемом пленки, которую вносит ГЗ, из-за 

отражения на ней падающего света. Симметрия, которая имеет место при нормальном падении светового пучка, 

нарушается при освещении под углом к поверхности и ведет к образованию областей преимущественного 

поглощения света и тени. Это является одной из естественных причин возникновения в таких структурах АФН. 

Луч, проникающий в область тени через ГЗ,  имеет интенсивность ниже интенсивности первичного луча, 

прошедшего в пленку.  

Справедливости ради, здесь необходимо отметить, что подобный взгляд на природу эффекта был 

впервые высказан Овсюком [18], при объяснении эффекта в пленках PbS. Там предполагается, что на ГЗ 

происходит добавочное ослабление светового потока, связанное с частичным отражением света на контакте с 

окисной пленкой, образованной при активирующей обработке пленок в кислородосодержащей среде, имеющей 

меньший показатель преломления. Однако, при обработке пленок PbS, полученных термовакуумной 

конденсацией, в окисляющей среде при не очень высоких температурах возникновение окисных слоев на ГЗ 

проблематично. Там скорее всего возникают ПС адсорбирующегося на них кислорода [16]. Более того, 

требование возникновения на ГЗ дополнительного слоя с меньшим показателем преломления вовсе не 

обязательно.  
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Таким образом именно асимметрия в освещении ГЗ вызывает возникновение АФН. Об оптической 

анизотропии полупроводниковых пленок, полученных при наклонном падении молекулярного пучка, 

сообщалось в работе [18].  

Определившись с моделью, наиболее близко, на наш взгляд, соответствующей  структуре и 

электронным свойствам реальных поликристаллов., перейдем к идентификации механизма эффекта АФН.  
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Аннотация: Проведены достоверные измерения радиоактивного фона в местах наиболее частого 

пребывания студентов Югорского государственного университета. Выявлена одна аномальная зона с большим 

превышением допустимых значений радиоактивного фона. Проанализированы полученные данные всех 

измерений, на основе которых были созданы сводная таблица и схема распространения уровня радиоактивного 

фона. Сформулирован список мер предосторожности от ионизирующего излучения. 
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Введение: авторитетные научные международные организации (МАГАТЭ, НКДАР), как и большинство 

ученых России, в качестве рабочей концепции, признают, что любые, даже самые малые дозы могут с той или 

иной статистической вероятностью вызвать негативные биологические эффекты в облученном организме. В 

таком случае контроль над ионизирующим излучением должен осуществляться на основе приемлемого риска 

для общества. 

В рамках профилактических мер, всегда является важным аспектом получение данных об уровне 

радиационной обстановки  и ее изменениях, сведения о дозовых нагрузках населения от различных источников 

ионизирующего излучения и, как суммирующий показатель - оценка риска неблагоприятных последствий. 

Таким образом целью исследования стало исследование радиационной обстановки на примере мест 

наиболее частого пребывания студентов Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Югорский государственный университет» (далее ЮГУ). 

При изучении предмета исследования, были поставлены задачи: 

1. провести измерения радиоактивного фона  в местах наиболее частого пребывания студентов 

Югорского государственного университета. 2. сравнить полученные данные с допустимыми значениями НРБ-

99/2009 (СанПин 2.6.1.2523-09), ОСПОРБ 99/2010 (СП 2.6.1.2612-10), в соответствии с ними наиболее 

безопасный уровень внешнего облучения тела человека, когда «радиационный фон в норме» до 0,2 микрозиверт 

в час (соответствует значениям до 25 микрорентген в час); 3. визуализировать результаты экспериментальных 

данных. 

Приборы и методика эксперимента: 

Для измерения радиоактивного фона  в местах наиболее частого пребывания студентов ЮГУ был 

использован дозиметр RADEX RD1503+ (РАДЭКС РД1503+), представленный на рис.1. 

 
Рис.1 RADEX RD1503+ 

 

РАДЭКС РД1503+ предназначен для оценки мощности дозы гамма-излучения населением в бытовых 

условиях (продукты питания, стройматериалы, почва и т.д.), а также может быть использован персоналом, 

работающим с источниками ионизирующих излучений. Кроме того, он позволяет обнаруживать загрязненность 

объектов бета-активными радионуклидами [1]. 

Прибор оценивает радиационную обстановку по величине мощности дозы гамма-излучения с учетом 

рентгеновского излучения. Подсчитывает количество гамма и бета - частиц с помощью счетчика Гейгера - 

Мюллера в течение 40 с и индицирует показания в мкЗв/час или мкР/час [1]. 

Замеры на улице производились на расстоянии 5-10 сантиметров от предполагаемых источников 

ионизирующего излучения. Для определения уровня радиации продуктов питания, нужно приблизить 

включѐнный дозиметр к объекту исследования на расстояние около 1 см. Замеры в помещении производились 

на расстоянии 3-5 сантиметров от предполагаемых источников ионизирующего излучения, при этом ближе к 

стенам или полу [5]. 

* Данные получены при погрешности измерений в 5% мкР/час [6]. 

Все измерения были проведены пятикратно, в сводных таблицах указываются средние значение по 

итогам всех замеров. 

Анализ полученных результатов: 

Исследование проводилось в одном, из наиболее часто посещаемых студентами вуза, продуктовом 

магазине, на территории ЮГУ, на базе общежития №5 ЮГУ в 2018 году. На наличие радиоактивного фона было 

проверено 3 морозильных камеры продуктового магазина, 25 точек (мест) наиболее часто посещаемых 

студентами на территории вуза и 25  комнат общежития №5 ЮГУ. 

Сперва, проводилось исследование наличия радиоактивного фона на базе одного, из наиболее часто 

посещаемых студентами вуза, продуктового магазина. Измерение радиоактивного фона трех морозильных 

камер дало следующие результаты. По двум измерениям (первой и второй морозильных камер) не было 
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обнаружено превышения по наиболее допустимому значению радиоактивного излучения в местах продажи 

продуктов питания, что составляет 25 мкР/час [3], [4], однако третье измерение (третей морозильной камеры с 

замороженными полуфабрикатами, находящейся в центре торгового зала) дало результат. Сначала прибор выдал 

значение 978, затем экран прибора начал мигать от перегруза допустимого значения и в конце исследования 

(пятикратного) значение упало до 267, что тоже намного превышает допустимое значение, равное 25 мкР/час 

[3], [4]. Посетив с проверкой данный продуктовый магазин на следующий день, превышений по показателю 

радиации не было выявлено ни у одной морозильной камеры. Из чего можно сделать вывод, что, скорее всего, в 

этом месте находилась радиоактивная пыль, принесенная с источника радиации. Позднее пыль была смыта в 

процессе уборки торгового зала. Предполагая, что она делается регулярно в течение рабочего дня, можно 

говорить о том, что продукты питания находились в зоне радиоактивного фона весьма недолгое время и, будучи 

в закрытой холодильной камере, не получили должного облучения и не станут причиной лучевой болезни 

покупателей. 

Затем, было проведено исследование на наличие радиоактивного фона на территории ЮГУ. На данной 

территории было исследовано 25 мест. Результаты представлены в табл.1. 

 

Табл.1- Измерение радиоактивного фона на территории ЮГУ. 

№ Помещение/место** Значения мкР/час* 

1 Аудитория 104л/2 13 

2 Микроволновая печь (столовая) 10 

3 Бар в кафетерии 10 

4 Техническое помещение (столовая) 13 

5 Аудитория 440/2 19 

6 Аудитория 344/2 20 

7 Служебное помещение 317/3 15 

8 Техническое помещение 347/3 13 

9 Производственное помещение 2 этаж/2 18 

10 Техническое помещение 1 этаж/3 20 

11 Техническое помещение 1 этаж/3 21 

12 Вентиляция/1  рабочая (улица) 23 

13 Вентиляция/1  нерабочая (улица) 8 

14 Буфет/1 16 

15 Техническое помещение 1 этаж/1 раковина 18 

16 Техническое помещение 1 этаж/1 сан.узел 24 

17 Аудитория 316/3 вентиляционная шахта 23 

18 Аудитория 113/3 16 

19 Аудитория 113/1 17 

20 Расписание 3 этаж/3 8 

21 Монумент перед входом в гл. корпус ЮГУ 16 

22 Техническое помещение 1 этаж/2 раковина 22 

23 Техническое помещение 1 этаж/2 сан.узел 25 

24 Бар в столовой 13 

25 Аудитория 245/3 14 

** (помещение, место/корпус)  

 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что ни в одном из обследованных мест не 

выявлено превышение ионизирующего излучения. Однако, стоит отметить, что граничные значения были 

обнаружены в технических помещениях у раковин и санузлов. Можно предположить, что выявление 

радиоактивного фона связано с наличием в канализационных трубах газа радона. 

Ведь радон – это инертный газ, не имеющий цвета и запаха. Это газ радиоактивен, то есть,  распадаясь, 

он становится источником ионизирующих излучений. Как и большинство радиоактивных элементов, радон 

получается из других радиоактивных элементов, например Rn222 является продуктом деления ядер радия, а те в 

свою очередь появляются после распада урана. Таким образом, источником радона является грунт, породы 

которого содержат то или иное количество урана. Больше всего урана в гранитах, поэтому местности, 

расположенные над такими грунтами классифицируются как радоноопасные территории [2]. 

Благодаря своей инертности этот газ достаточно легко высвобождается из кристаллических решеток 

минералов и по трещинам распространяется на довольно большие расстояния. Повреждение грунта с 

увеличением количества трещин, например во время строительства, усиливает выделение радона в атмосферу 

[2]. 

Также известно, что радон хорошо растворяется в воде, а значит, если слой подземных межпластовых 

вод контактирует с породами, содержащими радон, то артезианские скважины дадут воду, богатую этим газом 

[2]. 
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Опасность радона кроется в его радиоактивности. Попавший в атмосферу радон вдыхается вместе с 

воздухом и уже в бронхах начинает облучать слизистую оболочку. Продукты распада радона также 

радиоактивны. Попадая в кровь, они разносятся по всему организму, продолжая его облучать. В настоящее 

время считается, что радон с продуктами его распада обусловливает около восьмидесяти процентов ежегодной 

дозы облучения населения планеты от природных источников радиации [2]. 

Облученные люди заболевают раком чаще, и воздействие радона на организм не исключение. Более 

десятой части регистрируемых каждый год случаев заболеваний раком легких вызваны радоновой радиацией – 

это второе место после курения.  Кстати, в связке с курением онкогенное действие радона усиливается[2]. 

Имеются статистические данные о том, что радоновое облучение увеличивает риск рака мочевого 

пузыря,  кожи, желудка, прямой кишки. Кроме того, есть сведения о вредном воздействии радона на костный 

мозг, щитовидную железу, печень, сердечнососудистую систему и репродуктивные органы. Пока значения 

радиоактивного фона находятся в допустимых значениях, то воздействии радиации на организм человека 

приближено к пределу нормы [2]. 

В ходе исследования радиоактивного фона на базе общежития №5 ЮГУ было проверено 23 жилых 

комнатах и 2 служебных помещениях. Результаты представлены на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2 Значения радиоактивного излучения в общежитии №5 ЮГУ* 

 

Ни рис. 2 приведен схематичный план общежития с полной нумеровкой комнат 2, 3, 4, 5 этажей и 

частичной 1 этажа. Замеры проводились в технических комнатах жилых блоков у слива раковины на расстоянии 

5-10 сантиметров.  

Исследование проводилось в два этапа: 1. замер уровня радиоактивного фона до пропуска воды 

(красный цвет); 2. замер уровня радиоактивного фона после пропуска воды (зеленый цвет). Исходя из 

полученных данных, можно говорить о превышении показателя допустимого значения радиоактивного 

излучения в блоках 304 (на 4 мкР/час), 204 (на 7 мкР/час) и в служебных помещениях 1 (на 5 мкР/час) и 2 (на 4 

мкР/час). Здесь также можно предположить, что самой вероятной причиной превышения допустимого значения 

будет являться присутствие газа радона в канализационных трубах. Воздействие данного уровня 

радиоактивного фона может повлиять на здоровье студента более серьезно, так как облучение малыми дозами 

радиации происходит регулярно. Поэтому нужно позаботиться о мерах предосторожности. Бытовые меры 

предосторожности будут включать себя, помимо регулярной проверки уровня радиационного фона, 

использование клапана для раковинных скважин, регулярный пропуск воды, медицинский осмотр на уровень 

радиоактивного облучения.  

 

Основные результаты и выводы: 

В ходе проведенного исследования на территории ЮГУ и студенческого общежития №5 ЮГУ были 

выявлены незначительные превышения допустимой нормы (равной 25 мкР/час) радиоактивного фона в 

студенческих жилых блоках 304 , 204 (на 4 и 7 мкР/час соответственно) и служебных помещениях 1 и 2 (на 5 и 4 

мкР/час соответственно), что можно объяснить погрешностью прибора в 5%.  Если не списывать превышение 

фона на погрешность, то можно заметить некоторую закономерность. Несущественное превышение фона (в 

пределах нормы) наблюдается вблизи отверстий канализационных каналов санузлов (чем выше этаж, тем 

меньше превышение). Это может быть связано с тем, что газ радон обычно распространяется по 

канализационным трубам, а также тяжелее воздуха. При этом уровень фона постоянно нормализуются из-за 

протока воды. Поэтому радиационная обстановка в ЮГУ и его общежитиях полностью безопасна. 
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Однако превышения уровня радиоактивного фона на территории продуктового магазина уже никак 

нельзя объяснить погрешностью прибора. Значения колебались от 267 до 978 мкР/час. Возможной причиной 

этого может быть радиоактивная пыль. Вскоре она была убрана и больших перепадов уровня радиоактивного 

фона в данном месте не наблюдалось. Учитывая, что с помощью данного прибора уже было выявлено 

значительное превышение уровня радиоактивного фона на буровой (устранена причина - открытая задвижка 

земснаряда). Показания в продуктовом магазине можно считать достоверными. 

Таким образом, в условиях повышенной террористической опасности, стоит пользоваться 

индивидуальным дозиметром, который будет регулярно сообщать об уровне радиоактивного фона окружающей 

местности. 
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АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ С ПОМОЩЬЮ АВТОРЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ 

 

Аннотация: В данной статье приведены данные температуры воздуха с различных 

метеорологических станций, находящихся на территории Российской Федерации, произведена серия расчетов 

статистических характеристик временных рядов,  рассматривается компьютерная технология 

моделирования временных рядов с использованием инструментов среды R,  проведен анализ полученных 

результатов и осуществлен выбор наилучшей модели с целью получения наиболее точных прогнозных оценок. 

Ключевые слова: временной ряд, авторегрессионная модель, авторегрессия, модель ARMA, скользящее 

среднее, автокорреляционная функция, прогнозирование, значимость коэффициентов модели. 

 

Температура воздуха является одной из самых важных метеорологических величин. Трудно 

представить повседневную жизнь общества без знания этой величины. От значений температуры зависят такие 

виды хозяйственной деятельности, как:  коммунальные, дорожные, авиационные, энергетические и другие. Это 

определяет актуальность и важность исследования метеорологических данных в данной работе. 

Исходными данными были выбраны значения с шести метеостанций, находящихся: о. Хейса (ГМО им. 

Кренкеля), г. Ивдель, г. Вилюйск, с. Оймякон, м. Уэлен, с. Никольское, имеющие по 528 значений каждая. Для 

исследования использовалась программа «R». 

Рассмотрим модель авторегрессии 1-го порядка − AR(1). Эта модель оценивает степень зависимости 

между последовательными значениями временного ряда и выглядит следующим образом: 

 

Yi = c + A1Yi-1 + δi       (1) 

 

где Yi – наблюдаемое значение временного ряда в i-й момент, Yi−1  – наблюдаемое значение временного 

ряда в (i-1)-й момент, с – постоянная (часто для упрощения предполагается равной нулю), А1 - коэффициент 

авторегрессии, δi –белый шум. 

Модель авторегрессии 2-го порядка – AR(2) оценивает силу связи между значениями, разделенными 

двумя временными интервалами: 

 

Yi = c + A1Yi-1 + A2Yi-2 + δi      (2) 

  

https://zazdorovye.ru/radon-nevidimyj-ubijca/
http://files.stroyinf.ru/data1/56/56325/#i622146
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293816/4293816468.htm
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http://docs.cntd.ru/document/1200015371
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где Yi−2  – наблюдаемое значение временного ряда в (i-2)-й момент. 

Модель авторегрессии p-го порядка – AR(p) (p ≥ 3). Эта модель представляет собой величину 

корреляции между значениями, разделенными р временными интервалами и выглядит следующим образом: 

 

Yi = c + A1Yi-1 + A2Yi-2 +…+ ApYi-p + δi     (3) 

 

где Yi−p  – наблюдаемое значение временного ряда в (i-p)-й момент. 

 

Таблица 1. Результаты анализа моделей AR. 

Модели ME RMSE MAE MPE MAPE MASE AIC BIC 

Г
М

О
 и

м
. 

К
р

ен
к
е
л
я
 AR(1) -0.0138 72.95 62.20 -310.94 341.90 0.7362 6034.41 6047.22 

AR(3) 0.0011 71.97 61.02 -303.18 333.72 0.7223 6024.29 6045.64 

AR(6) 0.0541 71.27 60.16 -306.72 337.20 0.7122 6020.05 6054.20 

AR(9) 0.0417 70.59 59.48 -300.74 331.05 0.7033 6016.07 6063.03 

AR(11) 0.0134 69.41 58.16 -288.62 318.66 0.6884 6002.59 6058.09 

AR(12) 0.1173 68.14 56.53 -292.09 321.59 0.6691 5985.50 6045.27 

г.
И

вд
ел

ь
 

AR(1) 0.1365 82.16 64.38 -168.16 193.22 0.8839 6160.12 6172.93 

AR(3) 0.0293 78.97 62.50 -161.72 186.57 0.8580 6122.65 6143.99 

AR(5) -0.2039 70.18 52.68 -137.95 159.81 0.7233 6003.17 6033.05 

AR(6) -0.0645 65.56 50.44 -145.58 167.60 0.6925 5934.12 5968.27 

AR(12) -0.2318 60.38 45.05 -145.32 166.68 0.6185 5860.78 5920.55 

г.
В

и
л

ю
й

с
к
 

AR(1) 0.0869 82.92 66.40 -184.34 210.04 0.8577 6169.95 6182.75 

AR(2) 0.0552 81.98 67.06 -183.38 209.74 0.8662 6159.91 6176.98 

AR(5) -0.0488 69.91 55.43 -168.68 193.14 0.7159 5999.35 6029.23 

AR(9) -0.1129 51.37 38.06 -158.18 177.34 0.4916 5686.00 5732.96 

AR(12) -0.0621 43.64 29.84 -129.98 145.87 0.3854 5523.78 5583.55 

с.
О

й
м

я
-к

о
н

 AR(1) 0.0107 87.14 70.87 -227.27 254.69 0.9380 6222.23 6235.03 

AR(2) -0.0450 84.37 67.67 -218.72 245.12 0.8956 6190.18 6207.26 

AR(7) -0.0785 75.48 61.68 -194.89 220.81 0.8164 6083.94 6122.36 

AR(12) 0.0057 58.61 38.81 -182.25 198.57 0.5134 5832.35 5892.12 

м
.У

эл
ен

 

AR(1) 0.0309 74.02 62.56 -197.57 226.38 0.9556 6050.10 6062.91 

AR(3) 0.0327 74.02 62.61 -197.08 225.92 0.9563 6004.38 6025.72 

AR(7) -0.0101 63.06 50.14 -171.58 197.51 0.7659 5894.42 5932.84 

AR(12) -0.0352 53.64 40.99 -136.54 159.50 0.6261 5737.04 5796.81 

с.
Н

и
-к

о
л
ь
-с

ко
е AR(1) 0.0304 41.56 34.92 -159.87 188.40 0.9390 5440.65 5453.46 

AR(5) -0.0850 33.19 26.42 -131.26 162.12 0.7104 5213.31 5243.20 

AR(6) -0.0754 29.35 23.52 -108.48 136.74 136.75 5086.98 5121.14 

AR(12) -0.1085 25.03 19.27 -87.24 110.99 0.5183 4934.33 4994.10 

 

На таблице 1 приведены результаты вычислений с помощью функции summary() в R: средняя 

ошибка(ME), среднеквадратичная ошибка(RMSE),  средняя абсолютная ошибка(MAE), средняя относительная 

ошибка(MPE), средняя абсолютная относительная ошибка(MAPE), средняя абсолютная масштабированная 

ошибка (MASE) Также рассчитаны информационные критерии Акаике (AIC) и  байесовский (BIC). 

Для определения порядка модели применялись исследования  автокорреляционной (АКФ) и частной 

автокорреляционной функции (ЧАКФ).  

Модель авторегрессии — скользящего среднего (англ. autoregressive moving-average model, ARMA) 

обобщает две более простые модели временных рядов — модель авторегрессии (AR) и модель скользящего 

среднего (MA). 
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Моделью ARMA(p, q), где p и q — целые числа, задающие порядок модели, называется следующий 

процесс генерации временного ряда:  

 

                             ∑       
 
      ∑       

 
                 (4) 

 

где A1…Ap и B1…Bq — действительные числа, авторегрессионные коэффициенты и коэффициенты 

скользящего среднего, соответственно. 

Для построения модели ARMA по серии наблюдений необходимо определить порядок модели (числа p 

и q), а затем и сами коэффициенты.  

R предлагает функцию auto.arima() для определения оптимального порядка модели. Результаты анализа 

по выявленным порядкам моделей приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты анализа моделей ARMA 

Модели ME RMSE MAE MPE MAPE MASE AIC BIC 

ARMA(1,3) для ГМО 

им.Кренкеля 
-0.0234 72.07 61.10 -304.07 334.56 0.7232 6027.64 6053.25 

ARMA(5,1) для г. Ивдель -0.0760 64.76 49.41 -139.08 160.67 0.6783 5921.32 5955.47 

ARMA(3,1) для г. 

Вилюйск 
-0.2786 75.32 59.85 -180.98 206.37 0.7730 6075.40 6101.01 

ARMA(2,1) для с.Оймякон -0.0330 80.22 65.75 -212.82 240.82 0.8703 6139.48 6160.83 

ARMA(2,2) для м. Уэлен -0.0091 70.36 58.95 -173.03 200.94 0.9005 6002.93 6028.55 

ARMA(0,2) для с. 

Никольское 
-0.0133 41.10 34.09 -156.60 185.11 0.9167 5431.05 5448.13 

 

Для выбора модели для последующего прогнозирования были оценены их ошибки, приведенные в 

таблицах 1 и 2.  

Недостатком средней ошибки(ME) является то, что положительные и отрицательные ошибки 

компенсирует друг друга, поэтому ME не является хорошим показателем качества прогноза. Средняя 

абсолютная ошибка(MAE) по сравнению со среднеквадратической ошибкой(RMSE) более устойчива по 

отношению к выбросам. При расчете средней относительной ошибки(MPE) отрицательные и положительные 

относительные ошибки будут компенсировать друг друга. Поэтому для оценки качества прогноза лучше всего 

использовать среднюю абсолютную относительную ошибку(MAPE). Для метеостанции ГМО им. Кренкеля по 

MAPE лучшей оказалась авторегрессионная модель AR(11), для г. Ивдель – AR(5), г. Вилюйск – AR(12), 

с.Оймякон – AR(12), м. Уэлен – AR(12), с. Никольское – AR(12). 

Известно, что для авторегрессионных моделей критерий AIC переоценивает порядок модели, то есть 

оценка порядка модели на основе этого критерия несостоятельна. Состоятельным критерием выбора порядка 

авторегрессионной модели является BIC. Для метеостанции ГМО им. Кренкеля  по BIC лучшей оказалась 

авторегрессионная модель AR(12), для  г. Ивдель – AR(12), г. Вилюйск – AR(12), с.Оймякон – AR(12), м. Уэлен 

– AR(12), с. Никольское – AR(12). 

Получили несовпадение для двух станций – ГМО им. Кренкеля и г. Ивдель. Так как различия в 

значения BIC между моделями 11 и 12 порядка с данными первой станции и моделями 5 и 12 порядка с 

данными второй станции не так существенны было решено выбрать для дальнейшего прогнозирования модели 

с порядками 11 и 5 соответственно.  

При сравнении оцененных характеристик авторегрессионных моделей с характеристиками 

авторегрессионных моделей скользящего среднего было решено выбрать модели авторегрессионных моделей, 

т.к. они оказались немного точнее и лучше описывают исходные данные. 

Далее для оценки качества с результатами предыдущих исследований были получены значения анализа 

Фурье, по имеющимся временным рядам из шести метеостанций, и сравнены средние относительные ошибки. 

Значения приведены в таблице 3. 
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Таблица 3. Сравнение средних относительных ошибок моделей 

Методы 
ГМО им. 

Кренкеля 
г.Ивдель г.Вилюйск с.Оймякон 

м. 

Уэлен 

с. Никольс-

кое 

Авторегрессионные 

модели 
30,57 12,33 7,29 8,66 14,89 21,85 

Фурье 21,75 18,36 10,93 8,91 20,31 17,48 

 

По таблице можно сделать вывод о том, что нельзя точно определить какая модель по качеству 

уступает другому. Было предположено, что это связано с малым количеством рассматриваемых временных 

рядов.  

Для прогноза в среде R использовалась функция forecast() из пакета forecast. Результаты прогноза на 10 

значений  для метеостанции ГМО им. Кренкеля по авторегрессионной модели AR(11) и график приведены на 

рисунках 1 и 2 соответственно. 
 

 
Рис. 1. Прогнозные значения для ГМО им. Кренкеля 

 

 
 

Рис. 2. График прогнозных значений для ГМО им. Кренкеля 

 

Доверительные интервалы прогнозов рассчитываются с вероятностью 80% и 95%.  

Также были рассчитаны прогнозные значения и построены графики для г. Ивдель по модели AR(5), для 

г. Вилюйск по модели AR(12), для с. Оймякон по модели AR(12), для м. Уэлен  по модели AR(12), для с. 

Никольское по модели AR(12). Графики приведены на рисунке 3. 
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Рис. 3. График прогнозных значений для г. Ивдель, г. Вилюйск, с.Оймякон, м. Уэлен,  с. Никольское 

соответственно 
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ПРОИЗВОДНАЯ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАСЧЕТАХ 

 

Современному экономисту необходимо достаточно хорошо владеть количественными методами 

анализа. При этом очень важны как знания необходимые в практической экономикой деятельности и 

экономических исследованиях (математическая и экономическая статистика, теория игр, эконометрика и т.д.), 

так и знания основных математических курсов (математический анализ, линейная алгебра, теория 

вероятностей).  

Актуальность данной темы заключается в том, что в естественнонаучных и инженерно-технических 

исследованиях производная функции играет огромную роль. Кроме того,  для экономической теории 

производная стала важным средством  количественного расчета, а также средством предельно четкой 

формулировки понятий и проблем и методом точного исследования.  

Математические, кроме всего прочего, являются методом точного исследования. Они служат средством  

максимально четкой и доступной формулировки экономических понятий и проблем. 

Вычисление скорости и ускорения движущегося тела и построение касательной прямой к некоторой 

линии - на первый взгляд не связанные между собой задачи, но именно из них возникло понятие производной.  

Определим скорость изменения функции   𝑦  𝑓 (𝑥)    на промежутке  
[𝑥0, 𝑥0  ∆𝑥]. 
Пусть в точке 𝑥0 значение функции будет 𝑦  𝑓 (𝑥0). В точке 𝑥0  ∆𝑥 оно станет  равным  𝑦   ∆𝑦  

𝑓 (𝑥0  ∆𝑥),  
причем  ∆𝑦  (𝑦  ∆𝑦) − 𝑦  𝑓(𝑥0  ∆𝑥) − 𝑓(𝑥0). 

Вследствие этого, отношение 
∆𝑦

∆𝑥
 
𝑓 (𝑥0+∆𝑥) 𝑓(𝑥0)

∆𝑥
 будет задавать среднюю скорость изменения функции 

на промежутке [𝑥0, 𝑥0  ∆𝑥], а предел lim∆𝑥→𝑢
∆𝑦

∆𝑥
 (если он существует) – мгновенную скорость изменения 

функции (или производную функции в точке 𝑥0). 

Таким образом, предел отношения приращения ∆𝑦 функции в точке 𝑥0 к приращению ∆𝑥 аргумента при 

стремлении приращения аргумента к нулю является производной функции 𝑦  𝑓 (𝑥) в точке 𝑥0. [4, c. 47] 

Производная функции 𝑦  𝑓 (𝑥) в точке 𝑥0 обозначается одним из символов 𝑦 ,, 𝑓 ,(𝑥0), 𝑑𝑦/𝑑𝑥.  [3, c. 9]  

Итак, чтобы предел функции  𝑦 ,   𝑓 ,(𝑥0)  lim∆𝑥→0
∆𝑦

∆𝑥
 был определен, необходимо, чтобы отношение 

∆𝑦

∆𝑥
 было определено для всех 𝑥 ≠ 𝑥0 из некоторой окрестности точки 𝑥0, а для этого необходимо, чтобы и сама 

функция была определена в некоторой окрестности точки  𝑥0,  включая эту точку. 

Вследствие чего, функция может иметь производную в точке 𝑥0 только при условии, что функция 

определена во всех точках некоторой окрестности 𝑥0. 

Итак, если функция 𝑦  𝑓 (𝑥) имеет производную в каждой точке 𝑥 ∈ (𝑎, 𝑏) интервала (𝑎, 𝑏),  то 

следовательно она имеет производную на данном интервале. [1, c.196-197] 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23601667
https://matematika.utm.my/index.php/matematika/article/download/773/693
https://elibrary.ru/item.asp?id=30107934
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Пусть функция 𝑉  𝑉(𝑡) выражает количество произведенной продукции V за время t.  

Для того чтобы определить роль производной в экономических расчетах, следует найти производитель-

ность труда в момент времени 𝑡0. За период времени от  𝑡0 до 𝑡0  ∆𝑡 количество произведенной продукции 

изменится от значения 𝑉0  𝑉(𝑡0) до значения 𝑉0  ∆𝑉  𝑉(𝑡0  ∆𝑡); следовательно, за этот период времени 

средняя производительность труда равняется Πср.  
∆𝑉

∆𝑡
.  Очевидно, что производительность труда в момент 𝑡0 

можно определить как предельное значение средней производительности за период времени от 

𝑡0 до 𝑡0  ∆𝑡  при   ∆𝑡 → 0. 

Таким образом, производная объема произведенной продукции по времени 𝑉 ,(𝑡) есть производитель-

ность труда в момент 𝑡0: Π(𝑡)   𝑉 ,(𝑡), в этом и заключается экономический смысл производной.  

В следующей задаче мы  будем рассматривать издержки производства 𝑦 как функцию количества 

выпускаемой продукции 𝑥. 

Тогда пусть ∆𝑥 – это прирост продукции, а  ∆𝑦 – приращение издержек производства и 
∆𝑥

∆𝑦
  - среднее 

приращение издержек производства на единицу продукции. Таким образом, производная 𝑦, выражает предель-

ные издержки производства и характеризует приближенно дополнительные затраты на производство единицы 

дополнительной продукции: Μ(𝑥)  𝑦 ,(𝑥). 
В экономической теории, Предельные издержки зависят от количества выпускаемой продукции 𝑥 и 

определяются переменными производственными затратами (т.е. на сырье, топливо и т.п.). Аналогичным обра-

зом мы можем определить  другие  предельные величины: предельную выручку, предельный доход, предельный 

продукт, предельную полезность, предельную производительность и т.д. Так как предельные величины 

характеризуют именно процесс, изменение экономического объекта, а не его состояние. 

В таком случае производная выступает как скорость изменения некоторого экономического объекта 

(процесса) по времени или относительно другого исследуемого фактора. 

Экономика не всегда позволяет выполнять расчетные операции с помощью предельных величин из-за 

неделимости многих экономических расчетов, а также прерывности экономических показателей во времени. 

Но, при наличии такой возможности, можно эффективно использовать предельные величины.  

Дифференциальное исчисление - широко применяемый для экономического анализа математический 

аппарат. Базовой задачей экономического анализа является изучение связей экономических величин, записан-

ных в виде функций.[2] 

Также, в экономике зачастую требуется найти наилучшее или оптимальное значение показателя: макси-

мальный выпуск, максимальную прибыль, наивысшую производительность труда, минимальные издержки и 

т.д. И с математической точки зрения, каждый показатель является функцией от одного или нескольких 

аргументов. Таким образом, нахождение оптимального значения показателя сводится к нахождению экстремума 

функции.  

Необходимо отметить, что математика необходима для существования других наук, и во многом это за-

слуга дифференциации. Язык математики универсален, что является отражением максимальной доступности 

законов окружающего нас многообразия мира.  

Понятие производной в экономике отвечает на многие важные вопросы: 

Во-первых, предельные показатели в микроэкономике помогают определить меру реакции величины 

спроса на данный товар или услугу; 

Во-вторых, определить оптимальный уровень налогообложения; 

И в-третьих, регулировать работу производства, где необходимо выполнение условия: предельные из-

держки должны равняться предельному доходу. 
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ПЛЕНОК BI2TE3 – SB2TE3 

 

Аннотация: В статье рассмотрены методы и средства изучения роли эффективной плотности 

электронных поверхностных состояний нанокристаллических пленок непосредственно из анализа 

экспериментальных данных. Измерены вариации активного сопротивления и емкости нанокристаллических 

пленок теллуридов висмута-сурьмы при наложении необратимой деформации. По этим вариациям определена 

ЭПЭПС и найдена еѐ деформационная зависимость.  

Ключевые слова:  нанокристаллические плѐнки, межзѐренные границы, поверхностные электронные  

состояния, уровень Ферми, заряд поверхности раздела, поверхностные состояния, эффективная плотность 

электронных поверхностных состояний 

 

В последние годы возрастают масштабы использования нанокристал-лических полупроводников зѐрна 

которых имеют размеры порядка десятка нанометров. Это связано с многообразием их функциональных 

свойств. Специфической особенностью нанокристаллических полупроводниов является наличие в них 

встроенных поверхностей раздела – межзеренных границ (МЗГ), которые оказывают определяющие влияния на 

электрофизические свойства нанокристаллов. В настоящее время физика нанокристаллических пленочных 

полупроводников находится в зачаточном состоянии. Поэтому исследование реакции этих объектов на 

наложенные физические поля будет способствовать созданию физики нанокристаллических полупроводников 

[1,2].  

Вся огромная разновидность межзѐренных границ (МЗГ) в пленках из полупроводниковых смесей 

обычно моделируется одной МЗГ в эффективном бикристалле. Его параметры неизвестны. Их подменяют 

усредненными свойствами исходных зерен, что приводит к неопределенности получаемых результатов. Это 

серьезный недостаток существующей ситуации в области полупроводниковых нанокристаллических пленок. 

Используемые модели являются одномерными. Электронная структура межзеренных границ весьма 

чувствительна к захвату примесей растущими пленками. Это способствует получению пленок с уникальными 

свойствами. На межзеренных границах находятся адсорбированные атомы, вакансии и другие дефекты. 

В нанокристаллах имеется сильно развитая межзеренная поверхность. Так, например в 

тензочувствительных пленках теллуридов висмута-сурьмы средний линейный размер одной гранулы составляет 

50 нм (5*10
-6

см).  

Для пленок Bi2Te3-Sb2Te3 геометрические размеры которых составляют 1х0,1х0,0003 см
3
, общая 

площадь межгранульной поверхности достигает 60 см
2
. Поверхностные электронные состояния выполняют 

роль центров рекомбинации и захвата в зависимости от числа носителей, сечения захвата электрона (Сп) и 

дырки (Ср), концентрации поверхностных состояний (Nss) их типа и энергетического положения (Es). 

В этих условиях становится актуальной разработка методов и средств изучения роли эффективной 

плотности электронных поверхностных состояний нанокристаллических пленок непосредственно из анализа 

экспериментальных данных. Здесь также всю совокупность электрически активных межзеренных границ (МЗГ) 

в нанокристаллической пленке моделируют одной эффективной МЗГ. 

Для нейтрального перехода свободными остаются два параметра: заряд поверхности раздела Qi и 

приложенное напряжение U. В условиях U=0 заряд поверхности раздела определяется пространственно 

однородным уровнем Ферми F. Его можно вычислить интегрируя плотность состояний Nss (Ei) на поверхности 

раздела: 

 Qi = q  ∫ dS ∫ { dE Nss(E)  f(E) } (1) 

 

где 







 





kT

FE
Ef

exp1

1
)( , а oi FUF  )0( - уровень Ферми 

Предполагается, что до захвата зарядов на ловушки поверхность раздела электрически нейтральна, в 

противном случае необходимо из правой части вычесть постоянный заряд. Если взять дифференциал по уровню 

Ферми F, то из формулы (1), где S – эффективная площадь поверхности, получается: 

 dQ/dF = q S Nss (2) 

Изменение поверхностного заряда по отношению к уровню Ферми дает концентрацию поверхностных 

состояний Nss. Изменение 
dF

dQss
 получается из выражения 

F

Qss




 при Δ F  0.  

Таким образом, для определения эффективной плотности ПС необходимо найти как изменение уровня 

Ферми F так и изменение Qss плотности эффективного поверхностного заряда.  
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Уровень Ферми F также как и Q могут меняться при наложении внешних полей - температуры или 

деформации или при введении примесных атомов.  

 В [4] исследовалась ситуация когда F и Q менялись за счет изменения температуры 

поликристаллической пленки CdTe. 

Цель данной работы рассмотреть изменение F и Q в пленках теллуридов висмута – сурьмы при 

наложении необратимой циклической деформации.  

Изменение Qss связано с изменением эффективной емкости С(εi). Поверхностный заряд равен Q=CU. 

При воздействии внешних сил 

 CUUCQs   (3) 

Общие изменения заряда Qs содержит также индуцированный заряд, обусловленный разными 

величинами электрического напряжения U11 при отсутствии (U11(0)) и наложении (U11(εi)) деформации εi.  

 Значит  

 CUQss   (4) 

 Зависимость сопротивления нанокристаллических пленок можно представить в виде: 

 









kT

F
AR exp  (5) 

Здесь А – геометрический фактор. 

При деформации нанокристаллических пленок меняются как А, так и F. Уровень Ферми в металлах не 

меняется. Другое дело гетерогенные полупроводниковые пленки. Для них более важно при деформации 

изменение удельной проводимости, чем изменение геометрического фактора А. Т.е. в нанокристаллических 

полупроводниках изменение уровня Ферми более существенно, чем изменение А. Поэтому при наложении 

деформации εi формула (5) имеет вид 

 

 R(εi ) = A0 ( 1 + γ I  εi )  exp ( - [ F (εi ) – δi  εi ] / kT )  (6) 

 

Здесь: I  εi эффективное изменение энергетического положения запрещенной зоны, a i εi - изменение 

геометрического фактора. 

Формула (6) может быть записана в виде 

 

 R(εi ) = A0  exp ( - [ F (εi ) – bi εi ] / kT ) (7) 

 

где bi=i + i 

Такая запись позволит найти изменение уровня Ферми F с деформацией. Мы использовали высокий 

уровень автоматизации процесса измерения сопротивления пленки до и в процессе наложения циклической 

деформации. В результате имеем ; 

 kT Ln[R(εi)/R((εi-1) ]=bi (εi - εi-1) - ΔFi ; здесь ΔFi = F(εi)–F(εi-1) (8) 

причем, i = 1,2,3,…, N , где в пределах одного цикла N = 10
3
 . 

Таким образом,  

 

-F (εi ) + bi (εi - εi-1 )=kT
 
Ln [ R(εi ) / R((εi-1 )

 
] 

 

Измеряя частотную зависимость сопротивления R(,εi) в п точках ( n<< N) мы получим систему 

уравнений используемых в методе линейной регрессии. n– ограниченное число точек, которое подбирается так, 

чтобы обеспечить совпадение экспериментальных данных с аппроксимационной формулой (7). 

 Нами найдено n=5 при деформационном интервале между экспериментальными точками равном  εi-εi-

1=10
–6

. Это позволяет в пределах любых пяти следующих одна за другой точек, считать F (εi ) и bi(εi) не 

зависящими от деформации. Вне данного интервала F(εi) и bi (εi) зависят от деформации. 

Проведѐм расчет эффективной плотности поверхностных состояний Nss для различных величин 

наложенной деформации - εi. Как выше отмечалось, для определения эффективной плотности поверхностных 

состояний необходимо найти как изменение уровня Ферми F(εi), так и изменение Qss(εi) плотности 

эффективного поверхностного заряда:  

 

Nss=UC(εi )/Fi(εi). 

 

На Рис.1 а и б приведены зависимости сопротивления R(εi) и ѐмкости С(εi) образцов 

нанокристаллических пленок теллурида висмута – сурьмы, от наложенной деформации (для одного полного 

цикла симметричной нагрузки (растяжение – от нуля до ε max и затем от ε max до нуля и обратно в область 

сжатия ) измеренные для частоты f=240 кГц 
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а) б) 

 

Рис.1. а) Зависимость сопротивления и б) ѐмкости образцов нанокристаллических  пленок теллурида висмута-

сурьмы от наложенной деформации  R(ε), измеренная   для одного полного цикла симметричной нагрузки 

(растяжение –от нуля до ε max и затем от  εmax до нуля  и обратно в область сжатия) при частоте f = 240 кГц. 

 

На Рис.2 приведены зависимости эффективной плотности электронных поверхностных состояний   

Nss(εi) от наложенной деформации. 

 
Рис.2. Зависимость эффективной плотности электронных поверхностных состояний  

от наложенной деформации Nss(εi), вычисленных для частоты f=240 кГц. 

 

Из рисунка можно судить о необратимости гетерогенных структур при деформации, т.е. электронная 

структура нанокристаллической полупроводниковой пленки сильно изменяются  при  наложении циклической 

деформации.  
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Annotation: This assessment is about “Analysis and evaluation of customer complaints, hotel chains based on 

customer feedback on the Internet”, to be more specific on this topic I only targeted the Francophone clientele traveling 

in Moscow. 

Then, to develop this analyse, I choose comments from touristic website (TripAdvisor.com, Booking.com, 

Routard.com, TravelGuide.Michelin.com, HotelPlan.ch,  ...) and I sort them thanks to region filter, selecting only 

French speaking countries (France, Belgium, Switzerland, Quebec). 

Keywords: Francophone-French, Belgian, Suisse, Quebecois, Russia, Tourism-Tourist, Hospitality-Hotel, 

Guest Experience, Travel, Expectations, Market-Marketing. 

 

Main text 

Since the beginning of 2016, the professional community of tourism have record that the decrease of the 

rubbles currency has make Russia more attractive for tourists, especially for those from Europe, the number of tourists 

who are considering to visit Russia soon is increasing. The Association of Tour Operator of Russia even announced a 

consequent increase of 30% of international tourists for next summer, because or thanks to the drop of rubbles. 

At the same time, the Russian Hotelier are the first to take the benefits of the evolution of touristic trends 

towards the country, to make it even more profitable they are generally rising their prices by 10 to 20%. A decision that 

can be risky according to the tour-operators that are selling this destination, moreover since a large part of tourists 

travelling in Russia are using the services of a travel agency, rising the price of accommodation lead directly to the rise 

of the package tour, and may thus lead to a decrease of clients itself. 

To conduct my analyse of the Francophone clientele travelling in Russia, I will start by a presentation of this 

specific population of travellers including data, and statistics. Then, I will report the data collected from internet hotel 

sites, touristic platforms, complains and reviews of tourists that have experience Russian hospitality industry, in 

Moscow. Finally, I will make out a list of advices, consigns and rules to apply to marketing in order to improve the 

guest experience in hotels. 

Even though, the global number of tourists entering Russian Federation is growing since a few years, the trends 

are changing, and the origin of those travellers is variable and tend to be wider. 

The statistics provided by the Russian Agency for Tourism ―Rostourism‖ indicated a light decrease of the 

French speaking travellers from 2013 to 2015. 

On a global point of views which gathered all entering in Russia, business as well as touristic:  

- France was the 21st country (with 181354 persons) back in 2013, and the 23rd (with 153844 persons) in 

2015. 

- Canada was the 36th country (with 53936 persons) in 2013, then in 2015 it fell to 38th place (with 39349 

persons). 

- Switzerland that was on the 37th place in 2013 (with 45333 travellers), and later in 2015 it dropped to 40th 

position (with 37854 travellers). 

- Belgium in 2013 was standing in 45th position (with a total sum of 33441 visitors), later in 2015 there was 

27138 visitors and the country arrived in 47th place. 

On a strictly touristic point of view the results are more satisfying in term of ranking: 

- France was 7th in 2013 with a total of 84259 tourists, in 2015 the country dropped in 10th position with 

72996 tourists. 

- Canada standing in 13th place with 38262 visitors arrived in 16th in 2015, with 28966 visitors. 

- Switzerland in 2013 was the 18th counting 26020 travellers, then in 2015 it arrived in 21st with a total of 

22438 travellers. 

- Belgium 18th on the ranking of 2013 with 15657 persons, and finally in 2015 it arrived on 31st place with 

14303 persons. 

Francophone countries are still part of the 50 by entering Russia, but their positions are not that high in the 

ranking, the statistics of 2016 must be more positive, and those from 2017 are expected to be even better. We should 

also take in consideration that in those statistics: ―Canada‖ gathered both Francophone and Anglophone travellers, it is 

at that point hard to be precise on the real number of French speaking tourists, therefore I choose to use the more 

general term of ―Francophone countries‖ in this part. 

To be the most reliable to the Francophone clientele traveling in Russia, and especially in Moscow, I choose to 

classify this population in different categories, therefore I will focus my research on two of them: the ―wealthy senior‖ 

and the ―curious middle-class‖. 
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First, it seems important to recall that a large part of francophone tourists (especially elder persons) coming in 

Russia, is still part of an organized travel and itinerary, since the travel agencies are working with its own lodging 

partners. The groups of tourists are not choosing themselves their accommodation, so far, we cannot consider the 

opinions and complains of those clients as they are not individual travellers.  

The part that can be considered as individual tourists, those who organised them self their travel, and choose 

their hotels can be divided in 3 main parts. 

The ―wealthy senior‖, upper-class travellers mostly elder person, freshly retired from a liberal profession or a 

management position from a national or multinational company, or a diplomatic organisation. They are couples, with no 

children in their baggage (eventually grandchildren), they are speaking English sufficiently, and may try a few words of 

Russian. They may have at some point deal with Russia at work or have a business trip here during their career. They 

are travelling abroad often, and are used to luxurious travels and destinations. It may not be their first visit in Russia, 

they like to take their time and visit various place and cities, they are now looking to see the wonders of the country 

with their life partners. They are staying in 4 or 5 stars‘ hotels, are exigent, expecting personal services and attentions 

since they want to show their successful retirement and enjoy a perfect stay.  

The ―curious middle-class‖, are most of the time a middle-age population that is still working, for example in a 

public or private company as executive, they may be a family with teenager. They are visiting Saint-Petersburg or/and 

Moscow during their national holidays or summer break. They are practicing English to a sufficient level and for them, 

it is not a first travel abroad, they choose Russia for its curious and mysterious aspects, its cultural, architectural and 

historical richness. This type of tourists often prepared and informed themselves in advance, they use travels guides and 

can also be advise by some relatives who have previously travelled in Russia. This category stays in 3stars hotels 

(eventually in 4stars) close from the center, or a few metro stations away. They always prefer a practical and modern 

accommodation, and are not looking for a luxurious hotel experience, they are here to discover, and visit.[10] 

The ―backpackers‖, mostly a young generation, between 20 and 30 years old, travelling in couple or small 

groups (even if some retired person also tend to start to go backpacking, they are a minority). This new generation of 

visitors are travelling on a budget, and avoid classic lodging, preferring hostels or private accommodation. Since they 

don‘t frequent hotels, we will not take them in consideration in our analyse. 

It is important to notify that the lodging in Moscow is quite expensive for a not so European city. However, the 

Russian midscale hospitality is not yet the most developed sector in Moscow, and is still very expensive for a 3 stars 

standard, moreover this category were less represented in TripAdvisor. 

Recently the evolution of hotel properties in Russia is following a logic similar to developing countries. They 

first opened hotels in the market sector of luxury, then the country started to consider the economic hospitality market. 

The example of the success of Accor Hotel Group and its brand IBIS is a clear illustration of the lack of supply in this 

specific sector. The implantation of more affordable 3 stars‘ hotels in the capital will be a positive addition to the 

hospitality market, the new generation of traveller can appreciate the comfort and the prices of those international 

standardized hotels chains. 

The main common aspect of those clients is that they are looking for an unforgettable, and exceptional 

experience while traveling to Moscow. Depending of their financial means they choose either luxurious hotels during 

their stay if they are very wealthy, or upper-scale or even middle-scale hotels if they are less fortunate. [9] 

In order to reviews the favourite hotels of the Francophone clientele in Moscow, I sorted out by popularity the 

results of TripAdvisor for each country, France, Belgium, Switzerland, Canada-Quebec, then I selected one hotel per 

category, to set up the base of my inquiry.   

For the French TripAdvisor, the rank of popular hotel is: 

- 5* : Lotte Hotel Moscow, (n°1, Lotte Hotels and Resorts, South Korea). 

- 4* : Mercure Arbat Moscow, (n°6, Accor Hotel Group, France). 

- 3* : Ibis Moscow Centre Bakhrushina, (n°28, Accor Hotels Group, France) 

The Belgian TripAdvisor propose to its travellers: 

- 5* : Hotel Metropol Moscow, (n°1, Worldhotels, Germany) 

- 4* : Novotel Moscow Centre, (n°28, Accor Hotels Group, France) 

- 3* : Beta Hotel Izmailovo, (n°54, Izmailovo, Russia) 

According to Switzerland travellers on TripAdvisor: 

- 5* : Swissotel Krasnye Holmy Moscow, (n°7, Accor Hotels Group, France) 

- 4* : Azimut Hotel Olympique Moscow, (n°16, Azimut, Russia). 

- 3* : Azimut Hotel Tulskaya Moscow, (n°23, Azimut, Russia). 

On the Francophone page of TripAdvisor Canada, the hotel ranking is: 

- 5* : Ararat Park Hyatt Hotel Moscow, (n°3, Hyatt Hotels Corporation, USA) 

- 4* : Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel, (n°26, Marriott, USA) 

- 3* : Hotel Ibis Moscow Paveletskaya, (n°46, Accor Hotels Group, France) 

Reviews, comments and complains from real French, Belgian, Suisse, or Quebecois customers are not so 

numerous, but I still managed to extract them, to avoid repetitions I will summarize them. 

In the 3* hospitality in Moscow, feedback are quite lukewarm and mixed: 

The quality of the Ibis Moscow Centre Bakhrushina is clearly highly rated due to its combo composition, the 

only recurrent negative fact is that Francophone clients are feeling offended by the urging request for a deposit or an 

immediate payment for side services such as the restaurant. 
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Concerning the Hotel Ibis Moscow Paveletskaya the general opinion is also quite positive but some point are 

negative: the restaurant is too small to receive all the clients, especially when groups are present. Tourists also 

complained that depending of the location of the room, the windows may be locked, the WIFI may not be working as 

well as the heating / AC systems that cannot be control or the rooms may be too small and missing amenities for 

families with children.The staff is partially unfriendly and sometime ignoring clients‘ requests.[8] 

The Beta Hotel Izmailovo, received only one negative comment on three from French tourists, the matter is 

about the politeness and laziness of the staff, and the archaic decoration and management of the hotel described as 

―from USSR‖, soliciting attitude from the staff and some intruders.  

The Azimut Hotel Tulskaya Moscow, have a generally positive review, however, some point much be 

improved such as the attitude of the staff, the service at the restaurant that is closing too early according to the clientele, 

then the phonic isolation of the rooms is a recurrent negative point that have for consequence to lower the comfort of 

visitors.[4] 

Considering the various feedbacks of the Francophone population of 4* hotel in Moscow: 

The Azimut Hotel Olympique Moscow received excellent reviews from its Francophone clientele, that 

however regrets that French is not spoken in this 4* hotel. They particularly appreciated the quality and variety of 

restaurants and of the services proposed by the staff. The hotel is more suitable for a business trip, than for a touristic, a 

romantic or even a familial stay according to clients.  

The Renaissance Moscow Monarch Centre Hotel offers a very remarkable service according to its French 

speaking visitors, they appreciated the spacious rooms but they eventually noticed the slowness of service in the 

restaurant and regretted that the SPA is closed during the new-year holidays. 

Tourists from Francophone countries that have stayed in Mercure Arbat Moscow valued it very highly, they 

simply declared that they regretted that no one in the staff was speaking French, and some members the restaurant and 

bar staff not even English. About the rooms, they sometime complained that they were noisy due to the street‘s traffic, 

although some rooms have fanlight instead of windows which is not very pleasing. 

In the Novotel Moscow Centre, according to the many feedback from Francophone clients, I noticed that the 

rooms of this hotel are not equivalent, some describe them as very spacious ad convenient for a family, some other as 

cold, bare and soulless. Visitors who were used to frequent Novotel chain says they were slightly disappointed 

considering the standard that are more close to a Mercure or even an Ibis hotel. Nevertheless, someone remarks 

positively that some member of that staff is speaking French.[3] 

The wealthy Francophone travellers are warmly welcoming the 5* hotels of Moscow: 

The large majority of the Swissotel Krasnye Holmy Moscow‘s reviews described it as a stunning and 

outstanding lodging, however in a hotel of this reputation they considered that a French-speaking staff should be a must 

have. Some noticed with disillusion that the rooms‘ window could be opened, even though they were absolutely 

delighted by the views from the building. They regretted that the restaurant was not even opened on weekend days, 

which is very surprising for French who are specially attached to gastronomy. 

Francophone clients from the Ararat Park Hyatt Hotel Moscow, generally seemed to be very pleased by their 

experience, the quality of the service proposed by the staff have been widely rewarded by their reviews. Nevertheless, 

one visitor complained about the size and the poorness of the breakfast service, as well as the room-service which does 

not deserve a 5* according him. Another express discontentment about the localisation of the suites that are interiors, 

with no views, and windows facing each other‘s, which ruin the intimacy. 

The Francophone clients staying in the Hotel Metropol Moscow, particularly appreciated the dated charm of 

the hotel establishment, that is far from the soulless standard of international chains. Some travellers however, noticed 

that a few renovations could be welcome in some area such as bathrooms that are too small, and the bedrooms might as 

well deserve a refreshment in the decoration and a refurbishment. 

For the occupants of the Lotte Hotel Moscow, they declared that their stays and services were simply 

outstanding, the Korean brand hotel is very well equipped with high-tech amenities. Nevertheless, some clients regret 

that the services was too oriented towards an Asian clientele, which may be synonym of mass tourism, and cold 

atmosphere in the decoration and furniture of the rooms. 

From those numerous feedbacks from a French-speaking clientele from all around the world, we can easily 

notice the differences between the different scales of Moscow hospitality. The lower the hotel is the lower customers 

will be greeting, and disappointed by the customer service.[5] 

After, my examination of the subject from all sides, I will provide advices to improve the quality of hospitality, 

especially for Francophone travellers. 

 First, the most frequently highlighted fact is the ―rudeness‖ of the staff in hotels. 

For Russian smiling and greeting customers with enthusiasm is not a general automatic reflex, but as a staff in 

permanent contact with guests from different countries and cultures it is important to adapt one‘s attitude towards 

customers. You should not greet a Japanese as a French or even as a Russian, international hotel chains are offering 

special training to overcome his kind of situation.  

A general observation from the 3* Francophone clientele is the lack of smile and enthusiasm or the coldness 

and the slowness for greeting customers in this hotel (it depends of course of each member of staff) which is considered 

by Francophone as a lack of respect, interest or eventually scorn. To avoid to make you guests feel like if they do not 

deserve to be correctly welcome or respect, it is mandatory to anticipated their needs, especially at the moment of 

Check-In, we know how important is the first impression. No matter if it is a 3* or a 5* hotel, a client must be warmly 
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expected. Also, the receptionist staff must be careful to greet guests in the order of the arrival in the hotel, being double 

cross by someone standing in line after you and not been recognized by the staff is highly irritating for Francophone, it 

is a mark of rudeness from the other customer and a mark of negligence from the staff that did not sorted out the affront.  

About the practice of foreign languages in hospitality, we can consider, that a hotel managed by French group 

must have at least one member of staff able to speak French and to deal with request by phone, email or even directly 

with the customers if needed. This is especially relevant for hotel from 4* and above, the standing of such hotel 

properties should offer a wider choice of spoken language than simply Russian and eventually English. In francophone 

countries, we are used to speak an average of 5 languages even in 3* hotels, maybe thanks to the multiculturalism of our 

countries. This type of service is highly valuable for Francophone clients who will feel special during their stay. 

Secondly, the hotel property market in Moscow is emerging in term of familial lodging, indeed the hotel are 

mostly considered to satisfy business travellers rather than family visiting for a tourism of leisure. This remark concerns 

particularly the oldest properties in Moscow, which are based on older standards and plans, but the new hotel from 

Accor for example are based on modern and international standard they are more able to content a family.  

In terms of accommodation, families look for more spacious rooms, family rooms or connecting suites. 

Thematic rooms and playground facilities for the children, welcome kits of products respecting the skin and the 

environment, TV channels dedicated to children, could be a nice investment for this specifics category of tourists. For 

the adults, a separate space with a technology-oriented environment can be highly appreciated. [1] 

In third position, hotels may consider the possibility to improve technically their amenities, and to invest in 

modern automation system, in some case. Some travellers are not used to be in an overheated room, which is not 

recommended for a healthy sleep, not being able to control AC or Heater is very uncomfortable as well as locked 

windows that can be very oppressive, a simple technical intervention should fix those problems.[2] 

Tourism in Moscow is still very expensive comparing to other capital, Francophone clients are often feeling 

that the price-quality ratio is less satisfying. Indeed, for this kind of price they would expect an even more outstanding 

environment.  On the other side, the fact to ask perpetually the immediate payment of any counter-service can be solved 

by charging the card of the client automatically at the end of the stay, thanks to their credit card print and their 

agreement, this procedure is more common in Francophone countries that are more regular with credit card system than 

Russia. Besides, about the high prices applied, there is no need to lower then, the revenue managers surely know that 

clients will keep coming to those upscale hotels, and maintaining the remarkably outstanding standard of the hotel 

prices also need to remain quite extraordinary.  

  Then, in order to be right in the mark and fully satisfy the future guests, hotels could envisage to enquire 

about the clients‘ preference, asking them if they would rather stay in a quiet room, or a room with a nice view, which 

type of mattress they prefer, do they want to be located in a higher or a lower floor, with a bathtub or a shower, if they 

want to watch some French channel on TV, use international call line or receive specific newspapers, etc. All these 

information can be obtain through a quick enquiry at the check in or even before the arrival through a polite phone call 

or an email. We can find an infinity of small details that will delight customers, and make them feel special and 

precious to the hotel. Surrounded by all those little attentions he will certainly want to come back, and recommend the 

establishment to their acquaintance.[6]  

In 5* hotels the quality of the service is almost perfect there is not a lot to improve, most of those properties are 

already refurbishing and renovating their establishment, they will be soon perfect in the eyes of Francophone 

connoisseur travellers.  

The hospitality in Moscow is considerably improving year after year, new hotels are opening, and they offer to 

Francophone travellers a standard base to make their choice of accommodation. But for a great part of people visiting 

Moscow, the soul of Russia is an important aspect, they want to feel transported in another world close to their fantasy 

about the city. The hotel chains are often considering soulless and lifeless, hotel groups should maybe consider doing a 

few adaptation to the country in order to personalise and customise a bit more the environment. 

Tourists visiting Russia are more and more diverse, and curious about the country‘s culture, the hospitality 

market should be careful not to erase all the character and the spirit of the city in favour of international standard and 

benefits.[7] 

There is also a trend towards more responsible and environmentally responsible behaviour, that is very 

important in the mind of most of the Francophone travellers, concerned about their impact on environment during their 

leisure travels. Russian hospitality should improve in this field, even though this philosophy is hardly applicable to the 

upscale hotel, that advocate unlimited luxury. 

Nowadays, hotels must be active in its e-reputation to attract a modern clientele, through the development of 

social networks, especially families who travel are more expert in their search and choice of destination and formula of 

stay. Social media has a heavy weight in choosing the destination and planning a vacation. Guests are sensitive to 

feedback from other travellers. It is therefore important to be the best visible on the web and active in managing his e-

reputation.  
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Introduction. Nowadays a lot is being said about the importance of the competent sports management. Only 

professionals in this field can efficiently and successfully manage a sports investment. In recent years, our country has 

seen a significant leap in the growth of interest in sport as a profession and just for fitness and wellness movement in 

general. The state allocates large funds from the Federal budget for the development of sports and various athletic 

fields, but it does not always give the expected results. In these cases sports managers come to the aid.  For this reason, 

various sports organizations are interested in such professionals. 

Sports management is a prestigious, popular and highly profitable profession. Its roots go back to the distant 

past. You can say that the first sports managers appeared in ancient Rome, when the arena of Roman circuses came out 

gladiators, and their owners received money for organized fights. But real sports management emerged at the end of the 

XIX century, when interest in sports became massive, and there appeared people whose occupation was to release 

athletes from tiring communication with various associations and unions, to solve technical problems for them, so that 

the athletes could spend their time exclusively on preparation for new competitions. 

Our project is just designed to prepare such professionals. The person who enters our institute of sports 

management will learn to assume the victory of the athlete. After all, today the history of sport has approached to such 

state of affairs that many people are working for the victory of the sportsman, who often remain in the shadows, 

however, without them the sportsman might not be able to achieve high results. 

Moreover, sports management in the 21st century is no longer a single profession; it is divided into several 

specializations, most often in sports: sports tourism, track and field athletics management, sports administration, etc. In 

sports management, business and sports combine to give each other the best that they have. Today, the development of 

sport is simply impossible without sports managers. It happened so that sports management in Russia is not developed. 

Today, Russia must catch up with other countries and bring its sport to a decent world level. 

The purpose. Тo study the importance of sports managers in Russia and to reveal why in recent years this 

profession has gained popularity among students and students of Russian Universities.  

To achieve the goal I supply the following objectives: 

1. To study the structure of the profession of a sport manager in Russia; 

2. To find out the opinion of others about Russian advertising for sports clubs; 

3. To identify the nature and principles of sports management. 

The organization and methods.  

In order to understand how to become a sports manager, you must first consider the essence of this specialty. It 

includes the theory and practice of effective management of sports culture enterprises in the conditions of the modern 

market. The object of the study is the organization of sports orientation (many FSO - sports schools, clubs, teams, 

stadiums, centers, federations, etc.), whose activities are aimed at providing sports services. The sport management 

itself, focused on management of internal and external relations of subjects and objects of FSO. Its essence is the 

purposeful influence of the subject of control on the controlled object in order to achieve the new planned qualitative 

state of the latter. The overall goal is to ensure the effective functioning of FSO in the current market, and the task is to 

learn the laws of their functioning and social development in society, and to develop a mechanism for effective 

management of these processes [6, 7].  
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1. Decision-making. Only a professional manager determines the direction of development of the organization 

at one level or another, solves all questions concerning the allocation of resources, and also makes operational 

adjustments. He takes the final decision on hiring an employee and bears full responsibility for its consequences. 

2. Information function. In this case, the sports manager accumulates information about the external and 

internal environment of the sports organization, distributes it in the form of regulatory guidelines, and then explains to 

the staff both the immediate and long-term goals of the organization. 

3. The function of the leader. The sports manager forms relations within and outside the controlled 

organization, motivates its members to achieve goals, coordinates their efforts and acts as the official representative of 

the organization in interaction with other organizations. 

Without quality management in sports, private organizations simply will not be able to survive unchecked in 

the conditions of the market, and state structures simply will not be able to competently prepare athletes for the largest 

international competitions. In this regard, we can highlight the following problem of management in the sports industry 

and the ways to solve it: 

Lack of highly qualified personnel in this specialty. 

"Management in the sports industry" is a completely new specialization. In Russia, this specialty can be 

obtained no more than in 10 universities. For example, at the State University of Management in Moscow it was opened 

in 2009. The first graduates of specialization students came for the year of the Sochi Olympics. It's no accident that the 

head of its Organizing Committee, Dmitry Chernyshenko, said: "By the beginning of the Games, 2,000 high-quality 

managers, coordinating the activities of 20,000 volunteers and 35,000 technical employees, should work in our 

structure." The problem is that there are no such managers in the country, Prepare ". 

To solve this problem, the following measures were taken: 

• interaction, cooperation and networking with the International Partners; 

• organization during the training of students of industrial practice in the largest sports tournaments (world 

championships and Europe, World Cup stages, etc.); 

• provision of internships for students, including foreign ones; 

• organization of refresher courses and professional retraining of related specialties. 

The practical part. 

As part of the work, I conducted a survey among students of the Volga State Academy of Physical Culture, 

Sport and Tourism in the direction of training "Sport Management" in order to find out what they know about sports 

management and what role sports management plays in their lives. The respondents were asked the following questions: 

1. Is sport management very different from other branches of management?(pic.1) 

"In essence, a sports manager is engaged in the same things as a regular manager, that is, organizes a process, 

but only with a sporting specificity. He deals with those organizational issues that the athlete himself should not think 

about, should not be distracted from his training and preparation for competitions. " (100%)  

 

Pic.1 

 
 

2. Do you agree that a sports manager is a profession of the future?(pic.2) 

- Of course, yes, this sphere has gained popularity in recent years. (55%) 

- I agree, but the "profession of the future" is not in high demand at the moment. (35%) 

-No, in my opinion, doping in sports impedes the development of sports management in Russia. (10%) 

 

Pic.2 

Is sport management very different from other 
branches of management? 

100%
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3. Where would you like to practice in your specialization?(pic.3) 

- In the sports complex. (20%) 

- In the fitness club. (25%) 

- At the sports facility. (40%) 

- In an educational institution. (15%) 

 

Pic.3 

 
 

According to the results of the survey, we can conclude that by studying as a sports manager, students fully 

understand the whole essence of this profession. The concept of "Sport Management" is very familiar to them. They see 

that this is the profession of the future, that after graduating from high school, they will easily find a job by profession. 

Conclusion. Thus, I found out that the profession of a sports manager is gaining momentum; it is becoming 

popular among young people. Passing point for admission to the direction "Sports Management" has become very high, 

since more and more people want each year. Analyzing, I can state that a sports manager is a profession of the future. 
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IMPLEMENTATION OF MARKET MULTIPLIERS IN VALUATION OF THE RUSSIAN 

REAL ESTATE COMPANIES 

 

Abstract: The article presents an approach to the use of one of the most well-known methods for valuation, the 

method of market multipliers. In the framework of this article, the PIK Group's capital valuation model was used, the 

approach allows to take into account additional information on both the analogical companies and their financial and 

performance indicators.  

Keywords: Market multipliers; real estate; valuation; corporate finance. 

 

Аннотация: В статье представлен подход к использованию одного из наиболее известных за рубежом 

методов оценки эффективности деятельности - метод рыночных мультипликаторов. В рамках основной идеи 

данного метода используется модель оценки стоимости капитала ГК ПИК, позволяющая учитывать 

дополнительную информацию относительно как компаний-аналогов, так и используемых показателей их 

деятельности. 

Ключевые слова: множители рынка; недвижимость; оценка; корпоративные финансы. 

 

Construction is a separate independent branch of the economy, which is designed to put new, as well as 

expand, reconstruct, repair industrial and non-production facilities. 

The defining role of the construction industry is to create conditions for the dynamic development of the 

country's economy. As a branch of material production, construction has a number of characteristics that distinguish it 

from other industries. Features of the industry are explained by the nature of its final products, specific labor conditions, 

a number of specific techniques, technology, production organization, management and logistics. 

Financial control in construction is a set of actions and operations to check financial and related issues related 

to the activities of business entities in the field of construction. Currently, it is very important to maintain financial 

control in construction organizations, as many developers actively rely on and use the funds of equity holders under the 

shared construction agreement. In addition to analyzing financial statements, cash flows of organizations and other 

methods, market multiples are used to assess the efficiency of financial and economic activities of construction 

companies. 

In this paper, we will consider the PIK Group, Russia's largest residential real estate developer, and will 

evaluate its efficiency along with the main competitors in this industry. First of all, a brief description of the PIK Group 

will be presented, the main competitors - developers are listed and characterized, and then various market multiples will 

be presented and applied to assess the efficiency of the financial and economic activities of the listed construction 

companies. 

GK PIK – ABOUT THE COMPANY 

The PIK Group is the largest Russian development company, realizing projects in Moscow, Moscow region 

and regions of Russia. The group has been operating on the market since 1994 and specializes in projects in the segment 

of affordable housing. Since its inception, the company has built about 19 million square meters. m of residential real 

estate, providing apartments for more than 300 thousand Russian families.  

PIK Group is present in 10 Russian regions and is working to implement an extensive diversified portfolio of 

projects. The land bank of the company as of December 31, 2016 is 12.5 million square meters. 

Since 2007, the Group has been present on the stock market. The company adheres to the advanced 

international standards of corporate governance, which contribute to the successful development of business. By the 

decision of the Government of the Russian Federation, the PIK Group of Companies is included in the list of 

systemically important enterprises of the Russian economy. 

In 2017, the Analytical Credit Rating Agency (ACRA) assigned the PIK Group a credit rating at the level of 

BBB +, the highest among Russian developers. The international credit rating from Standard & Poor's is affirmed at 'B'. 

In 2017, the RA expert assigned credit rating to "A-" with a stable outlook. 

GK PIK – MAIN COMPETITORS 

1. LSR GROUP 

"LSR Group" has been working on the Russian construction market since 1993. During this time the company 

has reached the scale of the largest construction holding company in the country. The main activities of LSR Group are: 

• Development and construction of real estate; 

• Production of building materials. 

Development projects are realized in all segments of real estate: from the construction of housing of mass 

series to elite houses under the projects of leading domestic and foreign architects. House-building takes place in St. 
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Petersburg, Moscow and Yekaterinburg producing 1 million square meters. m of housing per year. Enterprises of LSR 

Group are engaged in the extraction and production of basic building materials: sand, granite, concrete, reinforced 

concrete, aerated concrete and bricks. 

The shares of LSR Group are traded on the MICEX-RTS stock market, while the global depositary receipts are 

on the London Stock Exchange. The total number of employees of the company is 15 000 people. 

2. ETALON GROUP 

Etalon Group founded in 1987, is one of the leaders of housing construction in Russia. The company focuses 

on the construction of comfort and business class housing in St. Petersburg, Moscow and Moscow region. The "Etalon" 

group is a vertically integrated structure, which includes enterprises that implement all the stages of the investment and 

construction process: from development of the land to the operation of the finished real estate. During its work, the 

Group commissioned more than 5 million square meters of real estate. 

MARKET MULTIPLICATORS AS A TOOL OF VALUATION 

Multipliers are derivative financial indicators, according to which investors may assess the investment 

attractiveness of business in isolation from its scale. They show the relative characteristics of the business, not clouding 

the mind with billions. 

The multiplier reflects the ratio between one indicator of the enterprise and some other indicator of the 

enterprise that characterizes the results of production, financial and investment activities. 

In foreign practice, the method of market multipliers is widely used as a method for evaluating the efficiency 

of financial and economic activities. At the same time, the practical application of the theory of the multiplier in Russia 

is restrained in view of the insufficient theoretical knowledge, insufficient attention to the multiplier effects in general. 

This is what determines the relevance and significance of this work. 

Within the framework of this work, financial indicators of three of the above companies were obtained. Next, 

the results of calculations for each multiplier and the main conclusions will be presented. 

TYPES OF MULTIPLICATORS  

1. P/E — PRICE TO EARNINGS 

P / E is the ratio of the company's price to profit. More precisely, the market price of the stock to net profit per 

share. Or the market capitalization of the whole company to the annual net profit. The ratio of price to profit is the main 

indicator. It reflects how many years the company pays for itself and compares companies from different industries. If 

this multiplier is from 0 to 5, then the company is undervalued. If more - probably overvalued. A multiplier of less than 

0 indicates that the company has suffered a loss.  

But we have to understand that it's easy to compare two fundamentally different companies on one P / E 

indicator recklessly. In one company at an early stage there can be large capital expenditures, which eat up a big profit. 

And in another, the profit is much smaller, but also the capital expenditure is less, because of this, its P / E ratio will 

look better. 

 

As a result of calculations (2016), P / E companies were as follows: 

 
 

From the results it can be concluded that PIK Group may be overvalued and will repay itself for a longer 

period than the LSR Group. However, it is worthwhile to understand that the residential construction industry requires 

serious capital investments and this can cause a long time to pay back itself. It also turns out that LSR is an undervalued 

company. 

2. P/S — PRICE TO SALES 

The P / S multiplier is the ratio of the market price of the stock to the revenue per share. It is used to compare 

companies in one industry, where marginality will be at the same level. It is best suited for those industries where it is 

believed that revenue consistently creates the appropriate amounts of profit or cash flow - for example, for trade. 

The value of the coefficient less than 2 is considered the norm. P / S is less than 1 indicates undervaluation. 

The advantage of P / S is that it can be calculated for all companies, since its value is only positive, because revenue can 

only be positive. The results of the calculation show that the LSR Group is an undervalued company, while the PIK 

indicator shows a revaluation of this company on the market. This may be due to the company's high market share in 

the development of residential real estate. 
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3. P/BV — PRICE TO BOOK 

The P / BV multiplier is the ratio of the market price of a share to the value of an asset per share. It is 

convenient to use for comparison of banks, because the assets and liabilities of banks almost always correspond to their 

market value. P / BV does not talk about the company's ability to make a profit, but it gives an idea of whether the 

shareholder does not overpay for what remains of the company, in case of its instant bankruptcy. 

 

 
 

P / BV is less than one is good indicator. For 1 ruble of market capitalization, there is more than one ruble of 

the company's real value. If the company goes bankrupt and shareholders are allowed to return their shares, then they 

will have something to return. However, P / BV more than one is dangerous for the business. For 1 ruble of market 

capitalization, there is less than one ruble of the company's real value. If the company goes bankrupt and shareholders 

are allowed to return the shares, then all will not be enough. It can be seen that all three construction companies have 

this figure below one. A low multiplier (less than 1) indicates that the company's shares are trading below their book 

value and, therefore, are undervalued. On the other hand, a low valuation of the company's value can be explained by 

the weak efficiency of its activities. 

4. EV — ENTERPRISE VALUE 

EV multiplier is the fair value of the company. Defined as follows: EV = Market capitalization + All debt 

obligations - Available company cash.  

 

 
 

It turns out that only the fair value of the company Standard is the closest to the market value. Probably, this 

construction company has less debt obligations and finances its projects in the majority at the expense of own capital. 

EV is a very important indicator in itself, but its main advantage is in comparison with the next indicator, EBITDA. 

5. EBITDA 

The multiplier of EBITDA is the company's profit before interest, taxes and depreciation. We need EBITDA to 

understand what profit the business of the company directly brings. Is the company able to make money? 

If it is even simpler, then EBITDA is how much the company would earn in ideal conditions, if all the plants it 

already had, the machines did not wear out, and the state introduced a zero tax rate for it. 
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From the results it follows that the Standard has a low EBITDA, but this does not mean that the company's 

efficiency is worse than the rest. This may indicate a low pace of construction, which just explains the leading indicator 

of PIK in comparison. PIK Group from year to year increases its indicators of construction and commissioning of 

square meters of residential real estate and has a high market share. 

The separate benefit of the EBITDA multiplier is that it allows to compare companies in one industry, but from 

different countries. After all, if in one country the tax is 13%, and in another 50%, then, having the same profit from the 

business, we will get different net profits. EBITDA earnings will be the same. 

6. EV/EBITDA 

The EV / EBITDA multiplier is the market valuation of the unit of profit. With the help of this indicator, 

companies that work in different accounting and taxation systems are compared. It is similar to the already known P / E 

- price-earnings ratio. But only now, instead of market capitalization, we see the real market price of the company. And 

instead of net profit - a more reliable value of EBITDA. 

As for the sectoral application, EV / EBITDA is primarily used in the valuation of capital-intensive industries, 

where depreciation is a significant item, such as construction companies, steel companies, etc. 

It is often used to assess how many years the investment will pay off. As in the case of P / E, we see 

approximate figures for the number of years for three companies. 

 

 
 

7. DEBT/EBITDA 

The Debt / EBITDA multiplier reflects the number of years the company needs to pay off all its debts with its 

profits. The fewer years, the better. Investors often look first at the multiples of EV / EBITDA and Debt / EBITDA. 

Often they are combined into one bubble chart, where the X-axis is EV / EBITDA, Y is Debt / EBITDA, and the circle 

size is determined by the company's capitalization. Then in this way all the companies of one industry place on the 

schedule: 

 

 
 

The most undervalued companies on this visualization will be at the bottom left, near the origin. A reasonable 

investor is left to choose the company on the left from below, study it and invest. 
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SUMMARY VALUES OF MULTIPLICATORS OF ENTERPRISES OF THE BUILDING INDUSTRY 

The table presents summary values of calculated multipliers of construction companies: 

 

 P/E P/S P/BV EV EBITDA EV/EBITDA Debt/EBITDA 

PIK 9,4   3,2   0,5   232 263,1   24 913,0   9,3   2,63 

LSR 2,3   0,2   0,1   51 293,2   19 298,0   2,7   2,89 

ETALON 13,0   1,5   0,6   71 670,5   7 301,0   9,8   2,47 

Table 1. Summary values of the market multiplicators of the enterprises 

 

CONCLUSION 

Having calculated and evaluated several types of data multipliers of the construction company, we can 

conclude that PIK in comparison with the main developers-competitors in the residential real estate industry is 

financially efficient, but somewhat reassessed in the market by the company. This fact may be due to the company's 

high market share, increased, especially after the merger with the largest real estate developer, Morton. 

Having considered and applied several market multiples for the companies of the construction segment, it can 

be concluded that the multiples reflect the relationship between the company's market capitalization and the financial 

performance of the business. This helps to compare different companies on a single scale. 

Undervalued companies are subject to less risk, and from our calculations - LSR Group is least risk-prone. 

Also, be aware that the multipliers should be used to compare companies from the same industry, because depending on 

the type of business, its cyclical or other properties of the multipliers performance may vary significantly.  
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Introduction: Management is a type of activity of a person who has common and special features. For the 

successful development of the physical culture and sports industry, a scientifically based development strategy is 

needed. The development strategy should take into account the priority areas for all components of the industry and 

their features. 

The purpose of the research: The purpose of the study is to identify the specifics of the management in the 

Republic of Tatarstan and its prospects based on analysis of the management theory of the organization. 

The following tasks of the research:  

1. Identify the main socio-economic conditions. 

2. Investigate the factors of strategic planning in the field of physical culture and sports. 

3. To consider the main problems of the management system in the Republic of Tatarstan. 

In modern socio-economic conditions, it is impossible to build an effective system of physical culture and 

sports without a strategic vision of its development in the future, which should be based not only on identifying 

promising areas of this field, but also on the choice of the optimal path for its development on the basis of an analysis of 

alternative opportunities, and also taking into account the opinions of the expert community, professional athletes and 

society as a whole. Without a strategic vision for the development of the sphere of physical culture and sports, as well 

as without a state long-term definition of the directions for its improvement, it is impossible to implement an effective 

state policy approved and supported by the society, and rational allocation of resources in this sphere. 
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The strategy is the definition of the main long-term goals and objectives, the development of action lines for 

their implementation and the allocation of resources necessary to achieve them [1]. Within the framework of public 

administration, strategy development refers to the sphere of strategic management, which is designed to achieve long-

term goals and objectives with minimal use of resources, but the maximum effect and which is aimed at using potential 

opportunities and avoiding future threats [2]. Strategic management is based on strategic planning, which is the process 

of creating long-term programs and action plans related in space (by executors) and in time (by terms) [3]. 

At present, the process of strategic planning in the Russian Federation is regulated by Federal Law No. 172-FZ 

of June 28, 2014, "On Strategic Planning in the Russian Federation," which defines the system of interaction in the 

planning process at the state and municipal levels, the areas of cooperation between federal and regional bodies 

management, as well as the coordination of their actions in the preparation and implementation of strategic planning 

documents. At present, in the Russian Federation, all spheres of public administration are involved in the strategic 

planning process with a view to creating a unified system of state strategic management; such an important sphere of 

development of the society as physical culture and sport was not an exception. 

In physical culture and sports, strategic planning has a number of specific features related to the characteristics 

of this field. The first of them is connected with the analysis of information regarding the level of development of 

physical culture and sports in the country, which takes into account not only the development indices of certain 

branches of the given sphere (physical culture and sports education, invalid and children's and youth sports, professional 

sports, etc.) , but also public opinion about its development; the outcome of the analytical stage of strategic planning in 

the field of physical culture and sports is the final conclusions not only about the level of development of this sphere in 

the state, but also about the state of health of the nation, on the basis of which an opinion is drawn up on the most 

problematic issues, as well as on the availability and shortcomings of strategic resources capable of change the situation 

in this area for the better. The second feature is that at the stage of analytical work in the framework of strategic 

planning, the main trends in the development of physical culture and sports in terms of the dynamics of key indicators 

are compared with those of foreign countries. Based on this comparison and a comprehensive analysis of the 

development of the sphere of physical culture and sports, as well as taking into account the world development trends, 

preparation and justification of alternative development options for the sphere under consideration is carried out. 

Currently, the following are considered as the most appropriate alternative: 1)strategy of strategic support 

(comprehensive state support for professional and all types of mass sports, as well as the sports industry); 2)the strategy 

of "reasonable sufficiency" (within the framework of which the state supports only the "necessary minimum" of the 

sphere of physical culture and sports, focusing on its supposed self-financing and self-regulation, and 3)the strategy of 

selective (selective) support for individual sports and physical education, including , the so-called. "National" sports or 

promising areas, which in the future can promise the best results [4]. The choice of a concrete strategy for the 

development of physical culture and sports is carried out on the basis of the strategic priorities of the state, as well as its 

financial and organizational resources. 

At present, Russia has chosen the first option from the alternatives considered. He found his documentary 

reflection in the "Strategy for the development of physical culture and sports in the Russian Federation for the period 

until 2020," which, in turn, is based on the strategic priorities of the Russian state defined by the Concept of the Long-

Term Social and Economic Development of the Russian Federation for the Period to 2020, in which the role of physical 

culture and sport in the development of human potential of Russia was determined by one of the leading. The definition 

of goals and objectives for the development of physical culture and sports in our country in the development of this 

strategy was made on the basis of an analysis of a set of problems in which the leading role is worsening health and 

physical development of the population of the Russian Federation, the low level of development of children's and youth 

sports and the lack of effective the system of preparation of the sports reserve, and also the strengthening of 

international competition in the sphere of so-called. "A sport of high achievement." Based on the need to effectively 

address this set of problems, the Strategy's goal is to create conditions in the Russian Federation that would facilitate a) 

healthy citizenship, and b) increase the competitiveness of Russian sports in the international arena. To realize this goal, 

the main directions of the development of the sphere of physical culture and sports for the long-term perspective are 

determined, namely: the formation of a system of physical culture and sports education of the population, the promotion 

of physical culture and sports as the most important component of a healthy lifestyle, the modernization of the physical 

education system, the improvement of athletes' reserve, the system of providing physical culture and sports activities, as 

well as the development of infrastructure and financial support for the sphere Physically culture and sports [5]. 

In Tatarstan in the direction of implementation of the state policy in the field of development of physical 

culture and sports in 2010, the Strategy for the Development of Physical Culture and Sports in the Republic of Tatarstan 

for the Period to 2020 was approved and is currently being implemented. Article 1 of this document emphasizes the 

social potential of physical culture and sports, which should be used for the benefit of the region, including for the 

reason that it is "the least expensive and most effective means of moral and physical improvement of the inhabitants of 

the region". The Strategy aims to create appropriate conditions on the territory of the region that would provide an 

opportunity for its population to "lead a healthy lifestyle, systematically engage in physical culture and sports, and 

access to a developed sports infrastructure." To achieve this goal, the document sets out the goals for the development 

of physical culture and sports on the territory of the Republic of Tatarstan, which determine the main directions of state 

policy in this area and in general, correspond to the directions of the "Strategy for the Development of Physical Culture 

and Sports in the Russian Federation for the Period to 2020". The Strategy specifically stipulates that the most 

important element of the modern system of physical culture and sports within the region should be innovative directions 
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of infrastructure development in this area. Implementation of the Strategy is carried out at the expense of the federal, 

regional budget and budgets of municipalities of the Republic of Tatarstan, as well as extra-budgetary sources. 

Currently, in accordance with the "Strategy for the development of physical culture and sports in the Republic of 

Tatarstan for the period until 2020", Tatarstan's state programs "Development of Physical Culture and Sports of the 

Republic of Tatarstan for 2014-2018" are implemented in Tatarstan. The Ministry of Sport of the Region. Thus, the 

strategic management of the sphere of physical culture and sports in the Republic of Tatarstan is carried out in 

accordance with the goals, objectives and main directions of state policy in this area in the Russian Federation and is 

realized from a comprehensive strategic vision of its future development [6]. 
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Качество жизни является наиболее важной социальной категорией, которая характеризует структуру 

потребностей человека и возможности их удовлетворения. 

Изучением и анализом качества жизни населения Российской Федерации и Крыма, в частности, 

занимались следующие исследователи: Ваниева Э.А., Сулейманова Д.Я., Мерджанова З.Р., Данькова М.А., 

Кремлѐв М.Д., Жеребин В.М., Ржаницына Л.А., Снатенков А.А., Тимофеева Т.В. и другие. 

Некоторые исследователи при определении понятия «качество жизни» большое внимание ориентируют 

на экономическую сторону, материальную обеспеченность жизни населения. Имеет место и противоположная 

точка зрения, в соответствии с которой качество жизни является максимально интегрированным социальным 

показателем [1]. 

Качество жизни населения — это степень удовлетворения материальных, духовных и социальных 

потребностей человека. Говоря о качестве, нельзя не коснуться понятия уровня жизни населения, ведь они 

неразрывно связаны [2].  

Уровень жизни населения представляет собой экономическую категорию. Другими словами, уровень 

жизни — это уровень благосостояния населения, потребления благ и услуг, совокупность условий и 

показателей, характеризующих меру удовлетворения основных жизненных потребностей людей [3].  

Охарактеризуем уровень жизни населения в России посредством проведения статистического анализа 

основных социально-экономических показателей за 2012–2016 гг. (табл. 1) [1]. Анализ таблицы 1 позволил 
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сделать вывод о том, что в 2016г. по сравнению с 2012г. в основных социально-экономических показателях 

уровня жизни населения произошли следующие изменения.  

Наибольший прирост можно увидеть по статье «Величина прожиточного минимума», он составил 

11,09 % (3332 рубля). Это говорит о том, что правительство своевременно реагирует на текущий уровень 

инфляции и стремится независимо и объективно оценивать стоимость минимального набора товаров и услуг, 

необходимых жителям РФ. 

Увеличение среднедушевых денежных доходов населения за исследуемый период составило 10,5 % 

(9694 рубля).  

Прирост численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 

2012 г. по 2016 г. составил 2,16 %, а увеличение в 2016 г. по сравнению с 2015 г. составило 21,12 %. Такое резкое 

увеличение было вызвано нестабильной экономической ситуацией в мире, в целом, и в Российской Федерации, 

в частности.  

Выполнив анализ структуры денежных доходов населения, можно сказать о том, что за 2012–2016 гг. в 

структуре денежных доходов наибольший удельный вес занимает статья «Оплата труда», которая составила 

65,61 % или 23388 рубля в 2012г. и 35125 рубля в 2016г.  

 

Таблица 1. Динамика социально-экономических показателей уровня жизни населения РФ 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Средний темп 

роста 2012-2016 

гг., % 

Фактическое конечное 

потребление домашних хозяйств, 

млрд. руб. 

35100 39807 44052 48105 50241 109,38 

Среднедушевые денежные 

доходы населения (в месяц), руб. 
20780 23221 25928 27766 30474 110,05 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников организаций, руб. 

23369 26629 29792 32495 34030 109,85 

Средний размер назначенных 

пенсий, руб. 
8203 9041 9918 10786 11986 109,94 

Величина прожиточного 

минимума, руб. в месяц 
6369 6510 7306 8050 9701 111,09 

Численность населения с 

денежными доходами ниже 

величины прожиточного 

минимума, млн. человек 

17,9 15,4 15,5 16,1 19,5 102,16 

 

Наименьший удельный вес в структуре денежных доходов занимает статья «Другие доходы»: в 2012г. 

она составила 2 % или 713 рублей, в 2016 г. данная статья составила 1,98 % или 1060 рублей. Прирост статьи 

«Денежные доходы — всего» за анализируемый период составил 10,70 % или 17890 рублей, что говорит о 

существенном увеличении доходов населения [4].  

Проводя анализ уровня жизни населения РФ, также следует рассмотреть динамику денежных доходов 

населения РФ за исследуемый период по субъектам (табл. 2) [1].  

 

Таблица 2. Динамика денежных доходов населения по субъектам РФ 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. Средний темп роста 

2012-2016 гг., % 

Центральный федеральный округ 27089 29721 33467 34970 38776 109,38 

Северо-Западный федеральный 

округ 
21184 23403 26167 28572 32388 111,20 

Южный федеральный округ 16584 18603 21842 34328 27004 112,96 

Северо-Кавказский федеральный 

округ 
15050 17076 18900 20692 23023 111,21 

Приволжский федеральный округ 17282 19597 21864 24020 26300 111,07 

Уральский федеральный округ 23908 26175 28994 30494 32794 108,22 

Сибирский федеральный округ 16568 18322 20454 21490 23584 109,23 

Дальневосточный федеральный 

округ 
22870 25326 28930 31974 36320 112,26 

Российская Федерация 20780 23058 25928 27766 30474 110,05 

Крым х х 10769 15658 19059 … 
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Так, на основании таблицы 2 можно сделать вывод о том, что за анализируемый период 2012–2016 гг. 

наибольший денежный доход наблюдается в Центральном федеральном округе, в 2016г. он составил 38776 

рублей. Наименьший денежный доход населения наблюдается в Северо-Кавказском федеральном округе: в 

2016г. он составил 23023 рубля, и в Сибирском федеральном округе, доход составил 23584. Такое различие 

свидетельствует о социальном неравенстве федеральных округов России. Средний доход населения в РФ в 2016 

году составил 30474 рубля, что на 10,05 % больше, чем в 2012 году. 

Следует заметить, что согласно составленному агентством «Деловая жизнь» рейтингу, по уровню 

жизни в 2017 году Россия находится на 90 месте среди 142 стран мира, между Гватемалой и Лаосом. По 

экономическим показателям Россия занимает 95 место, по свободе предпринимательства — 88 место, по 

уровню коррупции и эффективности управления страной — 99 место, по уровню безопасности – 92 место, по 

качеству образования – 35 место, по уровню свободы граждан — 89 место среди всех стран мира.  

Сегодня повышение уровня жизни населения — одно из приоритетных направлений российской 

социально-экономической политики. Для этого считается необходимым создание сильного среднего класса 

населения. Немаловажное значение при этом имеет территориальная мобильность граждан. К тому же в стране 

не эффективен бюджетный сектор и пенсионная система. Специалистами предлагаются следующие решения 

существующих проблем: развитие территориальной миграции; совершенствование бюджетной сферы; 

реструктуризация слабых производств; модернизация пенсионной системы.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГА ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросу совершенствования управления маркетинговой 

деятельностью предприятий сетевой розничной торговли спортивными товарами. Целью проведения 

исследования стала разработка комплекса рекомендаций по совершенствованию управления маркетинговой 

деятельностью предприятийрозничной торговли. Соответственно, автором представлено исследование 

системы управления маркетинговой деятельностью предприятия и ее основные элементы, охарактеризованы 

ключевые методы и инструменты, применяемые при стратегическом и тактическом планировании 

маркетинга; проведен комплексный анализ существующих способов организации управления маркетинговой 

деятельностью, а также изучены различные типы и виды организационных структур управления 

маркетингом; исследованы теоретические подходы к эффективной организации управленческого контроля 

маркетинговой деятельности на предприятиях розничной торговли. 

Ключевые слова: торговое предприятие, маркетинг, методы, факторы, совершенствование 

управления маркетинговой деятельностью, организация управления маркетингом, стратегическое и 

тактическое планирование маркетинга, управленческий контроль маркетинговой деятельности 

 

IMPROVEMENT OF THE MARKETING MIX RETAILERS 

 

Abstract: the Article is devoted to the issue of improving the management of marketing activities of enterprises 

of network retail. The purpose of the study was to develop a set of recommendations for improving the management of 

marketing activities of retail trade enterprises. Accordingly, the author presents a study of the marketing management 

system of the enterprise and its main elements, describes the key methods and tools used in strategic and tactical 

marketing planning; conducted comprehensive analysis of existing methods of organization of management of 
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marketing activity, as well as analyze various types of organizational structures of marketing management; theoretical 

approaches to effective management control marketing activities in the retail enterprise network. 

Keywords: trade enterprise, marketing, methods, factors, improvement of marketing management, organization 

of marketing management, strategic and tactical planning of Marketing, management control of marketing activities 

 

На современном этапе развития рынок розничной торговли претерпевает не лучшие изменения, что 

является следствием нестабильной экономической обстановки в стране, но тем не менее рынок данных услуг 

начинает новый этап развития. Причем, особое внимание уделяется улучшению качества сервиса оказываемых 

услуг и усовершенствованию достижений, что подчеркивает влияние конкурентоспособности на 

эффективность деятельности компаний. 

Отрасль розничной торговли является важной составляющей экономики любого региона и государства 

в целом. Сущность торговли, как формы товарного обращения, позволяет определить ее место в системе 

рыночной экономики. Предприятия торговой сферы формируют развитую инфраструктуру и вносят весомый 

вклад в создание благоприятных условий для ее функционирования. Часто в организациях розничной и оптовой 

торговли реализуют и социальные проекты, направленные на продажу товаров отдельным категориям 

населения по сниженным ценам. 

Маркетинг включает в себя множество самых разнообразных видов деятельности, в том числе 

маркетинговые исследования, разработку товара, организацию его распространения, установление цен, рекламу 

и личную продажу. Многие путают маркетинг с коммерческими усилиями по сбыту, тогда как и на самом деле 

он сочетает в себе несколько видов деятельности, направленных на выявление, обслуживание, удовлетворение 

потребительских нужд для решения целей, стоящих перед организацией. Маркетинг начинается задолго до и 

продолжается еще долго после акта купли-продажи [1, с. 23].  

Управление маркетингом – это анализ, планирование, претворение в жизнь и контроль за проведением 

мероприятий, рассчитанных на установление, укрепление и поддержание выгодных обменов с целевыми 

покупателями ради достижения определенных целей организации. Занимающийся маркетингом должен хорошо 

уметь воздействовать на уровень, время, характер спроса, поскольку существующий спрос может не совпадать 

с тем, которого желает для себя фирма. Практическая деятельность маркетинга оказывает большое влияние на 

людей, выступающих в качестве покупателей, продавцов и рядовых граждан.  

В качестве ее целей выдвигаются такие, как достижение максимально возможного высокого 

потребления, достижение максимальной потребительской удовлетворенности, предоставление потребителям 

максимально широкого выбора, максимальное повышение качества жизни. Долгосрочный характер 

маркетинговой деятельности подчѐркивается понятием «маркетинговая стратегия». Выбор маркетинговой 

стратегии предприятия в существенной мере влияет на его дальнейшее развитие и является определяющим 

фактором в функционировании всех его систем: производственной, трудовой, управленческой и т. д. [5, с. 130] 

Маркетинг в розничной торговле представляет собой, с одной стороны, разновидность маркетинга 

коммерческого посредничества, а с другой стороны – самостоятельное направление маркетинговой 

деятельности. В настоящее время розничная торговля из простого посредничества между компаниями-

производителями и конечными потребителями превратилась в серьезную силу, действующую на рынке.  

И маркетинг в розничной торговле обладает собственной спецификой, которая зависит от особенностей 

деятельности торгового предприятия. Но в любом случае маркетинг в розничной торговле ориентирован на 

потребителя, его нужды, ожидания, предпочтения и вкусы, и направлен на максимизацию прибыли за счет 

наиболее полного удовлетворения покупателей.  

Маркетинг в розничной торговле – его содержание – определяется как характером деятельности 

торговой компании, так и формой организации розничной торговли, источниками поставки товаров, составом 

покупателей и множеством других факторов. Необходимо отметить, что основной причиной, влияющей на 

маркетинг в розничной торговле, является то, что розничные торговцы в современных условиях свободной 

торговли действуют на рынке, структура которого максимально приближена к структуре рынка совершенной 

конкуренции. Такой рынок характеризуется наличием на рынке множества конкурирующих фирм, 

однородностью товаров, эластичным спросом, отсутствием затруднений при выходе на рынок и равным 

доступом к информации.  

Маркетинг в розничной торговле предлагает не товар в чистом виде, а услуги по его представлению, 

при этом учитывая все те требования, которые предъявляют конечные потребители. В данном случае 

принципиальным моментом является именно не разработка товара, устраивающего покупателей, как это имеет 

место у компаний-производителей, а услуг по представлению покупателю этого товара. Потребности 

покупателя будет удовлетворять сам товар, амаркетинг в розничной торговле, в свою очередь, призван сделать 

его приобретение приятным и легким.  

Маркетинг в розничной торговле предполагает сегментирование рынка, завоевание целевой аудитории 

и ее расширение, организацию системы продаж, подбор основных и дополнительных товаров, разработку 

комплекса услуг по предложению товаров, нацеленность на долговременные результаты, выстраивание 

стратегии и тактики в соответствии с требованиями и ожиданиями существующих и потенциальных клиентов, 

создание дополнительного, внешнего эффекта продажи.  

Любое торговое предприятие, таким образом, выполняет такие маркетинговые функции, как: 

аналитическая (исследование рынка, оценка конкурентоспособности товаров и ассортимента в целом), товарная 
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(закупка товаров в соответствии с требованиями покупателей), функция продаж( организация торговли, 

стимулирование продаж, формирование ценовой политики, обеспечение товарного запаса, сервис, 

мерчандайзинг) и функции контроля и управления (оперативное и стратегическое планирование, обеспечение 

обратной связи, информационной и коммуникативной системы).  

Анализируя далее значение маркетинговых и рекламных стратегий в деятельности организаций 

розничной торговли, комплекс маркетинговых стратегий целесообразно представить следующими группами: 

1. Группа корпоративных стратегий - определяет развитие организации в целом, несет в себе основу 

духа предпринимательства, поддерживает и стимулирует его внутри организации. 

2. Группа конкурентных стратегий - позволяет компании занять прочные рыночные позиции в борьбе с 

конкурентами и за потребителя, дает наиболее сильные из всех возможных стратегических конкурентных 

преимуществ: внутренние или внешние. С помощью маркетинговых стратегий, ориентированных на 

эффективное использование комплекса маркетинга, организация формирует внутренние конкурентные пре 

имущества, а с помощью рекламных стратегий внешние конкурентные преимущества. 

3. Группа функциональных стратегий - направлена на обеспечение эффективности работы всего 

предприятия, организацию эффективной работы всех его отделов в пределах выполняемых ими функций и 

выделенных ресурсов для осуществления сбыта и распределения. 

4. Группа коммуникационных стратегий - формирует стратегию продвижения, которая представляет 

собой определенное сочетание различных средств рекламы, личной продажи, стимулирования сбыта, паблик 

рилейшнз (связи с общественностью или пропаганда), директ-маркетинга и направлена на достижение 

компанией маркетинговых и коммерческих целей. 

Комплекс рекламных стратегий, в свою очередь, складывается из следующих последовательно 

формируемых стратегий [2, с. 130]: 

1. Стратегия выбора целевой аудитории ориентирована на точный выбор определенной части целевого 

сегмента рынка, который называется целевой аудиторией. Рекламные стратегии должны быть направлены на 

информирование, формирование лояльного отношения к марке или мотивацию к покупке выбранной группы 

потребителей. Выбранная организацией стратегия сегментации потребительского рынка оказывает 

непосредственное влияние на выбор целевой аудитории. Выбор целевого сегмента рынка и описание его 

характеристик является основой разработки рекламных стратегий - как в целом, так и в процессе выбора 

коммуникационной модели рекламы. Предприятие в своей деятельности может ориентироваться либо на весь 

рынок, либо на отдельные его сегменты. Рыночные сегменты различаются по своим характеристикам, по своей 

реакции на те, или иные виды маркетинговых стимулов, мотивации к совершению покупки [9, с. 17]. 

2. Стратегия позиционирования ориентирована на формирование определенного образа товара или 

торговой марки в сознании целевой группы потребителей на основе выбранной концепции. Стратегия 

позиционирования - действия по разработке предложений компании и ее имиджа, направленные на то, чтобы 

занять обособленное благоприятное положение в сознании целевой группы потребителей. Концепция 

позиционирования товаров и ус луг является достаточно новым теоретическим достижением в маркетинговом 

инструментарии. Основоположники теории позиционирования Эл Райе и Джек Траут (1979). Главная задача 

позиционирования состоит в комплексе усилий, направленных на адаптацию продукции к требованиям 

целевых сегментов рынка, с отстройкой еѐ от основных конкурентов за счѐт уникальных характеристик 

продукции или порядка и условий еѐ приобретения, поставки, сервисного обслуживания [8, с. 75]. 

3. Выбор стратегии рекламной коммуникации ориентирован на различные уровни реакции покупателя 

на рекламное сообщение, которые можно классифицировать по трем категориям: познавательная (когнитивная) 

реакция, эмоциональная (аффективная) реакция, и поведенческая реакция, характеризующая действие. 

Поскольку цель коммуникации состоит в получении запланированной обратной связи, рекламное сообщение 

должно вызывать планируемую реакцию, которая зависит от типа товара, процесса принятия решения о 

покупке, мотивах покупки, степени вовлеченности в покупку. Разработка стратегии рекламной коммуникации 

представляет собой творческий процесс, целью которого является создание визуального представления товара 

или торговой марки в рекламном обращении с использованием текста, иллюстраций, цвета и других 

компонентов коммуникации [3, с. 77]. 

4. Стратегия выбора средств рекламы (медиа-стратегия) подразумевает выбор различных рекламных 

средств и носителей, которые используются для передачи сообщения рекламодателя и должны быть доступны 

и наиболее предпочитаемы выбранной целевой аудиторией, что снижает стоимость одного контакта и ведет к 

увеличению охвата данным рекламным сообщением. Сегодня многие предприниматели, в том числе и в сфере 

розничной торговли, неверно трактуют понятие «рекламное средство», путая его со значением средств 

массовой информации или информационным каналом. На самом деле, рекламное 

средство представляет собой материальное средство, служащее для распространения рекламного 

сообщения и способствующее достижению необходимого рекламного эффекта [4, с. 79] . 

5. Креативная стратегия - это основная идея, воплощающая в себе то, что и как организация планирует 

сказать в своих рекламных объявлениях. Креативная (творческая) рекламная стратегия должна быть направлена 

на выбор эффективной коммуникации между организацией и целевой аудиторией. Это поиск, создание и 

воплощение рекламной идеи, на которой строится вся рекламная кампания. 
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6. Стратегии формирования рекламного бюджета ориентированы на решение вопросов, связанных с 

распределением финансовых средств между элементами маркетинговых коммуникаций, которые используются 

в рекламной кампании [6, с. 77]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при создании стратегий продвижения предприятий, 

функционирующих в сфере торговли, важно учитывать связь маркетинговых и рекламных стратегий, и их 

реализацию в определенной последовательности, поскольку несогласованность действий приведет к потере 

эффективности рекламного воздействия на всех участников маркетингового окружения, включая и 

потребителей. Эффективность рекламных кампаний характеризует потенциал рекламных стратегий, значимую 

часть которого составляют потребители, выражающие свое отношение высоким уровнем лояльности к объекту 

продвижения [5, с. 130].  

Подводя итог, можно отметить, что взгляд на рекламные стратегии организаций в сфере розничной 

торговли как на значимый элемент маркетинговой деятельности основывается на том, что сфера маркетинга 

охватывает все стороны современной экономики, и при этом любой этап маркетинговой деятельности 

предприятий имеет прямую или косвенную связь с рекламной деятельностью.  

А роль рекламы, как инструмента товарного рынка, раскрывается в ускорении его развития, в 

стимулировании рыночной конкуренции, обеспечении эмоционально-побудительной информацией, 

формировании потребительского спроса, конкурентных преимуществ предприятий, повышении качества 

товаров на рынке и т.п. Разработка комплекса маркетинговых и рекламных стратегий предприятия - это процесс 

поэтапный, результаты одного этапа служат основой для другого.  
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Современная наука всегда пыталась найти ответ на волнующий всех вопрос: кто должен обеспечивать 

вмешательство в общественные дела, главным образом и в национальную экономику, чтобы осуществлять 

динамическое развитие общества, а также какие должны использоваться инструменты и способы для 

эффективного общественного развития 

Актуальность данной темы состоит в том, что в любой стране существует две основные мощи – 

государство и рынок, но определение степени их взаимодействия является острым вопросом, так как многие 

проблемы современного общества не могут быть решены только при помощи рыночных механизмов и имеется 
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необходимость государственного вмешательства. И нельзя отдавать предпочтение какой-то одной из сторон, 

так как более эффективный результата будет заметен только в их взаимодействии и дополнении друг друга.  

Таким образом, проблема взаимодействия государства и рынка относится к одной из центральных в 

макроэкономической теории. В любом обществе, а именно в его экономической организации, существует 

рынок, но в различных его проявлениях. Поэтому, говоря о взаимодействии рынка и государства, 

экономическая теория имеет в виду государство в рыночной экономике, т.е. рыночную экономику с 

регулирующей деятельностью государства в ней [6]. 

Но данная проблема является не только макроэкономической, но и микроэкономической как 

взаимодействие с предприятиями, отсюда вытекает проблема взаимодействия отдельных фирм и домохозяйств 

с государством. 

Государство, как и рынок считается итогом разделения труда внутри общества. Изначально развитый 

рынок формировался при господстве свободной конкуренции. На этой стадии государство почти не 

вмешивалось в воспроизводственный процесс, ограничивая себя только правовым регулированием некоторых 

сторон хозяйственной деятельности. А проводя протекционизм или политику свободной торговли государство 

оказывает косвенное воздействие на внутренний рынок. В дальнейшем, из-за своих основополагающих 

функций государственное регулирование стало необходимым и способствовало удачному решению важнейших 

проблем, которые имели нерыночных характер [3]. 

Таким образом, рыночная система – это достаточно активно развивающееся явление. Но на 

определѐнном историческом шаге в его эволюции стало отражаться влияние государства, при отсутствии 

которого современный рынок существовать не может. Эффективное взаимное воздействие государства и рынка 

приводит к их эволюции, оказывая позитивное влияние друг на друга, и взаимной адаптации обеих систем. 

Поэтому рассмотрим некоторые проблемы взаимодействия государства и рынка. 

1. В критических условиях чисто рыночная экономика недостаточно эффективно работает. В данной 

ситуации, примером может служить кризис 1929-1993 гг., который преодолели различные страны Европы, и 

особенно США, с помощью государственного регулирования, на примере использования различной 

процентной ставки, организации общественных работ, денежной эмиссии и т.д.) [1]. 

2. Более успешному решению некоторых региональных проблем один рынок не может 

способствовать. Данные региональные проблемы могут появиться не только при определенных рыночных 

обстоятельствах, но и под влиянием демографических, исторических, национальных и прочих не чисто 

рыночных факторов.  

3. Рынок не может обеспечивать самостоятельно глубокие преобразования производства на базе 

широкомасштабных вложений. Рыночный механизм имеет возможность оказаться мало эффективным, когда 

необходимо осуществлять крупные инвестиционные проекты с долгим сроком окупаемости. Тут говорится о 

вложениях основного капитала с замедленным оборотом, вклад в новые отрасли, в социальную и 

экономическую инфраструктуру, которые направленны на выпуск товара с негативными возможностями 

спроса. Такой пример наблюдался в первые годы создания атомной энергетики во Франции, Англии, СССР [4]. 

4. Во многом не под силу национальному рынку осуществление в мировой экономике 

государственных интересов. Именно поэтому, реализация национальных интересов в мировой экономике 

подразумевает воздействие страны на мировой рынок. Здесь большое значение имеет выполнение 

государственной властью определенной внешнеторговой политики, контроля над интернациональной 

миграцией капиталов и рабочей силы, влияния на различные валютные курсы, а также управления платежными 

балансами и др. 

5. Рынок не всегда нацелен на дальнейшую перспективу. Данный недочет в основном проявляется при 

тесной связи экономического роста с фундаментальными научными исследованиями, с большими вложениями. 

При таком случае, рынок нуждается в корректировке с помощью различных региональных и национальном 

программ становления. В качестве примера можно привести эксперимент реализации в ряде государств 

программ по компьютеризации экономики, а также создание ядерной энергетики в ряде государств Западной 

Европы и в СССР. 

Рыночная экономика, которая получила государственное стимулирование, зачастую показывает 

эффективность в освоении НИОКР на определенный уровень выше, нежели у государственной экономики. Для 

рынка было очень выгодно внедрять новейшие технологии, а у государства были желания и средства их 

внедрить в те отрасли экономики, которые считаются необходимыми для развития страны. 

6. Только государство имеет право увеличивать или в случае необходимости дополнять рынок при 

решении ряда социальных проблем. Данную причину можно рассмотреть на примере разных социальных 

проблем, которые детерминируют вмешательство в национальную экономику государственной власти [5]. 

а) Занятость и безработица. На сегодняшний день для рыночной экономики, характерно постоянное 

освобождение рабочей силы и формирование безработицы. Главная задача государства заключается не только в 

материальной поддержке не имеющих работу, а в организации общественных работ и переподготовки рабочей 

силы. Таким образом, государство обеспечивает политику полной занятости.  

б) Инфляция. В рыночной экономике проявляется инфляционный рост цен. Кроме финансовых 

действий, которые удерживают инфляцию, государство обязано осуществлять социальную политику, 

нацеленную на ограничение последствий инфляции. Инфляция и безработица нередко движутся в 
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противоположных направлениях. Задача государственной политики заключается в поиске оптимального 

соотношения, которое наименее болезненно сказывалось бы на обществе.  

в) Поддержка малообеспеченных слоев населения. Почти в каждом обществе, с рыночной экономикой, 

есть граждане, которые не считаются владельцами факторов производства. Такие граждане не извлекают 

заработка от предпринимательской деятельности, так как они не принимают участие в разработке продуктов и 

услуг. Именно такие граждане на рынке выступают только в роли потребителей, ими являются инвалиды, 

пенсионеры и др. Таким членам общества, рыночный механизм распределения предоставляет два источника 

существования: благотворительные фонды и прошлые накопления (сбережения), которые не гарантируют 

достаточный стандарт благосостояния и достойное существование [2]. 

г) Перераспределение доходов. Рыночный вариант признает только один критерий – заработок как 

результат участия в качестве субъекта на рынке капиталов, товаров и рабочей силы. Данный аспект резко 

дифференцирует финансы. Главная цель государства в перераспределительном процессе – изменение 

пропорций доходов для достижения социальной справедливости.  

Таким образом, роль государства в управлении многопланова и многообразна. Так как общественное 

формирование показало, что при решении разнообразных финансовых и социальных проблем нельзя 

полагаться только на рынок, ведь во многих случаях он не в состоянии удовлетворить потребности общества. В 

этом случае неизбежным и необходимым является вмешательство государства. В данных рамках в каждой 

стране при определенных условиях должен быть найден наиболее оптимальный синтез государственного 

регулирования и положительно работающего рыночного механизма [2]. 

В связи с этим проблемами рынка являются проявления воздействий рыночных элементов, 

стимулирующие субъекты рынка осуществлять неподходящие или ненужные действия. К основным 

недостаткам рынка принято относить: 

 монопольное контролирование рынка отдельными экономическими субъектами; 

 неумение предоставлять общественные блага; 

 неравномерность распространения информации в экономической среде; 

 неспособность рынка справляться с внешними эффектами; 

 неумение придерживаться социально-приемлемым границам неравенства в распределении прибыли. 

Проблемы государства – это принятие государственной властью, каких-либо экономических решений, 

которые являются неоптимальными и отражаются нежелательно на интересах общества. К основным 

недостаткам государства принято относить: 

 нехватка контроля обществом над бюрократией; 

 нехватка мотивирования к результативному и целесообразному ведению дел в общегосударственной, 

административной либо производственной форме; 

 принятие неэффективных решений в связи с недостатком полноценных данных; 

 недоработка общественно-политического хода [7]. 

Анализируя проблемы взаимодействия рынка и государства можно заметить, что в сложном 

современном обществе неправомерно делать односторонний упор или на рынок, или на государство. 

Внутренние недостатки, обусловленные самой, и рыночной, и государственной природой форм организации 

экономической деятельности, требуют их эффективного сочетания путем создания и функционирования гибкой 

и адаптивной институциональной системы. А такая система должна иметь способность приспосабливаться к 

различным внешним требованиям. Так как основой рыночной экономики является сохранение стабильного 

баланса между спросом и предложением, задача государства – свести на нет провалы рынка, но не заменяя их, а 

укрепляя рыночный механизм. 

Таким образом, существует много причин, которые вызывают необходимость во взаимодействии 

рынка и государства. Прежде всего, из-за своей социальной природы они обязаны взаимодействовать. Кроме 

того, в отсутствии данного взаимодействия практически невозможно представить настоящее и полноценное 

развитие современных общественных структур. Конечно как государству, так и  рынку присущи недостатки. Но 

государственное вмешательство необходимо. Отсюда следует, что государство обязано концентрировать 

стремления, для начала там, где рынок находит собственные «провалы», чтобы вовремя среагировать. Но 

важнейшим моментом является то, чтобы вмешательство государства не превышало определенный порог, за 

которым начинается снижене эффективности всей экономики и ослабление рыночного механизма.  
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На современном этапе развития экономических отношений важно четкое разграничение двух важных и 

разных экономических категорий: импортозамещения и государственного протекционизма. Основой 

возможного такого разграничения может стать акцент на объективной, закономерной природе категории 

импортозамещения. 

Выделим два основных и необходимых экономических признака импортозамещения для разграничения 

понятий импортозамещения и государственной протекционистской политики: экономическая эффективность и 

конкурентоспособность. Развитие собственных импортозамещающих производств, при условии наличия 

высокой конкурентоспособности и экономической эффективности после вытеснения с внутреннего рынка 

импортных товаров, способствует увеличению экспорта и международной специализации в долгосрочной 

перспективе. Именно поэтому импортозамещение не противоречит, а, наоборот, предполагает 

экспортоориентированность экономики. Протекционизм же, проводимый исходя из политических и 

национальных экономических интересов для защиты внутреннего рынка и собственных производителей от 

международной конкуренции, преследует изначально краткосрочные цели. 

В этой связи выделим два типа политики: а) импортозамещение и протекционизм отечественного 

рынка; б) импортозамещение и поощрение экспорта. При импортозамещении поддержка зачастую идет в те 

отрасли, которые не только не экспортируют свою продукцию, но и не могут конкурировать с импортом на 

внутреннем рынке. При экспортной ориентации, напротив, поддержка оказывается отраслям и предприятиям, 

которые уже прорвались на внешний рынок или у которых есть хорошие шансы увеличить экспорт. Отметим, 

что защитные меры без стимулирования экспортонаправленности ведут исключительно к сохранению 

неэффективных производств. 

Рассмотрим статистические данные по внешнеэкономической деятельности Республики Мордовия. 

Так, по данным Приволжского таможенного управления внешнеторговый оборот Республики Мордовия, (с 

учетом данных о взаимной торговле со странами ЕАЭС), в январе-июне 2017 г. составил $ 177 758 300, экспорт 

– $ 109 489 700, импорт – $ 68 268 600. Динамические данные по импорту и экспорту товаров республики 

представлены на рисунках 1 и 2 [4]. 
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Рисунок 1 – Экспорт товаров (млн долларов США) 

 

Объемы экспорта с 2013 по 2016 годы не могут выйти на уровень 2012 года, а резкое увеличение 

объемов 2014 года можно объяснить скачком курса доллара по отношению к рублю в связи с 

ограничительными политическими и экономическими меры, введѐнные в отношении России. 

 

 
 

Рисунок 2 – Импорт товаров (млн долларов США) 

 

Курс на импортозамещение декларируется в России с 2014 года, после введения взаимных санкций 

Россией и странами Запада [3]. Рассматривая динамику импорта товаров отметитим, что на снижение идет 

только показатель импорта со странами СНГ (-70,53% в 2016 году по отношению к 2014), и, напротив, импорт 

товаров стран дальнего зарубежья увеличивается: в 2016 году наблюдается рост импорта на 141,35% (к 2014 

году). 

Основными странами-экспортерами являются Китай, Беларусь, Куба, Казахстан, Узбекистан, 

Германия. Среди стран-импортеров – Китай, Германия, Нидерланды, Соединенные Штаты, Сербия, Япония, 

Казахстан, Беларусь, Киргизия [4]. 

Рассмотрим товарную структуру экспорта. Так в январе-июне 2016 года, лидирующие позиции в 

структуре экспорта республики занимали следующие 5 групп товаров: железнодорожные локомотивы, 

подвижной состав и их части; древесина и изделия из нее; прочие химические продукты; электрические 

машины и оборудование, их части; алюминий и изделия из него; черные металлы; продукты переработки 

овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений; каучук, резина и изделия из них; мебель и постельные 

принадлежности; лампы и осветительное оборудование; стекло и изделия из него. Сумма экспорта только по 

этим товарам равна $53 650 000,5, что составляет 86,2% от общего объема за данный период [4]. В январе-июне 

2017 года на 6 с 19 позиции поднялся показатель объема реализации «инструменты и аппараты оптические, 

измерительные, контрольные, медицинские; их части», являющийся одним из профильных товаров 

промышленности Республики Мордовия.  

Товарная структура импорта республики в январе-июне 2016 года больше всего по объему была 

представлена следующими товарами: электрические машины и оборудование, их части; реакторы ядерные, 

котлы, оборудование, их части; продукты неорганической химии; остатки и отходы пищевой промышленности; 

готовые корма для животных; пластмассы и изделия из них; алюминий и изделия из него; органические 

химические соединения. Наиболее ввозимыми в первом полугодии 2017 года остались практически те же 

товары, и, в том числе, инструменты и аппараты оптические, измерительные, контрольные, медицинские, их 

части. В январе-июне 2017 года совершенно не ввозились из других стран молочная продукция, яйца, мед; 



Международный научно-практический журнал «Интеграция наук»  4(19)-2018г.                                              ISSN 2500-2449 

78 

пищевые продукты животного происхождения и белковые вещества, которые еще в 2016 году имели место в 

структуре импорта того же периода 2016 года. 

Отметим, что Республика Мордовия имеет большой потенциал в импортозамещении в кабельной и 

оптической продукции. Именно данная сфера, в том числе, и служит источником для экспортной ориентации 

региона. Так, республику можно отнести ко второму этапу развития (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Три этапа стратегии перехода к экспортной ориентации 

 

Так, например, с целью продвижения импортозамещающей продукции собственного производства 

Правительство Республики Мордовия обеспечивает участие товаропроизводителей Республики Мордовия в 

региональных, российских и международных мероприятиях; организациями промышленности реализуется 

проекты, соответствующие планам импортозамещения Минпромторга России; оказывается консультационная 

поддержка по вопросам экспортной деятельности (например, Центром координации поддержки экспортно 

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Мордовия) и др. 

Мероприятия реализуются с целью получить следующие результаты: 

- стимулирование спроса и развитие межрегиональных связей, увеличение экспорта промышленной 

продукции (участие в бизнес-миссиях и промышленных выставках является возможностью расширить 

географию поставок, донести до потенциального потребителя информацию о новинках, наладить новые 

контакты, укрепить и развить сотрудничество с имеющимися клиентами, а также организовать посещение или 

экскурсии участниками мероприятий промышленных предприятий, которые позволяют более подробно 

ознакомиться с деятельностью предприятия, наладить диалог непосредственно со специалистами, 

сформировать целевые предложения); 

- развитие научного и производственного потенциала республиканских товаропроизводителей; 

- освоение изготовления новых видов импортозмещающей и инновационной продукции и др. [2]. 

Таким образом, импортозамещение имеет формы государственных программ, комплекса мероприятий 

протекционистского характера, законодательных актов, которые способны как содействовать этому процессу, 

так и усугубить его. На сегодняшний день государственной задачей стран с переходной экономикой является 

определение и анализ конкурентоспособности и экономической эффективности импортозамещения с целью 

сознательного управления этим процессом. 
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На сегодняшний день кондитерская промышленность является одной из важнейших отраслей 

экономики страны, призванная обеспечить устойчивое и высококачественное снабжение населения продуктами 

питания.  

Кондитерское изделие − пищевой продукт, состоящий из множества компонентов, готовый к 

употреблению, имеющий определенную заданную форму, полученный в результате технологической 

обработки основных видов сырья − сахара и (или) муки, и (или) жиров, и (или) какао-продуктов, с  

добавлением или без добавления пищевых ингредиентов, пищевых добавок и ароматизаторов [3].  

Среди отличительных признаков кондитерских изделий можно выделить: 

− широкий ассортимент; 

− разнообразие формы; 

− привлекательный внешний вид; 

− высокий уровень упаковочного материала; 

− широкий спектр вкусовых качеств; 

− многообразие используемых сырьевых компонентов. 

Мучные кондитерские изделия весьма разнообразны. В соответствии с ГОСТ Р 53041-2008 «Изделия 

кондитерские и полуфабрикаты кондитерского производства. Термины и определения» подразделяют на 

следующие группы (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Группы мучных кондитерских изделий 

 

Каждая группа МКИ, представленная на рисунке 1, в свою очередь подразделяется на подгруппы или 

виды. Остановимся подробно на такой  группе МКИ, как торты.  

В качестве объектов исследования были взяты три наиболее известных в городе Оренбурге компании, 

занимающиеся производством и реализацией кондитерской продукции: 
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− Кондитерский цех «Винни Пух»; 

− ООО «Оренбургский кондитер»; 

− Эко-кондитерская «Marzi Pani». 

Каждой из указанных выше компаний была дана качественная характеристика, которая в полной мере 

отражает принцип работы на рынке кондитерской продукции города Оренбурга (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Качественная характеристика объектов исследования 

 
На основе данных, представленных в таблице 1, можно сделать вывод о том, что все три объекта 

исследования совершенно не похожи друг на друга. По этой причине было принято решение о выборе одного 

мучного кондитерского изделия для изучения потребительских свойств, которое присутствует в ассортименте 

каждой компании – торт «Медовый» [1].  

Для проведения оценки потребительских свойств была использована пятибалльная шкала, где 1 балл − 

наименьшее соответствие критерию, 5 баллов – наибольшее соответствие [2].   

Данные по результатам оценки представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Оценка потребительских свойств МКИ (тортов) 
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Продолжение таблицы 2 

 
Указанные в таблице 2 оценки по каждому из критериев стали основанием для расчета степени 

удовлетворенности в соответствии с потребительскими свойствами. Результаты представлены в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Оценка степени удовлетворенности 

 
Степень удовлетворенности  рассчитывается в соответствии с формулой:  Qi =∑xi * qi. 

Для представления полученных результатов в процентном соотношении, степень удовлетворенности 

для каждого объекта исследования разделим на 5 (пятибалльная система оценки): 

1) Торт «Трафаретный»: 3,977/5 *100= 0,7954 * 100% = 80%. 

2) Торт «Медовый»:        3,513/5 *100 = 0,7026 * 100% = 70%. 

3) Торт «Медовик»:         4,261/5 *100 = 0,8432 * 100% = 84%. 

На основе полученных результатов можно сделать вывод о том, что торт «Медовик» кондитерской 

«Marzi Pani» в большей степени удовлетворяет потребности в связи с наилучшими характеристиками 

безопасности и пищевой ценности [4]. 
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Аннотация: В данной статье приведены особенности организации маркетинга в системе 

государственного и муниципального управления на примере Администрации Смоленской области и 

рассмотрены направления маркетинговой деятельности в данной сфере. В статье определены основные 

проблемы развития маркетинга в практике госуправления в регионе и представлены направления 

совершенствования деятельности Департамента Смоленской области по внутренней политике в 

маркетинговой сфере. 
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маркетинга, связи с общественностью. 

 

Элементы маркетинговой деятельности в XXI веке проникают во все области человеческих отношений. 

Появляются серьезные перспективы успешного внедрения маркетинга в государственном и муниципальном 

управлении (ГМУ), показавшего свою эффективность и целесообразность в развитых странах. Применение 

элементов маркетингового подхода уже осуществляется в регионах России, а также в Смоленской области. 

Маркетинговые аспекты деятельности областной Администрации относятся к ведению Управления 

общественных связей Департамента Смоленской области по внутренней политике. 

Рассмотрим маркетинговую составляющую деятельности Администрации Смоленской области на 

примере Департамента по внутренней политике. Рассматриваемый Департамент является органом 

исполнительной власти смоленского региона, выполняющий исполнительно-распорядительные функции по 

аспектам информационной политики, работы со СМИ, религиозных отношений и общественных связей [1].  

Маркетинговую составляющую в своей работе имеют следующие подразделения Департамента: 

управление пресс-службы, отдел по работе с подведомственными организациями, отдел по работе со СМИ и 

аналитический отдел. Основополагающим документом, в рамках которого организована деятельность выше 

упомянутых подразделений, является региональная государственная программа «Развитие информационного 

пространства и гражданского общества в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы [2]. Цель программы – 

совершенствование и развитие информационных ресурсов, обеспечение прозрачности деятельности органов 

власти региона, формирование гражданского общества. Бюджет рассматриваемой программы составляет 511 

294,1 тыс. рублей на весь период реализации, то есть около 73 млн. руб. ежегодно [2, с. 3]. 

Основная цель деятельности управления пресс-службы, состоящей из отдела пресс-службы и сектора 

сетевых ресурсов и оперативной информации, связана с некоммерческим маркетингом и заключается в 

освещении и информационном продвижении деятельности Губернатора и органов исполнительной власти, 

создания их положительного образа [1]. Отделы управления обеспечивают подготовку и проведение 

официальных встреч руководства области, осуществляют подготовку и размещение информации о 

деятельности главы региона на официальном сайте Администрации области, обеспечивают взаимодействие с 

работниками СМИ. 

Отдел по работе с подведомственными организациями организует и контролирует финансово-

хозяйственную деятельность подведомственных организаций [1]. Полный список 29 подведомственных 

организаций в регионе приведен на сайте Департамента [1]. Отдел предоставляет субсидии редакциям местных 

газет из областного бюджета на осуществление издательской деятельности и контролирует их использование. 

Размер денежных субсидий в 2017-2019 гг. составляет свыше 50 млн. р. ежегодно [2].  

Рассматривая подведомственные газеты как канал распространения маркетинговой информации о 

регионе, необходимо отметить, что периодические издания публикуют предоставляемую Департаментом 

информацию о деятельности руководства области. Также в печатных изданиях размещается различная 

общественно полезная информация, а часть полос изданий отведено на освещение работы районной 
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администрации. Поэтому ставится задача поэтапного повышения рейтинга региональных печатных изданий до 

следующих показателей: в 2017 г. до 21,5%, в 2018 г. до 22% и в 2019 г. до 22,5% 

Однако большинство подведомственных редакций столкнулось с финансовыми трудностями и 

падениями тиражей газет. По мнению автора, для приобретения финансовой устойчивости редакций 

необходимо изменение модели финансирования издания печатной прессы, которая может быть следующей: 

бюджетные субсидии – 35%, поступления от подписки и продажи – 20%, средства от рекламных площадей – 

35%, иные поступления – 10%. Также необходимо применять централизованное маркетинговое продвижение 

продукции редакций в сети Интернет, что было осуществлено в 2016 году посредствам создания смоленского 

регионального новостного портала – «Уездные вести» [3]. Идея создания новостного ресурса заключалась в 

предоставлении Интернет-публике интересных и положительных новостных материалов редакций газет в 

удобной для ознакомления и распространения в сетевом пространстве форме. 

Отдел по работе со СМИ занимается проведением государственной политики в области печати, 

телерадиовещания и полиграфии, обеспечивает выполнение государственного заказа по реализации 

государственной политики в рассматриваемой области, анализирует социально-экономическое развитие СМИ в 

Смоленской области и организует мероприятия по повышению квалификации сотрудников СМИ. Выполнение 

государственного заказа по исполнению государственной политики осуществляется посредствам привлечения 

СМИ, действующих в регионе. Выбор исполнителя проводится по средствам Портала закупок. Деятельность 

отдела направлена на обеспечение взаимодействия органов власти со СМИ с целью эффективного 

распространения общественно важной информации, в том числе и маркетингового характера. 

Раскроем сущность маркетинговой деятельности аналитического отдела Департамента. Отдел 

осуществляет информационное и аналитическое обеспечение деятельности Департамента, проводит подготовку 

аналитических материалов на основе мониторинга общественного мнения населения области. Проведение 

мониторинга общественного мнения проводится с привлечением квалифицированных подрядчиков, а 

финансирование проводится в рамках программы [2]. Иными словами, аналитический отдел выполняет 

аналитическую функцию маркетинга в государственном секторе. 

Перечислим ключевые проблемы в работе подразделений Департамента: 

1) недостаток активного продвижения в сети Интернет подведомственных организаций и органов 

власти; 

2) низкая квалификация кадров ряда подведомственных организаций; 

3) консервативность в использовании современных информационных технологий, проблемы 

характерные для современных печатных изданий; 

4) превалирование негативного информационного фона в региональной новостной повестке; 

5) недостаток наружной рекламы социального плана. 

Исходя из результатов анализа работы рассматриваемого Департамента, автором предлагаются 

следующие мероприятия по улучшению маркетинговой деятельности Администрации региона: 

1) комплексное маркетинговое продвижения в сети Интернет подведомственных организаций и 

областной Администрации; 

2) повышение квалификации кадров районных газет; 

3) дальнейшее внедрение и развитие информационных технологий с применением маркетинговых 

элементов; 

4) расширение использования социальной наружной рекламы; 

5) дальнейшее развитие и продвижение в сети Интернет новостного портала «Уездные вести». 

Таким образом, в данной работе представлен анализ маркетинговой составляющей деятельности 

Управления общественных связей Департамента Смоленской области по внутренней политике, указаны 

ключевые проблемы в сфере развития государственного и муниципального маркетинга и определены 

направления совершенствования маркетинговой деятельности. Необходимо отметить, что внедрение 

маркетинговых элементов в работе Администрации Смоленской области активно осуществляется, хотя и 

находится на начальном своем этапе. Использование маркетинговых технологий в сфере ГМУ в регионе 

является перспективным направлением развития маркетинга.  
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Аннотация:  В данной работе рассматриваются зарубежные и отечественные методы диагностики 
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В современных условиях такое понятие как «банкротство» встречается довольно часто. 

Распространение данного явления непосредственно связано с повышением концентрации рынка, высокой 

степенью конкурентной борьбы, а также нестабильностью экономических процессов. Поэтому банкротство 

организаций является одной из наиболее актуальных проблем, связанных с постоянными изменениями 

рыночной конъюнктуры.  

Прежде всего необходимо определить сущность банкротства. Большинство исследователи считают, что 

слово «банкротство» происходит от итальянского «banko» и «rotto», означающих «скамья» и «сломленный». 

Так, в 12-15 вв. в Венеции стояли эталонные весы, рядом с которыми располагались столы менял, так 

называемые банко. По историческим данным, кредиторы ломали столы несостоятельных менял, поэтому 

термин «банкрот» связывают с торговцами, которые не смогли расплатиться [7, с. 166].  

Существует и иная точка зрения, в соответствии с которой понятие «банкротство» происходит от слова 

«банк», так как в силу различных обстоятельств коммерческие банки средних веков часто становились 

несостоятельными.  

В соответствии со 2 статьей ФЗ №127, «несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным 

судом или объявленная должником неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей» [5]. 

То есть основной характеристикой банкротства является неспособность организации обеспечить выполнение 

требований кредиторов в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены. По истечении 

этого срока кредиторы получают право на обращение в арбитражный суд о признании должника банкротом.  

В постоянно меняющихся рыночных условиях экономики возросла актуальность оценки финансовой 

устойчивости хозяйствующих субъектов. Переход к новой системе хозяйствования обусловил появление в 

практике финансового анализа огромного числа методик, как зарубежных, так и отечественных.  

В условиях кризиса российской экономики огромное воздействие оказывают внешние факторы. Это 

значит, что первопричина банкротства большинства российских компаний – экономическая и политическая 

нестабильность в государстве. Банкротство предопределено самой сущностью рыночных отношений, которые 

сопряжены с неопределенностью достижения конечных результатов и риском потерь. В таких постоянно 

меняющихся рыночных условиях экономики возросла актуальность оценки финансового состояния 

хозяйствующих субъектов. Переход к новой системе хозяйствования обусловил появление в практике 

финансового анализа огромного числа методик, как зарубежных, так и отечественных.  

Одной из первых попыток использования аналитических коэффициентов для прогнозирования 

банкротства считаются исследования У. Бивера, проанализировавшего 30 коэффициентов за пятилетний период 

по группе предприятий. Автор сгруппировал полученные коэффициенты в шесть групп, при этом исследования 

показали, что наибольшую значимость для прогнозирования имел показатель, характеризовавший соотношение 

притока денежных средств и заемного капитала [3, с.69]. 

Зарубежные финансовые организации в своей практике для оценки вероятности несостоятельности 

(банкротства) часто используют так называемый «Z-счет» Э. Альтмана (таблица 1). Он представляет собой 

пятифакторную модель, построенную по данным успешно действующим и обанкротившихся промышленных 

организаций в США. Классическая вероятность – это характеристика не отдельного объекта или события, а 

характеристика генеральной совокупности событий [4, с. 105]. 
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Таблица 1 – Пятифакторная модель Э. Альтмана  

Модель  

банкротства 

Экономическая характеристика Обозначение  

компонентов модели 

Критерии оценки 

Пятифакторная 

модель  

Э. Альтмана 

Z=0,717K1+0,847K2+ 

+3,107K3+0,42K4+0,995K5 

K1 = чистый оборотный 

капитал / всего активов; 

К2 = нераспределенная 

прибыль / всего активов; 

К3 = операционная прибыль / 

всего активов; 

К4 = собственный капитал / 

заемный капитал; 

К5 = выручка от продаж/ 

всего активов 

Если по 

результатам 

Z<1,23, то 

вероятность 

банкротства 

высокая; 

Если Z>1,23, то 

вероятность 

банкротства  

низкая. 

 

Первым российским опытом применения подхода Альтмана является разработанная модель 

Давыдовой-Беликова, основанная на четырех факторах. На основе регрессивного уравнения рассчитывается 

интегральный показатель R риска несостоятельности предприятия (таблица 2). Данная модель не имеет 

возможности привязки к виду деятельности и отрасли предприятия, из-за отсутствия плавающей шкалы. В 

зависимости от его значения делается вывод о вероятности наступления банкротства. 

 

Таблица 2 – Модель Давыдовой-Беликова 

Модель 

банкротства 

Экономическая 

характеристика 

Обозначение 

компонентов модели 

Критерии оценки 

Модель  

Давыдовой-

Беликова 

 

R = 8,38К1+К2+ 

+0,054К3+0,063К4 

К1=оборотный капитал/активы; 

К2=чистая прибыль/собственный 

капитал 

К3=выручка от продаж/средняя 

стоимость активов; 

К4=чистая прибыль/затраты 

R<0 – вероятность 

банкротства максимальна 

(90-100%); 

0<R<0,18 – вероятность 

банкротства средняя (35-

50%); 

R>0,42 – вероятность 

банкротства минимальна (до 

10%) 

 

Отечественные ученые В. В. Ковалев и О. Н. Волкова предложили свою оценку финансовой 

устойчивости на основе оценки N [4, с. 112]: 

 

N=25Х1+25Х2+20Х3+20Х4+10Х5 

 

где: Х1 – отношение выручки от реализации к средней стоимости запасов; 

Х2 – отношение оборотных средств к краткосрочным пассивам; 

Х3 – отношение собственного капитала к заемным средствам; 

Х4 – отношение прибыли отчетного периода к итогу баланса; 

Х5 – отношение прибыли отчетного периода к выручке от реализации.  

Если N >100‚ финансовая ситуация у предприятия нормальная. Чем сильнее отклонение N от 100 в 

меньшую сторону, тем выше вероятность финансовых затруднений. Этот подход к оценке банкротства 

базируется на бухгалтерском балансе, в котором учитываются остатки неоплаченных обязательств на 

определенную дату. Данный подход основан на зависимости организации от заемных источников. 

Опираясь на вышеизложенный материал, проведем анализ вероятности банкротства строительной 

компании ООО «ТехноСтрой» методом коэффициентов. Воспользуемся пятифакторной моделью Эдварда 

Альтмана и рассчитаем коэффициенты по данным бухгалтерской отчетности за 2015 год [5]. 

 

 K1=
   р т      т     р т  ср ч         т   ст  

 с      т    
 
    0      

    0
 0,39 

 

 К2=
  р с р           р     

 с      т    
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    0
 = 0,51 

 

 К3=
   р ц        р     

 с      т    
 = 

     

    0
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 К4=
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Аналогично рассчитываются показатели за 2016 и 2017 года (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Расчет финансового положения ООО «ТехноСтрой» по модели Э. Альтмана 

Коэффициенты 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

К1 0,39 0,35 0,17 

К2 0,51 0,49 0,41 

К3 0,42 0,03 0,04 

К4 1,94 1,81 1,32 

К5 2,99 1,74 1,70 

Z-счет Альтмана 5,81 3,3 2,8 

Вероятность банкротства Низкая 

 

Так как из произведенных выше расчетов следует, что к концу анализируемого периода для ООО 

«ТехноСтрой» Z >1,23, то можно сделать следующий вывод: вероятность банкротства данной корпорации – 

низкая.  

Главное достоинство данной модели заключается в простоте расчетов и достаточной точности 

результатов.  

Чтобы удостовериться в полученных результатах, воспользуемся еще одной моделью оценки 

финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия, предложенной отечественными учеными В. В. 

Ковалевым и О. Н. Волковой. Рассчитаем коэффициент вероятности банкротства ООО «ТехноСтрой» на конец 

2017 года: 

 

N=
        

    
+
        

     
+
        

     
+
   (     )

     
+
   (     )

     
=345,23               

    

Так, N >100, следовательно, финансовая ситуация в ООО «ТехноСтрой» к концу 2017 г. оставалась в 

пределах нормы. Отклонение N от 100 в большую сторону говорит о наименьшей вероятности финансовых 

затруднений у предприятия в будущем при существующей финансовой политике.  

Таким образом, в экономической науке существует множество разлитых методов оценки вероятности 

банкротства.  В то же время создание единой универсальной методики прогнозирования несостоятельности 

(банкротства), которая будет использоваться в разных сферах, сомнительна уже в силу того, что слишком 

велики отличия в балансовых пропорциях отраслей. Поэтому каждая организация самостоятельно определяет 

для себя методологию расчета вероятности банкротства, в соответствии со спецификой своей деятельности. 
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МЕСТО И РОЛЬ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СТРУКТУРЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 

СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация: В работе рассматривается роль некоммерческих организации в производстве 

общественно-значимых благ и их место в структуре общественного сектора экономике. Проведен 

сравнительный анализ государственных и частных некоммерческих организаций. 

Ключевые слова: некоммерческие организации, НКО, общественные блага, общественный сектор, 

частные и государственные некоммерческие организации.  

 

В современном мире увеличивается роль институтов гражданского общества, и других структур, целью 

которых является реализация различных общественно-значимых потребностей. С развитием гражданского 

общества усложняется и структура общественного сектора: наряду с государством возрастает роль 

общественно-добровольных и некоммерческих организаций локального характера, функционирующих на 

неприбыльной основе, которые занимают промежуточное положение среди государственных и рыночных 

институтов. Так, некоторые виды общественных благ обладают свойствами частных. 

Актуальность данной темы состоит в том, что в настоящее время производство общественных благ и 

оказание социальной помощи могут осуществляться как на государственных предприятиях, так и на 

предприятиях, работающих с государством по контракту. К типу таких организаций, которые могут 

рассматриваться в качестве поставщиков общественного сектора относятся государственные и 

негосударственные некоммерческие организации (НКО). Таким образом, общественный сектор функционирует 

посредством государственных и негосударственных структур, где особое место занимают НКО. К ним 

относятся организации, образованные на индивидуальных началах, деятельность которых направлена не на 

получение прибыли в качестве основного дохода, а на решение различных социальных, экономических, 

культурных, образовательных, научных, благотворительных и других задач общественного назначения.   

Можно выделить следующие виды организаций, рассматриваемых в качестве структурных 

подразделений общественного сектора: 

1) Частные организации, выступающие в роли поставщиков товаров и услуг, они же принимают на 

себя налоговое бремя. Государство заключает контракты на поставку товаров и услуг со стороны частного 

бизнеса для общественного сектора, при установлении определенных требований к этим товарам и услугам.  

Государство проявляет особый интерес к подобным контрактам, так как частные коммерческие предприятия, 

эффективнее государственных решают задачи по снижению затрат. 

2) Государственные предприятия. Государство, на правах собственника, не позволяет таким 

предприятиям ориентироваться только на получение прибыли, устанавливая определенные параметры и 

ограничения, поэтому деятельность государственного предприятия приобретает черты некоммерческой 

организации. 

3) Государственные некоммерческие организации являются поставщиком услуг обществу, при этом 

испытывая высокое влияние со стороны государства, связанное с бюджетным финансированием. 

4) Негосударственные некоммерческие организации, действующие в зонах «провалов» рынка и 

обеспечивают потребителей общественными благами. Являются одной из основ развития гражданского 

общества.  

Под некоммерческим сектором экономики, или в некоторых источниках третий сектор, понимают 

различные общественные организации на некоммерческих началах, выполняющие функции как 

государственного, так и частного сектора, используя нерыночные принципы распределения ресурсов. 

Гражданский кодекс дает следующее определение: «Некоммерческой организацией является организация, не 

имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную 

прибыль между участниками» [1]. Таким образом, некоммерческие организации выполняют роль исполнителя 

общественно-полезных функций социальной направленности.  

Важным отличием НКО от коммерческих организаций можно назвать возможность их существования 

без государственной регистрации, но в таком случае организация будет существовать без прав юридического 

лица, у нее не может быть собственности, она не может от своего имени заключать сделки, быть ответчиком 

или истцом в суде, не может иметь печати, банковских счетов и других возможностей. Так же, важным 

отличием от коммерческих структур является то, что не ко всем НКО можно применить процедуру 

банкротства. 

В гражданском обществе третий сектор формирует некий баланс интересов между государственным и 

частным секторами, которые не способны в полной мере удовлетворить общественные потребности. На 

практике НКО удается более эффективно выполнять функции социальной направленности, поэтому 

государство заинтересованно в их поддержке для дальнейшего развития. Также, далеко не все интересы 

граждан имеют экономический и политический характер. Существуют мотивы социальной ответственности, 

благотворительности, социального переустройства общества или отдельных его систем. Поэтому для 
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удовлетворения своих потребностей люди могут обращаться в некоммерческие организации, посредством 

которых существует реальная возможность оказывать весомое влияние на процесс принятия решений в 

законодательной, экономической, политической сферах, реализуя механизмы прямой демократии, т. е. власти 

граждан. НКО является активным защитником интересов как физических, так и юридических лиц. К примеру, 

общественные объединения и политические партии дают гражданам возможность для совместного 

взаимодействия и решения совместных задач, лоббирования общих интересов.  

Ресурсы НКО привлекают из частного и государственного секторов, а также из гражданского общества 

в соответствии со значимостью проблем, которые они решают. В соответствии с этим, государственные 

некоммерческие организации имеют определенную зависимость от своих спонсоров, которые зачастую могут 

диктовать свои правила и требования к деятельности организации и ее политике. Частные некоммерческие 

организации наоборот минимизируют риск подобной зависимости и могут самостоятельно нивелировать своей 

деятельностью, нарабатывать свой имидж и привлекать новых партнеров. Обеспечение такой независимости от 

учредителей для многих НКО является залогом укрепления и сохранения доверия со стороны спонсоров, и 

получателей оказываемых услуг. Например, СМИ, как некоммерческая организация, имеет заинтересованность 

в том, чтобы информация, которую они распространяют, была непредвзятой, объективной и не выражала 

интересы определенной группы.  

Таким образом, особое место НКО в гражданском обществе обусловлено следующими причинами: 

 существование «провалов» рынка и государства; 

 необходимость ориентации на интересы потребителей, а не на интересы производителей; 

 необходимость организаций, обеспечивающих взаимосвязь государственного и частного сектора. 

Одной из отличительных особенностей частных некоммерческих организации является 

индивидуальный подход в оказании услуг, в то время, как государство в силу масштабов своей деятельности 

ориентируется на «медианного» потребителя. Поэтому негосударственные НКО способны эффективнее 

генерировать различные виды благ для более успешного удовлетворения потребностей разных групп 

населения. Например, в своем докладе на форуме «Сообщество», председатель Комиссии Общественной 

палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена 

Тополева-Солдунова говорила о том, что на сегодняшний день существует внутренняя сегментация третьего 

сектора, который включает в себя как небольшие НКО социальной направленности, так и крупные 

корпоративные и частные благотворительные фонды, и многие другие виды организаций [2].  В целом, можно 

выделить следующие субъекты общественного сектора: 

 разветвленные профессиональные и корпоративные объединения (например, Торгово-

промышленная палата Российской Федерации, Российский союз промышленников и предпринимателей); 

 саморегулируемые организации, защищающие интересы определенных групп; 

 организации, которые работают в интересах своих членов, например, садоводческие товарищества, 

общества туристов и т. д.  

 общественные объединения, такие как приходские общины или клубы спортивных болельщиков и 

др. 

К наиболее распространенным государственным НКО относятся государственные корпорации, 

учрежденные РФ на основе имущественного взноса, а также бюджетные учреждения, деятельность которых 

финансируется из соответствующего бюджета или бюджета государственного внебюджетного фонда на основе 

сметы доходов и расходов. Такие институты создаются с целью реализации научно-технических, социально-

культурных, управленческих или иных общественно-полезных функций некоммерческого характера. 

Сущность государственных некоммерческих организации по большей части заключается в том, что 

государство предоставляет частным лицам право хозяйственного ведения или оперативного управления, при 

этом выделяя средства для осуществления своего целевой назначения. Так, ограничения, связанные с 

управлением организацией, а также зависимость от бюджетного финансирования ведут к снижению 

эффективности деятельности организаций. Поэтому государство всячески поддерживает активное развитие 

частных НКО с помощью финансовых и административных механизмов.  

В соответствии со ст. 31, 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», оказание 

экономической поддержки некоммерческим организациям осуществляется в различных формах, в том числе 

[7]: 

1) размещение у некоммерческих организаций заказов; 

2) предоставление материальной поддержки, льгот по уплате налогов и сборов; 

3) предоставление иных льгот. 

Также все больше привлекаются частные пожертвования, но в данном секторе существует проблема 

доверия со стороны граждан.  Именно поэтому, по мнению экспертов количество НКО остается 

приблизительно на одном уровне на протяжении нескольких лет.  

Важно отметить, что в 2017 году стартовал проект «Открытые НКО», который позволяет любому 

пользователю при заходе на сайт некоммерческой организации получать информацию о ее доходах, 

полученных из государственных источников. Так, например, общественная организация Межрегионального 

общественного патриотического движения «ДЕРЖАВА», зарегистрированная в городе Краснодар, в 2016 году 

получила грант президента РФ в размере 7 148 776 рублей за проект, направленный на повышение гражданской 
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активности молодежи малых городов и сельской местности патриотической направленности [5]. Однако в связи 

с активным финансированием НКО со стороны государства некоторые организации регистрируются 

исключительно для участия в конкурсах и получении государственной поддержи в виде грантов. Например, в 

2014 году общественная организация Кабардино-Балкарии «Делай добро» получила грант президента в размере 

1 млн рублей на создание всероссийской дискуссионной интернет-площадки «РосДиспут» [2]. Однако в сеть 

данный проект не был внедрен и более о нем ничего не известно. 

Таким образом, некоммерческие организации вносят большой вклад в развитие гражданского общества 

и обеспечение общественных потребностей населения. Целью, которую преследуют некоммерческие 

организации, является направление инициативы «снизу» в социально-полезное русло.  Именно это позволяет 

эффективно объединить государственные и частные интересы определенных общественных групп в рамках 

гражданского общества.  В то же время, несмотря на предоставление различных субсидий, налоговых льгот и 

выплату грантов со стороны государства, деятельность некоммерческих, особенно частных, организации не 

пользуется достаточным доверием населения, что тормозит дальнейшее их развития. Кроме того, 

зарегистрировать и поддерживать статус НКО сложнее, чем зарегистрировать и поддерживать статус 

предпринимателя, поэтому зачастую некоммерческие инициативы регистрируются как бизнес. С одной 

стороны, учитывая, что многие НКО собирают частные пожертвования и претендуют на государственную 

поддержку, это оправданно, с другой – для небольших социально ориентированных инициатив служит 

барьером при вхождении в сектор. 
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января 1996 г. № 3 ст. 145 (в ред. от 4 ноября 2014г.). 
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РОЛЬ РЕКЛАМЫ В ФОРМИРОВАНИИ КОРПОРАТИВНОГО ИМИДЖА  

 

В современном мире в условиях повышенной конкуренции актуализируется потребность в 

формировании и развитии корпоративного имиджа. Благоприятный имидж становится залогом 

конкурентоспособности и экономической эффективности предприятия на современном рынке, способствует 

привлечению партнеров и потребителей, ускорению продаж и увеличению их объемов, облегчает доступ к 

необходимым ресурсам, создает условия для длительного сотрудничества с различными группами 

общественности.  

Корпоративный имидж – целостное восприятие (понимание и оценка) организации различными 

группами общественности, формирующееся на основе хранящейся в их памяти информации о различных 

сторонах деятельности организации [1, c. 28].  

Для формирования позитивного имиджа компании менеджменту нужно принимать в расчет, по крайней 

мере, четыре обстоятельства:  

– Имидж организации должен соответствовать стратегии развития данной организации и е  
человеческих ресурсов.  

– Имидж организации должен соответствовать уровню / этапу развития организации. 

– Внутренний имидж компании должен соответствовать внешнему имиджу организации.  
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– Имидж компании должен соответствовать современному этапу развития общества, в котором 

существует эта организация, однако внутри организации необходимо проводить работу по возможным 

трансформациям имиджа в соответствии с потенциальными изменениями условий.  

В структуру корпоративного имиджа входит несколько компонентов, в зависимости от профиля 

компании: [5, с. 172] 

1. Имидж товара (услуги).  

2. Имидж потребителей товара (услуги).  

3. Внутренний имидж организации.  

4. Имидж руководителей организации.  

5. Имидж персонала.  

6. Визуальный имидж компании.  

7. Социальный имидж компании.  

8. Бизнес-имидж компании. 

Формирование имиджа – это система действий, направленных на создание отличительных позитивных 

характеристик субъекта, достижение наиболее органичного присутствия субъекта в некотором контексте, 

создание у целевых групп ощущения присутствия субъекта в максимально большом количестве сегментов.  

Формирование корпоративного имиджа происходит в несколько этапов:  

1. Обозначение целей формирования имиджа.  

2. Определение целевой аудитории, изучение ее основных характеристик (возраст, род занятий и т.д.).  

3. Разработка концепции имиджа (указание главных принципов, мотивов и ценностей организации и 

т.п.).  

4. Оценка имеющихся ресурсов.  

5. Формирование, внедрение и закрепление имиджа в сознании потребителя посредством имеющихся 

средств. На данном этапе важная роль отводится корпоративному сайту и продуманной рекламной кампании.  

6. Оценка состояния имиджа, контроль за реализацией программы [2, c. 169].  

В современных условиях усилилась зависимость деловой репутации от характера отношений к 

компании со стороны не только покупателей, партнѐров и клиентов, но и общества, которому далеко не 

безразлично, какими средствами достигаются стратегические цели той или иной компании-коммуникатора, как 

она выполняет свои обязательства и каких социальных и бизнес-принципов она придерживается.  

Реклама, несомненно, играет важную роль в процессе формирования положительного корпоративного 

имиджа. Она направлена на позиционирование и продвижение продукта компании, бренда, представляемого 

данной компанией.  

С правовой точки зрения реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме и 

с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение 

внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на 

рынке. Правовой базой в этом вопросе является Федеральный закон "О рекламе" от 13.03.2006 N 38-ФЗ 

(редакция от 31.12.17). 

Необходимо отметить, что любая реклама, на какую бы целевую аудиторию она ни была направлена, 

должна быть достоверной. В противном случае она вводит или может ввести в заблуждение потребителей, 

причинить им убытки и моральный вред, разрушить деловую репутацию, принести убытки государству.  

Корпоративная реклама является важным составляющим элементом PR-кампании, планируемой и 

осуществляемой с целью создания, и продвижения имиджа компании. По своей сути и содержанию она 

является большим, чем обыкновенная товарная (коммерческая) реклама, потому что на неѐ возложено немалое 

количество дополнительных функций.  

Целью корпоративной рекламы является создание определѐнного образа конкретной компании в глазах 

и сознании представителей еѐ контактных аудиторий.  

Стоящая перед корпоративной рекламой основная коммуникационная задача связана не столько с 

обеспечением роста объѐма продаж, сколько с формированием и поддержанием привлекательного и 

оригинального имиджа компании.  

С экономической точки зрения реклама формирования имиджа организации – это «долгие» инвестиции. 

Получение положительного экономического эффекта от подобных вложений происходит уже после того, как 

положительный имидж сформирован и начал работать на компанию. Некоторые компании, выделяя средства на 

подобный проект, ставят целью лишь самоокупаемость через определенное время. 

Мгновенного коммерческого результата от корпоративной рекламы ожидать не стоит, ведь она 

нацелена, прежде всего, на перспективу создания благополучного рыночного будущего компании-

коммуникатора. Цель рекламного воздействия в данном случае заключается в том, что в его результате для 

покупателя или потенциального делового партнѐра одним из основных мотивов выбора товара или партнѐра по 

бизнесу становится конкретная компания-производитель с еѐ успехами и определѐнной репутацией, так как он 

(покупатель или потенциальный партнѐр), в результате коммуникационного воздействия на него стал еѐ 

(компании-коммуникатора) лояльным приверженцем [4, c. 560].  

Основными задачами, стоящими перед корпоративной рекламой, являются:  

– создание у обширного круга деловых партнѐров, поставщиков и потребителей позитивного образа 

(имиджа) компании;  
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– способствование формированию хорошей деловой репутации компании;  

– убеждение всех окружающих в том, что деятельность компании-коммуникатора полезна для 

территории, региона, страны;  

– формирование восприятия продукции компании как обладающей исключительно положительными и 

качественными характеристиками;  

– формирование представления о компании как о надѐжном и авторитетном потенциальном партнѐре;  

– создание в умах людей представления о компании как об успешной и процветающей;  

– популяризация конкретного известного человека, в нашем контексте бизнесмена и руководителя.  

Как правило, корпоративную рекламу практикуют крупные компании, имеющие устойчивые позиции 

на рынке для их (позиций) поддержания либо для подкрепления и корректировки пошатнувшихся имиджа и 

деловой репутации. Однако и стартующие компании также нередко используют еѐ в качестве важного вида 

маркетингового продвижения. Особо это касается банковских, кредитных и других учреждений, для которых 

просто необходимо в начале своей деятельности создать соответствующий имидж своего заведения. 

 Объектами корпоративной рекламы могут быть:  

– юридические лица: компании, фирмы, организации и т.д.;  

– публичные персоны: бизнесмены, руководители компаний, артисты, политики, спортсмены, а также 

иные реальные личности;  

– продукция компаний: товар, услуга;  

– любой другой объект, способный выступать в качестве бренда (торговая марка, туристическое 

направление и т.п.).  

Корпоративная реклама может быть представлена в виде документального отчѐта о деятельности 

компании (например, представление широкой общественности своего банковского баланса) или посредством 

распространения любыми способами информации о чѐм-то положительном в еѐ деятельности и полезном для 

общества.  

Для того чтобы корпоративная реклама эффективно влияла на аудиторию, необходимо создать яркий, 

впечатляющий визуальный образ. Увидев лишь раз такую запоминающуюся рекламу, покупатель или 

потенциальный партнѐр еѐ уже не забудут и, в случае необходимости приобретения продукции или 

установлении деловых отношений, обратятся непосредственно к данной компании или вспомнят о ней в первую 

очередь. А это уже достаточно серьѐзное преимущество перед компаниями-конкурентами.  

Лучшие компании мира при реализации имиджевых рекламных кампаний используют следующие 

каналы [3, c. 153]:  

– билборды;  

– интернет-баннеры;  

– «вирусные» видео;  

– «Вирусные» фото;  

– статьи / новости в интернет-СМИ;  

– ролики на ТВ и радио;  

– развороты в хороших печатных изданиях. 

Корпоративная реклама уже давно переросла офлайн-аудиторию, она активно развивается в онлайне и 

становится там все более популярной. Офлайн-реклама – это применение традиционных средств коммуникации 

с потенциальными клиентами и партнѐрами, не предполагающее использование возможностей интернета.  

Онлайн-реклама – это продвижение товара или услуги посредством Интернета с помощью 

разнообразных графических и текстовых материалов. К еѐ средствам относятся: наполнение контентом 

вебресурсов, размещение баннерной рекламы, массовая e-mail рассылка, использование социальных сетей и т.д. 

Таким образом, успешность ведения бизнеса в современных условиях во многом определяется 

наличием у компании благоприятной информационной среды, что, в свою очередь, создаѐт условия для 

решения маркетинговых задач и достижения поставленных рыночных целей с меньшими затратами усилий и 

средств. Разработка и реализация программ по формированию позитивных имиджа и деловой репутации 

(корпоративная реклама) – одно из эффективных направлений коммуникационной деятельности, 

способствующее формированию благоприятной информационной среды компании. 
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ОЦЕНКА СТРУКТУРНЫХ РАЗЛИЧИЙ ФИНАНСИРОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА И 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Аннотация: В современных условиях рыночной экономики развитие малого бизнеса занимает важное 

место. Одним из элементов подобного анализа является применение коэффициента Салаи, тем самым 

осуществляется оценка структурных различий финансирования малого бизнеса. В данной статье 

рассматривается понятие малого бизнеса , источники его финансирования. Более подробно рассматривается 

импортозамещение как способ улучшения экономики.  

Ключевые слова: малый бизнес, импортозамещение, Калужская область, финансирование малого 

бизнеса, коэффициент Салаи, структура инструментов финансирования малого бизнеса. 

 

Малый бизнес— это форма предпринимательской деятельности, которая не в состоянии 

реализовываться без поддержки,  основывающаяся  на создании и управлении малыми предприятиями, которые 

не состоят в объединениях. 

Большинство показателей малого предпринимательства не имеет четкой тенденции к росту или 

снижению и зависят от проводимой в регионе политики поддержки, основной конъюнктуры, сложившейся на 

рынке, проводимых по отношению к стране санкций стран Евросоюза и других факторов, формирующих 

экономическую ситуацию как на микроуровне, так и на макроуровне. [3, с. 9] 

Финансовая поддержка субъектам малого предпринимательства осуществляется государством путем 

предоставления бюджетных инвестиций, субсидий, государственных и муниципальных гарантий, микрозаймов, 

поручительств. Необходимо отметить, что  государственное финансирование малого предпринимательства 

является важным методом перераспределения финансовых ресурсов между субъектами хозяйствования.   [1, 

с.69] 

Субсидии выдаются на безвозмездной и безвозвратной основе и могут быть выделены малому бизнесу 

таких целей, как приобретение помещения; покупка оборудования, товаров для последующей продажи; 

покупка нематериальных активов. После выдачи субсидии государственные органы вправе потребовать 

официальные отчеты об исполнении выделенных средств. 

Помимо финансовой поддержки, немало важное значение имеет информационная поддержка, которая в 

настоящее время  оказывается малому бизнесу в недостаточном объеме, а также создание проектов, которые в 

состоянии положительно  повлиять эффективную работу бюджета. [2, с. 196] Данные проекты могут быть 

нацелены на: 

1. импортозамещение;  

2. выпуск продукции, имеющий массовый спрос;  

3. долевое внебюджетное финансирование;   

4. упрочнение межрегиональных связей и вывоз выпускаемой продукции.   

Рассмотрим проект, нацеленный на импортозаиещение, для того чтобы оценить валовый региональный 

продукт Калужской области, который существенно зависит от структуры производимых товаров и уровня 

инвестиционной политики, направленной на поддержание благоприятного климата для малых предприятий. 

Для выявления существенности и количественной оценки структурных различий направлений государственной 

поддержки используются следующие показатели: 

- коэффициент абсолютных структурных сдвигов: 
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- коэффициент (индекс) структурных сдвигов Салаи: 
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Особенность данного метода  заключается в том, что для анализа структурных различий необходимо 

расчитать значения коэффициентов за  два периода, каждый из которых включает в себя два года. 

Проведенный анализ и расчет коэффициента Салаи приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1 -  Расчетные значения коэффициента Салаи в 2014 г.-2015 г. и 2016 г.-2017 г. [5] 

Инструменты финансовой 

поддержки 2014г. 2015г. 

(𝑉 0  
− 𝑉 0  )

  2016 г. 2017г. 

(𝑉 0  
− 𝑉 0  )

  

Субсидии 56,9 57,8 0,81 65,2 20,4 2007,04 

Микрозаймы 6,6 15,2 73,96 14,8 24,9 102,01 

Поручительства 36,5 26,7 96,04 20 16,2 14,44 

Гранты 0 0,3 0,09 0 38,5 1482,25 

Итого 100 100 170,9 100 100 3605,74 

«Рассчитано авторами по данным http://gfpp-kaluga.ru/» 

 

Анализ таблицы 1 показал, наибольшую долю в структуре инструментов финансовой поддержки на 

протяжении 2014-2016 гг. занимают субсидии. Однако, в 2017 году доля грантов превзошла долю остальных 

инструментов финансовой поддержки. 

Рассчитаем индекс структурных различий Салаи в 2015г. по сравнению с 2014г. 
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Полученное значение индекса Салаи в 2015 году по сравнению с 2014 годом показывает достаточно 

существенные различия в видах финансовой поддержки. Значение коэффициента выше 0,3 характеризуется как 

весьма существенное. 

Рассчитаем индекс структурных различий Салаи в 2017г. по сравнению с 2016г.   
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Таким образом в 2017 году по сравнению с 2016 годом наблюдается аналогичная тенденция 

значительного изменения в структуре инструментов финансирования организаций малого бизнеса.    

Поскольку импортозамещение  имеет особое значение  в России и отдельно взятого региона, 

рассмотрим какую роль играем малый бизнес сельского хозяйства с учетом исследований по основным 

товарам, включенным в санкции Евросоюза и США (Таблица 2)  ряда факторов: сельское хозяйство, 

фармацевтический кластер,  металлургическая продукция, железнодорожная техника, и др.[4, с. 70]  

 

Таблица 2 - Динамика импортозамещаемых сельскохозяйственных продуктов (по основным видам) в 

Калужской области [6] 

Показатель 
2016 г. 

(факт.) 

2017 г. 

(факт.) 
2017 г. в % к 2016 г. 

Мясо и мясопродукт (в пересчѐте на мясо), тыс. тонн 

Отечественные продукты 9074 9473 104,4 

Импорт 1951 1321 67,7 

Молоко и молокопродукты (в пересчѐте на молоко), тыс. тонн. 

Отечественные продукты 30780 30781 100,1 

Импорт 9152 7011 76,6 

«Составлено авторами  по данным http://admoblkaluga.ru/» 
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Анализ таблицы 2 показал, что за 2016-2017 годы произошли существенные изменения на рынке 

сельскохозяйственной продукции. Фермеры, предприятия малого бизнеса Калужской области в условиях 

санкций некоторых ведущих стран мира, ограничивающих поставки своих товаров в Россию, сумели нарастить 

своѐ производство. Так, по мясу и мясопродуктам отечественное производство возросло в 2017 г. на 4,4%, 

вместе с тем, импорт сократился на 32,3%. Снижение импорта связано в первую очередь с тем, что в отрасли 

животноводческой продукции по таким  продуктам как говядина, баранина и свинина, в виду большого 

производственного цикла, невозможно быстро заменить импортное производство на отечественные продукты.  

Молоко и молочные продукты также требуют значительного периода выращивания крупного рогатого 

скота, в связи с чем, замена импорта возможна только через 2-3 года и при условии значительного 

инвестирования в строительство ферм, коровников и т.д. 

В таблице 3 рассмотрим объѐмы субсидирования части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в Калужской области в 2017 году с 

целью выявления  процентного соотношения средств федерального бюджета, областного бюджета и 

внебюджетных средств, за счет которых осуществляется их субсидирование.  

 

Таблица 3 - Субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку 

продукции растениеводства и животноводства в Калужской области в 2017 году, тыс.руб. [7] 

Наименование мероприятий 

2017 г. 2017 г. 

предусмотрено в Государственной 

программе Калужской области 

кассовое 

исполнение 

Субсидирование части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на 

переработку продукции растениеводства и 

животноводства, всего 

23717 16531 

В том числе: -областного бюджета 0 0 

-федерального бюджета 16531 16531 

  -внебюджетные средства 7186 7186 

«Составлено авторами по данным http://admoblkaluga.ru/» 

 

Анализ таблицы 3 показал, что основное субсидирование как растениеводческой, так животноводче-

ской продукции осуществлялось в 2017 году за счѐт средств федерального бюджета (69,7%) и 30,3%  государ-

ственной поддержки финансировалось за счѐт внебюджетных средств. Эти финансовые ресурсы были направ-

лены на поддержание кормовой базы животноводства, покупку семян и оборудования, с целью развития отече-

ственных товаров. 

Производственные ниши, которые освобождаются в результате санкций, должны стать стимулом для 

роста местных и региональных производителей. Импортозамещение должно опираться на частную инициативу.  

Таким образом, чтобы реализовать стратегию импортозамещения, необходимо всесторонне поддержи-

вать малый бизнес. Для этого следует снять все барьеры, которые препятствуют развитию бизнеса, внедрить 

передовые практики упрощения процедур и сокращения сроков из прохождения. Необходимо двигаться дальше 

в поисках новых возможностей и выстраивать необходимую систему финансовой и нефинансовой поддержки. 

 В целом анализ на существенность с помощью расчета индекса Салаи показывает весомое различие в 

направлениях финансирования и государственной поддержки малых предприятий Калужской области. Так, в 

2017 году поддержка имела в основном грантовую составляющую. Субсидирование в силу отсутствия доста-

точного количества финансовых ресурсов было сокращено. 

 2017 году объем продукции агропромышленного комплекса Калужской области составил 41 млрд. 

руб., в 2018 году планируется довести до 45 млрд. руб. В области действует несколько программ по поддержке 

участия малого предпринимательства в импортозамещении. Идея импортозамещения не может быть реализо-

вана без синхронизации усилий государства, бизнеса и общества. Необходим комплекс мер по вовлечению ин-

новационных малых предприятий в данный процесс. 

Для вовлечения малых предприятий в процесс импортозамещения необходимо предоставлять гарантии 

различным формам инновационной деятельности малого бизнеса в Калужской области, расширять доступ к 

финансовым ресурсам через активное использование гарантийных механизмов, а также разработать комплекс 

мер, направленных на стимулирование сотрудничества малых предприятий со средними и более крупными. 
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Аннотация: в данной статье раскрыто понятие индивидуального жилищного строительства, 
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На сегодняшний момент большая часть земель Российской Федерации находится в государственной 

собственности, более 90%. Но все сильнее развивается понятие частной собственности на землю. Активно 

развивается оборот земельных участков, совершаются различные виды сделок с ними. Все больше людей 

заинтересованы в приобретении частной собственности и получении земельных участков для целей жилищного 

строительства. Поэтому немаловажно понять и рассмотреть все аспекты формирования участков для 

индивидуального жилищного строительства из земель государственно и муниципальной собственности.  

Согласно статьи 11.2 ЗК РФ земельные участки могут быть образованы в случаях раздела, объединения, 

перераспределения земельных участков или выдела из земельных участков, а также из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности [2]. 

К документам, согласно которым производится образование земельного участка из земель или участков, 

находящихся в государственной (муниципальной) собственности относятся: 

- проект по межеванию территории; 

- проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных количественных и 

качественных характеристиках лесных участков; 

- утвержденная схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории. 

Согласно статьи 48 ГрК РФ к объектам индивидуального жилищного строительства относятся отдельно 

стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, которые предназначены для проживания одной 

семьи [1]. 

Вне зависимости от целей предоставления земельного участка из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, до принятия решения о его предоставлении земельный 

участок должен быть сформирован в установленном порядке. 

Работы по формированию земельного участка включают в себя: 

- выполнение в отношении земельного участка мероприятий, которые обеспечивают подготовку 

документов. Эти документы будут содержать сведения о земельном участке, необходимые для осуществления 

государственного кадастрового учета; 

- осуществление государственного кадастрового учета земельного участка. 

Рассмотрим этапы получения земельного участка для ИЖС более подробно. 

При формировании земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности главным является вопрос выбора земельного участка, который будет предоставлен гражданину 

или юридическому лицу. 

Результат такого выбора оформляется актом о выборе земельного участка. Также к нему оформляется 

схема расположения земельного участка  на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 

территории. 

Затем следует этап выполнения кадастровых работ, в частности межевание земельного участка, 

подготовку проекта границ земельного участка и установление его границ на местности. На данном этапе 
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изучается имеющаяся документация, в которой имеется графически план формируемого участка. При ее 

отсутствии специализированный орган производит необходимые замеры и устанавливает межевые знаки на 

местности для выделения его на местности (в натуре). 

После проведения кадастровых работ и подготовки межевого плана следует постановка формируемого 

земельного участка на государственный кадастровый учет.  

Разрешенное использование земельного участка устанавливается из постановления об отводе 

земельного участка под строительство и вместе с категорией земель указывается в документах государственного 

земельного кадастра при его кадастровом учете.Также возможно определение технических условий 

подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.  

Согласно ст.1 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» поставка 

земельного участка на государственный кадастровый учет подтверждает его существование, а также наделяет 

его характеристиками, которые позволяют определить его в качестве индивидуально-определенной вещи. 

Такой участок уже может быть предоставлен лицам для целей индивидуального жилищного 

строительства.  

Земельный участок может быть предоставлен или передан: 

- в постоянное (бессрочное) пользование,  

- в собственность,  

- в аренду. 

Законодательство Российской Федерации постаралось защитить интересы граждан, при их инвестиции 

сбережения в жилищное строительство.  

Данный порядок дает толчок к формированию большого объема передачи участков из земель 

государственной и муниципальной собственности гражданам для индивидуального жилищного строительства. 

Такое развитие событий благоприятно скажется на экономике государства, ведь тем самым будет 

обеспечиваться дополнительный доход в виде арендной платы и земельного налога.   

Индивидуальное жилищное строительство на земельном участке требует от заявителя соблюдения ряда 

юридических процедур. Однако она направлена не на препятствование осуществлению имущественных прав 

граждан, но на полное закрепление этих прав. 

Таким образом, защита прав и интересов различных субъектов достигается путем гласности и 

открытости информации о предоставлении участков для недопущения ограничения прав субъектов, имеющих 

право на участие в аукционе. Следовательно, данный порядок формирования и предоставления земельных 

участков может позволить не допустить коррупционные схемы и эффективно защищать права и законные 

интересы всех лиц. 
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В современных экономических условиях особую актуальность приобретают вопросы применения 

инструментов стратегического управленческого учета в целях принятия управленческих решений на 

предприятиях строительной и смежных отраслей, что обусловлено особенностями данного вида деятельности. 

Строительство имеет ряд отличительных особенностей, которые вызваны большим разнообразием 

сооружаемых объектов, а также длительностью, многофазностью и этапностью проведения работ, что 

повышает риски при реализации строительных проектов и затрудняет управление производственной 

деятельностью. 

Организация эффективной системы стратегического управленческого учета, соответствующая 

условиям деятельности конкретной строительной организации, способна обеспечить не только контроль 

текущей работы, но и улучшение ее стратегического положения, в частности: оптимизацию системы 

управления, повышение эффективности производства, конкурентоспособности, рост производительности 

труда, снижение издержек производства, улучшение финансово-экономических показателей. 

Проведенное исследование средств анализа стратегических позиций конкурентов исследуемых 

предприятий выявил следующий набор используемых в той или иной степени аналитических инструментов 

стратегического управленческого учета: 

- портфельный (ассортиментный) анализ конкурентов; 

- мониторинг стратегической позиции конкурентов; 

- анализ стратегического позиционирования конкурентов; 

- анализ эффекта обучения и масштаба конкурентов; 

- анализ радикального (кардинального) сокращения затрат; 

- стратегический анализ цепочки ценности. 

В результате обработки информации управленческого учета в строительных организациях составляется 

внутренняя отчетность, которая создается бухгалтером-аналитиком и предоставляется менеджерам всех 

уровней управления (заинтересованным пользователям).  

Внутренняя отчетность подразделений – это система взаимосвязанных показателей о результатах 

деятельности подразделений за определенный промежуток времени (час, день, неделя, месяц и др.). 

Обобщенная оценка уровня разработанности и оптимальности стратегического управленческого учета 

исследуемых организаций представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Рейтинг предприятий по уровню сформированности и оптимальности стратегического 

управленческого учета 

Наименование Место 
Уровень 

сформированности 

Уровень 

оптимальности 

ООО «Профстроймонтаж» 1 100 % 100 % 

ООО «Ав-Техно» 2 80 % 90 % 

ООО СК «Флагман» 3 70 % 80 % 

ООО «АМА Трейд» 4 60 % 80 % 

ООО «Базальт» 5 50 % 70 % 

ООО «Юпитер» 6 40 % 60 % 

 

Таким образом, по большинству предприятий организация стратегического управленческого учета 

требует доработки, исключение составляет ООО «Профстроймонтаж». 

Для ООО «Базальт» и ООО «Юпитер» можно порекомендовать интеграцию системы управленческого 

учета «Директ - костинг» с системой «Стандарт - кост», предполагающей разработку стандартов (норм) по 

каждой статье расходов и дальнейший учет фактических затрат с выделением отклонений. При этом должны 

быть разработаны стандарты переменных и постоянных затрат, прямых и косвенных затрат, а учет организуется 

как учет стандартов и отклонений от них. 

Для ООО «АМА Трейд» в целях совершенствования системы управленческого учета, помимо 

детальной проработки всех элементов данной системы, можно предложить использование применение 

конджойнт-анализ (исследование предпочтений потребителей) совместно с уже используемой системой таргет-

костинг. Совместное использование данных инструментов стратегического управленческого учета позволит 

предприятию ориентироваться в происходящих рыночных изменениях, вовремя реагировать на запросы 

потребителей и выйти тем самым на новый уровень развития. 

В процессе исследования организации управленческого учета в целом и его стратегического 

направления в ООО «АМА Трейд» (г. Волгоград), ООО «Базальт» (г. Волгоград), ООО «Юпитер» (г. 

Волгоград), ООО «Ав-Техно» (г. Волгоград), ООО СК «Флагман» (г. Волжский), ООО «Профстроймонтаж» (г. 

Волжский) было выявлено, что на каждой из рассматриваемых организаций достаточно хорошо организован 

управленческий учет, при этом данное направление учетной деятельности может быть охарактеризовано как 

сложившееся практическое направление, в рамках которого вся внутренняя информация (финансового и 

налогового учета), а также данные интегрированной отчетности подвергаются генерированию и анализу.  

Наиболее эффективную хозяйственную деятельность ведут ООО «Ав-Техно», ООО СК «Флагман», 

ООО «Профстроймонтаж», эти организации занимают лидирующие места в отрасли по объему выручки от 

реализации продкции. Лидирующие по степени эффективности организации имеют более мобильную 
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организационную структуру и демократический стиль управления, при этом ориентацию на управление 

стоимостью имеют ООО СК «Флагман», ООО «Профстроймонтаж». Рассматриваемые организации-лидеры 

(ООО «Ав-Техно», ООО СК «Флагман», ООО «Профстроймонтаж») шире используют стратегическое 

направление в планировании, менеджменте, маркетинге и управлении затратами, также свойственно 

проведение стратегического анализа.  

Управленческий учет в каждой из организаций ведут по правилам, установленным самим 

предприятием, учитывающим специфику его деятельности, особенности решения тех или иных управленческих 

задач. Степень проработанности системы управленческого учета в исследуемых организациях можно оценить 

как достаточно высокую, для   ООО «АМА Трейд», ООО «Базальт» и ООО «Юпитер» характерна однокруговая 

(монистическая) модель организации управленческого учета, для ООО «Ав-Техно», ООО СК «Флагман», ООО 

«Профстроймонтаж» – двухкруговая (дуалистическая) модель. 

По типу управленческий учет всех рассматриваемых организаций  является централизованным, а по 

формированию информации для управления, широте объектов управленческого учета и методов обработки 

информации для принятия управленческих решений – системный. 

Для рассматриваемых организаций характерна различная степень охвата управленческим учетом видов 

и объектов деятельности. Наилучшая организация управленческого учета наблюдается у ООО СК «Флагман» и 

ООО «Профстроймонтаж», средняя степень – у ООО «АМА Трейд» и   ООО «Ав-Техно», наименьшая – у ООО 

«Базальт» и ООО «Юпитер». 

В рамках стратегического управленческого учета ООО «АМА Трейд» использует следующие 

концепции управления затратами: таргет-костинг (target costing) – управление на основе целевых затрат; 

стандарт-костинг (standard-costing) – система учета затрат и калькуляции себестоимости с использованием 

нормативных затрат с использованием метода исчисления накладных расходов по подразделениям; мониторинг 

конкурентных позиций. 

ООО «Базальт» и ООО «Юпитер» используют концепцию учета затрат жизненного цикла и стандарт-

костинг. ООО «Ав-Техно» и  ООО СК «Флагман» используют таргет-костинг, концепцию учета затрат 

жизненного цикла и стратегическое управление затратами. ООО СК «Флагман» в своей деятельности 

применяет анализ цепочки создания стоимости и калькулирование по цепочке наращения стоимости. 

Как показал сравнительный анализ, стратегическое направление управленческого учета наиболее 

развито у ООО «Профстроймонтаж». Организация ориентируется на кайзен-костинг (kaizen costing) – 

усовершенствование деятельности компании (подразделений) с помощью внутренних резервов, стратегическое 

управление затратами, таргет-костинг, поконтрактный метод учета затрат и калькулирования себестоимости. 

Для ООО «Базальт» и ООО «Юпитер» можно порекомендовать интеграцию системы управленческого 

учета «Директ - костинг» с системой «Стандарт - кост», предполагающей разработку стандартов (норм) по 

каждой статье расходов и дальнейший учет фактических затрат с выделением отклонений.  

Для ООО «АМА Трейд» в целях совершенствования системы управленческого учета, помимо 

детальной проработки всех элементов данной системы, можно предложить использование применение 

конджойнт-анализ (исследование предпочтений потребителей) совместно с уже используемой системой учета 

затрат.  

Таким образом, можно утверждать, что несмотря на некоторые недостатки, система управленческого 

учета данных строительных организаций достаточно эффективна и направлена на разработку бизнес-модели 

организации, ориентированной на позиционирование организации в отраслевой структуре, включающей 

оперативный и стратегический аспекты учета и отчетности по финансовым и нефинансовым показателям. 
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В целях оптимизации системы управленческого учета  ООО «АМА Трейд», помимо детальной 

проработки всех элементов данной системы, можно предложить использование применение метода АВС и 

конджойнт-анализа (исследование предпочтений потребителей) совместно с уже используемой системой учета 

затрат, которая включает таргет-костинг и стандарт-костинг. 

Детальная проработка в количественном и качественном измерении системы стратегического учета в 

ООО «АМА Трейд» необходима по следующим направлениям: 

1) концепция деятельности ООО «АМА Трейд» – представления будущего организации, включая 

существенные характеристики ее деятельности: производственную программу, характеристики продуктов, 

партнеров, ключевые ценности и т.д.; 

2) миссия организации –  определения предназначения организации и желаемых результатов 

деятельности на перспективу; 

3) стратегии деятельности – намеченный вектор движения от настоящего к желаемому будущему, 

который определяется миссией и концепцией организации, при этом пути и способы движения должны быть 

обусловлены тактическими целями и планами, определяющими в свою очередь движение по реализации 

стратегии; 

4) стратегические цели – определение количественных и качественных параметров развития 

предприятия, разрабатываемых на основе имеющихся концепции, миссии, результатов стратегического анализа 

отрасли и оценки уровня конкуренции в ней, имеющихся ресурсов и конкурентных 

возможностей. Цели должны быть ясными, измеримыми, конкретными и временно-ориентированными; 

5) стратегический план, определяющий направление деятельности организации в целом и 

сформулированные на базе общих данных конкретные мероприятия. 

Рассмотрим возможное применение метода АВС в ООО «АМА Трейд». В современной практике метод 

ABC применяют для обоснования цен на основе уточненного расчета полной себестоимости по видам 

продукции и анализа фактической рентабельности; для обоснования долгосрочных решений по номенклатуре и 

объемам выпускаемой продукции; сокращения затрат; бюджетирования; проектирования новых продуктов. 

Преимущество метода ABC проявляется, в частности, в возможности использования его как 

инструмента управления. Управление затратами в разрезе отдельных операций дает новые возможности для 

эффективного планирования и контроля затрат и в конечном счете для их снижения. Недостаток метода ABC – 

значительное усложнение учета затрат и повышение трудоемкости калькулирования. 

Цель использования метода АВС в ООО «АМА Трейд» должна заключаться не в том, чтобы 

распределить косвенные затраты установленным способом между объектами калькулирования и определить 

себестоимость отдельных строительных работ, а в том, чтобы найти такой метод распределения, который 

отражал бы реальный характер связей между распределяемыми расходами и объектами, на которые эти 

расходы распределяются. Основная сложность здесь заключается в разнородном характере косвенных затрат. 

Применение единого метода распределения ко всем косвенным затратам не учитывает их характера, причин 

возникновения, разнородности и в конечном итоге искажает себестоимость строительных работ, а потому 

неприемлемо. Группировка же косвенных затрат по объектам учета с последующим распределением каждой 

группы по индивидуальной базе повышает достоверность расчетов, одновременно увеличивая трудоемкость 

учетных работ. 

Поэтому для оптимизации производственных затрат необходимо внедрение в практику учета 

комбинированной системы управления затратами. В ее основу должно быть положено сочетание 

функциональной и линейной форм управления, обеспечивающих централизацию управленческих функций, с 

выделением обособленных видов деятельности, линейного персонала (мастер, прораб, начальник участка, 

начальник цеха, директор предприятия, генеральный директор) и функционального аппарата 

(производственная, экономическая, экологическая и другие службы). В каждом центре ответственности 

производственные затраты должны находиться в поле контроля как линейных, так и функциональных 

менеджеров. 

Рассмотрим технологические особенности этой процедуры в сравнении с применяемым методом в 

ООО «АМА Трейд» на примере четырех заказов, по которым имеются сведения о прямых и косвенных 

затратах. 
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При распределении косвенных расходов традиционным способом (базой распределения являются 

прямые затраты) получаем конечную себестоимость каждого заказа (таблица 1). 

 

Таблица 1. Расчет полной себестоимости заказов традиционным способом 

Наименование 

заказа 

Прямые 

затраты 

Накладные 

расходы 

Расходы по 

машинам и 

механизмам 

Конечная 

себестоимость 

Заказ 1, руб. 6 390 327 3 252 786 1 008 241 10 651 354 

Заказ 2, руб. 4 732 370 2 408 858 1 246 231 8 387 459 

Заказ 3, руб. 13 271 307 6 755 323 1 161 808 21 188 438 

Заказ 4, руб. 8 004 293 4 074 323 484 020 12 562 636 

Итого 32 398 297 16 491 290 3 900 300 52 789 887 

 

Для сравнения различных подходов к калькулированию себестоимости методом АВС распределим 

пообъектно затраты на содержание строительных машин и механизмов и некоторые подстатьи накладных 

расходов. Сначала переквалифицируем такие статьи накладных расходов, как расходы на содержание пожарной 

и сторожевой охраны, расходы по геодезическим работам, проектированию производства работ, подготовке 

объектов строительства к сдаче и благоустройству, износ и расходы, связанные с ремонтом, содержанием и 

разборкой временных (нетитульных) сооружений, приспособлений и устройств, из косвенных в прямые и 

включим данные затраты непосредственно в себестоимость конкретных заказов. Затем, учитывая ограничение 

2%, для применения метода АВС выберем статьи накладных расходов (процессы), подлежащие распределению 

пообъектно: отчисления на социальное страхование от расходов на оплату труда рабочих, расходы по 

обеспечению санитарно-гигиенических и бытовых условий, расходы на охрану труда и технику безопасности, 

расходы на малоценные и быстроизнашивающиеся инструменты и производственный инвентарь. Далее 

определим соответствующие им носители затрат в натуральном и стоимостном измерении. При этом суммовое 

значение носителя затрат в натуральном измерении расшифруем по каждому заказу. 

После того как определены носители затрат для каждого вида деятельности, их величина для каждого 

заказа и стоимость единицы носителя затрат, можно осуществлять непосредственно распределение косвенных 

расходов по объектам выполнения строительных работ. При этом пообъектная стоимость вида деятельности 

определяется умножением стоимости единицы носителя затрат на значение носителя затрат для каждого 

объекта. 

Остальные подстатьи, которые нецелесообразно или невозможно обработать методом АВС, 

распределяются традиционными способами. Базой распределения могут служить: заработная плата основных 

производственных рабочих, основные материалы, комплексные показатели. 

В заключение необходимо распределить остальные накладные расходы: 11 797 590 руб. (16 491 290 - 2 

610 600 - 237 800 - 311 800 - 363 500 - 1 170 000). За базу распределения оставшихся накладных расходов 

примем традиционный комплексный показатель – прямые затраты. В таблице 2 представлен сравнительный 

анализ калькулирования полной себестоимости традиционным методом и методом АВС. 

 

Таблица 2. Сравнительный анализ калькулирования полной себестоимости 

Наименование 

заказа 

Полная себестоимость, руб., рассчитанная Отклонение 

традиционным 

способом 

с использованием 

метода АВС 
руб. % 

Заказ 1      10 651 354 11 008 536 -357 182 3,24 

Заказ 2      8 387 459 8 400 475 -13 016 0,15 

Заказ 3      21 188 438 21 464 702 -276 264 1,29 

Заказ 4      12 562 636 11 916 174 646 462 -5,43 

Итого        52 789 887 52 789 887 0 0,00 

 

Результаты сравнительного анализа выявляют заметные отклонения (в сотни тысяч рублей) размера 

себестоимости каждого заказа, рассчитанного методом АВС, и традиционным способом. В результате 

выполнения более прогрессивной учетно-распределительной процедуры калькуляция приобретает черты 

полноты и достоверности, а знание себестоимости каждого объекта (заказа) поможет менеджерам принимать 

обоснованные решения на стадии выпуска и продажи продукции. 

Для эффективного практического применения метода АВС в ООО «АМА Трейд» в первую очередь 

необходимо дополнить соответствующими показателями первичную документацию, поскольку учетная 

технология и традиционные процедуры учета затрат на производство осуществляются на основе первичной 

документации, оформленной в порядке, установленном нормативными актами. Первичные документы 

составляются с обязательным кодированием, обеспечивающим учет по объектам строительства и видам работ 

(в необходимом случае в разрезе статей и элементов затрат). Кроме того, кодирование обеспечит учет в разрезе 
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участков, бригад, подразделений и служб ООО «АМА Трейд», т.е. по центрам ответственности и местам 

возникновения затрат. 

В качестве базы распределения могут быть выбраны различные показатели (время работы 

производственных рабочих, заработная плата производственных рабочих, машино-часы, прямые затраты и 

т.п.). 

Применение метода учета затрат АВС позволит ООО «АМА Трейд» совершенствовать 

производственные процессы, определять прибыльные сегменты покупательского и продуктового рынка, даст 

преимущества при использовании стратегий как дифференциации, так и лидерства по издержкам. 

Хорошим дополнением к рассмотренной методике для ООО «АМА Трейд» будет применение 

конджойнт-анализа (исследование предпочтений потребителей). В целях предложения на рынок продукта с 

оптимальным набором необходимых потребителю характеристик и определения «полезности» того или иного 

фактора, необходимо проведение опроса потребителей, направленного на выявление потребительских 

предпочтений. Особенностью данного метода является возможность количественной оценки параметров 

привлекательности строительных объектов, что позволит построить наглядную картину строительной 

деятельности предприятия и разработать наиболее эффективную стратегию развития. 

Принимая точку зрения потребителя, можно следующим образом определить «формулу успеха» 

инвестора или застройщика, заинтересованного в реализации строительной продукции: 

 

 
 

Приведенное выражение желаний (возможностей) потенциальных или реальных покупателей, 

позволяет наглядно увидеть картину всего бизнеса и определить пути сокращения себестоимости строительства 

и рыночной стоимости предложения. 

Таким образом, совместное использование предложенных инструментов стратегического 

управленческого учета в практической деятельности ООО «АМА Трейд» позволит предприятию 

ориентироваться в происходящих рыночных изменениях, вовремя реагировать на запросы потребителей и 

выйти тем самым на новый уровень развития. 
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Аннотация: Данная статья посвящена исследованию основных вопросов организации системы риск-

менеджмента коммерческого банка в современной России. Автор провел анализ действующих методов 

управления риском, способов его количественной и качественной оценки, установил тенденции на российском 

рынке. 

Ключевые слова: риск, риск-менеджмент, кредитная организация, оценка риска, кредитная политика, 

управление рисками. 

 

Актуальность темы. На современном этапе развития банковской системы особое значение приобретает 

грамотное и эффективное управление банковскими рисками. Особое внимание уделяется непосредственно 

кредитным рискам банков, которые являются основными. В данных условиях встает вопрос о грамотном 

управлении кредитными рисками коммерческого банка, который предполагает необходимость их 

классификации  и идентификации, а также возможность их качественной и количественной оценки. Задачей 
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банка в данном случае является полномасштабная и объективная оценка рисков с целью определения 

возможных потерь и затрат, связанных со сделкой, и путей их снижения.  

 Актуальность вопросов минимизации кредитных рисков в банковской деятельности обусловлена 

ухудшением качества активов банковского сектора в последние годы. Негативные экономические тенденции 

последних лет привели к ухудшению всех основных показателей банковской системы, росту числа отзывов 

лицензий в банковском секторе, а также к ускоряющемуся увеличению доли проблемной задолженности с 

соответствующей реализацией накопленных кредитных рисков у действующих банков. 

Величина кредитного риска во многом определяет требования к размеру активов, взвешенных по 

уровню риска, и к величине резервов на возможные потери по ссудам, а, следовательно, и к достаточности 

собственного капитала банка. Этим обуславливается повышенный интерес со стороны банковского сообщества 

к повышению качества оценки кредитного риска для различных сегментов кредитного рынка, в том числе в 

рамках подхода, основанного на внутренних рейтингах банков (IRB-подход). 

Кроме того, актуальность проблемы управления кредитными рисками на современном этапе 

значительно возрастает с развитием новых финансовых инструментов и технологий хеджирования риска, 

особенно в связи с введением новых требований к оценке достаточности капитала и кредитных рисков 

Базельского соглашения II. Поэтому разработка методических и организационных основ системы управления 

кредитными рисками в банковской деятельности, ориентированной на повышение эффективности и улучшение 

качества функционирования коммерческих банков, является одной из важнейших задач банковского 

менеджмента. 

Кредитный риск является до сих пор самым уязвимым банковским риском, так как более 80% 

содержания банковских отчетов, по запросам Центрального Банка Российской Федерации (далее – ЦБ РФ), 

принадлежат именно этому аспекту банковских рисков [2]  

При кредитовании возникают риск невозврата заемщиком суммы кредита, риск невыплаты процентов 

по ней, а также риск несвоевременной уплаты основной суммы долга и процентов, кроме этого существует риск 

неисполнения заемщиком каких - либо пунктов договора кредита. Кредитный риск представляет собой риск 

возникновения у банка убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения 

должником финансовых обязательств перед Банком в соответствии с условиями договора. 

 Целью управления кредитным риском является снижение вероятности неисполнения заемщиком своих 

обязательств по кредитному договору и минимизация потерь банка в случае невозврата кредита.  

Методы управления риском можно разделить на две группы [3]. Первая группа - это методы 

трансформации риска или методы, применяемые кредитором до наступления риска. К ним можно отнести 

оценку кредитоспособности заемщика, оценку кредитного бюро, выдачу дисконтных ссуд, деление риска, то 

есть выдачу кредита частями и ограничение размера выдаваемых кредитов одному заемщику. Вторая группа – 

это методы финансирования риска. К этой группе методов относятся страхование, наличие обеспечения в виде 

поручительства, залога, передача безнадежных ссуд коллекторским агентствам. 

Управление кредитным риском зачастую приравнивают к борьбе с убытками, но это глубокое 

заблуждение, управлением кредитным риском – это, прежде всего создания мероприятий по созданию системы, 

нацеленной на реализацию заинтересованности в сделке двух сторон – кредитора и заемщика [2].  

Одними из главных механизмов управления кредитным риском считается:  

1. Предварительный и последующий анализ, на ежеквартальной основе, финансового состояния 

заѐмщиков и контрагентов;  

2. Обеспечение кредита, а также последующее дополнительное обеспечение, в случае увеличения 

лимита в рамках уже существующего кредита;  

3. Утверждение сокращения лимитов для сроков кредитования более 3-х лет;  

4. Формирование резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней 

задолженности.  

Традиционный способ минимизации кредита на начальном этапе кредитования – это обеспечение 

кредита в виде движимого или недвижимого имущества [8]. 

Одним из эффективных методов управления кредитным риском является предупреждение возможных 

потерь. Благодаря превентивным методам становится возможным избежание ряда негативных событий.  

В общей системе управления рисками кредитования наиболее сложными по содержанию являются 

измерение и прогнозирование. Именно благодаря полученным результатам кредитная организация выбирает 

методы регулирования кредитного риска. 

Оценка кредитного риска состоит из двух взаимодополняющих частей, качественной и 

количественной. Под качественной оценкой понимается идентификация факторов риска, выявление наиболее 

значимых из них, а также определение стадий процесса кредитования, на которых возникает риск. 

Количественная же оценка представляет собой возможные потери банка, выраженные в валюте, цифрах и 

баллах. 

В связи событий последних лет глобальный финансовый кризис повлек за собой значительные 

изменения в финансовой отрасли. В условиях кризиса, вопросы риск-менеджмента, в частности оценки и 

управления рисками, связанными с хозяйственной деятельностью финансовых институтов и их контрагентов, 

приобретают актуальность в настоящее время.  
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По мнению большинства ведущих экономистов одной из основных причин кризиса является 

недооценка рисков, связанных с использованием новых финансовых инструментов, и возникновением 

вследствие этого кризисных ситуаций. За 2017-2018 годы, итоги большинства инспекционных проверок банков 

свидетельствуют о том, что кредитными организациями уделяется недостаточно внимания качеству управления 

кредитному риску.  

На сегодняшний день кредитными организациями не в полной мере учитываются основные принципы 

управления кредитным риском, к которым можно отнести:  

1)Координацию и управление кредитным риском с общим риском деятельности кредитной 

организации;  

2)Контроль за рисками;  

3)Выявление и оценка зон риска;  

4)Наличие ясной и универсальной методологии управления кредитными рисками [4].  

Для нейтрализации или ослабления рисков используется система различных методов, в основе которых 

лежит принцип распределения ресурсов между объектами инвестиций с разными степенями риска и 

доходности. 

Анализ рисков, связанных с кредитными операциями, основывается на определении возможной 

величины убытков, которые могут быть получены банком за определенный интервал времени.  

Основными методами оценки кредитных рисков являются: аналитический, сравнительный, 

статистический, нормативный и др.  

Главными задачами оценки рисков ссудных операций являются [1]:  

- выявление факторов риска кредитных операций; - измерение влияния риска на деятельность банка;  

- определение взаимосвязей между существующими рисками организаций банковского сектора и 

оценка их взаимного влияния; 

 - минимизация рисков, присущих для коммерческих банков;  

- мониторинг и оперативный контроль рисков 

В соответствии с данными, Банка России  совокупный объем кредитного портфеля банковского 

сегмента в 2016 году составил 57,5 трлн руб. Из них: 33,3 трлн руб. приходится на кредитный портфель 

корпоративных клиентов; 10,6 трлн руб. – ссуды физических лиц; 8,6 трлн руб. – межбанковское кредитование. 

Главным фактором, который существенно повлиял на динамику увеличения кредитного портфеля, в  2015 году 

стала валютная переоценка. Без проведения валютной переоценки тенденция роста портфеля ссудных операций 

оказалась бы меньше – совокупный объем кредитов за 2015 год увеличился лишь на 0,1 %, а корпоративное 

кредитование возросло на 2,5 %, при этом объем кредитования физических лиц сократился на 6,3 % [7].  

По ссудному портфелю банков РФ за 2017 год отмечается прирост, особенно относительно 

предыдущих периодов, которые характеризовались значительным снижением. Объем кредитования российских 

банков в номинальном выражении вырос на 4,5% по итогам прошедшего года, против снижения на 3,3% в 2016 

году. Но темп прироста прошлого года все же оказался ниже показателя за 2015 год (10,4%). В абсолютных 

величинах кредитный портфель российских банков за 2017 год вырос до 58,1 триллиона рублей с 55,6 

триллиона рублей на начало 2017 года. 

По итогам прошлого года объем выдач кредитов МСБ составил 6,1 трлн рублей, что на 15% выше 

результатов 2016-го, но по-прежнему не достигает докризисных показателей.  

По мнению аналитиков, ситуация с кредитованием в 2018 года будет несколько лучше, чем в 2017 году. 

Устойчивая положительная динамика ссудного портфеля корпоративных клиентов будет наблюдаться не ранее 

середины 2018 года, но в целом прирост корпоративного кредитования по итогам 2018 года, скорее всего, 

составит порядка 3-5% в реальном выражении, что заметно лучше результатов предыдущих лет.  

При этом продукты, наиболее востребованные на рынке в настоящее время, имеют различный 

потенциал роста (рисунок 1).  



Международный научно-практический журнал «Интеграция наук»  4(19)-2018г.                                              ISSN 2500-2449 

104 

 
 

Рисунок 1 – Наиболее востребованные инструменты кредитного рынка. 

 

Вести борьбу с рисками невыплаты кредитных обязательств необходимо исходя из ряда порождающих 

их причин:  

1. В достаточной степени высокая концентрация на рынке потребительского кредитования также 

свидетельствует о концентрации рисков данного рынка среди ограниченного числа банков. Приблизительно 80 

% рынка потребительского кредитования находятся под контролем у 30 банков, причем ПАО «Сбербанк» 

обладает двукратным отрывом по сумме выданных кредитов от второго лидера банка «ВТБ».   

2. Увеличение масштабов кредитования производится в первую очередь по линии расширения 

операций повышенного риска. Это может в будущем негативно сказаться на устойчивости кредитных 

организаций, на издержках кредитования, которые будут переложены на конечных заемщиков.  

3. Банковская система достигнет предела своего роста, а также необходимого для успешного 

существования уровня достаточности капитала, который определяется Банком России и действующим  

Разработка эффективной системы оценки и управления кредитным риском является основным 

фактором успешной деятельности современного коммерческого банка. Потери могут быть связаны как с 

дефолтом контрагента и последующим неисполнением обязательств по сделке, так и с ухудшением положения 

контрагента, приводящим к снижению оценочной стоимости обязательств или необходимости увеличения 

резервов для выполнения операций [5].  

Для оценки кредитного риска кредитные организации разрабатывают различные инструменты. Помимо 

внутренних процедур и методик оценки рисков, существуют требования со стороны регулятора в отношении 

подходов к оценке кредитного риска. Одним из основных требований регулятора является достаточность 

капитала кредитной организации. Регулятор устанавливает минимальный норматив достаточности капитала как 

отношение капитала кредитной организации к активам, взвешенным с учетом риска [6].  

Риск возникновения дефолта и потери, с ним связанные, для различных групп клиентов, а иногда даже 

кредитных продуктов могут иметь абсолютно различную природу, механизмы проявления и признаки 

ухудшения платежеспособности. 

В соответствии с проектом Положения Банка России «О порядке расчета величины кредитного риска 

на основе внутренних рейтингов» разработана «Методика определения дефолта заемщиков для внутренней 

оценки кредитного риска в ПАО «Сбербанк России». Следует отметить, что вероятность дефолта определяется 

на уровне контрагента для корпоративных заемщиков и на уровне каждой отдельной сделки – для розничных. В 

случае специализированного кредитования (например, проектное финансирование) корпоративных заемщиков 

вероятность дефолта оценивается по сделке [9].  

Банк России согласовал Сбербанку применение собственной методики управления кредитным риском 

и моделей количественной оценки кредитного риска с использованием подхода на основе внутренних 

рейтингов (ПВР), говорится в сообщении регулятора. Само разрешение вступило в силу с 1 января 2018 года, 

«после принятия Наблюдательным советом ПАО «Сбербанк» решения о применении данных методик», — 

уточнил регулятор по срокам. Таким образом, Сбербанк стал первым российским банком, который сможет с 

помощью этого перехода сэкономить капитал и увеличить кредитование. В 2018 году внедрение данного 

подхода может начаться еще в нескольких кредитных организациях, отмечается в сообщении регулятора. 
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Однако количество банков, которым ЦБ позволяет использовать «продвинутый подход» (после валидации 

регулятором модели), невелико. Как сообщалось, это банки с активами не менее 500 млрд руб. на момент 

подачи заявки. По данным рейтинга банков «Интерфакс-100» по итогам трех кварталов таких насчитывалось 

18. На данный момент известно еще как минимум об одном кандидате, подавшем заявку на использование 

ПВР, — Райффайзенбанке. 

Для минимизации уровня кредитного риска мной были разработаны следующие методы: 

1. Ужесточение условий обеспечение;  

2. Увеличение сумм поручительства;  

3. Лимитирование (сокращение величины лимита);  

4. Диверсификация портфеля;  

5. Законодательная защита интересов банка – приоритет, так как банк привлекает средства населения;  

6. Резервирование;  

7. Распределение (включение в процентную ставку рисковой надбавки);  

8. Секъюритизация.  

Исходя из всех предложенных методов, самыми эффективными являются:   

- распределение (включение в процентную ставку рисковой надбавки);  

- ужесточение условий обеспечения.  

В основном риск невозврата ссуды появляется при ухудшении финансового состояния заемщика. 

Обобщая все вышесказанное,  относительно проблемы управления риском кредитования можно 

отметить недостаточное применение методов косвенного воздействия: предупреждения, страхования и 

удержания рисков, направленные на ликвидирование предпосылок появления риска. Методы прямого 

воздействия приобретают особое значение относительно проблемных кредитов. 

Главная задача любого коммерческого банка заключается в том, чтобы сформировать кредитный 

портфель с максимально низким уровнем кредитных рисков. На основании проведенного исследования 

установлено, что многие финансово-кредитные организации находятся в зоне, где кредитный риск имеет 

критический уровень, что происходит из-за очень низкой диверсификации кредитных операций и наличия 

достаточно большого объема просроченной задолженности по кредитам. Для повышения эффективности 

структуры и качества кредитного портфеля банка является необходимым создание оперативной и всесторонней 

системы управления ссудными операциями не только на стадии реализации, но и на стадии его формирования. 

Так как именно на стадии формирования кредитного портфеля и происходит сокращение большего числа 

рисков просроченной задолженности по выданным кредитам физическим лицам и корпорациям.  
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АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОНЦЕПЦИЙ 

УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация: в статье проанализированы организационно-экономические концепции развития 

деятельности организации, выявлены их особенности и специфика применения в управлении предприятием. 

Системный, ситуационный и процессный подходы описаны с точки зрения их главного назначения, 

акцентуации в управлении и оптимального периода применения в деятельности предприятия. Выявлены цели и 

результаты управления относительно подсистем управления в рамках системного подхода.  

Ключевые слова: организационно-экономическая концепция, системный подход, ситуационный подход, 

процессный подходы, управление предприятием, развитие деятельности. 

 

Стратегическое управление предприятием предусматривает повышение результативности финансово-

хозяйственной деятельности в перспективе. Для достижения положительных результатов нужно, во-первых, 

выбрать эффективные подходы к управлению, во-вторых, достичь действенности информационной системы, 

обеспечить управленческий процесс, выступающий основой для принятия управленческих решений. Важное 

значение на этом этапе отводится системному подходу, который рассматривает предприятие как систему, 

элементы которой взаимосвязаны между собой. В свою очередь это позволяет эффективно управлять всей 

системой на основе отлаженной работы каждого из элементов. 

Проведенный анализ научных разработок ученых-экономистов доказал, что все они укладываются в 

такие основные подходы к управлению предприятиями как процессный, системный и ситуационный [1-11]. 

Отдельно исследуются принципы (направления) менеджмента как науки классического и гуманистического 

характера, современные тенденции менеджмента, в т.ч. теория систем, и новейшие тенденции в менеджменте 

эпохи перемен [6]; новейшие подходы к менеджменту: социально-этический и стабилизационный менеджмент 

[7].  

С точки зрения поиска путей совершенствования деятельности предприятия целесообразно 

рассмотреть проблему применения системного подхода в процессе стратегического управления как 

систематизирующего направления менеджмента и позволяющего сформировать единую централизованную 

информационную систему для принятия решений. 

В этой связи нами обосновываются основные направления стратегического управления предприятием с 

использованием системного подхода. 

Использование теории систем в управлении стало толчком к формированию системного подхода как 

метода познания, образа мышления относительно организации. Согласно этому подходу, все элементы 

управленческой деятельности (задачи, функции, методы и т.д.) связаны между собой и влияют друг на друга. 

Кроме того организация (предприятие, фирма) рассматривается как система с входом (цель деятельности), 

выходом (результаты деятельности), внутренними и внешними связями, факторами воздействия. 

Системный подход позволяет исследовать функционирование, развитие, структуру целостного 

(объекта), установить свойства его частей (элементов), проследить взаимодействия и взаимосвязи между ними. 

В соответствии с системным подходом эффективность целого зависит от эффективности всех его частей, а не 

отдельных элементов с лучшей эффективностью. 

Логическим продолжением теории систем является ситуационный подход как способ мышления 

относительно организации как процесса. Он рассматривает конкретные ситуации, такие как выделение 

факторов, создавших определенную ситуацию и являющихся наиболее существенными, определение 

недостатков и преимуществ, ограничений и последствий ситуации, избрание специфических приемов и методов 

управления для конкретной ситуации. Использование данного подхода к управлению способствует более 

эффективному достижению целей, особенно на крупных предприятиях с большим количеством поставленных 

задач. 

Наряду с системным и ситуационным подходом к управлению важная роль отводится процессному 

подходу, в рамках которого управление рассматривается как сумма взаимосвязанных функций (процессов): 

планирования, организации, мотивации, контроля и т.д. Также следует отметить, что важное значение в 

управлении занимают процессы принятия решений и коммуникации, которые являются процессами, 

объединяющими все управленческие функции. Как указывается в [12, с. 54], использование процессного 

подхода к управлению позволяет повысить эффективность информационных потоков между отдельными 

бизнес-процессами (подразделениями) и в большей степени удовлетворить потребности клиентов. 

Итак, каждый из рассмотренных подходов к управлению имеет свои особенности применения в 

современных условиях, что наглядно продемонстрировано в табл. 1. 

 

 

  



Международный научно-практический журнал «Интеграция наук»  4(19)-2018г.                                              ISSN 2500-2449 

107 

Таблица 1 

Особенности научных подходов к управлению современным предприятием 

Название 

подхода 

Акцент в 

управлении 

Оптимальный период 

применения подхода 
Главное назначение подхода 

Процессный процессы, 

функции 

управления 

зависит от 

продолжительности 

процесса 

результативность деятельности, эффективность 

управления 

Системный деятельность 

предприятия 

как системы 

долгосрочный достижение стратегической цели деятельности 

Ситуационный конкретные 

ситуации 

текущий оптимизация управленческих решений 

Источник: составлено автором по [6-9]. 

 

Из приведенной в табл. 1 информации следует, что процессный подход к управлению предприятием 

сосредотачивается на важных процессах (производстве, сбыте) в функциональном разрезе, что повышает 

эффективность управления финансово-хозяйственной деятельностью. Системный подход рассматривает 

предприятие как открытую систему, на деятельность которой влияет множество различных факторов, учет 

которых в процессе управления деятельностью является залогом успешной реализации долгосрочных целей и 

задач предприятия. Ситуационный подход сосредотачивается на конкретных практических ситуациях с целью 

оптимизации принимаемых решений и повышения результативности управления в целом. 

Таким образом, в процессе управления современным предприятием следует одновременно применять 

разные подходы к управлению в зависимости от поставленной цели, важности, сложности, неоднозначности, 

противоречивости задач управления, внутренних и внешних обстоятельств, периода разработки 

управленческих задач т.д. В процессе стратегического управления предприятием целесообразно использовать 

системный подход, который позволяет всесторонне учесть: 

элементы управления (их состав, прочность, уровень общности в системе); 

структуру (тип структуры, связи, взаимозависимости на количественном и качественном уровне); 

функциональное назначение (функций подсистем, элементов); 

интегративный аспект (выявление целей системы, противоречий и способов их устранения, 

определение основного звена); 

коммуникативный аспект (выявление связей с другими подсистемами и элементами); 

исторический аспект (исследование этапов развития системы, прогнозирование ее перспектив).  

Данный подход позволяет управлять предприятием и обеспечивать достижение целей. 

Системный подход к управлению предполагает системное решение задач, стоящих перед 

предприятием. Среди задач (направлений стратегического управления) основными являются: 

управление воздействием внешней среды (законы, отраслевые приоритеты, изменения во взглядах 

потребителей, изменения конкуренции и т.п.); 

управление денежными потоками по всем видам деятельности (их целевое формирование и 

оптимальное распределение); 

управление ресурсами (рациональное формирование, своевременное применение, эффективное 

использование) 

управление инвестициями и инновациями для обеспечения конкурентоспособности; 

установление взаимозависимости между текущими и стратегическими планами развития предприятия; 

прогнозирование развития с учетом влияния слабых и сильных сторон деятельности предприятия; 

управление конкурентоспособностью для обеспечения достаточного уровня возможностей и ресурсов. 

Итак, можно сделать вывод, что системный подход к стратегическому управлению объединяет важные 

подсистемы управления, образованные на основе задач управления для достижения целей развития 

предприятия. Сущность системного подхода к стратегическому управлению современным предприятием 

отражена в табл. 2. 

Выделенные подсистемы и элементы подсистем стратегического управления позволяют акцентировать 

внимание на важных аспектах деятельности предприятия и решать стратегические задачи управления системно 

в едином поле. 

Частью общей системы управления на предприятии является информационная система, объединяющая 

объект и субъект управления и в определенной степени отвечающая за корректность управленческих решений, 

принимаемых на ее основе. 

Информационную систему обеспечивают: технические средства, методы, модели, алгоритмы 

обработки информации, программ; документация по взаимодействию персонала с техническими средствами; 

правовые нормы по эксплуатации информационных систем. 
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Таблица 2 

Сущность системного подхода к стратегическому управлению предприятием 

Система стратегического управления (необходимость: достижение целей развития предприятия) 

Подсистемы стратегического управления (необходимость: решение отдельных задач для достижения цели) 

Название подсистем (объектов управления) Цель исследования 

подсистем 

(элементов) — 

изучение: 

Результат управления 

подсистемами (элементами) подсистемы в т.ч. элементы подсистем 

внешняя среда макроэкономические 

факторы;  

отраслевые факторы 

перспектив и рисков 

для предприятия 

недопущение развития 

кризисных явлений 

денежные потоки положительные денежные 

потоки; 

отрицательные денежные 

потоки; 

чистые денежные потоки 

состояния ресурсной 

базы 

эффективное генерирование и 

расходование 

материально-

технические, 

трудовые, 

информационные, 

организационные, 

технологические 

ресурсы 

виды ресурсов во всем их 

многообразии 

состояния ресурсной 

базы 

эффективное формирование и 

использование 

инвестиции и 

инновации 

инвестиционные вложения; 

инвестиционный доход; 

инновационные 

преобразования 

перспектив развития обеспечение 

конкурентоспособности 

текущие и 

стратегические 

планы развития 

совокупность планов развития 

(план производства, сбыта, 

организационный, 

финансовый) 

потенциальных 

возможностей; 

временных перемен 

достижение гибкости 

планирования 

сильные и слабые 

стороны 

деятельности 

развитие относительно 

платежеспособности; 

развитие относительно 

финансовой устойчивости; 

развитие относительно 

деловой активности; 

развитие относительно 

рентабельности 

временных перемен; 

перспектив и рисков 

эффективное 

прогнозирование 

конкурентоспособнос

ть 

конкурентные преимущества; 

риски развития 

конкурентного 

потенциала 

стабильность 

функционирования в 

перспективе 

Источник: составлено автором по [6-9]. 

 

Информационные системы предоставляют руководству предприятия информацию для анализа и при-

нятия решений, а также: 

контролируют управленческие действия на всех уровнях; 

способствуют взаимодействию с клиентами, деловыми партнерами; 

снижают трудоѐмкость различных процессов, связанных с учетом затрат; 

уменьшают потери рабочего времени; 

обеспечивают объективность расчетных данных. 

В процессе управления предприятием как системой для устранения избытка или дефицита информации 

используют различные экономико-математические методы обработки информации (данных), внедряют компь-

ютерные программы. 

Таким образом, системный подход к стратегическому управлению предприятием как системой позво-

ляет взаимосвязано решать системные задачи, которые объединены в подсистемы (элементы), учитывающие 

временной период управления, ресурсные составляющие, перспективы развития, риски. Применение данного 

подхода способствует недопущению развития кризисных явлений в процессе функционирования предприятия, 

поскольку система управления направлена на предсказание, своевременную реакцию и предотвращение таких 

явлений. 
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Отношения, складывающиеся в кредитной сфере, являются одним из главных экономических факторов 

как международного и национального, так и регионального развития в современном мире. В условиях 

нестабильности  финансово - экономической  ситуации,  одним  из  наиболее  актуальных  вопросов  

российской  экономики  становится  изучение  кредитного рынка и банковской  системы  страны. Кредитный 

рынок – это один из сегментов финансового рынка, представляющий собой совокупность экономических 

отношений по поводу купли-продажи под влиянием спроса и предложения временно свободных средств 

экономических субъектов, совершаемых через финансовых посредников путем заключения кредитно-

депозитных сделок 5, с.133. Современная кредитная система есть не что иное, как комплекс валютно-

финансовых учреждений, используемых государством в целях регулирования экономики. На сегодняшний день 

кредитная система является сильным фактором концентрации и централизации капитала, способствующим 

быстрой мобилизации свободных денежных средств и их использованию в экономике. Кредитный рынок – это 

сфера, требующая постоянного всестороннего обновления и совершенствования с целью достижения 

экономического роста. Вследствие этого одним из ключевых направлений деятельности государства сегодня 

является обеспечение кредитного рынка достаточным количеством денежной массы. От того, насколько 

обеспечена денежно-кредитная сфера, в значительной степени зависит общее состояние экономики. 

Кредитная система Российской Федерации существует в виде структуры, состоящей из трех уровней. 

Основой кредитной системы является Центральный Банк РФ. Далее следует совокупность кредитных 

организаций - коммерческие банки (ипотечные, сберегательные и др.) и специализированные кредитно-

финансовые институты. Третий уровень представлен филиалами и представительствами иностранных банков 

1, с.218. 

 Современная система кредитования является одной из форм  экономического  роста  нашей страны. 

Однако  необходимо  отметить,  что  за  последние  три  года в кредитной сфере наметились новые тенденции, а 

именно ссуды теперь выдаются на более крупные суммы, при общем уменьшении количества выданных  

кредитов. Российские банки стремятся улучшить качество  кредитных  портфелей,  повысить  эффективность 

ликвидности и  риск - менеджмента.  

В настоящее время экономический кризис по-прежнему далек от своего  завершения.  В связи с этим 

банки, чтобы оградить себя от неблагополучных заемщиков и невозврата ранее выданных средств, тщательно 

проверяют своих потенциальных клиентов. Сегодня на получение кредитов могут рассчитывать только 

обладатели высокого, стабильного дохода и положительной кредитной истории. Свои риски банки пытаются 

компенсировать высокими процентными ставками и короткими сроками кредитования4. В то же время по 

причине сильного ужесточения требований к заемщикам значительно уменьшился сегмент кредитования под 

оборотный капитал. Многие крупные предприятия сейчас сталкиваются с тем, что крупные вложения 

денежных средств в производство – оказываются для них недоступными. Однако на протяжении  ближайшего 

времени возможно наблюдать обратный процесс - доступность  финансирования  под  оборотный  капитал 

постепенно  будет увеличиваться.  

На  рынке  ипотечного  кредитования жилья наблюдается тенденция к  увеличению процентных ставок. 

Предоставление ипотечных кредитов обеспечит и позволит сохранить высокие темпы роста портфеля. В 

настоящий момент банки стремятся удержать объемы ипотечного кредитования, так как ипотека является 

наименее рисковым продуктом банка.  

В России кредитный рынок в настоящее время является одним из главных внутренних стимулов для 

развития экономики. При этом на российском кредитном рынке наблюдается целый ряд острых проблем, среди 

которых целесообразно выделить следующие.  

1. Большое количество мелких коммерческих банков, имеющих слабую финансовую базу. 

2. Высокие ставки по займам для физических лиц и как следствие этого - уменьшение объемов 

кредитования. 

3. Ужесточение требований к потенциальным заемщикам со стороны банков 4. 

4. Отсутствие возможности ряда банковских структур заниматься кредитованием производства. 

5. Низкий уровень защищенности банков при кредитовании реального сектора экономики. 

6. Значительный рост числа непогашения займов и кредитов; неуспешные отношения заемщиков с 

банками порождает дороговизну ряда кредитных продуктов2. 

7. Низкий уровень финансовой грамотности населения приводит к снижению эффективности работы 

кредитных механизмов. 

8. Отсутствие мощной законодательной базы для регламентации рынка специализированных 

небанковских институтов. 

9. Современное состояние экономики России не позволяет банкам проводить активную отраслевую 

кредитную политику. Кредитование отраслей промышленности осуществляют, главным образом, банки, 

созданные на базе государственных специализированных кредитных учреждений 2. 

10.  Усиление геополитической напряженности негативно  сказывается  на экономической ситуации в 

стране, и, вероятно, приведет к дальнейшему снижению темпов роста кредитного рынка в России. 

В целях стимулирования потребительского спроса на российском кредитном рынке был инициирован 

ряд госпрограмм в рамках ипотечного кредита и автокредитования. Данные мероприятия позволили сохранить 

спрос на кредиты, сделав их при этом более доступными для населения. Анализ структуры кредитного 
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портфеля в 2018 году показал, что наибольший удельный вес занимают кредиты юридических лиц 58,3 %, 

далее - кредиты физических лиц 28,1% и кредиты другим кредитным организациям, составляющие 13,5%. За 

последний год данная структура изменилась незначительно, так, например, доля кредитов физических и 

юридических лиц снизилась на 3,5 и 1,5 % соответственно, а доля кредитов другим кредитным организациям 

выросла на 4,9% 3. Самым популярными видом кредитов розничного портфеля сегодня является 

потребительское кредитование. Однако в сложившейся экономической ситуации наблюдается его тенденция к 

снижению. Доля потребительского кредита на кредитном рынке составляет 28% в нынешнем году против 32 % 

в 2017 году.  В свою очередь отклонение жилищного кредитования составило 2463,3 млн. руб. или 9,26%. 

Наименьшую долю в кредитовании на сегодняшний день занимает автокредит, где отклонение  равно 364,77 

млн. руб. или 0,45% 2. 

   По состоянию на данный момент времени, можно наблюдать, что общее состояние кредитно-

банковской сферы в РФ представлено в виде не совсем воодушевляющих перспектив. Российская экономика в 

настоящее время находится ни на стадии роста, ни на стадии спада. Однако, несмотря на довольно-таки 

неплохую статистику последних месяцев, в обозримом будущем будет происходить медленный, трудно 

отличимый от стагнации, но все же  рост кредитного рынка. Профицит ликвидности, который сейчас имеется в 

кредитной системе, будет снижаться, так как кредиты, в первую очередь потребительские, будут расти 

несколько быстрее, чем депозиты 3. В среднесрочном периоде перспективы развития кредитной системы 

России в целом будут определяться снижением ключевой процентной ставки, но при условии стабильной 

ситуации на мировой экономической арене. Указанные тенденции развития кредитной системы позволяют 

объективно судить о том, что ставки по кредитам для конечных заемщиков будут снижаться. Следовательно, 

можно ожидать и снижения среднего значения ссудного процента. Учитывая данные суждения, можно 

предположить, что в скором времени на российском кредитном рынке можно будет наблюдать положительную  

динамику  развития,  что  в дальнейшем окажет позитивное влияние на экономику страны в целом.  

Таким образом, принимая во внимание все вышеизложенное, можно сделать вывод, что состояние 

кредитного рынка и кредитно-банковской сферы в целом имеют определяющее значение, как для 

экономического, так и для социального развития общества. В условиях постоянно колеблющейся 

экономической ситуации в мире основной задачей государства является способствование формированию и 

развитию кредитного рынка, отвечающему таким критериям как: эффективность, что подразумевает 

обеспечение успешного развития, как кредиторов, так и заемщиков; добросовестность (качество); 

прозрачность; открытость инициатив на кредитном рынке. По-прежнему остается актуальным в отношении 

развития кредитного рынка -  совершенствование законодательства по вопросам, регулирующим отношения в 

кредитной сфере; а также повышение эффективности надзора за кредитными рисками. Особое внимание при 

этом следует обратить на обоюдную защиту прав банков и их клиентов, с целью создания условия для 

снижения стоимости кредитов. В перспективе именно кредитный рынок следует рассматривать как один из 

основных инструментов развития малого и среднего предпринимательства в России и формирования 

классической для развитых стран кредитной модели экономики. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЕЖЕЙ ЗА ЗЕМЛЮ 

 

Согласно ст. 65 Земельного Кодекса РФ пользование землѐй в Российской Федерации является плат-

ным. Формами платы за использование земли являются арендная плата и земельный налог. В связи с этим воз-

никает вопрос, что выгоднее платить: аренду за земельный участок или земельный налог? Для решения этого 

вопроса мы для начала рассмотрим нормативно-правовую основу порядка исчисления и условия внесения каж-

дой формы платы. 

Порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки, устанавливаются догово-

рами аренды земельных участков. Размер ежегодной арендной платы устанавливается в соответствии с Поста-

новлением Правительства РФ от 16.07.2009 № 582 (ред. от 05.05.2017), Постановлением Правительства РБ от 

22.12.2009 № 480 (ред. от 07.03.2018) и Решением Совета ГП г.Благовещенск РБ от 25.04.2018 № 153. 

Величина размера ежегодной арендной платы за земельный участок вычисляется на основании кадаст-

ровой или рыночной стоимости земельного участка, в соответствии с арендными ставками и по результатам 

аукциона. 

При заключении договора аренды земельного участка на аукционных торгах по продаже права заклю-

чения договора аренды земельного участка ежегодный размер арендной платы за земельный участок или раз-

мер первого арендного платежа за земельный участок определяется по итогам этих аукционных торгов. 

Порядок расчѐта и уплаты земельного налога устанавливается Налоговым кодексом Российской 

Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (ред.23.04.2018). 

В соответствии со ст. 390 и 391 Налогового Кодекса РФ под налоговой базой следует понимать кадаст-

ровую стоимость земельных участков. Для налоговой базы используется кадастровая стоимость земельного 

участка по состоянию на 1 января года, который является налоговым периодом. Налоговым периодом призна-

ется календарный год [3]. 

Максимальный размер налоговой ставки для земельных участков, предназначенных для ИЖС установ-

лена ст. 394 Налогового Кодекса РФ и составляет 0,3%. 

Доходы от передачи в аренду земельных участков, которые расположены в границах городских посе-

лений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды таких земельных участков в раз-

мере 50 процентов поступают в бюджеты муниципальных районов и в размере 50 процентов в бюджет город-

ского поселения. А земельный налог за земельные участки, расположенные в городском поселении и находя-

щиеся в частной собственности в размер 100 процентов поступают в бюджет городского поселения. 

Проанализировав законодательную базу, мы сделали вывод, что значительной разницы между поряд-

ком исчисления и условиями внесения аренды и земельного налога нет, и поэтому для наглядности рассчитаем 

ежегодную арендную плату и земельный налог для земельного участка.  

Рассмотрим случай, когда земельный участок, расположенный в Республике Башкортостан, ГП 

г.Благовещенск, предоставляется в аренду на торгах. Сначала рассчитаем арендную плату, а после предполага-

емый земельный налог. 

Правила вычисления величины размера и внесения арендной платы за пользование землями, находя-

щимися в собственности городского поселения г.Благовещенск РБ (далее Правила) утверждены Решением Со-

вета ГП г.Благовещенск РБ от 25.04.2018 № 153. 

Согласно Правилам в случае, если право на заключение договора аренды земельного участка приобре-

тается на торгах (конкурсах, аукционах), проведѐнных в порядке, который установлен Земельным кодексом 

Российской Федерации, арендная плата определяется по итогам таких торгов (конкурсов, аукционов). 

В рассматриваемом нами случае по итогам торгов арендная плата за земельный участок составила 

10 746,16 рублей. Данная сумма является годовой арендной платой на период с 25 февраля 2016 года по 25 фев-

раля 2017 года. 

Размер годовой арендной платы на период с 26 февраля 2017 года по 27 февраля 2018 года рассчитыва-

ется по формуле 1: 

 

АП = АПпп * (Уи + 100)                                                                   (1) 

где АПпп – размер арендной платы за прошедший период, руб.; 

Уи – уровень инфляции по Республике Башкортостан, %. 

 

Уровень инфляции по Республике Башкортостан на 1 января 2017 года составил 4,9%. Размер годовой 

арендной платы на период с 26 февраля 2017 года по 26 февраля 2018 года составляет: 

АП = 10 746,16 * (4,9% + 100) = 11 873,43 руб. 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_296695/3e9f1c202800e8bc7adecd0fc2ac88ad3207771c/#dst1345
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284335/c785e4888f929b47d9538aeb49e6c3ec4db69e94/#dst1388
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На 1 января 2018 года Уровень инфляции по Республике Башкортостан составил 1,6%. Размер годовой 

арендной платы на период с 27 февраля 2018 года по 27 февраля 2019 года составляет: 

АП = 11 873,43 * (1,6% + 100) = 12 063,40 руб. 

Таким образом за три года пользования земельным участком Арендатор выплатил органу местного са-

моуправления сумму, полученную путѐм сложения годовых размеров арендной платы за три периода, равную 

34 682,99 руб. 

Сумма земельного налога исчисляется по истечении налогового периода (ст. 396 НК РФ) как соответ-

ствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, если иное не предусмотрено п. 15 и 16 ст. 396 НК 

РФ.  

Формула для расчета земельного налога выглядит следующим образом: 

ЗН   С × СН/100                                                                           (2) 

где ЗН – земельный налог, руб.; 

КС – кадастровая стоимость земельного участка, руб.; 

СН – ставка земельного налога, %. 

 

Согласно решению Совета городского поселения г.Благовещенск Республики Башкортостан от 24 но-

ября 2006 № 97 «О земельном налоге» (ред. от 25.11.2014), налоговая ставка земельного налога в отношении 

земельных участков под индивидуальное жилищное строительство составляет 0,3%. 

Размер земельного налога за участок с кадастровым номером 02:69:030301:1895 и с кадастровой стои-

мостью 394 945,33 руб. составляет: 

 

ЗН = 394 945,33 * 0,3/100 = 1184,83 руб. 

 

Таким образом за три года пользования земельным участком собственник участка выплатил органу 

местного самоуправления сумму, полученную путѐм сложения размеров земельного налога за три налоговых 

периодов, равную 3 554,51 руб. Полученная сумма почти в 10 раз меньше суммы, которую выплачивает Арен-

датор за тот же период. Исходя из данного утверждения можно сделать вывод, что для гражданина выгоднее 

уплачивать земельный налог чем арендную плату. Но этот вывод может быть ошибочным, так как земельный 

налог платится при условии, что земельный участок находится в собственности гражданина, а это значит, что 

гражданин должен выкупить данный участок по цене, полученной в результате торгов, начальная цена которых 

основывается на кадастровой или рыночной цене. Если прибавить к земельному налогу эту цену, то получается 

сумма в разы больше чем арендная плата за три года. Но в то же время Арендатор вынужден уплачивать аренд-

ную плату в течении 20 лет, и сумма за эти 20 лет явно превысит сумму земельного налога за такой же период с 

учѐтом цены выкупа в собственность. 

В итоге можно сделать следующий вывод. Выплачивать арендную плату будет выгоднее тем гражда-

нам, которые не могут себе позволить в силу своего финансового состояния сразу выкупить в собственность 

земельный участок. А гражданам, которые могут себе позволить выкупить право собственности на земельный 

участок, выгоднее будет уплачивать земельный налог. 
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носимых устройств: смарт-часы. 
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Смарт-девайсы или «умные» девайсы представляют собой высокотехнологичные носимые мобильные 

устройства, которые находятся под управлением операционной системы или совместимые с ней, оснащенные 

технологией GPS для навигации и использования геолокационных сервисов; технологиями Bluetooth и WI-FI 

для синхронизации со смартфонами и другими смарт-устройствами, чтобы присылать уведомления о 

звонках/смс, уведомления электронной почты, социальных сетей; технологиями GSM, 2G, 3G и 4G для 

совершения звонков, передачи сообщений, а также акселерометром, термометром, компасом, хронографом и 

прочими технологиями [3]. На рисунке 1 представлена классификация сегментов рынка мобильных носимых 

устройств. 

 
Рисунок 1 – Классификация сегментов рынка мобильных носимых устройств 

 

Каждый сегмент, представленный на рисунке 1, подразделяется на несколько подгрупп и видов. Целью 

данной статьи является представление результатов исследования потребительских свойств таких носимых «ум-

ных» устройств, как смарт-часы. Актуальность рассматриваемого вопроса обуславливает, то, что сегмент 

смарт-часов в настоящее время является одним из самых стремительно развивающихся сегментов рынка носи-

мых смарт-девайсов. За последний год на рынке наблюдается значительный рост производителей данного вида 

смарт-девайсов. На рынке представлено несколько разновидностей смарт-часов: смарт-часы, совместимые со 

смартфонами и другими «умными» устройствами; независимые смарт-часы, оснащенные операционной систе-

мой; смарт-часы с голосовыми функциями и спортивные смарт-часы. По данным «М.видео», на российском 

рынке в продаже на 2017 год было представлено 274 000 умных часов [2]. 

Умные часы (от анг. smat watch, также смарт-часы, часофон) представляют собой компьютеризирован-

ные наручные часы, которые имеют расширенные функциональные возможности, часто сопоставимые с ком-

муникаторами. Самые первые производимые модели умных часов были призваны выполнять простые задачи, к 

примеру, выступали в роли калькулятора, переводчика или игрового устройства. На сегодняшний день, умные 

часы являются носимыми компьютерами. Современные модели могут поддерживать сторонние приложения, их 

управление происходит за счет мобильных операционных систем, также они могут выступать в качестве мо-

бильных медиа-плееров. Существуют и такие модели, с помощью которых можно принимать телефонные 

звонки и отвечать на SMS, либо на электронную почту. Часы могут включать в себя камеру, акселерометр, тер-

мометр, барометр, компас, хронограф, калькулятор, мобильный телефон, сенсорный экран, GPS-навигатор, 

динамик, планировщик и другие. Некоторые часы имеют функциональность спортивных трекеров (или фитнес-

трекеров). Такие модели могут поддерживать программы тренировки, отслеживание маршрута, датчик сердце-

биения, шагомер. Как и другие компьютеры, умные часы могут собирать информацию с помощью внешних или 

встроенных сенсоров. Они могут управлять или получать данные с других инструментов или компьютеров. 

Они часто поддерживают беспроводные технологии, такие как Bluetooth, Wi-Fi и GPS [3]. 



Международный научно-практический журнал «Интеграция наук»  4(19)-2018г.                                              ISSN 2500-2449 

115 

Для исследования потребительских свойств использовался метод расчета комплексного показателя, ко-

торый позволяет учитывать различную значимость для потребителя потребительских свойств путем через ис-

пользование коэффициентов весомости [1].  Для анализа отбирались последние модели смарт-часов таких 

брендов, как Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, которые были выпущены в 2017 году. В таблице 2 представлены 

данные по исследованию. 

 

Таблица 2 – Оценка потребительских свойств смарт-часов 

В баллах 

 
 

По данным таблицы 2 был произведен расчет степени удовлетворенности по следующей формуле: Qi 

=∑xi * qi. Результаты расчета представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Оценка степени удовлетворенности 
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На основе данных таблицы 3, для наглядного представления, была построена линейчатая диаграмма, 

представленная на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Оценка потребительских свойств смарт-часов 

 

Из данной диаграммы следует, что по социальным свойствам лидирующее положение занимает Xiaomi 

Amazfit Bip, по функциональным свойствам – Huawei Watch 2 Sport, по эргономическим свойства на равных 

находятся Samsung Gear Sport, Apple Watch Series 3 38 mm, Huawei Watch 2 Sport, по эстетическим свойствам – 

Samsung Gear Sport, по свойству безопасности все изделия имеют одинаковую оценку, по свойству надѐжности 

на равных находятся Samsung Gear Sport и Huawei Watch 2 Sport. 

Рассчитаем степень удовлетворенности потребителя каждым анализируемым объектом в процентном 

соотношении: 

1) Samsung Gear Sport: (3,875 / 5) * 100 % = 77,5 %. 

2) Apple Watch Series 3 38 mm: (3,555 / 5) * 100 % = 71,1 %. 

3) Huawei Watch 2 Sport: (3,89 / 5) * 100 % = 77,8 %. 

4) Xiaomi Amazfit Bip: (3,555 / 5) * 100 % = 71,1 %. 

На основе полученных результатов можно сделать вывод о том, что смарт-часы Huawei Watch 2 Sport в 

большей степени удовлетворяют потребности, поскольку имеют высокую оценку по таким потребительским 

свойствам, как функциональность и надежность.   

Для того, чтобы остальные модели смарт-часов таких производителей, как: Samsung, Apple, Xiaomi 

имели конкурентоспособные преимущества, рекомендуется следующее: сделать функционал смарт-часов более 

универсальным, увеличить ѐмкость аккумулятора и улучшить свойство надѐжности. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НА 

ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

В современных условиях рыночных отношений база экономической деятельности переходит к 

основному звену всей экономики – предприятию, ведь  именно на предприятии создаѐтся продукция, 

выполняются работы, а также оказываются услуги. 

Предприятие начинает разработку производственной программы с определения сферы деятельности, а 

также рассчитывает для себя объем производства основанный на исследовании и мониторинге рынка данного 

товара финансовых возможностей фирмы и мощности предприятия. 

При помощи производственной программы реализуется главная цель функционирования каждого 

предприятия, которая заключается в основном в изготовлении продукции и получении прибыли. 

Производственная программа организации создается на базе маркетинговых исследований. Предприятие ведет 

маркетинговые исследования в двух назначениях. Во-первых, поиск соответствующего сегмента рынка, а во-

вторых, оценка возможного объема выпуска продукции.   

Проблема формирования производственной программы ориентирована на достижение промышленным 

предприятием наиболее высокого финансового результата. В процессе разработки производственной 

программы нужно руководствоваться стоимостными ориентирами, первоначально необходимо брать во 

внимание обеспечение избранным альтернативным вариантом программы необходимой рентабельности 

производства, финансовой стабильности и платежеспособности предприятия, высокого финансового результата 

[1, с.34].  

Можно выделить ряд основных проблем, которые влияют на формирование производственной 

программы не только промышленной, но и большинство предприятий других отраслей. В первую очередь, это 

производственная мощность предприятия, которая наиболее часто выражается в натуральных показателях 

выработки продукции и изделий по всем видам имеющегося оборудования. Кроме того, на формирование 

производственной программы влияют финансовые ресурсы: в промышленности воздействие этого ресурса 

важно при закупке основного сырья, необходимого для производства продукции. Размер остатков 

материальных ресурсов на складе, кадровые ресурсы (количественный и качественный состав), отсутствие 

оборотных средств и, как следствие, низкий уровень переходящих складских запасов материалов, 

комплектующих, а также уменьшение переходящих заделов в цехах изготовления продукции значительно 

усложняют процесс организации производства и выполнение ежемесячных планов по выпуску продукции[3, 

с.92]. 

Каждое предприятие стремится создать наиболее эффективную производственную программу. Именно 

поэтому необходимо учитывать внутренние, а также внешние факторы, влияющие на функционирование 

предприятия. Например, формирование номенклатуры и ассортимента является немало важным фактором, так 

как нужно принимать во внимание то, насколько данный продукт является востребованным на рынке, а также 

степень новизны изделия. Уровень специализации предприятия также влияет на его функционирование, так как 

имеет большую значимость, выпускает ли предприятие технологически однородную продукцию или 

производство диверсифицировано. И, конечно же, одним из важнейших факторов является степень обеспечения 

максимальной загрузки производственной мощности предприятия и абсолютной занятости персонала, а также 

наличие материально сырьевых, трудовых и финансовых ресурсов. 

Формирование производственной программы разделяется на совокупность взаимосвязанных и 

взаимозависимых этапов, которые позволяют промышленному предприятию подходить наиболее ответственно 

и тщательно к формированию производственной программы, а также быстро реагировать на любые изменения 

внешней и внутренней среды организации. 



Международный научно-практический журнал «Интеграция наук»  4(19)-2018г.                                              ISSN 2500-2449 

118 

 
Рисунок 1- Схема оптимизации производственной программы 

 

При разработке производственной программы на предприятии можно выделить три этапа. На первом 

этапе определяется максимально возможный съем продукции с имеющихся мощностей (площадей) с учетом 

ликвидации «узких мест» и недостатков в организации производства. Если полученный объем продукции 

(услуг) окажется недостаточным для удовлетворения спроса на нее, то начинается второй этап, вследствие 

которого разрабатываются мероприятия по наращиванию производственных мощностей (площадей) за счет 

собственных финансовых средств и определяется возможный дополнительный объем производства продукции. 

Далее, если же и данный объем будет также недостаточным для удовлетворения спроса на продукцию, то 

следует приступить к третьему этапа, который заключается в разработке плана технического перевооружения и 

реконструкции предприятия. Такие мероприятия проводятся не только при невозможности удовлетворения 

спроса, но и в случае низкого уровня технического развития производства, не обеспечивающего выпуск 

продукции, отвечающей современным требованиям к ней как по качеству, так и по себестоимости, 

материалоемкости, трудоемкости и другим технико-экономическим показателям [2, с.115]. 

Таким образом, последним завершающим этапом разработки производственной программы на 

промышленном предприятии является, как правило, составление баланса производственных мощностей, а 

также установление степени их использования.  

Производственная программа может формироваться как на год, так и на кварталы или месяцы, что 

необходимо для сопоставления потребностей рынка и соответственно возможностей предприятия. Кроме того, 

производственная программа является фундаментом для расчета планов производственных подразделений. 

Этап формирования непосредственно производственной программы в отличии от других этапов, 

связанных с планированием, является особенным, так как существует наименьшая зависимость от специфики и 

организации производства на предприятии. Однако, на данном этапе используется большое количество 

внешних по отношению к производству исходных данных. Таким образом, можно выявить некую зависимость: 

чем лучше сформирован портфель заказов, а также насколько точно были сформулированы производственные 

прогнозы на предприятии, и чем выше доля реальных заказов по сравнению с прогнозами, следовательно, тем 

лучше производственная программа будет задавать ход производству. 

Основная проблема в формирование производственной программы - это проблема невыполнения 

плана. Основная первопричина – неравномерная загрузка производства. Для решения проблемы можно 
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рассчитать суточный темп на каждую продуктовую линейку, составить графики изготовления продукции 

согласно суточному темпу, расширить горизонт планирования до двух месяцев. 

Еще одной немало важной проблемой в формировании производственной программы является 

проблема реализации продукции. Для решения проблемы реализации недостаточно выйти на рынок с партией 

продукции и найти на нее разового покупателя. Чтобы наладить стабильную работу, предприятию необходимо 

обеспечить постоянный, стабильный рынок сбыта. А для этого продукция должна соответствовать 

требованиям, которые предъявляют к ней потребители. Это главным образом качество и цена продукции. 

Таким образом, для того, чтобы разрешить данные проблемы в формировании производственной 

программы, для улучшения финансовой ситуации, нужно как можно тщательней обращать внимание на 

предпочтения покупателей, увеличить свои показатели оборотных средств, но в то же время  стараться 

уменьшить затраты для того, чтобы восстановить платежеспособность. Это возможно сделать за счет покупки 

недорогого, но качественного сырья, а также за счет привлечения кредитов, которые приведут в порядок 

структуру баланса предприятия. Так же для получения большей прибыли, возможно, увеличение количества 

производимого товара, проведение различных акций, скидок для привлечения потребителей. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ В ХЛЕБОБУЛОЧНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

На каждом предприятие одним из самых важных и в то же время сложнейших элементом 

формирования и развития производственно-хозяйственного механизма предприятия, охваченного системой 

управленческого финансового учета, является формирование затрат на производство.  

При организации процесса производства и учета затрат на производство продукции в любой отрасли, 

необходимо тщательно и более подробно изучать специфику отрасли, а также обращать особое внимание на 

проблемы, стоящие при производстве продукции. 

Специфика хлебопекарного производства заключается в технологических особенностях и организации 

производственного процесса в хлебопекарной отрасли. В ходе исследования в данной отрасли процесса 

производства можно выделать основополагающие технологические особенности хлебобулочной отрасли, а 

также характер их влияния на специфику организации управленческого учета на производстве. В 

управленческом учете формируется внутренняя информация о деятельности организации для конкретных нужд 

управления (совершенствование производства, снижение затрат).  

Самой главной и первой особенностью является строгое соблюдение рецептуры, нормы расходов 

различных видов основных и вспомогательных материалов на производство различных видов хлебобулочных 

изделий[2, с.153]. Соблюдение технологии и качества выпускаемой продукции, отслеживание фактических и 

нормативных показателей расходов материалов позволяет контролировать управленческий учет. Кроме того, 

особенностью хлебопекарного производства является то, что затраты на изготовление каждого вида продукции 

зависят от сборника рецептур организации производственного процесса и оказывают влияние на элементы 

управленческого учета.  

Сущность еще одной особенности заключается в возможности использовать сырье и готовую 

продукцию в личных целях, что приводит к значительному увеличению уровня хищений в подсобных 

хозяйствах. Именно по этой причине, необходимость отслеживания движения сырья и готовой продукции по 

соответствующим центрам ответственности поможет снизить и возможно сократить до минимума уровень 

хищений. 

Одной из особенностей исследуемой отрасли является ограниченный срок хранения, а также 

реализации продукции. В данной ситуации все сведения об остатках продукции должны отражаться центрами 

ответственности для того, чтобы не допустить образования на складе больших остатков готовой продукции[2, 

с.154]. 



Международный научно-практический журнал «Интеграция наук»  4(19)-2018г.                                              ISSN 2500-2449 

120 

Как правило, на предприятиях хлебобулочной отрасли используется попередельный метод учета 

затрат. Данный метод на хлебобулочных предприятиях складывается из нескольких технологических стадий 

(переделов) по выработке хлебопекарной продукции.  

Первым переделом является подготовка сырья и изготовление теста. В себестоимость данного 

полуфабриката включается как стоимость исходного сырья, необходимого для производства данного вида 

продукции, так и стоимость улучшителей, амортизация оборудования и заработная плата сотрудников, которые 

обеспечивают производственный процесс (включая страховые отчисления). Далее затраты по каждому 

переделу, в котором побывало изделие, будут суммироваться. Данный вид продукции как тесто, переходит во 

второй передел либо для расфасовки для продажи, либо в качестве сырья для выпечки. 

На втором переделе на хлебокомбинате используется сырье, переданное из первого передела.  Тесто 

направляется либо для расфасовки для дальнейшей продажи, либо разделывается для дальнейшей выпечки в 

следующем переделе. 

В данную сумму включаются такие затраты, как себестоимость теста из первого передела, а также 

стоимость добавок используемых на данной стадии (специи, изюм, орехи), амортизация, страховые отчисления 

и заработная плата рабочих, занятых разделкой теста. На последнем переделе осуществляется выпечка и 

охлаждение продукции из разделанного теста. Помимо стоимости разделанного теста в себестоимость готовой 

продукции включается амортизация и заработная плата по данной фазе.  

Таким образом, для предприятия хлебобулочной промышленности данный метод учета затрат на 

производство, как правило, является наиболее подходящим, так как имеются несколько фаз обработки сырья, 

каждая из которых может представлять собой готовый продукт или полуфабрикат для продажи на рынке. 

Однако, в системе учета затрат на производство продукции может возникнуть множество нюансов и 

проблем, в связи с чем возникает необходимость усиления контроля за издержками производства и реализации. 

Для этого предприятиям необходимо внедрение эффективной системы учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции путем организации учета затрат по нормативному методу. Данный метод обеспечит 

возможность контроля над затратами путем составления нормативных калькуляций, а также возможность 

выявления и анализа мест, причин и виновников отклонений фактических затрат от нормативных.  

На улучшение системы учета затрат на производство может оказать положительное влияние разработка 

номенклатуры и кодов причин, виновников и инициаторов изменений норм и отклонений от норм. Немало 

важную роль при учете затрат играет детализация основных материалов, используемых при производстве 

хлебобулочной продукции, так как она должна отражать полностью специфику и особенности данной отрасли. 

В связи с этим хлебопекарным предприятиям рекомендуется  открывать к синтетическому счету 10 

«Материалы», также следующие аналитические субсчета: 10.1 «Мука», 10.2 «Прочие основные материалы», 

10.3 «Прочие вспомогательные материалы», 10.4 «Расходы по транспортировке муки», 10.5 «Расходы по 

мешкотаре на муку», 10.6 «Возвратные отходы». 

Данная детализация счета 10 «Материалы» позволит предприятиям осуществлять наиболее 

эффективный контроль и управление за затратами на производство продукции. Эта рекомендация позволит 

отражать в системе учета затрат конкретные данные о затратах по видам сырья и различных отходов, а также 

раскроет наиболее полно внутреннее содержание обобщенных данных. Кроме того, при открытие данных 

аналитических счетов  возможно прослеживание за затратами на любой вид хлебобулочной продукции и 

своевременное вмешательство и устранение недостатков в системе учета затрат 

Так как одной из указанных особенностей в данной отрасли является возможность использования 

сырья и готовой продукции в личных подсобных хозяйствах, возникает необходимость отслеживать движение 

сырья и готовой продукции по соответствующим центрам ответственности для улучшения системы 

управленческого учета[1, с. 146].  

Данную проблему можно решить с помощью внедрения на предприятии комплекта форм 

управленческой отчетности. Как правило, действующие формы унифицированной первичной учетной 

документации, ориентированы преимущественно на удовлетворение информационных потребностей внешних 

пользователей информации, не отражают специфических особенностей деятельности данной отрасли. 

Вследствие этого, хлебопекарным предприятиям рекомендуется отражать показатели факта и плана в таких 

формах управленческой отчетности, как:  

1) отчет о сырьевых затратах; 

2) отчет по центрам затрат;  

3) отчет по смене об использовании материалов;  

4) отчет о неполной себестоимости(переменные затраты).  

Кроме того, особенностью хлебобулочной продукции является ограниченный срок ее хранения и 

реализации, поэтому центры ответственности должны отражать сведения об остатках продукции в 

предложенных формах отчетности в целях недопущения образования значительных остатков готовой 

продукции на складах. 

Данные мероприятия необходимы для того, чтобы рационализировать учетный процесс на 

хлебобулочных предприятиях и таким образом совершенствовать порядок  документального оформления 

хозяйственных операций. 

Таким образом, осуществление предложенных рекомендаций, которые в большей степени учитывают 

именно специфику и технологические особенности данной отрасли, позволят предприятиям организовать 
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эффективную систему производственного и управленческого учета, которая даст возможность принятия  

обоснованных и своевременных управленческих решений. 
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Аннотация: Оказание платных услуг в настоящее время является одним из основных источников 

финансирования деятельности государственных автономных учреждений. Автономные бюджетные 

учреждения вправе осуществлять предпринимательскую деятельность исключительно в рамках работ и 

услуг, закрепленных уставом организации. Ведение учета доходных статей ведется по определенным счетам и 

проводкам в специализированных бухгалтерских программах. В данной статье будет рассматриваться 

практика отражения доходов от предпринимательской деятельности в условиях постоянной смены 

стандартов, норм и методов бухгалтерского учета. 
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В условиях недостаточного бюджетного финансирования в автономных учреждениях возникает 

объективная необходимость изменения направлений практической деятельности культурно-досуговых 

организаций адекватно меняющимся потребностям населения. Решением данного вопроса является развитие 

предпринимательской деятельности в сфере молодежной политики, культурно-досуговой, художественной, 

просветительской и прочих сфер [2, с.2-7].  

Одним из важнейших источников финансирования деятельности государственных организаций в 

современных условиях считается доход от оказания платных услуг. Данное направление считается 

перспективным с точки зрения реализации альтернативных целей деятельности автономного учреждения. 

Доходы, полученные от оказания платных услуг и приобретенное за их счет имущество, поступает в 

самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения. 

Организация построения бухгалтерского учета в автономных учреждениях предполагает принятие во 

внимание множество различных факторов. К ним можно отнести следующие: систему управления, 

специализацию по объектам и видам деятельности, потенциал увеличения услуг, возможности применения 

автоматизированных информационных систем, взаимодействие бухгалтерской и экономических служб.  

Под организацией бухгалтерского учета принято понимать систему взаимосвязанных условий и 

элементов с целью построения учетного процесса с целью получения достоверной и своевременной 

информации о хозяйственной деятельности организации и контроль рационального использования средств 

организации [1, с. 33-43]. 

На примере функционирования Государственного автономного учреждения Ярославской области 

«Дворец молодежи» рассмотрим организацию учета доходов от предпринимательской деятельности. В 

совокупность доходов от предпринимательской деятельности в ГАУ ЯО «Дворец молодежи» входят 

следующие статьи:  

- доходы от деятельности творческих студий и коллективов (танцевальные кружки, студия 

журналистики, школа моделей, школа ведущих и прочие), учитываются по статье 130 КОСГУ; 

- доходы от передачи во временное пользование имущества, приобретенного за счет средств 

предпринимательской деятельности, а также предоставления в аренду помещений (использование и выдача в 

«прокат» различного рода оборудования: звуковой, компьютерной и высокоинтеллектуальной техники, 

передача во временное пользование объектов основных средств и прочее), учитывается по статье 120 КОСГУ; 

- доходы от благотворительных организаций, спонсоров, средства грантов, средства государственного 

бюджета по финансированию иных средств (для реализации программ федерального значения); отражаются на 

статье 180 КОСГУ.  

Следует отметить, что в соответствии с приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 

27.12.2017 № 255Н «О внесении изменений в указания о порядке применения бюджетной классификации 
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Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 1 июля 

2013 г. № 65Н» с января 2018 года применяются новые коды бюджетной классификации, как по статье 120 

КОСГУ (доходы от собственности), так и по 130 (доходы от оказания платных услуг (работ) и 180 КОСГУ 

(иные доходы) [3]. 

До 2018 года все доходы от собственности в бухгалтерском учете бюджетных учреждений отражались 

на 120 КОСГУ. С 1 января 2018 года 120 КОСГУ подразделяется на следующие: 121 – доходы от операционной 

аренды, 122 – доходы от финансовой аренды, 123 – платежи при пользовании природными ресурсами, 124 – 

проценты по депозитам, остаткам денежных средств, 125 – проценты по предоставленным заимствованиям, 126 

– проценты по иным финансовым инструментам, 127 – дивиденды от объектов инвестирования, 128 – доходы 

от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, 129 – иные доходы.  

Статья 130 с 1 января 2018 года тоже претерпела некоторые изменения и уточнения: 131 – доходы от 

оказания платных услуг (работ), 132 – доходы от оказания услуг (работ) по программе обязательного 

медицинского страхования, 133 – плата за предоставление информации из государственных источников 

(реестров), 134 – доходы от компенсации затрат, 135 – доходы по условным арендным платежам, 136 – доходы 

бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет.  

Более развернутой стала и статья 180 КОСГУ (прочие доходы). Она стала подразделяться на подстатьи: 

181 – невыясненные поступления, 182 – доходы от безвозмездного права пользования, 183 – доходы от 

субсидии на иные цели, 184 – доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений, 189 – иные 

доходы. 

Хозяйственные операции по поступлению денежных средств от различных источников дохода в кассу 

организации и на открытые в Казначействе лицевые счета ГАУ ЯО «Дворец молодежи» представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Хозяйственные операции, отражающиеся в бухгалтерском учете организации 

(ГАУ ЯО «Дворец молодежи») 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

Субконто 

(уточнения) по 

дебету 

Сумма, руб. 

Размещение телекоммуникационного 

оборудования 
2.201.11.510 2.205.31.660 131 1263,56 

Аренда нежилых помещений 2.201.11.510 2.205.21.660 121 2000,00 

Возврат неиспользованной подотчетной 

суммы (от сотрудников) 
2.201.11.510 2.210.03.660 340 314,96 

Предоставление оборудования 2.201.34.510 2.205.21.660 121 81,00 

Занятие в платном творческом 

коллективе 
2.201.34.510 2.205.31.660 131 1200,00 

Спонсорская поддержка в организации 

и проведении Дня студента 
2.201.11.510 2.205.81.660 189 100000,00 

 

В условиях, когда основным источником финансирования деятельности государственного автономного 

учреждения являются средства государственного задания (зачастую они недостаточны, так как 

предоставляются в ограниченном размере), увеличение дополнительных источников финансирования можно 

считать приоритетным направлением развития финансовой сферы организации в целом. В данной ситуации 

возрастает практическая значимость оперативного анализа выручки от реализации молодежных и культурно-

досуговых мероприятий. Учреждение имеет возможность корректировать время, отведенное под эти услуги, 

влиять на набор в платные группы, поддерживать на запланированном уровне поступления от предоставления 

работ и услуг, обеспечивать население в интересующих услугах, выполнять социально-значимые функции, 

порученные вышестоящими органами (департаментами).  

Функционирующая в настоящее время система бюджетного учета и отчетности не обеспечивает в 

полной мере надлежащего качества и надежности формируемой информации, тем самым существенно 

ограничивая возможности ее использования. Этим и опосредована необходимость рациональной организации 

бюджетного учета предпринимательской деятельность государственного автономного учреждения, 

соответствующей современному развитию хозяйственной деятельности организации, функционирующим в 

сфере молодежной политики и предоставления услуг культурно-досуговой направленности.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы развития банковского сектора Российской 

Федерации. Проводится анализ основных показателей деятельности в банковской системе. А также 

оцениваются перспективы дальнейшего развития и совершенствования банковского сектора в современных 

условиях российской экономики. 
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Одним из ключевых секторов современной экономики является банковский сектор. Стабильное и 

эффективное функционирование банковской системы способствует устойчивому развитию национального 

хозяйства. В свою очередь, банки также подвержены влиянию микро- и макроэкономических ситуаций, т.е. 

состояние экономики и банковской отрасли тесно взаимосвязано. 

Для того, чтобы составить полную картину текущего состояния российского банковского сектора и 

определить проблемы его развития, необходимо проанализировать ряд таких показателей, как насыщенность 

экономики банковскими кредитами (кредиты / ВВП в %), банковскими активами (активы / ВВП в %), 

банковскими депозитами (депозиты/ВВП в %), а также отношение собственных средств (капитала) банковской 

системы / ВВП в % [1]. Значения данных показателей отражены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Макроэкономические показатели банковского сектора России с 2014-2018 гг. [4] 

Показатель 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

Активы банковского сектора, млрд руб. 57 423,1 77 653, 82 999,7 80 063,3 85 191,8 

Активы банковского сектора / ВВП, % 78,5 98 99,5 93,2 92,5 

Капитал банковского сектора / ВВП, % 9,7 10,0 10,8 10,9 10,2 

Вклады физических лиц / ВВП, % 23,2 23,4 27,8 28,2 28,2 

Кредиты нефинансовым организациям и 

физическим лицам / ВВП, % 
44,4 51,6 52,8 47,6 46 

Депозиты и средства на счетах 

нефинансовых и финансовых 

организаций (кроме кредитных 

организаций) / ВВП, % 

23,1 29,6 32,5 28,3 27 

 

Несмотря на сложную внешнеэкономичскую ситуацию и кризис, практически во всех показателях 

можно заметить положительную динамику. Рост активов за 5 лет составил более 30%. По сравнению с 2014 г. 

существенно возросло отношение активов банковского сектора к ВВП. Отношение вкладов физических лиц к 
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ВВП увеличилось на 5%, отношение депозитов и средств на счетах нефинансовых и финансовых организаций 

(кроме кредитных организаций) к ВВП также имело изменение в положительную сторону — с 23,1% до 27%. 

На протяжении всего периода в структуре активов банковского сектора основной удельный вес составляли 

кредиты. Отношение совокупного объема выданных кредитов к ВВП возросло, с 44,4% до 46%. 

Однако, на контрасте с положительной динамикой и ростом показателей, существуют ряд проблем, 

которые препятствуют развитию банковского сектора. Во-первых, это снижение курса рубля, что является 

следствием западных санкций. Во-вторых, это расчистка банковского сектора от ненадежных банков и 

усиление государственного регулирования. Данный процесс является неоднозначным, так как с одной стороны 

повышается надежность банков, с другой стороны частным банкам становится тяжелее конкурировать с 

государственными (контрольный пакет акций принадлежит государству), которые имеют больше доверия у 

населения. В-третьих, это наличие «проблемных заемщиков» [2]. Вследствие этого, банкам приходится 

формировать резервы и увеличивать затраты. В-четвертых, еще одной проблемой остается высокий уровень 

банковских рисков [3]. В-пятых, можно отметить слабое участие банков в инвестировании. Кредитные 

организации не способны предоставить предприятиям свободный доступ к финансам, быть партнерами в 

инновационных проектах. Ресурсы, которые поступают в банковскую систему, идут на ее поддержание, а не 

улучшение и развитие экономики страны. 

Выявленные выше проблемы лишают банковский сектор устойчивости и стабильности. Для того, 

чтобы происходили, не только количественные, но и качественные изменения в банковской системе 

необходимы структурные мероприятия по ее развитию и продолжению реформирования. К положительным 

изменениям может привести дальнейшее совершенствование политики Центрального банка РФ, регулирования 

и контроля банковского дела, поддержка банков, занимающихся кредитованием инновационных проектов. 

Особое внимание стоит также уделить банковской цифровизации для улучшения обслуживания клиентов и 

привлечения новых. Также от этого зависит и безопасность банковского сектора. 
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В современном мире при быстроменяющихся условиях предприятиям очень важно значительную роль 

уделять инновационной деятельности, так как это позволяет им удержать свои позиции, выходить на новые 

рынки и эффективно развиваться. Для того, чтобы получать прибыль, не отставать от конкурентов, 

обеспечивать стабильный спрос, сохранять свою долю рынка необходимы не только удовлетворение 

существующего спроса потребителей, анализ доходов и расходов, обеспечение высокой производительности, 

но и прогнозирование будущих нужд и желаний клиентов, умение быстро реагировать на рыночные изменения, 

существование инициативы, идей и возможности реализовать и поддерживать эти идеи.  

Это еще раз доказывает, что роль инноваций в сегодняшнее время велика, что их создание и умелое 

внедрение, применение обеспечивают успешную деятельность компаний.  

Инновация – это новый товар, услуга, технология, организационное нововведение или другое 

новшество, которое опирается на результаты науки, развития техники, имеет практическое применение и 

экономическую, социальную ценность. При этом следует отметить, что инновация – это не просто внедренный 

новый товар или услуга, а успешно внедренное новшество, которое имеет спрос на рынке и приносит прибыль.  

Если говорить об инновационной политике, то она означает совокупность целей, мероприятий по 

ведению инновационной деятельности, то есть по разработке, внедрению, поддержанию и оценке инноваций 
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организации. Она направлена на повышение показателей работы компании, ее конкурентоспособности, 

занимаемой доли на рынке на основе осуществления инновационных программ.  

Инновационная политика предприятия разрабатывается исходя из потребностей рынка, возможности 

самой компании, поддержки государства. При этом необходимо анализировать существующую обстановку на 

рынке, изучить мировой опыт и делать прогнозы по поводу возможных будущих изменений в отрасли, стране и 

в мире в целом. Это позволяет компаниям не отставать от мировых тенденций, определять нужное направление 

своей научно-исследовательской работы [2, с. 47].  

Инновационная политика ориентирована на использование результатов исследований и разработок, 

применение имеющегося опыта и эффективного внедрения новых идей, чтобы повысить качество товаров и 

услуг организации, обновить ассортимент предлагаемой продукции, усовершенствовать технологию 

производства и повысить привлекательность самой компании.  

Следует отметить, что внедрение инноваций является рискованным процессом, так как существуют 

риски, связанные с неправильным определением возможностей компании, спроса на рынке; необеспечением 

инновационного проекта необходимым уровнем финансирования; снабжением ресурсами и сбытом продукции, 

полученной в результате реализации инноваций (маркетинговые риски); защитой прав собственности на 

инновационный проект; также риски усиления конкурентов, возникновения неожиданных расходов и снижения 

доходов, неисполнения контрагентами договоров.  

Для того, чтобы инновационная политика была результативной, необходимы изучение рисков, оценка 

их влияния и определение путей снижения их негативного воздействия. Управление рисками позволяет снизить 

потери и увеличить прибыль, которую принесет использование инноваций.  

Разработка и благополучное внедрение инноваций помогают компаниям поддерживать 

конкурентоспособность, эффективно развиваться. Обоснованная идея, создание на ее основе качественной 

продукции или услуги, успешное продвижение инноваций на рынке не только улучшает деятельность 

компаний, но и оказывает большое влияние на развитие страны и ее привлекательность на мировой арене [2, с. 

49].  

Чтобы не отставать от мировых разработок, сохранять взаимоотношения с зарубежными партнерами, 

иметь с ними общие проекты и удовлетворять потребности своего населения, государство также должно 

уделять большое внимание развитию инновационной деятельности, помогать предприятиям вести научно-

исследовательскую работу, поддерживать их задумки, разрабатывать программы по участию в финансировании 

нововведений. К тому же государственные органы должны помнить, что на эффективность инновационной 

деятельности предприятий влияет отлаженная система налогообложения, инвестирования, кредитования, 

изучение мировой ситуации в области инноваций.  

В настоящее время инновационная сфера быстро развивается, так как каждая компания хочет 

удовлетворить спрос потребителей в полном объеме, увеличить свое присутствие на рынке, прибыль, стремится 

удивить клиентов периодическими обновлениями продукции или новыми изобретениями. Залог успеха 

инновационной деятельности заключается в умении предвидеть изменения в мире, вовремя на них реагировать, 

в понимании важности развития материально-технической базы и персонала организации.  

Кроме этого, следует отметить, что во время реализации инновационных проектов нужно обеспечивать 

не только их организационно-экономическую поддержку, но и вносить коррективы на тот случай, если на 

рынке произойдут значимые изменения, конкуренты выведут более усовершенствованный аналог, придумают 

новый товар либо услугу или изменится ситуация на самом предприятии. Это говорит о том, что для 

достижения поставленных целей инновационного развития необходимо тщательно анализировать и оценивать 

реализацию своих планов.  

Если рассматривать инновации по масштабам внедрения и влияния, то можно выделить локальные, 

отраслевые, страновые и мировые инновации. Это зависит от того, на каком уровне произошли изменения, 

нововведения и на что они повлияли. Чтобы изучить роль инноваций в деятельности организаций, следует 

анализировать локальные нововведения и пример их использования.  

В качестве примера успешного внедрения локальных инноваций можно рассмотреть АО 

«Васильевский стекольный завод» Республики Татарстан. Оно производит химическую посуду, лабораторные 

приборы и оборудования из термостойкого боросиликатного стекла. В последние годы предприятие при 

поддержке Правительства РТ и некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд РТ» 

осуществила модернизацию производства и реализовало инвестиционные проекты.  

Например, в рамках проекта «Бор-1» была открыта дополнительная линия по выпуску термостойкой 

стеклянной кухонной посуды, термостойких стеклянных крышек; проект «Бор-3» был направлен на 

расширение ассортимента термостойкой посуды в три раза путем совершенствования технологической линии и 

строительства новой стекловаренной печи.  

Это говорит о том, что предприятие, открывая для себя новые продукты, используя новые технологии, 

опираясь на научные исследования, развивается, выходит на новые рынки, расширяет свою деятельность.  

Другим примером является ПАО «Казаньоргсинтез», которое является крупнейшим химическим 

предприятием РФ. В 2017 году оно открыло новое производство гипохлорита натрия электролизным способом 

из пищевой соли. Данный проект направлен на внедрение в подразделении нового способа обеззараживания 

воды, выступающего аналогом традиционного применения жидкого хлора. Этот способ отличается 

экологической, промышленной и технологической безопасностью с улучшением показателей состава 
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фильтрованной воды питьевого качества. Ранее для обеззараживания фильтрованной воды применяли хлор, 

однако он относится к высокоопасным веществам, его использование превращало подразделения по очистке в 

опасные объекты, а использование гипохлорита натрия мало опасно, он не наносит вреда окружающей среде. К 

тому же применение этой технологии идет в автоматизированном порядке, минимизируется влияние 

человеческого фактора, уменьшается необходимость постоянного контроля процессов, оборудования.  

Указанные инновационные шаги компаний направлены на активизацию деятельности, поиск новых 

клиентов, рынков сбыта, увеличение отдачи от производства.  

Целесообразно рассмотреть статистические данные в рамках анализируемой темы. Если рассматривать 

статистический сборник «Индикаторы инновационной деятельности: 2017», публикуемый Национальным 

исследовательским университетом «Высшая школа экономики», то можно отметить, что совокупный уровень 

инновационной активности (то есть удельный вес организаций, осуществлявших технологические, 

маркетинговые, организационные инновации, в общем числе организаций) в 2011-2015 гг. меняется 

незначительно, однако снижается. Это показано в таблице 1. Можно сказать, что темпы и масштабы 

разработки, внедрения предприятиями  нововведений, которые основаны на использовании достижений 

научно-технического прогресса и передового опыта, упали.  

За анализируемый период в удельном весе инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг изменения в большей степени коснулись  добывающих, 

обрабатывающих производств, производства и распределения электроэнергии, газа и воды, показатель 

повысился на 1,8% (по таблице 1). Однако в связи, деятельности, связанной с использованием вычислительной 

техники и информационных технологий этот показатель наоборот снизился на 0,5 %. За 5 лет удельный вес 

инновационных товаров, работ, услуг не сильно изменился, хотя наука, техника, разработки не стояли на месте, 

но внедрение результатов данных разработок, исследований шло с низкой активностью. Предполагается, что на 

это могли повлиять в основном финансовые, политические, технологические факторы.  

 

Таблица 1 

Основные показатели инновационной деятельности, в % [1, с. 12-15] 

№ Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 Совокупный уровень 

инновационной 

активности (удельный 

вес организаций, 

осуществлявших 

технологические, 

маркетинговые, 

организационные 

инновации, в общем 

числе организаций) 

добывающие, 

обрабатывающие 

производства, производство 

и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

11,1 11,1 10,9 10,9 10,6 

связь, деятельность, 

связанная с использованием 

вычислительной техники и 

информационных 

технологий 

12,1 11,7 12,2 10,7 10,8 

2 Удельный вес 

инновационных 

товаров, работ, услуг в 

общем объеме 

отгруженных товаров, 

выполненных работ, 

услуг 

добывающие, 

обрабатывающие 

производства, производство 

и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

6,1 7,8 8,9 8,2 7,9 

связь, деятельность, 

связанная с использованием 

вычислительной техники и 

информационных 

технологий 

4,8 3,0 3,9 3,3 4,3 

3 Удельный вес затрат на 

технологические, 

маркетинговые, 

организационные 

инновации в общем 

объеме отгруженных 

товаров, выполненных 

работ, услуг 

добывающие, 

обрабатывающие 

производства, производство 

и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

1,6 1,8 2,2 2,1 1,8 

связь, деятельность, 

связанная с использованием 

вычислительной техники и 

информационных 

технологий 

9,4 8,6 3,7 2,5 3,4 
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Что касается удельного веса затрат на технологические, маркетинговые, организационные инновации в 

общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, то он менялся неоднозначно. В добывающих, 

обрабатывающих производствах, производстве и распределении электроэнергии, газа и воды сильно не 

изменился (повысился на 0,2%), а в связи, деятельности, связанной с использованием вычислительной техники 

и информационных технологий сильно снизился (на 6%). Эти говорит о том, что компании неактивно выделяют 

средства на инновационную деятельность, уровень финансирования внедрения инновационных разработок 

относительно объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг низок. В современных условиях при 

понимании необходимости реализации нововведений, важности инноваций этот показатель должен иметь более 

высокие значения, так как он напрямую влияет на эффективность реализации инноваций, 

конкурентоспособность товаров и услуг организации, на ее долю рынка, рост прибыли.  

Обобщая написанное, необходимо отметить, что инновационная политика компаний позволяет им 

повысить привлекательность продукции на рынке, обойти конкурентов, улучшить показатели деятельности на 

основе внедрения инновационных проектов. При этом необходимо помнить, что она должна быть направлена 

на раскрытие потенциала предприятия, основываться на результаты исследований. В современном мире для 

организаций очень важно уделять достойное внимание инновационной деятельности, анализировать изменения 

на рынке, стараться выявлять перспективные рыночные ниши и находить свое место в них. Примеры успешной 

реализации инновационных проектов доказывают то, что для развития и повышения эффективности работы 

предприятиям нужно не только анализировать доходы и расходы, сопоставлять спрос и предложение, 

обеспечить работу высококвалифицированных кадров и т.д., но и иметь активную инновационную позицию.  
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Термин «управление персоналом» стал активно использоваться в течение нескольких последних 

десятилетий. До этого, в области управления человеческими ресурсами был принят другой общеизвестный 

термин ‒ «управление кадрами». Смена термина произошла не на пустом месте. Управление кадрами как 

бизнес-тенденция ясно оформилась в отдельную область управления к 1920-м года (по крайней мере, в США), 

и была, в основном, заинтересована в технических аспектах найма, оценки, обучения и компенсации 

сотрудникам и ориентировалась, исключительно, на функциональную составляющую «штата» в большинстве 

организаций. «Управление кадрами» не занималось разработкой методов найма персонала в зависимости от 

работы бизнеса в целом и не систематизировало такие методы. В области «управления кадрами» тогда 

концептуально не хватало такой парадигмы, которая бы все объединила [2]. 

В настоящее время в центре внимания руководителей нового поколения основными рычагами 

управления организациями становятся постоянное повышение качества и эффективности человеческих 

ресурсов, эффективное применение рабочей силы, гибкие формы занятости [1], обращение к культурно-

этическим факторам производительности труда, новые подходы к стимулированию и организации труда, 

качества трудовой жизни и качества жизни в целом [5]. В современных условиях человеческий капитал 

является определяющим фактором устойчивого развития, экономического роста, главной ценностью общества. 

Это и очевидно, поскольку конкурентные преимущества экономики любой страны во многом достигаются за 

счет концептуальных знаний, информаций, инноваций, не за счет природных ресурсов. А источником новых 

знаний, информаций, инноваций безусловно, выступает определенный человек. Развитие человека, который 

является носителем новых информаций и знаний во многом определяется состоянием новой технологии 

кадрового менеджмента. 
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С определенной долей уверенности можно утверждать, что последние двадцать лет управленческая 

наука в основном изучается в двух аспектах: человеческие ресурсы и инновации. Данный период 

характеризуется с одной стороны, усиленным влиянием внешней среды, увеличением темпов ее роста, а с 

другой, влиянием масштабной конкуренции на условиях мирового экономического пространства [4]. Данные 

обстоятельства потребовали от современных руководителей нового поколения выявления всевозможных 

резервов роста и инновационных направлений развития. В этой связи кадровый потенциал или человеческий 

ресурс стал чрезвычайно ценным ресурсом, скрывающим наибольшие резервы для повышения уровня 

производительности труда каждого сотрудника, придавая соответствующий эффект роста для организации в 

целом. Сегодня "человеческий фактор" анализируется через призму инвестиционных вложений и является по 

сути важнейшим фактором производства [6]. 

В последнее время верным утверждением было, что развитие экономики современных государств и ее 

эффективность в значительной мере зависят от величины вложения средств в человеческий капитал. Ведь без 

средств просто невозможно создать условий для экономического роста. Например, в США, доля инвестиций в 

человеческий капитал составляет более 20% ВВП, что больше чистых валовых инвестиций частного бизнеса в 

основные производственные фонды [6]. 

Изменения в системе кадрового менеджмента нашли свое отражение в нижеследующих основных 

направлениях: 

‒ рост численного состава сотрудников кадровых служб; 

‒ повышение значимости и важности кадровой профессии, то есть руководство кадровых служб стали 

состоять в правлениях организаций или в советах директоров; 

‒ акцент на уровень профессиональной подготовки кадровых специалистов; 

‒ отсутствие кадровой политики отрицательно сказывалась на обеспечение стабильности персонала и 

эффективность деятельности организации в целом [5]. 

Современная кадровая политика любой организации должна обеспечивать: 

‒ организационную интеграцию, то есть руководство организации понимают стратегию управления 

человеческими ресурсами как "свою собственную", реализуя ее основные положения в текущей деятельности, 

обеспечивая соответствующее взаимодействие в рамках организационной структуры; 

‒ высочайший уровень ответственности всего персонала, который отождествляется как с основной 

миссией организации, так и обеспечивает использование личной инициативы в практической деятельности; 

‒ широкое использование различных форм трудовых договоров (полная или частичная занятость), а 

также адаптация к постоянных структурным изменениям и нововведениям; 

‒ соответствующий уровень качества трудовой деятельности сотрудников, социально-психологический 

климат в коллективе, удовлетворенность трудом, а также самой рабочей силы [3]. 

Таким образом, по нашему мнению, необходимо продолжатьдетального изучать и проводить 

исследования по вопросам личностных ресурсов человека таких как: познавательный, адаптационный, 

эмоциональный, креативный, организационный, волевой, преобразующий, результаты которых могли бы 

успешно использоваться в теории и практике управления человеческими ресурсами. 
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ОЦЕНКА АССОРТИМЕНТА МУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ СЕТЕВОГО МАГАЗИНА «ПЯТЁРОЧКА» И 

ПЕКАРНИ «ДОМ ХЛЕБА» 

 

Мучные изделия являлись ранее и остаются до сих пор одним из основных видов продуктов питания. 

Данная группа изделий служит источником энергии и по частоте потребления находится на лидерских 

позициях у всех групп населения [1, с.3]. 

Это объясняется тем, что мучные изделия содержат многие вещества, необходимые для полноценного 

развития  человека.  Среди них углеводы, белки, витамины, пищевые волокна, минеральные вещества. Так, при 

потреблении 500 г пшеничного хлеба из муки высшего или первого сортов в организм человека поступает до 60 

% суточной потребности жизненно необходимых аминокислот (кроме лизина, который в хлебе содержится в 

недостаточном количестве). Среднесуточная норма потребления хлеба для взрослого человека составляет 200-

250 г, норма для ребенка 100-150 г. [2, с.1]. 

В результате того, что сегодня со стороны потребителей мучных изделий предъявляются различные 

требования к данному виду продукции по вкусовым, ценовым и весовым характеристикам, то производители 

стремятся удовлетворить потребности покупателей за счет предоставления им разнообразного ассортимента, 

включающего в себя богатый выбор необходимых изделий.  

Хлебобулочные изделия в зависимости от вида муки могут быть ржано-пшеничными, пшенично-

ржаными и пшеничными. По рецептуре теста они выпекаются простыми, улучшенными и сдобными. По 

способу выпечки хлеб бывает подовым и формовым. Пшеничные изделия чаще выпекаются подовыми, ржано-

пшеничные – в формах. По способу реализации хлеб выпекают штучным и развесным. В настоящее время 

основное количество хлеба изготавливается штучным [3, с.5]. 

Для анализа ассортимента мучных изделий нами были выбраны два торговых предприятия – 

продуктовый супермаркет сети «Пятѐрочка» и пекарня «Дом хлеба». Данный выбор обоснован 

необходимостью сравнения ассортимента, предлагаемого специализированным магазином и магазином, 

предлагающим универсальный ассортимент. Методика исследования заключается в определении структуры 

ассортиментов выбранных нами объектов и нахождении коэффициентов рациональности каждого из них[4]. 

Логотипы объектов исследования представлены на рисунке 1, 2.  

 
Рисунок 1 – Логотип торгово-розничной сети «Пятерочка» (с 2013 г.) 

 

Первый объект исследования – «Пятѐрочка» – российская торговая сеть продовольственных магазинов 

формата «у дома», находящаяся в управлении компании X5 Retail Group. 

 
Рисунок 2 – Логотип пекарни «Дом хлеба» 

 

«Дом Хлеба» – это сеть пекарен, первая точка которой была открыта в 2014 году. Компания запустила 

линию франчайзинга всего лишь через 3 года после открытия, в 2017 году. За год было открыто 49 новых 

пекарен в более чем двадцати регионах России. 

На первом этапе проанализируем структуру ассортимента мучных изделий, сгруппировав их по 

группам.  В таблице 1 представлен ассортимент мучных изделий магазина «Пятерочка». 
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Таблица 1 – Ассортимент мучных изделий магазина «Пятѐрочка» 

Группа товаров Перечень ассортимента 

Хлеб печеный 

(8 – ржаной, 

10-пшеничный) 

Ржаной хлеб:  Хлеб Рижский, Губернский, Боярский, Сергиевский, 

Бородинский, «Солнышко», Бородино, Мариинский 

Пшеничный: Хлеб «Хлебная карусель» (400 гр,  на закваске, пшеничный, 

нарезанный), хлеб «Карусель» (400 гр, на опаре, высший сорт), Хлеб Тостовый 

нарезка (500г,), Хлеб андреевский 250 гр, нарезанный, Хлеб формовой (первый 

сорт 500 г), Хлеб формой высший сорт 500 гр, Хлеб каравай татарский, Хлеб 

татарский, Хлеб ржаной старосельский, Самарский хлеб каравай 

Булочные изделия 

(26) 

Батон молочный, батон швейцарский, багет мини, батон нарезной, хлеб пикник, 

батон юбилейный, батон бутербродный, слойки, рулет, плюшки, сдоба, 

ватрушки, рулетик, слойка с яблочной начинкой, булочка, слойка Пекарица с 

сыром 60г, улитка греческая с курицей, улитка с мясом, слойка с сосисками 90 г, 

курник, чебурек, слойка Пекарица с малиной, кекс Маффин, Турновер. 

Бараночные изделия (13) 3 вида баранок, 8 вида хлебцов, 2 вида сушек 

Сухарные изделия (3) 3 вида сухарей (один из них «Красная цена»). 

Национальные изделия (4) Лаваш армянский, Лепешки пшеничные оригинальные,  

Лепешки пшеничные со злаками, ролл пшеничный. 

Лечебные сорта (1) Хлеб «ЗОЖ» 

 

Всего в ассортименте – 65 наименований мучных изделий.  

Рассчитаем структуру ассортимента магазина по каждому виду  группы мучных изделий: 

- удельный вес печеного хлеба равен: (18/65=) 0,27, при этом из представленной данной товарной 

категории удельный вес ржаного хлеба – 0,45, а пшеничного 0, 55. А в общей -  0,12 и 0,15 соответственно. 

- удельный вес булочных изделий - 0,4; 

- удельный вес бараночных изделий – 0,2; 

- удельный вес сухарных изделий – 0,05; 

- удельный вес национальных изделий – 0,06. 

- удельный вес лечебных сортов – 0,02. В сумме удельный вес равен 1. 

Как видно большая часть мучных изделий приходится на булочные изделия, а также на  печеный хлеб, 

где в особенности большую долю занимает пшеничный хлеб.  

Теперь перейдем к рассмотрению ассортимента мучных изделий пекарни «Дом хлеба». Структура 

ассортимента мучных изделий пекарни «Дом хлеба» представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Структура ассортимента мучных изделий пекарни «Дом хлеба» 

Группа товаров Перечень ассортимента 

Хлеб печеный(2) Пшеничный: Пшеничный в.с., чайный хлеб 

Булочные изделия(12) Слойка с курицей и сыром, лодочка, конвертик, 

багет с чесноком и сметаной, булочка с бананом, улитка с изюмом и 

корицей, слойка с абрикосом,сочень, маффин, булочки, рогалик, 

штрудень 

Сухарные изделия (1) Сухари 

Национальные изделия (1) Эчпочмак 

1Жареные: 

а) с начинкой 

б) без начинки 

2. Пироги подовые: 

а) закрытые 

б) открытые 

в) пирожки печеные (11) 

Пирожки с капустой, пирожки с грибами, пирожки с горбушей, самса, 

курник, сосиска в тесте, пицца закрытая, сырная лепѐшка, пицца 

открытая, пироги с капустой, пироги с гарбушей. 

 

Всего в ассортименте представлено  27 наименований мучных изделий.  

Структуру ассортимента магазина по каждому виду группы мучных изделий составляют: 

- удельный вес печеного хлеба равен: (2/27=) 0,1. 

- удельный вес булочных изделий – 0,44; 

- удельный вес сухарных изделий – 0,03; 

- удельный вес национальных изделий – 0,03. 

- удельный вес лечебных сортов – 0,4. В сумме удельный вес равен 1. 

Таким образом, большая часть мучных изделий, так же как и в магазине «Пятерочка» приходится на 

булочные изделия, а также на  печеный хлеб. 
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Рассчитаем коэффициент рациональности ассортимента. Для этого необходимо определить 

коэффициенты широты, полноты, новизны и устойчивости ассортимента «Пятѐрочка» и пекарни «Дом хлеба». 

Для удобства расчета коэффициента рациональности сведем коэффициенты широты, полноты, устойчивости и 

новизны ассортиментов мучных изделий в таблицу 3. 

 

Таблица 3 – Расчет коэффициентов широты, полноты, устойчивости и новизны ассортиментов мучных изделий  

Показатель Формула расчета «Пятерочка» «Дом хлеба» 

Широта Кш = Шд / Шб 0,75 0,625 

Полнота Кп = Пд / Пб 0,84 0,76 

Устойчивость Ку = У / Шд 0,9 0,7 

Новизна Кн = Н / Шд 0,09 0,16 

 

Как видно из таблицы 3, наибольшей широтой, полнотой и устойчивость обладает ассортимент 

магазина «Пятерочка». Однако больший показатель новизны характерен для пекарни. Это связано с тем, что вся 

мучная продукцию непосредственно выпекается вручную и с легкостью поддается изменению, давая 

возможность гибко формировать ассортимент. Теперь рассчитаем коэффициент весомости показателей 

ассортимента мучных изделий методом ранга. Полученные данные по расчету представлены  в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Расчет коэффициента весомости методом ранга 

Показатель Ранг Вес ранга 

Широта 3 0,3 

Полнота 1 0,1 

Устойчивость 4 0,4 

Новизна 2 0,2 

Итого 10 - 

 

Таким образом, наиболее весомым показателем ассортимента для мучных изделий является 

устойчивость. В данном случае ей был поставлен ранг равный 4, а в итоге его вес составил 0,4. Наименьший вес 

получили «полнота» и «новизна». 

Используя формулу, найдем коэффициенты рациональности ассортимента мучных изделий: 

- магазин сети «Пятѐрочка»: 

Кр = 0,75*0,3+0,84*0,1+0,9*0,4+0,09*0,02=0,225+0,084+0,36+0,0018=0,6708. 

- пекарня «Дом хлеба»: 

Кр=0,625*0,3+0,76*0,1+0,7*0,4+0,16*0,02=0,1875+0,076+0,28+0,0032=0,5467. 

На основе проведенного анализа ассортиментов мучных изделий магазина «Пятерочка» и пекарни 

«Дом хлеба» были получены следующие результаты: у магазина «Пятерочка» большую часть ассортимента 

составляют хлебо-булочные изделия также как и в пекарни «Дом хлеба» (где выпечка непосредственно свежая). 

У пекарни «Дом хлеба» отсутствует хлеб из ржаной муки, мало национальных и сухарных изделий. 

Лидирующую позицию по таким характеристикам, как широта, полнота и устойчивость ассортимента занимает 

магазин «Пятѐрочка». Это связано с тем, что сеть существует дольше, чем пекарня и, следовательно, 

ассортимент более продуман и рассчитан. Большей новизной ассортимента характеризуется пекарня «Дом 

хлеба». Это связано  тем, что выпекают мучные изделия непосредственно в самой пекарне и предприятие 

может само вносить изменение в производимый ассортимент. 

В ходе расчета коэффициента рациональности ассортимента мучных изделий, нами было выявлено, что 

ассортимент по данному виду продукции магазина «Пятерочка» является рациональным, а, следовательно, он 

наилучшим образом удовлетворяет потребности покупателей в данном виде товаров.  Коэффициент 

рациональности ассортимента пекарни «Дом хлеба» равен 0,5467. Учитывая этот факт, следует отметить, что в 

данном случае, ассортимент нерационален. Данное обстоятельство можно объяснить тем, что промышленный 

ассортимент (пекарня сама вырабатывает и реализует продукцию) всегда будет менее разнообразен, чем 

торговый ассортимент, формируемый продукцией, выпускаемой разными производителями. Поэтому новизна 

ассортимента пекарни высокая, а остальные показатели ниже.  

Таким образом, ассортимент мучных изделий магазина «Пятѐрочка» является рациональным, 

следовательно, он наилучшим образом удовлетворяют потребности покупателей в товарах данной категории. 

Ассортимент пекарни «Дом хлеба» – малорационален. Но его основное преимущество заключается в том, что 

продукция непосредственно свежая и обладает высоким коэффициентом новизны, что позволяет говорить о 

том, что потребители смогут также найти на свой вкус много разнообразных мучных изделий, и, в результате, 

остаться довольными от приобретеннойпродукции. 
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УДК 338.012 

Калмыкова Д.В., 

(в соавторстве с Измайловой Л.Н., Степановой Т.А.) 

 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР В 

ПРЕДПРИЯТИЯХ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Увеличение производства зерна одна из важных задач дальнейшего развития сельского хозяйства. От 

ее решения зависит удовлетворение растущих потребностей населения в продуктах питания и развития отрасли 

животноводства. 

 

 
 

Суммарный сбор в 2017 по стране составил 134,1 млн. тонн.  

 

Валовые сборы зерновых и зернобобовых культур в России в 2017 г 

Анализируя данные, представленные по предприятиям Воронежской области следует отметить, что 

используя данные о средней цене реализации зерновых и зернобобовых культур, себестоимости 1 ц и 

количестве реализованной продукции по совокупности предприятий Аннинского, Панинского и Эртильского 

районов Воронежской области возможно построить схему индексного анализа прибыли и рентабельности. 

  

http://www.tavr.science/
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Таблица 1 - Индексный анализ прибыли и рентабельности 

Факторы Формула расчета Результат 

Индексный анализ прибыли 

Величина прибыли 

Базисный год П0=∑p0q0-∑z0q0 993226-719360=273866 тыс. руб. 

Отчетный год П1=∑p1q1-∑z1q1 1100739-820230=280509 тыс. руб. 

Общее отклонение: 

Относительное 
𝐼П  

П 
П0
 
∑р − 𝑞 − ∑𝑧 𝑞 
∑𝑝0𝑞0 − ∑𝑧0𝑞0

 𝐼П  
280509

273866
 1,0242     102,42% 

Абсолютное ∆П=П1-П0=(∑p1q1-∑z1q1)-

(∑p0q0-∑z0q0) 

∆П=280509-273866=6643 тыс. руб. 

Влияние первого фактора: 

Относительное 
𝐼П(𝑞)  

∑𝑝0𝑞 −∑𝑧0𝑞 
∑𝑝0 𝑞0 − ∑𝑧0𝑞0

 𝐼П(𝑞)  
1044212 − 754365

993226 − 719360
 
289847

273866
 1,0583 

или 105,83% 

Абсолютное ∆П(q)=(∑p0q1-∑z0q1)-(∑p0q0-

∑z0q0) 

∆П(q)=289847-273866=15981 тыс. руб. 

Влияние второго фактора: 

Относительное 
𝐼П(𝑧)  

∑𝑝0𝑞 − ∑𝑧 𝑞 
∑𝑝0 𝑞 − ∑𝑧0𝑞 

 

 

𝐼П(𝑧)  
1044212 − 820230

1044212 − 754365
 
223982

289847
 0,7727 

или 77,27% 

 

Абсолютное ∆П(z)=(∑p0q0-∑z1q1)-(∑p0q1-

∑z0q1) 

 

∆П(z)=223982-289847=-65865 тыс. руб. 

 

Влияние третьего фактора: 

Относительное 
𝐼П(𝑝)  

∑𝑝 𝑞 − ∑𝑧 𝑞 
∑𝑝0 𝑞 − ∑𝑧 𝑞 

 

 

𝐼П(𝑝)  
1100739 − 820230

1044212 − 820230
 
280509

223982
 1,2523 

или 125,23% 

 

Абсолютное ∆П(p)=(∑p1q1-∑z1q1)-(∑p0q1-

∑z1q1) 

 

∆П(p)=280509-223982=56527 тыс.руб. 

 

Индексный анализ рентабельности 

Уровень рентабельности 

Базисный год 
𝐼р  (0)  

∑𝑝0𝑞0 − ∑𝑧0𝑞0
∑𝑧0 𝑞0

 100% 

 

𝐼р  (0)  
273866

719360
 100%  38,07% 

 

Отчетный год 
𝐼р  (1)  

∑𝑝 𝑞 − ∑𝑧 𝑞 
∑𝑧 𝑞 

 100% 

 

𝐼р  (1)  
280509

820230
 100%  34,19% 

 

Влияние первого фактора: 

𝐼р  (𝑞)  
∑𝑝0𝑞 − ∑𝑧0𝑞 

∑𝑧0𝑞 
/
∑𝑝0𝑞0 − ∑𝑧0𝑞0

∑𝑧0𝑞0
 

 

𝐼р  (𝑞)  
289647

754565
 100/

273866

719360
 100  38,38/38.07

 1,0081     100,81% 

 

Влияние второго фактора: 

 

𝐼р  (𝑧)  
∑𝑝0𝑞 −∑𝑧 𝑞 

∑𝑧 𝑞 
/
∑𝑝0𝑞 − ∑𝑧0𝑞 

∑𝑧0𝑞 
 

 

𝐼р  (𝑧)  
223982

820230
 100/

289647

754565
 100  27,30/38,38

 0,7113     71,13% 

 

Влияние третьего фактора: 

𝐼р  (𝑝)  
∑𝑝 𝑞 −∑𝑧 𝑞 

∑𝑧 𝑞 
/
∑𝑝0𝑞 − ∑𝑧 𝑞 

∑𝑧 𝑞 
 

 

𝐼р  (𝑝)  
280509

820230
 100/

223982

820230
 100  34,19/27,30

 1,2523     125,23% 

 

 

Таким образом, индексный анализ прибыли и рентабельности зерна показал, что основными 

направлениями улучшения конечных финансовых показателей деятельности каждого предприятия являются:  

1. Увеличение количества реализованной продукции и, особенно важно, улучшение структуры 

реализации продукции  
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2. Снижение себестоимости 1 ц реализованной продукции   

3. Повышение цены 1 ц реализованной продукции за счет улучшения ее качества.[6] 

При анализе предприятий Воронежской области не менее важным является построение 

аналитической группировки по одному из факторов, влияющих на уровень рентабельности зерна.  

 

Таблица 2-Аналитическая группировка предприятий Аннинского, Панинского и Эртильского районов по 

себестоимости 1 ц зерна 
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До 447 3 11514 25,8 0,29 447 743 82963 69,1 

447-533 7 22624 43,8 0,25 517 753 55132 53,2 

533-619 9 26891 46,5 0,32 578 787 58086 38,5 

Свыше 619 6 33891 44,2 0,42 759 859 63883 20,1 

В среднем по 

району 
25 25173 42,3 0,32 595 789 61635 39,8 

 

Аналитическая группировка предприятий Аннинского, Панинского и Эртильского районов по 

себестоимости 1 ц зерна показала наличие связи и ее направление, а именно: связь между себестоимостью 1 ц 

зерна и уровнем окупаемости обратно пропорциональная.   

Для социально-экономических явлений характерно, что наряду с существенными факторами, 

формирующими уровень результативного признака, на него оказывает воздействие многие другие неучтенные 

и случайные факторы. Это свидетельствует о том, что взаимосвязи явлений, которые изучает статистика, носят 

корреляционный характер. 

Корреляционный анализ имеет своей задачей количественное определение тесноты связи между двумя 

признаками и между результативным и множеством факторных признаков. 

Одновременно с корреляцией начала использоваться и регрессия. Корреляция и регрессия тесно 

связаны между собой: первая оценивает силу (тесноту) статистической связи, вторая исследует ее форму. Та и 

другая служат для определения наличия или отсутствия связи между явлениями.[10] 

Коренное отличие метода корреляционно-регрессионного анализа от аналитической группировки 

состоит в том, что корреляционно-регрессионный анализ позволяет разделить влияние комплекса факторных 

признаков, анализировать различные стороны сложной системы взаимосвязей. 

 

Таблица 3 - Корреляционно-регрессионная модель (улучшенная) окупаемости зерна по предприятиям 

Аннинского, Панинского, Эртильского районов 

  Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение 

Y-пересечение 15,68937 14,05313 1,116432 0,277471174 

Переменная X 1 0,26109 0,021594 -12,0911 1,18938E-10 

Переменная X 2 -0,00042 0,000304 -1,38794 0,180424675 

Переменная X 3 0,236004 0,016592 14,22363 6,38579E-12 

 

Полученная модель количественно измеряет влияние каждого фактора на окупаемость зерна, что 

следует из уравнения множественной регрессии.  

Yx1x2x3=15,6893-0,2610х1-0,0004х2+0,2360х3 

Коэффициент регрессии а1 свидетельствует о том, что при повышении урожайности на 1 ц/га уровень 

окупаемости будет повышаться на 0,26%. Коэффициент регрессии а3 говорит о том, что при повышении 

трудоемкости 1 ц зерна уровень окупаемости будет снижаться на 0,00042%. Коэффициент регрессии а3 

показывает, что при повышении себестоимости 1 ц  продукции на 1 руб. уровень окупаемости будет снижаться 

на 0,23%.  Исходя из изложенного на основании полученной модели, рассчитаем резервы повышения уровня 

окупаемости зерна и увеличение денежной выручки от его реализации. 
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Таблица 4 - Резервы повышения уровня окупаемости зерна в предприятиях Аннинского, 

Панинского и Эртильского районов 

Факторы Условн

ые 

обознач

ения 

Средний уровень факторов Отклонение ср. 

уровня факторов 

отстающих 

предпр. 

Коэф. 

регресс

ии 

До ср. 

ур. по р-

ну 

До ур. 

передовых 

предприят

ий 

По 

району 

По 

передов

ым 

предпр. 

По 

отстающ

им 

предпр. 

От ср. 

ур. 

предпр. 

по р-ну 

От ур. 

передо

вых 

предпр 

Себесто-

имость 1 ц 

реализован-

ного зерна, 

руб. 

Х3 575 498 654 -79 -156 -0,26109 20,62611 40,73004 

Уровень 

интенсив-

ности, руб. 

Х4 25202 18881 31531 -6329 -12650 -0,00042 2,65818 5,313 

Цена 1 ц 

реализован-

ного зерна, 

руб. 

Х5 815 876 712 103 164 
0,23600

4 
24,30841 38,70466 

Итого - - - - - - - 47,59270 84,74770 
 

Анализируя данные таблицы, следует сказать, что перед отстающими предприятиями Аннинского, 

Панинского, Эртильского районов состоят две задачи: Задача минимум: довести величину каждого фактора, 

заложенного в модель и его качественное состояние до среднерайонного уровня, что позволяет повысить 

уровень окупаемости зерна по предприятиям Калачеевского, Петропавловского и Семилукского районов на 

47,59%. Задача максимум: довести величину и качественное состояние каждого фактора до уровня передовых 

предприятий. Это позволяет повысить уровень окупаемости зерна в районах на 84,74%. Далее следует 

рассмотреть резервы увеличения денежной выручки за реализованное зерно.[8] 
 

Таблица 5 - Резервы увеличения денежной выручки за реализованное зерно по предприятиям Аннинского, 

Панинского, Эртильского районов 

Наименование хозяйств 

Полная 

себестоимость 

зерна, тыс. руб. 

(f) 

Фактический 

уровень 

окупаемости 

зерна, %, (Уф) 

Теоретический 

уровень 

окупаемости 

зерна, % (Ут) 

Отклонение 

уровня 

окупаемост

и, % (Ут-

Уф) 

Общий резерв 

ув. денежной 

выручки от 

реализации 

зерна, тыс. руб. 

(Ут-Уф)*f 

ЗАО «им.Ленина» 25792 60,0 69,2 -9,2 -237286,4 

К/Х «Новая жизнь» 40737 42,1 51,1 -9,0 -366633 

К/ХВязовского А.Ю. 16457 22,3 23,4 -1,1 -18102,7 

ООО «Агро-Русь» 19571 56,1 61,4 -5,3 -103726,3 

ООО «Агротех-гарант 

Пугачевский» 

53367 56,5 58,1 -1,6 -85387,2 

ООО «Агротех-гарант 

Нащекино» 

30339 62,5 66,5 -4,0 -121356 

ООО «Агротех-гарант 

Рубашевский» 

30509 52,9 60,0 -7,1 -216613,9 

ООО «Агротех-гарант 

Хлебородное» 

87185 40,7 43,0 -2,3 -200525,5 

ООО «АТГ» 

Верхнетойденский 

35421 40,7 41,8 -1,1 -38963,1 

ООО «Токай» 4300 98,3 104,1 -5,8 -24940 

ООО «Талексагро» 97849 65,2 67,9 -2,7 -264192,3 

АО Путь Ленина 43697 29,7 30,0 -0,3 -13109,1 

Колхоз «Заря» 12973 30,9 34,0 -3,1 -40216,5 

ЗАО «СПХ Рикон» 53045 50,3 52,8 -2,5 -132612,5 

ООО АПК 

«Александровское» 

106960 35,4 38,6 -3,1 -342272 

ИТОГО Х х х х -2206332,3 
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Из таблицы следует, что при доведении фактического уровня окупаемости зерна до 

теоретического денежная выручка в изучаемой совокупности предприятий уменьшится на 2206332,3 

тыс. руб. 

Для повышения эффективности хозяйственной деятельности исследуемой совокупности 

предприятий и увеличения финансового результата предлагается: 

• проведение мониторинга рынков сбыта сельскохозяйственной продукции с целью поиска 

наиболее выгодных каналов реализации; 

• снижение непроизводственных расходов и потерь; 

• разработка взвешенной стратегии ценообразования на реализуемую предприятиями 

продукцию; 

• поиск и использование резервов по снижению затрат на производство и реализацию 

продукции, работ, услуг; 

• использование планирования и прогнозирования в процессе управления финансами 

предприятия; 

Практическое применение и реализация данных предложений положительно повлияет на 

величину прибыли и рентабельности изучаемой совокупности предприятий. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 

ЯВЛЕНИЕ 

 

Аннотация: В статье описывается сущность понятия конкурентоспособности муниципального 

образования, анализируются базовые и обеспечивающие признаки конкурентоспособности, определяются 

условия, характеризующие конкурентную позицию муниципального образования. 

Ключевые слова: конкурентоспособность муниципального образования, конкурентные позиции, 

муниципальное управление.  
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Все муниципальные образования Российской Федерации, интересы которых пересекаются, образуют 
конкурентную среду. Выигрывает в этой среде то муниципальное образование, которое имеет наиболее силь-
ные конкурентные позиции, обеспечивающие благоприятные условия для продуктивной предпринимательской 
и коммерческой деятельности, что в дальнейшем позволяют муниципальному образованию извлечь максимум 
выгоды для эффективного развития региона. 

Основная цель функционирования конкурентоспособности муниципального образования – стабильное 
социально-экономическое развитие муниципального образования с обеспечением высокого качества жизни 
населения. Конкурентные преимущества, через которые реализуется конкурентоспособность, систематизиро-
ваны в базовые (природно-сырьевые ресурсы, трудовые ресурсы) и обеспечивающие (предпринимательский 
климат, стоимость рабочей силы) признаки.  

Конкурентоспособность муниципального образования как экономический процесс есть совокупность 
действий, на которые влияет большое количество разных условий как объективного, так и субъективного ха-
рактера: факторные условия производства (наличие у территории сырьевых ресурсов); общие условия хозяй-
ствования (уровень развития отраслей материального производства) [1].  

База, на которой формируется конкурентоспособность муниципального образования – это кадровый, 
экономический и научно-технический потенциал. Посредством влияния факторных условий, база преобразовы-
вается в новую действительность – конкурентную позицию муниципального образования.  

Конкурентная позиция муниципального образования – это совокупность конкурентных преимуществ, 
определяемые факторами и условиями, которые создают благоприятное положение на соответствующем кон-
курентном поле [2].  

К наиболее значимым условиям, характеризующим конкурентную позицию муниципального образова-
ния, можно отнести: удобная расположенность муниципального образования, наличие природных и сырьевых 
ресурсов, наличие развитой инфраструктуры, возможность расширения торгово-экономических связей и т.д. 
Совокупность данных условий обеспечивает как реализацию социально-экономических программ, так и 
успешное формирование конкурентного поведения.  

Социально-экономический, научно-технический и кадровый потенциал находится в прямой зависимо-
сти от устойчивости конкурентной позиции муниципального образования. Устойчивая конкурентоспособность 
является следствием устойчивой конкурентной позиции муниципального образования. В связи с этим можно 
сделать вывод, что наличие сильной конкурентной позиции способствует устойчивой конкурентной позиции 
муниципального образования в условиях рынка. 

 В настоящее время конкурентоспособность муниципального образования складывается под влиянием 
противоречивых условий, оказывающий как негативное, так и позитивное влияние на это формирование. 
Вследствие этого, условия формирования конкурентоспособности муниципального образования разделяются на 
две большие группы: позитивные и негативно влияющие.  

Позитивные условия формирования конкурентоспособности оказывают влияние на рост сельскохозяй-
ственного и промышленного производства, на приток инвестиций в отрасли экономики муниципального обра-
зования, на степень управляемости экономики и ее организации, на повышение спроса на собственную продук-
цию, также повышения внешнего спроса на продукцию муниципального образования.  

К негативно влияющим условиям формирования конкурентоспособности муниципального образования 
относятся наличие недобросовестной конкуренции в муниципальном образовании, следствием этого является 
ведение к отрицательному восприятию муниципального образования. Высокий уровень криминализации хозяй-
ствования как условие, негативно влияющие на формирование конкурентоспособности муниципального обра-
зования, ведет к снижению привлекательности муниципального образования и регионов и в следствии, приво-
дит к невозможности формирования конкурентоспособности муниципального образования. 

Конкурентоспособность муниципального образования и возможность привлечения инвесторов для реа-
лизации программ и территориальной организации производительных сил, от степени инвестиционного кли-
мата находятся в прямой зависимости друг от друга. Инвестиционный климат понимается как система соци-
ально-экономических отношений, формирующихся под влиянием широкого круга взаимосвязанных процессов, 
в том числе и на региональном уровне. 

Инвестициями являются долгосрочные вложения капитала в предприятия разных отраслей, социально-
экономические программы, инновационные и предпринимательские проекты, дающие экономическую отдачу 
через большой срок после вложения. 

Таким образом, конкурентоспособность муниципального образования понимается как совокупность 
базовых призна+обеспечивающих признаков и формы взаимодействия этих признаков. Конкурентоспособность 
муниципального образования как экономическая категория выражает отношения взаимодействия системы про-
изводственных сил территории, экономических отношений и институциональных форм протекания этих про-
цессов, формирующих синергетический эффект этого взаимодействия.  

 

Список использованной литературы: 
1. Блинов А. Конкурентоспособность российской экономики: миф или реальность? / А. Блинов 

// Инвестиции в России.№ 6. 2015. 
2. Радковская Е.В. Моделирование экономической составляющей устойчивого развития региона // 

Baikal Research Journal. №1. 2014.  
©Карелина А.А., 2018 



Международный научно-практический журнал «Интеграция наук»  4(19)-2018г.                                              ISSN 2500-2449 

138 

УДК 33  

Кожомбердиева Н.Т., 

доцент кафедры «Управление бизнесом и социальная работа» факультета «Экономика и управления»  

Ошского технологического университета 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ 

 

Аннотация: в статье анализируются определяющие индикаторы по оказанию услуг на местном 

уровне. В работе выявлены основные проблемы, тормозящие процесс модернизации оказания местных услуг 

органами местного самоуправления в Кыргызской Республике и для эффективного решения были предложены 

выводы и рекомендации 

Annotation: the article analyzes the determining indicators for the provision of services at the local level. The 

paper identifies the main problems that hamper the process of modernization of the provision of local services by local 

governments in the Kyrgyz Republic and proposed conclusions and recommendations for an effective solution... 

Ключевые слова: органы местного самоуправления, оказание местных услуг,  качество жизни, уровень 

жизни 

Keywords: local governments, provision of local services, quality of life, standard of living 

 

Оказание услуг населению – основная задача органов государственной власти и местного 

самоуправления. Качество  обслуживания населения во многом зависит от того, насколько местные органы 

власти смогут сотрудничать с другими организациями - поставщиками услуг.  

Основы функции оказываемых услуг зависит от социально-экономического положения страны; 

формирование доходной и расходной части местного бюджета; климатических, географических условий и от 

сезона года; знания, информированность населения по вопросам оказываемых услуг, предоставляемых 

различными ведомствами в сфере общественного обслуживания. Большинство услуг предоставляемых на 

сегодняшний день органами местного самоуправления местному сообществу неудовлетворительное, этому 

способствует отсутствие единой базы правил и механизмов оказания муниципальных услуг, необоснованная 

платность услуг, отсутствие требований со стороны руководства и получателей услуг, недостаточное 

применение информационно - коммуникационных технологий позволяющих получить различные услуги в 

одном месте за один прием 

Оказание услуг населению на местном самоуправлении являются:  

 Услуги по организации функционирования и развития системы жизнеобеспечения территории 

(обеспечении холодной водой, вывоз мусора, благоустройство, уличное освещение и др) 

 Социальные  и культурные услуги 

 Услуги по рациональному использованию земель местного сообщества 

 Комплексное социально-экономическое развитие территории местных сообществ 

 Услуги жилищно-коммунального хозяйства и по благоустройству территорий 

 Услуги коммунального транспорта и дороги 

 Создание условий для бытового и торгового обслуживания 

 Услуги по созданию условий для развития дошкольного, школьного и профессионального 

образования 

 Услуги по созданию условий для развития здравоохранения 

 Услуги по созданию условий для развития исторических и культурных традиций населения местного 

сообщества 

 Услуги по созданию условий для развития физической культуры, спорта и туризма 

 Услуги по охране общественного порядка и другие 

В области предоставления услуг на местном уровне существует много проблем. В результате чего 

услуги оказываются не в полной мере, не удовлетворяются потребности граждан.   

1.Нехватка квалифицированных кадров в организации деятельности представительных и 

исполнительных органов местного самоуправления, а  также отсутствие системы переподготовки и повышения 

квалификации  муниципальных кадров. 

2. Слабая взаимодействия органов местного самоуправления с населением. 

3. Внедрение новых информационных технологий в организации деятельности органов местного 

самоуправления. 

4.Недостаточность знания и навыков у работников представительных и исполнительных органов 

местного самоуправления. 

Для решения этих проблем предлагается следующие рекомендации: 

1. Для эффективного решения всех возрастающих целей и задач органы местного самоуправления 

должны иметь эффективную муниципальную службу, обладать высоким человеческим и институциональным 

потенциалом. Особое внимание должно уделяться вопросам обучения и повышения квалификации, 

муниципальных кадров. Необходимо постоянно разрабатывать инновационные учебные программы и 

проводить различные краткосрочные и долгосрочные обучающие курсы, тренинги для глав айыл окмоту, 
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сотрудников их аппаратов, депутатов местных кенешей, представителей общинных организаций, общественных 

и иных организаций.  

2. Необходимо создать четко отлаженный механизм системы информатизации органов МСУ, чтобы 

граждане имели свободный доступ к информации о том, какие проекты разрабатываются, как исполняются, и 

как они могли бы принимать участие в их реализации. Местное сообщество территории имело свободный 

доступ к информации о исполнении принятых решений и других деятельностей представительными и 

исполнительными органами МСУ. 

Необходимо выяснить, какие услуги населению необходимы, информировать население о том, какие 

муниципальные услуги предоставляются органами местного самоуправления. 

3. Важное место в развитии МСУ должно занять ускорение процесса внедрения высоких технологий, 

комплексного развития информационной инфраструктуры, преодоления внутренней изоляции. Они дают 

возможность значительно повысить эффективность деятельности органов местного самоуправления. 

С помощью новейших информационных технологий, включая интернет технологии, можно не только 

наладить эффективную систему управления, но и улучшить качество оказываемых услуг населению и получить 

возможность управлять на любом расстоянии. 

4. Необходимо создать четко отлаженный механизм подготовки нормативных актов и систему 

информатизации органов МСУ, чтобы местное сообщество имели свободный доступ к информации о 

исполнении принятых решений и других деятельностей исполнительных органов МСУ. 

Информировать население о муниципальных услугах следующими методами: 

- заседания групп общественности; 

- опросы населения; 

- разработка системы рассмотрения жалоб; 

5. Важное место в развитии местного самоуправления должно занять ускорение процесса внедрения 

высоких технологий передачи и обработки информации, расширения информационного рынка, комплексного 

развития информационной инфраструктуры, преодоления внутренней изоляции. 
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На сегодняшний день для успешного управления руководителям любых компании необходим 

инструмент, который позволит взглянуть на своѐ предприятие системно, проанализировав его работу, выявить 

основные проблемы и подобрать действительные варианты их решения. Данным инструментом выступает 
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проектирование и внедрение архитектуры предприятия. Ланхорст М. под архитектурой предприятия понимает 

взаимосвязанный целостный комплекс принципов, методов и моделей, которые используются в 

проектировании и формировании организационной структуры, бизнес процессов, информационных систем и 

инфраструктуры. [1] Архитектура предприятия дает целостное представление о предприятии, позволяет не 

только взглянуть на общую картину происходящего, но и разобрать ее на отдельные элементы. В общем случае 

архитектура предприятия включает в себя бизнес-архитектуры, архитектуры данных и приложений, 

технологической архитектуры и информационных сервисов 

Внедрение программного продукта, как решение любой проблемы в организации недопустимо. При 

выявлении проблемной ситуации, предприятию первом делом необходимо изучить свою бизнес-архитектуру, 

выявить проблемы и поставить четкие цели по их устранению. Как сказал Эйнштейн, что правильная 

постановка задачи важнее даже, чем ее решение. Сначала мы должны спроектировать архитектуру предприятия 

и ее элементы, лишь после этого появится возможность подобрать соответствующие решения проблемы.  

Одним из наиболее популярных современных подходов к построению архитектуры предприятия 

является методология TOGAF, разрабатываемая и управляемая консорциумом The Open Group, состоящим из 

более чем четырехсот предприятий. Данный подход основывается на лучших практиках, представляет собой 

инструмент, позволяющий не только разработать архитектуру своего предприятия, но и применить еѐ элементы 

в ежедневной работе организации. В соответствии с TOGAF архитектуру предприятия можно представить в 

виде нескольких основных составляющих: 

1. Бизнес архитектура – определяет стратегию предприятия, структуру управления и ключевые бизнес 

процессы. 

2. Архитектура данных приложений – служит своеобразной картой всех, используемых 

корпоративных приложений и определяет следующие аспекты: 

 участие каждого из приложений в бизнес процессах компаний; 

 взаимодействие приложений друг с другом и внешними сервисами. 

3. Технологическая архитектура – определяет структуру и логику программного обеспечения и 

аппаратной среды, необходимых для работы бизнес приложений и доступа к необходимым информационным 

данным. [2] 

На первом этапе определяются главные цели существования предприятия и показатели для оценки 

степени их реализации, после формируется система бизнес-процессов, которые позволяют предприятию 

достигать поставленных целей, и соответствующая организационная структура для обеспечения 

работоспособности этих процессов. На первый взгляд этих элементов достаточно для того, чтобы описать 

бизнес-архитектуру предприятия «As Is», проанализировать еѐ и преобразовать в состояние «To Be», после чего 

спроектированную модель можно внедрять в жизнь и на еѐ основе строить две другие модели: архитектуру 

данных и приложений, технологическую архитектуру. Но, как показывает практика, здесь возникают 

проблемы. Многие компании знают, какие у них есть бизнес-процессы, кто за них ответственный и какие из 

процессов стоит изменить, но не понимают, как эти изменения реализовать и какую выгоды принесут эти 

преобразования компании. В связи с изменением экономического направления современные компании 

внедряют у себя проектное управления и возникают ряд проблем, связанные с реализацией проектов по 

проектированию, изменению и внедрению бизнес-архитектуры предприятия: недостаточная 

заинтересованность проектной команды в результатах проекта, неправильная оценка необходимых ресурсов, 

отсутствие четкого плана, не используется опыт проектов-аналогов, активов процессов организации.  

Решить эту проблему можно добавлением к бизнес-архитектуре предприятия корпоративного 

стандарта управления проектами. Таким образом можно будет сформировать бизнес-архитектуру для 

современного предприятия, одновременно уделяющему внимание проектному и процессному подходам к 

управлению, совместное использование которых позволит улучшить результаты компании. Более того, 

благодаря модели как самой организации, так и еѐ подхода к управлению проектами, появится возможность 

сымитировать деятельность предприятия при помощи имитационного моделирования и функционально-

стоимостного анализа, что позволит сделать первые выводы об эффективности процессов и проектов 

организации с точки зрения затрат времени и стоимости. 

На сегодняшний день управление предприятием не может обойтись без поддержки программных 

продуктов, создания информационного пространства, которое делать бизнес более прозрачным и позволяет 

достичь согласованности работы различных подразделений и автоматизировать управление предприятием, с 

возможностью повышения эффективности управления, принятия правильных стратегических и тактических 

решений на основе современной и достоверной информации, получаемой пользователем. В связи с этим 

недостаточно просто сформировать проектно-процессный подход к управлению и разработать 

соответствующую ему методологию проектирования бизнес-архитектуры, важно подобрать и настроить 

программные продукты, разработать интеграционные решения, которые смогут поддерживать данный подход. 

Сущность проектно-процессного подхода заключается в том, что управление процессами предприятия 

осуществляется с помощью процессного подхода, а для уникальных задач применяется проектный подход. 

Кроме того, управление проектом представляется как система процессов, что позволяет стандартизировать 

проектную работу, сделать ее более простой, понятной, а результаты проекта –измеримыми. Следует отметить, 

чтобы данный подход был работоспособным в организации, необходимо, чтобы все результаты применения 

подхода, такие как активы процессов организации (базы знаний организаций, историческая информация), карта 
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бизнес-процессов, проектная документация, хранились в удобном и доступном формате, быть связаны между 

собой. Именно поэтому в современных условиях очень важно создать единую информационную систему, 

поддерживающую данный подход.  

Программное обеспечение, которое может быть использовано в качестве основы для разработки 

решения, условно может делиться на два класса: решения, ориентированные на процессный подход к 

управлению и решения, ориентированные на проектный подход к управлению.  Один из самых важных 

вопросов, связанных с проектированием и созданием сложных систем – понимание цели, чем наличие 

некоторого количества решений. Проектирование IT-систем может осуществляться непосредственно 

несколькими видами подходов: каскадная модель, направляемое бизнес-проблемой решений (последовательное 

сужение приемлемых вариантов без ограничений технических решений), гибкие (agile) методологии, 

комплексное решение. В данной статье хотелось бы рассмотреть проведение бизнес-анализа с помощью 

комплексного решения.  

Рис. 1 Комплексное решение

Область проблем Область системных решений Внедрение

Заказчик, 
заинтересованные 

стороны
Бизнес-аналитик Системный аналитик Архитектор Бизнес-аналитик Бизнес-тренер

Потребности
Бизнес-

требования
Системные 
требования

Архитектурные 
требования

Бизнес-процессы
Обучающие 
материалы

Технические решения

 
 

Проектирования комплексного решения решения, подразумевает выбор бизнес решений с учетом 

технологических возможностей. На каждом из уровней принятия решений осуществляется проектирование 

таким образом, чтобы достичь необходимого результата. Существует уровень проекта на уровне 

стратегических целей, то есть у нас есть артикулированная бизнес-стратегия, в которой мы выделяем 

стратегические цели, результаты, которых мы хотим достичь. Есть уровень функциональной, бизнес- и IT-

стратегии, который определяет требования и задачи, которые мы хотим решить (рис.1). В самом основании 

присутствует информационная система, которая создает определенные результаты, использование которых на 

различных уровнях приводит к достижению стратегических целей.  

Исходя из анализа проектирования бизнес-архитектуры предприятия, стоит отметить, что современным 

компаниям необходимо использовать процессный и проектный подходы, так как это позволяет, с одной 

стороны комплексно взглянуть на имеющиеся в компании процессы и оптимизировать их и, с другой стороны, 

дает возможность развиваться в новых направлениях, адаптироваться к изменяющимся условиям. Главная идея 

данной методологии состоит в том, что стандартную систему элементов бизнес- архитектуры необходимо 

дополнять проектной составляющей, которая состоит из следующих элементов: 

1. Стратегический уровень: стратегические карты проектов, соответствующие общей стратегии 

компании; 

2. Уровень бизнес-процессов: моделирование системы процессов по управлению проектов, 

связывание модели с картой процессов всего предприятия; 

3. Уровень формирования организационной структуры: формирование структуры команды проекта, 

регламентирование прав и обязанностей ролей, создание системы мотивации, позволяющей доводить проекты 

до успешного завершения. 
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Экономическое развитие в стране на данный момент обладает быстроразвивающимся комплексом 

региональных проблем. Разнообразие и значительная степень неоднородности экономического состояния 

субъектов РФ показывает об уровнях инвестиционной активности, которые различны в каждом субъекте. На 

современном этапе, региональная несбалансированность объемов инвестиционных вложений – это одна из 

значительных характеристик состояния российской экономики [2, с. 20]. 

Инвестиционная привлекательность является характеристикой, которая может применяться как к 

субъекту (отрасли экономики), так и к определенному инвестиционному объекту (предприятие, финансовый 

инструмент). Эта характеристика показывает факт соответствия данного инвестиционного объекта 

определенным целям определенного инвестора [3, с. 56].  

В России существует множество разнообразных рейтингов способных оценить инвестиционную 

привлекательность страны в целом по сравнению с другими странами.  На данный момент Россия занимает как 

довольно высокие места, так и низкие, что обусловлено различными критериями оценки инвестиционной 

привлекательности, установленные в последние годы из-за геополитической напряженности (например, 

Moody‘s, S&P и Fitch). 

В инновационном рейтинге Global Innovation Index, составляемом INSEAD, Корнельским 

университетом и WIPO, у России в 2017 г. 45 место (рисунок 1) [4]. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика позиций РФ в Global Innovation Index 

 

В одном из наиболее авторитетных рейтингов легкости ведения бизнеса в государстве – Doing Business 

– Россия в 2016 г. заняла 35 место, снова поднявшись вверх на несколько позиций. 

Но городами, в которых проводилось исследование, были Москва и Санкт-Петербург, имеющие свои 

особенности работы с инвесторами в связи с большим внутренним рынком и особым политическим и 
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экономическим положением. В целом в мире существуют сотни рейтингов, посвященных социальному, 

экономическому или технологическому развитию, в каждом из которых Россия может оказаться как 

аутсайдером, так и находиться в первой 

двадцатке. 

При этом говорить о едином показателе инвестиционной привлекательности такой большой страны, 

как Россия, пожалуй, не совсем корректно, и в разных областях и республиках имеются свои условия по 

развитию отношений с инвесторами. И в некоторых случаях эти условия даже лучше, чем в столицах. 

Факторы, влияющие на инвестиционную привлекательность региона можно разделить на жесткие и 

мягкие. 

Жесткие факторы – это факторы, которые невозможно изменить или для изменения необходимо 

задействовать большой объем ресурсов. Некоторые жесткие факторы являются ресурсоемкими для изменения, 

например: физическая инфраструктура, доступность качественного человеческого капитала и так далее. А 

изменение некоторых, наоборот, невозможно, к ним относятся: географическое положение, природные ресурсы 

и так далее. 

Мягкие факторы – это факторы, которые могут меняться к лучшему через влияние субъектов в 

краткосрочном и среднесрочных периодах. Недостаточно развитые и неуправляемые мягкие факторы могут 

послужить проблемой для создания комплексной инфраструктуры или формирования сильного человеческого 

капитала («жестких факторов»), что, по сути, является фактически недостижимыми целями. К мягким факторам 

можно отнести: финансовое и налоговое стимулирование, коммуникации между властью и 

предпринимательством, нормативную и законодательную базы и так далее [1, с. 11]. 

В настоящее время создается все большее количество федеральных и региональных институтов 

развития, целью которых является помощь в качественном становлении именно мягких факторов на местах, 

поднимая общероссийский уровень инвестиционной привлекательности. 

Результаты инвестиционных рейтингов стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на 

региональном уровне. Один из наиболее авторитетных – Национальный рейтинг состояния инвестиционного 

климата в субъектах РФ – создан Агентством стратегических инициатив. Основная доля в расчетах отведена 

именно мягким факторам инвестиционного климата, таким как: регуляторная среда, институты для бизнеса и 

поддержка малого и среднего предпринимательства [5]. 

По данным таблицы 1 лучшие результаты у Республики Татарстан, Чувашской Республики, г. Москва, 

Тульской области и Калужской области. Также есть новые регионы в топ-20 по сравнению с 2016 г. – это 

Воронежская область, Московская область, Костромская область, Ростовская область, г. Санкт-Петербург, 

Ивановская область и Ленинградская область.  

 

Таблица 1 – Топ-20 регионов РФ в 2017 году 

Рейтинг 

2017 
Регион 

Рейтинг 

2016 

Индекс 

2017 

Индекс с 

2016 

Изменение 

индекса 

1 Республика Татарстан 1 273,75 265,05 8,69 

2 Чувашская Республика 6 271,44 249,94 21,50 

3 Москва 10 268,20 247,84 20,36 

4 Тульская область 4 266,71 251,45 15,26 

5 Калужская область 3 264,41 251,67 12,73 

6 Тюменская область 5 261,40 251,39 10,02 

7 Краснодарский край 7 258,71 249,19 9,52 

8 Воронежская область 23 255,90 237,72 18,18 

9 Московская область 21 255,33 238,85 16,48 

10 Ульяновская область 11 254,54 247,23 7,31 

11 Тамбовская область 19 251,98 241,81 10,17 

12 Костромская область 25 251,79 236,35 15,44 

13 Республика Башкортостан 20 252,05 241,31 10,74 

14 Липецкая область 16 249,42 242,58 6,84 

15 Владимирская область 8 248,67 248,50 0,17 

16 Ростовская область 24 248,40 237,03 11,36 

17 Санкт-Петербург 22 247,04 237,78 9,27 

18 Республика Мордовия 17 245,91 242,49 3,42 

19 Ивановская область 33 244,90 233,55 11,35 

20 Ленинградская область 34 243,99 233,01 10,98 

 

Республика Татарстан, возглавившая рейтинг, имеет наивысшие показатели по уровню регуляторной 

среды, институтов для развития бизнеса, качеству инфраструктуры и ресурсам. 

Еще один рейтинг инвестиционной привлекательности регионов составляется Рейтинговым агентством 

«Эксперт» [6]. 
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Таблица 2 – Распределение регионов РФ по инвестиционной привлекательности в 2017 г. 

Рейтинг Регион 

Максимальный потенциал — 

минимальный риск (1A) 

Московская область, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Краснодарский 

край 

Средний потенциал — 

минимальный риск (2A) 

Белгородская область, Ростовская область, Республика Башкортостан, 

Республика Татарстан, Нижегородская область, Самарская область 

Пониженный потенциал — 

минимальный риск (3A1) 

11 регионов (например: Ленинградская область, Пензенская область, 

Тюменская 

Область и так далее) 

Незначительный потенциал — 

минимальный риск (3A2) 

- 

Высокий потенциал — 

умеренный риск (1B) 

Свердловская область 

Средний потенциал — 

умеренный риск (2B) 

7 регионов (например: Кемеровская область, Новосибирская область 

и так далее) 

Пониженный потенциал — 

умеренный риск (3B1) 

29 регионов (например: Хабаровский край, 

Сахалинская область, Республика Крым и так далее) 

Незначительный потенциал — 

умеренный риск (3B2) 

13 регионов (например: Амурская 

область, Магаданская область, г. Севастополь и так далее) 

Максимальный потенциал — 

высокий риск (1C) 

- 

Средний потенциал — высокий 

риск (2C) 

- 

Пониженный потенциал — 

высокий риск (3C1) 

Республика Карелия, Республика Дагестан, 

Забайкальский край 

Незначительный потенциал — 

высокий риск (3C2) 

9 регионов (например: Чеченская 

Республика, Республика Алтай, Камчатский край и так далее) 

Низкий потенциал — 

экстремальный риск (3D) 

Республика Ингушетия, Республика Тыва 

 

В отличие от предыдущего, данный рейтинг традиционно строится на основе официальной 

информации Росстата и статистики федеральных ведомств: Министерства финансов, Банка России, 

Министерства связи, МВД и Министерства природы, и в нем, в большинстве случаев, основную долю 

составляют жесткие факторы, что и говорит о нахождение на верхних позициях Московской области, г. 

Москва, г. Санкт-Петербург и Краснодарского края (таблица 2).  

Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России 2017 года впервые за долгое время 

демонстрирует снижение интегрального инвестиционного риска и всех его частных составляющих. Самая 

острая фаза кризиса пройдена и в показателях 2016-го, это отразилось в сокращении интегрального 

инвестиционного риска на 3,1% относительно уровня 2015 года. Наибольшее снижение у финансового риска (-

4,8%), а наименьшее – у управленческого (-1,2%). 

Национальное Рейтинговое Агентства (НРА) при составлении рейтинга, в большинстве случаев, берез 

за основу именно жесткие факторы, рассматривая обеспеченность региона природными ресурсами и качество 

окружающей среды, трудовые ресурсы, внутренний рынок региона, производственный потенциал 

региональной экономики, финансовую устойчивость регионального бюджета и предприятий региона [7]. 

Пограничным является фактор региональной инфраструктуры, которая берется в комплексе, а также 

мягкий фактор институциональной среды и социально-политической стабильности.  

В 2017 году в категорию IC1, IC2 и IC3 вошли 25 регионов (рисунок 2), в том числе три новичка 

рейтинга – Ненецкий, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа (высокая инвестиционная 

привлекательность). Помимо них, список лидеров пополнили такие регионы Нижегородская область, Тульская 

область и Амурская область. 

Как и в предыдущие годы, наибольшее количество регионов (33 из 85) входит в группы IC4, IC5 и IC6 

– категория «средняя инвестиционная привлекательность». Количество субъектов РФ в данных группах 

сократилось, это говорит о том, что обозначенная в рейтинге 2016 года тенденцию «поляризации» регионов 

означает постепенный рост региональных диспропорций, которые приводят к усилению лидерских позиций 

успешных субъектов и упрочнению позиций аутсайдеров. 

В группы IC7, IC8 и IC9 – категория «умеренная инвестиционная привлекательность», были включены 

27 субъектов РФ, в том числе впервые рассматриваемые в рейтинге Крым и Севастополь. Кроме того, к списку 

регионов данной категории добавились Омская и Орловская области. 
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Рисунок 2 - Количество регионов в группах рейтинга в 2017 году 

 

При рассмотрении существующих рейтингов по инвестиционной привлекательности российских 

регионов очевидной становится наибольшая привлекательность у г. Москва, г. Санкт-Петербург и Республики 

Татарстан, в которых сочетаются как сильные жесткие факторы (инфраструктура, географическое положение, 

ресурсы), так и сильные мягкие. 

Данные субъекты РФ являются флагманами российской экономики. Они становятся основой для 

разработки инвестиционных стандартов, а также являются двигателями для развития общефедеральных 

программ. 

Если с первой тройкой регионов-лидеров по инвестиционному развитию все достаточно очевидно, то 

следующую тройку/пятерку/десятку сформировать значительно сложнее ввиду, с одной стороны, большого 

количества регионов, находящихся на схожих уровнях, а с другой стороны, в связи с большим количеством 

возможных показателей для рассмотрения, которым можно придать разные веса и получить абсолютно разные 

результаты. 

Таким образом, инвестиционная привлекательность субъектов Российской Федерации имеет 

неравномерное развитие разных ее аспектов.  Основными характеристиками, влияющими на инвестиционную 

привлекательность субъекта РФ являются: его расположение, ресурсы, физическая инфраструктура. В том 

случае, если уровень вышеперечисленных показателей достаточно низкий, то для осуществления реальных 

инвестиций в краткосрочной и среднесрочной перспективах мягких факторов в большинстве случаев будет 

недостаточно. 
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Современным предприятиям выгодно и необходимо быть прозрачными для внешних пользователей, 

особо важными из которых являются инвесторы (собственники) и государственные органы. Прозрачность 

означает предоставление достоверных данных финансовой отчетности, позволяющих надежно оценить 

состояние и результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятий. Тщательному рассмотрению 

подвергается деятельность, связанная с проведением научных исследований и опытно-конструкторских работ 

(НИОКР), когда велики риски потери вложений из-за невозможности экономически обоснованного 

использования полученных результатов в производстве. При этом обеспечение достоверности и прозрачности в 

бухгалтерском учете расходов на НИОКР становится важной задачей и критерием правдивости той или иной 

системы бухгалтерского учета. 

Правила отражения информации о расходах, связанных с выполнением научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ собственными силами или силами сторонних организаций, 

изложены в ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы», утв. приказом Минфина РФ № 115н от 19 ноября 2002 г. В этом документе к НИОКР 

относятся такие работы, которые не завершены, или по которым на стадии завершения еще не оформлены 

правоустанавливающие документы. Например, лабораторией завода разработана новая модификация двигателя 

или проведены исследования по использованию нового вида сырья. [6; с. 238] 

ПБУ 17/02 не применяется в отношении незаконченных НИОКР, то есть в отношении работ, которые 

еще не завершены. Существует проблема учета перечисленных в п. 9 ПБУ 17/02 затрат, так как если работы 

еще не закончены ПБУ 17/02 и 14/2007 не могут применяться, они применяются лишь в случае отражения 

конечного результата соответствующих работ. 

Но на момент принятия решения провести исследования и разработки, чаще всего нет уверенности в 

том, какой результат будет получен и будут ли вообще закончены работы. 

Следовательно, соответствующие затраты признаются в качестве расходов в момент их возникновения. 

Расходы по законченным НИОКР должны отражаться в учете как вложения во внеоборотные активы. 

Единицей бухучета таких расходов является инвентарный объект. 

Как в отношении любого актива, в отношении НИОКР установлены условия для признания. Они 

обозначены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Условия признания затрат на НИОКР 

 

При невыполнении любого из перечисленных условий осуществленные затраты на этапе разработок 

признаются прочими затратами. Одна из таких ситуаций – НИОКР, которые завершены, но по тем или иным 

причинам не дали положительного результата. 

В данном случае все осуществленные на стадии разработок расходы отражаются в составе прочих. [5; 

470-471] 

Информация о расходах по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 

работам отражается в бухгалтерском учете в качестве вложений во внеоборотные активы. Для этой цели 

•Сумма расхода может быть определена и подверждена 

•Имеется документальное подтверждение выполнения работ (акт 
приемки выполненных работ и т.п.) 

•Использование результатов исследований и разработок приведет к 
получению будущих экономических выгод (дохода) 

•Результаты НИОКР могут быть продемонстрированы 
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предусмотрен калькуляционный счет 08. По дебету данного счета собираются все затраты на научные 

исследования и опытные работы в течение их проведения, а по кредиту списывается полная сумма этих затрат 

по окончании процесса исследований. При этом возможно два варианта списания этой суммы: 

 отражение суммы затрат на НИОКР в расходах текущего периода; 

 формирование стоимости инновационного актива (капитализация затрат). [6; с. 238-239] 

ПБУ 17/02 допускает списание НИОКР одним из следующих способов: линейным способом; способом, 

пропорциональным объему продукции. 

Срок списания расходов организация определяет сама, исходя из ожидаемого срока использования 

полученных результатов НИОКР, в течение которого можно получать экономические выгоды (доход), но не 

более 5 лет и не более срока деятельности организации [3]. Списание расходов на НИОКР организация 

осуществляет в течение отчетного года на расходы по обычным видам деятельности равномерно в виде 0,08333 

или 1/12 от годового значения, причем, не зависимо от применяемого способа списания. Проблемным является 

применение этой нормы п. 14 ПБУ 17/02 к способу списания затрат на НИОКР пропорционально объему 

продукции, если бухгалтер в начале года не обладал информацией о ее количестве, которое будет выпущено за 

год. 

Только при наличии такой информации бухгалтер может выполнить условие о равномерном списании 

расходов в течение года при использовании нелинейного способа списания затрат на НИОКР. В противном 

случае нужно использовать линейный способ. 

Между тем результат НИОКР может быть запланирован для выпуска определенного объема 

продукции, и колебания ее количества в течение года можно считать несущественными для того, чтобы 

изменять суммы ежемесячного списания. Сказанное отчасти подтверждает правило списания расходов на 

НИОКР пропорционально объему продукции (работ, услуг), установленное в п. 13 ПБУ 17/02. Употребление в 

расчете планируемого показателя свидетельствует о его приближенности. Хотя линейный способ списания 

расходов тоже не самый точный, но в части него легко соблюдается условие о ежемесячном списании 1/12 

годовой суммы расходов на НИОКР.        [5; с. 471] 

Вопрос выбора срока и способа списания расходов на НИОКР в бухгалтерском учете сопряжен с 

проблемой отсутствия в ПБУ 17/02 норм, предусматривающих возможность ежегодного пересмотра указанных 

параметров. Кроме того, не регламентирован порядок отражения корректировок оценочных значений, 

вызванных таким пересмотром. Наоборот, положениями ПБУ 17/02 (п.14) напрямую запрещено изменение 

принятого способа списания расходов на НИОКР в течение срока применения их результатов. [9; с. 102-103] 

В настоящее время учет незавершенных НИОКР не регламентируется положениями по бухгалтерскому 

учету (ПБУ), так как незаконченные работы исключены из сферы действия Положения по бухгалтерскому 

учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 

17/02, утвержденного приказом Минфина России от 19.11.2002 № 115н, и Положения по бухгалтерскому учету 

«Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утвержденного приказом Минфина России от 27.12.2007 № 

153н. В этом случае согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008), утвержденному приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н, необходимо проанализировать 

требования других ПБУ по аналогичным вопросам, а при их отсутствии – Международных стандартов 

финансовой отчетности (МСФО). 

Состав затрат, относящихся к НИОКР, приведен в п. 9 ПБУ 17/02, но для определения момента начала 

их капитализации Минфин России рекомендует использовать МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы». В 

соответствии с этим стандартом все затраты на исследования признаются расходами в момент совершения, так 

как экономическая выгода от них неопределенна, а затраты на разработки начинают капитализироваться в 

стоимости актива только с даты выполнения условий, демонстрирующих техническую осуществимость и 

коммерческую целесообразность разработки, до этого момента они также относятся на расходы. 

Условиями капитализации являются: 

 техническая осуществимость и намерение завершить разработку; 

 способность использовать или продать разработку; 

 оценка вероятных будущих экономических выгод от использования или продажи; 

 наличие достаточных ресурсов для завершения разработки и ее использования; 

 надежная оценка затрат на разработку. 

Если на результаты завершенных капитализированных разработок будет оформлена правовая охрана, 

они учитываются в дальнейшем как нематериальные активы в соответствии с ПБУ 14/2007, иначе – как 

результаты НИОКР согласно ПБУ 17/02. Разработки, признанные нематериальными активами с определенным 

сроком полезного использования, амортизируются в течение этого срока с включением амортизации в 

себестоимость выпускаемой продукции. Разработки, признанные результатами НИОКР, также списываются в 

себестоимость выпускаемой продукции в течение срока полезного использования, но не более пяти лет. [6; с. 

241] 

Принятый в ПБУ 17/02 прядок учета рассматриваемых расходов существенно отличается от 

международного, в частности от установленного в «полных» Международных стандартах финансовой 

отчетности (МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы»). 
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В МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы», во-первых, все расходы на НИОКР в процессе их 

проведения подразделены на две группы (стадии), а именно, расходы на стадии: 

а) исследования; 

б) разработки. 

Во-первых, расходы на стадии исследования, в соответствии с требованиями МСФО (IAS) 38, должны 

признаваться как расход (а не актив) на момент их понесения (п. 54). В российской практике учета (в ПБУ 

17/02) такой нормы нет. 

Во-вторых, в МСФО (IAS) 38 также отмечается, что «если организация не может разграничить стадию 

исследований и стадию разработок в рамках внутреннего проекта по созданию нематериального актива, она 

должны учитывать затраты на такой проект так, как если бы они были понесены только в связи со стадией 

исследований» (п. 51), т. е. их следует признавать как расходы периода в момент возникновения. В ПБУ 17/02 

отсутствует и эта норма. 

В-третьих, в МСФО (IAS) 38 в отличие от отечественной практики подлежат капитализации не все 

расходы на НИОКР, а только связанные со стадией разработки. Причем они получают такой статус только в 

том случае, если организация в отношении их может продемонстрировать (п. 57): 

а) техническую осуществимость создания нематериального актива так, чтобы он был доступен для 

использования или продажи; 

б) свое намерение создать нематериальный актив и использовать или продать его; 

в) свою способность использовать или продать нематериальный актив; 

г) то, как нематериальный актив будет создавать вероятные экономические выгоды. Среди прочего 

организация должна продемонстрировать наличие рынка для результатов нематериального актива или самого 

нематериального актива, или, если предполагается его внутреннее использование, полезность такого 

нематериального актива; 

д) доступность достаточных технических, финансовых и других ресурсов для завершения разработки и 

для использования или продажи нематериального актива; 

е) способность надежно оценить затраты, относящиеся к нематериальному активу, в ходе его 

разработки. 

Даже беглый обзор этих условий и сравнение их с четырьмя, указанными в ПБУ 17/02 (о которых 

упоминалось выше), позволяют сделать однозначный вывод о том, что в МСФО установлены более жесткие 

требования к признанию рассматриваемых расходов в качестве активов. 

В-четвертых, указанный актив, в соответствии с МСФО, должен переносить свою стоимость на 

изготовляемую с его помощью продукцию (выполняемые работы, оказываемые услуги) на протяжении всего 

срока полезной службы последнего, а не в течение не более 5 лет, как это установлено в ПБУ 17/02. 

В-пятых, в МСФО (IAS) 38, так сказать, «узаконены» три метода амортизации рассматриваемых 

активов, а не два, как в ПБУ 17/02 (линейный; пропорционально объему продукции (работ, услуг). Кроме этих 

двух в последнем «не нашел прописку» метод уменьшаемого остатка, который имеется в МСФО (IAS) 38. 

Вместе с тем наблюдаются различия между ними и в вопросе, когда следует начинать или прекращать 

начисление амортизации по объекту рассматриваемых активов. 

В отличие от российской практики, упоминавшейся выше, в МСФО (IAS) 38 содержится норма, в 

соответствии с которой амортизация такого актива «должна начинаться, когда он доступен для использования, 

т. е., когда состояние актива обеспечивает его неиспользование в соответствии с намерениями администрации» 

(п. 97). А прекращать начислять ее по объекту следует по состоянию «на более раннюю из двух дат: дату 

классификации актива, как предназначенного или дату прекращения признания данного актива» (п. 97). В 

отношении момента прекращения начисления амортизации по активам, предназначенным для продажи, в ПБУ 

17/02 отсутствуют какие-либо требования. 

В-шестых, в последнем есть норма, запрещающая изменять выбранный метод амортизации (погашения 

стоимости НИОКР) в течение всего срока применения результатов конкретной работы (п. 14). В отличие от 

этого в МСФО (IAS) 38 содержится диаметрально противоположное требование. А именно, «если в расчетном 

графике потребления заключенных в активе будущих экономических выгод произошло изменение, то метод 

амортизации должен быть изменен для отражения такого изменения» (п. 104). [4; с. 14-15] 

Обобщенный сравнительный анализ учета и отражения в отчетности расходов на НИОКР в 

соответствии с российскими и международными стандартами представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 

Сравнительный анализ учета объектов НИОКР (внутренне созданных НМА) в соответствии с РСБУ и МСФО 

Наименование Учет по РСБУ (ПБУ 17/02) Учет по МСФО (IAS 380) Примечание 

Нормативная 

база и сфера 

применения 

Не применяется к незаконченным 

НИОКР, а также НИОКР, по 

которым оформляются 

исключительные права на 

результаты интеллектуальной 

деятельности.  

Затраты на НИОКР являются 

самостоятельным учетным 

объектом 

Применяется к незаконченным НИОКР, а 

также к расходам на подготовку новых 

производств и пусковым работам. НИОКР 

рассматриваются как один из способов 

приобретения НМА – создание самой 

организацией 

ПБУ 17/02 и МСФО 

(IAS) 38 не 

распространяются 

на расходы по 

освоению 

природных ресурсов 

Признание 

расходов и 

первоначальная 

оценка 

Условием признания затрат на 

НИОКР является факт 

документального подтверждения 

работ. ПБУ 17/02 не определяет 

начала момента капитализации 

затрат 

Процесс создания НМА разделен на 

стадии исследования и разработки. 

Затраты на исследование не 

капитализируются и не формируют на 

стоимость НМА. Затраты на разработки 

капитализируются в стоимости НМА 

Перечень затрат, 

включаемых в 

стоимость объекта 

НИОКР, в целом 

совпадает. 

Последующая 

оценка 

Затраты на НИОКР отражаются в 

сумме первоначально признанных 

затрат за минусом списанных за 

отчетную дату в установленном 

порядке расходов 

Возможна переоценка объектов НИОКР, 

однако данная операция должна быть 

предусмотрена учетной политикой 

организации 

Применение 

переоценки 

внутренне 

созданных НМА 

ограничено 

отсутствием 

активного рынка 

Списание за 

расходы 

(начисление 

амортизации) 

Затраты на НИОКР не относятся к 

амортизируемым объектам, однако 

подлежат списанию на расходы. 

Срок полезного использования 

ограничен периодом в 5 лет. Не 

предусмотрены случаи создания 

объектов с неопределенным 

сроком полезного использования. 

Списанию на расходы подлежит 

первоначальная стоимость НИОКР 

Внутренне сознанные НМА подлежат 

амортизации. По НМА с неограниченным 

сроком полезного использования 

амортизация не начисляется, проводится 

тест на обесценение. Начисление 

амортизации осуществляется исходя из 

амортизируемой величины – 

первоначальной стоимости за минусом 

ликвидационной стоимости, 

представляющей собой чистую сумму, 

которую предприятие ожидает получить за 

актив в конце срока его полезной службы 

за вычетом ожидаемых затрат по выбытию 

Списание на 

расходы по сути 

аналогично 

начислению 

амортизации 

Способы 

списания на 

расходы 

(начисления 

амортизации) 

Линейный. Пропорционально 

объему продукции (работ, услуг) 

Прямолинейный. Производственный. 

Уменьшаемого остатка 

По МСФО способ 

начисления 

амортизации 

подлежит 

пересмотру. 

Российские правила 

не предусматривают 

изменения способа 

списания объекта на 

расходы 

Прекращение 

использования и 

выбытие 

Нет специальных требований по 

учету выбытия объектов НИОКР. 

В момент прекращения 

использования результатов 

НИОКР организация признает не 

списанные ранее расходы в 

составе прочих расходов 

Признание НМА подлежит прекращению:  

- по выбытии; 

- когда от его эксплуатации или выбытия 

не ожидается каких-либо будущих 

экономических выгод 

В случае продажи 

результатов НИОКР 

в учете по ПБУ 

17/02 будут 

отражены доходы и 

расходы от такой 

продажи, что в 

целом соответствует 

подходу МСФО 

(IAS) 38 

Убытки от 

обесценения 

Процедура обесценения не 

предусмотрена 

МСФО (IAS) 38 предусмотрена 

обязательная процедура проверки на 

обесценение в соответствии с МСФО 

(IAS) 36 

Понятие 

«обесценение» 

появилось в 

российских 

нормативных актах 

(ПБУ 14/2007) 

[7; с. 8-9] 
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Таким образом, порядок списания расходов на НИОКР зависит от многих факторов, прежде всего, от 

условий признания результатов установленных в положениях по бухгалтерскому учету. 

Ввиду отсутствия нормативно-законодательного регулирования по всем вопросам учета затрат на 

НИОКР, экономические субъекты должны локальными актами установить основные элементы учета данного 

объекта. 
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Как известно, уровень жизни населения ООН оценивает с помощью 12 основных групп показателей [1], 

а так же на него влияет и экономическое благосостояние страны в целом, эффективная работа всего народного 

хозяйства.  

Топливная промышленность является базой российской экономики и связана практически со всем 

народным хозяйством страны. Роль топлива в экономике государства и жизни населения постоянно возрастает, 

что сопряжено с развитием технологического прогресса, а также связанными с ним процессами механизации и 

автоматизации[2]. Доля ТЭК в совокупном ВВП страны на протяжении десятилетия не опускалась ниже 20% 

(стабильно занимает 1/5 часть от всего произведенного валового продукта.) В 2015 году доля была равна 27 %, 

в 2016 снизилась до 22,6 %, в 2017 году тенденция на рост восстановилась и доля составила 24,3 % [3].   

К тенденциям развития топливной промышленности направлено пристальное внимание государства. 

Оно в данной отрасли обращает повышенное внимание к вопросам экологии и энергосбережения. В 

долгосрочной перспективе прогнозируется повышение объема добычи топливных ресурсов (в первую очередь 

газа, нефти, и угля). К примеру, согласно федеральной Программе развития угольной промышленности России 

к 2030 году добыча угля вырастет до 430 млн. т. и будет осуществляться на 82 разрезах и в 64 шахтах. Также 

ожидается, что спрос на уголь внутри России вырастет к указанному году до 220 млн. т [3, 4].  

Что касается экономических границы отрасли, то они достаточно обширны и недостаточно 

определены. Это связано с тем, что топливная промышленность, с одной стороны, сама является комплексом 

более малых отраслей, а с другой стороны, сама является частью еще более обширного комплекса. При этом 

реалии мировой экономики таковы, чтопо национальной принадлежности компании часто выступают 

многонациональными, а иностранные инвесторы активно вкладывают средства в российскую энергетическую 

промышленность [5]. 

По рассмотренной отрасли мы можем выделить следующие особенности рынков: 

- количество продавцов на рынке ограничено, они представляют собой крупные развитые компании; 

- товар однородный; 

- на рынке присутствует большое число потребителей; 

- вход на рынок тесно связан с возможностью эксплуатации месторождений, которые ограничены, 

следовательно, это является естественным барьером [6]. 

Рассмотрим подробнее данные особенности. 

Российский рынок добычи и переработки  нефти представлен в России десятью компаниями: ОАО «НК 

«Роснефть», ОАО «Лукойл», ОАО «Роснефть», ПАО «Газпром», ОАО «ТНК-ВР», ОАО «НГ «Славнефть», 

ПАО «Сургутнефтегаз», ГК «Таиф», ОАО «Татнефть». Процентное распределение их долей на рынке (по 

состоянию на 01.01.2016) представлено на рисунке 2[3]. 

 

 
Рис. 2 – Рынок добычи нефти в России по состоянию на 01.01.2016 

 

Из представленного рисунка можно увидеть, что подавляющее количество рынка занято 5 основными 

игроками, занимающими 77,29 % всего рынка. Из пятерки лидеров можно также отметить три наиболее 

успешных компании, доли которых практически равны: ОАО «Лукойл», ОАО «Роснефть» и ПАО 

«Сургутнефтегаз». Их совместная доля на рынке составляет 57,97 %. Самая же весомая доля на рынке 

представлена 22,17 % (ОАО «Роснефть»). Таким образом, одним продавцом занято более 1/5 части рынка [3]. 

Также рассмотрим отдельно рынок переработки нефти. Здесь представлены те же компании( рис. 3). 
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Рис.3 – Рынок переработки нефти в России по состоянию на 01.01.2016 

 

На данном рисунке мы также видим 5 основных игроков. Общая доля, занимаемая ими, составляет 

67,36 %. 

Что касается концентрации, то: 

На рынке добычи нефти     = 22,17 % + 17,8 % + 16,49 % = 56,46. 

На рынке переработки нефти     = 18,2% + 15,66% + 12,42 % = 46,28. 

Из полученных данных мы видим, что рынок добычи нефти более концентрирован, чем рынок 

переработки. В данном сегменте только три компании занимают более половины рынка. 

Поскольку топливная промышленность включает в себя весь спектр работ с ресурсом, то и компании в 

данной отрасли укрупнились таким образом, чтобы контролировать весь этот процесс. Это привело к тому, что 

успех компании во многом стал зависеть от количества и качества месторождений, правами, на эксплуатацию 

которых они владеют. Здесь и появляется основной объективный барьер для входа на рынок [7].  

Другим важным барьером является концентрация инфраструктуры в руках государства. Почти все 

магистральные нефтепроводы и газопроводы в России принадлежат государственным акционерным 

компаниям. Таким образом, начинающая компания навряд ли сможет предложить государству выгодный 

проект экспорта нефтепродуктов, так как подобные проекты предоставляются государственным организациям 

[7]. 

Для топливной промышленности России характерны слияния и поглощения, особенно в ее нефтяной и 

газовой отрасли. Данный способ является эффективным инструментом снижения издержек за счет реализации 

«эффекта концентрации». 

Особенность данной отрасли заключается в том, что слиянию  в ней подлежат не только средние и 

крупные предприятия, но и организации -«гиганты».  

На российском рынке главной движущей силой слияний и поглощений за его историю стала 

организация ОАО «Роснефть».  

Неудивительно, что именно к топливному рынку направлено столь пристальное внимание 

антимонопольной службы [8]. 

Наиболее распространенным видом нарушения антимонопольного законодательства в топливной 

отрасли являет злоупотребление организаций своим доминирующим положением. К данной категории 

относится установление и поддержание завышенных цен, их обвал, необоснованное сокращение либо 

прекращение производства, создание искусственных препятствий для выхода на рынок. 

Например, в практике имеются случаи вытеснения с рынка мелких поставщиков попутного нефтяного 

газа по основанию отсутствия технической возможности транспортировки или переработки газа. В данном 

случае расторжение договора на переработку попутного нефтяного газа можно рассматривать как попытку 

устранения хозяйствующего субъекта в случае, если данный газ технически не может быть поставлен на какой-

либо другой газоперерабатывающий завод.   

 Стоит отметить, что дела о нарушении антимонопольного законодательства по рассмотренному выше 

направлению проходят долго и нередко противоречиво, так как доказать виновность монополиста крайне 

сложно. Примером этому может выступать дело об ограничении обществом «Белозерный ГПК» доступа на 

рынок переработки попутного нефтяного газа ОАО «АНКГ «Нефтепоставка». Дело рассматривалось на уровне 

различных инстанций более трех лет, а последнее решение суда в пользу истца до сих пор классифицируется 

как спорное.  

Также под факт злоупотребления доминирующим положением может попасть выделение 

газоснабжающей организацией объемов поставляемого газа потребителям в недостаточном для них объеме. 

Жалобы по данному факту поступают, как правило, в отношении субъектов, входящих в группу ПАО 

«Газпром». Решение суда при таких спорах будет против монополиста только в том случае, если будет доказано 
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именно необоснованное сокращение объемов поставки. Кроме того, при рассмотрении подобных дел в суде, 

антимонопольной службе необходимо доказать, что на товары, производство которых сокращено или 

прекращено, действительно имелся спрос. В качестве примера можно привести одно из дел, рассмотренных 

арбитражным судом, когда нефтеперерабатывающий завод снизил объемы переработки нефти, в то время как 

антимонопольный орган пытался доказать, что это являлось невыполнением заказов потребителей, сдающих 

нефть на переработку. За неимением достоверных доказательств обвиняющая сторона не смогла доказать вину 

монополиста, несмотря на то, что факт сокращения объемов им подтверждался [8]. 

Другим важным видом нарушения антимонопольного законодательства является сговор лиц с целью 

получения рыночной власти. Однако подобного рода нарушения доказать еще сложнее, чем рассмотренную 

ранее судебную практику, так как подобные действия осуществляются неофициально. В современной судебной 

практике России не имеется крупных успешных дел в данном направлении. 

Что касается состояния ТЭК в России, то ему уделяется особое внимание, о чем свидетельствует 

принятие Энергетической стратегии России на период до 2030 года [9]. 

Государственная политика в области топливной и энергетической промышленности ставит перед собой 

три основных цели. Во-первых, государство стремится обеспечить последовательность продвижения по пути 

достижения стратегических целей и задач ТЭК. Во-вторых, имеется необходимость в координации указанной 

политики с социально-экономическим развитием государства в целом. В-третьих, необходимо вести учет 

качественных различий во внешних и внутренних условиях развития и параметрах состояния энергетического 

сектора, а также в характере и направленности мероприятий государственной энергетической политики в 

разные периоды ее осуществления. 

Таким образом, топливная промышленность действительно является главной стратегической и 

движущей силой развития всей промышленности государства в целом. Рынки топливных ресурсов в 

большинстве своем имеют структуру олигополии.  

Участники олигополии имеют существенную рыночную власть, поэтому государство стремится 

пресечь злоупотребление их возможностями. Данным направлением занимается ФАС и ее территориальные 

органы. Однако механизм ведения подобных судебных дел несовершенен. 

Особо характерными для топливной промышленности являются частые процедуры слияния и 

поглощения среди компаний. Это связано с тем, что особого веса в данной отрасли добиваются крупные 

компании, что и побуждает организации постоянно укрупняться. Это позволяет им получить лидирующие 

позиции на рынке. 

В завершение отметим особое внимание государства к топливной промышленности, так как ее 

значение для экономики государства и благосостояния нации в целом чрезвычайно высоко. Принципы текущей 

политики закреплены государственной стратегией, исполнение которой является одной из первостепенных 

задач государства в области энергетики. 

 

Список использованной литературы: 

1. Руди Л.Ю., Клюева И.С. Качество жилищного фонда как характеристика жилищных условий  

населения  Новосибирской области: некоторые тенденции // Качество и полезность в экономической теории и 

практике: Материалы VIII Всероссийской заочной научно-практической конференции с международным 

участием. - Новосибирск, НГУЭУ, 2016. - С.125-138. 

2. Горяинов, М.В. Топливно-энергетический комплекс – база развития российской экономики / 

М.В. Горяинов // Вестник международного института экономики и права. – 2015. - №2. – С. 60-66. 

3. Интернет-издание «ЭНЕРГОСМИ», официальный сайт. Режим доступа: http://www.energosmi.ru, 

свободный. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 21.06.2014 № 1099-р «Об утверждении Программы развития 

угольной промышленности России на период до 2030 года» [Электронный ресурс] // Нормативно-правовая база 

«Консультант Плюс». Режим доступа: http://www.сonsultant.ru, свободный. 

5. Варакса А.М. Моделирование притока иностранных инвестиций в нефтегазовый сектор России / 

А.М.Варакса, Е.А. Дудикова // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. 2012. №1. С. 

37-40 

6. Варакса А.М. Роль социально-трудовых отношений при переходе национальной экономики к 

устойчивому развитию. СПб.: Изд-во Политехн.ун-та, 2009. – 160 с 

7. Лапшина, М.А. Анализ нестратегических барьеров входа новых фирм на российский нефтегазовый 

рынок / М.А. Лапшина //Актуальные проблемы авиации и космонавтики. – 2015. - № 4. – С.67-74. 

8. Информационная правовая база «Российское право», официальный сайт. Режим доступа: 

http://www.rupravo.ru, свободный. 

9. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года [Электронный ресурс] // Нормативно-

правовая база «Консультант Плюс». Режим доступа: http://www.сonsultant.ru, свободный. 

 

© Кулагина А.А., 2018 

  



Международный научно-практический журнал «Интеграция наук»  4(19)-2018г.                                              ISSN 2500-2449 

154 

УДК – 339.137.22 

Кунуспаев Д.С., 

студент  

Научный руководитель: Береговая И.Б., кандидат экономических наук, доцент 

Оренбургский  государственный университет, 

г. Оренбург, Оренбургская область 

 

АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ НА РЫНКЕ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

 

Аннотация: В статье представлены результаты сравнения потребительских свойств мобильных 

устройств двух крупных производителей в динамике. Статья повествует об изменениях потребительских 

предпочтений по отношению к свойствам данных товаров. Работа показывает возможность использования 

методики анализа потребительских свойств в динамике для анализа жизненного цикла компании.  
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Рынок мобильных устройств в настоящее время является одним из наиболее динамично 

развивающихся. При разработке новых флагманских моделей производители обращают внимание на самые 

разные их характеристики. Так, в данный момент   рынок характеризуется большим разнообразием с точки 

зрения  уникальности дизайна. Например, в 2017 году, в год 10-летия телефонов Iphone фирмы Apple, мир 

увидел совершенно новый подход к внешнему виду современных смартфонов. Новаторы представили миру 

дизайн безрамочного смартфона с челкой. После выхода данного устройства его сразу начали копировать 

известные производители гаджетов, такие как Xiomi, Meizu и другие.  

Интересный подход на рынке смартфонов демонстрирует компания Sony. Данная фирма придумала 

свой индивидуальный дизайн и особую концепцию, которая также востребована на рынке, она не стала 

повторять подходы, предложенные конкурентами. Свой отличительный взгляд показывает компания Samsung. 

Серия флагманских смартфонов Galaxy S являются одними из лучших в отрасли и имеет высокую 

востребованность.  

Однако, у истоков эпохи гаджетов стояла  компания Nokia. В 1987 году Nokia представила Mobira 

Cityman 900 – первое устройство для сетей NMT (Nordic Mobile Telephony). Аппарат стал легко узнаваем 

благодаря тому, что Михаил Горбачев использовал его для звонка из Хельсинки в Москву, и это не оставили 

без внимания фотографы. Весил Nokia Mobira Cityman 900 около 800 граммов, имел высокую цена – в 

пересчете на нынешний курс его стоимость составляла бы 6 635 долларов, или 202 482 рубля. 

В 1992 году новый генеральный директор Йорма Оллила принял ключевое стратегическое решение: 

сосредоточиться исключительно на телекоммуникационном бизнесе. В 1994 году была сформулирована 

стратегия компании Nokia: отказ от старого бизнеса и фокус на телекоммуникационных технологиях. Эта 

стратегия позволила компании стать крупнейшим в мире производителем мобильных телефонов. Доля рынка 

компании Nokia на конец 2009 года оценивалась в 39 %. В мае 2007 года компания объявила о том, что продала 

более 200 млн телефонов Nokia 1100, поступивших в продажу в 2003 году. Это был одновременно и самый 

продаваемый телефон, и самое продаваемое электронное устройство за всѐ время.  В конце 1990-х Nokia стала 

крупнейшим в мире производителем мобильных телефонов. В лучшие годы ее рыночная доля оценивалась 

почти в 40 процентов. Успеху компании поспособствовал ряд революционных и просто удачных моделей 

телефонов. Так, в 1996 году вышел коммуникатор Nokia 9000 с монохромным экраном, QWERTY-клавиатурой 

и операционной системой GEOS. Устройство работало на базе процессора Intel х86 (частота 24 МГц) и имело 8 

Мб флеш-памяти, из которых для хранения пользовательских данных было доступно всего 2 Мб. Хранилище 

можно было расширить с помощью карты памяти MMC. 

В 2007 году, до выхода Apple Iphone, Nokia была компанией №1 на рынке телефонов. Сейчас она не 

может повторить это достижение. Компания Samsung, напротив, занимавшая нижние позиции рейтинга в 

начале 2000-х, в 2018 году является одним из «локомотивов» рынка высоких технологий.   

Для анализа зависимости жизненного цикла компании от характеристик предлагаемых товаров, нами 

было проведено исследование потребительских свойств мобильных устройств. В качестве объектов 

исследования были взяты лучшие (по количеству продаж) товары производителей в промежутке 2000-2018 гг. 

(в 2000 г. – Nokia 3310 и Samsung SGH-A300; в 2010 г. – Nokia N8 и Samsung Galaxy S; в 2018 г. Nokia 8 Sirocco 

и Samsung Galaxy S9 Plus) 

В таблице 1 представлены характеристики моделей 2000, 2010, 2018 гг. торговых марок Samsung  и 

Nokia.  
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Таблица 1 – Характеристики  модели компаний Samsung  и Nokia  

Модель Описание Технические характеристики Особенности 

2000 г. 

Nokia 3310  Nokia 3310 -двухдиапазонный 

(GSM 900/1800) сотовый 

телефон фирмы Nokia. Nokia 

3310 — одна из самых удачных 

моделей в истории: было 

продано около 126 миллионов 

аппаратов.  

Размер экрана: 84 x 48 px 

Емкость батареи: 900 mAh 

Тип: телефон  

Сети:2G 

Вес: 133 г. 

Материал корпуса: пластик 

Конструкция корпуса: трубка 

Камера: нет 

Прочный корпус 

Samsung 

SGH – 

A300 

Samsung SGH-A300 – 

компактный мобильный 

телефон, обладающий двумя 

монохромными дисплеями с 

синей подсветкой.  

Размер экрана: 128x128 px 

Емкость батареи: 900 mAh 

Тип: телефон  

Сети:2G + WAP 

Материал корпуса:пластик  

Конструкция корпуса:раскладушка 

Дополнительный 

дисплей на внешней 

крышке, 80х48 

пикселей 

Модель  Описание Технические характеристики  Особенности 

2010 г. 

Nokia N8 Смартфон, работающий на 

платформе Symbian^3 с 

процессором ARM 11 680Mhz, 

оснащенный AMOLED-

дисплеем, отображающим до 

16 млн.  

Размер экрана: 360 x 640 px 

Процессор: ARM11  

ОЗУ:256 мб 

Емкость батареи: 1200 mAh 

Тип: смартфон 

Сети: 2G и 3G 

Материал корпуса: металл 

Камера: Камера 12 Мп, оптика с 

ксеноновой вспышкой, видео формат 

16:9 720p, 30  

Несъемный 

аккумулятор, 

выход mini-

HDMI и передача 

видео на экран 

телевизора, 

Samsung 

Galaxy S 

Модель оснащена 4-дюймовым 

сенсорным SuperAMOLED и 

операционной системой 

Android 2.1. В устройстве 

используется 1 ГГц процессор 

и. Помимо 3G, 

поддерживаются Bluetooth 3.0 

и Wi-Fi 802.11 b/g/n. 

Устройство поступит в двух 

вариантах, с  

Размер экрана: 800 x 480px 

ОС: Android 

Процессор: ARM Cortex A8 

ОЗУ: 512 мб 

Емкость батареи: 1500mAh 

Тип: смартфон 

Сети:2G и 3G 

Вес: 118 г 

Материал корпуса: пластик 

Камера: 5 МП камера с функцией 

записи HD-видео и фронтальная 0,3 

Мп VGA-камера для 

видеоконференции 

Это один из первых 

телефонов с 

Bluetooth 3.0 и 

поддержкой 

воспроизведения 

видеоформата 

DivX/XviD высокого 

разрешения. 

Samsung с 

интерфейсом 

TouchWiz 3.0.  

2018 г. 

Nokia 8 

Sirocco 

Смартфон, работающий на 

платформе Android с 8х-

ядерным процессором, 

оснащенный IPS LCD-

дисплеем, отображающим до 

16 млн. цветов, с диагональю 

5.5"  

Размер экрана: 1440 x 2560 px 

Процессор: Qualcomm Snapdragon 835 

ОЗУ: 6144 MB 

Емкость батареи: 3260 mAh 

Сети: 2G, 3G, 4G+ 

Вес: 160г. 

Пыле-влаго-ударопрочность IP67 

Флагманские 

характеристики по 

невысокой цене 

Samsung 

Galaxy S9 

Plus 

Флагманский смартфон, 

работающий на платформе 

Android, оснащенный Super-

Amoled-экраном, с диагональю 

6,2" 

Размер экрана: 2960×1440px 

Процессор: Exynos 9810, и Qualcomm 

Snapdragon 845 

ОЗУ: 6144 MB 

Емкость батареи: 3500 mAh 

Сети: 2G, 3G, 4G+ 

Вес: 189 г. 

Пыле-влаго-ударопрочность IP68 

Камера, 

адаптирующаяся к 

освещению как 

зрачок глаза 

Стерео-динамики, 

Функция 

селфимоджи  

 

В 2000 г. наиболее важными характеристиками телефонов являлись надежность работы, прочность 

корпуса. Внимание  на второстепенных функциях не акцентировалось. Исходя из описания, Nokia 3310 

является лучшим телефоном на тот период.  
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В 2010 году, 3 года спустя после появления на свет телефона компании Apple, потребители начали 

предъявлять к производителям смартфонов новые требования. На первый план вышли функциональные 

возможности устройств. Компания Samsung именно с выходом модельного ряда Samsung Galaxy S, начала 

активную борьбу за позиции на рынке телефонов с компанией Apple.  

В 2018 г. все флагманы многих производителей по функциональным возможностям находятся на одной 

уровне, сейчас, покупатели уделяют больше внимания на дизайн и удобство пользования смартфонов.  

Для проведения оценки потребительских свойств была использована пятибалльная шкала, где 1 балл − 

наименьшее соответствие критерию, 5 баллов – наибольшее соответствие.  

Данные по результатам оценки представлены в таблице 4[2][3]. 

 

Таблица 4 – Оценка потребительских свойств моделей 2000 г.  

Потребительские свойства и их показатели 
Nokia 3310 Samsung SGH-A300 

Оценка, х1 Оценка, х2 

Функциональность 

Наличие инновационных функций на момент выхода 

модели 

Соответствие функциональности времени выхода 

4 4 

3 4 

5 4 

 Эргономичность 

 Упаковка 

Удобство повседневного использования 

5 4,5 

5 5 

5 4 

Надежность 

Качество сборки 

Материал изделия 

5 3,5 

5 4 

5 3 

Эстетичность 

Общий внешний вид 

Наличие цветов корпуса 

Узнаваемость 

Дизайн 

4,75 3,25 

5 4 

5 3 

5 3 

4 3 

Безопасность 5 5 

 

Указанные в таблице 4 оценки по каждому из критериев стали основанием для расчета комплексного 

показателя потребительских свойств. Этот показатель позволяет получить достаточно точные результаты 

благодаря возможности учета важности конкретных потребительских свойств для потребителя. Важность 

потребительских свойств выражается через коэффициенты весомости [1].  

Комплексный показатель   рассчитывается в соответствии с формулой (1): 

 

Qi =∑xi * qi,      (1) 

 

где xi – оценка i-го потребительского свойства; 

      gi – коэффициент весомости i-го потребительского свойства. 

 

Результаты расчета комплексных показателей потребительских свойств моделей мобильных телефонов 

2000 г. представлены в таблице 5.  

 

Таблица 5 – Расчет комплексных показателей потребительских свойств моделей 2000 г. 

Потребительские 

свойства 

Оценка 

значимости 

Коэффициент

, 

gi 

Взвешенная оценка 

Nokia 3310, 

gi*х1 

Samsung SGH-A300, 

gi*х2 

Функциональность 1 0,26 1,04 1,04 

Эргономичность  0,7 0,18 0,9 0,81 

Надѐжность 0,8 0,21 1,05 0,735 

Эстетичность 0,5 0,14 0,665 0,455 

Безопасность  0,8 0,21 1,05 1,05 

∑ 
3,8 1 4,7 4,09 

 

Рассчитаем уровни потребительских свойств, которые отражают степень удовлетворения 

потребностей: 

4) Nokia 3310: 4,7/5 = 0,94;  

5) Samsung SGH-A300: 4,09/5 = 0,82. 
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Таким образом в 2000 г. наиболее полно потребности потребителей удовлетворялись мобильным 

телефоном марки Nokia, так как он обладал лучшими характеристиками надежности, эстетичности и 

эргономичности. 

Оценим потребительские свойства моделей в 2010 г. (таблица 6) [2][3]. 

 

Таблица 6 – Оценка потребительских свойств моделей 2010 г. 

Потребительские свойства и их показатели 
Nokia N8 Samsung Galaxy S 

Оценка, х1 Оценка, х2 

1.Функциональность 

1.1Наличие инновационных функций на момент выхода 

модели 

1.2Соответствие функциональности времени выхода 

4 5 

4 5 

4 5 

2.Эргономичность 

2.1Упаковка 

2.2Удобство повседневного использования 

4,5 5 

5 5 

4 5 

3.Надежность 

3.1Качество сборки 

3.2Материал изделия 

5 5 

5 5 

5 5 

4.Эстетичность 

4.1Общий внешний вид 

4.2Наличие цветов корпуса 

4.3Узнаваемость 

4.4Дизайн 

3,75 4,5 

3 4 

4 4 

5 5 

3 5 

5.Безопасность 5 5 

 

Указанные в таблице 6 модели   имеют практически равные показатели.  

Результаты расчета комплексных показателей потребительских свойств моделей мобильных телефонов 

2010 г. представлены в таблице 7.  

 

Таблица 7 – Оценка степени удовлетворенности 

Потребительские 

свойства 

Оценка 

значимости 

Коэффициент, 

gi 

Взвешенная оценка 

Nokia N8, gi*х1 
Samsung Galaxy 

S, gi*х2 

Функциональность 1 0,24 0,96 1,2 

Эргономичность  0,9 0,22 0,99 1,1 

Надѐжность 0,8 0,2 1 1 

Эстетичность 0,7 0,17 0,64 0,76 

Безопасность  0,7 0,14 0,7 0,7 

∑ 4,1 1 4,29 4,76 

 

Рассчитаем уровни потребительских свойств, которые отражают степень удовлетворения 

потребностей: 

1. Nokia N8: 4,29/5 = 0,86;  

2. Samsung Galaxy S: 4,76/5 = 0,95. 

Таким образом в 2010 г. наиболее полно потребности потребителей удовлетворялись мобильным 

телефоном марки Samsung, так как он обладал лучшими характеристиками функциональности и эстетичности. 

Рассмотрим оценку потребительских свойств моделей 2018 г. (таблица 8)[2][3]. 
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Таблица 8 – Оценка потребительских свойств моделей 2018 г.  

Потребительские свойства и их показатели 
Nokia 8 Sirocco Samsung Galaxy S9 Plus 

Оценка, х1 Оценка, х2 

1.Функциональность 

1.1Наличие инновационных функций на момент выхода 

модели 

1.2Соответствие функциональности времени выхода 

4 5 

3 5 

5 5 

2.Эргономичность 

2.1Упаковка 

2.2Удобство повседневного использования 

4 5 

4 5 

4 5 

3.Надежность 

3.1Качество сборки 

3.2Материал изделия 

5 5 

5 5 

5 5 

4.Эстетичность 

4.1Общий внешний вид 

4.2Наличие цветов корпуса 

4.3Узнаваемость 

4.4Дизайн 

4,6 5 

4 5 

4 5 

3 5 

3 5 

5.Безопасность 5 5 

Указанные в таблице 8 оценки по каждому из критериев стали основанием для расчета комплексной 

оценки в соответствии с потребительскими свойствами. Результаты представлены в таблице 9.  

Результаты расчета комплексных показателей потребительских свойств моделей мобильных телефонов 

2018 г. представлены в таблице 9.  

 

Таблица 9 – Оценка степени удовлетворенности 

Потребительские 

свойства 

Оценка 

значимости 

Коэффициент, 

gi 

Взвешенная оценка 

Nokia 8 Sirocco, 

gi*х1 

Samsung Galaxy S9 

Plus, gi*х2 

Функциональность 0,8 0,2 0,8 1 

Эргономичность  1 0,25 1 1,25 

Надѐжность 0,7 0,19 0,67 0,95 

Эстетичность 0,9 0,23 1,058 1,15 

Безопасность  0,6 0,13 0,65 0,65 

∑ 4 1 4,2 5 

Рассчитаем уровни потребительских свойств, которые отражают степень удовлетворения 

потребностей: 

1. Nokia 8 Sirocco: 4,2/5 = 0,84;  

2. Samsung Galaxy S9 Plus: 5/5 = 1. 

Таким образом в 2018 г. наиболее полно потребности потребителей удовлетворялись мобильным 

телефоном марки Samsung, так как он обладал лучшими характеристиками функциональности, эргономичности 

и эстетичности. 

 

На рисунке 1 показаны значения комплексной оценки по годам. 

 
Рисунок 1 – Динамика комплексной оценки моделей телефонов  
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Рисунок показывает, что в 2000 г. компания Nokia была значительно выше своего конкурента, но уже 

начиная с 2010 г., когда на первый план для покупателей начали вставать функциональные возможности 

устройств компания начала терять свои позиции. 

Таким образом, анализ  потребительских свойств мобильных устройств двух производителей, 

позволяет увидеть зависимость между предпочтениями потребителей и способностью компаний удовлетворять 

имеющиеся у них потребности. В свою очередь данное обстоятельство можно расценить как характеристику 

уровня развития компании, отражающего соответствующий этап жизненного цикла предприятия. Если до 2007 

г. компания Nokia занимала лидирующие позиции, то начиная с 2010 г. и по настоящее время одним из лидеров 

является на рынке смартфонов компания Samsung. 

Следовательно, используемую в работе методику оценки потребительских свойств методом расчета 

комплексного показателя можно использовать не только для оценки степени удовлетворения потребностей, но 

и для диагностирования этапа жизненного цикла организации и (или) прогнозирования тренда дальнейшего ее 

развития. 
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СПЕЦИФИКА КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ В СТРАХОВЫХ КОМПАНИЯХ 

 

Анализ развития российского страхового рынка указывает на то, что потребность страховых компаний 

в модификации и развитии корпоративной культуры возрастает. Это необходимо для того, чтобы 

«нефинансово» повысить конкурентоспособность страхования. О потребностях страховых компаний в 

преобразовании корпоративной культуры свидетельствуют такие факторы как внутрикорпоративные и 

внутрикультуральные, факторы внешней среды и страхового рынка.  

Одним из факторов внешней среды является усиление надзорных функций со стороны государства, а 

точнее Федеральной службы страхового надзора. В страховых компаниях это приводит не только к повышению 

необходимости соблюдения законности, но и означает повышение расходов на ведение дел, а это, в свою 

очередь, приводит к повышению расходов, то есть снижению экономической эффективности компаний. 

Влияние внешних факторов зависит в целом от особенностей развития страхового рынка в России. Снижаются 

сборы множества видов страховых премий, по такому страхованию как сельскохозяйственное, пенсионное, 

железнодорожного, водного и наземного транспорта и т.д. Данные тенденции сжатия страхового рынка 

приводят к усилению конкуренции по добровольным видам страхования, где одним из конкурентных 

преимуществ может выступать корпоративная культура.  

Одной из ключевых групп факторов можно отнести внутрикультуральные факторы. Они связаны с тем, 

что в страховых компаниях существуют две основные субкультуры, а не одна. Это корпоративная субкультура 

страховых агентов и корпоративная культура офисных работников, не связанных с продажами.  

Понимание проблемы о необходимости модификации конкретной страховой компании, построении 

плана действия не может проходить без знания особенностей корпоративной культуры в страховых компаниях. 

Объединив теоретические и практические наработки можно выделить несколько основных особенностей 

корпоративной культуры в страховании: 

1. Необходимость учета низкого уровня страховой культуры и отрицательного имиджа страховой 

отрасли у населения и предприятий. 

2. Неимение собственной истории у множества страховых компаний, в связи с чем необходимо 

подменять ее «легендой» иностранных компаний или «советской легендой». 

3. Наличие в страховых компаниях двух самостоятельных субкультур, агентской и офисной, которые 

порой противоречат друг другу по характеристикам.  

4. Неоднородность ценностей и норм в страховых компаниях приводит к отсутствию единых 

корпоративных ценностей и норм. 

5. Внедрение собственных ценностей иностранными акционерами в крупных компаниях, без должной 

адаптации своих норм, незнакомых российскому страховому рынку и не учитывающих российский менталитет.  
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Стоит обратить отдельное внимание на присутствие в страховом рынке двух отдельных субкультур, 

ценности и нормы которых не совпадают. Считается, что в каждой страховой компании должна быть 

доминирующая культура, которая сможет олицетворять компанию в целом, но часто такая культура 

отсутствует. Это приводит к снижению конкурентоспособности компании, потому что каждая из этих 

субкультур имеет собственные ярко выраженные ценности и нормы, что не позволяет рассматривать их как 

единое целое и не подлежит объединению.  

При разработке плана по совершенствованию корпоративной культуры страховой компании, 

необходимо учитывать вышерассмотренные факторы и реализовать следующие процессы: 

1. Формирование и развитие единых ценностей для двух различных субкультур в страховании. 

2. Развитие внутри компании корпоративных общественных связей, то есть внутренний пиар.  

3. Развитие коммуникационных ценностей между работниками и руководителями.  

4. Внедрение инновационных современных субкультур, объединяющих агентские и офисные 

культуры. 

5. Разработка системы противодействия негативным факторам внешней среды. 

Подводя итоги, модификация корпоративной культуры в страховой компании с учетом рассмотренных 

факторов и рекомендаций, может привести к созданию инновационной культуры, которая покажет повышение 

конкурентоспособности и производительности труда. Благодаря чему можно будет наблюдать снижение 

текучести кадров, развитие сплоченности коллектива, взаимного доверия и ответственности. Подобные 

комплексные изменения приведут к росту конкурентоспособности страховщика на страховом рынке 

Российской Федерации. 

© Лех Т.С.,2018 
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА ПРИВАТИЗАЦИИ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

 

Аннотация: в данной статье автором были проанализированы основные цели современного этапа 

приватизации, рассмотрена новая модель. Выявлены основные проблемы приватизационной политики России 

и предложены некоторые пути их решения. 

Ключевые слова: приватизация, инновационная экономика, реформы. 

 

Рассмотрим причины активности государства по приватизации своего имущества и проанализируем ее 

цели. 

Правительством были определены основные цели приватизации[1]:  

– привлечение внебюджетных инвестиций для развития предприятий на новой технологической базе, 

– совершенствование управления государственными корпорациями; 

– развитие фондового рынка; 

– повышение доходов федерального бюджета. 

Характерными чертами новой модели приватизации является переход от продажи недвижимости к 

продаже бизнеса, усиление инвестиционной составляющей в процессе приватизации. Предполагается часть 

средств от приватизации направлять на развитие приватизированных компаний. Четко просматривается также 

тенденция к привлечению в качестве агентов приватизации банков. В настоящее время в список входят такие 

крупнейшие банки, как «Морган Стэнли», «Голдман Сакс (Россия)», ОАО "Сбербанк России».  

В новой модели российской приватизации продекларированы следующие принципы: публичность, 

прозрачность, конкретность[2, с. 62].  

Главные доводы сторонников приватизации объясняются следующими причинами: 

1) меньшей эффективностью управления государственными предприятиями по сравнению с частными; 

2) тем, что государство одновременно выступает в трех лицах – собственника, регулятора и 

управленца-менеджера; 

3) более низким качеством корпоративного управления из-за недостаточной мотивации у менеджеров 

государственных предприятий; 

4) слабостью конкурентной среды из-за государственной поддержки и создания особых условий для 

своих предприятий; 

5) низким качеством контроля со стороны государственных органов и наличием оппортунистического 

поведения у менеджеров государственных предприятий; 

6) высокой степенью коррупции среди государственного аппарата и стремлением к извлечению ими 

ренты; 

7) существуют дополнительные расходы на управление, которые не учитываются в издержках 

государственных предприятий, но являются дополнительным бременем для государственного бюджета; 
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8) инвестиционные ожидания от нового собственника;  

9) дотационность государственных предприятий. 

Все более распространяемыми на современном этапе становятся лизинг, концессия, аренда, 

доверительное управление. Их широкое распространение в системе управления государственной 

собственностью уменьшает реальную власть государства над объектами собственности и способствует 

расширению рыночных методов управления. 

Все вышеизложенное приводит нас к выводу, что эффективность использования ресурсов не имеет 

прямой зависимости от формы собственности, так как предприятием с любой формой собственности управляют 

наемные менеджеры, которым безразлично, кто является реальным собственником: государство или 

акционеры. Поэтому ускоренная приватизация государственного имущества, на наш взгляд, не вполне 

обоснована. 

Вся проблема заключается в том, какая идеология является господствующей в данном обществе – 

личного обогащения или общественного служения. Если преобладает первая, то независимо от формы 

собственности, доходы будут присваиваться узкой группой лиц, принимающих управленческие решения 

(чиновники, менеджеры). Скандалы последнего времени вокруг руководства государственных корпораций 

(ОАО «Рособоронсервис», «Роскосмос» и др.) свидетельствуют об этом. 

Если же в обществе действующими являются духовно-нравственные принципы, то и частная 

собственность будет служить общественным интересам. 

В официальных документах Правительства РФ приватизация рассматривается как инструмент 

построения инновационной экономики.  

В настоящее время в России многие стадии инновационного цикла разрушены. Если в Советском 

Союзе его составляющими были фундаментальные, прикладные исследования, создание технологий, выход с 

ними на рынок, экспертиза, выявление проблем, решение вновь поставленных проблем. Этот цикл был 

неизменным и начинался опять с фундаментальных исследований. 

В настоящее время пострадали фундаментальные исследования, практически исчезла прикладная 

наука. Но самым слабым звеном является исчезновение многих высокотехнологичных промышленных 

предприятий, которые были главными заказчиками инновационной продукции.  

За годы реформ многие научно-исследовательские отраслевые институты были проданы или просто 

ликвидированы. Из списка стратегических предприятий исключили: Научно-исследовательский институт 

морской теплотехники, НПО "Импульс, НИИ физической оптики и государственный оптический институт С.И. 

Вавилова, КБ «Арсенал» М.В. Фрунзе. Все это способствовало их разрушению, потере научных кадров, 

сворачиванию научных разработок по данным направлениям. 

Следует также отметить, что за годы реформ в России вместо государственных возникло много 

частных монополий. Неэффективной оказалась и приватизация ряда крупных предприятий, таких как 

«Уралкалий», «Норильский никель». Например, приватизация «Уралкалия» привела к тому, что большая часть 

его продукции отправляется за границу, в то время как российские сельхозпроизводители должны покупать 

калийные удобрения по ценам мирового рынка[4, с. 20]. 

Наукой доказано, что естественные монополии не в полной мере являются рыночными субъектами, 

поэтому более справедливой является ситуация, когда они являются государственными предприятиями. 

В научной литературе разработаны меры по возврату данных предприятий в государственную 

собственность[3, с. 18]. В частности, предлагаются следующие инструменты: национализация, увеличение 

размера пакета акций у государства, изъятие у предприятий лицензии, создание новых предприятий в данной 

сфере. 

К сожалению, данные рекомендации российских ученых не находят должного применения в 

российской хозяйственной практике. Наоборот, набирает процесс перевода локальных монополий в частный 

сектор. Наглядным примером является доведение до банкротства МУП «Производственное управление 

водопроводно-канализационного хозяйства» г. Новороссийска. МУП «Производственное управление 

водопроводно-канализационного хозяйства» является убыточным предприятием, так как его производственная 

деятельность по объективным причинам не может быть рентабельна. Это обусловлено его месторасположением 

(отсутствие собственных источников водных ресурсов), высокими затратами производства, низкой 

платежеспособностью населения, износом сетей водопровода и канализации, а также устаревшим 

оборудованием.  

Субъективная причина банкротства заключается в том, что на момент проведения в отношении данного 

предприятии процедур банкротства все здания, сооружения, а также сети водопровода и канализации 

находились в аренде у частной энергоснабжающей организации. 

Эти факты свидетельствуют о том, что необходим взвешенный подход к приватизации как 

естественных, так и локальных монополий. 

Улучшает ситуацию подписанный Президентом РФ 23 июля 2013 г. Федеральный Закон № 244, 

которым внесены дополнения в закон о приватизации. Он вводит запрет на отчуждение объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, передачу их в залог и в уставный 

капитал субъектов хозяйствования. 

Этим же законом введены поправки на приватизацию объектов электросетевого хозяйства, источников 

тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных систем горячего водоснабжения. В частности, 
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предусмотрены некоторые инвестиционные и эксплуатационные обязательства, а также возможность обратного 

выкупа в случае нарушения взятых обязательств. Известно, что в мире для решения этих вопросов широко 

применяется национализация, но в России по-прежнему не принят закон, регулирующий процесс 

национализации. Членами Совета Федерации С.М. Мироновым и депутатом А.Л. Бурковым был внесен в 

Госдуму законопроект «О возмездном изъятии (национализации) имущества социально неэффективных 

собственников», регламентирующий процедуру возмездного изъятия (национализации) государством 

имущества из собственности социально неэффективных собственников, но он был отклонен. 

В заключение следует отметить: 

1. Обозначенные Правительством РФ цели приватизации не всегда совпадают с национальными 

интересами России и с практикой хозяйствования, так как приватизация проводится в основном в интересах 

либо иностранного, либо российского компрадорского капитала.  

2. Решения о приватизации государственной собственности приводят к росту затрат на 

государственное регулирование экономики. 

3. Нынешняя волна приватизации противоречит такому критерию, как бюджетная эффективность, так 

как на приватизацию выставлены самые эффективные предприятия. 

4. Используемые на современном этапе приватизации инструменты способствуют размыванию 

государственной собственности и ее косвенной приватизации. 

5. Продолжение процесса приватизации государственной собственности противоречит менталитету 

российских граждан, которые считают легитимной только собственность, полученную в результате трудовых 

затрат, а не заработанную приумножением капитала.   

6. В собственности российского государства должно быть достаточно ресурсов, чтобы решать 

следующие вопросы: обеспечить суверенитет страны; быть гарантом международных договоров; поддерживать 

развитие всех форм собственности. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние внешней среды на предприятия. Рассмотрены виды 

воздействия на внешнюю среду, а также дана характеристика основных факторов внешней среды 

предприятия. 
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Любое предприятие в ходе своей деятельности находится и функционирует в среде. Организация, как 

правило, является открытой системой. Внешняя среда предприятия − это совокупность экономических, 

политических, правовых, научных и технических, коммуникационных, природно-географических и других 

условий и факторов, которые оказывают воздействие на деятельность предпринимательского предприятия [2, с. 

44]. 

Внешняя среда организации является одним из важных источников, который обеспечивает 

организацию ресурсами, необходимых для сохранения ее внутренних возможностей на высоком уровне. 

Каждой  организации приходится подстраиваться под среду, для того чтобы выжить, совершенствоваться и 

сохранять собственную эффективность. 

Для внешней среды организации свойственна весьма высокая степень сложности, неопределенности и 

динамики. 

Сложность внешней среды выражается числом факторов, на которые обязана реагировать организация. 

Чем более сложное производство имеет предприятие, тем больше факторов будет воздействовать на неѐ. 



Международный научно-практический журнал «Интеграция наук»  4(19)-2018г.                                              ISSN 2500-2449 

163 

Неопределенность внешней среды – является функцией количества и уверенности информации, 

которой владеет организация по поводу конкретного фактора. 

Динамика внешней среды — это скорость, с помощью  с которой осуществляются изменения в 

окружении организации. Окружающая среда современных организаций меняется с возрастающей скоростью. 

Подвижность внешнего окружения может быть выше для одних организаций и ниже для других. В 

высокоподвижной среде организация должна использовать  более разнообразные  данные, чтобы принимать 

эффективные решения.  

Внешняя среда предприятия подразделяется на следующие виды воздействия: 

1) прямого воздействия (микросреда); 

2) косвенного воздействия (макросреда). 

Факторы внешней среды можно увидеть на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1- Факторы внешней среды предприятия 

 

Среда прямого воздействия включает в себя те субъекты среды, которое непосредственно влияют на 

деятельность определенной организации. Среда прямого воздействия является непосредственно деловым 

окружением предприятия.  

Поставщики обеспечивают предприятие необходимым сырьем, оборудование, комплектующими 

изделиями. Связанность предприятия и поставщиков крайне велика. Поставщики могут создавать ресурсную 

зависимость предприятия, которая может сказаться на себестоимости, качестве продукции, и, в общем, на всей 

работе предприятия. 

Потребители занимают важное место в деловой среде предприятия, так как их воздействие на 

организацию велико и проявляется в  разных формах: выдвижение особых требований к качеству продукции и 

оказания услуг, установлении определенных уровней цен. Предприятие создается и функционирует именно для 

удовлетворения потребностей потребителей. Поэтому каждому предприятию необходимо тщательно изучать 

запросы своих потребителей. 

Конкуренция является главным фактором экономического развития, она оказывает значительное 

влияние на внутреннюю среду предприятия [3, с. 24]. Именно конкуренция позволяет предприятию развиваться 

и выпускать более конкурентоспособную продукцию. Задачей предприятия является оценить все возможности 

своих конкурентов и принять необходимые меры для защиты себя от угрозы с их стороны. 

Ресурсное обеспечение - это совокупность материальных, трудовых, финансовых ресурсов, которые 

нужны для деятельности предприятия. Каждое предприятие должно осуществлять точный учет используемых и 

требуемых ресурсов, который даст возможность предприятию наиболее рационально ими воспользоваться. 

Также одним из главных факторов, который оказывает влияние на развитие предприятия, является 

государство. Влияние государственной власти, региональной и местной администрации, налоговой инспекции 

на предприятие разнообразно и выражается принятии законов и нормативно-правовых актах, которые образуют 

правовую основу предпринимательства, лицензирования деятельности предприятия, взимании налогов. 
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Предприятия должны строго следовать нормативным актам и законам, потому что они часто подвергаются 

изменениям. 

Среда косвенного воздействия содержит в себе такие субъекты среды, которые не оказывают прямого 

мгновенного влияния на деятельность определенной организации, но все же отражаются на ней. 

Экономические факторы представляют собой условия, в которых функционирует предприятие. Они 

включают в себя: общий уровень экономического развития страны, уровень рыночных отношений, размер ВВП 

страны, размеры инфляции, валютный курс, уровень процентной ставки, ставку налогообложения, 

соотношение между экспортом и импортом, наличие финансовых резервов [1, c. 40]. Экономическая ситуация в 

стране – это один из серьезных факторов, влияющий на развитие предприятие. Применения знания об 

экономических показателях предприятия могут получить преимущества пред конкурентами. 

От того, как устроена политическая система страны, зависит ее влияние на деловую активность 

предприятий: она может, как способствовать их развития, так и создать трудные условия. Широкая 

информированность предприятия о политической системе позволяет воспользоваться благоприятными 

условиями для развития своего бизнеса, расширение сферы деятельности, избежать потерь. 

Значительное влияние на деятельность предприятия проявляют научные и технические факторы: 

наличие и уровень научно-технического потенциала в стране, направления фундаментальных и прикладных 

научных исследований, наличие технопарков и технополисов, исследовательских программ. Наличие таких 

факторов помогает предприятиям в выпуске новой и усовершенствовании старой продукции, применении 

новых технологий в производстве, широком внедрении инноваций [2, с. 48]. 

Социально-демографические и социально-культурные факторы влияют на формирование спроса 

населения, на трудовые отношения, уровень заработной платы и на условия труда, численность населения и его 

половозрастную структуру, на жизненные ценности и традиции, культурные особенности. Все эти факторы 

оказывают существенное воздействие на деятельность предприятий. 

Международные факторы заключаются в взаимоотношениях с другими государствами; тенденциях 

изменения внешнеэкономических связей, которые могут оказывать различное влияние на состояние дел в 

экспортно- ориентированных отраслях; международных санкций к той или иной стране; международных 

выставках, конференциях, аукционах. 

Так же определенное влияние на деятельность предприятий оказывает и уровень природно-

климатических факторов: климат, наличие природных ресурсов, рельеф местности, площадь территории, 

состояние экологии и прочие. 

Таким образом, внешняя среда играет важную роль в развитии любого предприятия. Анализ внешней 

среды важен для ее прогнозирования, комплексной оценки ее влияния на эффективность деятельности 

предприятия. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

С переходом России к рыночной экономике отечественным предприятиям открылся широкий доступ 

на мировой рынок. На данном рынке российские и зарубежные компании заключают между собой 

внешнеторговые контракты по купле-продаже товаров, услуг; инвестированию совместных предприятий; 

приобретению ценных бумаг на внешних финансовых рынках.  

Большую роль во внешнеэкономической деятельности России играет экспорт. В настоящий момент, 

осуществление экспортных операций для российских компаний выступает одним из условий повышения 

эффективности их деятельности, увеличения прибыльности, рентабельности и роста конкурентоспособности. 

За счет продвижения своей продукции на внешний рынок, российские предприятия расширяют рынки сбыта 

своих товаров. Осуществление экспортных операций имеет определѐнные преимущества в сфере 

налогообложения, что делает подобные операции привлекательными для отечественных производителей.  

Ввиду всего вышеперечисленного, хочется осветить особенности проведения и учета экспортных 

операций в контексте данной статьи. 
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Согласно Таможенному кодексу Евразийского экономического союза под экспортом понимается 

таможенная процедура, при которой товары вывозятся с таможенной территории Союза для их постоянного 

нахождения за еѐ пределами, без обязательства об их обратном ввозе. Факт экспорта фиксируется в тот момент, 

когда товар пересекает таможенную территорию РФ. 

Для того, чтобы избежать лишних затрат и непредвиденных рисков, экспортер должен хорошо знать и 

ориентироваться в нормативных документах, регулирующих экспортные операции. В первую очередь это такие 

нормативно-правовые акты как: 

- Таможенные кодекс ЕАЭС; 

- Таможенный тариф ЕАЭС; 

- Федеральный закон "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности" от 

08.12.2003 N 164-ФЗ; 

- Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" от 10.12.2003 N 173-ФЗ; 

- Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ; 

- Налоговый кодекс РФ. 

Можно перечислять ещѐ много документов, формирующих нормативную базу проведения экспортных 

операций, которые необходимо знать российским предприятиям для осуществления своей экспортной 

деятельности. Важное место среди них также занимают нормы международного права, в первую очередь, 

условия ИНКОТЕРМС, которые регулируют момент перехода рисков с продавца на покупателя.  

Одной из особенностей экспорта является то, что реализация товара может осуществляться двумя 

способами. Выбор одного из них оказывает значительное влияние на организацию учета. Выделяют следующие 

способы: 

- реализация через посредническую организацию; 

- реализация самим предприятием-изготовителем.  

При первом варианте экспортер заинтересован в размере комиссионного вознаграждения для оплаты 

посреднических услуг, при втором способе – предприятие-экспортер отражает все операции: от 

калькулирования себестоимости готовой продукции до установления контрактной цены.  

В связи с этим, можно выделить следующие виды экспорта в зависимости от перехода права 

собственности: 

 с переходом права собственности на товар к получателю;  

 без перехода права собственности, то есть на условиях консигнации (торговой комиссии). 

Торговые организации учитывают товары для экспорта на счете 41 «Товары». Для раздельного учета 

товаров, к данному счету открывают субсчет «Товары экспортируемые». Таким образом, на указанном счете 

(субсчете) отражаются все затраты, которые учитываются в ходе определения стоимости приобретенной 

продукции с целью ее последующей продажи на экспорт. 

До момента перехода права собственности от продавца покупателю, товары, подлежащие экспорту, 

учитываются на счете 45 «Товары отгруженные». К нему могут быть открыты такие субсчета как: 45.21 

«Экспортные товары по прямым поставкам», 41.22 «Экспортные товары по пути в Российскую Федерацию», 

41.23 «Экспортные товары в портах и на складах», 41.24 «Экспортные товары в пути за границей», 41.25 

«Экспортные товары на складах в переработке и на комиссии за границей», 41.26 «Экспортные товары 

отгруженные, но неотфактурованные».  

После оформления накладной на отпуск товара и выдачи его со склада бухгалтер использует для 

отражения этих товаров субсчѐт 45.2 «Товары, отгруженные на экспорт». В квитанции и складской накладной 

количественные показатели должны совпадать.  

При перевозке экспортируемых товаров ЖД, авто, авиатранспортом оформляется Международная 

накладная – CMR; при поставке морским транспортом – коносамент. 

Продажа товаров отражается по счету 90 «Продажи». Полученная от продажи экспортируемы товаров 

выручка оценивается по курсу ЦБ РФ и признается в момент перехода права собственности. Составляются 

соответствующие корреспонденции: 

Д90.2К45 – списана себестоимость проданных товаров 

Д90.4К44 – списаны в себестоимость накладные расходы по экспорту [2, c 112].  

Таким образом, полную фактическую себестоимость экспортируемых товаров составляют 

производственная себестоимость и коммерческие (накладные расходы).  

Нужно отметить, что накладные расходы имеют значительный удельный вес в структуре 

себестоимости экспорта. К ним относятся: 

1) Расходы, связанные с заключением внешнеторгового контракта (участие в выставках, ярмарках, 

маркетинговые исследования рынка, юридическое сопровождение сделки, расходы на перевод документов, 

др.); 

2) Расходы, связанные с таможенным оформлением (оформление декларации на товары, оплата 

таможенных сборов и др.); 

3) Расходы на доставку (оплата расходов по доставке в соответствии с условиями ИНКОТЕРМС, 

расходы на погрузку, разгрузку, контроль за состоянием); 

4) Прочие расходы, например, оплата банковской гарантии. 
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Одной из важнейших особенностей экспорта товаров является его налогообложение. Оно регулируется 

21 главой Налогового кодекса РФ.  

Данная особенность состоит в том, что экспортируемые товары облагаются НДС по ставке 0%, но 

только в том случае, когда экспортер предоставил в налоговые органы полный перечень документов, 

прописанных в ст. 165 НК РФ. Для предоставления данной процентной ставки налогоплательщику необходимо 

предъявить в налоговый орган документы, подтверждающие факт продажи продукции на экспорт не позднее 

180 дней с даты оформления международной накладной. Момент определения налоговой базы по ставке 0% — 

это последний день месяца, в котором собран пакет необходимых документов [1, c.109]. Если же плательщик не 

предоставил в установленные даты необходимый пакет документов, то экспортные операции подлежат 

налогообложению. 

Подводя итог всему вышесказанному, необходимо выделить следующие особенности экспортных 

операций: 

1) Длительность экспортных операций; 

2) Большое количество привлекаемых контрагентов и посредников; 

3) Повышенный объем накладных расходов, связанных с экспортом; 

4) Использование в расчетах иностранной валюты; 

5) Специфическое налогообложение. 

Зная необходимые особенности, разбираясь и умея грамотно использовать законодательную базу, 

экспортер сможет избежать излишних затрат и рисков, связанных с экспортными операциями, что очень важно 

для осуществления его внешнеторговой деятельности. 
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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА ПУТЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СТРУКТУРЫ ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОГО МЕХАНИЗМА  

 

Одним из ведущих направлений современной экономики выступает социально-экономическое 

развитие, которое представляет собой стремление к улучшению социальных и экономических условий, 

качеству и уровню жизни, заработной платы и др. Оценка протекающих в Российской Федерации социально-

экономических процессов достаточно затруднительна, поскольку территория страны обширна и многогранна, 

что существенно затрудняет получение объективной и достоверной информации о состоянии национальной 

экономики. Следует заметить, что проведение данных мероприятий является необходимостью для анализа 

состояния отдельных регионов и страны в целом. 

Определение направления стратегического развития региона невозможно без оценки экономического 

потенциала, которая дает возможность формирования перспективных путей развития территорий [1, c. 6].  

Финансово-экономический потенциал зависит от уровня социального и экономического развития, 

наличия и эффективного использования природных и трудовых ресурсов, финансовой устойчивости и уровня 

жизни населения [5, с. 122]. Особенности и уровень развития экономического потенциала определяется 

множеством факторов. На рисунке 1 представлены фундаментальные основы развития финансово-

экономического потенциала региона. 
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Рисунок 1 – Динамика структуры экономического потенциала региона 

 

Следует обратить внимание на то, что до 2010 года основным источником экономического 

регионального потенциала выступали минерально-сырьевые ресурсы, но на современном этапе развития 

ученные доказали факт невозобновляемости данного источника, что подвигло их на поиск альтернатив, 

который является достаточно длительным процессом. По мере развития экономической науки понятие 

экономический региональный потенциал постепенно расширилось и стало включать в себя финансовый, 

кредитный, инвестиционный и инновационный потенциалы. 

Остановимся более подробно на современных восполняемых источниках развития региональной  

экономики, таких как финансовые и кредитные ресурсы. Финансово-кредитные ресурсы представляют собой 

совокупность финансовых и кредитных возможностей, имеющихся в наличии у региона. Развитие региона в 

первую очередь зависит от состояния финансовых ресурсов, самостоятельности формирования достаточного 

материального обеспечения, необходимого для реализации регионом своих функций. Значительное воздействие 

на формирование источников потенциала регионов оказывает инфраструктура территории, которая в свою 

очередь состоит из финансовых институтов[4, с.  320]. Современные финансово-кредитные институты региона 

включают в себя коммерческие банки, кредитно-финансовые институты небанковского типа, бюджетные и 

внебюджетные фонды региона и региональную инвестиционную структуру (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Взаимосвязь региональных финансово-кредитных институтов и экономического 

потенциала региона 

 

Управление социально-экономическим развитием региона осуществляется с помощью финансового-

кредитного механизма, под которым понимают совокупность финансовых инструментов, рычагов, стимулов и 

способов регулирования процессов экономической деятельности (рис. 3). Формирование эффективного 

финансово-кредитного механизма в регионах связано с объективной необходимостью децентрализации 

управления в стране и наделением их большей самостоятельностью [3, с. 6]. Исходя из вышеизложенного, 

следует выделить основополагающие принципы функционирования финансово-кредитного механизма: 

1. Финансово-кредитный механизм включает в себя действия субъектов управления, которые с 

помощью управленческих, финансовых и организационных методов и инструментов воздействуют на 

реализацию финансово-кредитных отношений; 

2. Ядром финансово-кредитного механизма являются инвестиционно-инновационные отношения, 

наделенные целевыми ориентирами и вектором развития; 

3. Качество реализации процессов кредитования и экономических процессов субъектами финансово-

кредитных отношений зависит от эффективности деятельности финансово-кредитного механизма, посредством 

инструментов, рычагов и методов; 

4. В процессе осуществления финансово-кредитных отношений важную роль играют регулятивные 

мероприятия, направленные на изменения экономической ситуации и адаптации к ним [7, с. 126]. 

На основании принципов финансово-кредитного механизма можно выделить ряд выполняемых им 

функций: 

1. Мобилизация и распределение финансовых ресурсов 

2. Стимулирование к развитию региона 

3. Финансовое планирование будущих доходов и расходов [6, с. 219] 

4. Регулирование в перераспределительных отношениях между бизнесом, региональным бюджетом и 

банковской системой  

5. Повышение эффективности использования денежных и финансовых средств в рамках процесса 

кредитования и обращения. 
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Рисунок 3 – Структура финансово-кредитного механизма 

 

Развитие экономики региона, в частности финансово-кредитной области, определяет экономическое 

положение страны в целом. Немаловажную роль в финансово-кредитной системе региона играют дотации. При 

распределении федерального бюджета все субъекты РФ конкурируют между собой, поскольку дополнительные 

денежные средства являются дополнительной базой для развития. 

 

 
 

Рисунок 4 – Распределение дотаций между федеральными округами РФ [9] 

 

Данные по распределению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ 

представлены на рисунке 4. Из рисунка следует, что наиболее дотационными федеральными  округами  РФ 

являются Северо-Кавказский ФО, Сибирский ФО и Дальневосточный ФО. 

Основными методами регулирования финансово-кредитного механизма являются кредитование, 

инвестирование и страхование. Рассмотрим динамику данных показателей в разрезе федеральных округов 

России.  

 

ЦФО 
12% СЗФО 

4% 

ЮФО 
10% 

СКФО 
21% СФО 

19% 

УФО 
3% 

ПФО 
13% 

ДФО 
18% 



Международный научно-практический журнал «Интеграция наук»  4(19)-2018г.                                              ISSN 2500-2449 

170 

 
Рисунок 5 – Объем инвестиций в основной капитал [9] 

 

Инвестиции в основной капитал являются наиболее важным вложением в развитие предприятий раз-

личных отраслей и секторов экономики [2, с. 46]. Из представленного выше рисунка 5 видно, что наиболее ин-

вестиционными округами являются центральный, уральский и приволжский. Так как инвестирование в основ-

ной каптал является основной движущей силой расширения и усовершенствования деятельности предприятий, 

то оно требует средств финансирования. Не каждое предприятие способно на самофинансирование, зачастую 

субъектам экономики приходится прибегать к привлечению средств. Так взаимодействуют между собой такие 

два метода финансово-кредитного механизма, как инвестирование и кредитованием. 

Продолжающаяся рецессия в экономике страны ухудшает и без того слабый уровень розничного и кор-

поративного кредитования. Важнейшим условием обеспечения реального сектора экономики финансовыми 

ресурсами  является четко функционирующая система кредитования. Поскольку только крупные субъекты эко-

номики обладают собственными источниками финансирования, то система кредитования является неотъемле-

мой частью финансово-кредитного механизма России, где преобладают мелкие и средние предприятия. 

Как следует из рисунка 6, наибольший объем кредитования приходится на Центральный Федеральный 

округ, с огромным отрывом за ним следуют Приволжский и Северо-Западный Федеральные округа. За послед-

ние три года, после кризиса 2014 года, наблюдается стабильный рост по всем округам РФ. 

 

 
Рисунок 6 – Кредитный потенциал по регионам [8] 

 

Неотъемлемой частью финансово-кредитного механизма является страхование, которое направлено на 

финансовую защиту активов субъектов экономики и возмещение потенциальных потерь при реализации 

различных рисков. 
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Рисунок 7 - Объемы страховой деятельности в РФ [8] 

 

Страховой рынок РФ набирает обороты, из рисунка 7 следует заключение о том, что объем страхования 

увеличивается после резкого спада в 2012 году.  

Исходя из вышеизложенного следует, что слабое развитие методологической и практической базы о 

состоянии регионов влечет за собой неполную  и неинформативную оценку финансового потенциала и 

неэффективную выработку на данной основе направлений стимулирования и развития российских территорий. 

Основными направлениями совершенствования финансово-кредитного механизма можно выделить 

следующие: 

1. Реорганизация банковского сектора, а именно создание системы гарантий кредитов малым и 

средним предприятиям; контроль за целевым использованием выданных ссуд; структурирование 

аналитической внутрибанковской информации, учитывающей все особенности клиента; развитие 

синдицированного кредита, направленного на долгосрочное кредитование на основе «длинной» ресурсной 

базы; формирование перечня приоритетных для развития региона предприятий и организаций с целью 

своевременного и эффективного кредитования банками. 

2. Стимулирование деловой активности, включающее в себя обозначение основных ориентиров 

развития экономики региона; формирование конкурентной среды функционирования субъектов экономики; 

предоставление финансовой поддержки предприятиям, работающим в сфере модернизации, инноватики, 

экспорта и импортозамещения. 

3. Внедрение передового опыта, основанного на справедливой конкуренции, посредством создания 

специализированных институтов развития окажет содействие в стимулировании выработки потенциальных 

возможностей территорий, их финансовом процветании и улучшении материально-технической базы 

производства. 

4. Совершенствование инвестиционной деятельности за счет создания региональных инвестиционных 

фондов; включения в состав показателей оценки деятельности региона объемы инвестирования; формирование 

фонда прямых инвестиций за счет средств федерального бюджета. 

Хочется отметить, что оценка каждого отдельно взятого региона должна проводиться с учетом 

направлений его деятельности, территориального расположения, особенностей развития и прочее. Таким 

образом, стандарты финансово-кредитного инструментария должны быть настолько диференциированы, 

адаптированы и эффективны, чтобы не возникало затруднений в их применении к регионам с развитой 

промышленностью, сырьевым потенциалом, избыточными трудовыми ресурсами, с высокой потребностью в 

дотациях и прочее. 
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КАДРОВЫЙ КАПИТАЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются основные элементы кадрового капитала, их 

особенности. Анализируется значение работы с применением мониторинга кадрового потенциала 

муниципальных служащих. 

Ключевые слова: кадровый капитал, муниципальная служба, мониторинг. 

 

Кадровый капитал является важнейшей составной частью в современном производительном капитале, 

представленной свойственными индивиду знаниями, навыками, развитыми способностями, опытом и др. 

Основной фактор по существованию и развитию кадрового капитала – это  инвестиции в людей.  

В современном информационном мире при рыночной экономике и направлением на инновацию, часто 

возникают вопросы о повышении эффективности труда, развитии кадрового капитала. 

 Для начала необходимо определить значение термина «кадровый капитал». На основании 

экономического словаря кадровый капитал представляет собой понятие, обозначающее накопленные знания, 

умение и мастерство, которыми обладают работники и которые приобретаются ими с помощью общего и 

специального образования, профессиональной подготовки, производственного опыта. 

Недостаток профессионального управленца в муниципальном управлении на данном этапе является 

очевидным. Кадровый капитал включает в себя такие важные составляющие как: жизнеспособность, 

работоспособность, способности к обучению, способности к инновации. С целью его всестороннего развития 

необходимо уделять внимание всем составляющим.  

Жизнеспособность индивида определена такими факторами, как уровень состояния здоровья, его 

физическая подготовка, психика. В  муниципальном управлении поддержание таких факторов определена как 

предоставлением общего социального право. Речь идет о праве на жизнь, праве на свободу и личную 

неприкосновенность [1]. Также в муниципальном управлении имеют место права специальные: права на 

медицинское страхование, права на государственную защиту собственных жизни и здоровья, жизни и здоровья 

членов семьи, а также принадлежащих имущественных прав.  

Работоспособность находится в зависимости от рабочих условий, их обеспечения, психики индивида. 

Для такого фактора муниципальное управление выделяет нижеприведенные права: права на обеспечение 

надлежащих организационно-технических условий, которые необходимы с целью исполнения должностных 

обязанностей, права на получение данных  и материалов, которые необходимы с целью исполнения 

должностной обязанности, а также внесение предложений об усовершенствовании деятельности органа и  т.д.  

Необходимость наличия способностей к обучению определена появлением нового решения, знаний, 

информационной технологии. Все  муниципальные служащие обязаны сдать квалификационный экзамен не 

позднее одного раза в три года. Здесь просто необходима профессиональная квалификационная подготовка. В 

таком случае муниципальные служащие имеют право на дополнительное профессиональное образование.  

Следующий фактор – это способность к инновациям. Совсем недавно такое направление не 

рассматривали в качестве особо обязательного. Однако сейчас со стремительно меняющимися условиями и 

появлением в большом числе новой информации и данных, этот фактор находится далеко не на последнем 

месте. Муниципальному служащему требуется находить новый, креативный, наиболее эффективный и 

экономичный способ решения задачи, в связи с чем, ему надо знать и уметь применить какую-либо новейшую 

инновационную технологию.  

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kazanskogo-tehnologicheskogo-universiteta
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kazanskogo-tehnologicheskogo-universiteta
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1364346
http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
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Но не все составляющие, важные для развития кадрового капитала, полностью обеспечены в 

муниципальном управлении. К примеру, обеспечение получения дополнительного профессионального 

образования муниципальным служащим имеет некоторые недостатки: 

-   недостаточное финансирование программы;  

- разработка новой современной образовательной программы и поддержание необходимого качества в 

обучении; 

- чаще всего, дополнительные виды образования муниципального служащего рассматриваются 

непосредственным руководителем  в качестве обременения, отвлекающего человека от исполнения его 

должностных обязанностей и не повышающего эффективность труда. 

На этом этапе требуются специалисты, которые имеют навыки владения компьютерным языком и 

разными программами. Обучение муниципального служащего новой компьютерной технологии и 

возрастающая численность стандартов и нововведений не всегда может привести к хорошим результатам. Так 

как в муниципальные органы намного чаще обращаются пожилые люди, чем молодые, то ряд служащих 

считает излишними подобные действия.  

Также, анализируя достаточную численность выпускников вузов по направлению «Государственное и 

муниципальное управление», можно увидеть, что на данном этапе нет четко сформулированного госзаказа, 

который бы указал не только учреждения и организации, которым требуется специалисты, но и перечислял бы 

необходимые этим специалистам компетенции. Здесь требуется создать наблюдательные советы из 

численности представителей тех органов, которым необходимы такие специалисты.  

Заметим, что требуется серьезная реформа в системе муниципального управления, направленная на 

развитие кадрового капитала, создание здоровой конкурентной среды в муниципальных органах. Требуется 

пересмотр и разработка новой системы по дополнительному профессиональному образованию для 

муниципальных служащих, которая как учтет специфику деятельности служащего, так и будет отвечать 

каждому современному условию, обучая новым инновационным и информационным технологиям. 

В качестве предложения, отметим и применение такого инструмента как мониторинг – это специально 

организованная система с целью регулярного отслеживания развития компетенций и профессионализма 

сотрудника в муниципальном образовании для разработки адекватного управленческого решения в области 

корректирования плана профессионального развития любого служащего.  

 Так же объективность оценки кадрового потенциала неразрывным образом связана с соблюдением 

нижеприведенных  направлений:  

‒ принцип стратегичности — будет отвечать потребности в стратегическом развитии образования;  

‒ принцип непрерывности —проведение регулярных комплексных оценок имеющегося кадрового 

потенциала;  

‒ принцип ресурсного соответствия — проектирование систем мониторинга на основании имеющихся 

ресурсов;  

‒ принцип реалистичности — показатель в мониторинге отвечает требованиям муниципальной 

службы;  

‒ принцип открытости и прозрачности — доступность к данным, которая позволит заинтересованному 

лицу увидеть применяемые параметры, шкалу и результат по оцениванию кадрового состава;  

‒ принцип доступности, полноты и достоверности — нет фальсификации информации о состоянии 

кадров [2, c. 234].  

Соблюдение таких принципов повлияет на получение данных о кадровой ситуации с помощью 

мониторинга, опирающегося на такие методы, как структурно-функциональный анализ кадрового потенциала и 

анализ профессионального уровня служащего. К примеру, структурно-функциональный подход связан со 

сравнительным методом. Здесь проводятся такие процедуры, как оценка укомплектованности кадрового 

состава по структурным единицам, оценка функциональности при должностных обязанностях, оценка 

технической оснащенности рабочих мест служащих, оценка поло — возрастной структуры, оценка здоровья 

служащего.  

Анализом профессионального уровня служащего изучается соответствие служащим занимаемой 

должности с помощью таких процедур, как оценка уровня образования, оценка стажа работы по времени и 

направлению в деятельности; оценка по выполнению индивидуального плана  в профессиональном развитии 

служащего. Положительные стороны такой системы представлены ниже:  

‒     регулярно отслеживать качественно-количественные изменения; 

 ‒ получать объективные данные по кадрам с минимумом финансовых затрат;  

‒  создать контингент муниципальных служащих, которым было рекомендовано обучение по 

программу дополнительного профессионального образования.  

Система по мониторингу кадрового потенциала сможет помочь при проведении процедур аттестации, 

которые сейчас не способствуют карьерному росту муниципальных служащих. Если законодательно закреплять 

право повышения по службе на основании оценки интенсивности и качественной составляющей выполняемых 

работ, то это даст огромный рост показателя эффективности труда, профессионализма и компетентности при 

исполнении каждой должностной обязанности. Такого рода правовую инициативу можно предусмотреть 

законом субъекта РФ о муниципальной службе, позволяющую исключать возможность возникновения 

прецедента использования процедуры аттестации как инструмента давления на муниципальных служащих (в 
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практической реализации аттестацию в отдельном муниципальном образовании проводят, главным образом, 

для увольнения неугодного работника).  

По нашему мнению, при проведении аттестации должны решать главные задачи: 

‒ диагностировать кадровый состав;  

‒ сопоставлять фактический статус работников администраций с правовым статусом, который 

определяется федеральным законодательством, законами субъектов РФ и уставом в муниципальном 

образовании;  

‒ выявлять перспективы усовершенствования механизмов системной работы с кадрами в такой 

области, как рационализация задействования их потенциала.  

Как говорилось выше, существует такая проблема, как финансовая затратность для проведения 

процедур аттестации. По нашему мнению, еѐ надо решать с помощью объединения денег нескольких 

муниципальных образований, т. е. надо заняться созданием денежного «фонда». Пользу при реализации данной 

инициативы можно увидеть в таких направлениях, как:  

‒ формирование межмуниципальной аттестационной комиссии на уровне района, объединений или 

ассоциаций муниципальных образований;  

‒ общие деньги нескольких муниципальных образований позволяют приглашать независимого 

эксперта, что позволяет последовательно аттестовать служащего и предписывать совокупность практических 

рекомендаций.  

Таким образом, привлечение специалиста из научного сообщества дает объективную оценку 

квалификации муниципальных служащих на основании критериев (требования к должности и личностно — 

деловые качества), которые учитывают при проведении аттестации, что значительно усиливает эффективность 

по ее проведению.  

Муниципальная служба должна взять на заметку  лучшие практики управления, в том числе и из 

бизнес-структур. Лидеры здесь - это японские управленцы, пропагандирующие Кайдзен — философию. Она 

связана с тем, что сотрудники совершенствуют собственную деятельность сами и по своей воле[3, c. 322]. 

Внедрение такой концепции можно производить через построение инновационного процесса с быстрой 

обработкой данных при помощи создания устойчивой связи «сотрудники→ [предложения] → руководство = 

внедрение/отклонение предложений в процесс по функционированию органа».  

Кроме того, доступ к руководству необходимо организовывать в течение всего рабочего дня и 

сопровождаться от банальной похвалы до денежных вознаграждений (что будет коррелироваться с 

показателями эффективности деятельности). Активный сотрудник обязательно должен обладать такими 

компетенциями, как умение взаимодействовать в команде, ориентирование на результаты, наличие 

инновационно-стратегического мышления и проактивной позиции (осознание собственной глубинной цели и 

ценности, действование на основании жизненных принципов, вне зависимости от обстоятельства). Заметим, что 

при внедрении Кайдзен-философии в управление кадрами муниципальной службы, нужно проводить работу со 

специалистом (консультантом) в данной области не менее двух недель и не более года с обязательными видами 

практической деятельностью.  

Таким образом, в статье было показано значение работы с кадровым капиталом, который не только 

выполняет функции управления территориальным развитием в муниципальном образовании, но и 

устанавливает темп процессу преобразования на муниципальной службе по всей России. 
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В современной рыночной экономике вполне объяснимым явлением становится конкурентная борьба на 

международном уровне между странами. Конкурентоспособность определяется ключевыми детерминантами, 

уровень развития которых имеет различное влияние на способность страны к конкуренции. Если какой-то из 

конкретных показателей имеет негативное влияние на экономику страны, возникают препятствия для развития 

и поддержания конкурентоспособности национальной продукции, что порождает собой различного рода 

проблемы. 

Экономика России характеризуется влиянием негативных факторов, замедляющих рост 

конкурентоспособности. Так как недостаточная конкурентоспособность российской продукции выходит на 

первый план для государственной политики страны, рассмотрим основные проблемы, которые препятствуют 

улучшению показателей конкурентоспособности российской продукции на мировом рынке. 

Для анализа проблем конкурентоспособности России, рассмотрим основные из них на определенном 

уровне. 

1) Административный (государственный) уровень. 

Проблемы административного характера на уровне государства являются актуальными для России уже 

на протяжении многих лет. Сюда относятся проблемы, связанные с политикой по отношению к 

предпринимателям и правилами администрирования бизнеса.  

Хоть политика в отношении предпринимательства и совершенствуется каждый год, проблемами 

остаются жесткие государственные требования: размеры предприятий, формы собственности, уровень дохода, 

длительность процедуры регистрации из-за необходимости больших количеств отчетностей в разные 

инстанции как на этапе создания, так и при дальнейшем функционировании фирмы, большие суммы штрафов и 

санкций в случае нарушения сроков подачи документов. Бизнес подвергается чрезмерному контрольно-

надзорному давлению со стороны государства, осуществляющегося путем многочисленных проверок. 

Примером может послужить принятая в 2016 году мера административного регулирования, 

предусматривающая предоставление ежеквартального расчета по НДФЛ, при несоблюдении сроков которого 

налоговый орган в праве приостановить операции по счетам компании в банке и пр.  

Большим административным барьером является и налоговое бремя в отношении предпринимателей. В 

2016 году по результатам исследований Российского союза промышленников и предпринимателей, 27,9% 

респондентов назвали высокие налоги главной проблемой ведения бизнеса
 
[1]. Так, в 2015 году в отношении 

организаций и индивидуальных предприятий был введен новый региональный налог, так называемый торговый 

сбор, ставки которого варьируются в зависимости от региона и от территории расположения организации в 

этом регионе [2]. Также налоговая нагрузка увеличивается из-за новой системы имущественного налога по 

кадастровой стоимости. Рост страховых взносов и взносов в пенсионные фонды, напрямую зависящие от 

размера выручки компании, также осложняют предпринимательское бремя, увеличивая их расходы.  

Проблемы несовершенства административной государственной политики в отношении бизнеса 

становятся серьезными барьерами на пути к развитию как малого, так и среднего бизнеса в России, а также 

препятствуют созданию товаров и услуг высокого качества с минимальными издержками, которые позволяли 

бы выходить на мировые рынки и участвовать в конкурентной борьбе с другими странами.  

2) Экономический уровень. 

На данном уровне также существуют укоренившиеся проблемы. Преобладание сырьевого сектора в 

экономике лишает мотивации для развития производственной деятельности, долгие годы существует тенденция 

увеличения количества добывающих производств на фоне снижения доли обрабатывающей промышленности. 

С помощью ужесточенной таможенно-тарифной политики удается стимулировать развитие несырьевой 
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промышленности, однако проблема все еще наносит ущерб конкурентоспособности страны из-за 

нерациональной реализации ресурсов без обработки и по неоптимальным ценам.  

Инвестиции и инновации также имеют тесную связь с конкурентоспособностью. В последнее время 

отмечается низкая инвестиционная привлекательность России из-за геополитических событий в мире и общей 

нестабильности экономики страны. Кроме того, эту проблему усугубляют внутренние факторы, такие как 

структурные пробелы в российской экономике, высокий уровень коррупции, несбалансированность и 

неэффективность производства, связанная с большими материало- и энергозатратами. Отсутствие инвестиций 

означает отсутствие средств для экономического роста, открытия и развития бизнеса, для запуска новых 

производств и внедрения инноваций для совершенствования производства. 

Последнее порождает другую проблему: технологическое отставание России от других стран. 

Инновации являются определяющим элементом создания конкурентоспособного товара и экономики. Низкая 

интенсивность инновационной деятельности обусловлена, прежде всего, отсутствием средств и инвестиций в 

научно-технологическую деятельность, несовершенством в области правового регулирования, в частности 

защита права на интеллектуальную собственность.  

Существуют и проблемы доступа к финансовым ресурсам. Перед организациями разного размера 

всегда стоит вопрос о том, где можно заимствовать деньги с минимальными рисками и издержками. Проблемы 

для финансирования создают высокие процентные ставки по кредитам, сложность получения долгосрочных 

кредитов, отсутствие возможности займа с отсрочкой для развития. Такая кредитная политика вынуждает 

компании прибегать к иностранным заимствованиям, что приводит к росту корпоративного долга и, 

следовательно, к росту внешней задолженности.  

3) Корпоративный уровень. 

Здесь основной проблемой является недостаточная профессиональная компетенция персонала, в том 

числе менеджеров компаний. Сопровождается это отсутствием знаний в сфере управления бизнесом, 

нерациональное использование денежных средств. По состоянию на 1 квартал 2018 Россия среди 63 стран 

занимает 60 место по управленческим навыкам
 
[3, p. 5]. Также отмечается нехватка квалификации кадров 

организации, что связано с высокими темпами развития мировой экономики, которая увеличивает требования к 

навыкам в рабочей среде.  

4) Инфраструктура. 

К проблемам инфраструктуры, прежде всего, необходимо отнести слабый логистический менеджмент, 

обусловленный географическими особенностями России. Из всех на относительно высоком уровне находится 

только железнодорожная инфраструктура. Качество автомобильных дорог, электроснабжение, инфраструктуры 

морских портов и воздушного транспорта требует улучшения. Также на уровень конкурентоспособности 

негативно влияет уровень социального благополучия, где проблемы коррупции, незаконной деятельности, 

мошенничества и несправедливого ведения бизнеса ухудшают положение России в рейтинге международной 

конкурентоспособности. 

Недостаточно высокий уровень конкурентоспособности российской продукции на мировых рынках 

требует системного подхода для решения тех или иных проблем, которые выступают барьером на пути к 

достижению большей конкурентоспособности. Все вышеперечисленные проблемы вытекают друг из друга, 

взаимозависят, именно поэтому для достижения этой цели необходимо мобилизировать силы как самих 

предприятий, так и властей государства и регионов страны.  

Прежде всего, необходимо наладить привлекательную предпринимательскую среду, которая бы 

способствовала созданию новых перспективных компаний, способных создавать конкурентоспособные в 

мировых масштабах товары и услуги. Уже предпринят ряд мер по упрощению процедуры регистрации бизнеса, 

в целом с 2012 по 2017 годы срок регистрации собственности сокращен на 30 дней, сейчас он составляет 13 

дней, а срок регистрации предприятий сокращен на 20 дней и сейчас составляет 10 дней. Время на подготовку 

документов и прохождение границы при экспорте также значительно сократилось в период с 2015 по 2017 год с 

281 дня до 83 дней [4]. Что касается дальнейшего совершенствования данной системы, то необходимо дальше 

упрощать повседневную работу предпринимателей, так как очень много времени тратится на выполнение всех 

обязательств, вместо реального развития бизнеса.  

Для развития инноваций необходимо совершенствовать налоговый климат в стране, касающийся 

инновационной и инвестиционной деятельности. Следует ослабить репрессии по отношению к молодым 

предпринимателям, которые способны развивать технологии и выводить качество продукции на новый 

уровень.  

Также одним из ключевых барьеров выступает вопрос о финансировании, который порождает ряд 

проблем: инвестиционная непривлекательность, слабое развитие инноваций и технологий, 

конкурентоспособные факторы продукции. Здесь возможно развития практики выдачи кредитов по низкой 

процентной ставке на предпринимательскую инновационную деятельность, а также государственного 

субсидирования. Государство уже запустило программу реструктуризации бюджетных кредитов. Возможно 

также упрощение участия российских граждан в инвестиционной деятельности в предприятия, занимающиеся 

развитием инноваций.  

Вкладывание средств в инновационную деятельность предприятия будет развивать динамизм 

конкуренции, что будет способствовать обновлению товарной номенклатуры, улучшения качества товара, 
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оптимизации производства и реализации товара. Компании смогут быстрее реагировать на изменения на 

мировых рынках, адаптироваться к новым условиям ведения бизнеса.  

Кроме того, необходимы совершенствования на организационном уровне, в частности необходимо 

развивать систему высшего профессионального образования, а также систему повышения квалификации для 

рабочих кадров, менеджеров, инженеров и т.д.  

Следует обратить внимание и на развитие инфраструктурной составляющей экономики. Уже 

предприняты меры по улучшению инфраструктуры, так, в 2017 году «…Правительство предложило запустить 

механизм так называемой «инфраструктурной ипотеки», что позволит привлечь дополнительные финансовые 

ресурсы в строительство и повышение качества автомобильных дорог» [4]. Необходима разработка проектов по 

финансированию транспортных, инженерных, цифровой инфраструктур.  

В целом же необходимо развивать цифровую экономику, которая облегчит гражданам, 

предпринимателям и инвесторам доступ к информационным базам, что позволит увеличивать общую 

грамотность предпринимателей, сократит время на поиск необходимой информации, позволит проводить 

определенные операции онлайн для сокращения времени. 

 

Список использованной литературы: 

1. Андреев, А. Цена роста. Что мешает бизнесу России / А. Андреев // Российская газета [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://rg.ru/2017/03/23/kakie-problemy-meshaiut-biznesu-v-rossii.html  

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" [Электронный ресурс] : от 05.08.2000 N 

117-ФЗ (ред. от 04.06.2018) // СПС «Консультант Плюс» 

3. Countries profile: Russia 2018, IMD WORLD COMPETITIVENESS CENTER [Электронный ресурс]. -  

Режим доступа: https://www.imd.org/globalassets/wcc/docs/wco/pdfs/countries-landing-page/ru.pdf  

4. Заседание Госсовета по вопросам повышения инвестиционной привлекательности регионов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kremlin.ru/events/president/news/56511 

© Михалева А.А., 2018 

 

 
 

УДК 657.222 

Музафарова Е.М., Садыкбаева Д.М., 

Оренбургский Государственный Университет, г. Оренбург 

 

ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА РЕЗЕРВОВ 

 

Согласно принципу осмотрительности, прописанному в законе № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", в 

бухгалтерском учете должны применяться такие методы оценки, которые бы предотвращали занижение оценки 

обязательств и расходов и завышение оценки активов и доходов. Следовательно, исходя из данного принципа, 

необходимо формировать резервы. Что же такое резерв? 

Определение понятия «резервы» отсутствует в нормативных документах по бухгалтерскому учету. 

Однако в научной литературе существует немало определений данного термина. Рассмотрим некоторые из них. 

 По мнению Я.В. Соколова, «резервы есть накопления для покрытия ожидаемых и строго 

определенных расходов предприятия». 

С точки зрения А.Д. Шеремета, под резервами следует понимать неиспользованные возможности 

снижения затрат материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 

По определению Л.Т. Гиляровской, резервы представляют собой запасы ресурсов, созданные для 

бесперебойной работы предприятия, а также неиспользованные возможности повышения эффективности 

производства.  

Приведенные мнения указывают на значительные различия в трактовке экономического содержания 

понятия «резервы» в научной литературе. 

Можно предположить, что такой значительный разброс мнений во многом связан с отсутствием 

определения данного понятия в нормативных документах и противоречивостью его применения в 

бухгалтерском учете. Данный факт ведет к отсутствию понимания стоящего за резервами содержания. Это, 

несомненно, можно отнести к проблемам бухгалтерского учета резервов. 

 В целом по экономическому смыслу и целям создания все резервы можно условно разделить на две 

группы. К первой группе относятся резервы, которые связаны с уценкой активов, то есть с уменьшением их 

стоимости. Целью создания данных резервов является покрытие убытков при потере активами их реальной 

стоимости [1, c.161]. 

В настоящее время российским законодательством предусмотрено три вида оценочных резервов: 

·  резерв под снижение стоимости материальных ценностей; 

·  резерв под обесценение финансовых вложений; 

·  резерв по сомнительным долгам. 

Стоит обратить внимание, что организаций не могут выбирать создавать или не создавать оценочные 

резервы - это обязанность в силу закона. Формировать первую группу резервов обязаны абсолютно все 
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компании (включая малые предприятия), при условии, что есть соответствующие основания для создания 

резервов. Данные основания указаны в соответствующих ПБУ. 

Рассмотрим каждый чуть подробнее и выделим проблемы, связанные с учетом данных видов резервов.  

Образование резерва под снижение стоимости материальных ценностей предусмотрено стандартом по 

бухгалтерскому учету ПБУ 5/2001 «Учет материально-производственных запасов» и Методическими 

указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов: приказ Минфина России от 28 

декабря 2001 г. № 119н. В плане счетов данному резерву отведен счет 14 «Резервы под снижение стоимости 

материально-производственных запасов». Образование данного резерва и его доначисление отражаются 

проводкой: Д 91 К14.  

Обратная корреспонденция - Д 14 К 91 означает соответственно уменьшение резерва в результате 

выбытия или иного списания МПЗ, либо восстановление его суммы [2, c.5]. 

Данный резерв, согласно ПБУ 5/01 создается при следующих определѐнный условиях:   

- в течение отчетного года текущая рыночная стоимость, цена продажи МПЗ снизилась 

- МПЗ морально устарели  

- материальные ценности полностью или частично потеряли свои первоначальные качества. 

Такие материально-производственные запасы отражаются в балансе на конец отчетного периода за 

вычетом суммы резерва, причем резерв под снижение стоимости материальных ценностей образуется на 

величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью материально-

производственных запасов, если последняя выше текущей рыночной стоимости. 

В Методических указаниях по бухгалтерскому учету МПЗ говорится, что организацией должно быть 

обеспечено подтверждение расчета текущей рыночной стоимости материальных ценностей, по которым 

создается резерв. Однако ни там, ни в ПБУ 5/01 ничего не говорится о том, каким образом это сделать. 

Таким образом, существуют некоторые проблемы, в связи с которыми организации отказываются 

создавать резервы под обесценение материальных ценностей. Перечислим основные из них.  

Во-первых, глава 25 Налогового кодекса Российской Федерации не предполагает создание резервов под 

обесценение запасов. Во избежание разниц между налоговым и бухгалтерским учетом организации 

пренебрегают требованием формирования резерва под снижение стоимости материальных ценностей в 

бухгалтерском учете.  

Во-вторых, отсутствуют какие-либо определенные методические указания для расчета сумм 

отчислений в создаваемые резервы под обесценение запасов.  

В-третьих, резервы – это регулирующие статьи, они корректируют величину активов в балансе. Их 

создание может значительно сказаться на конечном финансовом результате деятельности организации. И это, 

равным образом, может повлиять на размер прибыли предприятия и показатели рентабельности. 

Формирование резерва под обесценение финансовых вложений регулирует ПБУ 19/02 «Учет 

финансовых вложений». 

Для учета резерва под обесценение финансовых вложений используется счет 59 «Резервы под 

обесценение финансовых вложений». Сумма резерва включается в состав прочих расходов. Формирование 

резерва отражается следующим способом: 

- Дт 91 Кт 59. 

Согласно п. 38 ПБУ 19/02 если возникает ситуация, в которой может произойти обесценение 

финансовых вложений, организация должна провести проверку наличия условий устойчивого снижения 

стоимости финансовых вложений. Указанная проверка производится по всем финансовым вложениям 

организации, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость и по которым наблюдаются 

признаки их обесценения [3, c.7]. 

Согласно ПБУ 19/02 проверка на обесценение финансовых вложений производится не реже одного раза 

в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения. Если проверка на 

обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, тогда 

организация образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной 

стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений. 

Организация создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности 

сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.  

Порядок исчисления суммы резерва в бухгалтерском (финансовом) учете определяется на основе 

профессионального суждения бухгалтера и закрепляется в учетной политике. Для учета этого резерва 

используют счет 63 «Резервы по сомнительным долгам». На сумму создаваемого резерва в учете делают 

записи: 

- Дт 91 Кт 63. 

Если всю сумму резерва не удается израсходовать до конца года, тогда остаток на 31 декабря 

включается в состав прочих доходов: 

Д 63 К 91 - неизрасходованная сумма резерва 31 декабря включена в состав прочих доходов. 

Подхода к оценке суммы резерва по сомнительным долгам, закрепленного в нормативных правовых 

актах по бухгалтерскому учету, в настоящее время не существует. 

Порядок оценки резерва по сомнительным долгам определен абзацем 3 пункта 70 Положения по 

ведению бухгалтерского учета и отчетности, который устанавливает, что величина резерва определяется 
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отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) 

должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. Исходя из анализа содержания 

исследуемой нормы, можно выявить следующие проблемы, связанные с осуществлением процедуры оценки 

резерва в бухгалтерском учете:  

1. Не установлена методика оценки финансового состояния (платежеспособности) должника, не 

зафиксированы нормативные значения финансовых коэффициентов, при несоблюдении которых кредитор имел 

право на формирование резерва. А это, в свою очередь, делает невозможным подтвердить обоснованность 

отражения в отчетности резерва при аудите.  

2. Не сформулированы подходы к оценке вероятности погашения долга, следовательно, они 

нормативно не закреплены. Это так же затрудняет подтверждение величины резерва в ходе аудита.  

3. Непонятно, как формировать величину данного объекта: либо путем умножения суммы 

обязательства на вероятность его погашения, либо путем вычитания из общей величины обязательства суммы, 

которую кредитор может получить с должника. Такая проблема так же приводит к путанице и затрудняет 

применение данной нормы права. 

Данной нормой, в редакции, действующей с 01.01.2017, установлен следующий порядок формирования 

резерва:  

1. По состоянию на последнее число отчетного (налогового) периода проводится инвентаризация 

дебиторской задолженности, в отношении которой разрешено формирование резерва для целей 

налогообложения.  

2. В результате инвентаризации выявляется задолженность, имеющая признаки сомнительной. 

Признаки сомнительной задолженности для целей налогообложения установлены статьей 266 НК РФ.  

3. Вся сомнительная задолженность, в отношении которой допускается формирование резерва  для 

целей налогообложения, группируется в зависимости от сроков пропуска срока исполнения обязательства на 3 

группы:  

- задолженность, просроченная исполнением на срок менее 45 дней  

- задолженность, просроченная на срок от 45 до 90 дней (включительно)  

- задолженность, просроченная на срок свыше 90 дней.  

4. Путем умножения суммы сомнительной задолженности по каждой группе на установленный статьей 

266 НК РФ по каждой группе процент, с последующим суммированием результата, определяется величина 

резерва  

5. Величина резерва сравнивается с предельным ограничением, установленным в пределах:  

- при формировании резерва по итогам налогового периода сумма резерва не может превышать 10 

процентов от выручки от реализации за налоговый период;  

- при формировании резерва в течение налогового периода сумма резерва не может превышать 

большую из двух величин –  10 процентов от выручки за предыдущий налоговый период, либо 10 процентов 

выручки текущего налогового периода.  

6. Определяется сумма дополнительных доначислений в резерв,  либо восстановления резерва, путем 

сопоставления величины резерва на предыдущую дату его формирования с величиной резерва на текущую дату 

формирования.  

7. Сумма доначисленного резерва включается в состав внереализационных расходов.  

Как видно из всего изложенного выше, методика формирования резерва в налоговом учете 

кардинально отличается от методики его формирования в бухгалтерском учете. Это все обуславливает 

невозможность ее применения в бухгалтерском учете. 

Статья 266 НК РФ предполагает формирование резерва, по сути, в отношении обязательств, срок 

неисполнения которых превышает 45 дней, и не в полном объеме, а с учетом общего ограничения по сумме 

резерва. Тогда как, пункт 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ предполагает 

формирование резерва в момент пропуска срока исполнения обязательства. Тем самым, на момент 

формирования резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете не известна продолжительность 

периода пропуска срока исполнения обязательства по договору. Поэтому, применить значение вероятности 

неисполнения обязательства в момент формирования резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете, 

в зависимости от величины данного периода не представляется возможным [4, c.21].   

Кроме того,  как  следует из анализа положений статьи 266 НК РФ, она распространяется только на 

формирование резерва в отношении обязательств, возникших вследствие реализации продукции (работ, услуг). 

Тогда как, пункт 70 Положения требует формировать резерв в отношении всей задолженности. 

Вторая группа резервов – оценочные обязательства - регулируется ПБУ 8/2010 «Оценочные 

обязательства, условные обязательства и условные активы». В соответствии с п. 4 данного ПБУ, оценочное 

обязательство – это обязательство организации с неопределенной величиной и (или) сроком исполнения. В 

ПБУ прямо не поименованы обязательства, которые необходимо создавать, но в приложении содержатся 

примеры анализа обязательств на предмет формирования по ним резервов. 

В частности, к оценочным обязательствам могут быть отнесены: резервы на гарантийный ремонт, 

резерв на гарантийное обслуживание, резерв на оплату отпусков и прочие. Причем оценочное обязательство 

признается в бухгалтерском учете только при одновременном соблюдении следующих условий: 
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а) у организации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее хозяйственной 

жизни, исполнения которой организация не может избежать.  

б) уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения оценочного 

обязательства, вероятно; 

в) величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена. 

В Плане счетов для учета таких обязательств предназначен счет 96 «Резервы предстоящих расходов».  

В данной группе резервов хотелось бы выделить и рассмотреть проблемы учета резервов по оплате 

отпусков.  

Во-первых, несмотря на приведенный в приложении к ПБУ 8/2010 обширный перечень примеров 

ситуаций, приводящих к необходимости формирования оценочных обязательств, начисление отпускных 

работникам туда не включено. Требование отражения обязательств по оплате отпусков в качестве оценочных 

обязательств было введено письмом Минфина России от 14.06.2011 № 07-02-06/107. Причем в данном 

документе указывалось, что такое требование устанавливается исходя из ПБУ 8/2010. При этом, однако, в 

системе нормативного регулирования бухгалтерского учета не было введено каких-либо регламентаций, 

касающихся методики начисления указанных оценочных обязательств. Это значит, что бухгалтер должен 

самостоятельно с применением своего профессионального суждения разработать данную методику. Конечно, 

существует много публикаций на эту тему, но при изучении обнаруживается их дискуссионность и 

неоднозначность методик, предлагаемых различными авторами. Также в ПБУ 8/2010 ничего не сказано о том, с 

какой периодичностью признавать в учете обязательства по отпускным выплатам.  

Необходимо ещѐ отметить, что согласно уже вышеперечисленным условиям, описанным в ПБУ, для 

признания оценочного обязательства необходимо, чтобы его величина могла быть обоснованно оценена, но 

обратим внимание: стандарт не расшифровывает, что понимается под обоснованной оценкой величины 

оценочного обязательства. 

Таким образом, несмотря на важность формирования оценочных обязательств, практика показывает, 

что до сих пор ПБУ 8/2010, посвященное оценочным обязательствам, не находит полного понимания в 

российском бухгалтерском сообществе. Неформирование оценочных обязательств в бухгалтерском учете 

можно объяснить сложностью применяемой терминологии и изложения документов, освещающих оценочные 

обязательства, а также отсутствием единой закрепленной методики расчета оценочных обязательств. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению влияния внутренней и внешней среды предприятия на 

результаты деятельности. В работе охарактеризованы элементы внутренней и внешней среды предприятия, 

предложены направления повышения конкурентоспособности. 

Ключевые слова: предприятие, внешняя среда, внутренняя среда, эволюция, стратегия, 

конкурентоспособность. 

 

Каждое предприятие функционирует, эволюционирует под влиянием процессов, законов внутренней и 

внешней среды. Среда не должна отторгать такую эволюцию, а наоборот, стимулировать, ускорять и избавлять 

от шумов процессы организации. Важно системно анализировать, оценивать, структурировать и исследовать 

эволюционный потенциал развития предприятия. Потенциал, дающий конкурентные рыночные возможности (в 
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первую очередь, организационные, адаптационные, саморегуляционные), позволяющие выживать, сохранять 

устойчивость, не только финансовую, на определенном временном отрезке. 

Внутренняя среда включает совокупность: структурные, внутриорганизационные 

(внутрикорпоративные), технологические, кадровые факторы, процессы. Структурная организация – отражение 

отношений, связей предприятия (компании), подразделений, бизнеса, государства и их интеграционное 

взаимодействие. Внешняя среда ‒ отражение обеспечения ресурсами, необходимыми для жизнедеятельности, 

устойчивого стратегического развития системы [1]. Внешняя среда фактор устойчивой конкурентоспособности, 

жизнедеятельности предприятия. Внешнюю среду характеризуют такие атрибуты, как сложность, мера 

разнообразия в окружении системы, предприятия, а также динамичность, изменчивость ее определяющих 

факторов, характеристик (частотность, величина, регулярность и др.). 

Появление новых технологий анализа, методов декомпозиции, адаптации позволяют подойти к 

проблеме исследования влияния управляющих факторов (в том числе, случайного характера), бизнес-процессов 

(особенно, управления, работы с кадрами) с новых позиций, с позиций актуализации макроокружения 

предприятия (производителя, партнера, поставщика, регулятора, конкурента и др.). Современное предприятие 

должно быть с адаптивным управлением, эффективно приспосабливающимся к изменениям окружения, 

обеспечивающим достаточный адаптационный потенциал [4]. 

Менеджмент высшего и среднего звена должен снимать неопределенности, повышать адаптивность к 

изменениям окружения, воздействовать на процессы внутреннего характера. Самоорганизующаяся система с 

«диффузией» через границу экономической ниши приспосабливает окружение к своим целевым установкам. 

Например, АО создают ООО, ОАО, которые влияют на макроэкономическую обстановку. 

Предприятие эволюционирует в определенной среде, с определенным эволюционным потенциалом, 

стремясь не сойти с ресурсообеспеченного устойчивого продвижения по траектории жизнеспособности, 

конкурентоспособности. Оценивается внешняя среда, чтобы выяснить изменения, риск-ситуации, 

благоприятное сочетание параметров (факторов) для эффективного развития, прогнозировать траекторию, 

снять неопределенности (угрозы) и др. Семинары, квесты, ситуации помогают быстро, устойчиво овладеть 

объемной, ценной информацией, компетенциями, без значительных ресурсов (не только финансовых, но и 

временных, организационных). 

Уровень компетентности, творческий, креативный подход – «визитка» предприятия, менеджмента, 

которую ни один руководитель, партнер, инвестор без должного интереса не оставит. Должны быть 

задействованы эксперты-практики, они способны обучать не только методам, но и эвристическим приемам, 

передавать практический опыт, мастерство. Для обеспечения достаточной эволюционной устойчивости, 

необходима не только конкурентоспособность, эффективная стратегия не только функционирования 

предприятия, но и анализ среды предприятия, продвижения продукции.  

Анализ внешней среды, оценивание ее состояния, факторов поможет в этом. Для анализа необходимо 

идентифицировать базовое направление предприятия, оценить рынок, рыночную текущую ситуацию, учесть 

факторы политические (стабильность), экономические (инфляция, капитал, доход населения, налоги, спрос, 

конкуренция и др.), социальные (занятость, предпочтения и др.), технологические (ИТ, инновации), 

экологические (климатическая зона и др.). Можно применить SWOT-анализ. 

Затем проводится анализ внутренней среды, оценка внутрисистемного потенциала предприятия [3], его 

релевантность целевой установке предприятия. При необходимости она адаптивно корректируется, в 

зависимости от факторов внешней среды. Эластичность, гибкость факторов позволит это делать успешно, если 

идентифицированы адекватные критерии, меры.  

В качестве критериев можно принять: 

‒ организационный (компетентность менеджмента, квалификация работников, корпоративная 

сплоченность, результативность и др.); 

‒ производственный (качество продукции, себестоимость и др.); 

‒ финансовый (издержки, оборота средств, платежеспособность и др.); 

‒ инновационный (темп инновационного обновления, окупаемость вложений и др.); 

‒ инвестиционный (инвестиционная привлекательность); 

‒ рекламно-маркетинговый (эффективность рекламы, брэндность, обновление ассортимента, 

ценообразование, сервис и др.). 

Только при релевантном анализе всей (внешней, внутренней) среды предприятия можно учесть нюансы 

управляемости, конкурентоспособности предприятия. 

Эффективной организации, реализации бизнес-процессов (особенно, управления) – главное в 

обеспечении устойчивой работы предприятия, построении, реализации стратегии его развития. При решении 

такой сложной проблемы с множеством разнообразных, разнородных задач важно иметь релевантные 

интегральные критерии эффективности бизнес-процессов. Интегральные меры, как показатели эффективности 

траектории, помогут повысить объективность используемых оценочных критериев, их независимость от 

выборки предприятий, добиться дифференцирующей способности таких критериев (оценок). Предприятию 

потребуется выбирать структуру, приближенную максимально к конкретным критериям. Необходим 

системный подход, экономико-математическое, инфологическое моделирование процессов, интеллектуальная 

поддержка решений [5]. 
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Важна методика обеспечения конкурентоспособности, которая позволяла бы планировать и 

обеспечивать конкретные мероприятия для этого. Необходимы поддерживающие мероприятия: 

реинжиниринговые; интеграционные; организационно-технологические; сертификационные, стандартизации; 

оптимизации планирования-бюджетирования; высокотехнологичные; оценки, обеспечения эффективности 

труда персонала и др. Конкретные предприятия могут рассматривать и свои, конкретные микроэкономические 

рычаги (например, в рамках KPI и др.). 

Предприятие нуждается остро в новом инструментарии повышения заработанной платы и роста 

капитала, конкурентоспособности. Например, в критериально устанавливаемых фонде зарплаты (30%) и 

накладных расходах (70%) и др. Подобные диапазоны следует идентифицировать для основных бизнес-

процессов управления. Оптимальное (рациональное) решение достигается рассмотрением и анализом 

альтернативных вариантов. Предлагается следующая процедура:  

‒ идентификация направления стратегической цели; 

‒ установление критерия разрешимости, адекватности предлагаемого решения, его границ; 

‒ выработка, оценка возможных вариантов альтернатив снижения вероятности ошибки, улучшения 

релевантности; 

‒ оценка риска, неблагоприятного исхода факторов внутренней и внешней среды предприятия; 

‒ выбор решения из альтернатив, принятие предпочтительного по рассматриваемому критерию 

решения; 

‒ анализ решения. 

Учет факторов среды, опора на критерии принятия результативного решения потребуют и 

практической реализации принятого решения, его успешности на всех стадиях. 
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Рост инвестиций является одним из ключевых факторов преодоления спада в российской экономике. В 

то же время инвестиционная активность продолжает снижаться. Если в 2013 г. чистый приток прямых 

иностранных инвестиций, по данным Банка России, составил 69,2 млрд. долл., то в 2014 г. он сократился до 22 

млрд. долл. В 2015 г., на фоне санкций, падения мировых цен на нефть и сокращения объемов ВВП, ситуация 

ухудшилась. Объем прямых иностранных инвестиций упал до 6,5 млрд. долл., причем получены они были за 

счет реинвестирования доходов. [1] 

Важную роль в увеличении объема зарубежных инвестиций могли бы сыграть международные банки 

развития (МБР). Ведь они, как правило, выступают не только как непосредственные источники 

финансирования, но также и как организаторы привлечения дополнительных средств со стороны 

международных, государственных и частных инвесторов. Для последних участие МБР является значимым 

свидетельством приемлемого уровня рисков проекта и соответствия его кредитной документации, принятым в 

современной практике требованиям. Однако для России эти возможности были закрыты еще в 2014 г., когда 

одним из инструментов, использованных государствами Запада против нашей страны, стало приостановление 

финансирования российских проектов со стороны крупнейших международных банков развития – Всемирного 

банка (ВБ) и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). 

В то же время средства, выделяемые ранее этими двумя институтами, были достаточно значительны. 

Так, с момента присоединения России к крупнейшему институту группы Всемирного банка – Международному 

банку реконструкции и развития (МБРР) – в 1992 г. им было одобрено свыше 70 проектов на сумму более 10 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1493948
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1493948&selid=24641889
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млрд. долл. Международная финансовая корпорация (МФК), после того как РФ стала ее членом в 1993 г., к 

2014 г. инвестировала также более 10 млрд. долл. [2] 

Согласованная стратегия сотрудничества ВБ и России на 2012-2016 годы предусматривала 

дополнительное выделение около 10 млрд. долл. [3], которые, в результате, так и не были предоставлены в 

полном объеме. Если к 2014 г. текущая сумма задолженности российских заемщиков перед структурами 

Всемирного банка составляла около 4 млрд. долл., то к 2016 г. ее размер сократился до 2 млрд. долл., в том 

числе МБРР – 0,6 млрд. долл., МФК – 1 млрд. долл., Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций 

– 0,4 млрд. долл. При этом в силу политических разногласий ни один новый проект за прошедшие три года 

одобрен не был, что, в частности, стало причиной для решения России отозвать средства в размере 245 млн. 

долл. из Международной финансовой корпорации. [4] Ранее эта сумма была предоставлена для пополнения 

фонда капитализации российских банков.  

Долгое время Россия была одним из приоритетных направлений кредитной деятельности и для 

Европейского банка реконструкции и развития. На российские проекты приходилось около четверти 

кредитного портфеля этого финансового института. В целом аккумулированный объем инвестиций со стороны 

ЕБРР в 1991-2016 гг. составил 26 млрд. евро. Размер ежегодных вложений в начале 2010-х годов составлял в 

среднем от 2 до 3 млрд. евро, а операционный портфель – до 10 млрд. евро. [5] Согласно договоренности между 

Россией и руководством ЕБРР объем кредитования в 2014-2015 гг. планировался на уровне 2,0-2,5 млрд. евро 

ежегодно. [6] Однако этот показатель по политическим причинам так и не был достигнут. Инвестиции со 

стороны банка составили 608 млн. евро в 2014 г., 106 млн. евро – в 2015 г. В 2016 г. ЕБРР проекты в России не 

финансировал.  

Обратим также внимание на то, что доля инфраструктурного финансирования со стороны обоих банков 

была достаточно низка и не превышала 20%. Для Всемирного банка (в частности, МБРР) приоритетным 

направлением вложений являлось финансирование национальных и региональных программ, [7] для ЕБРР - 

финансовые институты и корпоративный сектор. Однако эта сфера представляется для России наиболее 

востребованной в части привлечений инвестиций из-за рубежа – особенности инфраструктурных проектов 

определяют необходимость заимствований на сверх длительный срок с минимальной процентной ставкой. При 

этом именно здесь появляется возможность использовать кредитные ресурсы новых институтов развития, 

созданных при непосредственном участии РФ: Нового банка развития БРИКС (НБР) и Азиатского банка 

инфраструктурных инвестиций (АБИИ). 

Предпосылками для образования НБР и АБИИ, напомним, послужили сразу несколько объективных и 

субъективных причин. Среди первых следует выделить масштабный недостаток инфраструктурных инвестиций 

во многих странах, особенно заметный в азиатском регионе, а также значительные трудности с адаптацией к 

изменившимся условиям функционирования мировой экономики существующих институтов, прежде всего, ВБ. 

К субъективным фаторам можно отнести появление группы БРИКС и желание ее участников в практическую 

плоскость, посредством создания собственных финансовых институтов, таким образом «парируя» отказ 

государств Запада соблюдать ранее достигнутые договоренности по реформированию бреттон-вудских 

организаций. 

Специализация банков на инфраструктурном финансировании представляется обоснованной и 

открывает большие перспективы для обоих учреждений. Выбранная сфера деятельности снижает уровень 

конкуренции с существующими институтами развития, для которых приоритетом в настоящее время является 

борьба с бедностью и проведение институциональных реформ. Отличительной особенностью банков также 

становится их отказ от требований макроэкономического характера к заемщику. Подобный подход показывает 

уважение к их национальному суверенитету и подчеркивает тот факт, что обеспечение экономического роста 

является задачей государственных органов, а не иностранных и международных кредитных институтов. Кроме 

того, первоначально относительно скромные финансовые ресурсы НБР и АБИИ, отсутствие достаточного 

опыта работы являются естественными ограничениями для использования традиционной модели деятельности.  

Уже на этапе создания НБР БРИКС и АБИИ проявилась различная идеология развития деятельности 

этих институтов. НБР имеет значительную степень свободы в определении механизмов управления и 

приоритетов деятельности. АБИИ свойственен более консервативный подход, предполагающий использование 

сложившихся практик. Эти отличия вытекают из состава участников и заложенных в учредительных 

документах принципов функционирования каждого из банков.  

Учредителями Нового банка развития (в равных долях) стали пять стран БРИКС. Общий объем 

разрешенного к выпуску капитала согласован на уровне 100 млрд. долл. Первоначальное участие государств 

«пятерки» определено в размере 50 млрд. долл., из которых 10 млрд. долл. относится к оплачиваемой части, а 

оставшаяся часть в размере 40 млрд. долл. вносится по требованию. Для целей дальнейшего распределения 

капитала, в том числе, между новыми странами-участницами, предназначена половина капитала. 

Акционерами АБИИ в 2016 г. стали 37 государств из Азии и Океании, т.н. «региональных членов», и 20 

«нерегиональных членов» из Европы, Америки и Африки. Капитал банка также согласован на уровне 100 млрд. 

долл., из которых 20% приходится на оплачиваемые акции, 80% – на оплачиваемые по требованию. Важным 

фактором представляется значительное участие в АБИИ стран БРИКС. На Китай, Индию и Россию приходится 

26,06%; 7,5% и 5,92% голосов. Бразилия и ЮАР также приняли участие в учреждении банка и стали его 

нерегиональными участниками, что позволило довести долю стран БРИКС в капитале до 48,5%.  

Следует отметить, что АБИИ – это, прежде всего, региональный институт развития. Согласно уставу, 
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целями банка является содействие устойчивому экономическому развитию, повышению благосостояния и 

улучшению инфраструктурных связей в Азии, а также стимулирование регионального сотрудничества и 

партнерства в решении проблем в области развития. При этом отдельно отмечается, что понятия «Азия» и 

«регион» основываются на классификации Организации Объединенных Наций и включают в себя Азию и 

Океанию.  

Появление НБР и АБИИ символизирует успешность стратегии крупнейших развивающихся экономик 

по созданию собственных институтов развития. В этом отношении, признание принципов и стратегии 

деятельности указанных банков со стороны других банков развития является одной из ключевых оценок – всего 

за год они полноценно «вошли в семью» международных банков развития.  

Так, в течение 2016 г. соглашения о сотрудничестве с НБР и АБИИ были подписаны Всемирным 

банком и Азиатским банком развития. Банк развития Латинской Америки заключил аналогичное соглашение с 

НБР, Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк – с АБИИ. При этом в 

рамках договоренностей предусмотрено совместное финансирование проектов. 

Кроме того, АБИИ и НБР являются участниками принятия на уровне «Группы 20» «Совместной 

декларации международных банков развития по совместным действиям для поддержки инфраструктурных 

инвестиций» в сентябре 2016 года. В основе документа лежит заявление одиннадцати крупнейших 

международных институтов о готовности объединить свои усилия в целях преодоления дефицита 

инфраструктурного финансирования, оказания помощи заемщикам в подготовке проектной документации, а 

также всемерного привлечения средств частных инвесторов. [8] 

Важным успехом первого года деятельности обоих банков следует также назвать полное выполнение 

всех поставленных на 2016 г. задач, в том числе: 

 создание и открытая публикация внутренних документов (политик), определяющих принципы 

деятельности банков (некоторая закрытость была одним из главных объектов критики и АБИИ, и НБР в период 

их создания и начала функционирования); 

 одобрение первых проектов, на финансирование которых в совокупности предусмотрено выделение 

более 1,7 млрд. долл.; 

 выход Нового банка развития на финансовый рынок одной из стран-участниц (КНР) и успешное 

размещение первых облигаций в национальной валюте. 

Кредитная политика обоих банков свидетельствует о том, что одним из основных направлений их 

деятельности будет стимулирование перехода стран-участниц к зеленой экономике, поддержка проектов 

возобновляемых источников энергии, а также строительство транспортной инфраструктуры. При этом области 

кредитования Азиатского банка инфраструктурных инвестиций в 2016 г. были более диверсифицированы. 

Первый транш кредитов, одобренный советом директоров банка в конце июня 2016 г., включил в себя 

инвестиции в энергоснабжение Бангладеш, строительство дорог в Таджикистане и Пакистане, а также 

улучшение условий жизни в трущобах Индонезии. При этом три из четырех проектов предусматривают участие 

в их реализации других международных институтов с дополнительным финансированием с их стороны. 

Отдельно следует отметить итоги взаимодействия этих институтов и России. В 2016 году Новый Банк 

Развития одобрил проект строительства малых ГЭС в Карелии.  Планируется выделение средств НБР в размере 

100 млн. долл. Помимо этого, что важно, предусматривается также участие в финансировании китайской 

компании «Гэчжоуба» (China Gezhouba Group Corporation) и Российского фонда прямых инвестиций. При этом 

российских заемщик «Норд Гидро» российских рублях, что сделало возможным участие в проекте финансовых 

институтов-партнеров, в частности Международного инвестиционного банка и Евразийского банка развития, 

[9] которые возьмут на себя валютные риски. Характерным в данном случае является и сам проект. В 2014 г. он 

получил предварительное одобрение финансирования от Международной финансовой корпорации, однако в 

последующем по известным причинам контакты со стороны МФК были приостановлены. 

Достигнутые НБР и АБИИ в 2016 г. результаты показывают высокий потенциал выбранной ими 

стратегии развития. Для повышения эффективности работы в рамках обоих институтов планируется также 

создание специальных фондов (в размере 50 млн. долл.), средства которых будут использоваться для помощи в 

подготовке документации перспективных проектов. Согласно расчетам экспертов, ежегодный объем средств 

АБИИ и НБР, выделяемых для целей кредитования, может составить до 24 млрд. долл. (совместно) [10] Однако 

более объективной среднесрочной оценкой представляется кредитование на уровне до 10 млрд. долл. в год. При 

этом «в ближайшие два-три года финансовые возможности будут еще ниже. Так, в 2017 г. НБР планировал 

выделение средств в размере 2,0-3,0 млрд. долл., АБИИ – около 2,5 млрд., в 2018: 3,5-5,0 млрд. и 3,5 млрд. 

соответственно». В отношении России «объемы кредитования могут составить около 1 млрд. долл. ежегодно. 

Так, глава Нового банка развития озвучил возможный размер финансирования российских проектов в 2017 г. в 

размере 500-600 млн. долл.» [11].  

Тем не менее, создание АБИИ и НБР уже на сегодняшний день обеспечило для российских заемщиков 

дополнительные финансовые возможности и повысило влияние РФ и ее ближайших партнеров на деятельность 

МБР. При этом, новые финансовые структуры, в первую очередь, следует рассматривать как самостоятельные и 

политически независимые международные экспертные центры, обладающие возможностью самостоятельно 

проводить оценку крупных инфраструктурных проектов и проектов в сфере устойчивого развития, а также 

составлять необходимую документацию для привлечения средств международных частных и государственных 

инвесторов.  Таким образом, Россия и страны-партнеры смогут наработать собственную методологическую 



Международный научно-практический журнал «Интеграция наук»  4(19)-2018г.                                              ISSN 2500-2449 

185 

базу для отбора кредитных заявок и имплементировать новые стандарты кредитования. Все это в совокупности 

позволит преодолеть существующую монополию западных стран, удерживающих контроль над крупнейшими 

региональными банками развития и деятельностью бреттон-вудских институтов. 
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В современной науке глобализацию определяют как свободное перемещение транснационального 

финансового капитала, при котором наблюдается рост трансграничной мобильности, как результатов, так и 

факторов производства [1].  
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А появление в мире так называемой криптовалюты или как иначе их называют ―цифровые деньги‖ в 

последнее время перевернуло представление о традиционной системе обращения денежных средств. Курсы 

валют многих ведущих стран и передовых держав относительно нестабильны. В наше время набрала большую 

популярность криптовалюта. 

Актуальность темы обусловлена чрезмерным повышением популярности криптовалюты. 

Основная проблема в последнее время очень много внимания уделяется финансовой системе, и миро-

вой и отдельных государств в целом.  

Для начала стоит разобраться, что из себя представляет данный инструмент, на чѐм он базируется, а 

также рассмотрим самые успешные криптовалюты.  

Криптовалюта – это вид цифровой валюты, защищенные от подделки и хранящиеся на электронных 

кошельках, добываемые благодаря вычислению решений очень сложных математических задач.Всем этим за-

нимается соответствующая наука, криптография, т.е. наука о создании различных кодов или шифров.Основным 

преимуществом криптовалют – универсальность как платежного инструмента. Стоимость обычных фискаль-

ных денег напрямую зависит от множества факторов: золота, серебра, курса ведущих международных валют, 

политических событий в мире, волатильности цены на нефть. Криптовалюта не подвергается инфляции, ее уни-

кальный код нельзя скопировать. Это позволяет обеспечить безопасность и сохранность денежных средств. К 

минусам можно отнести спекулятивный характер данного платежного инструмента, высокую волатильность 

курса и в дальнейшем усложнение процесса «добычи» в связи с ростом спроса.[2] 

На данный момент основным и наиболее известной криптовалютой в мире является биткоин. Биткоин, 

в основе которого лежит технология blockchain (цепочка блоков) – это упорядоченная база данных, хранение у 

которой идѐт не через общий сервер, то есть все операции с данной валютой проходят децентрализовано. 

Децентрализацию можно отнести к одной из положительных черт данной ―цифровой валюты‖, данный 

термин подразумевает, что у биткоина нет управляющего центра, в котором хранится информация о балансе на 

кошельках пользователей и их операциях. Вся эта данная информация имеется только на компьютерах вла-

дельцев биткоинов. Программа-кошелѐк скачивает полную базу данных обо всех совершенных операциях, по-

этому информация не может быть утеряна или искажена. 

Ещѐ одно из преимуществ является анонимность. Она же достигается за счѐт отсутствия в кошельках 

биткоин любой информации о пользователе, а точнее логинов и паролей, личные данные отправителя и получа-

теля средств. Кошелек представляется собой универсальный идентификатор, баланс и приватный ключ. Для 

совершения любой операции достаточно знать только универсальный идентификатор пользователя.  

Но стоит заметить, что у данной валюты есть и свои минусы. К главным недостаткам биткоина можно 

отнести отсутствие стабильности и обширное присутствие на теневом рынке.Первое подразумевает то, что курс 

биткойна постоянно нестабилен. Данная валюта может менять свой курс за считанные дни, а то и часы и никто 

не способен предугадать, как он поведѐт себя дальше. Можно сказать, что данный недостаток обусловлен неза-

висимостью – курс биткоина устанавливается рынком и при наступлении каких-то глобальных фундаменталь-

ных обстоятельств может даже упасть до нуля. Второй же аспект подразумевает то, что биткоин является 

наиболее популярным активом среди преступников, отмывающих деньги в сфере торговли. 

Подводя итоги к выше сказанному – у биткоина плюсов больше и поэтому, он является инвестиционно-

привлекательным, что на данный момент и объясняет, почему данная ―цифровая валюта‖ испытывает такой 

высокий ажиотаж вокруг себя.  

Как и любая валюта – биткоин имеет свой курс. За период с 2011 по 2018 гг. курс биткоина вырос с 

0,240 до 19,290 долл. США за единицу, т.е. на 7937,5%. При этом значительный скачок в рыночной цене про-

изошел в середине 2017 года, когда с июня по декабрь 2017 года курс биткойна вырос на 857,79% (с 2,014 по 

19,290 долл. США за ед.). Динамика курса биткойна в долл. США с 2009 по 2018 гг. представлена на графике 

(Рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика курса биткойна (долл. США). [2] 
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Также, стоит заметить и росло количество биткоинов в обращении. Самый высокий рост произошел в 

период с 2010 по 2012 год: с 1623400 по 10400000 соответственно, то есть количество выросло в 6,4 раза. Но за 

весь период с 2010 по 2018 год количество биткойнов увеличилось с 1623400 до 16790000 соответственно, т.е. в 

10,3 раза. (Рис. 2.) 

 
Рис. 2.  Динамика объема биткойнов в обращении. [4] 

 

Но стоит затронуть один интересный момент – количество биткойнов ограничено и его максимальное 

значение равно 21 млн. единиц. По различным данным такое число будет достигнуто к 2140 году, однако на 

практике, уже сейчас добыто порядка 17 млн. единиц.  

Однако не стоит забыть о том, что такой успешный процесс в резком продвижении криптовалюты 

позиция некоторых стран до сих пор остается неопределѐнной.  

Для этого стоит проанализировать актуальность технологии биткойн в зарубежных странах, то стоит 

отметить, что на данный момент ни одна страна официально не обозначили статус биткойн и криптовалют в 

целом и никак не закрепила их в законодательстве (Табл. 1). 

Тем не менее, например, в Евросоюзе в большинстве стран разрешены кибервалюты, их приравнивают 

к реальным деньгам. В результате сделок с использованием криптовалют не платится НДС. В США и Японии 

сделки, совершаемые с помощью крипто- валюты облагаются налогом. Примером строгого запрета 

использования электронной валюты является Китай. Но, что примечательно именно китайские граждане и 

компании являются крупнейшими держателями криптовалют. Именно в Китае существуют крупнейшие фермы 

(большое количество компьютеров, задействованных в процессе майнинга - создание новых блоков путем 

выполнения определенной математической задачи посредством специализированной программы) по добыче 

биткойнов.[5]  

Таблица 1 

Анализ использования технологии биткойн в ряде стран 

Страна 
Использование технологии blochainпо сравнению с рядом 

других стран % 

США 72% 

Канада 15% 

Великобритания 6% 

Испания 4% 

Финляндия 2% 

Австрия 1% 

Анализируя данные таблицы можно сделать вывод, что технология наиболее успешно развита в США, 

и это делает еѐ в центре внимания в мировом сообществе. 

В России уже несколько лет ведется спор о законности добычи и использования криптовалют. 

Чтобы более подробно разобраться в этом вопросе проследим динамику изменения отношения к 

криптовалюте в России (Табл.2).[6] 

Спрос на биткойны в России сформирован в основном за счет крупных компаний, интернет – 

магазинов, внедривших в свою систему оплаты эту технологию. Этот спрос объяснится удобностью, быстротой 

и анонимностью проводимых сделок. Россия в целом, видит в этой технологии ряд проблем: денежная единица 

не имеет обеспечения реальной стоимостью; денежная единица не привязана к банку; анонимность сделок, в 

следствие чего рост преступности; коррупционные действия остаются анонимными.  

Но стоит отметить, что биткойны благодаря системе blochain имеют мощнейшую систему безопасности 

соответственно отмечают и положительные стороны: решения проблем системы цифровой подписи; решения 

проблем удаленной идентификации пользователей; ведения реестра объектов недвижимости; ведения 

земельного кадастра; может рассматриваться как современная модель передачи информации на 

государственном уровне. 
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Таблица 2  

Динамика отношения к криптовалюте в России 

Время Анализ отношения к криптовалюте 

2014 год В 2014 году появились сообщения о том, что криптовалюта и самый распространенный ее вид 

биткойн может быть признана вне закона. Сообщение выражалось лишь в рекомендательной 

форме. В этом же году был создан законопроект, который подводил биткойны под термин 

«денежные суррогаты». Законопроект не был принят, так как использованные формулировки в 

тексте являлись размытыми, соответственно отрегулировать оборот биткойнов и поставить его в 

законную основу не получалось. 

2015 год В 2015 году судебное разбирательство в Свердловской области, связанное блокировкой сайтов по 

добыче биткойнов спровоцировало вынесение на рассмотрение законопроекта о запрете 

виртуальных валют в РФ. 

2016 год В 2016 году криптовалюта стала запретной на территории РФ. Аргументировалось это тем, что 

биткойн и прочие криптовалюты являются инструментом для мошенников. В середине 2016 

ситуация изменилась. В России признали необходимость использования технологии blokchain, 

которая функционирует с другими криптовалютами. На конец 2016 года был принят на 

рассмотрение законопроект о криптовалютах. В содержании которого разрешалось использовать 

криптовалюту операторам данных, которые официально используют в своей деятельности 

технологию blokchain. 

2017 год В 2017 году отношение в России к криптовалюте стало более лояльным. Пресс-служба ЦБ 

заверяет, что Центробанк и заинтересованные органы государственной власти мониторят рынок 

криптовалют, делая попытки их регулирования в финансовом и правовом поле Российской 

Федерации. Но все же Банк России обращает внимание граждан и всех участников финансового 

рынка на повышенные риски при использовании и инвестировании в криптовалюты. 

 

В заключении стоит добавить, что цифровая валюта при своих минусах имеет целый ряд плюсов, 

которые заставляют задуматься о том, что за ними будущие. В пользу электронной валюты говорит и тот факт, 

что криптовалюты сегодня в тренде. Японские власти признали биткоин официальным платѐжным средством. 

Подобные намерения озвучивали в Китае, Германии, Канаде, Сингапуре. Во многих европейских странах 

установлены биткойн-банкоматы.Судом Евросоюза биткойн, и другие криптовалюты, были приравнены к 

традиционным деньгам. Более того, в решении суда от 22. 10. 2015 г. было сказано, что криптовалюты не 

должны облагаться НДС. С каждым днем все большее количество крупных компаний и стартапов, оптовых и 

розничных продавцов принимают биткоин к оплате. Через Интернет при помощи криптовалюты можно 

приобретать товары, оплачивать услуги, путешествовать по миру, получать образование и покупать 

недвижимость. На витринах и вывесках, на веб-сайтах небольших интернет-магазинов и розничных гигантов 

уже обычным явлением становятся логотип биткоина или надпись «Bitcoin Accepted Here» (Здесь принимают 

Биткоин), означающие возможность расплатиться криптовалютой. 

Криптовалюта может стать весьма удобным средством платежа при безналичных расчетах: через 

приложение в мобильном телефоне, чиповые карты, а также внутригосударственные и международные SWIFT 

переводы.С большей вероятностью в будущем криптовалюты прочно войдут в обиход, но прежде нужно будет 

решить множество технологических, юридических и экономических вопросов. 
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕПУТАЦИИ ТУРИСТСКИХ ОБЪЕКТОВ  

 

Аннотация: в статье авторы, базируясь на теориях репутационного и антикризисного 

менеджмента, анализируют типы, воздействия и направления антикризисного управления туристской 

репутации. 

Ключевые слова: репутация, кризис, туристская дестинация 

 

Индустрия туризма является одним из самых уязвимых секторов национальной экономики в условиях 

политических, экономических, социальных или природных кризисов. С развитием туризма в России за послед-

ние десятилетия масштабы внутреннего, въездного и выездного туризма быстро расширились, спрос резко воз-

рос, туристская инфроструктура стала более разнообразной. Однако, постоянная информационная подпитка со 

стороны новых онлайн- и традиционных средств массовой информации, очень сильно повысила вероятность 

ущерба репутации, ее кризиса вследствие обнародования инцидентов, вызывающие кризис репутации турист-

ских дестинаций, таких как стихийные бедствия, дорожно-транспортные происшествия, несчастные случаи, 

физические столкновения, преступления, пищевые отравления, мошенничество, принуждение к потреблению, 

нецивилизованное поведение. Это влияет  не только на личную безопасность туристов, эффективность и имидж 

туристических предприятий, но и в какой-то мере ставит под угрозу безопасность всей индустрии туризма. В 

процессе антикризисного управления ненадлежащие меры могут нанести значительный вред репутации ту-

ризма и только ухудшить ситуацию, в то время как адекватная реакция может не только минимизировать ущерб 

от кризиса репутации, но и даже повысить репутацию дестинации. Многочисленные примеры из реальной 

практики демонстрируют, что эффективный антикризисный менеджмент играет ключевую роль в поддержании 

и повышении репутации дестинации. Однако, для эффективного антикризисного управления репутацией  ту-

ристских дестинаций, первое, что должно быть четко уяснено - это различие типов и степеней кризиса турист-

ской репутации, и только после этого можно приступать к реализации целевых стратегий управления. 

Исходя из этого и базируясь на теориях репутационного и антикризисного менеджмента, в данной ста-

тье анализируются коннотации, типы, воздействия и направления антикризисного управления туристской репу-

тации. 

До того, как изучать типы кризиса репутации и стратегии антикризисного управления туристской де-

стинации, следует уточнить коннотацию ее кризиса. Репутация организации является кредитом доверия со сто-

роны общества. Субъективные оценки общества составляют репутацию туристской дестинации, характеризу-

ющуюся общим чувствами, впечатлениями и восприятием. Существует много подходов к определению кри-

зиса. Лоуренс Бартон, мастер кризисного управления, считает, что кризис является крупным событием с потен-

циальными негативными последствиями и неопределенностями [1]. Кризис и его последствия могут причинить 

ущерб организации и ее сотрудникам, продуктам, услугам, активам и репутации. Юнхонг и Хунбинг опреде-

ляют кризис как угрозу для организационных целей и интересов и мутации во внешних и внутренних условиях 

в любой организационной системе и ее подсистемах [2]. Опираясь на эти подходы, мы придерживаемся мнения, 

что кризис туристической репутации связан с напряженностью, причиняющий огромный ущерб общественным 

чувству, впечатлению и восприятию туристической дестинации из-за потенциальных негативных последствий 

и неопределенности, которые могут быть вызваны изменениями внутренней и внешней среды. 

Понимание типов кризиса туристической репутации играет основополагающую роль в ее модификации 

и в стратегии антикризисного управления. Триггер кризиса туристической репутации - это кризисные события, 

влияющие на репутацию дестинации. Причина кризисов в определенной степени определяет его тип, интенсив-

ность и контрмеры. 

Теория атрибуции в социальной психологии указывает, что когда общественность страдает от кризиса, 

она будет искать его основную причину, когда кризис вызван собственной небрежностью соответствующего 

субъекта, общественность отнесется к происходящему негативно и предпримет негативные действия, когда же 

это происходит из-за влияния внешних факторов общественность проявит симпатию через относительно пози-

тивное отношение и поведение. На основании общественного восприятия атрибуции ответственности за кри-

зис, кризисные события, по мнению Кумса, могут быть разделен на три типа: кризис жертвы, кризис несчаст-

ного случая и предотвратимый кризис [3]. Различные кризисные коммуникации и стратегии PR должны быть 

адаптированы к различным типам кризисов. 

Основываясь на классификации кризисных событий Кумса, мы  делим кризис туристической репута-

ции на три типа: кризис репутации жертвы, кризис несчастного случая и предотвратимый кризис репутации.  

Кризис жертвы вызван форс-мажорными обстоятельствами. Форс-мажор - это факторы, как связанные, 

так и не связанные с человеком, которые являются непредвиденными, неизбежными, неконтролируемыми и 

непреодолимыми, такие как стихийные бедствия, действия правительства (политика, законы и административ-

ные меры) и социальные события (войны, вооруженные конфликты, забастовки,  беспорядки, и т. д.). Туристи-

ческая дестинация, как и ее туристы, являются жертвой кризиса репутации, вызванного форс-мажорными об-
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стоятельствами, но из-за серьезных разрушительных последствий самого инцидента, она становится публичной 

горячей точкой. Это приводит к высокой степени осознания общественностью рисков данной дестинации и 

изменениям в восприятии потенциальными туристами ее имиджа и репутации, что сильно влияет на повыше-

ние их готовности к поездке и в будущем на восстановление туристического направления.  

 Кризис репутации, связанный с наступлением несчастного случая, вызван ошибками самих туристских 

организаций или отдельных лиц. Основная ошибка заключается в том, что организация или ответственные лица 

должны были предвидеть негативные последствия своего поведения, но они не сделали этого из-за своей 

небрежности или легкомысленности. Несмотря на то, что подобные инциденты происходят не намеренно, 

субъекты туристской отрасли должны принять на себя ответственность, таким образом делая себя уязвимыми 

для общественной критике. Всѐ это, в конечном счете, неблагоприятно влияет на репутацию дестинации. Дан-

ный тип кризиса репутации характеризуется  халатностью туристских организаций или государственных орга-

нов управления приведший к таким несчастным случаем как поломки оборудования, взрывы, пищевые отрав-

ления и т. д.  

Предотвратимый кризис репутации вызывается преднамеренно туристскими организациями или от-

дельными лицами. Данные субъекты, повинные в кризисе, осознают, что их действия приводят к отрицатель-

ным результатам и намеренно продолжают такое поведение. 

Для туристских дестинаций главным кризисным событием является нарушение интересов посетителей 

туристскими предприятиями, такие как дискриминация клиентов, принуждение к потреблению, необоснован-

ное завышение цен, низкое качество туристского продукта. Если подобные явления происходят в широко из-

вестных туристских дестинациях,  информация об этом распространяется очень экстенсивно. Примером тому 

может служить ситуация, сложившаяся в Крыму в последнее время: необоснованно завышенные цены при 

весьма посредственном уровне качестве туристских услуг широко обсуждались в специализированных турист-

ских и обычных социальных медиа, неуклонно ведя к значительному снижению и так небольшого турпотока. 

В соответствии со стандартной теорией репутации, репутация является когнитивной формацией, кото-

рая может влиять на поведение потребителя. Возникновение и развитие кризисного явления окажет влияние на 

когнитивную сферу туристов и предопределит их решения. В эпоху социальных медиа опыт других людей ста-

новится прекурсором собственного опыта и это резко меняет характер туристского потребления и модель при-

нятия решения. Потенциальная восприятие и оценка репутации дестинации туристами в кризисной ситуации 

формируется благодаря информации в форме текста, фото и видео изображений. Кризисные события затраги-

вают наиболее чувствительные стороны восприятия людей, потенциальная поездка анализируется, прежде 

всего, на предмет личной безопасности. В сознании потенциальных туристов формируется мнение, что данная 

туристская дестинация является небезопасной, принимается решение отказаться от посещения данной дестина-

ции в пользу другой, либо вообще от поездки. В результате число посетителей дестинации резко падает. 

Технология антикризисного менеджмента предусматривает комплекс мероприятий, направленных на 

предупреждение и преодоление кризиса репутации. Задача антикризисной команды - это разработка стратегии, 

обеспечивающей конкурентные преимущества с учетом рисков, формирование и реализация антикризисной 

программы, проведение мероприятий, восстанавливающих репутацию. Туристской дестинации следует сфор-

мировать систему, оперативно реагирующую на любые угрозы в отношении репутации. Данная система должна 

содержать три обязательных элемента: нормативные документы, программное обеспечение, команда менедже-

ров.  

Нормативные документы содержат алгоритмы действий, противопоставляемых информационным 

угрозам репутации. В данный пакет документов включаются регламент антикризисной PR-деятельности, долж-

ностные инструкции членов антикризисной команды, положение о конфиденциальности информации, регла-

мент деловых коммуникаций, в особенности деловой переписки. 

Эффективным инструментом антикризисного репутационного менеджмента является специализиро-

ванное программное обеспечение, обеспечивающее оперативную реакцию на информационные угрозы.  

Сгруппируем  эти программы следующим образом.  

Программы, осуществляющие поиск информации. В настоящее время нет универсальных поисковых 

машин, способных быстро собрать релевантную информацию под запрос. Для решения такой задачи применя-

ются следующие механизмы:  

непрерывный мониторинг нацеленный на обнаружение негативной информации о дестинации; 

использование метапоисковых систем, которые осуществляют запросы сразу в несколько поисковиков, 

что позволяет оформить всѐ найденное единым списком. 

Программы мониторинга информации, отображающие изменения на сайтах, сохраняющие и рубрици-

рующие найденную информацию, автоматизирующие сбор и анализ информации, имеющий разные источники. 

Программы мониторинга RSS-потоков. 

Программы,  анализирующие смысл контента. 

Программы хранения информации. 

Определим базовые принципы минимизации рисков, угрожающих репутации дестинации: адекватная 

стратегия социальных коммуникаций, непрерывный мониторинг качества выдаваемой информации, превентив-

ная разработка плана антикризисных коммуникаций, выявление наиболее уязвимых мест в репутации, состав-

ление сценариев потенциальных кризисов, тщательное распределение полномочий и ответственности. 
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Каждый член антикризисной команды должен четко усвоить алгоритм своих действий и действий 

своих коллег в случае создание кризисной ситуации. 

Выполнение антикризисной командой перечисленных правил обеспечит  в условиях кризиса миними-

зацию ущерба репутации туристской дестинации. 
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Аннотация: В данной работе рассмотрено уточнение местоположения границы и площади 

земельного участка в СНТ «Буровик» ГО г. Уфа. Была проанализирована нормативно-правовая и 

информационная база ведения Единого государственного реестра недвижимости. В результате выполнения 

кадастровых работ в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка был 

подготовлен межевой план. Приведена оценка эффективности ведения государственного реестра 

недвижимости по ГО г. Уфа Демского района на основании официальных документов и статистических 

данных. 
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Annotation: In this paper, we consider the specification of the location of the border and the area of the land 

plot with cadastral number 02:55:050536:214, located at the address: Republic of Bashkortostan, GO Ufa, Demsk 

district, SNT "Burovik", site № 210. The regulatory and legal and information base for maintaining the state register of 

real estate was analyzed. As a result of cadastral work in connection with the specification of the location of the border 

and the area of the land plot, a land surveying plan was prepared. The estimation of efficiency of conducting the state 

register of real estate in the city of Ufa of the Demsk district on the basis of official documents and statistical data is 

given. 
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В целях осуществления сделок с землей, предоставление во владение, установления прав 

собственности должна быть определена граница участка. Определение границ земельного участка и 

документальное их освидетельствование подтверждает право владения собственника.[3, c. 76] 

Актуальность темы. Одними из уникальных характеристик земельного участка являются его границы и 

площадь. В настоящее время большое количество земельных участков не имеют графической информации или 

имеют пересечения со смежными земельными участками и несоответствующую действительности площадь, 

тем самым порождая конфликты между собственниками земли, которые в отдельных случаях могут быть 

разрешены только в судебном порядке. 

Цель работы: изучить процесс уточнения местоположения границы и площади земельного участка. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Сделать обзор нормативно-правового обеспечения кадастровой 

деятельности; 

2. Изучить теоретические основы организации подготовительных, 

полевых и камеральных работ при проведении процедуры уточнения границ; 

3.  Уточнить границы земельного участка; 

4. Составить Акт согласования местоположения уточненных границ  

земельного участка; 

5.  Подготовить межевой план земельного участка в связи с  

уточнением  границ. 

Объектом исследования является ранее учтенный земельный участок. 

В качестве исходных материалов были использованы и изучены следующие документы:  

1. Свидетельство о государственной регистрации права; 

2. Согласие на обработку; 

3. Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

удостоверяющая проведение государственной регистрации возникновения и (или) перехода прав на 

недвижимое имущество; 

4. Проект организации и застройки сада; 

5.Выписка из каталога координат пунктов государственной геодезической сети; 

Земельный участок был поставлен на Государственный кадастровый учет  20.11.2005 без графической 

информации с декларированной площадью 400 кв.м., имеет статус «ранее  учтенный» По сведениям Единого 

государственного реестра недвижимости отсутствуют координаты земельного участка. Для введения такого 

участка в гражданско-правовой оборот необходимо произвести учет изменений в сведениях Единого 

государственного реестра недвижимости в части местоположения границ и площади земельного участка. После 

выезда геодезиста было выявлено, что фактическое месторасположение площадь земельного участка составляет  

400 кв.м.с погрешностью ± 7 кв.м. Местоположение границ уточняемого земельного участка определено с 

учетом фактического землепользования исходя из границ, существующих на местности пятнадцать и более лет 

и закрепленных с использованием объектов искусственного происхождения – забор  и объекты капитального 

строительства, позволяющих определить местоположение границ земельного участка.[1, ст.22 п. 10]. Замеры 

производились спутниковым, двух частотным, двух системным, приемником фирмы GPS Triumph-1. 

Сведения о геодезической основе указаны в межевом плане на основании выписки из каталога 

координат пунктов государственной геодезической сети от 10.03.2017 г., № 132/2017.  

При уточнении границ земельного участка и их местоположения определяется из сведений, 

содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок, а именно  Свидетельство о 

Государственной регистрации права от 10.06.2011 г. 

В рассматриваемом нами случае земельный участок существует на местности 15 и более лет, имеется 

проект организации и застройки территории сада. 

Согласно Правилам землепользования и застройки города Уфа, предельные минимальный и 

максимальный размеры земельных участков указаны в межевом плане для вида разрешенного использования 

земельного участка – для  ведения садоводства: от 0,04 га до 0,15 га.[3, c. 58] 

Кадастровым инженером оформляется результат согласования местоположения границ в форме акта 

согласования местоположения границы земельного участка. 

При наличии в акте согласования подписей всех заинтересованных лиц местоположение границ 

земельного участка считается согласованным. 

Полученные результаты: в результате проведения кадастровых работ было уточнено местоположение 

границы и площади земельного участка. Важным результатом, подчеркивающим необходимость уточнения 

границ и площади земельного участка, является последующее определение кадастровой стоимости земельного 

участка в истинных границах и расчет платы за землю.  
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Одним из главных направлений реформирования и развития системы государственной службы РФ в 

современных условиях является формирование системы государственной службы Российской Федерации как 

целостного государственно-правового института.  

Говоря о государственной службе Российской Федерации как государственно-правовом институте, 

следует прежде всего рассмотреть ее законодательную базу. 

Законодательство о государственной службе образуют прежде всего нормативные правовые акты, 

регулирующие ее организацию и положение государственных служащих. В настоящее время правовое 

регулирование отношений, связанных с гражданской службой Российской Федерации, осуществляется на двух 

уровнях — федеральном и региональном. 

На федеральном уровне источниками права по данным вопросам являются: Конституция РФ; 

Федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федерации» от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ; 

Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27 июля 2004 г. № 79-

ФЗ и некоторые другие федеральные законы; указы Президента РФ; постановления Правительства РФ; 

нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти. 

На уровне субъектов РФ вопросы государственной гражданской службы регламентируются 

конституциями (уставами), законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, а также 

нормативными правовыми актами государственных органов субъектов РФ. Например, в Москве гражданская 

служба регулируется Законом города Москвы «О государственной гражданской службе города Москвы» от 26 

января 2005 г. 

Государственная служба как правовой институт есть совокупность юридических норм, регулирующих 

становление, организацию и функционирование государственных структур (государственных органов) и 

государственных служащих, их деятельность по реализации Конституции и законов Российской Федерации, а 

также личный правовой статус этих служащих. 

Государственная служба как правовой институт имеет свои особенности, идентифицирующие ее 

правовой характер. 

1. Главной задачей и целью государственной службы является реализация норм Конституции и законов 

РФ, законодательства субъектов РФ, обеспечение правопорядка и законности в стране, а также решение других 

масштабных задач — обеспечения национальной безопасности, государственного суверенитета экономической 

самостоятельности и т.д. Это прежде всего правовые приоритеты. Такие функции эффективно может 

выполнять только высокопрофессиональный, стабильный, рационально выстроенный и хорошо 

подготовленный в правовом отношении аппарат государственных органов. 

2. Государственная служба осуществляется исключительно на основе государственного закона т.е. 

специального законодательства, имеющего свои источники (формы), а также на основе механизма правового 

регулирования как совокупности юридических норм, правил и процедур, регулирующих отношения, связанные 

http://www.gorodufa.ru/files/ga/280617/pzz.pdf
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с организацией государственной службы. Таким образом, государственная служба зиждется прежде всего на 

правовой основе и регулируется только ею. 

3. Как государственная служба, так и государственные служащие имеют правовой статус. В статусном 

наборе государственного служащего — личностном, профессиональном, должностном, нравственном — 

правовой статус, на наш взгляд, является ведущим. 

4. Лицо, состоящее на государственной службе, служит государству, выполняя по его поручению и за 

плату работу по реализации функций государства. Это политико-правовой аспект деятельности. 

5. Согласно Конституции РФ главное назначение государства, а значит, и государственной службы — 

это соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина. Правовые нормы, регулирующие 

государственную службу, нацеливают чиновников на выполнение именно этой задачи. При этом важно, чтобы 

интересы гражданина и интересы государства адекватно, разумно оценивались и согласовывались. 

6. Лицо, находящееся на службе у государства, подпадает под специальный правовой режим. Наряду с 

должностными правами, обязанностями и социальными гарантиями служащий имеет правовые ограничения, 

связанные с государственной службой [1, c.7] 

Государственная служба как правовой институт имеет свои специфические цели и функции. Понятия 

«цели» и «функции» государственной службы как правового института в нормативном порядке не определены. 

В специальной литературе этот вопрос имеет лишь постановочный характер. 

По функциональному назначению можно выделить следующие цели государственной службы как 

правового института: 

 создание и развитие нормативно-правовой базы государственной службы; 

 создание системы юридических норм, правил и процедур, регулирующих отношения 

государственной службы; 

 определение и реализация правового статуса государственной службы и государственных 

служащих; 

 упорядочение работы государственного аппарата (нормативно-правовые акты вводят 

государственную службу в правовое поле); 

 установление правовых требований к функциям и правомочиям по государственным должностям; 

 определение административной, дисциплинарной и иной ответственности госслужащих; 

 обеспечение правовых гарантий социальной защищенности государственных служащих. 

К общим функциям государственной службы относятся управленческая, административная, 

регулирующая, организационная, информационно-аналитическая, контрольная, материально-техническая. 

Наряду с этим государственная служба как правовой институт выполняет и специфические функции. 

1. Правоприменительная функция. Это реальное претворение в жизнь Конституции РФ, законов и иных 

нормативно-правовых актов по управлению государством и обществом. Применение законов на практике — 

огромное поле деятельности исполнительной ветви власти и прежде всего ее государственной службы. Данная 

функция осуществляется посредством фактического исполнения полномочий государственных органов и 

принятия организационных мер, используя методы убеждения, стимулирования и принуждения. Задача 

государственной службы состоит в том, чтобы в процессе реализации текущего законодательства в жизнь 

обеспечить согласование различных интересов, имеющих место в обществе, обеспечить интересы всех 

социальных слоев. 

2. Правотворческая функция. Она выражается в законопроектной деятельности — в экспертной, 

аналитической, справочной работе государственных служащих законодательных и исполнительных органов 

власти в процессе подготовки законопроектов. Это, прежде всего разработка и сопровождение принятия 

нормативно-правовых актов аппаратом Государственной Думы и Совета Федерации РФ. Подготовкой и 

экспертизой законопроектов занимается также государственная служба в представительных собраниях 

субъектов РФ. Эта функция проявляется в государственной службе исполнительной ветви власти в ходе 

разработки правовых актов министерств и ведомств, их подразделений (приказов, распоряжений, инструкций), 

не имеющих нормативного характера. 

3. Правозащитная функция. Она имеет двойной характер: во-первых, обеспечение законности и 

правопорядка внутри государства и общества и, во-вторых, обеспечение прав и свобод человека и гражданина. 

Государство через свою государственную службу, правоохранительные органы поддерживает внутри общества 

режим законности и правопорядка. Эта функция в равной мере является функцией и государства, и 

государственной службы.  

Можно сказать, что на сегодняшний день в России создана правовая база государственной службы 

Российской Федерации. Нормативно определена и установлена система государственной службы РФ. 

Законодательно отрегулирована государственная гражданская служба. Новое законодательство создает 

правовые основы для борьбы с бюрократизмом, коррупцией, произволом центрального и местного 

чиновничества, практикой подбора кадров по принципу личной преданности. Оно направлено на повышение 

уровня квалификационных требований к гражданским служащим, к выполнению ими своих обязанностей, на 

обеспечение их правовой и социальной защищенности. 

Но современная правовая база российской государственной службы должна быть усовершенствована. 

Происходит отставание развития нормативной правовой базы российской государственной службы от 
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потребностей общества, которое обусловлено рядом причин: неопределенностью функций работников 

государственного аппарата, стремлением решать кадровые вопросы неправовым путем (подкупом, связями, 

давлением), ограниченностью перспектив служебной карьеры. Существуют обстоятельства и субъективного 

характера: отсутствие реальных и полномочных органов управления государственной службой как правовым 

институтом; слабое привлечение научных учреждений к разработке и экспертизе законодательства о 

государственной службе; забвение отечественного и игнорирование зарубежного опыта развития 

государственной службы. 

Далее рассмотрим деятельностную  сторону  государственной службы — очень важную  сущностную  

характеристику административной власти, раскрывающую ее профессионально-деятельностный потенциал. Не 

случайно данной проблеме в теории и практике государственной службы уделяется повышенное внимание [2, 

с. 15].
 

Именно профессиональная деятельность как черта государственной службы была официально 

закреплена в Российской Федерации законодательно еще в 1995 г. в первом Федеральном законе о 

государственной службе
 
[3, ст. 20]. 

Государственная служба — это профессиональная служебная деятельность, принципиально 

отличающаяся от всех других видов практической и духовной деятельности человека. 

Государственная служба профессиональна по целям и качеству выполняемых действий, по 

эффективности исполнения своих функций. В то же время она имеет политико-административный характер по 

результатам своей деятельности и правовой характер по своей сути. 

В современном законодательстве России, в частности в Федеральном законе № 58-ФЗ от 27 мая 2003 г. 

«О системе государственной службы Российской Федерации» (ст. 1, п. 1), государственная служба 

определяется как «профессиональная служебная деятельность граждан Российской Федерации по обеспечению 

исполнения полномочий: 

1. Российской Федерации; 

2. федеральных органов государственной власти; 

3. лиц, замещающих должности Российской Федерации; 

4. субъектов Российской Федерации; 

5. органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 

6. лиц, замещающих государственные должности субъектов Российской Федерации». 

Не умаляя значения государственной службы как системы, как института, как публично-правового 

отношения, законодатель акцентирует внимание на профессионально-деятельностной стороне этого явления. 

Поэтому все аспекты регулирования государственной службы, связанные с ее профессионально-служебным 

характером, в рамках данной темы особенно актуальны. 

До 1995 г. понятие «государственная служба» использовалось, как правило, в широком смысле — как 

любая профессиональная умственная и организаторская деятельность человека (работника) в любой 

государственной организации — в органе государственной власти, в государственном учреждении, на 

государственном предприятии
 
[4, с.25] 

В узком смысле государственная служба рассматривалась как аппаратная деятельность в органах 

государственной власти. Именно такой подход был взят за основу нашими законодателями в 1995 г., когда 

разрабатывались и законодательно закреплялись правовые и организационные основы новой государственной 

службы России, когда формировалась новая модель отечественной государственной службы. 

Опорными терминами официальной формулировки государственной службы являются: 

«деятельность», «профессиональная служебная деятельность», «деятельность по обеспечению исполнения 

полномочий». Но ключевым словом все-таки является «деятельность». 

Под деятельностью социология управления понимает способ существования и развития социальной 

действительности, проявление общественно-трудовой активности. Деятельность имеет такие черты, как 

сознательность, целеполагание, результативность, продуктивность, контрпродуктивность, общественный 

характер. 

Профессиональная деятельность человека классифицируется по очень многим параметрам. Так, она 

может быть практической и духовной. В зависимости от объекта она бывает политической, административной, 

социальной, экономической и т.д. По отношению к системам ценностей она может быть моральной и 

аморальной, законной и противоправной. 

По своему внутреннему характеру деятельность человека, социальной группы классифицируется на 

государственную, частную, акционерную, кооперативную, смешанную и т.д. При внимательном рассмотрении 

в данной типологии мы находим черты такого важнейшего вида профессиональной деятельности, как 

государственная служба. 

В структуре любой деятельности ученые выделяют цель, средства, процесс, результаты деятельности. 

По содержанию цели государственной службы могут быть социальными, экономическими, 

политическими, организационными, правовыми, идеологическими и др. 

Социальные цели государственной службы, как уже отмечаюсь, обусловлены социальным характером 

государства и предназначением государственной службы как социального института 

Политические цели государственной службы направлены на решение общегосударственных задач 

управления, практическое исполнение полномочий и функций государства, укрепление правового социального 
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государства, организационно-административное обеспечение органов государственной власти, создание 

условий для связи государственного аппарата с гражданским обществом и политической элитой. 

Экономические цели государственной службы связаны с повышением эффективности 

государственного регулирования экономики, управлением государственной собственностью, поддержкой 

предпринимательства, а также со снижением затрат на содержание государственного аппарата. 

Организационные цели — это организационно-техническое обеспечение органов государственной 

власти, профессионализация государственного аппарата, совершенствование норм, правил, стандартов 

регулирования качественного и количественного состава государственных служащих, их продвижения по 

службе, приведение структуры государственного аппарата в соответствие с задачами государства и 

государственной службы. 

Правовые цели отражают намечаемые результаты по реализации государственными служащими 

законодательства страны. Это прежде всего правоприменение, обеспечение соблюдения законности в обществе, 

а также разработка специального законодательства о государственной службе, создающего правовые основы 

функционирования государственного аппарата повышения правового статуса государственных служащих. 

К средствам деятельности государственных служащих относятся административные (технологии 

управления), а также материальные (ЭВМ, множительная техника, информация) и интеллектуально-духовные 

средства (идеи, традиции, правила). 

Процесс деятельности государственных служащих представляет собой исполнение служебных 

обязанностей согласно должностному регламенту. 

Существуют значительные трудности с определением и оценкой результатов деятельности органов 

государственной власти и государственных служащих. Трудность заключается в критериях оценки 

результативности труда чиновников и государственного аппарата в целом. Результаты нельзя оценивать по 

числу принятых управленческих решений, разработанных проектов и аналитических записок, телефонных 

звонков, принятых посетителей, рассмотренных жалоб и т.д. Результат деятельности государственных 

служащих — это качество принимаемых и реализуемых управленческих решений, успехи в реализации 

социально-экономической и другой политики государства, высокий уровень жизни народа, авторитет и 

престиж государственной службы среди населения. 
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России, изучению критериев анализа рисков клиентов, а также исследованию методов и способов управления 

рисками.  

Ключевые слова: валютный рынок России, анализ рисков, управление рисками.  

 

Современное состояние валютного рынка РФ крайне нестабильно из-за различных ситуаций, 

происходящими в мировой политике и экономике. В частности, сильное влияние на поведение рубля оказали 

неблагоприятные ситуации на востоке Украины и в Сирии.  

Важной тенденцией 2017 года является постепенное снижение волатильности курса рубля. В IV 

квартале средняя волатильность рубля составила 9,5%, в то время как в начале года этот уровень составлял 

15%, а еще в начале 2016 года волатильность рубля превышала отметку в 27%. 
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Средний объем чистых покупок на валютном рынке спот в IV квартале 2017 года составлял 24,5 млрд 

руб. в день. Основными продавцами валюты являлись банки с государственным участием в капитале, а 

покупателями – частные банки и Федеральное казначейство. В декабре Федеральное казначейство покупало 

валюту в среднем по 12 млрд руб. в день, что способствовало достижению баланса спроса и предложения на 

рынке. Таким образом в конце отчетного периода была достигнута минимальная волатильность рубля за два 

года, которая составила 8,7%. 

Стоит отметить, что объем операций в долларах, совершенных в IV квартале 2017 года, по сравнению с 

предыдущим кварталом, вырос на 13,3% (с 234,2 до 265,5 млрд долл. США). Поэтому проблема защиты 

стабильности российской экономики от существующего риска колебаний курсов иностранных валют по 

отношению к российскому рублю имеет особую актуальность.  

В современной литературе существует множество различных толкований понятия "риск". Обычно так 

называют вероятность потери организацией части своих ресурсов, получения доходов в неполном объеме или 

возникновения расходов в процессе осуществления определенного вида деятельности. Следует отметить, что на 

данный момент существует множество разновидностей рисков, среди которых, чаще всего, выделяют три 

основных вида валютного риска: риск сделки или операционный валютный риск, вызванный 

неблагоприятными колебаниями курсов иностранных валют; "трансляционный" или бухгалтерский риск, 

связанный с переоценкой активов и пассивов иностранной валюты в национальную (базовую) валюту; 

экономический риск, характеризующийся сменой положения страны в долгосрочной перспективе из-за 

существенных изменений обменных курсов.  

Если наступления рискового события не удалось избежать, то следует ожидать прихода одного из трех 

возможных экономических исходов: негативного, подразумевающего дополнительные расходы для 

организации, нулевого, представляющего собой нейтральный результат деятельности, никак не отразившийся 

на финансовом положении предприятия, или же позитивного, приносящего какую-либо выгоду или прибыль. 

Для того, чтобы количественно и качественно проанализировать риск инвестиционного проекта при 

небольшом количестве переменных, можно воспользоваться теорией вероятностей или математической 

статистикой, основываясь на обстоятельных знаниях, опыте и интуиции. Однако, в ситуациях, требующих 

многомерной системной характеристики объектов или процессов, необходимо обращаться к 

формализированным процедурам анализа риска, таким как факториальный анализ или анализ множеств.  

Количественный анализ предполагает численное определение величин отдельных рисков и риска 

проекта в целом: как в абсолютном, так и в относительном количественном выражении. [1, c.79] В свою 

очередь, качественный анализ позволяет выявить и идентифицировать причины и факторы, влияющие на 

уровень данного вида риска, а также дать стоимостную оценку всех возможных последствий гипотетической 

реализации выявленных рисков и предложить мероприятия по минимизации или компенсации этих 

последствий. 

Для того, чтобы минимизировать риск сделки или операционный валютный риск чаще всего 

используется прогнозирование изменений плавающих валютных курсов, основанное на анализе временных 

рядов динамики курса валют, техническом анализе динамики курса, фундаментальном анализе и т.д. [3, c.11] 

Для защиты от неблагоприятных изменений курса отдельных валют обычно применяют хеджирование 

риска, к основным методам которого можно отнести следующие.  

Во-первых, форвардные сделки - сделки, условия которых предусматривают выполнение этой 

операции с поставкой валюты по договору позже чем на второй рабочий день после дня заключения договора.  

Во-вторых, для хеджирования прибыли зарубежных филиалов банка могут использоваться 

фьючерсные сделки на покупку или продажу стандартизированных сумм валют по стандартизированной 

спецификации и согласованной цене.  

В-третьих, для страхования от потерь, связанных с изменением курса валюты в определенном 

направлении применяют валютные опционы, которые дают право покупателю такого опциона покупать или 

продавать по определенному курсу сумму валюты в течение определенного времени за вознаграждение, 

выплачиваемое продавцу. 

На рынке ценных бумаг в IV квартале 2017 года риски оставались низкими. Доходности ОФЗ по всем 

срокам до погашения снижались. При этом кривая доходностей приобрела положительный («нормальный») 

наклон к концу квартала, тогда как в начале квартала она была близка к горизонтальной форме. Повышение 

наклона кривой происходило за счет снижения краткосрочных и среднесрочных ставок, что отражает 

тенденцию к снижению инфляционных ожиданий в IV квартале 2017 года. Одновременно с этим рост цен на 

нефть способствовал фундаментальному укреплению параметров бюджета и снижению премий за суверенный 

риск. На этом фоне продолжался рост вложений нерезидентов в ОФЗ, преимущественно в среднесрочные 

выпуски (с дюрацией 6–8 лет). В отдельных выпусках доля вложений нерезидентов превышает 75%.  

За IV квартал нерезиденты продали ОФЗ на вторичном биржевом рынке в объеме 26 млрд руб. и на 

первичном рынке купили ОФЗ на  сумму 40 млрд руб. Если добавить к нерезидентам дочерние иностранные 

банки, то объемы продаж на вторичном рынке составят 4 млрд руб., а объемы покупок на первичном рынке – 

99 млрд рублей. Наибольший объем торгов на вторичном рынке пришелся на ОФЗ с дюрацией 5 лет и 8 лет (43 

и 30% соответственно). Схожая ситуация наблюдалась на первичных размещениях ОФЗ, где наибольшие 

объемы выпуска составляли ОФЗ с дюрацией 5 и 8 лет. За данный период больше всего снизились доходности 

ОФЗ с дюрацией от 1 до 3 лет. Наглядно эта ситуация отражена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 

 

На рынке внебиржевых валютных и процентных деривативов в 2017 году отмечался рост всех 

сегментов. Согласно данным СРО НФА, объем торгов по инструменту «валютный своп» увеличился в 2,7 раза, 

по инструментам «процентный своп» и «индексный своп» торги возросли в 5,3 раза по сравнению с 2016 годом. 

Отдельно стоит выделить сегмент «валютный форвард», где со второй половины 2017 года наблюдается 

активный рост открытых позиций. Наибольший рост открытых позиций в отчетном периоде произошел по 

инструментам на срок до 30 дней (с 3 до 12 млрд долл. США). Таким образом, рост позиций формируется в 

основном за счет активного заключения краткосрочных форвардов. При этом факторами уязвимости рынка 

выступает низкая диверсификация участников как по покупке, так и по продаже иностранной валюты, а также 

концентрация объемов исполнений форвардов в отдельные периоды. В то же время практика исполнения 

крупных форвардных контрактов на российском рынке состоит в пересмотре условий и реструктурировании 

сделок с переносом их исполнений на более поздние периоды. В течение 2017 года сделки валютного форварда 

заключались практически каждый день. Среднедневной объем на протяжении первых трех кварталов составил 

1,45 млрд долл. США, однако в IV квартале он оказался выше, чем в другие периоды года, и достиг 2,46 млрд 

долл. США. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что конъюнктура отечественного валютного рынка 

зависит от множества ключевых факторов: динамики мировых цен на нефть, регулирующей направленности 

денежно-кредитной политики ЦБ РФ, геополитической ситуации в мире и т.д. Однако успешное развитие 

финансового рынка может способствовать усилению финансовой системы России и восстановлению роста 

экономики. Для этого необходимо проводить систематический анализ рисков и принимать эффективные меры 

для их минимизации. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается роль национальной платежной системы в экономике 
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В условиях современного мира, безналичный расчѐт и использование банковских карт является 

стремительно развивающейся системой, актуальность которой с каждым годом только увеличивается. 

Рассматривая статистические данные, можно заметить, что по сравнению с 2011 годом, выпуск банковских карт 

в России увеличился на 40% и на данный момент это представляет, что на одного человека приходится около 

двух карт [2]. Следовательно, в дальнейшем российский рынок платѐжных систем сохранит тенденцию 

постоянного развития. Появляются новые технологии позволяющие использовать все функции платѐжных 

систем с максимальным комфортом. Однако, для обеспечения бесперебойности работы платѐжных транзакций 

нужно создать собственную национальную платѐжную систему (НПС) не уступающую европейским.  

Необходимость создания собственной национальной платѐжной системы в РФ возникла ещѐ в 90-е 

годы XX века, однако только в июне 2014 года появилась возможность реализовать данные планы. Отправным 

пунктом данных действий послужили санкции США произошедшие в марте 2014 года, когда платѐжные 

системы MasterCard и Visa заблокировали пластиковые карты ряда банков, вследствие которых выявилась 

огромная зависимость России от платежных систем западных стран [3]. 

Так, создание НПС подразумевает, что будет создана система, которая в любых политических условиях 

позволит поддерживать бесперебойные транзакции на территории страны, что выделит еѐ на фоне других 

платѐжных систем (ПС). Для реализации данной программы, на сайте «Национальной платѐжной системы», 

представлен план  развития состоящий из трѐх этапов [4].  

На данный момент реализовано два этапа из трѐх, то есть мы вошли в фазу завершающего этапа. На 

предыдущих этапах был проведен комплекс мероприятий, направленных на запуск и развитие национальных 

платѐжных инструментов, а также, было организованно взаимодействие между участниками рынка с помощью 

национальной системы платѐжных карт (НСПК). На данном этапе предусматриваются мероприятия по 

насыщению продуктовой линейки НСПК актуальными платѐжными продуктами и сервисами. Также 

рассматривается более широкое распространение НСПК на территории РФ и за еѐ пределами. Планируется, что 

не менее 85% всех проводимых транзакций в банковской сфере  будет проходить через НСПК. Но не смотря на 

такие планы, их реализация заметно отстаѐт от поставленной планки. Если рассматривать период с 2016 по 

2017 год, то можно заметить, что создание НСПК идѐт довольно медленно, количество банков выпускающих 

«МИР» составляет всего 8,8% от всех банковских учреждений, а количество выпущенных банковских карт 

составляет всего 1,4% от общего количества банковских карт на территории РФ. Для устранения данной 

ситуации был принят закон, обязующий переход всех бюджетников на платежные системы «МИР», реализация 

которого должна осуществиться до 1 июля 2018 года [5]. Также были приняты меры ответственности за 

невозможность оплаты национальным платѐжным инструментом. Можно сказать, что подобная ситуация 

произошла из-за скромного финансирования программы и недостаточной технической оснащѐнности банков, 

но к концу 2017 года удалось улучшить данные показатели, и реализация НСПК должна произвести 
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значительный подъѐм. Некоторые банки, такие как «ВТБ24», «ВТБ» и банк «Открытие» поддерживают в 

большей мере продвижение данной НСПК. Так «ВТБ24» к концу 2017 года эмитировал 1,28 млн карт, а также 

выпустил свыше 700 тыс карт. У банков «ВТБ» и «Открытие» число выпущенных НСПК составляет по 200 тыс 

на каждого [2]. 

Несмотря на проведѐнные меры и осуществление большей части этапов, всѐ же необходимо расширить 

стратегию НСПК, например – провести исследования по привлечению основного трудоспособного населения, в 

ходе которых должно находиться создание более гибких условий банковского обслуживания позволяющим 

пользователям обратить внимание на данный платѐжный продукт.  Так данный разрыв между поставленными 

показателями и реальными цифрами должен сократиться до минимального [6]. 

Следуя тенденциям современного мира предоставлять наиболее распространѐнные методы оплат, а 

также предоставить систему кэшбэка на большую часть покупок, тем самым увеличив спрос компаниям 

предоставляющим данные поощрения и привлечь внимание клиентов ,использующих данную опцию на других 

картах, в сторону НСПК. Предоставить возможность свободного использования НПСК за пределами РФ, то 

есть разветвить сеть ко-бейджинговых программ.  После проведений данных мер можно расширить диапазон 

действия данной ПС. Создать единое платѐжное пространство на территории Евразийского экономического 

союза, соглашение между которыми было подписано в 2016 году. Предоставить уже сформированную 

платѐжную систему и установить единые стандарты, что позволит сделать пространство Евразийского 

экономического союза единообразным в части платежей. Вышеперечисленные методы осуществляются на 

данном этапе, но требуют доработок. 

К сожалению, на сегодняшний момент, национальная платѐжная система недостаточно привлекательна 

для основного населения страны. Однако, если основательно подойти к вопросу обеспечения наиболее 

выгодных условий и интегрировать НСПК на межрегиональный уровень, то данные факторы позволят 

обеспечить более широкое распространение на территории РФ.  
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу мирового рынка. В ней подробно рассмотрены такие 

его элементы, как товарный и финансовый рынок, которые являются наиболее масштабными и значимыми на 

сегодняшний день. 

В статье отмечено, что мировой товарный и финансовый рынок обслуживают своими ресурсами 

большую часть стран мира и влияют на состояние экономики, как отдельных стран, так и международных 

экономических отношений в целом. 
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Международное разделение труда и его международная кооперация заложили основы для 

возникновения мирового рынка, который развивался на основе внутренних рынков, постепенно выходящих за 

национальные границы. 

Мировой рынок – это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом 

национальных рынков отдельных государств, участвующих в международном разделении труда, 

международной торговле и других форм экономических отношений [1]. 

В условиях глобализации, мировой рынок играет очень важную роль в экономике стран. Благодаря ему 

обособленные национальные хозяйства образуют единую хозяйственную систему – мировую экономику, что 

обеспечивает увеличение зависимости государств друг от друга и способствует процессу интернационализации. 

Мировой рынок также ранжирует государства в зависимости от их экономического развития, 

результатом чего является отведение главенствующей роли развитым странам в установлении принципов и 

правил проведения международной экономической политики. Кроме того, мировой рынок способствует 

«очищению» экономики от неэффективных структур и способствует улучшению деятельности участников. 

Основными субъектами мирового рынка являются международные организации, междунациональные 

компании, транснациональные компании и другие. Экономические отношения на мировом рынке 

осуществляются в форме миграции рабочей силы, внешней торговли, перемещении инвестиций и капиталов, 

валютно-кредитных отношений. 

Мировой рынок, как и все системы, имеет свою структуру и включает в себя следующие виды рынков: 

товарный рынок, финансовый рынок, рынок труда, рынок ресурсов, рынок информации, рынок услуг. 

Товарный и финансовый рынки являются наиболее масштабными и значимыми в современной 

экономике. По нашему мнению, мировой товарный рынок представляет собой сферу товарного обмена, где с 

помощью купли-продажи реализуются общественные потребности на международном уровне.  

Мировой товарный рынок включается в себя следующие компоненты: рынок нефти, оружия, продуктов 

питания, машиностроительной продукции, драгоценных металлов и ряд других. Благодаря мировому 

товарному рынку, обеспечивается различной продукцией большая часть стран мира, что способствует 

увеличению ассортимента товаров на внутренних рынках стран, и как следствие, повышению конкуренции 

между отечественными производителями. Данные факторы благоприятно сказываются на качестве 

производимой продукции, а также на уровне жизни населения в целом.  

Однако, не стоит игнорировать и отрицательные аспекты. Например, многие производители, не 

способны выдержать конкуренции и вынуждены приостановить или вовсе ликвидировать свой бизнес. Это 

касается не только отдельных предпринимателей, но и целых отраслей производства.  

Так, в Российской Федерации, после еѐ вступления во Всемирную торговую организацию, очень 

сильно пострадало сельское хозяйство. В частности, значительно сократилось производство мясных и 

молочных продуктов, снизилось выращивание овощных и фруктовых культур. Также Минсельхоз РФ 

предложил сократить финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства в 1,7 раза в 2018-2020 годах 

– до 586,074 миллиарда рублей в совокупности [2]. 

Мировой финансовый рынок представляет собой систему рыночных отношений, обеспечивающих 

распределение и перераспределение мировых финансовых потоков. 

Структура мирового финансового рынка подразумевает включение следующих сегментов: кредитного 

рынка, валютного спот-рынка, рынка долговых и долевых ценных бумаг, рынка деривативов и рынка 

страховых услуг [3]. 

В конце прошлого века мировой финансовый рынок развивался стремительными темпами, что 

обусловливается глобализацией мировой экономики в финансовой сфере, а именно интернационализацией 

финансовых отношений, в том числе в процессе межгосударственного перераспределения денежного капитала 

через мировые финансовые рычаги [4]. 

При этом, произошли существенные изменения в структуре денежно-кредитной политики. Особое 

внимание стало уделяться рынку ценных бумаг, т.к. при помощи него на сегодняшний день осуществляется 

значительная часть инвестиций. 

В целом, на развитие мирового финансового рынка влияют как внешние, так и внутренние факторы: 

политика государств, изменение спроса и предложения, количество инвесторов и ряд других. 

Наибольшее влияние будут оказывать, на наш взгляд, такие факторы, как тарифы цен на нефть, ставки 

рефинансирования банков, а также от курса доллара США. 

Последний следует считать самым значимым. Являясь одной из ведущих мировых валют, доллар США 

оказывает значительное влияние на курсы других национальных валют. Это сказывается как на внутренней, так 

и на внешней экономике стран, а также на международных экономических отношениях в целом. 

Таким образом, мировой рынок представляет собой сложную систему, состоящую из взаимосвязанных 

компонентов: товарного и финансового рынков, рынка ресурсов, информации и ряда других. На сегодняшний 

день мировой рынок играет большую роль в международных экономических отношениях. Благодаря ему 

страны тесно взаимодействуют с друг с другом и участвуют в международном разделении труда. Наиболее 

значимыми элементами мирового рынка являются рынок товаров и финансовый рынок. Это обусловлено их 

огромными масштабами, универсальностью и отсутствием четких временных рамок. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСК-АППЕТИТА КОМПАНИИ ЧЕРЕЗ СБАЛАНСИРОВАННУЮ 

СИСТЕМУ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

Введение 

В современной экономике постоянно происходят различные перемены. Мировые финансовые кризисы, 

изменения в валютном курсе, смена приоритетов в деятельности, растущая роль инноваций, усиление 

конкуренции и соперничества, постоянно меняющиеся законы и правила рынка - все эти проявления влияют на 

деятельность компаний, заставляя ее приспосабливаться и адаптироваться к новым условиям рынка. 

Высшее руководство вынуждено развивать деятельность компаний в таких непостоянных условиях, и 

для сохранения конкурентоспособности и повышения эффективности бизнеса оно стало подходить к описанию 

архитектуры предприятия и разработке стратегии исходя из определения приемлемого уровня риска и 

показателей оценки эффективности деятельности организации и достижения целей. 

В статье будет рассмотрен подход к определению риска-аппетита компании через сбалансированную 

систему показателей. 

Концепция риск-аппетита 

Разработка стратегии и определение целей необходимы для будущего состояния компании и его 

развития. Два этих процесса объединяются процессом построения архитектуры предприятия. Консалтинговая 

компания Gartner определяет архитектуру предприятия как процесс перевода видения и стратегии бизнеса в 

эффективное изменение компании посредством создания, обсуждения и улучшения ключевых требований, 

принципов и моделей, которые описывают будущее состояние компании и делают возможным ее развития. 

По мнению представителей Gartner, архитектура предприятия связана со стратегией, а не с технической 

реализацией. Она направлена на достижение цели. Два важных вопроса, которыми задается компания, - это 

Куда организация стремится и Как она туда попадет. [Ошибка! Источник ссылки не найден., с.] 

Но в своей методологии Gartner не рассматривает такой важный аспект, на мой взгляд, для успешного 

развития компании, как управление рисками. На уровне бизнес-архитектуры необходимо рассматривать 

системы управления рисками как один из основных элементов стратегии и развитии компании, так как на 

сегодняшний день весь бизнес протекает в условиях неопределенности. 

Одним из основных компонентов управления рисками для любой организации является определение ее 

риск-аппетита. Понятие "риск-аппетит" достаточно молодое. Его возникновение можно связать с развитием 

концепции управления рисками организации. Под риск-аппетитом понимают то количество риска, которое 

организация желает или готова принять. 

Согласно Интегрированной модели управления рисками организации Комитета спонсорских 

организаций Комиссии Тредвея
1
 (COSO) риск-аппетит непосредственно связан со стратегией организации. Он 

учитывается при разработке стратегии, поскольку разные варианты стратегии подвергают организацию 

различным уровням риска. Управление рисками помогает организациям выбрать стратегию, которая 

уравновешивает предполагаемую величину стоимости с риск-аппетитом. Деятельность в рамках определенного 

риск-аппетита предоставляет руководству относительную гарантию достижения поставленных целей. [0, с.17] 

В настоящее время не существует единого подхода к определению риск-аппетита. Компании 

предлагают свои способы и методы к его определению. В статье рассматривается подход к определению риск-

аппетита компании через сбалансированную систему показателей на примере предприятия по доставке 

экологической здоровой еды. 

  

                                           
1
 Комитет организаций-спонсоров Комиссии Тредвея— является добровольной частной организацией, созданной в 

Соединенных Штатах и предназначенной для выработки соответствующих рекомендаций для корпоративного руководства 

по важнейшим аспектам организационного управления, деловой этики, финансовой отчетности, внутреннего контроля, 

управления рисками компаний и противодействия мошенничеству. 
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Сбалансированная система показателей 

Сбалансированная система показателей — это метод, основанный на системе финансовых и 

нефинансовых показателей, учитывающие всю деятельность предприятия. Такая система переводит стратегию 

компании в определенные задачи и показатели, которые разделены на 4 перспективы: клиенты, финансы, 

внутренние процессы и кадры. Эта система помогает проинформировать сотрудников о движущих факторов 

настоящего и будущего успеха. 

Система сбалансированных показателей была предложена в начале 1990-х годов профессором Harvard 

Business School Робертом Капланом (Dr. Robert S.Kaplan) и президентом консалтинговой фирмы Renaissance 

Solutions Дэвидом Нортоном. Целью их исследования являлся поиск новых методов оценки эффективности 

деятельности предприятия и достижения целей. Они считали, что финансовые показатели не отражают всех 

результатов деятельности компании, поэтому они должны быть дополнены нефинансовыми показателями. 

Каплан и Нортон предложили сбалансировать финансовые показатели данными, которые будут отражать 

удовлетворенность клиентов, состояние внутренних бизнес-процессов и способности компании развиваться 

самой и обучать своих сотрудников. [0, с.10] 

Каждая компания разрабатывает показатели, которые в наибольшей степени взаимосвязаны с ее 

стратегией. Для предприятия по доставке экологической здоровой еды была предложена сбалансированная 

система показателей, представленная в Табл. 1. Каждому показателю был задан балл от 1 до 3, который 

показывает значимость данного показателя для достижения целей предприятия. Балл 1 означает, что показатель 

в наименьшей степени оказывает влияние на достижение поставленных целей, Балл 3 – в наибольшей степени. 

 

Табл. 1 Сбалансированная система показателей 

Клиенты Финансы 

 Время доставки (3) 

 Время заказа (3) 

 Количество поврежденных заказов (3) 

 График посещения сайт и скачивания приложения (3) 

 Цена за единицу (1) 

 Первоначальные инвестиции (2) 

 Прибыль (3) 

 Количество выполненных государственных 

программ (3) 

Внутренние процессы Кадры 

 Количество отклонений от графика (2) 

 Объем поставленной продукции (1) 

 Количество брака (3) 

 Количество включенных поставщиков в месяц (3) 

 Количество продукции, пройденной контроль (2) 

 Количество отказов при работе платформы (3) 

 Количество ошибок при приготовлении по 

технологии (3) 

 Количество новых компетенций (3) 

 

Определение риск-аппетита через сбалансированную систему показателей 

Риск-аппетит может быть установлен один на всю компанию или установлен по определенным 

направлениям. По моему мнению, риск-аппетит должен быть определен для каждого направления деятельности 

компании, так как разные типы рисков затрагивают разные типы деятельности. Один показатель риск-аппетита 

не будет корректно отражать управление рисками компании. 

Любой бизнес подвержен влиянию рисков и неопределенности. Для достижения целей и повышения 

эффективности рисками необходимо управлять, какой бы размер бизнеса не был. Для малого бизнеса наиболее 

подходящим вариантом управления рисками будет управление рисками на основе сбалансированной системы 

показателей. Риски будут определяться по 4 основным перспективам. Для каждой перспективы 

идентифицируются риски и оцениваются их вероятность и влияние, согласно которым риски располагаются на 

карте рисков. Карта рисков — это графическое представление ограниченного числа рисков компании, 

расположенные в прямоугольной таблице, по одной оси которой указано влияние рисков, а по другой 

вероятность его возникновения. На карте рисков указывается установленный риск-аппетит, который показывает 

границу тех рисков, которыми необходимо управлять и которые будут приниматься. 

Карты рисков предприятия по доставке экологической здоровой еды представлены на Рис. 2-Рис. 5. 

Риск-аппетит для каждой перспективы определен как среднее значение значимости каждого показателя и 

отображен на карте рисков жирной черной линией. Значения риск-аппетита для каждой перспективы: Клиенты 

– 3, Финансы – 2,5, Внутренние процессы – 2,3, Кадры – 3. 
 

 
Рис. 2 Карта рисков для перспективы Клиенты 
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Рис. 3 Карта рисков для перспективы Финансы 

 

 
Рис. 4 Карта рисков для перспективы Внутренние процессы 

 

 
Рис. 5 Карта рисков для перспективы Кадры 

 

Выводы 

 

Определение риск-аппетита компании на основе сбалансированной системы показателей позволит 

руководителям предприятий оценить риск-аппетит в количественном выражении и применять его на практике. 

Подход, объединяющий концепцию управления рисками и сбалансированную систему показателей, определяет 

риск-аппетит по 4 направлениям деятельности компании, которые затрагивают стратегию и цели организации. 

Такой подход не является единственно верным, но он легок в применении и может быть доработан под нужды 

определенной компании. 
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КОНЦЕПЦИЯ «ГОЛЛАНДСКОЙ БОЛЕЗНИ» И МЕХАНИЗМ ЕЕ РАЗВИТИЯ 

 

«Голландская болезнь» (эффект Гронингена) – это состояние экономики страны, которое 

характеризуется деиндустриализаций производства в результате укрепления курса национальной валюты. Свою 

историю «голландская болезнь» начинает с открытия голландцами Гронингенского газоконденсатного 

месторождения, что и послужило причиной названия данного эффекта.  Добыча газа и увеличение  его экспорта 

привели к росту безработицы и инфляции в стране. Эти негативные последствия были связаны с тем, что 

произошло сокращение доли обрабатывающей промышленности и, соответственно сократился выпуск 

отечественной продукции. Однако в экономической теории эпизоды, подтверждающие, что эффект 

«голландской болезни» уже наблюдался в мировой истории, а именно в Испании в 16-17-х веках. Освоение 

месторождений драгоценных металлов (золота, серебра) вызвало приток золота из колоний Испании. Высокое 

предложение золота на европейском рынке способствовало  удорожанию испанских товаров. Высокий уровень 
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цен стал одной из основных причин, которые спровоцировали наступление  кризиса в легкой промышленности. 

Вследствие этого сельское хозяйство страны оказалось неконкурентоспособным. Открытие месторождений 

золота в Австралии в 19 веке имело все симптомы «голландской болезни» и привело к схожим последствиям.  

Действие  «голландской болезни» можно объяснить на примере ситуации, которая сложилась в 1970-х 

годах в Нидерландах.  С начала 1960-х годов Голландия начинает активную разработку и освоение 

нефтегазовых месторождений в Северном море.  Рост цен на природный газ в 1970-х способствовал 

расширению масштабов добычи и экспорта газа. Газодобывающая отрасль становится доминирующей в 

экономике страны, государственные вложения в развитие добывающего сектор значительно увеличиваются. В 

результате экспорта топлива в страну поступают доходы в виде иностранной валюты, это укрепляет курс 

национальной валюты - гульден. Доходы населения позволили импортировать иностранные товары, а 

укрепление национальной валюты вызвало повышение цен на отечественные товары. Высокий уровень цен 

сделал продукцию обрабатывающей промышленности неконкурентоспособной на мировом рынке.  Происходит 

процесс деиндустриализации национальной экономики, который влечет падение производительности труда, 

рост безработицы и технологическое отставание.  

Однако Нидерланды смогли быстро восстановить стабильную экономическую ситуацию. В 1985 году 

национальная экономика избавилась от негативного эффекта, и последующие 10 лет валовой внутренний 

продукт страны рос в среднем на 2,5%.  

Многие аналитики пришли к выводу, что «голландской болезнью» была также поражена экономика 

Великобритании. Во время нахождения у власти Маргарет Тэтчер экономика Великобритании испытала 

серьезное испытание. Увеличение инфляции и рост уровня безработицы  в 1980-х годах оказывали негативное 

влияние на социально-экономическую ситуацию в стране и требовали незамедлительного вмешательства 

правительства.  Наиболее сильно повысилось число безработных в перерабатывающих отраслях 

промышленности государства. Однако до начала 1980 года в перерабатывающих отраслях производства были 

около 30% населения. Уменьшение общего количества рабочих мест в перерабатывающей промышленности 

Великобритании на 1,5 млн. свидетельствовало о стремительном спаде производства и деиндустриализации 

экономики.  

Экономисты выделяют две причины, которые могли спровоцировать сложившуюся ситуацию в 

экономике Великобритании. Во-первых, политика Маргарет Тэтчер, получившая название «монетаристский 

эксперимент». Во-вторых, действие эффекта «голландской болезни».  

Политика правительства предполагала сокращение государственных затрат с целью уменьшения 

дефицита бюджета, что должно было способствовать созданию благоприятных условий для уменьшения 

налоговых ставок. Снижение налогов должно было стимулировать оживление экономики. Для борьбы с 

инфляцией были приняты меры по сокращению денежной массы.  

Другой причиной падения производства и снижения числа занятых в перерабатывающих отраслях 

промышленности могло служить действие эффекта Гронингена («голландская болезнь»). Известно, что до 

середины 1970-х годов Великобритания являлась импортером нефти, однако в 1980-х годах после интенсивных 

разработок месторождений в Северном море страна стала экспортировать нефть другим странам. Это привело к 

тому, что нефтепродукты стали стремительно снижать долю продукции перерабатывающей промышленности в 

экспорте. Данные процессы способствовали укреплению британского фунта стерлинга, что подняло цены на 

отечественную продукцию и снизило ее конкурентоспособность на мировом  рынке. Англичане начали 

покупать более дешевые иностранные товары, а иностранцы начали меньше британскую продукцию. Снижение 

спроса на товары обрабатывающей промышленности усугубило состояние в этом секторе.  

Теоретическая модель «голландской болезни» была разработана в 1982 году австралийским 

экономистом немецкого происхождения Варнером Максом Корденом и его коллегой Питером Нири.  

«Голландская болезнь» выражается в деиндустриализации экономики в результате открытия нового 

источника природного ресурса. Ее основной чертой является рост курса национальной валюты страны 

вследствие улучшения торгового баланса.  Снижается  конкурентоспособность продукции отраслей 

обрабатывающей промышленности, то есть несырьевых отраслей экономики, производящих торгуемый 

продукт: товары и услуги, которые можно импортировать и экспортировать. Также в каждой стране существует 

сектор, производящий неторгуемый продукт. Это отрасли государственного сектора, оказывающие услуги 

(жилищно-коммунальное хозяйство) и обеспечивающие строительство (дорог, учреждений). Неторгуемый 

сектор не может конкурировать с иностранными товаропроизводителями, потому что производящие в нем 

товары невозможно транспортировать.  

Таким образом, в экономики всех стран существуют три сектора: добывающий, обрабатывающий и 

сектор услуг (неторгуемый). Из-за открытия месторождения природного ресурса добывающий сектор 

испытывает бум и начинает экспорт всех производимых в нем товаров на международные рынки в большом 

количестве. Товары обрабатывающего и добывающего сектора при продаже имеют уровень мировых цен, а 

цены на услуги сервисного сектора устанавливаются путем взаимодействия предложения и спроса внутри 

страны.  

Предположим, что каждый сектор использует в производстве два типа факторов. Первый фактор – это 

мобильный труд, второй фактор – это капитал, который  является специфичным для каждой отрасли. Рост 

доходов от продажи сырья в добывающем секторе вызывает два эффекта: эффект перемещения ресурсов и 

эффект расходов. 
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Повышение уровня цен на товары сырьевого сектора приводит к росту предельного продукта труда, а 

также и реальной заработной платы в этом секторе. Рост цен вызывает рост доходности капитала или ренты на 

фактор. Высокие доходы делают добывающий сектор привлекательным для притока ресурсов, который 

стимулирует увеличение производства. В результате рост заработной платы приводит к оттоку рабочей силы из 

обрабатывающего и сервисного сектора. Спад производства в обрабатывающей промышленности означает, что 

эффект движения ресурсов вызывает деиндустриализацию. Отток трудовых ресурсов из сервисного сектора 

также приводит к падению производства в этом секторе. Возникает избыточный спрос на услуги, чтобы его 

покрыть должны вырасти цены на услуги. Рост цены на товары сервисного сектора вызовет повышение 

заработной платы, что, безусловно, способствует увеличению оттока рабочей силы из обрабатывающего 

сектора и усиливает деиндустриализацию экономики. 

В «голландской болезни» имеет действие эффект расходов. Допустим, чтобы изолировать действие 

эффекта движения ресурсов, в добывающем секторе не создаются новые рабочие места, то есть не происходит 

отток рабочей силы из обрабатывающего и сервисного секторов. Поэтому уровень производства в этих 

секторах не снижается. Рост цен на товары сырьевого сектора позволяет увеличить уровень производственных 

возможностей путем совершенствования использования уже задействованных факторов производства. В 

экономике возникают дополнительные доходы, которые могут быть использованы как собственниками 

ресурсов (предприниматели, домашние хозяйства), так и государством, которое может потратить их на 

социальные выплаты или инвестиционные проекты. В любом случае это приведет к росту цен на услуги, а 

затем к увеличению заработной платы. Повышение заработной платы в этом секторе провоцирует отток 

трудовых ресурсов из обрабатывающей промышленности, который косвенно содействует деиндустриализации. 

Таким образом, повышение цен и рост производства в сервисном секторе в результате эффекта 

движения ресурсов и эффекта расходов приводит к перемещению такого фактора производства как капитал и 

усиливает спад производства в обрабатывающем секторе. В результате отставание развития отраслей 

обрабатывающей промышленности  замедляет долгосрочное развитие экономики в целом. Данная концепция 

нашла эмпирическое подтверждение: показано, например, что высокотехнологичные отрасли, которые 

предъявляют повышенные требования к человеческому капиталу и, следовательно, оказывают положительное 

влияние на развитие экономики, оказываются в менее выгодном положении в странах, обладающих менее 

значительными природными ресурсами.  

Итак, «голландская болезнь» - это структурные изменения экономики, которые выражены в 

увеличении доли добывающего сектора и сокращении доли обрабатывающего сектора, вызванные усилением 

курса национальной валюты. Бум в сырьевом секторе вызывают два эффекта – эффект перемещения ресурсов и 

эффект расходов. Соответственно, спад производства происходит из-за оттока трудовых ресурсов и 

неконкурентоспособности товаров на мировом рынке.  
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ВНЕШНЕТОРГОВЫХ БАРТЕРНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

Внешнеэкономическая деятельность является довольно рискованной сферой деятельности компании, 

так как предполагает экономическое сотрудничество организации с зарубежными предприятиями. Но в то же 

время это сотрудничество является стратегически важным не только для самой организации, но и для всего 

государства в целом, так как оно позволяет развивать внешнеэкономические связи России, повышать еѐ 

благосостояние, влияет на внешний климат страны. 

Внешнеторговая бартерная сделка – это сделка, совершаемая в рамках внешнеэкономической 

деятельности, предусматривающая обмен эквивалентными по стоимости товарами, услугами, результатами 

интеллектуальной деятельности [1, c.214].  

Внешнеэкономические бартерные операции подлежат обязательному лицензированию. Разовая 

лицензия составляет 15 МРОТ, а генеральная (многоразовая) – 100 МРОТ.  

Бартерным сделкам, согласно статье 567 ГК РФ, присущи следующие признаки: 

1) наличие одного контракта; 
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2) контрактная стоимость экспорта и импорта сбалансирована; 

3) стороны одновременно выступают экспортѐром и импортѐром; 

4) регулирование сумм осуществляется в пределах, указанных в отгрузочных документах; 

5) отсутствие взаимных платежей между участниками сделки. Однако в соответствии с нормами 

международного права в бартерных сделках допускаются расчеты денежными средствами в части разницы 

между контрактными ценами [2, c.123]. 

Нормативное регулирование внешнеторговых бартерных сделок осуществляется с использованием 

таких документов как: 

- Таможенных кодекс ЕАЭС; 

- Единый таможенный тариф ЕАЭС; 

- ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 08.12.2003 N 

164-ФЗ; 

- ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 402-ФЗ; 

- ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 N 173-ФЗ; 

- Налоговый кодекс РФ; 

- Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению» 

и др.  

Документальное оформление каждой внешнеторговой бартерной сделки уникально и зависит от вида 

предмета контракта, страны контракта, условий поставок. Все документы должны иметь профессиональный 

перевод на русский язык. Необходимо отметить, что оформление договора об осуществлении бартерных сделок 

осуществляется в простой письменной форме. Так, в минимальный макет документов по бартерной сделке 

входят: 

1) внешнеторговый бартерный контракт; 

2) декларация таможенной стоимости; 

3) декларация на товары; 

4) инвойсы; 

5) международные транспортные накладные или коносамент; 

6) свидетельство о происхождении товара; 

7) документы об отгрузке; 

8) иные документы, обусловленные сделкой.  

В зависимости от того, кто первый выполнил свои обязательства по поставке товаров, российская 

компания или зарубежная, существуют два варианта учета бартерных операций [3, c.74].  

Рассмотрим первый вариант, при котором российская организация первая поставила ценности 

иностранному контрагенту, тем самым выполнив сначала свои экспортные обязательства. Типовая 

корреспонденция счетов при этом будет выглядеть следующим образом: 

1) сначала оформляется экспортная часть: 

- Д45 К43,41 – товар отгрузили, но право собственности на него ещѐ не перешло; 

- Д62 К90.1 – переход права собственности к иностранному контрагенту, отражена выручка от 

реализации экспортируемых товаров; 

- Д90.2 К45 – списана себестоимость экспортируемых товаров; 

- Д44 К60,76,70,69 – отражены накладные расходы, связанные с реализацией товаров; 

Д44 К76 –  начислены таможенные сборы; 

Д90.5 К68 – начислена таможенная пошлина; 

Д90.9 К44 – накладные расходы списаны на финансовый результат; 

2) далее после выполнения контрагентом своих обязательств оформляется импортная часть:  

Д07,08,10,15,41К60 – импортные товары были приняты к учету по стоимости экспортируемых; 

Д19К68 – начислен НДС на таможне по импортируемым товарам; 

Д07,08,10,15,41 К68 – импортная таможенная пошлина; 

Д07,08,10,15,41 К76 – таможенный сбор. 

После того, как обязательства были выполнены и российской и зарубежной организацией, отражается 

взаимозачет встречных требований следующей проводкой: 

Д60К62 – данная проводка предусматривает формирование курсовой разницы либо на счет 60, либо на 

62: 

Д91.2 К60,62 – отрицательная курсовая разница; 

Д60,62 К91.1 – положительная курсовая разница. 

В завершении определяется финансовый результат от проведения бартерной сделки: 

Д90.9 К99.1 – прибыль от внешнеторговой бартерной сделки; 

Д99.2 К90.9 – убыток от внешнеторговой бартерной сделки.  

При втором варианте учета, когда иностранный контрагент первый выполняет свои обязательства по 

поставке, в начале оформляется импортная часть, при этом составляется проводка: 

Д002 – получены товарно-материальные ценности по внешнеторговому бартерному контракту, право 

собственности на которые ещѐ не перешло.  
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Когда осуществляется переход права собственности делается обратная запись – К002 [3, c.75]. Дальше 

учет оформляется уже вышеописанными проводками, только импортная и экспортная часть меняются местами.  

Таким образом, в заключение необходимо отметить, что в настоящее время товарообменные операции 

играют очень важную роль во внешнеэкономической деятельности российских предприятий. Но так как риски 

от проведения данных операций достаточно высоки и могут повлечь за собой как крупные финансовые потери, 

так и привлечение к административной и уголовной ответственности, сотрудники и руководители предприятий, 

осуществляющих бартерные сделки, должны разбираться в особенностях, связанных с их учетом, знать 

отечественное законодательство, касающееся проведения данных операций, а также нормы международного 

права. 
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В век обработки больших данных инфографика занимает особую роль как инструмент статистического 

отражения цифровой  экономики. Она позволяет все эти цифровые данные отображать визуально, тем самым 

позволяя увидеть и уловить суть этих данных наглядно.  

На пути перехода от вербального представления информация к веку цифровой экономики, 

инфографика служит мощнейшим инструментом статистического отображения данных. Инфографика как 

визуализация цифрового контента служит, пожалуй, последующей ступенью развития цифровой экономики.  

Завершающим этапом любого статистического исследования является представление результатов в 

доступной и наглядной форме, в последнее время для решения этой задачи все чаще используют так 

называемую инфографику. 

В качестве авторов обративших внимание на инфографику как мощный инструмент, с помощью 

которого можно донести цифровую информацию до широких масс населения, можно назвать таких как Беляев 

Н.А. [1], Симакова С.И. [3], Фролова М. А. [5] и др. 

Инфографика - это графический способ подачи информации, данных и знаний, целью которого 

является быстро и чѐтко преподносить сложную информацию.  

Выделяют ряд особенностей рассматриваемого способа представления статистической информации: 

графические объекты, ассоциативно связанные с представляемой информацией или являющиеся графическим 

выражением направлений изменения представляемых данных; полезная информационная нагрузка; красочное 

представление; внятное и осмысленное представление темы. 

В качестве примера можно указать на оригинальное представление расхода бюджета Самарской 

области (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Структура расходов бюджета Самарской области в 2015 году  

(Источник: http://drugoigorod.ru/) 

 

Из представленного рисунка можно легко сделать заключение, что наибольшая доля расходов бюджета 

приходится на образование. 

Очевидно, что инфографика является мощным инструментом донесения результатов исследования до 

широких масс населения и является «новым прочтением» разработок статистиков 19-го века, в частности 

можно указать на работу Н.А. Рубакина «Россия в цифрах» [2]. В данной работе автор активно использует 

прием иллюстрации цифрового материала посредством художественных образов, в качестве примера можно 

привести сопоставление численности населения, исповедующих ту или иную религию в России (Рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Структура населения России 1897 г. в разрезе национальностей (Источник: Рубакин Н.А. Россия в 

цифрах: Страна. Народ. Сословия. Классы [2]) 

  

http://drugoigorod.ru/
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Вновь визуальный анализ представленного рисунка позволяет быстро идентифицировать 

национальность, доминирующую на тот момент времени в Российской Империи. 

Нужно сказать о том, что на пути перехода от вербального представления информация к веку цифровой 

экономики, инфографика служит мощнейшим инструментом. Инфографика есть визуализация цифрового 

контента и служит, пожалуй, последующей ступенью развития цифровой экономики.  

В век обработки больших данных (big data) инфографика занимает особую роль как инструмент 

статистического отражения цифровой  экономики. Она позволяет все эти цифровые данные отображать 

визуально, тем самым позволяя увидеть и уловить суть этих данных наглядно.  

В заключении хочется сказать о том, что именно инфографика позволяет объединить цифровую и 

вербальную информацию, что безусловно дает этому направлению право на дальнейшее применение и 

развитие.  
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Аннотация: В современных условиях рыночной экономики анализ деятельности организаций играет 

важную роль. Одним из элементов подобного анализа является диагностика вероятности банкротства 

организации. В данной статье рассматриваются понятие и современные подходы к диагностике 

банкротства, а также выявляется наиболее эффективный метод диагностики банкротства. 

Ключевые слова: диагностика, банкротство, индикаторы банкротства. 

 

Актуальность проблемы кризисного состояния организаций и их банкротства вызвала к жизни научные 

исследования в этой области. Чтобы предотвратить данную проблему, проводится диагностика вероятности 

банкротства организации, иными словами, совокупность исследований с целью  исследования текущего 

финансового состояния организации, обнаружения возможных или уже возникших кризисных ситуаций, 

анализа их масштабов. 

В ходе данного  процесса производится предложение определенных решений, направленных на 

улучшение финансового состояния организации и предотвращение возможного банкротства [2, с.166].  

Первые серьезные попытки разработать эффективный метод оценки были осуществлены еще в 60-ые 

годы. Существует несколько отличающихся методик диагностики вероятности банкротства.  

На сегодняшний день можно выделить два подхода диагностики , которые представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1  - Подходы  к оценке вероятности банкротства организации 

Качественный подход Сформирован на основе метода  анкетирования или опроса аналитиков, которые 

отвечают на определенные вопросы, посредством выставления баллов за них. 

Количественный 

подход 

Сфрмирован на основе обработки статистических данных об обанкротившихся 

организациях и организациях, успешно функционирующих  на рынке. 

 

Самым популярным методом первого подхода является показатель Аргенти (А-счет), согласно ему 

сначала предполагается, что уже идет процесс, который ведет к банкротству и что для завершения этого 

процесса требуется несколько лет. [3, с. 207]  

https://interactive-plus.ru/ru/keyword/2691/articles
https://interactive-plus.ru/ru/keyword/6459/articles
https://interactive-plus.ru/ru/keyword/99276/articles
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 Вопреки эффективности качественного подхода, у него есть и определенные недостатки. В частности, 

организации, испытывающие некоторые финансовые трудности, всячески задерживают процесс публикации 

своих отчетов. В результате многие данные могут быть недоступны довольно долгое время.  

Стоит отметить, что даже опубликованные данные могут не отражать истинное состояние организации, 

поскольку, зачастую данные подделываются в виду того, что большинство организаций заинтересованы в том, 

чтобы все думали, что у них нет проблем. Отличить истинные данные о состоянии организации от 

«обработанных» иногда не под силу даже самым опытным специалистам. 

 К количественному подходу относят использование некоторых коэффициентов, которые становятся 

все более популярными:  Z-коэффициент Альтмана, коэффициент Таффлера, пятифакторная модель Сайфулина 

и Кадыкова и др. [6, с. 140] 

Рассмотрим эффективность количественных моделей прогнозирования банкротства на примере ООО 

«КАПИТАЛ». Данная организация ориентирована на предоставление прочих финансовых услуг , помимо услуг 

по страхованию и пенсионному обеспечению, которые не входят в иные группировки. 

Модель «Z-счет» американского профессора Эдварда Альтмана, разработанная в 1968 году на 

сегодняшний момент самая актуальная. В свою очередь, данная методика подразделяется на три метода: 

двухфакторная модель Альтмана, пятифакторная модель, модель, предназначенная для организаций, акциями 

которых не торгует биржевой рынок и семифакторная модель.  

Двухфакторная модель Альтмана популярна за счѐт простоты и возможности ее использования при 

условиях ограниченного объема информации об организации, как раз такое обстоятельство существуют в 

нашей стране. Недостатком этой модели является то, что она не обеспечивает высокую точность 

диагностирования банкротства.  

Однако, именно на основе пятифакторной модели в России разработана и оперируется на практике 

компьютерная модель диагностирования вероятности банкротства.  

Для предприятий модифицированная модель Альтмана рассчитывается по следующей формуле: 

Z= 0,717X1 + 0,847X2 + 3,107X3 + 0,42X4 + 0,995X5 ,       ( 1 ) 

где X1 - отношение оборотного капитала к активам организации; X2 - отношение нераспределенной 

прибыли к активам организации; X3 – соотношение величины прибыли до налогообложения и  стоимости 

активов организации; X4 – соотношение рыночной стоимости собственного капитала и заемного капитала 

организации;  X5 - соотношение выручки организации и еѐ активов  [4, с.96]. 

Расчет индексов данной модели приведѐн в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Диагностика банкротства  ООО «КАПИТАЛ» по модели Альтмана 

Индекс Коэффициент 2016 г. 2017 г. 

Х1 0,717 0,26 -0,01 

Х2 0,847 0,3 0,3 

Х3 3,107 0,02 0,02 

Х4 0,42 0,4 0,4 

Х5 0,995 0,000096 0,0000111 

Z  0,671 0,413 
 

Если Z < 1,23, то организация находится в зоне финансового риска, а если  Z находится в диапазоне от 

1,23 до 2,89 организация в зоне неопределенности. Индекс Z > 2,9, свидетельствует о том, что организация 

стабильна и финансово устойчива. 

Модель Таффлера представляет собой четырехфакторную модель, которая сформировалась на базе  

анализа основных показателей деятельности организации: прибыльность, финансовый риск ,оборотный капитал 

и ликвидность. Несовершенствами данной модели являются : 

- ограниченная сфера применения; 

- зависимость точности расчѐтов от исходных данных.[1, с. 223] 

Модель банкротства Р. Таффлера рассчитывается по следующей формуле: 

Z = 0,53К1 + 0,13К2 + 0,18К3 + 0,16К4 .        ( 2 ) 

где К1 - соотношение прибыли от продаж и краткосрочных обязательств; К2 - соотношение оборотных 

активов  и обязательств организации; К3 -  соотношение краткосрочных обязательств к активам; К4 –  выручка / 

активы организации. 

Расчет индексов данной модели приведѐн в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Диагностика банкротства ООО «КАПИТАЛ» по модели Таффлера  

Индекс Коэффициент 2016 г. 2017 г. 

K1 0,53 26,7 7,7 

K2 0,13 1,42 0,98 

K3 0,18 0,6 0,6 

K4 0,16 10377,6 90095,6 

Z  1865,6 14419,6 
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Если Z > 0,3 – вероятность, что организация станет банкротом, мала. Если 

Z < 0,2 то  вероятность банкротства высока. 

Модель Сайфуллина-Кадыкова – это формула для прогноза возможного банкротства организации на 

основе его финансовых данных. Российские экономисты постарались адаптировать модели предсказания 

банкротства к условиям отечественной экономики. Р.С. Сайфуллин и Г.Г. Кадыков предложили следующую 

формулу: 

R=2К1+0.1К2+0.08К3+0.45К4+К5,          ( 3 ) 

где К1 – коэффициент обеспеченности собственными средствами; К2 – коэффициент текущей 

ликвидности; К3 – коэффициент оборачиваемости активов; К4 – рентабельность продаж; К5 – рентабельность 

собственного капитала.[5, с. 87] 

Расчет индексов данной модели приведѐн в таблице 4. 

 

Таблица 4 –Диагностика банкротства ООО «КАПИТАЛ» по модели Сайфуллина-Кадыкова  

Индекс Коэффициент 2016 г. 2017 г. 

K1 0,717 0,296 -0,01 

K2 0,847 59,7 83,9 

K3 3,107 0,000096 0,0000111 

K4 0,42 404,95 4734,3 

K5 0,995 0,06 0,005 

R  188,9 2138,81 

 

Если значение итогового показателя R<1 вероятность банкротства организации считается высокой; 

если R>1 – низкой. Автоматически рассчитать этот показатель можно по данным бухгалтерской отчетности 

в программе для финансового анализа. 

Нужно отметить, что во множестве Российских методик для анализа используются исключительно 

показатели финансового состояния организации и не затрагиваются иные важные элементы еѐ деятельности, 

которые прямо влияют на вероятность банкротства. 

Ориентируясь на внутреннюю политику организации, ее отраслевую специфику и текущее положение 

рынка , каждая организация самостоятельно выбирает меры, которые необходимо предпринять для 

поддержания стабильной работы в условиях кризиса. Строгий контроль, перманентный мониторинг внешних 

изменений рынка, а также экономической среды в целом, помогут компании значительно снизить риск 

попадания в число ликвидируемых юридических лиц по причине банкротства.[7] 

Учитывая сложность осуществления диагностических исследований, многие специалисты 

рекомендуют использовать на практике не один, а сразу несколько методов оценки. Подобный подход дает 

возможность получить более полную картину состояния организации и предоставить более эффективные 

рекомендации, направленные на улучшение ее финансовых показателей. 

В таблице 5 представлены показатели индекса банкротства ООО «КАПИТАЛ». 

 

Таблица 5 – Показатели индекса банкротства  ООО « КАПИТАЛ» 

Модели Условие 2016 г. 2017 г. 

Альтмана 
Z < 1,23 – банкрот 

Z > 2,9 – не банкрот 
Банкрот Банкрот 

Таффлера 
Z > 0,3 – банкрот 

Z < 0,2 – не банкрот 
Не банкрот Не банкрот 

Сайфуллина-Кадыкова 
R < 1 – банкрот 

R >  1 – не банкрот 
Не банкрот Не банкрот 

 

Таким образом, проведя анализ диагностики банкротства за 2016-2017 гг.  по трем моделям, можно 

сделать вывод, что за исследуемый период согласно модели Альтмана организация находится на грани 

банкротства. В то же время, согласно моделям Таффлера и  Сайфуллина-Кадыкова организация не подвержена 

риску банкротства. Причиной данных расхождений является то, что в рассмотренных моделях используются 

разные показатели при расчѐте вероятности банкротства. Модель Альтмана учитывает дополнительные 

значения показателей, которые позволяют более точно определить состояние кредитоспособности предприятия 

Поскольку в апреле 2018 года было официально объявлено, что организация ООО «КАПИТАЛ» 

признана банкротом, можно сделать вывод, что самой точной и объективной моделью прогнозирования 

вероятности банкротства в случае, рассмотренном в данной статье, выступает модифицированная 

пятифакторная модель Альтмана.  
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ФУНКЦИИ ДЕНЕГ КАК КАТЕГОРИИ ФИНАНСОВОГО ПРАВА 

 

Аннотация: Деньги исследуются правоведами издавна, но в разные периоды в центре внимания 

оказывались различные аспекты проблемы. 

В частности данная тема нашла отражение в работах таких авторов как К. Маркс, Ф. Энгельс, Л.А. 

Лунц, Р.Л. Миллер, В.А. Лапач, Е.А. Суханов, А.Г. Войтов, В.А. Белов и др. 

 

Деньги - это особый вид универсального товара, блага, которые выполняют функции средства 

измерения ценности остальных благ (всеобщего эквивалента) и являющиеся средством обмена. В функциях 

денег проявляется их роль. Эти функции выражают внутреннее содержание денег (средство обращения, 

средство платежа, мера стоимости, средство сбережения и накопления). 

Статья 140 Гражданского Кодекса Российской Федерации полностью посвящается деньгам. Эта статья 

содержит в себе общие правила относительно денег как объекта прав. Согласно этой статье на всей территории 

Российской Федерации платѐжным средством является рубль. Платежи же в нашей стране осуществляются 

наличным и безналичным расчѐтом. Использование иностранной валюты определяются законом РФ. 

Многие признают трудности определения денег: «Поскольку деньгами является все, что признается в 

качестве денег, на практике они принимают различные формы. Кроме того, технологические изменения в 

банковской сфере приводят к изменению форм денег. По этим причинам трудно точно определить, что такое 

деньги, и измерить денежную массу» [2, с. 109]. 

Использование денег осуществляется при их обмене на работы, товары и услуги. 

Деньги можно использовать не только в прямом назначении, но и как вещь (к примеру, купюры можно 

использовать в качестве бумаги), однако при использовании денег как средства платежа и меры стоимости 

особое значение имеет только меновая ценность (меновая полезность) денег: их «покупательская способность» 

и их количество. 

Если смотреть с юридической точки зрения, то деньги относятся к категории заменимых и родовых 

вещей. На деньги могут быть обменены все другие вещи, участвующие в гражданском обороте [11, с. 60]. 

Вещи, которые при использовании употребляются в определенном количестве и качестве, не носят 

индивидуализированного характера – называются заменимыми. К ним можно отнести вещи, определяемые 

мерой, счетом или весом. Деньги - это непотребляемое имущество. Это имущество очень часто определяется не 

по качеству, а только по количеству. Определяемые родовыми признаками, для целей платежа деньги выступают 

обезличенно, как заменимые вещи. Их количество установлено в принятых денежных единицах. 

Таким образом, деньгам, в отличие от других объектов права, свойственно качество всеобщего 

эквивалента. Это является их особенностью. 

Количество безналичных и наличных денег можно определить числом денежных единиц. Денежные 

знаки выпускаются в виде монет и банкнот. Они имеют платежную и номинальную стоимость. В России, как 

наличные, так и безналичные деньги выражаются в рублях. 

Правовой режим безналичных и наличных денег имеет ряд существенных особенностей. Эти 

особенности проявляются при осуществлении переводов и платежей [4, с. 127]. 

При осуществлении платежа наличными деньгами имеет место производство сделок с денежными 

средствами как с имуществом, имеющим вещественную форму, материальный вид. Так как деньги существуют 
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в наличной и безналичной форме, отсюда исходит актуальная на данный момент дискуссия о двойственном 

характере денег. 

Благодаря своему двойственному характеру деньги можно отнести и к объектам прав требования - 

безналичные деньги, и к объекту гражданских прав как вещи (деньги в материальном виде). 

Таким образом, можно утверждать, что деньги являются вещью непотребляемой. Однако нельзя 

забывать, что деньги – это особые вещи, которым присуще иметь качества потребительной стоимости. 

Исходя из юридической характеристики денег как предмета материального мира, можно говорить о 

деньгах, как заменимых и родовых вещах. Государство гарантирует деньгам качество всеобщего эквивалента. 

Это означает, что на деньги могут быть обменены все другие вещи, которые участвуют в гражданском обороте. 

Таким образом, на основании главы можно сделать вывод, что юридическая природа прав субъектов на 

безналичные и наличные деньги различна. Вещное право относится к наличным деньгам, обязательственное - к 

безналичным деньгам. 

Деньги выполняют пять основных функций: 

1) меры стоимости 

2) средства платежа 

3) средства обращения 

4) средства накопления 

5) мировые деньги [1, с. 6]. 

Определенная стоимость товара, которая выражена в деньгах, называется его ценой. Цена формируется 

на рынке и зависит от трех критериев: от соотношения спроса и предложения, от стоимости товара, и от 

покупательной способности денег. Чтобы сравнить цены различных товаров необходимо подвести их к одному 

масштабу. Для этого необходимо выразить цены в одинаковых денежных единицах. У каждой страны имеется 

свой масштаб цен и своя денежная единица. Количественное соотношение между денежными единицами 

различного достоинства и является масштабом цен. 

Бывают такие случаи, когда у покупателя может не быть денег на приобретение определенного товара. 

Из этого вытекает необходимость купли-продажи товаров в кредит а, то есть с рассрочкой уплаты денег. В этом 

и проявляется функция денег как средства платежа. Как средство платежа деньги 

также могут функционировать и при возврате денежных ссуд, уплате налогов, внесение арендной 

платы, выплате заработной платы [8, с. 133]. 

Как средства обращения деньги играют роль посредника в товарном обращении. При покупке деньги 

обмениваются на товар, а товар обменивается на деньги. Когда деньги выходят из сферы товарно-денежного 

обращения, они выступают как средства накопления. Средством накопления деньги могут быть тогда, когда за 

продажей одного товара не следует покупка другого товара. 

Воспроизводство невообразимо представить без накопления. Все экономические субъекты 

осуществляют денежные накопления. При накоплении денег следует опасаться их обесценивания. Этого можно 

избежать, если осуществлять накопления в форме размещения денег в банке под проценты или в форме золота. 

Также можно вкладывать деньги в ценные бумаги. При осуществлении внешнеэкономических 

отношений между странами проявляется функция мировых денег. В данном случае деньги играют роль 

всеобщего платежного средства, а также всеобщего покупательного средства и являются всеобщей 

материализацией общественного богатства. 

На данный момент в качестве мировых денег используются национальные денежные единицы 

отдельных 

В первую очередь деньги выступают в качестве средства обращения. Это означает, что деньги 

изначально были созданы для их обмена на различные товары и услуги. Чаще всего момент приобретения блага 

и его оплата совпадают во времени. В Российской Федерации приобретать товары и услуги можно лишь, 

используя российскую валюту (рубли). Реализация благ в России в обмен на иностранную валюту не 

допускается [3. с. 71]. 

Стоит отметить, что наличные деньги могут быть использованы как средство обращения огромное 

количество раз до тех пор, пока материал, из которого они изготовлены, не придѐт в негодность. Что же касается 

безналичных денежных средств, то их обращение и вовсе неограниченно. Выполняя функцию средства 

обращения, деньги служат своеобразной гарантией выгодности сделки между продавцом и покупателем. Деньги 

выступают также гарантом стабильности цен, однако для этого должно быть соблюдено условие соответствия 

объѐма платежеспособного спроса предложению услуг и товаров. Несмотря на кажущуюся простоту данного 

принципа, воплощение его в реальности сопряжено с огромным количеством трудностей, и потому в полной 

мере воплотить его невозможно. Определить действительную потребность современного общества в денежных 

средствах, объѐм благ и скорость обращения можно лишь приблизительно. Если раньше расчѐты осуществлять 

было проще по той лишь причине, что существовала только наличная форма денежных единиц, то сейчас 

следует учитывать и электронный вариант их существования. Учесть всевозможные операции с деньгами, как 

физическими лицами, так и предприятиями в связи с усложнением системы не представляется возможным. 

Потому такие явления, как инфляция и стагфляция, существуют и поныне [10, с. 64]. 

Несомненна функция денег и в качестве средства платежа. Выполняя еѐ, деньги служат способом, как 

предоставления, так и погашения ссуд и кредитов, 
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уплаты налогов, выплаты заработной платы и т.д. Здесь российские законы в определѐнных случаях 

разрешают использовать в качестве средства платежа не только рубли, но и иностранную валюту. Например, 

согласно федеральному закону «О потребительском кредите (займе)», в договоре между кредитором и 

дебитором должно быть указано, в какой валюте выдаѐтся кредит. 

Оплата товаров, услуг и долгов, по их мнению, выступает лишь процедурой передачи денег. Разницы 

между покупкой, допустим, мебели, и возвращению денежных средств с процентами по кредиту конкретной 

финансовой организации, в целом, не существует. Однако ряд учѐных не соглашается с предложением 

объединения данных функций, исходя из того, что в отношениях, где деньги выступают средством платежа, 

один из субъектов этих отношений в любом случае выступает должником, а другой – кредитором, тем самым 

возникает определѐнное неравенство между участниками. В отношениях, где деньги являются средством 

обращения, подобное неравенство отсутствует, поскольку покупатель и продавец лишь взаимовыгодно 

обмениваются благами. Таким образом, можно увидеть, что разделение функций средства обращения и средства 

платежа является вполне обоснованным [5, с. 219]. 

Когда деньги не участвуют в товарообороте или не используются для погашения долгов, они 

выполняют функцию средства накопления. Накопления образуются либо из остатков наличной валюты, либо из 

остатков денежных средств в банковских счетах. 

Существуют две основные причины, по которым у физических или юридических лиц возникают 

накопления: - превышение количества прибыли / дохода над тратами / возможными убытками; - в целях 

создания резерва, если предвидятся крупные затраты или нестабильность заработка в будущем. 

Поскольку у населения благодаря накоплениям образуются свободные денежные средства, не 

задействованные в обращении, то это способствует развитию кредитных отношений. Наличие кредитов, в свою 

очередь, способствует целесообразному распределению и расходованию ресурсов, что содействует жизненному 

благополучию населения, а на уровне государства – развитию сельского хозяйства, промышленности и прочих 

отраслей. 
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РАНЖИРОВАНИЕ СУБЪЕКТОВ РФ ПО УРОВНЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 

 

Аннотация: В статье рассмотрено понятие государственного долга субъектов РФ, кратко 

проанализирована динамика задолженности на протяжении последних 5 лет. Проведено ранжирование 

федеральных округов и субъектов по уровню государственного долга по состоянию на 01.01.2018 г. Изучен 

рейтинг регионов по уровню долговой нагрузки, построена гистограмма, отражающая частоту вхождения 

субъектов РФ в определенный интервал по уровню долговой нагрузки. 

Ключевые слова: государственный долг субъектов РФ, ранжирование субъектов РФ, ранжирование 

федеральных округов, динамика задолженности, уровень долговой нагрузки 

 

Как известно, деятельность органов государственной власти Российской Федерации направлена на 

обеспечение достойной жизни граждан страны. Одной из их важнейших функций является распределение 

средств федерального и регионального бюджетов на те или иные общественные потребности. Каждый регион 

или область требует осуществление финансирования в разной степени. Этот факт объясняется воздействием на 

субъект различных факторов, таких как демографическая обстановка, природно-климатические условия, 

особенности расположения региона, наличие производств и др. Дефицит направляемых средств приводит к 
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появлению государственных заимствований различного рода. В этих условиях особо актуальным становится 

вопрос ранжирования субъектов России по уровню государственного долга. Исследования в данной области 

позволят осуществлять распределение средств более рационально, а также выработать программы и 

мероприятия по снижению уровня долговой нагрузки регионов, находящихся в тяжелой ситуации [2, с. 10].  

Государственный долг субъектов РФ – это обязательства, возникающие из государственных 

заимствований субъекта РФ, гарантий, выданных субъектом РФ по обязательствам третьих лиц, другие 

обязательства (в соответствии с видами долговых обязательств, установленными Бюджетным кодексом РФ), 

принятые на себя субъектом РФ.  Также необходимо отметить, что с момента вступления в силу с 01.01.2000 г. 

БК РФ было введено четкое разграничение долговых обязательств в соответствии с государственным 

устройством страны, в том числе было выделены долги субъектов РФ и органов местного самоуправления 

(муниципальный долг входит в объем долга региона) [1]. 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика государственного долга субъектов РФ за 2014-2018 гг., млрд. руб. 

 

В период с 2014 по 2018 г. по государственная задолженность субъектов Российской Федерации 

возросла более чем в 1,3 раза (рисунок 1): с 1737,5 млрд. руб. (на 01.01.2014 г.) до 2315,4 млрд. руб. (на 

01.01.2018 г.). При этом стоит отметить, что в течение четырех лет величина долга продолжала расти, однако в 

2018 г. отмечается ее снижение. Это снижение проходило на фоне роста доходов бюджетов субъектов РФ. 

Противоположная ситуация характерна для 2014 года, когда было выявлено наиболее резкое возрастание 

уровня долга – практически на 28% по сравнению с данными 2013 года. Этот период отмечается нестабильной 

экономической ситуацией, для которого характерны незначительные поступления налоговых и неналоговых 

доходов в бюджеты регионов [3, с. 18]. 

 

Таблица 1 

Ранжирование федеральных округов по уровню государственного долга по состоянию на 01.01.2018 г. 

 

Федеральный округ Величина государственного долга, млрд. руб. 

Приволжский 545,0 

Центральный 484,7 

Сибирский 364,7 

Южный 281,3 

Северо-Западный 244,1 

Дальневосточный 158,8 

Уральский 153,8 

Северо-Кавказский 83,2 

Источник: [4] 

 

Если рассматривать государственный долг в разрезе федеральных округов (таблица 1), то 

несомненными антирекордсменами в 2018 году стоит назвать Приволжский и Центральный федеральные 

округа. На Приволжский федеральный округ приходится 545 млрд. руб. от общей задолженности субъектов. 

Лидер по заимствованиям в ПФО – республика Татарстан, но при этом доля долгов Республики Марий Эл 

составляет лишь 2,5%.   

Наибольшая часть долга в Центральном федеральном округе приходится на Московскую область – 97,3 

млрд. руб., а наименьшая на Владимирскую область – всего лишь 4,2 млрд. руб. Высокие долги Подмосковья 
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объясняются выпуском и размещением большого количества ценных бумаг и немалой задолженностью перед 

кредитными организациями.  

Государственный долг Северо-Кавказского федерального округа составляет 83,2 млрд. руб. Это самый 

низкий показатель, но при этом почти половина задолженности относится к Ставропольскому краю. В связи со 

сложившейся ситуацией власти приняли решение о реструктуризации долгов региона по бюджетным кредитам, 

что позволит в дальнейшем экономить на обслуживании заимствований. 

 

Таблица 2 

Ранжирование субъектов РФ по уровню государственного долга 

Интервал, 

млрд. руб. 

Субъект 

0-25 г. Севастополь, Сахалинская область, Тюменская область, Ленинградская область, Алтайский 

край, Приморский край, Республика Крым, Владимирская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Челябинская область, Республика Башкортостан, Иркутская область, 

Пермский край, Ненецкий автономный округ, Камчатский край, Курская область, Тульская 

область, Липецкая область, Мурманская область, Республика Адыгея, Чеченская Республика, 

Республика Алтай, Брянская область, Вологодская область, Республика Тыва, Республика 

Бурятия, Республика Дагестан, Чувашская Республика, Пензенская область, Рязанская область, 

Республика Ингушетия, Калининградская область, Магаданская область, Новгородская область, 

Республика Калмыкия, Тамбовская область, Республика Марий Эл, Ивановская область, 

Республика Северная Осетия – Алания, Карачаево-Черкесская Республика, Курганская область, 

Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ, Псковская область, Орловская 

область, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Карелия, Костромская область, 

Республика Хакасия 

25-50 г. Москва, г. Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ростовская область, 

Новосибирская область, Оренбургская область, Воронежская область, Хабаровский край, 

Республика Коми, Ставропольский край, Тверская область, Ульяновская область, Белгородская 

область, Томская область, Калужская область, Ярославская область, Амурская область, Омская 

область, Архангельская область, Кировская область, Забайкальский край, Удмуртская 

Республика, Астраханская область, Смоленская область 

50-75 Московская область, республика Саха (Якутия), Кемеровская область, Самарская область, 

Саратовская область, Волгоградская область, Республика Мордовия 

75-100 Свердловская область, Республика Татарстан, Красноярский край, Нижегородская область 

свыше 100 Краснодарский край 

На основании регионального разреза (таблица 2), можно сделать вывод о том, что большая часть 

субъектов имеет задолженность до 25 млрд. руб. Вторую группу регионов составляют субъекты с величиной 

государственного долга от 25 до 50 млрд. руб. Лишь 7 областей и республик заимствовали от 50 до 75 млрд. 

руб. Свердловская область, Республика Татарстан, Красноярский край, и Нижегородская область имеют 

задолженность величиной от 75 до 100 млрд. руб. Замыкает список Краснодарский край – его государственный 

долг превысил 100 млрд. руб. 

 

 
Рисунок 2. Число регионов по уровню долговой нагрузки на 01.01.2018 г. 

Рассчитано на основе данных РИА Рейтинг 
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Важное значение в настоящее время также приобретает понятие долговой нагрузки, поскольку ему 

уделяется особое внимание при оценке финансовой независимости субъекта [6, с. 23]. Уровень долговой 

нагрузки – это отношение государственного долга субъекта к налоговым и неналоговым доходам бюджета. 

Результаты данного рейтинга несколько отличаются от результатов ранжирования субъектов по уровню 

государственного долга. Так, по состоянию на 01.01.2018 г. данный показатель варьируется от 0% (г. 

Севастополь и Сахалинская область) до 225,7% (Республика Мордовия).   

Анализируя рисунок 2, стоит отметить, что большая доля субъектов РФ характеризуется 

превосходством налоговых и неналоговых доходов по сравнению с величиной государственного долга (21 

субъект). В 7 регионах государственный долг превышает доходы бюджета. РИА Рейтинг сообщает, что общий 

уровень долговой нагрузки продолжает снижаться второй год подряд как за счет роста доходов населения, так и 

за счет снижения самой величины государственного долга. Несмотря на общую положительную тенденцию, 

Республика Мордовия нарастила долговое бремя на 49,7% по сравнению с предыдущим годом [5]. 

Таким образом, на основании данного исследования можно сделать вывод о том, что государственный 

долг субъектов Российской Федерации в отчетном году имеет тенденцию к снижению. Среди федеральных 

округов лидером по задолженности является Приволжский федеральный округ. Город Севастополь и 

Сахалинская область абсолютно не имеют государственных заимствований, а Краснодарский край замыкает 

список и является самым большим должником. Уровень долговой нагрузки показывает несколько обратную 

ситуацию – республика Мордовия возглавляет список антирейтинга. Власти прикладывают все усилия для 

устранения негативных последствий заимствований и разрабатывают комплексы мероприятий, направленных 

на оптимизацию долга. 
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Прошло четверть века с тех пор, как экономика РФ подверглась реформированию на рыночной основе. 

В ряде работ дан обстоятельный анализ этого процесса и его социально-экономических последствий. Он 

свидетельствует о том, что  в экономике РФ произошли глубокие преобразования всех ее элементов [6], это 

произошло и в отрасли машиностроения. 

В структуре производства промышленной продукции страны доля машиностроения набирает около 

20%. 

Современное машиностроение представляет собой сложную и дифференцированную отрасль. 

Машиностроительный комплекс Российской Федерации объединяет 12 крупных сложных отраслей, 

образованных сотнями высокодифференцированных подсекторов.  

К сложным отраслям машиностроения относятся: тяжелое, энергетическое и транспортное 

машиностроение; химическое и нефтяное машиностроение; электрическая промышленность; приборостроение; 

автомобильная промышленность; транспортное и сельскохозяйственное машиностроение; станкостроительная 

и инструментальная промышленность; строительно-дорожное и коммунальное машиностроение; 

машиностроение для легкой и пищевой промышленности и бытовых приборов; судостроительная 

промышленность; авиационная промышленность; промышленность средств связи. [2, c.3] 

В 2017 году российская машиностроительная промышленность, по оценкам экспертов RIA Rating, 

увеличила выпуск продукции на 3,4%. Более высокие темпы роста наблюдались только в 2012 году. В то же 

время положительная динамика производства машиностроительной продукции была зафиксирована впервые за 

последние три года. 

В частности, производство транспортных средств увеличилось почти на 20% по сравнению с 2016 

годом, основные типы сельскохозяйственной техники - в полтора раза, турбины всех типов - более чем на 40%, 

крупномасштабное железнодорожное оборудование - на 38% , дорожно-строительная техника - более чем на 

30%. 

Частично этот результат вызван низким базовым фактором, поскольку производство многих видов 

инженерных продуктов в 2016 году достигло многолетнего минимума. Это относится к автомобилям, 

некоторым типам строительной техники и т. д. 

Если сравнить результат 2017 года с 2012 годом, то выпуск многих видов инженерных продуктов 

остался на низком уровне. Например, производство автомобилей в 2012 году было на 45% больше, чем в 2017 

году, турбины - 44%, грузовые вагоны - 22%. [4] 

Перспективы развития некоторых отраслей машиностроения так же имеют тенденцию к увеличению.  

В таблице 1, согласно прогнозу социально-экономического развития страны, представлены показатели роста 

или снижения производства отраслей машиностроения. 

 

Таблица 1 - Рост (снижение) производства отраслей машиностроительного комплекса [5] 

 

2016 г. 

отчет 

2017 г. 

оценка 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. к 

2016 г., % прогноз 

Производство компьютеров, 

электронных и оптических изделий 
0,6 -0,4 1,6 2,7 3,2 7,3 

Производство электрического 

оборудования 
0,9 6,2 4,2 4,4 4,5 20,7 

Производство машин и оборудования, 

не включенных в другие группировки 
-0,7 1,9 2,5 3,2 2,8 10,8 

Производство автотранспортных 

средств, прицепов и полуприцепов 
0,5 10,7 7,6 6,7 6,3 35,1 

Производство прочих транспортных 

средств и оборудования 
4,2 -2,8 0,8 1,2 1,5 0,6 

  

 Как видно из таблицы, наибольший темп роста производства наблюдается в сфере по производству 

автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, а так же в производстве электрического оборудования. 

Снижение темпов роста производства продукции наблюдается только по производству прочих 

транспортных средств.  

В целом, динамика, представленная в таблице, является положительной. Но так же в среднесрочной 

перспективе присутствует ряд рисков, которые негативно влияют на развитие высокотехнологичных секторов 

экономики,  а с учетом изменения цен на рынке внутренней и внешней экономической ситуации могут 

привести к падению темпов развития производства в машиностроительном комплексе и повышению объемов 

поставок зарубежной продукции. 

Главные риски включают: 

-  насыщение ряда рынков, как внутренних (автомобильных и железнодорожных рынков), так и 

внешних (с точки зрения сокращения традиционных продуктов машиностроения); 

-  сокращение финансирования инвестиционных проектов, что может привести к падению объема 

инвестиционного спроса на инженерную продукцию; 

-  сокращение государственных расходов на передачу части закупок на более поздний срок и 

реализацию государственных программ вооружения; 
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-  ограничения, возникающие в связи с введением экономических санкций. 

Проблемы реализации структурной и инвестиционной политики в области машиностроения имеют 

количественные и качественные аспекты.  

Во-первых, без поддержания машиностроительных предприятий необходимыми объемами 

капитальных вложений и растущего инвестиционного спроса нет возможности управлять экономикой, и ее 

жизнеобеспечивающими секторами - энергетикой, транспортом и сельским хозяйством. В связи с этим 

необходимо восстановить объемы производства ряда машиностроительных отраслей, несмотря на его 

качественные характеристики.  

Второй аспект заключается в необходимости полноценной качественной реконструкции 

машиностроительной отрасли, что требует высокого качества инвестиций, а это в свою очередь, необходимо 

для привлечения иностранных инвесторов [3, с. 99-105]. 

Во-вторых, необходимо поддерживать и преобразовывать предприятия, которые специализируются на 

производстве межотраслевого оборудования (контрольно-измерительное, электротехническое и автоматическое 

оборудование, в том числе инструменты, приборы,  малая механизация и оргтехника). 

Выход из кризиса невозможно без увеличения производственного потенциала инвестиционного 

комплекса, что делает обязательным реализацию инвестиционных проектов для развития тяжелой техники.  

В процессе реабилитации после последствий кризиса необходимо переориентировать реализацию 

структурной и инвестиционной политики на решение проблем, связанных с качеством машиностроительного 

производства, а именно: поддержка наукоемких отраслей, расширение масштабов использования передовые 

технологии и повышение технического уровня продукции.  

По мнению экспертов, приоритетным направлением развития являются продукты, выпускаемые в 

области приборов. Роль государства в этой ситуации заключается в стимулировании и защите российских 

машиностроительных предприятий. Это создаст конкурентоспособное высокотехнологичное ядро 

национальной инженерии. Государственные органы должны обеспечить выделение средств из 

государственного бюджета для поддержки инжиниринговых компаний, а также предоставлять налоговые 

льготы и льготные условия для долгосрочных кредитов. [1, с. 62-66] 

Сейчас возникает консолидирование усилий, направленных на развитие отечественного 

машиностроения внутри отрасли. Об этом свидетельствует создание общероссийской общественной 

организации Союз машиностроителей России. Эта организация выказывает готовность взять на себя 

ответственность за координацию стратегии модернизации машиностроительного комплекса России. 

Прежде всего, это программы господдержки автомобильного рынка, которые продолжают действовать 

в 2017 г. К ним относят программу обновления парка, льготное автокредитование и льготный лизинг.  

Благодаря мерам поддержки были увеличены продажи автобусов, автомобилей «скорой помощи», 

школьных автобусов, за счет чего удалось увеличить среднерыночный объем продаж — 516 тыс. транспортных 

средств всех категорий. При этом размер господдержки в 2017 г. составил 43 млрд руб., в 2017 г. — 50 млрд 

руб. В 2017-2018 г. господдержка претерпит ряд изменений, планируется отказ от программы обновления 

автопарка, разработка адресной поддержки автопроизводителей в виде новых программ: «Семейный 

автомобиль» — для семей с тремя детьми и более, «Первая машина», субсидирование социальных работников 

при покупке автотранспортных средств.  

Пока данные предложения Минпромторга находятся на стадии обсуждения, а значит, спрогнозировать 

размер господдержки на предстоящий год не представляется возможным.  

На сегодняшний день комплекс мер господдержки в отрасли вагоностроения включает 

активизирование производства инновационных вагонов, переработку старых вагонов, налоговые льготы и 

скидки за пользование новыми вагонами. 

Ситуация в отрасли остается достаточно неоднозначной, решить ее только при помощи рыночных 

механизмов нельзя, и, как показывает опыт, господдержка также не всегда является панацеей. Необходим 

комплекс мер, включающий как участие государства, рыночные модели, так и четко проработанную 

экономическую систему развития машиностроительной отрасли.  

Таким образом, машиностроительный комплекс играет важную роль в экономике, обеспечивая его 

производство потребностями материального производства, непроизводительной сферы, обороны и населения.  

Машиностроение находится в кризисе. Чтобы выйти из него, необходим выборочный ремонт основных 

фондов с учетом максимального износа, конверсии и повторного профилирования предприятий. Для 

технологического баланса комплекса, обеспечивающего минимальную необходимую гибкость для своей 

производственной базы, необходимо приоритетное повышение выпуска оборудования межотраслевого 

использования: приборов и средств автоматизации, технологического оборудования и инструментов. 

Анализ положения и перспектив прогресса машиностроительного комплекса показывает, что его 

предназначение и, следовательно, индустриальная судьба страны зависят от того, насколько можно будет 

преодолеть ограничения инвестиций и спроса. Для этого, прежде всего, необходимо иметь хорошо 

продуманную систему структурного и инвестиционного государственного регулирования. 
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Аннотация: Оценка инвестиционной привлекательности является основополагающим процессом при 

принятии инвестиционного решения. На процесс инвестиционной оценки оказывают влияние ряд показателей, 

которые могут существенно влиять на принятие решения инвестором, исходя из его индивидуальных 

требований и поставленных целей и задач. Важно изучить и определить качественные показатели, так как 

они являются наиболее сложными для объективной интерпретации.  

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, показатели инвестиционной 

привлекательности, оценка инвестиционной привлекательности, инвестиции в организации, факторы 

инвестиций, качественные методы оценки.. 

 

В современной рыночной экономике инвестиции занимают одно из наиболее важных мест. Это связано 

с тем, что любое развитие, внедрение инноваций, расширение производства, разработка нового продукта, 

создание организации не может обойтись без вложения финансовых ресурсов, что лежит в основе инвестиций. 

Инвестиции – это процесс вложения финансовых средств в определенный объект инвестирования, 

направленный на извлечение требуемого уровня дохода в течение запланированного времени  инвестором в 

рамках принятия риска и возможных последствий. Так как инвестирование неразрывно связано с риском, 

возникает первостепенная необходимость его минимизации посредством проведения аналитической работы по 

оценке инвестиционного объекта, определяющей  эффективность и целесообразность для инвестора. Для 

данной работы используются различные методологии, в большинстве своем состоящих на основе 

количественной информации для проведения экономико-математических вычислительных мероприятиях. 

Группу количественных показателей оценки инвестиционной привлекательности можно 

классифицировать на основе следующих признаков: финансово-экономические показатели; группа статических 

показателей; группа динамических показателей; группа альтернативных показателей. Основная задача 

количественных показателей направлена на оценку текущей ситуации и возможных будущих эффектов в 

рамках соотнесения требуемых уровней доходности, риска и времени инвестирования. 

Финансово-экономический анализ базируется на формах бухгалтерской отчетности и позволяет 

получить совокупность достоверных данных, характеризующих текущее финансовое состояние организации, 

эффективность ее функционирования и имеющих прогнозную ценность. [2]. Методика и перечень показателей 

зависят от целей инвестора, который выделяет для себя ключевые показатели эффективности, в рамках которых 

и ведется анализ. Соответственно, в рамках оценки инвестиционной привлекательности проводится экспресс-

анализ, так как инвестору важно оценить общее положение дел и результаты хозяйственной деятельности без 

излишней сложности для принятия инвестиционного решения. В рамках каждого направления рекомендуется 

использовать 5-7 ключевых показателей, оценивающих эффективность организации.. Анализ финансового 

состояния и деловой активности для целей оценки инвестиционной привлекательности включает в себя:  
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 Анализ имущественного потенциала и ликвидности; 

 Анализ финансовой устойчивости; 

 Анализ платежеспособности; 

 Анализ деловой активности.  

 Больше всего внимания уделяется анализу деловой активности, таким показателям как выручка, 

прибыль, рентабельность, оборачиваемость и так далее. Стандартная блок-схема финансового анализа 

представлена на рисунке 1 [1]. На схеме представлены наиболее важные показатели для инвестиционной 

оценки. На основе анализа финансово-экономического состояния делается вывод о текущей эффективности 

предприятия и ее инвестиционного потенциала.  

 

 
Рисунок 1. Блок-схема финансового анализа 

  



Международный научно-практический журнал «Интеграция наук»  4(19)-2018г.                                              ISSN 2500-2449 

223 

Следующей группой количественных показателей являются статические показатели [3]. Данные 

показатели применяются, если известны плановые параметры инвестиционного объекта, отражающие 

движение денежных потоков. Срок окупаемости (Payback Period, PP). Показатель отражает период времени 

возврата инвестиций. Инвестору важно как можно скорее вернуть инвестированные средства и получать 

пассивный доход. Можно найти как приближенную дату окупаемости, так и точную, в зависимости от 

стабильности движения денежных средств.  Чем меньше срок окупаемости, тем выше инвестиционная 

привлекательность объекта. 

Периода окупаемости рассчитывается по следующей формуле: 

 

   min  ,  р    т р   ∑   𝐼0 ,                                                         (1) 

Где  

Рk — размер накопленного потока;   

I0 — размер первоначальных инвестиций. 

Проекты, предполагающие стабильный доход в течении равных промежутков времени, можно 

воспользоваться следующей формулой: 

   
𝐼0
 
 ,                                                                                          (2) 

Где  

I0 — размер первоначальных инвестиций;  

А — размер аннуитета. 

Следующим показателем статической оценки инвестиционной привлекательности является 

коэффициент эффективности инвестиций (Account Rate of Return, ARR). Он показывает относительную 

доходность объекта инвестиций на единицу вложения. Соответственно, чем выше данная доходность, тем выше 

инвестиционная привлекательность. Данный показатель должен быть выше целевого коэффициента доходности 

инвестора. 

Первый вариант расчета представлен ниже: 

 

      /(0,5  𝐼ср.0),                                                                            (3) 

Где  

Pr - среднегодовая величина прибыли;  

Iср.0 — средняя величина первоначальных вложений. 

Другой вариант предполагает учет ликвидационной стоимости первоначальных вложений: 

 

     𝑟/((
1

2
)  (𝐼0 − 𝐼𝑓),                                                                     (4) 

Где  

If — остаточная или ликвидационная стоимость первоначальных инвестиций. 

Показатель ARR имеет следующий недостаток – деньги не различны по стоимости во времени и не 

различны годовые прибыли. Предполагает оценку краткосрочных инвестиционных проектов с аннуитетом и 

идентичным временем между альтернативными вариантами инвестиций. 

Группа, отражающая динамические показатели [3]. Данные показатели основаны на определении 

современной величины денежных потоков, исправлении недостатка статичных показателей. Учитываются 

допущения представленные ниже: 

 Денежные потоки каждого периода известны; 

 Положительные финансовые результаты реинвестируются; 

 Выявлена ставка дисконтирования. 

Индекс рентабельности (Profitability Index, PI) отражает уровень дисконтированных доходов на 

единицу инвестиций. Формула представлена ниже: 

  𝐼  
∑   ×( + )

   
  1

 0
 ,                                                                (5) 

Где  

I0 — инвестиции предприятия в момент времени 0;  

Сt — денежный поток предприятия в момент времени t;  

i — ставка дисконтирования. 

Чем выше индекс рентабельности, тем более привлекателен проект для вложения средств. Индекс 

рентабельности необходимо использовать при сравнении проектов с одинаковым значением NPV (Net Present 

Value) и выбирать тот, который показывает большую эффективность инвестиций на основе PI при 

ограниченных инвестиционных ресурсах. 

Чистая приведенная стоимость – NPV. Задача данного показателя состоит в оценке текущей стоимости 

будущих денежных доходов от проекта с понесенными расходами. Показатель имеет следующую формулу, 

если инвестиции в проект предполагаются только единожды: 
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   𝑉  −𝐼0  ∑  𝑡(1   )
 𝑡 

𝑡  ,                                                         (6) 
Где  

I0 — величина первоначальных инвестиций;  

Сt — денежный поток от реализации инвестиций в момент времени t; 

T— шаг расчета (год, квартал, месяц и т.д.);  

i — ставка дисконтирования. 

 

Формула для расчета NPV при наличии нескольких инвестиций в проект: 

   𝑉  −∑ 𝐼𝑡(1   )
 𝑡   ∑  𝑡(1   )

 𝑡 
𝑡   

  
𝑡  ,                                         (7) 

Где  

It, —денежный поток инвестируемых средств;  

Tr — момент изменения знака потока с (—) на (+). 

Чтобы инвестицию считать целесообразной, NPV должен быть больше нуля. Показатель чистой 

приведенной стоимости сопоставляет объекты инвестирования и определяет более крупные проектам с 

меньшей доходностью как предпочтительные. 

Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR). Это уровень дисконта, с учетом которой 

NPV проекта равна нулю: 

𝐼    ,  р    т р     𝑉  𝑓( )  0,                                                (8) 
Внутренняя норма доходности отражает тот уровень расходов, который инвестор не должен превысить 

для того, чтобы проект считать целесообразным (например: ставка займа, ставка дивидендов). Данный 

показатель считается одним из основополагающих в оценке инвестиционной привлекательности. Показатель 

IRR можно использовать в процессе сопоставления проектов с различными уровнями риска.  Чем больше риск, 

тем больше должен быть данный показатель.  Внутренняя норма доходности имеет недостаток в виде 

отсутствия оценки полученных доходов в течение инвестиционного проекта, эти доходы можно задействовать, 

следовательно, получить дополнительный доход. 

Модифицированная ставка доходности (Modified Internal Rate of Return, MIRR). Отличительный 

признак показателя в том, что реинвестирование производится по ставке, предполагающей гарантированный 

доход. Это помогает точнее оценить уровень доходности инвестиций при оценке объектов инвестирования, 

имеющих различное по времени движение денежных доходов и расходов. Формула представлена ниже: 

  𝐼    √
∑    

 ( +    )    
 

∑
   
 

(1 𝑟) 
 
  1

 
 

–  1,                                                              (9) 

Где  

CF
+

i — доходы i-го периода;  

CF
-
i — затраты i-го периода;  

WACC – средневзвешенная стоимость капитала;  

r - ставка дисконтирования;  

N – длительность проекта. 

WACC рассчитывается по следующей формуле: 

     ∑      ,

 

   

                                                                         (10) 

Где  

Wi – доля капитала (инвестиционных ресурсов), полученного из источника i;  

Ri – стоимость i-го источника капитала. 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP). Он устраняет недостаток периода окупаемости, учитывая 

временную разницу в стоимости денег. Показатель имеет вид: 

 

    min  ,  р    т р   ∑  ×
1

(1   ) 
 𝐼0,                                          (11) 

 

Дисконтированный период окупаемости всегда будет выше стандартного периода окупаемости. В 

случае DPP проект может оказаться не соответствующим требованиям инвестора. Показатель следует 

использовать при анализе идентичных вариантов инвестирования, предполагающих равные инвестиции. Стоит 

брать в расчет тот факт, что DPP не учитывает дальнейшие поступления доходов от проекта. Если говорить о 

риске, то чем ниже данный показатель, тем приоритетнее проект при принятии решения. 

Альтернативные показатели [3]. Динамические показатели в своей основе имеют допущение о 

неизменности структуры и цены капитала. Альтернативным подходом для устранения этих недостатков 

является метод скорректированной приведенной стоимости (Adjusted Present Value, APV). Данный метод был 

предложен С. Майерсом в книге «Принципы корпоративных финансов». Основная идея метода в разделении 

денежного потока на несколько потоков: денежный поток от активов и операционной деятельности проекта, и 

так называемые сторонние эффекты. Иначе, создаваемая объектом стоимость оценивается по частям. Формула 

имеет следующий вид: 
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  𝑉  ∑
    𝑡
(1  𝑟 )

𝑡
  𝑉 (ст р       фф  т ),                                        (12)

 

𝑡 0

 

Где  

    𝑡 – свободный денежный поток от операций проекта в периоде t; 

 𝑟  – ставка, равная стоимости (норме доходности) собственного капитала. 

Если APV больше нуля, то объект инвестирования принимается. К наиболее значимым сторонним 

эффектам следует отнести: налоговый щит, различные субсидии и льготы, эмиссионные издержки, стоимость 

страхования рисков, другие возможные издержки. 

Модель экономической добавленной стоимости (EVA) основана на принципе – доходность инвестиций 

в компанию должна превышать его стоимость. Аббревиатура EVA является зарегистрированной торговой 

маркой фирмы Steam Stewart & Co. Соответственно, чем выше показатель, тем больше инвестиционная 

привлекательность объекта инвестирования. Формула расчета имеет следующий вид: 

 

 𝑉 𝑡       𝑡 −    × 𝐼 𝑡  ,                                                       (13) 
Где  

     𝑡 – чистая операционная прибыль проекта за вычетом налогов;  

𝐼  – инвестированный капитал. 

В целях упрощения,       часто рассчитывается как операционная прибыль   𝐼  после выплаты 

налогов: 

        𝐼 × (1 −  )                                                                  (14) 
Таким образом, исследование показало различное множество методологий оценки инвестиционной 

привлекательности на основе количественного анализа. Методология выбирается инвестором исходя из 

поставленных целей и требуемых параметром в условиях имеющейся информации об объекте инвестирования. 

Так, если данные о будущих денежных потоках отсутствуют, то используется финансово-экономический 

анализ. В случае наличия необходимых данных о будущих доходах и расходах рассчитываются показатели 

статичные, динамичные и альтернативные. Важно отметить, что универсальная структура оценки 

инвестиционной привлекательности организации отсутствует и инвестору следует использовать те методы, 

которые наиболее эффективно удовлетворяют существующие условия инвестиционного процесса. 
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В современном обществе мы наблюдаем заметный рост интереса к PR, т.е. к связям с 

общественностью. Этот рост можно связать с тем, что этот маркетинговый инструмент обеспечивает 

формирование культуры информационного общества, выступает также средством для достижения согласия в 

обществе. 

Rublic Relation- явление 20 века, чьи корни начали появляться ещѐ в таких цивилизациях как: Китай, 

Древняя Греция и Рим. В то время PR нужен был, чтобы убедить людей в своей религии и для признания мощи 

и власти своих правителей.  

Первообразы PR- служб находили в Древнем Риме, Древней Греции, Древнем Китае. 

Впервые выражение связи с общественностью использовали лишь в 1807 году, а использовал его на тот 

момент президент соединенных штатов Томас Джефферсон.  

На первых порах развитие PR носило преимущественно политический характер. Деятельность 

предполагала пропаганду, паблисити, давление на общество, но с появлением на рынке крупных фирм, Public 

Relation приобрела и социально –экономический характер.  

Отцом PR считают американского журналиста – Айви Ли. Он использовал этот маркетинговый 

инструмент для защиты и изменения репутации в лучшую сторону многих магнатов.  

Существует очень много определений понятия паблик рилейшнз.  

Например, иститут «Institute of Public Relations», который был создан в Англии в 1948 г., предложил 

такую трактовку этого определения: 

«Паблик рилейшнз» - это планируемые и продолжительные усилия, направленные на поддержание и 

создание доброжелательных отношений, и взаимопонимание между общественностью и организацией.  

Такжн известный английский социолог и профессор в области PR Сэм Блейк дал очень лаконичное, но 

весьма емкое определение, которое активно используется во многих изданиях, посвящѐнных PR: 

«Паблик рилейшнз -это искусство и наука достижения гармонии посредством взаимопонимания, 

основанного на правде и полной информированности.»[3] 

Но наиболее точным и полным научное значение этого термина отражает следующее определение : « 

Public Relation представляет собой систему связей некоммерческого характера с общественными 

организациями, инструментов использования средств массовой информации для формирования общественного 

мнения, одна из важных функций менеджменте, обеспечивающая установление и развитие общества, 

взаимопонимание, сотрудничества между предприятием и общественностью, организацией, различными 

ассоциациями, фондами и государством.»[1;65с] 

В настоящее время пиар используется во всех сферах деятельности человека и даже уже в спорте, в 

политике, в культуре.  

PR- деятельность также осуществляется во многих образовательных организациях, в том числе и в 

университетах с целью создания и поддержания общественных связей, повышения привлекательности, 

репутации и имиджа. Считается,что в условиях современного рынка создавать позитивный имидж, активно 

применять PR- технологии необходимо каждому высшему учебному заведению.К этому мнению склоняется и 

главный университет Кабардино-Балкарской Республики фгбоу во им. Х.М. Бербекова.  

Университет был создан постановлением Совета Министров СССР от 5 апреля 1957г. № 365 как 

Кабардино –Балкарский университет, которому указом Президента КБР от 30 декабря 1996г. №88 было 

присвоено имя Бербекова Хатуты Мутовича.[2] 

Образовательная деятельность в университете ведѐтся на 73 кафедрах, на 1 факультете, 11институтах и 

5 колледжах. КБГУ занимает 98 место среди 1197 мест в рейтинге лучших университетов России. Также по 

версии рейтингового агенства « Эксперт РА» КБГУ заслужил оценку ―D‖ в рейтинге вузов Сотрудничества 

Независимых Государств. 

Ведущему Кабардино- Балкарскому университету характерна максимальная информационная 

открытость, активное использование инструментов маркетинга.  
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Программы PR КБГУ им. Х.М. Бербекова нацелены на организацию целевого информационного 

воздействия на внутреннюю аудиторию, состоящую из сотрудников университета и студентов, на создание 

имиджа и репутации КБГУ, на организацию мероприятий, на проведение их. 

Основные PR задачи главного Кабардино- Балкарского университета- создание компаний, которые 

занимались бы позиционированием и продвижением университета, как передового образовательного центра на 

Северном Кавказе и не только.  

Связи университета с общественностью осуществляют: 

- позиционирование КБГУ в соседних регионах, в том числе по РФ и за рубежом; 

-создание оптимальных отношений университета с целевыми аудиториями; 

-создание положительного имиджа университета в сфере предпринимательства. 

PR-деятельность в КБГУ формирует имидж и репутацию университета, способствует созданию норм 

корпоративных коммуникаций с целевой аудиторией, разрабатывает динамично развивающиеся промо-

площадки не только университета в целом, но и для его структурных подразделений, способствовала разработке 

информационной политики университета.  

Кабардино- Балкарский государственный университет активно использует такие инструменты 

маркетинга как:  

- средства массовой информации; 

- сеть интернет ( образовательная организация имеет свой сайт, социальные сети, делает рассылки); 

- деловые мероприятия; 

- специальные мероприятия ( Event marketing). 

Университет имеет своѐ радио,ТВ- канал,печатное СМИ, которые способствуют в основном созданию 

корпоративного имиджа, функционированию системы корпоративных коммуникаций.  

КБГУ систематически организовывает мероприятия делового и социального характера такие как: 

форумы, конференции, в которых могут принять участие преподаватели, студенты, сотрудники различных 

образовательных учреждений, потенциальные работодатели, а также благотворительные ярмарки, выставки, 

круглые столы с известными людьми в различных сферах. 

Итак, public relations является активно используемым инструментом маркетинговых коммуникаций, 

наравне с рекламой, прямым маркетингом и другими инструментами маркетинга. 

Целью PR Кабардино- Балкарского Государственного университета является создание привлекательного 

образа для сегодняшних и будущих потребителей «продуктов» университета за счѐт выявления и 

позиционирования конкурентных преимуществ ВУЗа. 

На сегодняшний день, Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова 

использует все методы и инструменты маркетинга, использует передовые техники обучения, создаѐт 

эффективную площадку для различной самореализации обучающихся университета и является одним их 

лучших университетов юга России. 

Также мы можем сделать вывод, что пиар эволюционировал со времѐн первых попыток его 

использования и в настоящее время является высокоэффективным маркетинговым инструментом для 

пропаганды, который уже активно используется во многих структурных единицах. 
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ОПЕРАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННОГО 

КОМПЛЕКСА КРЫМА 

 

Аннотация: Сокращение численности рекреантов в наиболее благоприятные для лечебно-

оздоровительного отдыха в Крыму периоды с начала сентября и до третьей декады октября, а также,  с 

начала апреля и до третьей декады мая актуализируют проблему повышения качества и ценовой доступности 

предоставляемых в этот период лечебно-оздоровительных услуг и общекурортных сервисных услуг 

здравницами Крыма. Наряду с этими задачами, в условиях нестабильности цен, в том числе цен на 

большинство факторов процесса оказания услуг курортно-рекреационного комплекса (КРК), в условиях общего 
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ослабления  потребительского спроса, необходима выработка и реализация программы по привлечению 

дополнительного контингента отдыхающих с использованием современных средств и методов операционного 

маркетинга, в том числе, обеспечивающих гибкое ценообразование. При этом применяемые методы 

паритетно должны учитывать интересы как потребителя, так и продуцента оказываемых услуг. 

Ключевые слова: курортно-рекреационный комплекс, операционный маркетинг, бенчмаркинг. 

 

Цель и задачи исследования заключаются в обосновании эффективности и целесообразности системы 

поэтапного внедрения методики операционного маркетинга на территории Республики Крым, 

обеспечивающего выбор оптимального решения для предприятий КРК с сохранением ценовой доступности для 

потребителей его услуг. 

Операционный маркетинг является хорошо известным и апробированным видом бизнес-планирования 

предпринимательской деятельности для предприятий всех форм собственности. Особенностью предлагаемой 

системы операционного маркетинга является выработка стратегических решений на принципах стратегии 

бенчмаркинга и методов расчета цен по методике директ-костинг. 

В условиях Республики Крым эти методы пока не получили должного распространения, хотя для 

жестких конкурентных условий рынка курортных и туристических услуг они крайне необходимы и могут дать 

несомненный экономический эффект. 

Анализ загрузки курортно-рекреационных учреждений Крыма свидетельствует о значительной ее 

дифференциации для большинства типов предприятий КРК и, соответственно, о значительной дифференциации 

основных экономических показателей их хозяйственной деятельности и конкурентоспособности: валового 

дохода, прибыли, налоговой отдачи с единицы ресурсного потенциала.   

Предварительная оценка рынка инновационных продуктов Крыма свидетельствует о крайне низком 

освоении предприятиями КРК инновационных продуктов в различных сферах их производственно-

хозяйственной деятельности. Назревшая необходимость в массовом применении инноваций потребует 

соответствующего научного и информационного сопровождения этого процесса.  

Предлагается создание и использование в деятельности предприятий КРК и в их сервисном научном 

обслуживании новой услуги, оказываемой пользователям на договорной основе по оперативному расчету 

предлагаемых цен на разные виды услуг, на базе формирования информационных баз данных, анализа  

конъюнктуры рынка курортных услуг на территории Крыма с целью их лучшего заполнения как в период 

летнего сезона, так и в другие периоды работы здравниц и отелей, в том числе, в так называемое «межсезонье».  

Предлагаемая система инновационного менеджмента обеспечивает постоянный мониторинг уровня 

конкурентоспособности и эффективности использования ресурсного потенциала всех предприятий региона. 

Локализация деятельности системы в рамках отдельного курортного региона обеспечивает возможность 

гибкого и оперативного адаптирования информационного, методического и экономического обслуживания 

заданной совокупности предприятий в условиях изменения внешних влияющих факторов и быстрого 

согласования институциональных изменений с участниками локальных кластеров. Таким образом, будет 

обеспечиваться управляемость всей системы, гибкость и оперативность принятия управленческих решений. 

Предлагаемая система методов операционного маркетинга предполагает: 

 создание кластера «Ценовая политика предприятий КРК»; 

 разработку организационной и функциональной модели кластера; 

 оперативный сбор и обработку данных по коммерческим предложениям предприятий и учреждений 

курортно-рекреационного комплекса КРК в режиме online; 

 использование при расчете цен на предоставляемые услуги предприятий КРК программного 

обеспечения, разработанного  по методике расчета цен нулевой рентабельности (точка безубыточности), а 

также по методике расчета текущих цен (метод директ-костинга); 

 формирование по предложенной методике нормативной базы, определяющей по каждому 

предприятию структуру условно-постоянных и условно-переменных затрат; 

 оказание услуг по научно-технологической поддержке расчета операционных цен  на предприятиях 

КРК. 

Система предполагает использование различных технических средств для сбора, обработки 

информации и доведения до сведения потребителей ценовых предложений, включающих использование сети 

Интернет, средств радиовещания в специальном диапазоне волн, мультимедийных средств. 

Созданию кластера должно предшествовать выполнение программы работ по информированию 

субъектов рынка курортно-туристических услуг в конкретных условиях Крыма, по согласованию с ними 

методики расчета с выявлением специфических особенностей отдельных групп предприятий и получением их 

согласия на участие в создаваемом кластере. 

Разработка методического обеспечения заданной системы и ее институциональное закрепление, в 

совокупности, обеспечит создание адаптированной к условиям курортного региона системы регионального 

операционного маркетинга, позволяющего на договорной основе оказывать предприятиям-участникам 

формируемого кластера «Операционный маркетинг, ценовая политика предприятий КРК» услуги по 

проведению технико-экономических обоснований и расчетов, консалтинговые  и информационные услуги, а 

также нормативно-правовые услуги по обслуживанию внутренних и внешних хозяйственных договоров.  
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Предполагаемый эффект от внедрения системы операционного маркетинга по описанному принципу 

функционирования: 

1. У предприятий и учреждений КРК: 

 повышение уровня заполнения номерного фонда; 

 снижение экономических потерь в результате нерационального использования номерного фонда, в 

частности, в период «пика» сезона, когда цена простоев наиболее значима для предприятий и учреждений КРК, 

а также в некоторые период низкого сезона, основной причиной которых является низкий уровень ценового 

операционного маркетинга; 

 повышение информированности потенциальных клиентов о возможностях тех или иных 

предприятий и учреждений КРК с учетом их профильной направленности. При этом информация у 

потребителей может оказать влияние на их преимущества в следующие курортные сезоны. 

2. У потребителя курортно-туристических услуг: 

 повышение уровня информированности о возможностях предприятий и учреждений КРК региона; 

 возможность экономии средств при сравнении альтернативных предложений с разным уровнем цен. 

3. У органов исполнительной власти и населения региона: 

 повышение доходности местных бюджетов; 

 сохранение рабочих мест и, как следствие, повышение  занятости населения, сохранение их 

доходов. 

Экономическая эффективность предлагаемой формы операционного маркетинга реализует принципы 

оперативности, достоверности и оптимальности, а также нацелена на ликвидацию простоев коечного фонда в 

«высокий сезон» и в так называемый «бархатный сезон». 
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Оценка предпринимательских рисков и методы их снижения 

 

Аннотация: При рыночной экономике производители, продавцы, покупатели действуют в условиях 

конкуренции самостоятельно, то есть на свой страх и риск. Их финансовое будущее, поэтому является 

непредсказуемым и мало прогнозируемым. Риском можно управлять, используя разнообразные меры, 

позволяющие в определенной степени прогнозировать наступление рискового события и вовремя принимать 

меры по снижению степени риска и сокращению объемов потенциальных потерь.  

Ключевые слова: предпринимательский риск, оценка предпринимательских рисков, функции риска, 

методы снижение рисков. 

 

Рыночный принцип развития экономических отношений основан на постоянной изменчивости 

рыночной конъюнктуры, которая находится под воздействием широкого спектра экономических, 

политических, социальных, природных и антропогенных факторов.  

Предпринимательская деятельность осуществляется на страх и риск, а степень ее успешности во 

многом зависит от способности предпринимателя спрогнозировать политическую и экономическую ситуацию, 

рассчитать финансовую окупаемость проектов, выбирать надежных контрагентов, оперативно реагировать на 

изменения рынка, принимать эффективные управленческие решения и пр. При этом многие решения в 

предпринимательской деятельности приходится принимать в условиях неопределенности внешней среды. 

Исходя из этого, следует, что вся предпринимательская деятельность пронизана неопределенностями, 

предусмотреть которые с большой точностью невозможно, поэтому всегда существует риск, связанный с 

неполучением планируемой прибыли.  

Понимание состава потерь в предпринимательской деятельности позволяет наиболее полно оценить 

степень воздействия потенциальных неблагоприятных результатов рисковых решений и увеличить 

эффективность процесса управления рисками.  

В системе управления рисками центральную позицию занимают методы оценки предпринимательских 

рисков. К наиболее распространенным и часто используемым методам на сегодняшний день относят: 

статистический метод, метод экспертных оценок, метод аналогий и комбинированный метод (Рис. 1).  
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Рис. 1 Методы оценки предпринимательских рисков 

 

Наиболее полно сущность предпринимательских рисков выражается через функции. В экономической 

теории принято выделять две основные: защитную и регулирующую.  

Согласно ст. 2 главы 1 Раздел 1 Гражданского Кодекса Российской Федерации предпринимательская 

деятельность определена как самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли. В связи с этим, для защиты интересов и страхования потенциальных 

рисков, объективно существует необходимость отдельным субъектам предпринимательской деятельности 

создавать средства защиты от потенциально возможных негативных явлений в форме фондов риска, 

финансовых резервов предприятий. В этом выражается защитная функция предпринимательского риска. 

Регулирующая функция рисков имеет два аспекта - отрицательные и положительные. Негативный 

аспект заключается в том, что принятие и реализация решений с необоснованным риском ведут к проявлениям 

авантюризма. Эта разновидность риска объективно содержит значительную вероятность невозможности 

достижения цели при реализации решения. Действие негативного аспекта регулирующей функции риска 

выступает как фактор дестабилизации в хозяйственной практике. Позитивный аспект данной функции риска 

выполняет роль своеобразного катализатора при принятии экономических решений. Практически этот аспект 

проявляется в деятельности инновационных банков, инвестиционных фондов, особенно венчурных (рисковых) 

фирм классического западного типа [3]. 

Основополагающими принципами системы управления рисками выступают повышение финансовой 

устойчивости и адаптация механизмов управления ими к экономическим реалиям. Изучение 

предпринимательских рисков и природы их проявления позволяет разрабатывать различные методы снижения 

вероятности потенциально возможного размера ущерба, который может быть получен в результате 

наступления рисковой ситуации.  

 На сегодняшний день наиболее распространенными методами снижения предпринимательских рисков 

являются: страхование, диверсификация и хеджирование. 

При страховании рисков возникают экономические отношения по поводу перераспределения риска 

между страхователем и страховщиком. Фактически страховая организация в рамках договора принимает на 

себя обязательства по возмещению нанесенного ущерба имущественным интересам страхователя. Данный 

метод наиболее применим для среднего и крупного бизнеса, так как предполагает регулярное извлечение из 

оборота предусмотренных договором страховых взносов, величина которых может находиться в достаточно 

широком диапазоне. 

Диверсификация - предусматривает распределение и дальнейшее перераспределение капитала по 

различным объектам вложения, не взаимосвязанных между собой. Данный метод снижения рисков 

применяется повсеместно ввиду отсутствия необходимости в несении дополнительных затрат, связанных с 

обеспечением процесса минимизации риска, а также извлечении из бизнеса определенной части капитала с 

целью самострахования. 
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Контракт, который служит для страховки от рисков изменения курсов (цен), носит название «хедж», а 

метод управления рисками, основанный на заключении таких контактов называется хеджированием. Этот 

метод даѐт возможность зафиксировать цену и сделать доходы или расходы более предсказуемыми. При этом 

риск, связанный с хеджированием, не исчезает. Его берут на себя спекулянты, т.е. предприниматели, идущие на 

определѐнный, заранее рассчитанный риск [2]. 

Таким образом, система управления предпринимательскими рисками не исключает сам риск, а 

нацелена на максимальную его минимизацию и увеличение управляемости. 

Подводя итог всему вышеизложенному, можно заключить, что в современных условиях нестабильного 

социально-экономического развития  риск присущ любой сфере человеческой деятельности. Не исключением 

стала и сфера предпринимательства, которая на законодательном уровне определена как рисковая деятельность. 

Определение состава, сущности риска и дальнейший процесс их минимизации представляют собой сложный и 

многогранный процесс, который постоянно совершенствуется и на сегодняшний день уже содержит большое 

количество методов и подходов. Правильно построенная система управления рисками позволяет своевременно 

предупредить и в значительной мере воздействовать на результат предпринимательской деятельности 

независимо от характера и масштабности воздействующих на бизнес неблагоприятных факторов. 
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РАЗВИТИЕ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 

 

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные пути развития маркетинга и его активное 

применение в Интернете, проанализированы преимущества интернет-маркетинга, описаны его наиболее 

распространенные виды и инструменты реализации. Как результат внедрения интернет-маркетинга в 

деятельность предприятия обосновано снижение издержек производства. 

Ключевые слова: интернет-маркетинг, сбыт продукции, продвижение продукции, инструменты, 

технологии, интернет-торговля. 

 

Наличие правильно выстроенного маркетинга является одним из главных условий для ведения 

эффективной экономической деятельности  предприятия, являющегося участникам развивающихся рыночных 

отношений. Маркетинг направлен на разработку, производство и сбыт продукции, осуществляемый на основе 

исследования рынка и активного влияния на формирование спроса. Стремительное развитие цифровых каналов 

связи, уровня техники и технологий создает необходимость совершенствования процесса управления и 

планирования маркетинга на предприятии. К тому же, в условиях кризиса и жесткой конкуренции:  

‒ снижается эффективность привычных приемов анализа и оценки конкурентов, потенциальных 

потребителей; 

‒ усложняется планирование сбыта и сбытовых операций, так как стоит задача минимизировать 

затраты на реализацию продукции; 

‒ снижается эффективность рекламы через традиционные каналы связи [1]. 

В связи с этим можно говорить об актуальности внедрения технологий интернет-маркетинга в 

деятельность современного предприятия. 

Интернет-маркетинг представляет собой применение элементов классического маркетинга в условиях 

интернета, что позволяет оперативно менять план действий предприятия с учетом последних данных о 

потребителе [4]. К его основным преимуществам относится постоянное взаимодействие предпринимателя и 

потребителя, где: 

‒ потребитель получает, во-первых доступную информацию о товаре, во-вторых возможность 

приобрести товар с минимальными затратами времени и средств;  

‒ продавец же в кротчайшие сроки уже обладает необходимыми для продвижения продукции 

статистическими данными; получает возможность экономии средств на заработной плате сотрудников отдела 
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продаж и рекламе, тем самым, снижая себестоимость товара; получает возможность расширить рынок сбыта (от 

рамок локального к национальному рынку или международному). 

Существует множество различных видов интернет-маркетинга. Их можно разделить на шесть блоков, 

имеющих в своем распоряжении определенные инструменты: 

1) технологии продвижения (реализуется путем использования инструментов интернет-рекламы, 

уникального контента, e-mail – рассылка, контент, фото, видео, новости, мобильные приложения, мониторинг 

отзывов и др.); 

2) технологии управления товарной политикой предприятия (инструменты веб-аналитика сайта, 

аналитики социальных сетей, онлайн консультирование и прочее); 

3) технологии ценообразования в сети интернет (платежные интернет-системы, интернет-банкинг); 

4) технологии сбытовой политики (продажа через интернет-посредников, веб-витрины, системы 

мгновенных сообщений); 

5) технологии управления взаимоотношением с потребителями (онлайн-сервисы, общение через 

социальные сети);  

6) технологии проведения маркетинговых исследований (мониторинг конкурентов, отзывов, 

инструменты веб-аналитики Яндекс и др.) 

Используемые интернет ресурсы в каждом из блоков зачастую совпадают – это сайт компании, 

социальные сети, тематические сайты и порталы, каталоги сайтов, доски объявлений, блоговые сервисы, сайты 

отзывов, сайты конкурентов и т.д. Считается, что лучший эффект для предприятия достигается путем сочетания 

и применения сразу нескольких технологий.  

Исходя из анализа мнений многих авторов на данную тему, отдельно хотелось бы сказать о технологии 

продвижения, так как она включает в себя наиболее обширную часть интернет-маркетинга, обобщая все 

остальные технологии. 

Одним из самых распространенных способов использования технологий продвижения является 

создание и продвижение сайта организации. В данном случае, интернет сайт является инструментом сбора 

информации, который осуществляется путем размещения анкет и опросов. Покупатели, оставляющие отзывы, 

дают возможность маркетологам предприятия использовать эту информацию в целях улучшения качества 

продукта для большего соответствия потребностям общества. Недостатком является необходимость сильной 

мотивации для того, чтобы посетитель сайта потратил часть своего времени на заполнение формы. 

Значительным преимуществом интернет исследования является то, что маркетолог может определить 

конкретную целевую группу, для которой уместны собранные данные. 

Если сайт используется в качестве торговой площадки предприятия, то высокую эффективность имеет 

способ оптимизации сайтов, т.е. продвижение сайта на первые строчки поисковых систем. Данный способ 

можно использовать как инструмент улучшения характеристик продукта, если ориентироваться на конкретные 

запросы пользователей в поисковых системах. Технология оптимизации наименее затратная, но сложность 

заключается в том, что срок ее исполнения отличается длительностью. 

Контекстная и баннерная реклама работают с целью привлечения потенциальных покупателей на сайт 

продавца и закрепления визуальной ассоциации у клиента с брендом и выпускаемым продуктом. 

Продвижение продукта в социальных сетях основано на создании вирусного контента, направленного 

на определенную целевую аудиторию, этот контент пользователи в дальнейшем будут распространять вместе с 

предложением. 

Также интернет-маркетинг использует интернет-пиар, партнерские программы и рассылки. 

Необходимость продолжать внедрение кардинально новой технологии в маркетинг предприятия 

обусловлена тем, что интернет переходит в локальные сети, цифровое телевидение постепенно вытесняет 

эфирное и все больше взаимодействует с интернет приложениями [3]. Они в свою очередь в режиме реального 

времени позволяют принимать решения, стимулируют и мотивируют к покупке. В 2017 году на торговлю через 

интернет магазины пришлось 1040 млрд.руб (таблица 1) [4]. Не менее важен и ежегодный рост числа 

пользователей интернета в России, которые обращаются к услугам сайтов с целью изучения ассортимента и 

свойств товаров и услуг. По итогам 2017 года численно интернет аудитория увеличилась на 3 млн. и достигла 

87 млн. человек [5]. 

 

Таблица 1 ‒ Объем российского рынка интернет торговли (данные АКИТ) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

713 млд. руб. 760 млд. руб. 920 млд. руб. 1040 млд. руб. 

 

Использование интернет-маркетинга дает возможность выхода предприятия на электронный рынок, 

который обладает рядом преимуществ: 

- доступность рынка для любых физических и юридических лиц; 

- отсутствие географических ограничений (число потенциальных потребителей не ограничивается 

размерами города, края, страны, что дает большой толчок на увеличение объемов производства, следовательно, 

и на увеличение прибыли); 

- относительно низки барьер входа на рынок; 
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- возможность использования прямых каналов сбыта (снижение издержек на транспортировку 

продукции и сокращение пути прохождения готовой продукции от производителя к потребителю); 

- информационная прозрачность рынка (достоверность и открытость данных о текущем состоянии дел 

предприятия, наличие на сайте фирмы всех необходимых документов для осуществления деятельности 

предприятия); 

- активная обратная связь. 

Таким образом, можно говорить о том, что интернет-маркетинг обладает возможностью сглаживания 

некоторых внешних факторов, влияющих на продвижение продукта и развитие предприятия в целом. 

Технологии интернет-маркетинга позволят напрямую взаимодействовать с потребителем, учитывать его 

изменяющиеся потребности, оперативно реагировать на изменения рынка. В условиях возрастающей 

конкуренции интернет выступает отличным способом сокращения издержек производства. А с учетом того, что 

интернет ежегодно все больше проникает в различные слои общества, объемы продаж будут иметь тенденцию 

к увеличению. Следовательно, роль интернет-маркетинга в деятельности предприятия велика. 
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Аннотация: В настоящее время инвестирование в разного рода активы становится не только 

популярным, но и прибыльным делом. Существует огромное количество компаний, размещающих часть своих 

акций на фондовых биржах. Проблема состоит в том, как определить инвесторам, в финансовые 

инструменты какой организации следует вложить свои средства. Применяются различные показатели для 

оценки доходности активов. Одним из таких индикаторов является бета-коэффициент, позволяющий 

проанализировать потенциальные фондовые риски и принять взвешенное решение в отношении того, куда 

наиболее целесообразно инвестировать. Важность темы заключается в том, что расчет бета-коэффициента 

дает ясное понимание того, как можно получить умеренный стабильный доход и минимизировать риски 

инвестирования в тот или иной финансовый инструмент. В данном исследовании рассматриваются суть и 

расчеты данного показателя.  

Ключевые слова: бета-коэффициент, акция, финансовый инструмент, фондовый риск, инвестиции.         

 

На сегодняшний день многие коммерческие компании имеют организационно-правовую форму 

публичного акционерного общества. Как известно, акции таких организаций могут без каких-либо препятствий 

обращаться на фондовых биржах, например, посредством их первичного публичного размещения, так 

называемого «Initial Public Offering» (IPO) [5, с. 167]. Следует заметить тот факт, что в результате такой 

деятельности структура долей акционеров в капитале компании будет меняться. Если имеет место быть выпуск 

дополнительных акций, то привлекаются дополнительные денежные средства, что позволит фирме расширить 

свое производство или вложить их в разного рода активы.  

Очевидным является то, что независимо от того, какова цель размещения акций той или иной 

компании, существует вероятность того, что инвесторы могут получать определенный доход от своих 

вложений в виде дивидендов [3, 15 с.].  
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Однако, для того, чтобы приобрести акции не по завышенной цене и со стабильной доходностью, 

важно проанализировать, насколько рискованными могут оказаться акции определенной компании. Иными 

словами, инвесторам следует придерживаться оптимального соотношения «риск – доходность», поскольку 

именно от этого в большей степени будет зависеть успех вложений [1, с. 189-190]. 

В процессе анализа доходности финансовых активов применяются разнообразные показатели, среди 

которых необходимо выделить бета-коэффициент. Данный индикатор свидетельствует о том, насколько 

рискованными являются акции той или иной фирмы [4, с. 14]. 

Бета-коэффициент рассчитывается по-разному. Первый способ предполагает расчет данного показателя 

по следующей формуле:  

 

        
           

           
,         (1) 

 

где   – бета-коэффициент; 

d1max – максимальная доходность акций i-й компании за n-й период; 

d1min – минимальная доходность акций i-й компании за n-й период; 

d2max – максимальная доходность акций в среднем по рынку; 

d2min – минимальная доходность акций в среднем по рынку. 

 

Второй метод основан на расчете доходности акций i-й компании и доходности акций в среднем по 

рынку и построении линейного уравнения. Этот способ является более сложным и точным [2, с. 146].    

Для наглядности рассчитаем значения доходности для акций двух компаний, применяя 2 метод. В 

качестве компаний рассмотрим ПАО «Ростелеком» и ПАО «МТС» [6]. Данные компании функционируют в 

одной отрасли, поэтому сравнения доходности акций и значений бета-коэффициентов будут уместны [7]. В 

таблице ниже представим данные по доходности акций этих организаций и средней доходности акций по 

отрасли. Период исследования будет охватывать временной промежуток с 2005 г. по 2017 г. 

 

Таблица 1 – Доходность акций ПАО «Ростелеком», ПАО «МТС» и среднерыночная доходность акций, 

2005 – 2017 гг.* 

Период 
Доходность акций 

ПАО «Ростелеком» ПАО «МТС» Среднерыночная доходность 

2005 г. 28,43 0,26 83,08 

2006 г. 201,77 17,82 67,5 

2007 г. 48,17 34,52 11,54 

2008 г. -8,18 -63,59 -67,2 

2009 г. -43,96 98,54 121,14 

2010 г. 4,88 17,23 23,21 

2011 г. -2,4 -29,51 -16,93 

2012 г. -20,79 34,29 5,17 

2013 г. -7,82 33,45 1,99 

2014 г. -21,59 -48,5 -7,14 

2015 г. 4,07 24,22 26,17 

2016 г. -7,23 23,33 26,76 

2017 г. -23,93 6,56 -5,51 
*Рассчитано автором по [8] 

 

Рассчитав доходность акций каждой из компаний и в среднем по рынку за 13 лет, построим уравнения 

графиков, отражающих изменчивость доходности акций компаний к среднерыночной доходности.   
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Рисунок 1 – Вариабельность доходности акций ПАО «Ростелеком» к среднерыночной доходности* 
*Разработано автором по [6] 

 

Исходя из уравнения, видно, что бета-коэффициент примерно равен 0,32. Это означает, что акции ПАО 

«Ростелеком» в среднем являются менее рискованными за рассматриваемый период, чем по рынку. По 

аналогии построим уравнение для компании ПАО «МТС».  

 

 
 

Рисунок 2 – Вариабельность доходности акций ПАО «МТС» к среднерыночной доходности* 
*Разработано автором по [7] 
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Бета-коэффициент в данном случае в 2 раза выше, чем у компании ПАО «Ростелеком» и равен 0,63. 

Это говорит о том, что акции ПАО «МТС» также являются менее рискованными по сравнению с рынком. 

Однако, если сравнить значения бета-коэффициентов компаний между собой, то приходим к выводу о том, что 

вложения в акции ПАО «МТС» имеют больший риск. Если учитывать только лишь риск, то инвестировать 

следует в акции ПАО «Ростелеком». 

Тем не менее, для большей уверенности и принятия оптимального решения рассчитаем доходность 

акций компаний в соответствии с моделью оценки доходности активов, известной как «Capital Asset Pricing 

Model» [9]. 

В данном случае применяется следующая формула: 

 

            (  −    )   ,      (2) 

 

где r – доходность акций i-й компании; 

   −    р с        х    ст  

  – бета-коэффициент; 

  − р   ч      х    ст ; 

s – специфический риск (риск, связанный с определенной отраслью). 

 

За безрисковую доходность (   ) возьмем доходность государственных облигаций, равную 7,51% [8]. 

Рыночная доходность (  ) равна 20,75%. Специфический риск примет значение 2. 

Таким образом, подставив все необходимые значения в равенство, получим доходность акций ПАО 

«Ростелеком», равную 13,48%, а у ПАО «МТС» − 17,45%.  

Отсюда очевидным является то, что вложение в акции ПАО «МТС» является более выгодным.  

В начале работы упоминалось соотношение «риск – доходность». Именно здесь будет целесообразно 

его учитывать. В данной ситуации не имеется существенной разницы между акциями в отношении риска, но 

доходность отличается практически на 4%. Выбирая между этими двумя компаниями в сфере связи и 

телекоммуникаций, инвесторам следует вкладывать в акции ПАО «МТС».    

Итак, в процессе работы мы рассмотрели бета-коэффициент, его сущность, а также на практике 

определили значения данного показателя для двух компаний одной отрасли. Проведенные расчеты показали, 

что акции ПАО «МТС» являются более рискованными, чем акции ПАО «Ростелекома». Тем не менее, если 

учитывать соотношение доходности и рисков, то инвесторы предпочтут приобрести акции ПАО «МТС».    
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Аннотация: в статье рассматривается проект «Бизнес Молодость», его цели, планы, задачи, значи-

мость для развития бизнеса молодых предпринимателей. В работе проанализированы методы ведения бизнеса 

и динамика развития предприятий участников проекта. 

Ключевые слова: Бизнес Молодость, бизнес, предприятие, молодые предприниматели, бизнес-план, 

коуч, методы. 

 

Статья посвящена теме развития платформы «Бизнес Молодость», сообщества предпринимателей, по-

зиционирующих себя как «бизнес сообщество, бизнес идеи, бизнес знания, бизнес старт. Это сообщество пред-

принимателей, которые пересматривают свои взгляды на жизнь, на то, как нужно вести бизнес, и в результате 

достигают высоких целей». Компания представлена филиалами в 200 городах России и стран СНГ и проводит 

более 50 мероприятий в месяц в Москве и Московской области. 

С активным экономическим развитием становится необходимым дать эту возможность и российскому 

бизнесу. Правительство поддерживает предпринимательские начинания молодежи, поскольку это не только 

готовит квалифицированные кадры, так необходимые обществу, но и способствует переходу экономики госу-

дарства на инновационный путь развития. 

На сегодняшний день все больше молодых людей выбирают для себя сферу бизнеса и открывают свои 

предприятия. Проект нацелен на помощь молодым предпринимателям в развитии своего бизнеса, грамотному 

построению бизнес-плана, рациональному выбору целей и задач. Такие проекты как «Бизнес Молодость» ‒ это 

основа будущего бизнеса в России и стран СНГ, поэтому должны популяризироваться среди молодежи, которая 

видит свое будущее в этой сфере. Такие платформы – это новое явление в сфере российской экономики. Однако 

не все молодые предприниматели знают о существовании подобных проектов.  

В молодежном бизнесе условия успеха те же, что и в большом бизнесе, потому что правила работы в 

мире бизнеса для всех одинаковы. Это доказывает тот факт, что успеха можно достичь, соблюдая определенные 

условия [3]. Главное в молодежном бизнесе – это полная отдача. Именно молодые люди, в силу своего воз-

раста, могут проявлять ее. Молодежь характеризуется большим количеством новых, свежих планов и идей 

вкупе с энергией. Важное условие успеха – активный образ жизни и знания, которые в последующем можно 

применить. 

«Бизнес Молодость» ‒ это портал (http://molodost.bz), на котором с легкостью может зарегистриро-

ваться любой желающий. Даже молодежь, которая не является непосредственным участником проекта, может 

бесплатно получить из общего доступа полезную информацию [1]. Для этого на сайте есть такие разделы, как 

«Новости», «Видео», «Статьи», «Мастер-классы» (видео-записи выступлений коучей и молодых предпринима-

телей об эффективных инструментах бизнеса), «Кейсы» (статьи-биографии молодых и зрелых предпринимате-

лей), «Старт бизнеса» и «Развитие бизнеса» (советы для начинающих молодых бизнесменов), «Продажи», 

«Привлечение клиентов», «Жесткие разборы» (критика ведения бизнеса), «Ежедневные вопросы» [4]. 

Кроме того, в «Бизнес Молодость» внедрена программа коучинг, где успешные бизнесмены, помогаю-

щие вести свой бизнес молодым предпринимателям. 

Михаил Дашкиев является основателем проекта. Бизнес-блогер Сергей Смирнов говорит о нем: «Это 

человек, который перевернул представление о современном бизнес — маркетинге. Его читает и знает множе-

ство людей. При этом Дашкиев вышел, как говорится из «народа». Он покорил публику благодаря харизме, 

знаниям, и деловому подходу» [2]. 

Непосредственно сама платформа зародилась благодаря Петру Осипову. Впервые концепция была 

представлена в «Чайхоне». М. Дашкиев написал книгу о бизнесе, а П. Осипов начал вести семинары – так  в 

2010 году зародилась «Бизнес Молодость» [3]. 

Михаил Дашкиев предлагает пользователям уникальную стратегию ведения собственного дела. «Цех» 

— это основной продукт «БМ», который является самым популярным в линейке курсов. Это 8 занятий, на кото-

рых преподаются основы предпринимательства. Обучение ежедневно проходит более 20 000 молодых 

менеджеров России. Среди выпускников: генеральный исполнительный директор «УралСиб» Дмитрий Казач-

ков, управляющий компанией «1С-Расус» Гричнев Антон и многие другие. Им же разработана базовая про-

грамма «Эффективность по-американски», где объясняются основные принципы позитивного мышления, ос-

новы применения возможностей для привлечения прибыли, продажа одного многим. Также раскрывается си-

стема триггеров, позволяющая продавать свои товары успешно сотням и тысячам клиентов [2]. 

На сайте «Бизнес Молодости» представлены истории развития бизнеса участников программы. Приве-

дем анализ двух из них. Оба молодых человека – участники программы «ЦЕХ». 

Вадим Карягин – 16 лет. Ниша: Продажа абонементов в фитнес-клуб, результат: 0 → 1 млн ₽ за два 

месяца ЦЕХа. Подросток сам выбрал для себя цель и придумал мотивацию: если он не заработает определен-

ную сумму в указанный срок, то после 11 класса уйдет в армию. Такой подход активно практикуется тренерами 

ЦЕХа – наказание за невыполнение домашнего задания либо согласие обучающегося на то, чтобы наказать себя 
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самому, придумать, что он обязуется сделать в случае невыполнения задания. В случае с Вадимом этот подход 

принес быстрый и качественный результат [1]. 

Денис Саляхутдинов – 23 года. Ниша: финансовый консалтинг, результат: точка А: 350 000 ₽ в месяц 

→ точка Б: 1 000 000 ₽ за 2 месяца, факт: 1 000 000 ₽ за 2 месяца. В отличии от предыдущего примера, его 

цель в ЦЕХе была систематизация предыдущего опыта и получение новых знаний. Несомненно, такой план 

развития бизнеса также имеет место быть в рамках программы и имеет эффективность, что видно по результа-

там. 

В заключении, хочется отметить, что «Бизнес Молодость» - полезный для общественности проект. 

Именно за такими проектами на сегодняшний день может стоять будущее российского и мирового предприни-

мательства. Именно «Бизнес Молодость» делает ставку на молодое поколение. Также они используют в своей 

работе разнообразные методики, индивидуально подбирая их для каждого обучающегося. На такие проекты 

стоит обратить внимание как опытным бизнесменам (для передачи опыта), так и молодым людям, которые хо-

тят организовать свой бизнес. 
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Ключевые слова: знания, база знаний, инструменты и методы управления знаниями, интеллектуаль-

ный капитал, стратегия развития. 

 

Ни для кого не секрет,  что нам посчастливилось жить в эпоху информации, когда процессы еѐ обра-

ботки, хранения, различного преобразования применяются в многочисленных сферах деятельности человека. 

Знаний в настоящее время огромное количество, сейчас уже любому человеку этот объем трудно сравнить с 

тем, что мы имели 100 или 200 лет назад. Но людей всегда волновали такие особо острые вопросы, диктуемые 

им обществом на любом этапе их развития: Какими знаниями мы обладаем сейчас, и какие изменения они пре-

терпят в будущем? Какие из них будут значимыми и необходимыми в перспективе развития? 

Со временем очевидно стало то, что чрезвычайно актуально понять, как можно использовать уже полу-

ченные знания или какие рычаги применить, чтобы получить их или создать, а самое главное – как в рамках 

организационного процесса ими управлять. И не просто управлять, а сделать это грамотно и эффективно, обу-

чить этому других людей. Не удивительно, что в связи с этим возникает новый элемент управления, одна из 

ветвей менеджмента – менеджмент знаний. Трудно недооценить практическую и теоретическую  значимость 

этой части менеджмента в нашем постиндустриальном обществе, безусловно, она оперирует со знаниями, име-

ющими уникальную способность – преумножаться. Для любой организации этот вид деятельности очень важен, 

ведь он позволяет преобразовывать интеллектуальные ресурсы в более эффективную, полезную форму, уни-

кальную для каждой организации. 

В процессе работы со знаниями у людей сформировалась логичная общая программа, которая позво-

лила бы управлять знаниями. Возникает вопрос: А с чего же должен начинаться этот трудоемкий процесс в 

организации? Не вызывает сомнений, что у руководителя организации должно быть чѐткое определение по-

требности в применяемых знаниях. За этим должно следовать определение источников необходимой информа-

ции и ее непосредственное создание. Нельзя не говорить о формализации знаний, этот процесс отображает со-

держательное знание в знакомую форму, отражая специфику работы организации, а также позволяет двигаться 

во время рабочего процесса от общего к частному и наоборот. Это даѐт возможность без труда получить нуж-
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ную информацию,  решить конкретную локальную  задачу. Если это можно легко сделать,  значит можно гово-

рить о том, что можно фиксировать полученные знания и добиваться их иерархичности и структурированности. 

В дальнейшем этот шаг даѐт возможность для создания новых продуктов и областей производственной дея-

тельности, позволяет распространять  и использовать повсеместно любым квалифицированным работником в 

организации. Частым явлением становится  появление необходимости в корректировке полученной и накоп-

ленной информации, а также обязательной практике использования, что несомненно  повышает привлекатель-

ность организации для акционеров и потенциальных партнѐров.  

Нельзя не сказать и о том, что «головой» этого процесса, несомненно, является руководитель компа-

нии, у него должна быть чѐткая уверенность в том, что для продуктивной  работы организации есть все необхо-

димые интеллектуальные ресурсы, а самое главное, чтобы они были актуальны в данный момент и использова-

лись оптимально. Именно на этом этапе стоит задуматься об актуализации и расширении багажа знаний, а 

также об отборе и контроле устаревшего материала в соответствии  с имеющимися и новыми стандартами, ведь 

одна из важнейших целей компании, безусловно, это оставаться конкурентоспособными на рынке труда. 

Но все же, как проходил исторически этот процесс? Теория и практика в области менеджмента знаний 

за рубежом накопила значительные сведения за время его существования. Необходимо было понять, как и что 

сделать в первую очередь, какую стратегию выбрать, как обеспечить эффективность всего процесса, как рас-

пределить ресурсы. И на все эти вопросы можно было ответить только основываясь на практическую сторону 

вопроса. 

Немалый интерес представляет Американский подход, согласно ему, все знания той или иной органи-

зации находятся в головах сотрудников, а также в базе данных и архивах. То есть, эта некая гармоничная си-

стема, в которой знания играют значимую роль и передаются от одного работника к другому, постоянно обнов-

ляясь, совершенствуясь. Нельзя не сказать, что это  подход подразумевает собой проведение различных необы-

чайно полезных специальных мероприятий, которые позволяют эффективно и наиболее полно раскрыть потен-

циал работников. Но одно дело раскрыть потенциал, а другое понять, как именно применить его в рамках своей 

компании, четко определить роль человека, дать ему необходимые полномочия. Почему же этот процесс орга-

низован именно так? Потому что это эффективно, и это доказано практически; имеем проблемный вопрос – 

всегда найдем человека, компетентность и уровень профессиональных знаний которого позволят решить про-

блему. Поэтому развитие технологий управления знаниями направлено, в первую очередь, на определение того, 

является ли кто-то экспертом в конкретной области,  определение эффективности его методов и качества его 

интеллектуального багажа. Только после этого можно двигаться в направлении плодотворного взаимодействия 

с ним.  

Европа подходит к этому вопросу несколько иначе. Они убеждены, что к интеллектуальному капиталу 

следует непосредственно подходить как к чему-то арендованному, уже выработанному, тому, что предоставля-

ется  лишь на один рабочий день. Изучая их намеченные направления, нисколько не удивляешься тому, что их 

вырабатывают отдельно взятые люди, обладающие опытом в данной сфере деятельности. Накопление знаний  - 

очень долгий процесс, отражающий качество работы организации, поэтому этот богатейший интеллектуальный 

капитал включает в себя всѐ, что знает организация и все то, что в перспективе она может использовать и мо-

дернизировать. При правильном подходе квалифицированных  рабочих, решение тех или иных задач, внедре-

ние инноваций не становится проблемным для организации, к тому же сопутствует превращения  ресурсов в 

прибыль. 

Нельзя не упомянуть и о стране Восходящего Солнца, Японии, в котором процесс управления осу-

ществляется несколько интересным способом: чтобы решить проблемы организации и выбрать дальнейшие 

направления  еѐ развития, сотрудники компании предпочитают собираться в неформальной обстановке. Это 

удивительно и трудно применимо для нашей страны, но для них совершенно не имеет значение, какое место на 

ты занимаешь, все общаются на равных. Японцы не всегда могут должным образом объяснить инновационный 

процесс. Но одно понятно точно: они создают всеми силами совершенно новое знание для выработки нового 

подхода к решениям проблемы, не просто так, а тем самым меняя организационное окружение. Они уже прак-

тикуют различные методы  комбинаций старых подходов с новыми. Это очень важный рычаг для выполнения 

сложных задач.  

Нельзя обойти стороной подход России: у нас очень важна культура доверия. Если ясны процедуры 

обмена знаниями, соблюдаются авторские права, оценивается вклад каждого в сохранение опыта компании и 

создание новый идей, то такая атмосфера сама по себе мотивирует сотрудников к обмену знаниями и опытом. 

Интересно то, что в нашей стране особое значение придается общению вербальному, и только во время такого 

общения происходит обмен знаниями «скрытыми» и создание новых знаний. Как показали результаты опроса 

«Управление знаниями в России», более 63% его участников предпочитает обмениваться знаниями устно — на 

собраниях, встречах, в сообществах. HR-представители мотивируют сотрудников для обмена знаниями, выяв-

ляют экспертов, проводят обучающие программы, организуют сообщества. 

Нашему миру очень свойственна всесторонняя изменчивость, закономерно возникают новые отрасли, 

которые по большей части основаны на четко выстроенных знаниях. В них требуются точно утвержденные 

технологии производства, выполнение определѐнных требований, нарушение которых ведет за собой негатив-

ные последствия для организации, в том числе экономические. Поэтому про управление знаниями мы не можем 

говорить как о некой автономной, самостоятельной системе, это одна из самых важных частей менеджмента 

любого предприятия, над которой необходим контроль. Каждый руководитель должен осознать, что его важ-
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нейшая цель – это создание  модели, которая объединяет действия, связанные с созданием знаний, их кодифи-

кацией, распространением и использованием, но не стоит забывать и об инновациях  и обучении. Только тогда 

можно надеяться, что в условиях управления знаниями и нового организационного построения карьера каждого 

работника организации станет более разнообразной.  

К чему же приведет правильная политика в этом направлении? В компаниях будут  возможности для 

работы на разных должностях, принятия все большего количества решений будет передаваться отдельным ча-

стям организации, а центр оставит за собой посреднические и консультационные функции. У многих менедже-

ров в результате, наконец,  появятся изменения в образе мыслей, они смогут отойти от устаревших моделей. 

Поэтому  нельзя не упомянуть о важности обучения персонала, именно так и только так организация сможет 

повысить потенциал человеческих ресурсов, оказать сильнейшие влияние на формирование устойчивой базы 

знаний на предприятии и контролировать еѐ. Очень жаль, что мало разработаны и на практике технологии 

управления знаниями, в них пока еще недостаточно внимания уделяется многим аспектам современного разви-

тия организации, но хочется надеяться, что в ближайшем будущем это изменится. 
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ПРИБЫЛЬ И ЕЕ РОЛЬ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Аннотация:  статья посвящена изучению прибыли, ее сущности и  роли для предприятия. В работе 

проанализированы функции прибыли и ее характеристики. Кроме того, были рассмотрены основные факторы, 

влияющие на прибыль и даны некоторые рекомендации по ее максимизации. 

Ключевые слова: прибыль, предприятие, функции, факторы, затраты, финансовый результат. 
 

Целевой ориентир работы торговой или производственной организации это получение прибыли. Реше-

ние различных ее проблем, связанных с социальными и материальными потребностями, с самофинансирова-

нием деятельности и расширением воспроизводства, обеспечивается ростом прибыли. Вопросы получения по-

ложительного финансового результата и его дальнейшей максимизации формируют главную цель хозяйствен-

ной деятельности коммерческой компании. 

Для предприятий различных организационно-правовых форм именно анализ прибыли и прочих финан-

совых показателей следует рассматривать как наиболее эффективный путь нахождения возможностей и резер-

вов повышения финансово-экономической результативности работы организации, выявления и акцентирования 

внимания на тех факторах, которые являются наиболее затратными и возросли за анализируемый период. 

Дальнейший успех развития предприятия напрямую зависит от того насколько его доходы превышают рас-

ходы. На сегодняшний день, в деятельности коммерческого предприятия прибыль: во-первых, является важ-

нейшим финансовым ресурсом и источником финансирования расширенного воспроизводства; во-вторых, это 

двигатель роста производительности труда и предпринимательской деятельности в целом. Фактически именно 

изменение прибыли способствует возникновению у руководства и всего коллектива заинтересованности в со-

вершенствовании различных направлений деятельности компании. В-третьих, является одним из показателей 

результата коммерческой деятельности, ее эффективности или наоборот. 

Положительный финансовый результат свидетельствует о получении прибыли, когда выручка превы-

шает себестоимость. Такой итог деятельности - цель любой коммерческой организации, однако, она не всегда 

имеет такой исход. В тех случаях, когда себестоимость равна выручке, мы можем говорить о том, что организа-

ции удалось лишь восполнить ресурсы, затраченные на производственную и реализационную деятельность. То 

есть компания функционировала без убытков, но и прибыль, как источник производственного, научно-техниче-

ского и социального развития, отсутствует. Если же затраты превысят выручку, то предприятие окажется в 

убытке - отрицательный финансовый результат, что поставит его в достаточно сложное финансовое положение, 

не исключающее и банкротство. 

Как значимая категория рыночной экономики прибыль реализует определенные функции. Во-первых, 

как уже было выявлено, она является показателем эффективности деятельности компании. Но только лишь 

одна прибыль не может представить целостную картину результата работы организации, поэтому при анализе 

производственно-хозяйственной и финансовой деятельности организации используется целый комплекс пока-

зателей. 
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В условиях рыночной экономики индивидуальный уровень прибыли предприятия по сравнению с от-

раслевым характеризует то, насколько менеджеры способны успешно организовывать хозяйственную деятель-

ность. При этом на величину прибыли и ее динамику воздействуют и независящие от усилий компании фак-

торы. Почти вне сферы воздействия организации находятся конъюнктура рынка, уровень цен на потребляемые 

материально-сырьевые и топливно-энергетические ресурсы, нормы амортизационных отчислений. 

Во-вторых, прибыль выполняет социальную функцию, так как она является одним из источников фор-

мирования бюджетов разных уровней. Предприятия отчисляют налоги, которые вместе с другими поступлени-

ями в бюджет используются для финансирования различных потребностей общества, обеспечения выполнения 

правительством своих обязанностей, государственных инвестиционных, производственных, научно-техниче-

ских и социальных программ. Эта функция проявляется еще и в том, что прибыль является источником внеш-

ней благотворительной деятельности организации, такой как финансирование некоторых неприбыльных орга-

низаций, учреждений социальной сферы, осуществления материальной помощи нуждающимся категориям 

населения. 

В-третьих, прибыль выполняет стимулирующую функцию. Это проявляется в том, что прибыль одно-

временно предстает и финансовым результатом и основным элементом финансовых ресурсов предприятия. 

Действительно, прибыль - первостепенный внутренний источник формирования финансовых ресурсов компа-

нии, способствующий ее развитию. Следовательно, если уровень прибыли будет увеличиваться, у организации 

будет уменьшаться необходимость в привлечении финансовых средств из внешних источников, и следова-

тельно, будет расти уровень самофинансирования развития. Кроме того, сравнивая прибыль с другими внут-

ренними источниками формирования финансовых ресурсов предприятия, можно сказать, что она является по-

стоянно возобновляемым источником и ее воспроизводство в условиях успешного хозяйствования осуществля-

ется на расширенной основе. 

Самовозрастание стоимости компании в современных условиях ее хозяйственной деятельности обеспе-

чивает главным образом прибыль, когда предприятие не использует ее в качестве награды за усилия собствен-

ников, а преобразует в добавочный капитал, т.е. капитализирует. И чем большая сумма будет реинвестирована 

в предприятие, тем больше будет стоимость его чистых активов, а соответственно и рыночная стоимость орга-

низации в целом, определяемая при ее ликвидации. [3]. 

Можно также определить прибыль, как своеобразный индикатор, указывающий на то, где предприятие 

способно добиться наибольшего прироста стоимости, стимул для инвестирования в сферы деятельности, с 

наибольшей финансовой отдачей. 

Среди сущностных характеристик прибыли можно выделить следующие: 

Во-первых, это стоимостной показатель, т.е. выраженный в денежной форме. В основе ее такого выра-

жения лежит практика обобщенного стоимостного учета показателей, тесно связанных с прибылью и действу-

ющий порядок ее налогового регулирования. 

Во-вторых, если  мы говорим о прибыли организации, то понимаем под этим не весь ее доход, который 

был получен в результате применения определенных усилий в ходе осуществления различных видов деятель-

ности, а только ту его часть, с которой уже «сняты» понесенные затраты на их осуществление. Фактически, 

расчетная формула получения прибыли представляет собой аддитивную экономико-математическую модель, 

это остаточная величина, полученная как разница между суммарными доходами предприятия и его суммар-

ными расходами [1]. 

В-третьих, принимая какие-либо управленческие решения по реализации различных видов деятельно-

сти, в любой коммерческой компании стремятся достичь успеха в виде получения прибыли. Но получить при-

быль «на голом месте», не прибегая к вложениям капитала для достижения планируемого  результата, практи-

чески невозможно. Следовательно, можно сделать вывод, что прибыль нужно рассматривать в связке с капита-

лом, и она характеризует в упрощенном виде «цену» работающего капитала. 

В-четвертых, нельзя рассматривать получение прибыли как безусловную отдачу вложения капитала в 

тот или иной бизнес. Это не гарантированный доход, а скорее, награда за умелое, грамотное умение оказывать 

услуги, производить продукцию, так как в ходе функционирования компании на нее воздействуют различные 

факторы внешнего и внутреннего характера, из-за которых можно не только получить прибыль меньше пред-

полагаемой величины, но и вообще лишиться вложенного капитала и получить убыток. Исходя из этого, при-

быль можно рассматривать как вознаграждение за риски, сопровождающие осуществление финансово-хозяй-

ственной деятельности фирмы. 

В-пятых, большей осуществляя система определенный вид деятельности, организация стремится получить доход, форму 

которого осуществлять представляет прибыль. нормы Отметим реализации, что использование того или затраты иного показателя прибыли целью определяется формирующая 

целью и задачами отсутствует проводимого аналитического затраты исследования обеспечения с последующим принятием предприятия управленческого 

решения.  

Таким образом, руководство должно уметь определять момент, когда следует проводить комплекс ме-

роприятий по укреплению финансово-экономической стабильности функционирования предприятия с учетом 

организационно-экономических особенностей этапа жизненного цикла и, возможно, начала преобразований, 

связанных с переходом в новое качественное состояние. И здесь важное место в обеспечении устойчивости 

работы компании отводится прибыли [4]. 

Поэтому, в современных условиях развития рыночной экономики формирование и использование при-

были хозяйствующим субъектом играет основополагающую роль в его деятельности. Процесс формирования и 
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распределения прибыли характеризуется как механизм взаимосвязи и взаимодействия основных образовываю-

щих ее элементов: доходов, расходов, в том числе налогов и факторов, на нее влияющих, и является составной 

частью финансового механизма. 

Процесс формирования и распределения прибыли также целесообразно рассматривать с позиции бух-

галтерского и экономического подходов к ее определению. Чтобы извлечь прибыль, необходимо выполнять 

условие превышения выручки компании над затратами (издержками), которые она понесла в производстве. 

Главная факторная цепочка, формирующая прибыль, может быть представлена следующим образом: 

Затраты→ Объѐм производства →Прибыль 

Чтобы деятельность предприятия не приносила убытки и достигались наилучшие финансовые резуль-

таты, элементы представленной цепочки должны всегда контролироваться и находиться под пристальным вни-

манием. 

Основой стабильного функционирования компании является ее умение приспособиться к изменениям 

внешних и внутренних условий хозяйствования и противодействовать им таким образом, чтобы поддержива-

лась устойчиво-равновесная динамика ее деятельности, в соответствии с целями и задачами, которые были 

определены.  

Трудности, вызванные зависимостью от внешнего финансирования большого количества предприятий в 

России, остро ставит задачу активного поиска и осуществления действенных мер, по обеспечению возможности 

мобилизации внутренних резервов компании и для адаптации к стремительно изменяющимся условиям внешней 

среды, которые значительно повышают требования к осуществлению управления развитием предприятия. 

Рост прибыли, или иначе, ее максимизация, как нам уже известно, это цель функционирования ком-

мерческого предприятия. Стабильность получения прибыли выражается в виде дивиденда на произведенное 

вложение капитала, что содействует привлечению новых инвесторов. В свою очередь это отражается на росте 

собственных источников финансирования в структуре совокупного капитала предприятия, что особенно акту-

ально для предприятий сферы товарного обращения [5]. 

Экономическое состояние предприятия, при котором оно способно бесперебойно функционировать 

благодаря обеспеченности собственными оборотными и внеоборотными средствами, может характеризоваться 

как финансовая стабильность. Она подразумевает способность предприятия полностью обеспечивать не только 

собственно процесс операционной деятельности, но и выполнять обязательства по имеющимся займам и креди-

там. 

Повышения извлекаемой прибыли, можно добиваться различными способами, используя действие раз-

личных факторов. Но среди всего этого множества, существуют три основных, которые предстают факторами 

первого порядка и оказывают непосредственное влияние на формирование положительного темпа роста при-

были. Именно через эти факторы находит свое отражение весь комплекс факторов второго, третьего и т.д. n-го 

порядка, также оказывающих воздействие на финансовый результат работы организации. 

Этими тремя факторами являются: объем проданной продукции, себестоимость продукции и ее каче-

ство. Если детально изучить эти факторы с точки зрения актуальности в настоящее время, учитывая достаточно 

высокую конкуренцию, регулярные перемены потребительских предпочтений, то можно сделать вывод что, 

наиболее экономически оптимальным является увеличения получаемой прибыли за счет снижения себестоимо-

сти продукции и издержек обращения. Это постоянно актуальный лозунг финансового менеджмента на любом 

предприятии. Но для большинства предприятий вопросы роста прибыли за счет снижения затратных факторов 

уже решены и, поэтому дальнейшее их снижение может отразиться на качестве реализуемых товаров, работ и 

услуг [2]. Поэтому следует брать во внимание иные аспекты. 

Следует отметить, что грамотное, эффективное управление формированием прибыли предусматривает 

построение на предприятии соответствующих организационно-методических систем обеспечения этого управ-

ления, знание основных механизмов формирования прибыли, использование современных методов ее анализа. 

Таким образом, говоря о новых экономических условиях, характеризующихся повышением степени насыщен-

ности рынка, усилением конкуренции, снижением уровня рентабельности торговли, нельзя не отметить необ-

ходимость детального исследования показателей деловой активности предприятия, а в частности распределе-

ния и использования величины прибыли компании.  
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Аннотация: В представленной научной статье выдвигается проблема унификации и актуализации 

категории сетевых финансов как производной от синтеза современных явлений и процессов. Поднимается 

вопрос о необходимости модернизации сетевого анализа финансовых взаимодействий и его повсеместной экс-
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Качественно новым вектором современных научных исследований является изучение сущности кате-

гории сетевых финансов, появление которых обусловлено такими актуальными процессами современности как 

финансовая глобализация и цифровизация экономики. Несмотря на относительную новизну данной экономиче-

ской категории уже на сегодняшний день можно констатировать факт возрастающего влияния сетизации фи-

нансов на состояние мировой финансового рынка и его подверженности системным рискам. 

Предпосылками, актуализирующими тему финансовых сетей, служат следующие: 

- развитие сфер, основу функционирования которых составляют сети: транспортная сеть (логистиче-

ские компании), энергетическая, телекоммуникационная; 

-рост взаимозависимости между финансовыми и телекоммуникационными сетевыми системами; 

- возрастание роли Интернет-торговли; 

-появление инфраструктурных связей, логических цепочек ценообразования, управления рисками и не-

определенностью систем [1]. 

Таким образом, финансы выступают в качестве активного участника функционирования разнообраз-

ных сетей, однако, сам термин «сетевые финансы» недостаточно разработан в силу своей многоаспектности. С 

одной стороны, сетевые финансы, являясь продуктом глобализации финансового рынка, представляют собой 

совокупность отношений по возникновению и исполнению денежных обязательств между участниками, объ-

единенными в сеть [5]. С другой стороны, как результат информатизации современного общества сетевые фи-

нансы образуют альтернативную финансовую сеть, фундамент существования которой составляют Интернет 

ресурсы. 

Синтез современных явлений сетизации экономики и информатизации всех сфер общественной жизни 

отражается и в работах известного исследователя М. Кастельса: ученый приводит такие проявления взаимо-

связи данных глобальных процессов, как сетевые информационные потоки, сетевые взаимодействия и сетевые 

структуры. Для выявления сущности категории финансовых сетей целесообразно проследить выражение при-

веденных характеристик в сетевых финансах. 

1. Сетевые информационные потоки – деньги в условиях современности выступают в качестве 

информационного ресурса; 

2. Сетевые структуры – финансовые конгломераты, представляющие собой глобальную сеть 

аффилированных фирм; 

3. Проявлениями сетевых финансовых взаимодействий служат электронный документооборот; 

электронные торги ценными бумагами, финансовыми инструментами, валютой в режиме реального времени; 

транзакции; продажа продуктов аналитических обзоров, исследований  в сфере финансов. 

Произведем детальный анализ данных проявлений постиндустриального общества в сетевых финансах. 

Сетевые финансы как информационный ресурс рассматриваются в двух основных аспектах: во-первых, 

они способствуют реализации в сети традиционных финансовых операций; во-вторых, сетевые финансы пред-

ставляют собой качественно новый контент, служащий базисом для формирования и функционирования новой 

линейки финансовых продуктов и услуг [3]. Последнее свидетельствует о том, что если в начальный период 

становления онлайновых финансов они были вторичны по отношению к оффлайновым, то на настоящий мо-

мент происходит обратный процесс [2]. Тенденция развития сетевой финансовой коммуникации, создающей 

почву для появления технологически модернизированных продуктов и услуг (криптовалют, блокчейн техноло-

гий), обусловлена эволюцией Интернет торговли, где уже сегодня сосредоточены финансовые учреждения. В 

связи с этим можно констатировать, что трансформация финансовой сферы создает реальную угрозу энтропии 

или ликвидации бумажного обращения финансовых операций [4]. 

В то же время, являясь результатом интернационализации мирового хозяйства, финансовая сеть подра-

зумевает под собой обращение глобальных финансов. Основополагающими элементами сети глобальных фи-

нансов служат финансовые конгломераты, национальные рынки, транснациональные корпорации, которые вы-

полняют функцию своеобразных узлов сети, а также трансграничные потоки мирового капитала, выполняющие 
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роль связующих нитей. Данные нити обеспечивают единство финансовой сети, а их толщина варьируется от 

объема обращаемого  потока глобального капитала. 

Изучение проблемы сетевых финансов является новой ветвью научных исследований, однако, разра-

ботка методологии анализа финансовых сетей уже встает в ряд стратегически приоритетных задач современно-

сти. Необходимость сетевого анализа финансов впервые была детерминирована глобальным кризисом, и на 

сегодняшний день его уже активно используют для измерения системных финансовых кризисов и кризисоген-

ности взаимосвязей субъектов финансовых отношений. Так, центральные банки многих развитых стран исполь-

зуют для мониторинга рисков практику сетевого мэппинга, то есть составления карт своих сетей. Сетевой ана-

лиз финансовых взаимосвязей служит действенным инструментом исследования основных аспектов финансо-

вых сетей таких, как объем и движение капитала между финансовыми конгломератами, секторами финансовых 

услуг, банками-резидентами и нерезидентами [5]. 

Таким образом, категория сетевых финансов выступает в качестве производной от синтеза глобальных 

современных процессов интеграции финансовых рынков и цифровизации экономических процессов, являясь 

сетью обращения мирового финансового капитала, функционирование которой обеспечивают модернизирован-

ные информационные технологии и продукты. Проблема исследования сетевых финансов и эволюции сетевого 

анализа финансовых взаимодействий особо значима в современных условиях возрастающего роста системных 

финансовых кризисов, так как их преодоление напрямую зависит от уровня разработанности методологии сете-

вого анализа и эффективности ее эксплуатации. 
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Аннотация: В данной статье представлена оценка конкурентоспособности компании «Данон». Для 

этого был проведен анализ конкурентов данной организации, потенциальных конкурентов, потребителей, 

поставщиков и услуг-заменителей «Данон». Также в ходе анализа были выявлены показатели конкуренции, и 

дана оценка каждому из них. 
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COMPETITIVE ANALYSIS OF THE COMPANY «DANONE» 

 

Abstract: this article presents an assessment of the competitiveness of the company «Danone». To do this, an 

analysis of competitors of the organization, potential competitors, consumers, suppliers and service substitutes 

«Danone»was conducted. Also during the analysis, the indicators of competition were identified, and an assessment of 

each of them was given. 

Keywords: competitiveness, «Danone», competitors, consumers. 

 

Прошло четверть века с тех пор, как экономика РФ подверглась реформированию на рыночной основе 

[5]. В современных условиях компаниям необходимо быть конкурентоспособными, чтобы достичь успеха на 

рынке и получать прибыль.   
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Компания «Данон» одна из узнаваемых компаний на рынке кисломолочных продуктов, которая произ-

водит различные кисломолочные продукты и имеет широкий ассортимент, например, кефир, йогурт, сырки, 

различные творожки. 

В настоящее время компания  «Данон» занимает лидирующие позиции в мире в следующих производ-

ствах: 

– на рынке бутилированной питьевой воды – 2 место; 

– в производстве и продаже кисломолочных продуктов – 1 место; 

– в производстве и продаже детского питания – 2 место; 

– в производстве медицинского питания в Европе – 1 место. 

В РФ доля компании «Данон» в сегменте рынка молочной продукции составляет 12,3% [4]. 

Для оценки конкурентоспособности данной компании необходимо проанализировать ее конкурентов, 

потребителей, поставщиков, а также услуги-заменители. 

Компания «Данон» имеет непосредственно конкурентов, которые представлены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Основные конкуренты «Данон» и их продукция 

 

Крупнейшим из всех конкурентов компании «Данон» является компания «Вимм-Билль-Данн», которая 

89% выручки получает за счет продаж молочной продукции, а 10% – за счет продаж детского питания. 

В целом, можно сказать, что продукция конкурентов имеет более низкие цены, нежели компания «Да-

нон». Так как зачастую покупатели обращают больше внимания именно на цену продукта, то можно сказать о 

том, что конкуренты «Данон» имеют небольшое преимущество в цене. Качество товаров в компании «Данон» – 

высокое, однако у ее конкурентов оно также находится на высоком уровне [6]. 

Более подробный анализ конкурентов компании «Данон» представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Анализ конкурентов компании «Данон» 

Показатель конкуренции Признак появления показателя 
Оценка 

показателя 

Прогноз 

развития 

1) Количество и мощность 

фирм 

Всего на данном рынке функционирует 

пять фирм. Больше 40% – доля, которой 

владеет лидер. 

3 +1 

2)Единообразностьоказываемых 

услуг 

Все фирмы на данном рынке 

предоставляют практически одинаковые 

услуги. 

3 0 

3) Степень изменения 

платежеспособного спроса 

Платежеспособный спрос претерпевает 

достаточно большое изменение. 

 

3 +1 

4)Степень стандартизации Услуги, предоставляемые компаниями, 

практически однородны. 
3 +1 

5)Издержки переключения 

клиентов с одной фирмы на 

другую 

Издержки переключения клиентов 

находятся на низком уровне. 3 0 

6)Барьеры ухода с рынка Достаточно низкие.  2 +1 

7. Барьеры входа на рынок Достаточно высокие. 3 -1 

8) Ситуация на смежных 

рынках 

На смежных рынках преобладает высокий 

уровень конкуренции. 
1 +1 

9)Стратегии конкурирующих 

фирм 

Фирмы-конкуренты могут формировать 

уникальное торговое предложение, 

различные рекламные кампании, а также 

3 +1 
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стимулировать сбыт. 

10)Привлекательность рынка Данная отрасль очень привлекательна для 

конкурентов, помимо этого она развивается 

очень динамично. 

2 +1 

Итого - 2,6 0,6 

Каждый фактор конкуренции, представленный в таблице, оценивается по балльной шкале. Если рассмат-

риваемый фактор не проявляется на рынке, то тогда проставляется 1 балл, если рассматриваемый фактор проявля-

ется слабо, проставляется 2 балла, если же данный фактор проявляется четко и явно – 3 балла [2]. 

Также в ходе анализа показателей конкуренции необходимо прогнозировать развитие конкуренции на 

данном рынке, основываясь на прогнозных оценках изменений действий каждого из факторов. Если действие 

фактора будет усиливаться, то ставится «+1», если действие фактора будет оставаться на одном и том же 

уровне, то проставляется «0», если же действие фактора будет ослабевать – «-1» [3]. 

Проанализируем и потенциальных конкурентов (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Анализ потенциальных конкурентов компании «Данон» 

Показатель конкуренции Признак появления показателя 
Оценка 

показателя 

Прогноз 

развития 

1) Препятствия, 

возникающие при входе 

на рынок 

Уровень препятствий, возникающих при 

входе на рынок, достаточно низок. 3 +1 

2) Подход к каналам 

распределения 

Каждая компания на рынке имеет 

собственные каналы распределения. 
2 0 

3) Отраслевые 

преимущества 

Доставка произведенных товаров 

выполняется своевременно. 
3 +1 

Итого - 2,67 0,67 

 

Затем проведем анализ потребителей. Потребителями «Данон» являются люди всех возрастов. Дети в 

возрасте от 0 до 3 лет являются потребителями детского питания, дети старше трех лет, женщины в возрасте 

20- 39 лет, а также  мужчины 25- 45 лет – потребители молочной продукции компании. Самое низкое потребле-

ние приходится на возрастную категорию от 50 лет, которая составляет всего 4,8%. 

Чаще всего продукцию компании «Данон» покупают люди сосреднем уровнем дохода, так как цены на 

продукцию находятся на приемлемом уровне. 

Более подробный анализ потребителей представлен в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Анализ потребителей компании «Данон» 

Показатель конкуренции Признак появления показателя 
Оценка 

показателя 

Прогноз 

развития 

1) Статус потребителя Значительное различие в объемах 

потребления. 
3 +1 

2) Значение производимого 

товара для потребителя  

Услуги – важнейший компонент в 

закупках потребителя. 
2 0 

3) Стандартизация продукции Стандартизация продукции находится 

на  высокомуровне. 
3 0 

Итого - 2,67 0,33 

Далее проанализируем поставщиков организации.Сырье компании «Данон» в основном поставляют 

семейные фермы, «Агрофирма «Труд», «Пермский» молочный комбинат и «Хохловка сельскохозяйственный 

производственный комплекс». 

Более подробный анализ поставщиковкомпании «Данон» представлен в таблице 4. 
 

Таблица 4 – Анализ поставщиков компании «Данон» 

Показатель конкуренции Признак появления показателя 
Оценка 

показателя 

Прогноз 

развития 

1) Особенности канала 

поставок 

В процессе перехода от одного 

поставщика к другому возникают некие 

трудности, однако они незначительны. 

2 0 

2) Доля отдельного 

поставщика 

Данный показатель конкуренции очень 

значителен. 
1 -1 

3) Значимость потребителя 
Данный показатель конкуренции, как и 

предыдущий, очень значителен. 
1 +1 

Итого - 1,33 0 
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Поставщики непосредственно влияют на деятельность компании. Различные изменения в их структуре 

в краткосрочном плане могут привести к упущенной возможности сбыта, а в долгосрочном – к подорванной 

репутации фирмы. 

Еще одним элементом, необходимым для оценки конкурентоспособности компании является анализ 

услуг-заменителей, который представлен в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Анализ услуг-заменителей компании «Данон» 

Показатель конкуренции Признак появления показателя 
Оценка 

показателя 

Прогноз 

развития 

1) Цена 
Повышенный уровень цен на услуги-

заменители. 
2 +1 

2)Стоимость переключения 
Стоимость переключения на услугу-

заменитель очень высокая. 
2 +1 

3)Качество основной услуги 
Основные услуги оказываются на 

высоком уровне. 
З +1 

Итого - 2,33 1 

Проанализировав необходимые для оценки конкурентоспособности элементы, определим коэффици-

енты важности каждого из них, что представлено в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Коэффициенты важности каждого фактора 

Анализ конкурентов компании «Данон» 0,21 

Анализ потенциальных конкурентов компании «Данон» 0,23 

Анализ потребителей компании «Данон» 0,23 

Анализ поставщиков компании «Данон» 0,12 

Анализ услуги-заменителя компании «Данон» 0,21 

Исходя из данных таблицы 6, произведем расчет средневзвешенной оценки факторов по формуле 

𝑏  ∑     ×  𝑏  
 
 . 

Следовательно, b= 0,21*2,6+0,23*2,67+0,23*2,67+0,12*1,33+0,21*2,33= 

= 2,4231. 

Так, средневзвешенная оценка факторов = 2,4231. Это говорит о том, что уровень конкуренции в от-

расли определяется как высокий. 

Далее произведем расчет еще одного важного для оценки конкурентоспособности показателя – прогноз 

развития в среднем по отрасли по формуле   ∑     ×     
 
 . 

Следовательно, C = 0,21*0,6+0,23*0,67+0,23*0,33+0,12*0+0,21*1= 

=0,566. 

То есть прогноз развития в среднем по отрасли = 0,566. Это говорит о том, что в будущем конкуренция 

будет только усиливаться. 

Таким образом, проанализировав конкурентов, потребителей, поставщиков, а также услуг-заменителей 

компании «Данон» и рассчитав средневзвешенную оценку факторов и прогноз развития в среднем по отрасли, 

можно сделать вывод о том, что деятельность компании достаточно стабильна и привлекательна для покупате-

лей [1]. В отрасли «Данон» занимает сильную и устойчивую позицию, несмотря на то, что в настоящее время 

данная фирма не является одним из лидеров 

Рынок, на котором конкурирует компания «Данон», – умеренно растущий рынок, характеризующийся 

также как стабильный с хорошей нормой прибыли. На данном рынке, как правило, отсутствует какой-либо дру-

гой сильный конкурент. 

Этим объясняется одна из главных целей компании – сохранить занимаемые позиции. Все это может 

обеспечить компании «Данон» необходимые денежные средства для самофинансирования, а также дополни-

тельные средства, которые можно инвестировать и в другие перспективные области бизнеса. 

С целью удержания своей позиции на рынке компания «Данон» должна придерживаться стратегии глу-

бокого проникновения на существующий рынок. Однако, в связи с тем, что на данном рынке преобладает вы-

сокая конкуренция, необходимо использовать и стратегию развития товара, то есть такую стратегию, при кото-

рой на рынок предлагаются новые виды товаров. 

Так, проанализировав конкурентоспособность компании «Данон», можно сказать, что для поддержания 

своих позиций на рынке, а также для достижения позиции лидера данная компания должна сосредоточиться на 

дифференциации производимого продукта или же сконцентрироваться на предложении выгодных и гибких цен 

в данном сегменте. 
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В последнее время сложно представить популярную, узнаваемую компанию у которой не было бы 

страницы/группы в какой-либо социальной сети. Для того, чтобы правильно вести страницу, которая будет яв-

ляться лицом вашей компании на просторах Интернета, требуется грамотное использование  SMM-маркетинга. 

SMM-маркетинга (Social Media Marketing) – это продвижение бренда, продукта или услуги в социаль-

ных медиа. SMM – это инструмент маркетинга для развития и повышения узнаваемости и лояльности, а также 

увеличения вовлеченности аудитории в дискуссии, связанные с деятельностью компании в социальных сетях, 

форумах и блогах[2]. 

На сегодняшний день социальные сети охватывают все большее количество пользователей. Эти плат-

формы открывают неограниченные возможности общения с потенциальными клиентами. Поэтому предприя-

тия, начиная от малого бизнеса, представленного одним человеком, и заканчивая крупными корпорациями, 

открывают представительства и настраивают SMM маркетинг в социальных сетях. Социальный маркетинг 

SMM основан на общении с аудиторией и позволяет более точно анализировать настроения клиентов на рынке, 

своих конкурентов и быстро реагировать на создавшиеся ситуации. 

Методы, которые используются в SMM разнообразны и каждая компания может выбрать наиболее 

подходящие варианты для себя. Основными из них являются:  

 Создание профиля. Маркетинг в социальных сетях начинается с создания страницы, посвященной 

компании и являющейся ее представительством. Следует помнить, что вы должны общаться с пользователями, 

отвечать на их комментарии. Причем отрицательные комментарии надо не удалять, а полностью отрабатывать. 

Вникнуть в проблему, с которой столкнулся пользователь, предложить пути ее решения, которые его устроят. И 

таким образом превратить негатив в позитивный отзыв. 

 Качественный контент. Люди приходят в социальные сети за общением и развлечением. Поэтому 

информация, размещаемая на вашей страничке, должна быть как минимум интересна, а в идеале ей должно 

хотеться поделиться с друзьями. 

 Таргетированная реклама. Этот вид продвижения предлагают почти все социальные платформы. Вы 

можете четко обозначить целевую аудиторию, которой будет показана реклама вашей страницы, предложения, 

поста. Параметры пользователей, которые вы определяете, включают в себя пол, возраст, географическое ме-

стоположение и другие. 

 Заказ рекламных постов у лидеров мнений. В каждой социальной сети есть пользователи с большим 

количеством подписчиков. Если подписчики попадают в вашу целевую аудиторию (например, они молодые 

мамочки, а вы производитель подгузников), то пост о вашей продукции от лидера мнений может быть очень 

эффективен. 

 Реклама в группах и пабликах. Заказ поста в раскрученных группах также очень хорошо работает, 

если участники группы или подписчики являются вашей целевой аудиторией. В таких публикациях желательно 

размещать не просто информацию о компании, но также и призыв к действию. Это может быть участие в ак-

ции, конкурсе или розыгрыше. 

 #Хэштеги. Отмечайте ваши посты хэштегами, связанными с темой для привлечения потенциальных 

клиентов. 

 Акции и конкурсы. Проведение различных розыгрышей увеличивает активность существующих 

подписчиков. А благодаря высокой скорости распространения информации о вас узнают больше пользователей. 

 Взаимная реклама. Вы можете найти компанию в смежной нише с той же целевой аудиторией и 

договориться о взаимном упоминании со ссылкой. Также можно вместе организовать совместные проекты, 

дисконтные программы, марафоны. 
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 Объявление о запуске нового профиля на старом. Если у вас уже есть раскрученный профиль в од-

ной из социальных сетей, то вы можете использовать его для рекламы нового на другой платформе. 

 SEO (Search Engine Optimization, поисковая оптимизация) – это всестороннее развитие и продвиже-

ние сайта для его выхода на первые позиции в результатах выдачи поисковых систем (SERPs) по выбранным 

запросам с целью увеличения посещаемости и дальнейшего получения дохода. Если вы укажете ключевые 

слова в описании к странице, то они будут отображаться в результатах поиска не только в социальной сети, но 

и поисковой системы[1]. 

 Большое количество методов делают SMM доступным видом маркетинга,  а также позволяет ре-

шать такие задачи, как брендинг, продвижение бренда, повышение лояльности и известности, PR и увеличение 

посещаемости сайта компании.  

 SMM не обладает мгновенным эффектом, но дает долгосрочный результат при условии его целе-

вого и правильного использования. Его основным преимуществом является малая стоимость вложений по 

сравнению с возможным эффектом от проведенных мероприятий. Одним из удачных примеров является офи-

циальный аккаунт GoPro в Instagram. Общее количество его подписчиков превышает 13,5 миллионов. И каждая 

публикация собирает не менее 100 000 просмотров[4]. Страница компании настолько популярна благодаря 

публикуемому контенту. Он настолько захватывает, что не замечаешь, как пролетает время, пока пролистыва-

ешь видео и фотографии, сделанные GoPro. Причем большинство материала предоставлено пользователями 

камеры. А это отличный рекламный ход, который позволяет продукту говорить самому за себя. 

В настоящее время, наиболее популярными социальными сетями для SMM являются Facebook, 

Instagram, ВКонтакте, а также YouTube 

Фейсбук все еще остается самой универсальной социальной сетью для бизнеса, так как охватывает 

очень широкую аудиторию. По состоянию на июнь 2017, Фейсбук ежемесячно посещают более 2 млрд актив-

ных пользователей. Сама социальная сеть на "Facebook Business" приводит примеры успешного продвижения 

автомобильного, игрового, фармацевтического бизнеса, компаний из спортивной, финансовой, образовательной 

сфер, ресторанных и телекоммуникационных брендов[3]. 

Про успех Инстаграма среди молодого поколения не слышал разве что только ленивый. Он является 

одной из самых любимых и популярных  социальных сетей среди представителей творческого и обслуживаю-

щего бизнеса. Большинство знаменитых салонов красоты, арт-студий, художественных мастерских, ресторанов, 

фотолабораторий, танцевальных коллективов сегодня активно ведут Инстаграм-аккаунты. 

ВКонтакте постоянно совершенствует возможности и предлагает бизнесу новые функции, что позво-

ляет данной соцсети оставаться одной из самых востребованных среди компаний и брендов, представленных на 

русскоязычных территориях. Одним из последних предложений ВКонтакте стало мобильное приложение для 

управления сообществами — VK admin. 

Сегодня ВКонтакте выбирают онлайн-магазины и сервисные центры, туристические фирмы и меди-

цинские центры, модельный бизнес, компании, предоставляющие консультационные услуги, коучинг и профес-

сиональное обучение. На просторах ВКонтакте вы можете найти множество автошкол, страховых компаний, 

банков, фитнес-центров, ветлечебниц, агро усадеб и множество других представителей  мелкого и среднего 

бизнеса. 

YouTube давно завоевал доверие у аудитории, которая испытывает потребность в видео контенте. Се-

годня 70% трафика YouTube приходится на мобильные устройства. Среднее время сессии просмотра на 

YouTube составляет 40 минут. Весной этого года было зафиксировано ровно 1500 YouTube-каналов с более чем 

1 млн подписчиков. Кажется, сервис не собирается терять популярность в бизнесе любых масштабов. Вести 

канал в YouTube сегодня может совершенно любой бизнес, которому есть что рассказать и, самое главное, по-

казать своей аудитории. Особый интерес ресурс вызывает у компаний, предлагающих любые виды обучения. 

Рассмотрев самые популярные социальные сети, можно с уверенностью сказать, что любая компания 

сможет выбрать для себя наиболее подходящую соцсеть, а также методы и инструменты SMM-маркетинга, что 

откроет новые возможности для общения с целевой аудиторией, а также позволит идти в ногу со временем.  
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СИСТЕМА FRAX В ДИАГНОСТИКЕ ОСТЕОПОРОЗА 

 

Аннотация: В настоящее время отсутствуют какие-либо подходящие медицинские методы оценки 

качества костной ткани, поэтому в клинической практике диагностирование остеопороза (ОП) основывается 

на установлении минеральной плотности кости. Сейчас двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия 

(DXA) считается единственным стандартизованным методом диагностики остеопороза, позволяющим 

осуществлять сравнительную оценку результатов исследования на устройствах от различных изготовителей. 

Приведен обзор базовых возможностей метода денситометрии и опций в программном обеспечении прибора, 

разрешающие повысить чувствительность метода в оценке риска переломов костей и аргументировать 

целесообразность их применения. В ходе анализа полученного материала, была выявлена положительная 

корреляция между риском ОП переломов, рассчитанных инструментом FRAX, и возрастом менопаузы у 

женщин. Это позволяет сделать вывод о подверженности женщин с высоким возрастом менопаузы ОП 

переломам с более высокой вероятностью по системе FRAX.  

Ключевые слова: остеопороз, менопауза, минеральная плотность, FRAX, кость. 

 

Введение. Остеопороз – метаболическое заболевание скелета, которое характеризуется уменьшением 

костной массы, патологией архитектоники кости и как результат патологическими переломами [1]. В Россий-

ской Федерации из числа пациентов в возрастной группе 50 и больше остеопороз обнаруживается у 34% жен-

щин, а частота остеопении- 43%. В целом, остеопорозом страдают приблизительно 14 миллионов. человек и 

ещѐ 20 миллионов людей имеют остеопению [2]. Показатель смертности в течение 1-го года после перелома 

бедра составляют от 12 вплоть до 40% [3]. В особенности возвышенна смертельность в течение первых 6 меся-

цев после перелома [4]. В Российской Федерации остеопороз не признан общественно значимым заболеванием, 

его диагностика не входит в программу ОМС и в соответствии с этим проводится за счет пациента. На текущий 

день в государстве приблизительно 167 остеоденситометров, из них большая часть находится в Москве.  

Обзор литературы. Показатели костной массы считаются основой физических качеств костей, кото-

рые определяют 75 – 80% еѐ устойчивости. Помимо этого, прочность зависит также от качества, что обуславли-

вается микроархитектоникой, минерализацией, состоянием матрикса, микроповреждениями, сбалансированно-

стью течений разрушения и создания кости. [5]. ОП характеризуется утратой костной массы, не сразу, а скрыто 

и часто диагностируется уже после развития переломов тел позвонков, шейки бедренной кости или же прокси-

мального отдела плечевой кости либо иных локализаций. [6]. Постменопаузальный остеопороз - наиболее рас-

пространенная форма ОП у женщин. При этом наблюдается интенсивный процесс резорбции трабекулярной 

ткани, но нормальное/повышенное костеобразование. [6]. При ОП нет характерной симптоматики. ОП может 

маскироваться под остеохондроз, артроз. Поэтому ОП можно заподозрить при частых переломах, при мини-

мальных травмах. Состояние обмена кости косвенно возможно оценивать на базе лабораторных показателей 

[7]. Однако, известно, что биохимические маркѐры обладают невысокой чувствительностью в отношении кост-

ного метаболизма. Цель лабораторного обследования – проведение дифференциальной диагностики и выявле-

ние противопоказаний для назначения медикаментозного лечения. [8]. На данном этапе развития медицины, 

стандартная рентгенография не может считаться золотым стандартом для установки диагноза ОП. Но, учитывая 

стоимость компьютерной томографии или денситометрии этот вид диагностики становится единственно до-

ступным методом. В большинстве случаев только по обычной рентгенограмме невозможно различить остеопо-

роз, остеомаляцию, гиперпаратиреоз и т.д., разве что можно обнаружить типичные проявления. Однако, рент-

генография является простым и недорогим методом исследования. [10]. У женщин в постменопаузе определе-

ние трабекулярной минеральной плотности кости (МПК) в позвоночнике при – количественной компьютерной 

томографии может использоваться с целью прогнозирования переломов тел позвонков, в то время как перифе-

рическая компьютерная томография предплечья в дистальной трети лучевой кости допустимо применять с це-

лью прогнозирования переломов бедра, однако никак не тел позвонков. Мало доказательств прогностической 

возможности в отношении переломов у мужчин. [11]. Основное достоинство методики количественной компь-

ютерной томографии заключается в возможности селективного анализа губчатой костной ткани при остеопо-

розе, которая более лабильна и быстрее реагирует на заболевание или лечение. Вместе с тем эта методика имеет 

и ряд существенных недостатков: относительно большое время обследования, высокая лучевая нагрузка и сто-

имость обследования. [12]. С помощью МРТ можно точно увидеть структуру позвоночника и скелета в целом. 

Также, МРТ позволяет послойно отображает состояние мягких тканей организма. Однако, МРТ не может яв-

ляться золотым стандартом для диагностики ОП. Но, замечено, что при ОП наблюдаются изменения со сто-

роны костного мозга, эти данные используются при проведении МРТ позвоночника [13]. Золотым стандартом 

диагностики остеопороза является денситометрия – методом двуэнергетической рентгеновской абсорбциомет-

рии. Остеоденситометрия – это объективный (количественный) метод оценки плотности костной ткани с по-
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мощью различной медицинской аппаратуры. DXA- позволяет дать количественную оценку плотности кости в 

определенных частях тела. Применение двух энергий фотонов позволяет минимизировать ошибки неравномер-

ности, вызванные мягкими тканями и границами переходов.  Результаты плотности костной ткани сообщаются 

в граммах минералов на квадратный сантиметр проекционной зоны кости и представляются как T- и Z-крите-

рии. T-оценка представляет собой количество SD от нормальных средних значений молодого возраста, тогда 

как Z-балл представляет количество SD от нормального среднего значения для возрастной, расовой или этниче-

ской принадлежности, а также для пола контрольных пациентов [14]. Современные денситометры оснащены 

набором пакетов данных для расчѐта 10-летней вероятности развития перелома для всех возрастных групп 

среди мужчин и для женщин в постменопаузальный период-система FRAX. 

Измерения минеральной плотности кости широко используются для оценки относительного риска пе-

релома бедра.  FRAX имеет возможность рассчитывать риск перелома без этой дорогостоящей оценки, полага-

ясь лишь на клинические факторы риска, идентифицированные у пациентов. Так же в программу входит расчѐт 

10-и летней вероятности с учетом проведенного денситометрического исследования [9]. 

Методология. Исследования проводились на остеоденситометре STRATOS с программой dR-это рент-

геновский костный денситометр, использующим технологию DRX на базе МСЧ КФУ в период с марта 2017 по 

декабрь 2017. Система управления компьютером под управлением ОС Windows 7 с процессором Intel Dual Core 

2.6 GHz. Статистическая обработка выполнялась в программе Excel 2016. Было выполнено 320 денситометри-

ческих исследования. Средний возраст пациентов составил 62,3±7 лет. При исследовании проксимального 

бедра для того, чтобы шейка бедра располагалась параллельно поверхности стола, стопу пациента фиксируют в 

положении ротации внутрь. Проксимальный отдел бедра включает в себя 5 анатомических областей: шейку 

бедра, большой вертел, межвертельную область, область Варда и все бедро. Расчет системой FRAX проводился 

на основе заполнения специальной анкеты и добавления проведенного денситометрического исследования. 

Результаты. По результатам денситометрии проксимального отдела бедра в 48.43% случаев выявлена 

остеопения, а в 7.98%-остеопороз. Для женщин в возрастной категории от 31 до 89 в периоде менопаузы, дан-

ные показатели составляют: остеопения-50.16%, остеопороз-8.41%. Полученные данные ниже приводимых в 

литературе цифр по распространенности остеопороза по данным рентгеновской денситометрии. Однако, полу-

ченные в этой работе результаты могут быть объяснены различиями в выборке пациентов. Оценка 10-летнего 

риска ОП переломов по методике FRAX установила, что средний риск основных ОП переломов бедра состав-

ляет 9.34±1.77%. Согласно международным стандартам пациенты с риском перелома бедра более 3% относятся 

к группе риска и нуждаются в назначении терапии. В ходе анализа полученного материала, была выявлена по-

ложительная корреляция между риском ОП переломов, рассчитанных инструментом FRAX, и длительностью 

менопаузы у женщин (r=0.953755) (граф.1.). 

 

 
Граф. 1. Корреляция между риском остеопоретических переломов, и длительностью менопаузы 

 

Так же была выявлена умеренная положительная корреляция между частотой выявления остеопороза и 

длительностью менопаузы (r=0.7). 

Выводы. Стандартная рентгенография костно-суставной системы и лабораторные методы исследова-

ния не имеют диагностической ценности в диагностике остеопороза, а служат лишь вспомогательными инстру-

ментами. Денситометрия позволяет выявить уменьшение минеральной плотности кости и на основании этих 

данных возможно безошибочно поставить диагноз. Современные аппараты оснащены особыми пакетами дан-

ных, которые позволяют исследовать широкие области интереса, что позволяет расширить области применения 

денситометрии в клинической практике врачей. Была выявлена умеренная положительная корреляция между 

частотой выявления остеопороза и длительностью менопаузы, что позволяет сделать вывод, что, с увеличением 
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продолжительности менопаузы повышается риск ОП переломов. Результаты, полученные нами в ходе исследо-

вания, выше данных приведенных в литературе [2]. Это позволяет сделать вывод, о росте распространѐнности 

ОП среди женщин. Благодаря введению метода FRAX в обыденную практику врачи могут оценить риск ОП 

переломов на основании интегральной оценки клинических факторов риска. Это позволит предотвращать пере-

ломы, а не лечить их. 
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Пожары и взрывы в специализированных учреждениях УИС причиняют значительный материальный 

ущерб, а некоторые из них приводят к тяжелым травмам и гибели людей. 

Согласно статистике ведомственной противопожарной службе ФСИН по состоянию на 31.12.2017 г. на 

объектах уголовно-исполнительной системы было зарегистрировано 37 пожаров. При пожарах погибли 5 чело-

век. Материальный ущерб от пожаров составил более 4,9 млн. рублей [2]. 

Объекты уголовно-исполнительной системы имеют ряд особенностей, которые могут оказывать суще-

ственное влияние на организацию процесса эвакуации людей при пожарах, а именно: 
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 большое количество людей, размещенных в ограниченном пространстве, что затрудняет их свобод-

ное перемещение в пределах помещений, а также способствует возникновению давки в результате паники или 

неподчинения людей персоналу, организовывающему мероприятия по эвакуации при пожаре; 

 круглосуточное нахождение людей в помещениях. Случившийся пожар в ночное время трудно свое-

временно обнаружить, а это, в свою очередь, приводит к его распространению на большую площадь, создается 

угроза для жизни и здоровью людей; 

 конструктивные особенности и состояние зданий. Ветхость самих зданий может стать дополнитель-

ным источником опасности для людей, поскольку существует высокая вероятность преждевременного обруше-

ния здания [3]; 

 наличие решеток и других средств ограничения свободы перемещения, что существенно снижает 

быстроту и эффективность эвакуационных работ. 

Для обеспечения безопасных условий эвакуации разработаны специальные правила пожарной безопас-

ности на объектах уголовно-исполнительной системы [2], в которых предусмотрены различные организацион-

ные и  технические решения для обеспечения пожарной безопасности, в частности системы автоматической 

пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией и другие системы противопожарной 

защиты. 

Повысить пожарную безопасность в подобных учреждениях можно достаточно простыми, но эффек-

тивными методами. Так, регулярно проводимые тренировки по эвакуации людей из всех помещений учрежде-

ния помогают отработать необходимые навыки, которые в критической ситуации помогут быстро реагировать 

на опасность и избежать человеческих жертв [4]. 
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Аннотация: Рассмотрено устройство для измерения частоты сердечных сокращений (ЧСС) и 

выявлены его основные недостатки, предложен способ их устранения, разработано устройство для измерения 

ЧСС, содержащее микроконтроллер в качестве управляющего устройства. 
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DEVELOPMENT OF DEVICE FOR MEASURING THE HEART RATE USING THE MICROCONTROLLER 

AS A CONTROL DEVICE. 

 

Abstract: The device for measuring heart rate is analyzed and its main drawbacks are revealed, the method of 

their elimination is proposed, the device for measuring heart rate containing a microcontroller as a control device is 

developed. 

Keywords: Heart rate, pulse, measurement, microcontroller. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) – один из наиболее информативных параметров для анализа 

сердечнососудистой системы человека. 

Как правило, измерение ЧСС основано на измерении электрического потенциала, проецируемого с 

сердечной мышцы на поверхостные слои тканей тела. Первые электрокардиограммы были записаны Габриелем 

Липпманом с использованием ртутного электрометра. Кривые Липпмана имели монофазный характер, лишь 

http://docs.cntd.ru/document/901971463
http://docs.cntd.ru/document/901971463
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отдаленно напоминая современные ЭКГ. Опыты продолжил Виллем Эйнтховен, сконструировавший прибор 

(ртутный гальванометр), позволявший регистрировать истинную ЭКГ. Он же придумал современное обозначе-

ние зубцов ЭКГ и описал некоторые нарушения в работе сердца. В 1924 году ему присудили Нобелевскую пре-

мию по медицине. 

Первый беспроводной ЭКГ монитор сердечного ритма был изобретен в 1977 году в качестве учебного 

пособия для Финской национальной лыжной сборной, розничная продажа персональных сердечных мониторов 

начата с 1983 года. 

Известно устройство для измерения частоты пульса [1]. Формула изобретения: измеритель частоты 

пульса, содержащий датчик, соединенный с формирователем импульсов, генератор тактовых импульсов, под-

ключенный через делитель частоты к счетному входу первого счетчика, выход которого соединен с информа-

ционным входом регистра, блок сравнения и второй счетчик, выход которого подключен к блоку индикации, 

отличающийся тем, что, с целью уменьшения энергопотребления и габарита устройства при сохранении точ-

ностных характеристик, в него введены второй формирователь, элемент И, сумматор и второй регистр, при 

этом первый и второй входы элемента И подключены к выходам соответственно генератора тактовых импуль-

сов и блока сравнения, выход первого формирователя импульсов подключен к входу второго формирователя, к 

входу блокировки первого счетчика, к входу записи первого регистра и к входам установки второго регистра и 

второго счетчика, счетный вход последнего подключен к выходу элемента И и к входу записи второго регистра, 

выходы первого и второго регистров подключены соответственно к первому и второму входам сумматора, вы-

ходом соединенного с входом блока сравнения и информационным входом второго регистра, а выход второго 

формирователя соединен с входом установки первого счетчика. 

Основным недостатком устройства является использование большого числа логических элементов, что 

в свою очередь влечет за собой увеличение размеров печатной платы, повышенное энергопотребление, слож-

ность изготовления и чувствительность устройства к различным видам помех. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Для устранения этого недостатка необходимо использовать микроконтроллер в качестве управляющего 

устройства, для защиты от помех принято решение ввести фильтр низких частот Баттерворта. 

Устройство для измерения частоты сердечных сокращений работает следующим образом. Электрод 

прикрепляется к коже пациента. Блок управления и обработки информации в соответствии с указаниями поль-

зователя определяет порядок работы устройства. 

Сигнал, снятый с поверхностных слоев кожи человека, усиливается до максимального значения 

амплитуды 5 В, усилитель организован на операционном усилителе с коэффициентом усиления 294, далее 

усиленный сигнал подается на блок фильтрации. Блок фильтрации представляет собой фильтр низких частот 

Баттерворта с частотой среза около 3 Гц, организованный на операционном усилителе, далее отфильтрованный 

сигнал идет на детектор импульсов, каждому входному импульсу соответствует выходной прямоугольный 

импульс. Детектор импульсов организован на компараторе. 

Расчет и вывод частоты сердечных сокращений организован с помощью использования 

микроконтроллера. С помощью встроенного счетчика организован расчет ЧСС по количеству входных 

импульсов за единицу времени и последующим усреднением.  

Вывод информации организуется с помощью 3х семисегментных индикаторов, включаемых 

поочередно с высокой частотой, что создает видимость одновременного вывода информации на всех 

индикаторах. 

 

 
Рисунок 1 – Устройство для измерения ЧСС, содержащее усилитель 1 биопотенциалов, фильтр нижних частот 2 

Баттерворта второго порядка, детектор 3 импульсов, микроконтроллер 4, блок 5 вывода, блок 6 управления. 
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Для моделирования схемы и компоновки печатной платы используется программа MultiSim – средство 

разработки и моделирования электронных схем. Multisim позволяет создать схему, используя обширную 

библиотеку компонентов, и эмулировать поведение интегральной схемы с помощью стандартного 

промышленного симулятора. 

Принцип работы усилителя, построенного на операционном усилителе LM7131BCM5  (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Усилитель входных сигналов 

 

Падение напряжения на резисторе R1 равно Vin, а на всѐм делителе сопротивлением R1+R2, 

падает Vout. Заметим, что, поскольку входное сопротивление операционного усилителя очень велико, то током, 

поступающим на инвертирующий (−) вход усилителя можно пренебречь, и ток, протекающий через резисторы 

делителя, можно принять одинаковым. Ток через R1 равен 𝐼   
𝑉  

  
 , а через весь делитель 𝐼  +   

𝑉 𝑢𝑡

  +  
 

Таким образом: 
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Откуда: 
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Следует обратить внимание, что в неинвертирующей схеме включения коэффициент усиления 

напряжения всегда больше или равен 1, вне зависимости от номиналов используемых резисторов. Если 

сопротивление R2 равно нулю, то получается неинвертирующий повторитель напряжения имеющий 

коэффициент усиления напряжения 1, и в этом случае сопротивление R1 не оказывает существенного влияния 

на работу схемы, поэтому его можно убрать, приняв его равным бесконечности. 

Можно заметить, что: 
𝑉 𝑢𝑡

𝑉  
  

  +  

  
       (4) 

Для проверки усилителя примем за входной сигнал переменное напряжение амплитудой 2 мВ и 

частотой 2 Гц, что будет соответствовать частоте сердечных сокращений 120 ударов в минуту. 

Используется неинвертирующий вход операционного усилителя, что влечет за собой минимальное 

значение коэффициента усиления равное 1. Требуемое значение этого коэффициента, согласно формуле 4, 

зависит от номиналов резисторов R13 и R14, представляющих собой пассивный делитель напряжения. 

Таким образом, на выходе усилителя, формируются электрические импульсы, усиленные 

приблизительно в 295 раз (рис. 3).  

 

 
Рисунок 3– Осциллограмма входного и выходного сигналов усилителя 
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Основной задачей при создании усилителя являлось получение пульсирующего сигнала с 

максимальным значением амплитуды, соответствующим 5 В. Наличие постоянной составляющей не влияет на 

дальнейшую обработку сигнала. 

Принцип работы активного фильтра нижних частот второго порядка Баттерворта на операционном 

усилителе. 

Фильтрующие свойства устройства определяются его амплитудно-частотной характеристикой, которой 

называется зависимость коэффициента усиления этого устройства от частоты сигнала. В некоторой области 

частот, которая называется полосой пропускания или полосой прозрачности, электрические колебания 

передаются фильтром с входа на выход практически без ослабления. Вне полосы прозрачности расположена 

полоса затухания или задерживания, в пределах которой частотные составляющие сигнала ослабляются.  

Номиналы конденсаторов С4, С7, полученного ФНЧ второго порядка (рис. 4) рассчитывается по 

следующим формулам: 

С  
 ,    

    
, С  

 ,    

    
  

Где R – номинал резисторов, f – требуемая частота среза. 

Полученный фильтр имеет частоту среза равную приблизительно 2.5 Гц, таким образом, максимальное 

значение ЧСС, измеряемое устройством составит приблизительно 162 Уд/мин. 

 
Рисунок 4 – активный ФНЧ Баттерворта второго порядка 

 

На рис. 5 представлена амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) разработанного фильтра.  

 

 
Рисунок 5 – АЧХ разработанного фильтра. 

 

Рассмотрим принцип работы генератора логических импульсов, собранного на компараторе LM211D. 

На рисунке 6 представлен генератор логических импульсов, сигнал поступает на прямой вход 

компаратора и сравнивается с напряжением, поступающим на инверсный ход. 
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Рисунок 6 – Схема генератора логических импульсов на компараторе LM211D 

 

Каждому входному импульсу, поступающему на вход 2 компаратора, соответствует прямоугольный 

импульс на выходе 7.  

Чувствительность компаратора регулируется пассивным делителем, составленным из резисторов R19, 

R20.  

На рис. 7  представлена осциллограмма входного и выходного сигналов с генератора логических 

импульсов. 

 

 
Рисунок 7  – Осциллограмма сигналов с генератора логических импульсов 

 

Каждому положительному импульсу соответствует прямоугольный импульс, который далее следует на 

аналоговый вход микроконтроллера PIC16F84. 

Управление, подсчет импульсов, вычисления, вывод измеренного значения ЧСС на индикаторы 

выполняет микроконтроллер. Применены  три 3-хразрядных семисегментных индикатора, с общим анодом. 

Выводы сегментов a-g индикатора подключены к порту B микроконтроллера (RB0 – RB6, соответственно). 

Управление разрядами осуществляется посредством транзисторов BC557, подключенных к линиям 

ввода/вывода RA0-RA2 (сотни, десятки, единицы), с определенной частотой происходит попеременная 

коммутация питающего напряжения между анодами индикаторов, что создает видимость одновременного 

свечения всех 3х индикаторов. 

Каждые 12 секунд осуществляется подсчет импульсов приходящих на вход TOCK1 таймера, 

встроенного в микроконтроллер (Timer0). Полученное количество импульсов умножается на 5, чтобы получить 

количество ударов сердца в минуту. 

Микроконтроллер работает на тактовой частоте 3 МГц, в качестве источника тактовой частоты 

применен кварцевый резонатор. Клавиши «Старт» и «Сброс» через разъем J2 подключены к порту RB7 (вывод 

13 микроконтроллера) и VSS (вывод 5 микроконтроллера). ЧСС по окончании измерения отображается на 

индикаторах. Для сброса результатов измерения необходимо нажать на кнопку «Сброс». 

Изображение полученного устройства представлено на  (рис. 8). 
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Рисунок 8 – Трехмерное изображение лицевой стороны печатной платы 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, разработано устройство для измерения частоты сердечных сокращений, отличающееся 

быстродействием, компактностью, наличием дополнительной защиты от помех. Благодаря использованию 

микроконтроллера в качестве управляющего устройства, значительно снижается количество компонентов, 

необходимых для изготовления устройства, а, следовательно, снижается и себестоимость производства данного 

оборудования. 
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Каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с конфликтной ситуацией. В этом нет ничего 

особенного, так как взгляды на один и тот же предмет у разных людей могут не совпадать. Часто конфликты 

происходят в бытовых условиях, немного реже – в юридической сфере. 

В юридическом мире конфликт представляет собой определенную связь индивидов, а так же групп или 

институтов. На первый взгляд, кажется довольно-таки просто регулировать их отношения между собой, 

установив определенные рамки права, для того чтобы разрешить те или иные проблемы. Но зачастую 

возникают такие ситуации, в которых бывает трудно выявить их юридический характер.  

Наиболее важным условием разрешения конфликтной ситуации – удовлетворенность всех сторон 

конфликта. Иначе это будет навязыванием воли, а не разрешением конфликта. И спустя определенное время, 

конфликт может возникнуть снова, уже с большей силой. 

Немаловажную роль в разрешении конфликтных ситуаций является правовая социализация. Правовая 

социализация – это процесс приобщения человека к социально-правовой среде. Человек, знающий правовые 
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нормы, принципы, овладевший навыками правового общения может контролировать свое поведение в рамках 

закона, тем самым уменьшается риск возникновения юридического конфликта [1, с. 100].    

На современном этапе развития общества, наук (юридических, экономических) созданы методики, 

технологии и правила, законы, главной задачей которых является разрешение юридического конфликта.  

Законы являются важным звеном в урегулировании конфликтов, так как современное правовое 

государство не может существовать без правовых норм.  Законодательная норма  наделяет правами и 

обязанностями граждан, тем самым законодатель воздействует на общественные отношения, в целях 

предотвращения или быстрого разрешения конфликтной ситуации.  

Развитие российского права требует от законодателя особого внимания   к качеству принимаемых 

законов. От степени качества законов зависит эффективность их реализации и стабильность правовой системы 

[2, с. 193]. 

Законодатель должен постоянно совершенствовать правовые нормы, путем проверки соответствия 

качества нормативных актов определенным критериям [3, с. 41]. Это необходимо для актуальности 

законодательных актов.  

На данный момент существует два основных вида механизмов разрешения конфликта: 1) стороны 

противоборства разрешают конфликт самостоятельно; 2) привлечение третьей стороны. 

Это можно рассмотреть на примере когда, стороны не могут договориться, по поводу одного объекта 

(например, поделить дом или квартиру, установить земельные границы и т. д.). Каждая из сторон стремится 

реализовать собственные интересы (например, получить больше площади земельного участка, дома).  Они 

могут разрешить данный спор, договорившись между собой. Но если конфликтующие стороны не могут прийти 

к единому решению, то они имеют право обратиться за помощью к третьей стороне, например к медиатору. 

Если не удалось разрешить конфликт, то следующий этап – обращение в суд. 

Одна из заключительных стадий разрешения конфликта – выход из конфликтной ситуации. На данном 

этапе необходимо реализовать обязательства каждой из сторон и создать условия, необходимые для 

осуществления контроля исполнения принятых решений.  

Необходимо совершенствовать формирование у граждан правового сознания, так как сформируется 

внутреннее убеждение исполнять нормативные акты, контролировать свое поведение, что является важным 

условием создания правового государства [4, с. 118].  

Правовое сознание дает возможность оценки состояния правовой действительности и позволяет 

определить пути совершенствования. Для развития правосознания необходимы его оценка и измерение [5, с. 

104].  

Итак, конфликтные ситуации затрагивают все сферы жизни общества. Юридический конфликт 

проявляется в противоборстве участников правоотношения, которые непосредственно связаны с 

использованием или несоблюдением норм права. 

Наука не стоит на месте, и на сегодняшний день разработаны различные технологии, методы, которые 

позволяют разрешить конфликт. В современном мире такая наука как конфликтология необходима. 

 Если технологии и методы разрешения конфликтных ситуаций будут использоваться широким кругом 

людей из различных сфер жизни, то конфликты будут разрешаться быстро и своевременно, тем самым повысит 

уровень жизни общества.  
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Профилактика конфликта как предупредительная деятельность имеет направленность на выполнение 

профилактических мер по предотвращению и пресечению конфликтного поведения в правовой сфере, т.е. 

выявление и устранение условий и причин, которые содействуют возникновению деструктивных (негативных) 

конфликтно-правовых ситуаций. 

 «Много юридических конфликтов, зачастую ложных, возникает в связи с незнанием субъектами своих 

прав и обязанностей и с отсутствием представления о законных способах их осуществления. Планомерная же 

работа по правовому воспитанию является важнейшим фактором предупреждения юридических конфликтов. 

Правовое воспитание должно быть направлено как на лиц с конфликтным, противоправным поведением, так и 

с нормальным правомерным поведением» [1, с. 206]. 

 Необходимы адекватные способы и подходы к профилактике, разрешению споров и урегулированию 

конфликтов, «позволяющие сохранить баланс между индивидуальными и публичными интересами, когда в 

условиях размывания границ информационного, культурного пространства острее становится потребность в 

сохранении идентичности» [2, с. 17]. 

Наиболее эффективными являются предупредительные меры для разрешения различного рода 

юридических конфликтов. Предупредительные в том числе профилактические мероприятия требуют 

значительных затрат, много сил и времени. В конечном результате эти меры оптимально предупреждают 

негативные последствия от конфликтов. 

Конфликт необходимо предупреждать на ранних стадиях его проявления. Предупреждение – это 

деятельность участников конфликта, третьих лиц по устранению субъективных и объективных причин 

назревающего столкновения, разрешению противоречия неконфликтными способами. 

Благодаря введению альтернативных процедур можно не только быстро и эффективно разрешать 

конфликты, но и решать другие вопросы: «уменьшить количество дел, подлежащих рассмотрению в судах, 

упростить процедуру разбирательства, снизить судебные издержки для сторон, сократить сроки прохождения 

дел в судебных инстанциях» [3, с. 67].  

Самой эффективной альтернативной процедурой является медиация (посредничество). В данной 

процедуре минимизируются недостатки других альтернативных способов, поэтому она является самой 

оптимальной. Преимущества медиации очевидны и по сравнению с государственным правосудием. 

Применение медиации основывается на принципах добровольности и конфиденциальности. Медиатор 

не навязывает какого-либо решения конфликтующим сторонам, он лишь помогает им договориться и прийти к 

определенному компромиссному соглашению [4, с. 100]. 

Важной мерой предупреждения конфликтов в правовой сфере является совершенствование 

законодательства. В этом плане необходим учет общественного мнения в правотворчестве. 

Комплекс предупредительных мер также должен включать в себя прогнозирование. 

Прогнозирование правового конфликта следует понимать как «установление на основе специального 

научного исследования прогноза (заключения) вероятного возникновения конфликтной ситуации, 

конфликтного отношения и противоборства, включающего возможные пути достижения нормального 

состояния» [5, с. 33]. 

Выделяют следующие процедуры прогнозирования: сначала выявляют причины, порождающие 

противоречие между субъектами конфликта; далее выявляют потенциальных участников возможного 

конфликта; определяют направления развития конфликтной ситуации; прогнозируют инцидент; предвидят 

ответное действие другой стороны» [6, с. 74]. 

Следующим этапом профилактики является собственно предупреждение. Необходим процесс 

выработки мер предупреждения  и профилактики юридического конфликта.  Термины предупреждение и 

профилактика в правовой литературе и в нормативно-правовых актах применяются как аутентичные. 

На общеправовом уровне устранение причин правовых конфликтов может достигаться путем 

правового воспитания. «Правовое воспитание представляет собой целенаправленную деятельность различных 

субъектов, например, СМИ, каких-либо организаций, коллективов, а также государства в целом, направленную 

на формирование высокого уровня правовой культуры, а также правосознания населения» [7, с. 156].  

В целом предупреждение правовых конфликтов в России должно проходить путем повышения уровня 

правовой культуры и правосознания. Кроме того, в целях обеспечения законности в системе органов 

исполнительной власти и укрепления дисциплины необходимо усовершенствовать порядок исполнения ими 
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своих полномочий и предоставления ими государственных услуг, определенных соответствующими 

нормативно-правовыми актами. 

В заключение можно сказать, что процесс профилактики и предупреждения правового конфликта 

является менее губительным и трудоемким, чем разрешение. Прежде всего, это связано с тем, что наступление 

конфликта можно предвидеть и попытаться устранить причину его появления, а в полной мере предугадать его 

последствия гораздо тяжелее. 
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Согласно п.2 ст. 11 Налогового кодекса РФ «индивидуальные предприниматели - физические лица, 

зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, главы крестьянских (фермерских)хозяйств». Порядок государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя регулируется статьей 22.1 
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федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

от 08.08.2001 №129-ФЗ, в ней представлен список документов и условия регистрации. Перечень документов, 

представляемых в налоговый орган физическими лицами для государственной регистрации в качестве 

индивидуальных предпринимателей:  

1)Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя по форме № Р21001;  

2) Копия основного документа, удостоверяющего личность физического лица (паспорт РФ и др.);  

3) Документ об уплате государственной пошлины в размере 800 руб. ; 

4)В отдельных случаях представляются дополнительные документы. 

Выделим несколько основных признаков индивидуального предпринимателя:  

o Наличие коммерческой прибыли;  

o Отсутствие статуса юридического лица;  

o Отсутствие уставного капитала;  

o Наличие финансовых рисков; 

С точки зрения закона, предприниматель – это дееспособный гражданин, который берет на себя 

юридическую и экономическую ответственность за осуществление коммерческой деятельности без образования 

юридического лица. Правовой статус ИП зависит от системы налогового учета, предпочтительной является 

система упрощенной налоговой отчетности. Предприниматель может выбрать объект налогообложения, 

освободившись от большого числа налогов и уплаты НФДЛ. Федеральная налоговая служба публикует 

статистику о регистрации индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 

Таблица 1. Статистика регистрации ИП и крестьянских (фермерских) хозяйств 

Количество индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств за 2016 год 

Количество индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств за 2017 год 

Количество индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств в период  с 

01.01.2018 по 01.03.2018 

656073 710443 133715 

 

Ответственность предпринимателя может быть как гражданской или имущественной, так и 

административной. Кодекс об административных правонарушениях имеет прямое отношение к ИП, поскольку 

они приравнены к должностным лицам, если другими актами не установлено иного. К этому виду 

ответственности ИП чаще всего привлекаются по суду, где потерпевшим выступает контролирующий орган. 

Условно все правонарушения, которые может совершить предприниматель, можно разделить на 3 группы: 

I. Правонарушения, связанные с организацией деятельности: несоблюдение правил регистрации ИП, 

получения лицензии, ведения кассовых операций, нарушения требований пожарной безопасности, санитарно-

гигиенических норм, экологического законодательства и т. п. 

II. Правонарушения, связанные с самой деятельностью: продажа некачественного товара, 

недобросовестная конкуренция, обман потребителей, несоблюдение закона о защите прав потребителей и т. д. 

III. Правонарушения, связанные с трудовыми отношениями. ИП, нанимающий людей, становится 

налоговым агентом и страхователем, а также лицом, обязанным предоставить безопасное рабочее место. 

Поэтому при неоформлении работника, непроведении с ним инструктажа, неотчислении за него страховых 

взносов, невыплате заработной платы и других подобных правонарушениях предприниматель привлекается к 

административной ответственности по ст. 5.27–5.34 КоАП.  

В основном, используется 2 вида наказаний: 

Штраф выписывают за нарушения законодательства об охране и организации труда. Размеры 

определяются отдельными статьями КоАП и ТК РФ. 

Дисквалификация – запрет заниматься определенной деятельностью от 1 до 3 лет может быть 

применена при рецидивах нарушений. 

Если явных доказательств связи правонарушения с предпринимательством не прослеживается, то ИП 

может быть привлечѐн к ответственности как гражданин (т. е. подлежит уплате  меньший штраф). 

 

Таблица 2. распространѐнные административные нарушения и наказания за них 

Наименование нарушения Наказание за нарушение 

Осуществление 

предпринимательской 

деятельности без оформления 

ИП 

Согласно КоАП штраф за деятельность без регистрации будет 

варьироваться от 500 до 2 тыс. р. В данном случае необходимо 

доказать, что подобные действия носят многократный характер. Если 

в данной сфере деятельности требуется приобретение лицензии, а у 

ИП еѐ нет, то штраф существенно увеличится. 
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Привлечение иностранного 

работника без разрешения или 

патента 

За незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранного 

гражданина штраф на ИП налагается в том же размере, что и на 

юридическое лицо, т. е. от 250 тыс. р. до 800 тыс. р. Размер штрафа 

зависит от субъекта РФ, в котором совершено подобное 

правонарушение 

Непредставление в срок 

декларации 

За подобное нарушение с ИП взыскивается штраф в размере 5% от 

неуплаченной суммы налога за каждый полный или неполный месяц 

со дня, установленного для еѐ представления. Размер штрафа не 

может превышать 30% от суммы и не может быть менее 1 тыс. р. Если 

на момент привлечения лица к ответственности сумма налога была 

внесена полностью, то на ИП налагается минимальный штраф в 

размере 1 тыс. р. 

Осуществление 

грузоперевозок без 

регистрации в качестве ИП 

Если грузоперевозки осуществляются на постоянной основе, то 

данные действия будут расцениваться как осуществление 

предпринимательской деятельности без регистрации. В этом случае 

штраф составит от 500 до 2 тыс. р. Разовое осуществление перевозки 

груза не может быть признано предпринимательством и не требует 

регистрации в качестве ИП. 

Ведение бизнеса с грубым 

нарушением условий 

лицензирования 

Могут последовать штрафные санкции в размере от 4 тыс. до 8 тыс. р. 

Реализация товаров без кассы 
Предусмотрен штраф в размере 3/4 до полной стоимости покупки, но 

не менее 30 тыс. р. 

 

Проблема  отсутствие гарантии смягчения наказания при признании вины и устранения последствий 

правонарушения. 

В соответствии с ч. 2 и 3 ст. 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания учитываются: 

– в отношении физического лица − характер совершенного им административного правонарушения, 

личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную 

ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность; 

– в отношении юридического лица − характер совершенного им административного правонарушения, 

имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную 

ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность. 

Согласно ст. 4.2. КоАП РФ, в числе прочих, обстоятельствами, смягчающими административную 

ответственность, признаются: 

– раскаяние лица, совершившего административное правонарушение (ч. 1); 

– добровольное прекращение противоправного поведения лицом, совершившим административное 

правонарушение (ч. 2); 

– предотвращение лицом, совершившим административное правонарушение, вредных последствий 

административного правонарушения (ч. 5); 

– добровольное возмещение лицом, совершившим административное правонарушение, причиненного 

ущерба или добровольное устранение причиненного вреда (ч. 6); 

– добровольное исполнение до вынесения постановления по делу об административном 

правонарушении лицом, совершившим административное правонарушение, предписания об устранении 

допущенного нарушения, выданного ему органом, осуществляющим государственный контроль (надзор) (ч. 7). 

Тем не менее, совершение указанных выше действий, не влечет за собой гарантированного смягчения 

административного наказания. Решение о снижения санкции и ее размере остается на усмотрение лица, 

рассматривающего дело об административном правонарушении. 

Такие обстоятельства не побуждают  предпринимателей на устранение вредных последствий 

совершенных ими административных правонарушений или на  их предотвращение в будущем. На наш взгляд 

если правонарушитель: а) признает факт совершения им административного правонарушения, б) добровольно 

исполняет до вынесения постановления по делу об административном правонарушении предписание об 

устранении допущенного нарушения, в) предотвращает вредные последствия админ. правонарушения либо 

добровольно возмещает причиненный ущерб, – то назначаемое административное наказание должно  иметь 

наименьший размер ответственности  в пределах санкции применяемой статьи или части статьи Особенной 

части настоящего Кодекса. 

Необходимым, на наш взгляд, является гарантия смягчения наказания при признании вины, это 

упростит производство по делу и поможет устранить последствия совершаемых правонарушений и 

предотвращение_их_в_будущем. 
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После раcпада СССР произошли значительные изменения во всех сферах жизни общества, 

экономической, социальной и, безусловно, правовой. С увеличением договорных отношений в обществе, 
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ростом частной собственности, также увеличилось количество преступлений, предусмотренных статьей 330 

Уголовного кодекса Российской Федерации.  

На сегодняшний день, совершение преступлений, предусмотренных ст. 330 УК РФ остается на 

достаточно высоком уровне. Так, исходя из данных Судебного департамента при Верховном суде РФ, 

количество осужденных по ст. 330 УК РФ в 2016 году составило 2497 человек, в 2017 году количество 

осужденных по ст. 330 УК РФ составило 2678 человек [1, с.2]. 

Согласно ч. 1 ст. 330 УК РФ самоуправством является самовольное, вопреки установленному законом 

или иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-либо действий, правомерность которых 

оспаривается организацией или гражданином, если такими действиями причинен существенный вред. Но 

также, наряду с самоуправством в ст.12 ГК РФ закреплен такой способ защиты гражданских прав, как 

самозащита права.  

В литературе многие авторы, например Л.В. Иногамова-Хегай [2, c., В.С. Комиссаров [3, c.54] проводя 

отличие между самозащитой прав и самоуправством, отмечают, что при самоуправстве происходит самовольное 

совершение действий вопреки установленному законом или иным нормативным актом порядку. Речь идет 

исключительно o законах или нормативно-правовых актах, и расширительное толкование здесь не 

предусмотрено . При самозащите права не происходит действий вопреки установленному законом или иным 

нормативным актом порядку, как это делается при самоуправстве. 

Безусловно, с таким критерием разграничения следует согласиться. Если мы обратимся к толковому 

словарю C.B. Ожегова, то  порядок — это последовательный ход чего-либо [4, c.432] . Там же говорится, что 

последовательность предполагает последовательность каких-нибудь явлений . В случае c нормативно-правовым 

актом, такая последовательность предполагает конкретно-установленную цепочку определенных явлений, то 

есть деяний. Следовательно, самоуправство может иметь место лишь тогда, когда лицо не желает и не проходит 

через конкретно-установленную последовательность деяний. 

Самозащита наоборот, не закрепляя какого-либо порядка, устанавливает определенные границы. В ст.14 

ГК РФ, закреплено, что допускaется самозaщита гражданских прав. Спoсoбы самозащиты должны быть 

сорaзмeрны нарушeнию и не выхoдить за предeлы дeйствий, необхoдимых для eго прeсeчeния.  

Однако, если мы обратимся к истории, то там порядок не всегда являлся критерием разграничения 

самозащиты права и самоуправства. Более того зачастую эти понятия использовались как тождественные. Так, в 

Древнем Риме под самозащитой понималось «самoуправнoе отражeние недoзволeнного втoржeния, 

напрaвлeннoго на измeнeние существующих фaктичeских отнoшeний, котoроe былo дозвoлeно в любoм случaе» 

[5, c.454] . 

Понятие самоуправства при употреблении его различными мыслителями имеет и другие вариаций. 

 Например, в работе Ж. Бодена «Шесть книг о государстве» мы можем найти весьма интересные 

взгляды. Так, он пишет : «Позвoлительно ли убивaть закoнного князя, злoупотрeбляющего свoею властью? Это 

Ж. Бoдeн решитeльнo отвeргaeт: «Если князю дeйствитeльнo принaдлeжит вeрховнaя влaсть, говoрит oн, то нe 

толькo отдeльные грaждане, но и всe в совoкупнoсти не имeют над ним прaвa судa, а eсли нaд ним нeт судa, то 

еще мeнeе позвoлитeльно прибeгать к самoупрaвству» [6, c.523]. Здесь, стоит отметить, что при употреблении 

понятия самоуправство он подразумевает самоволие и произвол в отношении публичной власти, а именно 

князя.  Если проводить сравнение с  УК РФ, то деяние, описанное Ж. Боденом, будет подпадать под главу 

«Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства». Данная глава находится в 

том же разделе, где и глава с преступлениями против порядка управления . Таким образом, у деяния, 

описанного Ж. Боденом и уголовно-правового самоуправства идентичны родовые объекты, но отличаются 

видовые и тем более непосредственные объекты посягательства. 

Также интересен взгляд Б.Н. Чичерина. То, как преподнесено самоуправство Б.Н. Чичериным, 

отличается от представления уголовного законодательства РФ. Рассматривая точку зрения Локка на один из 

вопросов, употребляет понятие «самоуправства» , он пишет: «Кто пoльзуется покрoвительством граждaнских 

закoнов, тот тeм самым откaзывается от самoуправства и предoставляет употрeбление силы обществeнной 

влaсти, следовaтельно, тем сaмым, слeдуя тeории Лoкка, станoвится членoм госудaрства» [7, c.45]. В данном 

контексте Б.Н. Чичерин  рассматривает отказ от самоуправства как гарантию того, что лицо признало 

покровительство гражданских законов. То есть, Б.Н. Чичерин под самоуправством понимал совершение каких-

либо деяний вопреки гражданским законам. Но очевидно, что при данном понимании, самоуправством будет 

считаться абсолютно любое нарушение закона. И в  этом случае, можно говорить о том, что в данном случае у 

Б.Н. Чичерина понятие самоуправства совпадает с понятием правонарушение. 

Такое понимание весьма отличается от понимания Ж. Бодена и уголовного законодательства. Понятие 

самоуправства у Б.Н. Чичерина трактуется предельно широко по сравнению с УК РФ, в котором самоуправство 

— есть конкретное правонарушение, а не вся совокупность правонарушений.  Сходство с уголовным 

законодательством можно заметить в том, что и в УК РФ, и у Б.Н. Чичерина, самоуправство будет всегда 

нарушение каких-либо норм, установленных законом. Но, однако, в УК РФ установлена конкретизация, что эти 

законы носят процедурный характер, у Чичерина же такое уточнение отсутствует. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, можно говорить о том, что взгляды на понятие 

самоуправство весьма неоднозначны. И такое понимание разнится не только при соотношении понимания 

представителей истории политических и правовых учений , сравнение понимания Ж. Бодена и Б.Н. Чичерина, 

но и при соотношении различного законодательства, сравнение права Древнего Рима и УК РФ .  
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Аннотация: В статье представляются теоретические и практические основания значимости 
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Отношения, сложившиеся в условиях рыночной экономики и процессе функционирования системы 

транспорта, обладают большим значением. Так как транспортная продукция выступает как деятельность по 

территориальному перемещению людей либо грузов, постольку транспорт выступает в качестве связующего 

звена экономики государства, включающим в себя все виды общественного производства, обмена и 

распределения.  

Транспорт деятельность выступает в качестве одной из отраслей экономики страны. В современном 

мире немыслим процесс обмена товаром без транспорта. Для России такой постулат имеет важное значение. 

Географическая протяженность Российской Федерации обуславливает повышенное внимание и роль 

транспортной системы.[7] 

Изучая место транспортного права в системе российского права, необходимо отметить, то транспортное 

право – это совокупность правовых норм, призванных регулировать общественные отношения, 

формирующиеся в связи с созданием и функционированием транспортных учреждений и предприятий, 

отношения, складывающиеся между такими предприятиями и их многочисленными клиентами, 

использующими транспортные средства, а также среди транспортных учреждений, и одного, и различных видов 

транспорта. К примеру, ст. 1 Устава железнодорожного транспорта России закреплено, что данным уставом 

регулируются отношения, складывающиеся между пассажирами, перевозчиками, получателями, 

отправителями, владельцами железнодорожных путей необщего пользования, владельцами инфраструктур 

железнодорожного транспорта общего пользования, иными юридическими и физическими лицами в случае 

использования услуг железнодорожного транспорта, а также закрепляет права, обязанности и ответственность 

таких лиц.[3] 

Рассматривая нормативный материал, регулирующий вопросы транспортного права, необходимо 

выделить следующие источники: 

 ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» от 

08.11.2007 года № 259-ФЗ;[5] 

 ФЗ «Устав железнодорожного транспорта России» от 10.01.2003 года № 18-ФЗ; 

 Кодекс торгового мореплавания российской Федерации от 30.04.1999 года №81-ФЗ;[3] 

 Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 года №24-ФЗ;[2] 

Перечислив данные источники транспортного права, перечень которых далеко не является 

исчерпывающим, можно говорить о наличии группы правовых актов, которые в совокупности образуют 

институционально обособленный и предметно определенный блок законодательства в сфере транспорта. 
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Рассматривая вопрос о том, какое же место занимает транспортное право в системе российского права, 

следует исходить из того, что, как правило, разграничение отраслей права проводится по методу и предмету 

правового регулирования. Естественно, что в качестве предмета правового регулирования в конкретной 

правовой отрасли выступает круг однородных общественных отношений. Но, достаточно часто встречается тот 

факт, что такие однородные отношения формируются и в дальнейшем развиваются под влиянием иные отраслей 

права: административного, гражданского, уголовного, трудового. В этом случае формируется необходимость в 

дополнительных мерах, предоставляющих возможность определить предмет такой отрасли права. В таком 

случае наиболее важное предпочтение отдается методу правового регулирования, под которым следует 

понимать юридические средства влияния, используемые в процессе правового регулирования общественных 

отношений. Лишь единство метода и предмета правового регулирования выступает как правильный 

классификационный признак распределения правовых норм по отраслям.[6] 

В этом случае создается достаточно закономерный вопрос о том, а имеет ли транспортное право особый 

метод регулирования?! 

В отношении базовых отраслей права данный вопрос решается просто, так как эти отрасли обладают 

всеми присущими им признаками, комплексные отрасли имеют лишь только часть таких признаков.  

В качестве особенности транспортного права выступает то, что оно сочетает в себе имущественные 

отношения, которые регулируются гражданским правом и властно-организационные отношения, закрепленные 

в административном праве. Но, даже такое сочетание не выступает как достаточное основание для выделения 

транспортного права в самостоятельную отрасль. Не может являться в качестве аргумента и наличие кодексов, 

уставов и большого числа нормативного материала, регулирующего отношения в сфере транспорта. Такие 

основание предоставляют возможность лишь для выделения особого законодательного материала – 

транспортного законодательства. 

По моему мнению, формирование новой отрасли права допускается только тогда и там, где и когда 

можно сформировать общие положения, которые отражают единые для всех норм права методы и принципы 

регулирования. 

Парадоксальная ситуация наблюдается в научной литературе: все те же метод и предмет правового 

регулирования применяются и к институту, и к подотрасли права, что предоставляет возможность к 

беспрепятственному присвоению им ранга отрасли, что формирует до бесконечности новые отрасли права в 

современной системе.[7] 

Общей целью объединения в едином комплексе транспортного права норм разных правовых отраслей – 

административного, гражданского, земельного, трудового заключается в регулировании деятельность разного 

рода транспорта как единой транспортной системы государства. 

Таким образом, подводя итоги, необходимо сказать, что транспортное право, выступая в качестве 

комплексной отрасли права России, не выступает как самостоятельная отраслью права. 
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Аннотация: В статье рассматривается  основания,  а также последствия, недействительности 

браков различных европейских стран: Франции, Германии, Мальты, Швейцарии, Испании, России, также  

изучаются различные особенности в правовой системе и проводится сравнительная характеристика между 

основаниями признания брака недействительными перечисленными государствами.  
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В Российской Федерации все чаще стали заключаться браки с представителями различных государств, а 

также все актуальнее становится вопрос об расторжении брака с иностранцами и что случит основанием для 

признания брака недействительным. Для европейских государствах существует ряд особенностей в правовых 

системах в области семейного права. Такие особенности обуславливаются спецификой национальных традиций. 

Так же значительное влияние на правовые нормы в области семейного права оказывают церковь и религиозные 

догматы. Отсутствие единой международно-правовой нормы осложняет регулирование вопросов 

недействительности брака, в связи с этим коллизионные и бланкетные нормы отсылают к праву различных 

государств. Изучение различных особенностей в правовой системе позволит лицам, вступающим в брак с 

представителями европейских государств быть осведомленными в последствиях и основаниях признания брака 

недействительным.  

Признание брака недействительным в различных государствах понимается как мера семейно-правовой 

ответственности виновной стороны брачно-семейного правоотношения. [1] В.А. Рясенцев называл признание 

брака недействительным санкцией за нарушение закона об условиях заключения брака[2, С. 21]. Однако, по-

нашему мнению, не всегда нарушение условий заключения брака является санкцией, примером может служить 

неосведомленность супругов о наличии степени родства между ними, что является основанием к признанию 

брака недействительным. Согласно мнению Кузнецовой под признанием брака недействительным понимается 

аннулирование брака и всех его правовых последствий с момента его заключения, т.е. с момента 

государственной регистрации заключения брака в органах загса. Недействительность может выступать как 

мерой ответственности, так и мерой защиты. Примером может служить случай, когда оба супруга действовали 

невиновно. Если один из супругов считал свой предыдущий брак прекращенным в результате смерти своего 

первого супруга, который в действительности оказался жив. То же самое возможно, если лица, вступающие в 

брак, не знали о наличии между ними близкого родства. Несмотря на отсутствие вины с обеих сторон, брак все 

равно будет признан недействительным. В этом случае признание брака недействительным будет представлять 

собой меру защиты, применяемую за объективно противоправное поведение. 

К основаниям признания брака недействительным согласно ст. 27 Семейного кодекса Российской 

Федерации [3,С.27] относятся: 1) отсутствие взаимного добровольного согласия мужчины и женщины, 

вступающих в брак; 2) недостижение брачного возраста; 3) наличие другого нерасторгнутого брака; 4) 

заключение брака между близкими родственниками, так же между усыновителем и усыновленным; 5) 

заключение брака между лицами, если хоть один из них признан судом недееспособным вследствии 

психического расстройства; 6) сокрытие венерической болезни или ВИЧ- инфекции и 7) заключение 

фиктивного брака.  

Вопрос признания брака недействительным в странах Европы понимается по-разному. Во Франции 

супруги, не желающие продолжать семейные отношения были вынуждены прибегать к недействительности 

брака, но с тех пор как восстановили развод, это значительно упростило институт недействительности брака. 

Супруги, которые желали вступить в новый брак, либо отношения с супругом были расшатаны, часто писали 

заявления о недействительности брака, об изнасиловании, либо заблуждении вследствие обмана. Существенное 

различие между разводом и недействительностью брака, по мнению Л. Жюллио де ла Морандьер,. заключается 

в том, что развод прекращает брак на будущее время, в то время как недействительность уничтожает его и в 

прошедшем но, возвращая супругам (и лицам, считавшимися супругами) ϲʙᴏбоду, развод и недействительность 

брака приводят в итоге к одному и тому же фактическому результату. [4, С.372]  

Согласно Гражданскому кодексу Франции (далее ГКФ) 1804, ст. 182 основанием недействительности 

брака являются отсутствие согласия матери и отца, восходящих родственников или семейного совета. 

Установлен возраст, до истечения которого необходимо данное согласие; в ст. 148 ГКФ закреплено, что 

несовершеннолетние не могут заключить брак без согласия родителей. Если в их решении есть разногласия, то 

признается согласием. Следующие основания для признания брака недействительным во Франции не 

отличаются от оснований в России, ими могут служить: отсутствие согласия супруга или обоих супругов, 

недостижение требуемого возраста, наличие другого брака и так же брак, который не был заключен публично.  
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Важным фактом в семейных отношениях во Франции является то, что отец разведенного сына не 

может, пока тот жив, жениться на его бывшей жене[5, С.53] . 

 Проанализировав законодательство европейских стран, мы видим, что основания признания брака 

недействтельным являются абсолютно разными. Так например, в Федеративной Республике Германия [6] 

согласно Германскому Гражданскому уложению законодательно не существует признание брака 

недействительным, а употребляется термин "отмена брака", который включает в себя небрак , 

недействительность брака и отмену брака. Основания "отмены брака" Германии схожи с основаниями 

недействительности брака в России, к ним в частности относятся ст. 1314 ГГУ: вступление в брак с лицом не 

обладающим брачной дееспособностью и недееспособность брачующихся. Небраком в Германии признаются: 

1) однополые браки; 2) не зарегистрированные в установленном порядке браки; 3) браки, в которых не было 

проявлено волеизъявление (Willenserklaerung) [6, С.1314] . Разница в семейных отношениях России и Германии 

заключается в следующем: так как в Германии существует только институт отмены брака, брак считается 

отмененным с момента вступления решения суда в законную силу, и датой отмены брака является дата 

вступления в силу решения суда; а в России брак признается недействительным (т.е. отменяется сам факт 

брака) после вступления в силу решения о недействительности с момента его заключения. Так же в Германии 

предусмотрена уголовная ответственность за заключение фиктивного брака.  

В настоящее время в практике появился прецедент привлечения к ответственности за заключение 

фиктивного брака российской гражданки, но, к сожалению, пока не в нашей стране. 24-летняя девушка; 

гражданка России, в 2005 г. опубликовала на одном из интернет-сайтов объявление, в котором предлагала 

выйти замуж за американца ради получения так называемой грин-карты, дающей право на пребывание и работу 

в США. При этом она предлагала лишь на бумаге оформить брачный контракт, а в действительности не 

намеревалась вступать в супружеские отношения. Цену такой сделки россиянка определила в 300 долларов 

ежемесячно в пользу "супруга" до тех пор, пока эта сумма не достигнет 15 тысяч долларов. И такой желающий 

нашелся. Сразу же после свадьбы в феврале 2006 г. "супруги" стали жить отдельно. [7]  

Следующей страной, в которой в принципе запрещено расторжение брака, но можно аннулировать 

брак, является Мальта. По-мнению И.М. Хужоковой, для Гражданского кодекса Мальты (далее ГКМ) 1868 года 

характерно, что нормы в своем большинстве повторяют нормы, установленные в английской судебной 

практике, что скорее всего объясняется влиянием английского права на правовую систему Мальты в 

колониальный период [8]. Многие нормы ГКМ основаны на принципах морали, это ярко отражается в ст. 1236 

ГКМ- супруги вправе определять отношения между собой путем соглашений при условии, что таковые не 

противоречат морали. Что касается недействительности брака, то это возможно только в некоторых случаях: 1) 

предоставление неправильных сведений об имени; 2) одинаковый пол у супругов; 3) обнаружение в период 

совместного проживания, что один из супругов импотент или гомосексуалист. До 2011 года в Мальте были 

запрещены разводы и лишь новый закон позволил гражданам Мальты расторгать брак. Единственной страной в 

которой на сегодняшний день развод запрещен является Ватикан.  

В Швейцарии предусмотрено перечисление средств на содержание супругом недобросовестным 

добросовестному супругу в течение не более 3 лет, в случае признания брака недействительным. Так, согласно 

С.П. Гришаеву, последствия признания брака недействительным в ряде случаев зависят от добросовестности 

сторон. Если будет установлено, что один из супругов действовал недобросовестно или по его вине брак 

признан недействительным, он обязан возместить вред в размере, достаточным для содержания супруга в 

течение 3 лет. [7]  

Испанский Гражданский кодекс(далее ИГК) так же не содержит понятие недействительности брака, но 

устанавливает [9], что брак признается недействительным в результате ошибки, в отношении личности другого 

супруга, или к его персональным качествам, которые в результате их значимости, должны быть решающими 

при получении согласия. Согласно статье 80 ИГК: решения, выданные церковным судом об аннулировании 

канонического брака, или решения папы римского об одобренных и неутвержденных браках, являются 

действенными по гражданскому праву, по требованию одной из сторон, если объявлено об их соответствии с 

законом государства в решении, выданным компетентным гражданским судьей, в соответствии с условиями 

статьи 954 гражданского процессуального права [10, С.80 ] . То есть вы видим, что в Испании возможно 

аннулировать брак в церковном суде, что неприемлемо для российского права. 

Таким образом, исходя из выше изложенного можно сделать вывод, что законодательства таких стран 

как Франция, Германия, Россия, Мальта, Швейцария и Испания в области недействительности брака, мы 

видим, что основания признания недействительным являются относительно схожими: не достижение брачного 

возраста, отсутствие добровольного согласия супругов, наличие близкого родства и так же наличие другого 

нерасторгнутого брака. Однако в каждой из перечисленных правовых систем есть ряд особенностей: во 

Франции - это отсутствие согласия матери и отца, в Германии не существует понятия недействительности 

брака, присутствует "отмена брака". В правовой системе Мальты основанием является предоставление 

неправильных сведений об имени, обнаружение, что один из супругов импотент или гомосексуалист, а так же в 

период брака обнаружение одинакового пола у супругов. Для Швейцарии характерно перечисление средств на 

содержание одного из супругов в течение 3 лет. В Испании можно аннулировать брак в церковном суде. Для 

некоторых стран основанием является заключение фиктивного брака, в Германии предусмотрена уголовная 

ответственность. Изучение различных особенностей в правовой системе государств в области семейного права 

позволит лицам, вступающим в брак с представителями европейских государств быть осведомленными в 
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основаниях, а также в последствиях признания брака недействительным.  
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Abstract: The article is devoted to the problematic issues of the legal status of the participants of the process in 

the stage of initiation of criminal proceedings. The article deals with the lack of a full list of procedural rules in the 

CPC of the Russian Federation regulating the procedure of participation (rights and obligations) of certain subjects in 

the stage of initiation of criminal proceedings and the issue of the investigator's procedural independence in making 

procedural decisions when considering the ratio of powers of the investigator and the Prosecutor at the stage of 

initiation of criminal proceedings. 

 

Вопрос о субъектах стадии возбуждения уголовного дела приобрел актуальность после распада СССР и 

принятия нового уголовно-процессуального закона РФ. В стадии возбуждения уголовного дела предусмотрен 

широкий перечень процессуальных действий с участием ряда лиц.Однако применение процессуального при-

нуждения, в отношении отдельных лиц (заявителя), обеспечивающего его эффективность, не предусмотрено. 

Даже дача объяснений нигде в УПК РФ не отмечена как обязанность кого-либо, в отличие от советского пери-

ода, когда в Конституции СССР была закреплена обязанность граждан содействовать укреплению социалисти-

ческой законности, что подразумевала обязанность каждого субъекта уголовного процесса выполнять все необ-

ходимые процессуальные требования, для проведения тех или иныхследственных действий ипроверочных ме-

роприятий в стадии возбуждения уголовного дела, что способствовало более полному сбору материала по со-

общению о преступлении в стадии возбуждения уголовного дела.  
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Уголовно-процессуальное законодательство РФ выделяет участников уголовного судопроизводства, 

наделяя их соответствующим правовым статусом. Однако круг лиц, права, обязанности и правовая ответствен-

ность  субъектов,  участвующих в стадии возбуждении уголовного дела, может быть гораздо шире.  

В качестве примера, такие авторы как Е.А. Купряшина и Ю.А.Поздняков предлагают внести соответ-

ствующие изменения в статью 179 УПК РФ, включив в нее лицо, в отношении которого имеются подозрения в 

совершении деяния, содержащего признаки преступления, и лицо, пострадавшее в результате его совершения, 

при наличии на то согласия последнего [1, с. 445 - 447]. Такая позиция ученых могла бы найти поддержку, если 

бы не предлагаемые новые термины: «лицо, в отношении которого имеются подозрения в совершении деяния, 

содержащего признаки преступления», «лицо, пострадавшее в результате совершения деяния, содержащего 

признаки преступления». Указанные предложенияпредставляются спорными, потому как, возникает необходи-

мость определения момента, с которого возникает подозрение . 

По нашему мнению, целесообразно использовать термины «заявитель» и «лицо, в отношении которого 

проводится проверка», либо «лицо, в отношении которого поступило заявление или сообщение». В таком 

ключе все лица, вовлеченные в доследственную проверку, должны быть наделены равными правами, и в отно-

шении них могут проводиться одни и те же процессуальные действия, направленные на достижение цели про-

верки. 

В рамках рассмотрения данного вопроса актуальной является проблема объема прав и обязанностей 

участников стадии возбуждения уголовного дела. Е.В. Ветрила пишет о необходимости предусмотреть обязан-

ности участников стадии возбуждения уголовного дела [2,с.27-31]. Обусловлено данное предложение и тем, что 

многие граждане, которые в дальнейшем могут стать свидетелями либо потерпевшими в уголовном деле, игно-

рируют просьбы дать объяснения по существу рассматриваемого заявления.  

Кроме того, отсутствие в материалах проверки заявления или сообщения объяснений, у так называе-

мых «ключевых» фигурантов (заявителя, свидетеля, «лица, в отношении которого имеются подозрения по 

факту проверки сообщения о преступлении»), в подавляющем большинстве случаев является основанием для 

отмены решений об отказе в возбуждении уголовного дела, либо для продления сроков проверки сообщений о 

преступлениях прокурором. Поэтому рассматривать вопрос об обеспечение права одного лица, на примере за-

явителя на доступ к правосудию без обязанности содействовать правоохранительным органам выглядит не со-

всем корректным, в связи с чем возникает вопрос об ужесточении мер правого воздействия на отдельных субъ-

ектов стадии возбуждения уголовного дела, для более качественного сбора материала по заявлению или сооб-

щения о преступлении, что составляет предмет отдельного исследования. 

Другим, не менее актуальным вопросом правового положения субъектов стадии возбуждения уголов-

ного дела является проблема соотношения властных полномочий следователя, руководителя следственного 

органа и прокурора в принятии решений. В данном контексте наиболее актуализируется проблема процессу-

альной самостоятельности следователя в стадии возбуждения уголовного дела. 

Не секрет, что послевнесения дополнения в статью140 УПК РФ [3] такого повода к возбуждению уго-

ловного дела, как постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предвари-

тельного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании, возбуждаются уголовные дела, за-

ведомо не имеющие судебной перспективы. На практике эффективность деятельности прокурора определяется, 

в том числе, количеством возбужденных дел по таким постановлениям, поэтому любой отказ в возбуждении 

уголовного дела по сообщению, поступившему из данного источника, может быть признан незаконным и не-

обоснованным. 

Более того, в практике органов дознания и органов предварительного следствия, нередки случаи прове-

дения служебных проверок, применения дисциплинарных мер в отношении лиц, решения которых отменены 

прокурором.  

Выходом из данной ситуации И.И. Ахматов видит необходимость закрепления в УПК РФ судебного 

обжалования следователем с согласия руководителя следственного органа, в порядке ст. 125 УПК РФ решений 

прокурора, принимаемых на основании ч. 4 ст. 146 УПК РФ, ч. 6 ст. 148 УПК РФ [4, с.97-98]. По мнению ав-

тора, такой подход обеспечит баланс сил следствия и прокуратуры. В целом, соглашаясь с данной позицией, 

следует заметить, что полномочия суда при рассмотрении этого вопроса не должны выходить за пределы его 

роли беспристрастного арбитра. Иными словами, суд при решении вопроса о законности и обоснованности ре-

шения прокурора об отмене постановления следователя, наделен правом определять полноту проведенных 

следственных действий, обоснованность и законность решений, но рассматривать вопрос о том, имеются ли в 

действиях лица признаки преступления, суд не имеет права. Поэтому, в классификации субъектов он и выделен 

в отдельную группу. 

Подводя итоги, можно утверждать, что имеется необходимость в более четкомопределении статусов 

участников правоотношений, их прав и обязанностей, в стадии возбуждения уголовного дела, потому как от-

сутствие процессуальных норм в законе, регламентирующих права, обязанности и ответственность субъектов в 

стадии возбуждения уголовного дела, на наш взглядпрепятствует принятиюзаконного, обоснованного и моти-

вированного процессуального решения дознавателем или следователем при рассмотрении заявления или сооб-

щения о преступлении. Кроме того, решение проблемы соотношения властных полномочий следователя, руко-

водителя следственного органа и прокурора в принятии решений, как видится, лежит в плоскости проблем 

определения процессуальной самостоятельности следователя, что составляет предмет отдельного исследова-
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ния, но также вскрывает пробелы в правовом регулировании деятельности данного субъекта в стадии возбуж-

дения уголовного дела. 
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ УБЕЖИЩЕ В РФ 

 

Проблема предоставления политического убежища в РФ в последнее время является актуальной в связи 

с возрастанием уровня геополитической напряженности между РФ и странами Запада, одним из результатов 

которого стал в том числе политический кризис на Украине. Гарантированное ст. 63 Конституции РФ право на 

политическое убежище предоставляет иностранным гражданам и лицам без гражданства, преследуемым за свои 

политические убеждения, а также за действия (бездействия), не признаваемые преступлением в РФ, защиту от 

выдачи другим государствам. Однако в процессе использования лицом данного права в настоящее время 

присутствует ряд проблем, требующих законодательного разрешения. 

Институт предоставления политического убежища является комплексным институтом, нормы которого 

содержатся как в международных, так и во внутригосударственных нормативно-правовых актах. На 

международно-правовом уровне правовой статус «политического беженца» равен статусу «беженца». Данное 

обстоятельство подтверждается нормами ст. 14 «Всеобщей декларации прав человека» 1948 г., а также подп. 2 п. 

А ст. 1 «Конвенции о статусе беженцев» 1951 г., действие которой распространяется на лиц, которые стали 

беженцами в результате событий, происшедших после 1 января 1951 года в соответствии с «Протоколом, 

касающимся статуса беженцев» 1967 г. 

В правовой системе РФ статус «политического беженца» и статус «беженца» различаются, что 

порождает ряд проблем, связанных с соблюдением юридической техники. Так статус «беженца» и порядок его 

получения регулируются положениями ФЗ от 19.02.1993 № 4528-1 (ред. от 22.12.2014) «О беженцах», а также 

нормами Приказа МВД России от 07.11.2017 № 838. Статус «политического беженца» помимо Конституции РФ 

гарантирован Указом Президента РФ от 21.07.1997 № 746 (ред. от 07.12.2016) «Об утверждении Положения о 

порядке предоставления Российской Федерацией политического убежища» и Приказом ФМС РФ от 05.12.2007 

№ 451 (ред. от 22.01.2010).  

При этом основания получения статуса «беженца» носят более широкий характер, нежели основания 

получения статуса «политического беженца». Так в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 1 ФЗ «О беженцах» беженцем 

признается лицо, которое не является гражданином РФ и которое в силу вполне обоснованных опасений стать 

жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, принадлежности к 

определенной социальной группе или политических убеждений находится вне страны своей гражданской 

принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны или не желает пользоваться такой защитой 

вследствие таких опасений и т.д. [3]. 

 Правом на получение политического убежища в соответствии с п. 2 Указа Президента РФ от 21.07.1997 

№ 746 обладает лицо, которое ищет убежище и защиту от преследования или реальной угрозы стать жертвой 

преследования в стране своей гражданской принадлежности или в стране своего обычного местожительства за 

общественно-политическую деятельность и убеждения, которые не противоречат демократическим принципам, 

признанным мировым сообществом, нормам международного права [6]. Таким образом, отказ лицу в получении 

политического убежища не лишает его возможности обратиться с ходатайством на получение статуса 

«беженца». Однако, несмотря на практически равные основания предоставления статуса, в законодательстве 

имеется ряд пробелов, которые негативно влияют на реализацию данными лицами своих прав. 
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Например, в примечании к ст. 322 УК РФ сказано, что действие данной статьи не распространяется на 

случаи прибытия в РФ с нарушением правил пересечения Государственной границы РФ иностранных граждан и 

лиц без гражданства для использования права политического убежища [2]. Однако ни слова не сказано о лицах, 

пересекших границу для использования права получения статуса «беженца». Согласно п. 16 Указа Президента 

РФ от 21.07.1997 № 746 лицу, получившему политическое убежище и членам его семьи выдаѐтся вид на 

жительство [6]. Однако в нормах ФЗ от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О правовом положении 

иностранных граждан в РФ» данной возможности не предусмотрено [4]. 

Также нормами в нормах ст. 32.4 ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» о 

реадмиссии не предусмотрена возможность приостановления и прекращения данной процедуры по причине 

наличия обращения гражданина за предоставлением ему политического убежища, тогда как при наличии 

обращения за статусом беженца такая возможность имеется [4]. Фактически п. 8 Указа Президента РФ от 

21.07.1997 № 746 срок обращения гражданина за получением политического убежища ограничен семью днями 

после прибытия на территорию РФ или с момента возникновения обстоятельств, не позволяющих этому лицу 

вернуться в страну своей гражданской принадлежности либо в страну своего обычного местожительства [6]. 

Таким образом, несмотря на единство статуса беженца в международных НПА, в РФ данный статус 

дифференцирован. В связи с этим, а также с наличием многочисленных пробелов в российском 

законодательстве требуется принятие единого ФЗ «О реализации права убежища в РФ», который бы 

нивелировал все пробелы и уравнял эти статусы. Либо же звучат предложения не принимать новый ФЗ, а в ФЗ 

«О беженцах» отдельной статьѐй прописать, что статус «политического беженца» равнозначен статусу 

«беженца». Помимо этого, звучат предложения убрать статус «политического беженца».  

Однако исключение статуса «политический беженец» будет являться нарушением Конституции РФ, так 

как ст. 63, которой он гарантирован, является частью Главы 2, изменения в которой требуют принятия новой 

Конституции. Стоит отметить, что подобный законопроект о «О внесении дополнений в ФЗ от 19.02.1993 г. № 

4528-1 «О беженцах» в части предоставления политического убежища» был внесен в ГД РФ в 2017 году, 

однако было принято решение вернуть законопроект субъекту права законодательной инициативы для 

выполнения требований Конституции РФ и Регламента ГД РФ, так как Правительством РФ не было дано на 

него заключения [7]. 

Также стоит отметить, что положения ныне действующего Указа Президента РФ от 21.07.1997 № 746 

нарушают положения Конвенции «О статусе беженцев» 1951 г. Так п. F ст. 1 Конвенции 1951 г. предусмотрено 3 

основания, в соответствии с которыми лицу не может быть предоставлен статус беженца. Лицам отказывается в 

предоставлении статуса беженца, если они: а) совершили преступление против мира, военное преступление 

или преступление против человечности в определении, данном этим деяниям в международных актах, 

составленных в целях принятия мер в отношении подобных преступлений; b) совершили тяжкое преступление 

неполитического характера вне страны, давшей им убежище, и до того как они были допущены в эту страну в 

качестве беженцев; с) виновны в совершении деяний, противоречащих целям и принципам ООН [1]. Однако в п. 

5 Указа Президента РФ от 21.07.1997 № 746 таких оснований насчитывается уже восемь [6]. Таким образом, РФ 

нарушила тем самым взятые на себя обязательства. 

Также видится нецелесообразным положение абз. 2 ст. п. 2 Указа Президента РФ от 21.07.1997 № 746, 

согласно которому принимается во внимание, что преследование направлено непосредственно против лица, 

обратившегося с ходатайством о предоставлении политического убежища, так как преследование может быть 

направлено на членов семьи или же близких лиц человека, что может являться признаком скорого преследова-

ния его самого [6]. 

Помимо этого, неактуальными в данный период являются положения Указа Президента РФ от 

21.07.1997 № 746, согласно которым, если лицо прибыло из страны с развитыми и устоявшимися демократиче-

скими институтами в области защиты прав человека, то политическое убежище ему не может быть предостав-

лено [6]. Данное упущение призван устранить законопроект № 184643-7 «О предоставлении РФ политического 

убежища». В пояснительной записке к данному законопроекту сказано: «События последних лет (в первую 

очередь - происходящие на Украине) показали, что названные ограничения не отвечают реалиям настоящего 

времени. Наличие безвизового режима с Россией не может защитить оппонентов власти в той или иной стране 

от политических преследований.  Очевидно, что является невыполнимым и требование к МИД РФ, содержаще-

еся в названном Положении, ежегодно представлять список стран «с развитыми и устоявшимися демократиче-

скими институтами в области защиты прав человека», в которых, как подразумевается в Положении, исключа-

ются преследования по политическим мотивам» [8]. Законопроект был внесѐн 24.05.2017 г. и 04.06.2018 г. Со-

вет ГД РФ принял решение включить его в примерную программу рассмотрения ГД РФ на сентябрь 2018 года. 

Так, по словам Первого заместителя Председателя комитета ГД РФ по делам СНГ, евразийской инте-

грации и связям с соотечественниками Затулина К.Ф.: «У нас здесь живѐт (экс-президент Украины) Виктор 

Янукович, (экс премьер-министр Украины) Дмитрий Азаров, у нас огромное количество депутатов, бежавших 

от переворота, но все они временные беженцы, все они добровольные переселенцы в РФ, … у нас Сноуден из 

страны с устойчивыми демократическими системами тоже не является политическим иммигрантом» [10]. 

Стоит отметить, что на данный момент институт политического убежища является «мертвым». С 1991 

года политическое убежище получил лишь один человек. В соответствии с Указом Президента РФ от 

15.06.1992 № 635 политическое убежище было предоставлено северокорейскому диссиденту Ким Мен Се [5]. 

Однако случаев обращения за политическим убежищем было значительно больше.  
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После вооруженного конфликта в Южной Осетии в августе 2008 года, как сообщили в ФМС РФ, коли-

чество граждан Грузии, запросивших убежища в России, стало «исчисляться сотнями» [12]. Однако в ФМС РФ 

подчеркнули, что эти граждане рассматривались как ищущие убежища, а не политические беженцы.  

В 2018 году произошел случай запроса политического убежища со стороны семьи Бергфильд из Герма-

нии. Бывший офицер бундесвера Маркус Бергфельд и его жена Соня попросили у России политического убе-

жища для себя и своих детей. По словам Маркуса, на родине он и его близкие подвергались травле, его детей 

власти пытались изъять из семьи. Офицер предполагает, что «гонения и планомерное уничтожение семьи» свя-

заны с тем, что он в 2011 году получил доступ к некоей информации касательно секретного военного объекта, 

на котором располагалось американское ядерное оружие [9]. Однако политическое убежище им предоставлено 

не было. Им было предоставлено временное убежище из-за сложности предоставления политического [11]. 

Таким образом, институт предоставления политического убежища в РФ в настоящий момент не функ-

ционирует в связи со сложностью процедуры оформления данного статуса. Из этого следует, что статус «поли-

тического беженца» следует приравнять к статусу «беженца», поскольку институт получения статуса беженца в 

РФ функционирует весьма эффективно и в настоящее время фактически заменяет собой политическое убе-

жище. В связи с этим, чтобы не нарушить положения ст. 63 Конституции РФ, следует в ФЗ «О беженцах» вне-

сти изменения, согласно которым политическое убежище будет приравнено к статусу беженца. 
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Сегодня время отдыха представляет собой неотъемлемый институт трудового права России, регулируя 

аспекты трудовых правоотношений, складывающихся в сфере отдыха работника, устанавливая и периоды, 

причисляемые к указанному институту. 
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Законодательство, регулирующее время отдыха, менялось и совершенствовалось  на протяжении 

долгого времени.   

Так, юридические нормы, осуществляющие регулирование времени отдыха, содержались еще в 

Указной книге Земского приказа (Уложении полицейском и гражданском), изданной в 1647 г. Следует 

отметить, что до конца XIX в. в России не было нормативно-правового акта, централизованно регулировавшего 

время отдыха работников на всей ее территории. В основном правовое регулирование касалось перерывов в 

течение рабочего дня, воскресных и праздничных дней, но законодательство предусматривало и некоторые 

иные периоды освобождения от работы (например, отпуска, предоставляемые работникам для выполнения 

сельскохозяйственных работ). Следует также учитывать, что государственной религией в России до 1917 г. 

было православие. Данное обстоятельство оказало существенное влияние на формирование и развитие 

отечественного законодательства о времени отдыха [1]. 

В 1861 году в связи с отменой крепостного права необходимость регулирования времени отдыха стала 

еще актуальней. Важным законодательным актом того времени было утвержденное мнение Государственного 

совета «О продолжительности и распределении рабочего времени в заведениях фабрично-заводской 

промышленности» которое в ноябре 1898 г.  было наделено статусом закона. 

После 1917 года регулирование времени отдыха претерпело некоторые изменения. Закрепляя право 

трудящихся на отдых 14 июня  1918 г. издается постановление СНК РСФСР «Об отпусках» согласно которому 

все  рабочие и служащие всех отраслей наемного труда, проработавшие на предприятии, учреждении или у 

частного лица не менее 6 месяцев без перерыва, имеют право один раз в течение года получить отпуск с 

сохранением содержания и выдачей его вперед. В  1918 году продолжительность отпуска устанавливалась 

сроком в 2 недели, а в виду особо тяжелых условий, переживаемых страной, все частные соглашения, все 

пункты коллективных договоров, все постановления местных властей или отдельных ведомств, 

устанавливающие более продолжительные сроки отпуска, отменялись. Народному Комиссариату Труда 

предоставлялось право устанавливать более продолжительные сроки отпусков в особо вредных производствах 

[2]. 

Советское трудовое законодательство изменило перечень праздничных дней, в которые работники 

освобождались от работы. Так, религиозные праздники, предусмотренные законодательством, действовавшим 

до Октябрьской революции 1917 г., были заменены так называемыми историко-революционными днями, а 

также светскими праздниками (например, 12 марта – День низвержения самодержавия, 1 мая – День 

Интернационала, 7 ноября – День пролетарской революции  и т. д.) [1]. 

Переход от политики военного коммунизма к новой экономической политике потребовал внесения 

изменений в советское трудовое законодательство, приведения  его в соответствии с новыми условиями 

общественно-экономической жизни. С момента введения новой экономической политики в развитии советского 

трудового законодательства начинается совершенно новый этап. 27 апреля 1922 г. был издан  закон об отпусках 

на 1922 г. Отпуска предоставлялись один раз в году (на две недели после 6 мес. работы и на 4 недели во 

вредных производствах и для подростков) [3]. 

Как отмечает  И.В. Тимофеев: «В целом в советский период было сформировано множество норм 

трудового права, обеспечивающих право работников на отдых. Данные нормы в основном соответствовали 

требованиям командно-административной экономики. Однако некоторые из них показавшие свою 

эффективность были сохранены в период рыночной экономики. Впоследствии они были включены в Трудовой 

кодекс РФ» [1]. 

На сегодняшний день нормы, регулирующие время отдыха закреплены в  разделе 5 Трудового кодекса 

РФ. 
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Статья 74 УПК относит к доказательствам, помимо всего прочего, показания различных участников 

дела. При этом, перед тем, как допросить лицо следователь обязан сообщить ему об ответственности, 

предусмотренной ст. 307 Уголовного кодекса. Однако, не смотря на угрозу наказания, лжесвидетельство не 

редкость. 

Необходимо провести разграничения между заведомо ложными показаниями и просто ложными. 

Важным отличием является то, что уголовная ответственность устанавливается только за дачу заведомо 

ложных для допрашиваемого лица показаний. Иные ложные показания не могут считаться дачей заведомо 

ложных показаний.  

В первом случае участники процесса намеренно лгут, изначально имеют умысел препятствовать 

расследованию преступления. Тогда важно понять, когда это происходит и как можно это определить. Во 

втором - они искренне верят в то, что говорят, не сомневаются и не преследуют цели обмануть. 

Как видно из самого термина, первый вид показаний отличается заведомостью, осознанием лицом 

своей лжи. Допрашиваемое лиц понимает, что сообщаемые им сведения искажают действительность или же 

вообще не соответствуют ей, причем это ему заведомо известно - как до, так и во время допроса.  [1, С. 16-17] 

Таким образом, можно выделить следующие признаки заведомо ложных показаний: 

1) Их цель – препятствование следствию. 

2) Уголовная наказуемость. 

3) Их преднамеренность. 

При этом ложь можно разграничить на полную и частичную [2, с. 397]. Второй вид может выражаться 

в: 1) упущении; 2) преувеличении; 3) приукрашивании. Полная ложь довольно редкое явление, потому что 

любая мелочь может послужить причиной раскрытия лжи. 

Следователь может усомниться в правдивости показаний либо во время, либо после допроса. При 

первом варианте причиной раскрытия лжи могут быть изменения допрашиваемым показаний, дача различными 

участниками дела противоречивых показаний, явная нелогичность, вступление показаний лица в противоречие 

с уже имеющимися доказательствами. 

Также, в том числе для проверки истинности показаний, проводятся различные следственных действий 

(следственный эксперимент, очная ставка и др.). Этому служит и допрос других лиц, проведение экспертизы, 

поиск новых вещественных доказательств [3, с. 638]. 

Важно для изобличения ложности сведений выявить мотивы, побудившие лицо лгать даже под угрозой 

наказания. 

Причины сообщения ложных сведений разняться в зависимости от того, кем лицо выступает в 

расследовании. Свидетель или потерпевший может руководствоваться своим нежеланием принимать 

дальнейшее участие в процессе. Также это может быть следствием угроз со стороны обвиняемого или же 

боязнь мести, а также корыстные мотивы. А если обвиняемым выступает лицо, с которым свидетеля или 

потерпевшего связывают какие-либо отношения, то ложь может быть вызвана желанием выгородить его или 

смягчить вину. Указанные лица могут также, напротив, стремиться усугубить вину; желать скрыть свои 

собственные неблаговидные поступки, аморальное поведение и т. д. 

Так, например, М. дал суду заведомо ложные показания, имея целью смягчить уголовную 

ответственность обвиняемым Т. и Б. за совершенное ими особо тяжкое преступление. При этом он был 

предупрежденным об уголовной ответственности, которую влекут его действия[3]. 

Подозреваемый или обвиняемый, обычно, стремится смягчить свою вину или вину соучастников, 

избежать ответственности. Также может иметь место самооговор или оговор соучастников. 

После выяснения мотивов необходимо подтолкнуть допрашиваемого к отказу от выбранного им пути, 

показать ошибочности и недостойности позиции допрашиваемого. Донести до него, что ложь не только не 

приведет к ожидаемым им последствиям, но усугубит его положение, добавит новые и совершенно ненужные 

негативные последствия. Основной метод при этом – убеждение [4, с. 642]. Предполагается, что в процессе 

применения данного метода допрашиваемый осознает нецелесообразность сокрытия истины и в результате 

поменяет свою позицию. 

Помимо эмоционального воздействия применяются также иные приемы. Например, довольно 

распространен способ логического воздействия. Его суть - демонстрация допрашиваемому противоречий его 

показаний имеющимся фактам. 
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Также применяются различные тактические комбинации. То есть моделируется ситуация, при которой 

допрашиваемый сам себя разоблачает. При этом можно создать ситуацию, при которой лицо посчитает, что 

следователь полностью осведомлен об обстоятельствах дела или же, наоборот, скрыть осведомленность 

следователя о некоторых фактах [4, с.645]. 

Как видно из вышесказанного, заведомо ложные показания несут угрозу осуществлению правосудия, 

вынесению справедливого решения суда, наказанию преступников и восстановлению справедливости, так как 

показания различных субъектов уголовного процесса являются одним из важнейших и основных источников 

доказательств. Поэтому необходимо уделять серьезное внимание изобличению лжи при производстве 

различных следственных действий. Важно вовремя выявить и пресечь дачу ложных показаний. 
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Особые экономические зоны в современном мире являются эффективным инструментом для 

ускоренного развития экономики, что обуславливает необходимость направления государственной политики 

Российской Федерации на развитие института особой экономической зоны, и его совершенствование с целью 

развития экономического потенциала страны. 

Необходимо отметить, что особые экономические зоны, целенаправленно функционирующие в 

условиях льготных рыночных форм хозяйствования, достаточно сильно сконцентрированы на активном 

привлечении как собственного, так и иностранного капитала для установления тесных связей с мировым 

рынком. 

Особая экономическая зона - это экономический «оазис», имеющий беспошлинный или льготный 

режим ввоза/вывоза товаров, а также услуг, имеющий налоговые льготы и упрощенные административные 

процедуры, имеющий льготные условия для вложения иностранных инвестиций. Основной целью создания 

особых экономических зон в Российской Федерации по-прежнему является привлечение иностранных 

инвестиций, что дает основание ряду ученых утверждать, что отношения в сфере их правового регулирования 

относятся к международным инвестиционным отношениям [1, с. 290-291]. 

Для Российской Федерации - особые экономические зоны являются эффективным инструментом 

привлечения инвестиций в экономику регионов, которые нуждаются в ускоренном социально-экономическом 

развитии путем создания благоприятного правового регулирования для таможенного контроля, а также 

налогообложения. 

Особая экономическая зона - это территория для проведения экономико-правовых экспериментов, 

направленных на совершенствование национальной экономики. 

Отличительной особенностью законотворческой деятельности является отсутствие достаточно 

привлекательных нормативных условий для инвесторов, хотя создание экономических зон ставит целью 
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привлечение иностранного капитала, при условии местного производства, с дальнейшим сбытом товаров 

(услуг) на экспорт [3, с. 137]. 

Кроме того, деятельность особых экономических зон связана не только с ростом рабочих мест и 

объемом выпускаемой продукции, но и с привнесением в российскую экономику новых стандартов качества, 

что имеет важное значение для развития инновационной инфраструктуры региона [2, с. 58]. 

Предлагаются следующие подходы формирования инновационного ядра в особых экономических 

зонах: 

1) выделить из предприятий – участников ОЭЗ предприятия, имеющие  наукоемкие технологии, и 

помочь им наладить механизмы превращения из номинально в реальные центры инноваций (промышленно-

производственного типа); 

2) провести отбор из малых и средних инновационных предприятий, для объединения в бизнес-

инкубаторе и последующего включения в состав участников особых экономических зон (технико-

внедренческого типа); 

3) провести отбор  не менее десяти инновационных проектов из числа перспективных научных 

разработок академической, отраслевой и вузовской науки для создания на их основе предприятий в условиях 

особых экономических зон (как технико-внедренческого, так и промышленно-производственного типа). 

Формирование инновационного ядра в условиях существующего правового режима особых 

экономических зон, позволит преодолеть кризис в сфере их функционирования. 

Сегодня российская экономика переживает непростой период, что вызвано, в том числе, и санкционной 

политикой США и стран Западной Европы. А это однозначно сигнализирует о необходимости поиска путей ее 

реформирования [1, с. 289]. 

Отметим, что привлекательность особых экономических зон напрямую зависит от качества правового 

регулирования. 

Отметим, что право направлено на согласование интересов в качестве регулятора правоотношений, 

который устанавливает пределы допустимого поведения, право определяет понятие недопустимого поведения, 

а также устанавливает санкции за совершение поступка, отнесенного к группе недопустимого поведения. 

Важно понимать, что регулирующая роль права состоит в практике применения санкций, за 

невыполнение установленного нормой правила поведения; которая обеспечивается силой государственного 

принуждения и должна быть эффективной и действующей системой. 

На данный момент, в российском законодательстве есть пробел, который заключается в отсутствии в 

Федеральном законе «Об особых экономических зонах в РФ» описания процедуры взыскания штрафов с лиц, 

потерявших статус резидента особой экономической зоны в связи с расторжением соглашения об осу-

ществлении деятельности в ней, которое произошло из-за существенных нарушений условий соглашения 

резидентом. 

Следует отметить, что этот пробел в законодательстве можно ликвидировать путем внесения в статью 

11 Федерального закона «Об особых экономических зонах в РФ» дополнительного пункта следующего 

содержания: 

«Статья 11. Государственный контроль (надзор) на территории особой экономической зоны и 

муниципальный контроль на территории особой экономической зоны 

10. Взыскание с лица, потерявшего статус резидента особой экономической зоны всех штрафов, 

которые предусмотрены соглашением об осуществлении деятельности в особой экономической зоне, осуществ-

ляется судом по заявлению управляющей компании «Особые Экономические Зоны», осуществляющей 

управление особой экономической зоной». 

Предполагается, что в соответствии с утвержденными показателями эффективности функционирования 

особых экономических зон к концу 2018 года количество новых резидентов ОЭЗ вырастет на 119 компаний и 

составит 644 резидента. Существенно вырастет объем осуществленных инвестиций резидентов до уровня 358 

млрд. руб., прирост составит 64%. Количество рабочих мест увеличится с 21 000 до 32 000 к концу 2018 года. 

Отметим, что не менее динамический рост планируется в объеме выручки резидентов, который 

достигнет 542 млрд. руб. накопительным итогом. Поэтому можно говорить о бюджетной эффективности, 

поскольку за счет налоговых и таможенных платежей резидентов на конец 2016 года была возвращена 

практически половина всех затрат федерального бюджета в особых экономических зонах. Стоит отметить, что 

среднегодовой прирост таможенных и налоговых отчислений резидентов в ближайшие два года ожидается на 

уровне 25% и к концу 2018 года составит суммарно более 83 млрд. рублей. 

Поскольку Правительство Российской Федерации определило задачу перестроить экономическую 

модель развития и перейти к импортозамещению в стратегически важных отраслях, инструмент особых 

экономических зон становится все более актуальным и востребованным для технического перевооружения и 

научных разработок и исследований (НИОКР) в промышленности, развития производств с высокой 

добавленной стоимостью, роста занятости населения, а также диверсификации экономики и стабильного 

развития регионов. 

Все больше инвесторов, в том числе иностранных, рассматривают для себя локализацию производства 

в России, так как для них  это способ сократить издержки и сохранить свою долю рынка. 

Особые экономические зоны это стартовая платформа для проведения экономических реформ в целях 

развития обрабатывающих отраслей национальной экономики, а также высокотехнологичных отраслей 
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национальной экономики и развития туризма, санаторно-курортной сферы, портовой, а также транспортной 

инфраструктур. 
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СИСТЕМА ГОСУДАРСТВА КАК САМООРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПРОДУКТ СОЦИАЛЬНОГО ОТБОРА 

 

Надо сказать, что, на практике, каждый раз самоорганизация общества в точках бифуркации ставит 

порожденную социальным отбором государственную власть перед выбором одного из многих вариантов 

собственной реализации. Осуществив выбор, эта власть (специальное системное качество) функционирует в 

соответствии с избранным ею вариантом. Самоорганизационные начала системы общественных отношений 

вступают во взаимодействие с реализуемыми властью организационными началами. Соответствие последних 

внутренним тенденциям бифуркирующей системы максимизирует их эффективность. Несоответствие — 

минимизирует. В конечном счете, самоорганизация реализуется посредством организации, посредством 

динамического синтеза самоорганизационных и организационных начал. Такой выбор и динамический синтез 

самоорганизации и организации присущи властным институтам на общегосударственном макроуровне. На 

микроуровне в повседневных жизненных ситуациях он присущ каждой личности. Каждый человек за свою 

жизнь тысячи раз осуществляет этот акт творческого синтеза самоорганизации и организации в стольких же по 

количеству точках жизненных бифуркаций.  

Общая же картина действия отбора такова. Случайные количественные изменения, накапливаясь и 

достигая критического порога, создают для отбора новый качественно-ценностный материал общественных 

отношений (бифуркационные структуры); взаимодействие («борьба») противодействующих причин 

осуществляет саму процедуру выбора конкретных элементов из этого материала; а закон устойчивости, 

которому это взаимодействие подчиняется, производит предварительную сортировку материала, играя роль 

селекционного фильтра. Результатом отбора является мутация, или флуктуация, т.е. реализация одной из 

бифуркационных структур. Обращает на себя внимание необычайно сложный и тонкий характер механизма 

отбора, это связано с тем, что все селекционные факторы действуют совместно и сливаются в процессе отбора в 

единый национальный или межгосударственный тренд. 

В свете сказанного социальную синергетику можно рассматривать как теорию образования новых 

политико-правовых качеств государственной системы. Основанием для этого является, в частности, то 

немаловажное обстоятельство, что синергетика объясняет математически (с помощью систем нелинейных 

дифференциальных уравнений), каким образом происходит разветвление старого качества на новые (теория 

бифуркаций). Механизм бифуркаций делает понятным, как может чисто количественный рост приводить к 

качественно новому выбору. 

Анализируя механизм социального отбора можно прийти к следующим выводам. 

История человечества, или в самой высокой еѐ абстракции — история развития социальной материи 

состоит в пульсационном чередовании прохождения их через преобладание порядка и хаоса как различные 

формы существования социальной матери. При этом, не происходит гибели социальной материи, а лишь еѐ 

переход от одного состояния к другому (разрушение одного государства, империи, цивилизации 

сопровождается становлением нового). Фундаментальной скрытой основой этого подтверждаемого историей 

чередования является всѐ более плотный и сложный динамический синтез порядка и хаоса в формируемых и 

развиваемых в ходе этого чередования диссипативных структурах. Структурах, синергийно 

взаимодействующих и системообразующих в ходе этого взаимодействия всѐ более сложные и, более 

устойчивые формы социальной материи. Значит, содержание развития социальной материи не сводится ни к 

одностороннему росту еѐ упорядоченности, ни к одностороннему росту еѐ хаотического состояния. 

Пульсационный переход государственно-правовых систем от порядка к хаосу и обратно в 

существенной мере вызывается взаимодействием прямых организационных действий политических сил, 

пришедших к власти в результате социального отбора, и самоорганизационных обратных связей и действий 

системного саморазвития. Когда социально-политическая система пронизана критически острыми 

противоречиями, которые тормозят еѐ прогресс, тогда, вопреки организационным усилиям власти к 

упорядочению системы, она неизбежно проходит через частичный или полный бифуркационный кризис, чтобы 
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разрешить самые острые противоречия и «очиститься» от всего устаревшего, инородно-несовместимого. В этом 

случае обратные связи, соответствующие внутренней тенденции развития самоорганизующейся системы, 

оказываются более сильными, чем прямые организационные воздействия власти, так как они не соответствуют 

реальной внутренней тенденции системы. В такой пульсации самоорганизационного прохождения системы 

через хаос к более высокому порядку проявляется реактивная нелинейность эволюции системы. Еѐ суть не 

только в способности политико-правовых систем к самодействию и самовыживанию, к самоочищению и 

самообновлению в указанных пульсациоппых нелинейных переходах, в способности к созидательному 

разрушению при прохождении через хаос, но и в способности сохранять и совершенствовать на каждом новом 

цикле чередования порядка и хаоса все положительные свойства предшествующих качественных системных 

характеристик становящихся элементом их «генетического кода». Тем самым социально-политические системы 

учитывают прошлый свой опыт или, иначе говоря, извлекают исторические уроки из динамики и факторов 

качественного изменения своего содержания. Сохраняя в этом содержании все, что способствует росту 

устойчивости и локальных, национальных государственных систем, и мирового сообщества в целом.  

Бифуркационный механизм эволюции диссипативных структур очень сложен. На элементарном уровне 

анализа диссипативных структур он состоит в динамическом синтезе в них порядка и хаоса, порождаемого 

взаимодействием этих структур со средой. На феноменологическом - в чередовании их усложнения и 

упрощения в ходе иерархизации и деиерархизации социальной системы. На сущностном – в спонтанно-

субъективном функционировании механизма социального отбора ведущей социальной силы, превращающейся 

в аттрактор нового структурирования государственно-правовой системы. А также – в пульсационных 

переходах систем от порядка к хаосу и обратно, в ходе которых особенно быстро повышается степень 

сложности и плотности динамического синтеза порядка и хаоса в заново возникающих диссипативных 

структурах [1, c. 107]. 

Из сказанного ясно, что синергетический подход к политико-правовым явлениям отнюдь не сводится к 

перефразировке известных истин. В результате такого подхода формируется новая система социальных 

понятий и обнаруживаются новые закономерности, открыть которые без учета этих понятий было бы 

невозможно. Благодаря учету указанных закономерностей такие фундаментальные проблемы, как проблема 

социального детерминизма, критериев государственного развития, причин возникновения и природы 

социально-политических кризисов, существования предела культурного развития цивилизации, причин 

возникновения и роли идеологических утопий и другие получают существенно новое конструктивное решение.  

Обобщая сказанное, можно констатировать, что синергетические идеи о неравновесности, 

нелинейности открытых, сложных самоорганизующихся системах, о соотношении порядка и хаоса, 

соотнесенные с юридическим познанием, трансформируют и обогащают наши представления о соотношении 

случайности (свободы воли) и детерминизма в социально-политических процессах, о роли многофакторности 

(многомерности) и полидетерминизма, о проблеме альтернативности и неравномерности исторического 

развития, об особом значении переходных эпох в развитии социально-политических систем, об источниках 

исторических новаций и движущих силах социальной эволюции, о циклическом чередовании в общем 

эволюционно-структурном процессе различных типов общественного порядка (отражающих этапы его 

становления и его сохранения), об условиях предсказуемости и непредсказуемости в социальном познании с 

выходом на уровень стратегического моделирования государственно-правового развития. 

 

Список использованной литературы: 

1. Палатников Д. Е. Роль социальной синергетики в познании социально-политических явлений: 

дис. ... к-та философские науки: 09.00.11 / Палатников Денис Евгеньевич. – Ярославль, 2009. – 140 c. 

© Зырянов А.В., 2018 

 

 
 

УДК 342.9 

Ильина Т.А., 

старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса 

ФГБОУ ВО «Северо-Восточный государственный университет»,  

адвокат Коллегии адвокатов Магаданской области «Дальневосточная» 

 

НЕСООТВЕТСТВИЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕРЕДВИЖНОГО ПУНКТА ВЕСОВОГО 

КОНТРОЛЯ КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СТ. 12.21.1 КОАП 

 

Аннотация: В статье раскрываются особенности доказывания несоответствия площадки для 

размещения передвижных пунктов весогабаритного контроля требованиям Приказа Министерства 

транспорта России от 29.03.2018 № 119 и свидетельства об утверждении типа средств измерения. 

Высказано мнение автора о способе и возможности признания акта весового контроля недействительным, как 

основанию для освобождения об административной ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 12.21.1 КоАП. 
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Annotation: The article reveals the features of proving inconsistency of the site for the placement of mobile 

weighing control points to the requirements of the Order of the Ministry of Transport of Russia of 29.03.2018 No. 119 

and certificates of approval of the type of measuring instruments. The author's opinion is expressed on the method and 

possibility of recognizing the certificate of weight control as invalid, as the basis for exemption of administrative 

responsibility for committing an administrative offense under Art. 12.21.1 of the Administrative Code. 
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Статья 12.21.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее-КоАП) 

предусматривает ответственность за нарушение правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства. Так, запрещено движение тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства с превышением допустимых габаритов на установленную ч.1-5 ст. 12.21.1 КоАП величину без специ-

ального разрешения, либо с превышением габаритов, указанных в специальном разрешении, на установленную 

величину, либо с превышением допустимой массы транспортного средства или допустимой нагрузки на ось 

транспортного средства на установленную величину без специального разрешения, либо с превышением массы 

транспортного средства или нагрузки на ось транспортного средства, указанных в специальном разрешении, на 

установленную величину.  

В связи с массовой установкой стационарных и передвижных пунктов весового контроля на террито-

рии Российской Федерации, количество административных правонарушений предусмотренных статьей 12.21.1 

КоАП существенно участилось. 

Однако необходимо отметить, что установка передвижных пунктов весового контроля очень часто 

осуществляется с нарушением действующих требований и правил, что приводит к составлению актов весового 

контроля, содержащих искаженные сведения не соответствующие действительности. 

В соответствии с пунктом 2 Приложения 1 Приказа Минтранса России от 29.03.2018 № 119 «Об утвер-

ждении Порядка осуществления весового и габаритного контроля транспортных средств, в том числе порядка 

организации пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств» передвижные пункты весогаба-

ритного контроля (далее - ППВГК) должны размещаться на стоянках (парковках), площадках отдыха, а также 

площадках, расположенных в полосе отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог. При выборе 

места для проведения весогабаритного контроля на ППВГК должна обеспечиваться безопасность дорожного 

движения, а параметры и тип покрытия площадки, размеры и уклоны должны соответствовать свидетельству об 

утверждении типа средств измерения, используемых на ППВГК. 

Установлено, что ППВГК должен включать: переносное весовое оборудование; измерительные при-

боры для контроля габаритов транспортных средств; средства вычислительной техники, необходимые для осу-

ществления весогабаритного контроля; технические средства для копирования и сканирования; необходимые 

технические средства организации дорожного движения; технические средства для определения географиче-

ских координат; эксплуатационную документацию на средства измерения, входящие в состав ППВГК; блоки-

рующие устройства для задержанных транспортных средств; средства наружного освещения (при работе в тем-

ное время суток). 

Таким образом, четко установлен перечень требований к передвижным пунктам весового контроля и 

главное требование - необходимость соответствия свидетельству или руководству по эксплуатации весового 

оборудования. 

Помимо приведенных условий при взвешивании на передвижном пункте весового контроля необхо-

димо обеспечить соответствие площадки эксплуатационным требованиям средства измерения, что может под-

тверждаться актом соответствия либо техническим паспортом. 

В качестве примера рассмотрим требования, установленные в руководстве по эксплуатации весов ав-

томобильных электронных портативных ВА-П, которые наиболее часто используются при осуществлении ве-

сового контроля на передвижных пунктах в России. 

Весы автомобильные электронные портативные ВА-П предназначены  для определения массы авто-

транспортных средств и их осевой нагрузки на дорожное полотно при постном способе взвешивания. Для ука-

занных весов предусмотрен статический режим взвешивания. 

Согласно п. 2.1.4 Руководства по эксплуатации весов автомобильных электронных портативных (далее 

- Руководства) установлены конкретные требования к площадке: грузоприемные платформы должны быть 

установлены на плоскую горизонтальную недеформируемую поверхность. Перед весами и после них необхо-

димо иметь прямолинейные участки дороги длиной, равной или большей длине взвешиваемого транспортного 

средства. Поверхность площадки под весы должна быть очищена от грунта, мусора и щебня Несущая способ-

ность покрытия площадки должна быть не менее 150-200 кг/см
2. 

Это означает, что весы следует устанавливать 

только на площадке из монолитного бетона класса не ниже В20 по ГОСТ 266333-91, асфальтобетона типов 

ЩМА или на дорожных плитах. Грузоприемная платформа должна опираться на все опоры одновременно. Пе-

ред проведением дальнейших работ убедитесь в отсутствии «эффекта табуретки». При установке платформ 

дополнительно необходимо обеспечить выполнение следующих условий: превышение одной платформы над 

другой не должно превышать 3мм/м; платформы установить в нужном порядке с таким расчетом, чтобы колесо 

или пара колес при взвешивании располагалась на середине каждой грузоприемной платформы. Отклонение от 
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плоскости площадки, определяется величиной просвета под рейкой, который не должен превышать ± 2 мм. 

Уклон - не более ± 3 мм/м. 

Найти площадку, подходящую под указанные требования в России достаточно сложно. Как правило, 

перед установкой необходимо провести специальные работы по выравниванию поверхности земли, заливке 

высокопрочного бетона, полировке поверхности. Недопустимо наличие на площадке для взвешивания трещин, 

мусора, щебня, песка, грунта и т.д. Данные мероприятия требуют значительных временных и финансовых за-

трат, в связи с чем они игнорируются, выбирается более-менее подходящая площадка и производится установка 

весового оборудования и осуществляется весовой контроль.  

В случае если, водитель уверен, что его транспортное средство, по своим характеристикам не может 

превысить предельно допустимую массу транспортного средства или допустимую нагрузку на ось необходимо 

предпринять ряд действий, которые помогут предотвратить административную ответственность по ст. 12.21.1 

КоАП.  

Необходимо произвести фотосъемку участка и площадки, на которой произведена установка пункта ве-

сового контроля; запросить документ, являющийся основанием для установки пункта весового контроля; за-

просить свидетельство о метрологической аттестации и поверке весов; проверить  опломбированы ли весы; 

запросить руководство по эксплуатации весов. Как показывает практика, вышеперечисленные документы чаще 

всего имеются и предоставляются если не сразу, то по официальному запросу. Единственным документом под-

тверждающим соответствие участка, на котором установлен передвижной пункт весового контроля требова-

ниям Руководства и  Приказу Минтранса России от 29.03.2018 № 119 является - акт соответствия либо техниче-

ский паспорт. В зависимости от того, будет ли предоставлен такой документ, решится вопрос о том, может ли 

результат взвешивания транспортного средства являться допустимым доказательством по делу об администра-

тивном правонарушении. 

Если такой документ не предоставлен или предоставлен, но сомнения в соответствии площадки требо-

ваниям Руководства сохраняются, рекомендуется обратиться в экспертную организацию для проведения экс-

пертизы площадки, на предмет ее соответствия требованиям Руководства по эксплуатации весов. Поскольку 

только результаты экспертизы помогут доказать факт несоответствия площадки требованиям Руководства и 

будут являться достоверными данными о том, что площадка, на которой производилось взвешивание, имела 

недопустимые недостатки, препятствующие проведению взвешивания транспортных средств и станет основа-

нием для сомнения в результатах взвешивания.  

Необходимо сослаться на содержание предостережения, изложенного в п. 2.1.4 Руководства по эксплу-

атации весов следующего содержания: «ВНИМАНИЕ! От правильности установки грузоприемных платформ 

на площадке зависит не только величина погрешности измерений, но и их сохранность. Установка весов на 

грязной, неровной податливой поверхности может привести к деформации ГП и выходу датчиков из строя».  

Указанное предостережение позволяет сделать вывод, что работа весов зависит от правильности уста-

новки и соблюдения всех ранее изложенных требований.  

В соответствии с ч. 2 ст. 1.5 КоАП РФ вина лица в совершении административного правонарушения 

подлежит доказыванию в порядке, предусмотренном КоАП РФ.  Обязанность по доказыванию виновности лица 

возложена на административный орган (должностное лицо), составившее протокол об административном пра-

вонарушении. Лицо, привлекаемое к административной ответственности, не обязано доказывать свою невинов-

ность. 

Следовательно, в случае возникновения сомнений в пригодности площадки для установки весового 

оборудования и ее соответствие требованиям руководства по эксплуатации весов, административный орган 

обязан представить этому документальное подтверждение.  

В случае если акт соответствия либо технический паспорт административным органом будет предо-

ставлен, а проведенная экспертиза покажет соответствие площадки требованиям, доказать обратное будет не-

возможно. 

Таким образом, решение вопроса о соответствии площадки для размещения пункта весового контроля 

требованиям, может стать основанием для признания акта весового контроля недействительным и помочь из-

бежать административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотрен-

ного ст. 12.21.1 КоАП. 
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В современном обществе роль политических процессов сложно переоценить, именно данные процессы 

являются решающими факторами, влияющими на экономическую систему, правовую культуру, состояние 

законодательства и направления его развития. Важнейшим элементом политических процессов является их 

субъектный состав, в том числе и система партийной организации общества. Партийная система – важный 

социально-правовой, политический институт, который определяет политическую организацию, структуру 

общества, а наравне с этим является важным элементом политического режима; обусловленный отношениями 

между государством и политическими партиями, непосредственно между партиями, также иными субъектами 

политических процессов [1, с. 8].  

Двухпартийная система (бипартизм), как одна из форм функционирования партийной системы, 

является одной из наиболее интересной для исследования в силу своей стабильности, но одновременно слаба 

распространена в государствах мира. Объект нашего исследования – общественные отношения, связанные с 

функционированием и развитием партийных систем ведущих зарубежных государств. Предмет исследования – 

явление бипартизма, его особенности и возможности развития и видоизменения в будущем. В этой связи нами 

была поставлена цель – выявить характерные черты двухпартийной системы, особенности еѐ 

функционирования, распространѐнность и перспективы развития данного политико-правового явления.  

Основополагающее исследование на тему бипартизма было осуществлѐнно в 1950-х французским 

социологом и политологом Морисом Дюверже. Им был составлен одноименный закон политических 

процессов, который заключается в утверждении, что при мажоритарной системе относительного большинства 

формируется двухпартийная система. Кроме этого Дюверже выделяет специфические черты и иные 

предпосылки формирования доминирующего положения двух партий на политическом пространстве [2]. В 

период деятельности Дюверже существовало два основных режима, характеризуемых как двухпартийные: 

США и Великобритании. С тех пор изменилось немногое. Успел сформироваться и распасться двухпартийный 

режим в Испании [3]. В Мальте уже на протяжении более сорока лет торжествует бипартизм, однако стоит 

признать о совершенно несопоставимых масштабах Республики Мальта и вышеперечисленных государств.  

Даже поверхностный анализ предоставит возможность сделать вывод, что двухпартийная система 

наибольшим образом распространена в государствах англосаксонской правовой системы. И здесь сразу 

возникает вопрос, является ли это специфической чертой данной правовой системы или же нет.  

Двухпартийная система характеризуется в первую очередь полярностью и стабильностью. Полярность, 

как свойство любого общественно важного явления, обусловленная наличием двух противоположных позиций, 

дает возможность для формирования двух партий на основе этих крайних позиций. Именно по такому 

принципу функционируют двухпартийные системы в США и Великобритании. Между Демократической и 

Республиканской партиями США, как, собственно, и между Лейбористкой партией и партией консерваторов в 

Соединѐнном Королевстве нет идеологических различий и коренных противопоставлений. Именно это 

позволяет им балансировать на интересах избирателей, занимая две различные позиции [4]. 

Однако и эти хрестоматийные примеры бипартизма имеют свои различия. В Соединѐнных Штатах мы 

наблюдаем чистый бипартизм в узком его понимании – представительство в парламенте страны членов только 

двух партий. В Великобритании же двухпартийный режим представлен в широком понимании – в парламенте 

представлены несколько партий, однако лишь две из них играют ключевую, решающую роль. Наравне с 

лейбористами и консерваторами в Великобритании играют немаловажную роль шотландские националисты, 

демократы, либералы хотя стоит отметить, что их влияние несоизмеримо в сравнении с лейбористами и 

консерваторами. 

Среди причин становления бипартизма в данных государствах мы можем выделить: географическое 

положение, последовательное, равномерное развитие государства и политической системы, особенности 

правовой системы (характерные источники права и черты отраслевой структуры) и функционирования 

аппарата государства и гражданского общества. Кроме этого мы можем выделить стабильность общества, 

политико-правовых взглядов и специфической правовой культуры и сознания. С одной стороны, двухпартийная 

система обеспечивает последовательное развитие и стабильность общества, а с другой стороны сам 

двухпартийный режим нуждается в стабильности общества и государства. Иными словами, для возникновения 

и установления бипартизма необходима определенная устойчивость, зрелось общества, но в тоже время 

двухпартийная система будет поддерживать эти условия еѐ существования. 

Именно в этом, как нам видится, кроется причина отсутствия двухпартийной системы в странах 

континентальной семьи.  В Испании на протяжении двадцати лет существовал двухпартийных режим Народной 

партии и социалистов. Однако после выборов в Испании в 2016 г. эта система рухнула. Плюрализм, 

особенности партийной организации, невозможность выработки генеральных направлений стратегического 
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развития – это привело к фактическому закату двухпартийной системы Испанского Королевства [3]. В 

Соединенном Королевстве и США главенствующие партии являются универсальными [5, с. 98], что позволяет 

им не придерживаться жѐсткой идеологии, а выработать общее отношении к тем или иным вопросам, 

подстраиваясь под изменения в политико-общественном пространстве; их программа объединяет в себе 

множество положений тех или иных идеологий, создавая комплексный подход к решению общественно 

важных вопросов.  

Именно в многоплановости, в наличии нескольких групп внутри партии кроется преимущество и 

недостаток бипартизма. С одной стороны, это позволяет выработать комплексный подход к решению 

насущных проблем, что мы отметили выше, а с другой, это проявление неустойчивости партии, как и любого 

динамичного, подвижного института. Таким образом, мы можем говорить о возможности разрушения партии 

своими же внутренними группами, которые нередко имеют крайне различные взгляды. В странах, где на 

сегодняшний день существует двухпартийный режим, процесс распада партии пресекается правовым и 

политическим сознанием и осознанием специфики политической системы государства.  

Последовательность развития политического режима, высокий уровень политической культуры, 

сильные мобилизационные способности партийных структур – всѐ это основания становления двухпартийной 

системы. Дюверже выделял и психологический аспект становления бипартизма. Избиратель готов 

пожертвовать частью своих интересов ради того, чтобы его голос был отдан не «в никуда», а политической 

силе, которая будет реально влиять на процессы, происходящие обществе и государстве. Именно такое 

сознание порождает центробежные направления в политико-правовых процессах, но из-за невозможности 

эффективного представительства интересов избирателей одной партией, такие воззрения оформляются в 

двухпартийный режим, партии которого объединяют основные позиции и интересы граждан [2]. 

В такой полярности заключается вторая серьезная проблема бипартизма. Так или иначе, это 

способствует расколу в обществе на два противоборствующих лагеря, что мешает порой достигать намеченных 

целей и последовательно прогрессировать обществу и государства. Стоит опять же отметить, что высокий 

уровень правовой культуры, уважения к политическим оппонентам, позволяет не допустить раскола в 

обществе.  

На сегодняшний день нет четких тенденций к бипартизму среди стран континентальной системы, да и 

Вестминстерской семьи тоже, примеры тому Индия, Канада и другие [6]. Во Франции, Испании, Германии был 

тренд к формированию двухпартийной системы, однако данные процессы вскоре были свернуты в виду 

разнородности общества, интересов социальных групп, нежелания партий составить единый, мощный институт 

выражения интересов. К тому же европейские партии характеризуются приверженностью идеологии, что 

невозможно в универсальной партии, а ведь именно универсальные партии способны представлять целый 

«полюс» интересов [5, с. 101].  

Перспективы такого явления как бипартизм крайне туманны. Это связанно в большей степени со 

спецификой текущих процессов в политико-правовом мировом поле, характеризующимся активностью, 

динамичностью и даже фазой глобальных изменений. Однако нет никаких предпосылок и к деструктивным 

процессам по отношению к уже действующим двухпартийным режимам. Так или иначе, всѐ стремится к 

стабильности, поэтому мы можем рассчитывать на более устойчивые партийные режимы: ключевая роль одной 

партии либо двухпартийная система. Это возможно при готовности общества к консолидации для реализации 

необходимых задач и целей.  

Дюверже был прав, когда выделял двухпартийную систему как самую стабильную и сбалансированную 

из всех. Однопартийный режим, пусть и в мягкой форме, ведет к узурпации, многопартийность часто приводит 

невозможности нахождения единой позиции, таким образом отдается предпочтение двухпартийному режиму 

или устойчивому трех-, четырехпартийному. Мир слишком непредсказуем, а потому стремление к 

предсказуемости, уверенности, стабильности может привести к распространению такого явления как бипартизм 

за рамки двух-трех государств.  

 

Список использованной литературы: 

1. Гудков Д.С., Партийная система и гражданское общество // Научно-аналитический журнал 

обозреватель – OBSERVER. 2011. N 8. С. 5 - 13 

2. Дюверже М., Многопартийность // Социология власти. 2006. № 1. С. 143-168 

3. Хенкин С.М., Бипартизм: симптомы кризиса // Ибероамериканские тетради. 2014. N 4. С. 80-87 

4. Старцева Л.А., Партии в системе политической власти: опыт запада и наши проблемы // Социально-

экономическое управление: теория и практика. 2009. N 2. С. 147-153 

5. Соболев А.А., Французская политическая система в начале XXI веке: решительный шаг к 

«двухпартийности по-американски»? // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6. Политология. 

Международные отношения. 2010. № 3. С. 96-103 

6. Яргомская Н.Б., Лихтенштейн А.В., Закон Дюверже и система относительного большинства // 

Политическая наука. 2003. № 1. С. 102-125 

© Калугин Д.А., 2018 

  



Международный научно-практический журнал «Интеграция наук»  4(19)-2018г.                                              ISSN 2500-2449 

285 

УДК 343 

 

Ковшутин Н.С., 

младший сержант внутренней службы курсант 2 курса 5 взвода 

Самарского юридического института ФСИН России 

 

ВОПРОСЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

ИЗМЕНУ И ШПИОНАЖ 

 

Аннотация: В работе рассматривается возможный способ освобождения от уголовной 

ответственности – заглаживание причиненного вреда, дается анализ примечания к ст. 275 УК РФ.  
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предотвращение; ущерб. 

 

В нашей стране со времен становления Советского Союза измена Родине считалась особо опасным 

преступлением, в то время данное деяние регламентировалось соответствующей статьей УК РСФСР и 

формулировалось как «измена Родине». Эта тенденция сохранилась и в наши дни.  Конечно, на сегодняшний их 

количество таких преступлений не очень большое, и глядя на динамику можно увидеть значительное снижение 

данных преступлений за 2016 год осуждено всего 13 человек по ст. 275 УК РФ и 3 человека по ст. 276 УК РФ 

[2]. 

Данные преступления берут свою начало еще с середины V в. до н.э., так Эфиальт – сын Эвридема, 

малиец, изменнически указавший персам обход в Фермопильском ущелье через Каллидром, по которому Гидарн 

провел часть персидского войска в тыл спартанцев, вследствие чего Леонид со своими спартанцами погиб, 

окруженный с двух сторон неприятелем. 

К сожалению, данные преступления находят свое место и в наши дни, а главным является то, что 

общественная опасность рассматриваемых преступлений достаточно высока, так как они наносят значительный 

вред конституционному строю и внешней безопасности нашего государства. 

К сожалению на сегодняшний день  подобные преступления совершаются, но не в таком масштабе, как 

это было раньше, однако и они способны нанести вред конституционному строю и внешней безопасности 

нашего государства.   

Законодатель определяет государственную измену как ряд альтернативных действий выраженных в 

шпионаже, выдаче государственной тайны или ином оказание помощи иностранному государству, иностранной 

организации или их представителям, проведение враждебной деятельности в ущерб внешней безопасности 

нашего государства. 

Но в статье 275 УК РФ предусмотрено специальный вид освобождения от уголовной ответственности, 

который предусмотрен в примечание статьи. В нем предусмотрены основания освобождения лица за государ-

ственную измену и шпионаж при условии, если оно добровольным и своевременным сообщением органам вла-

сти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам страны и, если в его 

действиях не содержится иного состава преступления. 

В число изменников попадает гражданин, завербованный, например, международными организациями, 

если их деятельность направлена против безопасности страны. 

Жесткая ответственность за совершение этих преступлений обусловлена их повышенной общественной 

опасностью, так как подобные преступления подрывают безопасность государства [3, с. 54.]. 

 В добровольности и своевременности сообщения о данном преступлении компетентному органу 

заключается позитивная деятельность лица совершившее это общественно опасное деяние. И это сообщение в 

соответствии с примечанием к ст. 275 УК РФ будет способствовать предотвращению ущерба нашей страны.  

Чтобы освободить лицо от уголовной ответственности необходимо наличие обязательного условия, которое 

выражается в способствовании предотвращению дальнейшего ущерба интересам Российской Федерации иным 

образом. Здесь подразумевается ущерб, который еще не существует и который при возможности еще можно 

предотвратить. Из сказанного можно сделать вывод, именно предотвращение ущерба, будет является 

единственным условием для освобождения от уголовной ответственности. 

Обязательным условием при этом остается добровольность и своевременность сообщения. Под 

своевременностью понимаются, действия, осуществляемые в своѐ время, в нужный момент, то есть те, которые 

еще не причинили значительный ущерб интересам нашей страны [4, с. 280.]. 

 Возникает вопрос,  может ли лицо при помощи добровольного и своевременного сообщения о 

совершенном преступлении, освободиться от уголовной ответственности, при этом, не предотвращая 

фактически ущерб, ссылаясь на примечание к ст. 275 УК РФ? Получается, что добровольность свидетельствует 

о снижении общественной опасности виновного, а своевременность дает возможность компетентным органам 

предотвратить причиняемый ущерб. 

К сожалению, сказанное выше может выражаться и в негативном использовании данного примечания. 

К примеру, гражданин нашей страны, сотрудничавший с иностранными агентами, и разглашавший сведения, 

содержащие государственную тайну, оказывавший иную помощь иностранным агентам в целях материального 

вознаграждения, решил, что он достаточно обогатился, и после чего обратился в уполномоченный орган с 
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сообщением о совершенном им преступлении. В соответствии с примечанием к ст. 275 УК РФ он должен быть 

освобожден от уголовной ответственности. Но здесь стоит учитывать тот факт, что лица работающие со 

сведениями которые содержат государственную тайну, знают об ответственности и об условиях освобождения 

от нее. Поэтому в данном случае это не является обоснованным на наш взгляд освобождение их полностью от 

уголовной ответственности при наличии таких обстоятельств. Было бы правильным добавить в качестве 

обязательного условия обязанность о заглаживании причиненного ущерба. 

Как было уже сказано основанием освобождения от уголовной ответственности является 

способствование предотвращению дальнейшего ущерба интересам нашей страны. В этом случае 

подразумевается преступление, которое уже совершено, поэтому в примечании говорится о способствовании 

предотвращению дальнейшего ущерба, так как какой-то ущерб уже существует. 

Так, например, при совершении шпионажа, если преступник своевременно сообщил в компетентные 

органы, об утечки информации, раскрыл своего агента и есть время на противодействия иностранным агентам 

по реализации полученной им информации, то существует возможность предотвратить ущерб. 

Но также эту ситуацию можно рассматривать с двух сторон, так в данном случае будет предотвращение 

ущерба, и его заглаживание. 

Действия лица, проявляющиеся в возмещении им причиненного вреда или заглаживании вреда иным 

образом, должны найти отражение в материалах уголовного дела. 

В юридической литературе сказано, что обещания, а также различного рода обязательства лица, 

совершившего преступление, возместить ущерб или загладить вред в будущем не являются обстоятельствами, 

дающими основание для освобождения этого лица от уголовной ответственности [1]. 

Если же нельзя предотвратить дальнейший ущерб, то должна быть возможность его загладить. 

Например, иностранный агент получает данные о новой секретной разработки в области химического оружия. 

В этом случае ему должна предоставляться возможность загладить причиненный им ущерб путем разоблачения 

вербовщика. 

Из сказанного выше можно сделать вывод, что реальное предотвращение дальнейшего ущерба интере-

сам нашей страны нужно оценивать применительно к конкретной ситуации. Словосочетание «дальнейший 

ущерб» будет рассматривать правоприменитель, и возможно появится более широкое толкование данного сло-

восочетания, например, как прекращения дальнейшей преступной деятельности виновного. Поэтому, если 

дальнейший ущерб нельзя предотвратить, то необходимо предоставить виновному возможность нейтрализовать 

(загладить) его, если это еще возможно.  

 Помимо этого, собирание, похищение и хранение сведений, указанных в диспозиции данной статьи, 

предполагает реальное предотвращение ущерба. Эти сведения могут быть возвращены в надлежащий орган, и 

уже на безопасность нашей страны они никак не повлияют. Соответственно, если гражданин совершивший 

данное преступление вовремя одумался, то у него имеются шансы не быть привлеченным к уголовной ответ-

ственности.  

Таким образом, исследуемое примечание следует подкорректировать, и добавить помимо 

предотвращения дальнейшего ущерба еще одно условие для освобождения от уголовной ответственности – 

заглаживание причиненного ущерба интересам страны. 
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27 июля 2010 года был принят Федеральный закон № 193 – ФЗ «Об альтернативной процедуре урегу-

лирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» (далее – закон о медиации). Основной целью 

данного закона является создания правовых условий для применения в Российской Федерации альтернативной 

процедуры урегулирования споров с участием в качестве посредника независимого лица - медиатора (проце-

дуры медиации). 

Процедура медиации может быть проведена до и после передачи спора сторонами в суд. Еѐ примене-

ние способствует содействию развитию партнерских деловых отношений, формированию этики делового 

оборота, гармонизации социальных отношений, более быстрому разрешению и конфиденциальности правовых 

споров, сохранению деловой репутации перед третьими лицами, а также возможность сохранения деловых 

отношений между сторонами данной процедуры [4, с. 65]. Как отмечает Е.И. Носырева внесудебная медиация, 

может быть проведена сторонами вообще без обращения к каким-либо нормам, а официальное использование 

процедуры медиации в рамках возбужденного гражданского дела требует от сторон и от суда соблюдения 

комплекса нормативных предписаний [1, с. 11]. 

Чтобы определить место процедуры медиации в судопроизводстве Российской Федерации, нужно 

раскрыть порядок ее применения в гражданском процессе.  

Закон о медиации устанавливает, что применение процедуры медиации возможно для споров, 

возникающих из гражданских правоотношений, в том числе в связи с осуществлением предпринимательской и 

иной экономической деятельности, а также спорам, возникающим из трудовых правоотношений и семейных 

правоотношений. 

Закон допускает использование процедуры медиации и при других категориях споров, если это 

установлено федеральными законами Российской Федерации, а также накладывает ряд ограничений, так 

процедура медиации не применяется к спорам, если они затрагивают или могут затронуть права и законные 

интересы третьих лиц, не участвующих в процедуре медиации, или публичные интересы. 

Яковлева Л.В. выдвигает мнение о том, что нужно расширить область применения процедуры 

медиации и добавить к уже существующему перечню отношений, отношения по уголовным делам небольшой и 

средней тяжести дабы немного разгрузить, в частности, мировые суды от уголовных дел, относящихся к 

категории дел частного обвинения [5, с. 287]. 

Для установления сроков применения процедуры медиации нужно обратиться к п.2, ст. 4 Закона о 

медиации, где говорится, что если спор передан на рассмотрение суда или третейского суда, стороны могут 

применить процедуру медиации в любой момент до принятия решения по спору соответствующим судом или 

третейским судом. Из этого следует, что ограничением применения процедуры медиации  является издание 

судебного решения.  

Но как отмечает Е.И. Носырева данная норма должна применяться с учетом действующего 

процессуального законодательства, в соответствии с которым примирение сторон в ходе гражданского и 

арбитражного процесса возможно в любой стадии [1, с. 12]. То есть в случае если после вынесения судебного 

решения дело было передано в суд высшей инстанции применение процедуры медиации вновь становится 

возможным. 

ГПК РФ и АПК РФ устанавливают, что на стадии при подготовке дела к судебному разбирательству 

судьи, принимают меры по заключению сторонами мирового соглашения, в том числе в порядке проведения 

процедуры медиации, а также разъясняют сторонам их право обратиться в целях урегулирования спора к 

медиатору, на любой стадии судебного процесса.  

Данными нормами законодатель обязывает судей принять меры для урегулирования спора 

внесудебным порядком, либо указать сторонам на наличие у них такого права. Но в настоящий момент судьи 

говорят о том, что медиация используется судами не так часто как хотелось бы. Основными причинами такого 

отношения являются этические соображения, не позволяющие сказать участнику дела, что его позиция слабая 

[2, c. 111]. 

Проведение процедуры медиации является основанием для отложения судебного разбирательства, а 

также для приостановления сроков исковой давности. При этом закон о медиации устанавливает, что 

максимальный срок проведения процедуры медиации после передачи спора на рассмотрение суда или 

третейского суда не должен превышать 60 дней. То есть максимальный срок отложения судебного 

разбирательства, а также приостановление сроков исковой давности также равен 60 дням. При отложение 

судебного разбирательства, суд назначает дату и время нового судебного заседания, учитывая сроки 

проведения процедуры медиации. 

Использование процедуры медиации в рамках возбужденного гражданского дела, может проходить, по 

двум основным сценариям. 

Во первых, в случае достижения сторонами медиативного соглашения, субъекты спора являются в суд 

и заявляют суду о своем намерении прекратить судебное разбирательство. 

Во вторых, в случае не достижения такого соглашения, стороны являются в суд и заявляют о 

намерении разрешить спор в судебном порядке. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, о том, что процедура медиации занимает 

особое место в системе судопроизводства Российской Федерации. В настоящее время ее применение возможно 

только в гражданском и арбитражном судопроизводстве. Основной задачей медиации является компромиссное 
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разрешения конфликта[3, c. 365] Она помогает сторонам избежать судебного разбирательства и сократить 

сроки разрешения их правового спора. 
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На наш взгляд, для полной и всесторонней оценки значимости и опасности для современного общества 

такого явления как мошенничество в сфере автострахования, следует рассмотреть вопрос о становлении и 

развитии методики расследования данного вида преступлений. Стоит начать с того, что для российской 

правовой науки XXI века само по себе мошенничество не предстает явлением новым или диковинным. Так, 
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первое упоминание о его существовании современные ученые относят еще к временам Ивана IV Васильевича 

[1, с. 5] в Судебнике которого говорилось: «Мошеннику такая же казнь, что и вору. Если кто-то потерпел ущерб 

от обманщика и не сообщит об этом (властям), его иск пропадает; в любом случае обманщика бить кнутом». 

Стоит отметить, что уже в нормах того времени речь шла об обмане, как способе совершения противоправного 

действия, хоть и не конкретизированном. Также весьма интересными, на наш взгляд, являются упоминания 

отечественных ученых-историков о том, что торговля на территории России XVI-XVII характеризовалась 

разгулом мошенничества, как со стороны российских, так и иностранных торговцев. Так, например, 

французское правительство запретило покупку русской бобровой шерсти, так как русские подмешивали в нее 

кошачью [2, с. 21].  

Далее, анализируя современные реалии XXI века, нельзя не упомянуть о важности правильного и 

стабильного развития и функционирования страховой деятельности. Дело в том, что страховой бизнес в России 

становится одним из стратегических направлений социально-экономической политики государства, поскольку 

страховая отрасль вносит существенный вклад в экономический рост. Также необходимо отметить, что 

многообразие условий функционирования основных институтов общества связано со множеством рисков. В 

этой связи и возрастает роль страхования, как одного из значимых факторов обеспечения стабильности 

социально-экономического развития страны и гарантий роста благосостояния населения.  

Одним из самых распространенных видов страхования гражданской ответственности в России является 

обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) [3, с. 

43]. О важности и значимости ОСАГО для государства свидетельствует принятие Федерального закона от 

25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств». Для автовладельцев этот закон означал, что стороне, пострадавшей в результате дорожно-

транспортного происшествия, гарантировано осуществление компенсационных выплат на возмещение убытков 

или лечение. 

Также, представляется необходимым обратить внимание и на тот факт, что изучаемые преступления 

имеют весьма высокий уровень латентности, который согласно данным ВНИИ МВД России, составляет 

примерно 93-95% [4, с. 8]. На наш взгляд, этот показатель может быть обусловлен следующими факторами: 

1. В совершаемых преступлениях участвуют сотрудники ГИБДД, сотрудники страховых компаний и 

Российского союза автостраховщиков и иных лиц, полномочных принимать решения и составлять акты 

относительно дорожно-транспортных происшествий, проведения экспертиз, производства выплат по 

возмещению ущерба «потерпевшим» в результате дорожно-транспортного происшествия.  

2. Мошенники формируют организованные группы, в том числе организованные преступные 

сообщества (наказание за организацию которых предусмотрено ст. 210 УК России), ставя целью организацию 

своего рода промысла по хищению денежных средств из фондов страховых компаний, придумывают 

изощренные способы совершения и сокрытия преступления рассматриваемой категории. 

3. Реализуя свой преступный умысел, мошенники используют решения арбитражных и федеральных 

судов, для придания своим действиям вида гражданско-правового спора, а не совершенного противоправного 

деяния, наказание за которое предусмотрено ст. 159.5 УК России. 

Не менее важным является и тот факт, что государство (в лице органов законодательной власти) и 

Российская Союз Автостраховщиков (далее РСА) предпринимали и предпринимают действия, направленные на 

оказание достойного сопротивления мошенникам: 

1. Создание адаптированной статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, путем дополнения 

статьей 159.5, с целью привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к совершению 

мошенничества в сфере страхования в целом и автострахования в частности. 

2. Создание различных автоматизированных электронных баз данных, включающих в себя 

информацию из различных страховых компаний о заключенных договорах, транспортных средствах и т.д.  

В подтверждение сказанного приводится статистический отчет ГИАЦ МВД России за январь-декабрь 

2016 года [5], согласно которому на территории Российской Федерации по статье 159.5 УК России 

зарегистрировано 958 преступлений. При этом статус «предварительно расследованы» имели только 270 

преступлений, в их же числе находятся и 172 дела, направленные в суд с обвинительным заключением 

(диаграмма №1). Также, в рамках настоящей работы, были исследованы данные, представленные ГОИУ 

Следственного Комитета Российской Федерации за 2015-2016 г. [6]. Так, в 2015 году по ст. 159.5 УК России 

было возбуждено 35 уголовных дел, 12 из которых были направлены в суд. В свою очередь в 2016 году по все 

той же статье было возбуждено 76 уголовных дел, 23 из которых были направлены в суд (диаграмма №2). 

Анализируя динамику криминализации данного состава на основе представленных данных, можно отметить, 

что за год она возросла более чем в два раза. С целью разграничения непосредственно автострахования от иных 

видов мошенничества, предусмотренных статьей 159.5 УК России, была произведена выборка судебных 

решений с использованием справочно-правовой системы «Росправосудие» [7]. В качестве допустимого 

результата, для отнесения к тому или иному составу преступления использовались обвинительные приговоры, а 

также уголовные дела, прекращенные по нереабилитирующим основаниям, предусмотренным УПК России. 

Так, согласно данному анализу из 70 решений, принятых судами по рассмотрению уголовных дел по всем 

частям статьи 159.5 УК России только 4 не относятся к сфере автострахования. Другими словами, 97,2% 

проанализированных решений – это дела по мошенничествам в сфере автострахования. Результаты 

представленной выборки, на наш взгляд, свидетельствует о репрезентативности данных статистических отчетов 
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ГОИУ Следственного комитета Российской Федерации, ГИАЦ МВД и доказывают их применимость к 

рассматриваемой категории дел.  

 

 

 
 

Приведенные статистические данные, на наш взгляд, свидетельствуют о наличии различного рода 

проблем, в том числе и о: 

1. Не все меры принимаемые, органами государственной власти и РСА эффективны.  

2.  У следователей, при расследовании уголовных дел по мошенничеству в сфере автострахования, 

согласно нашей точки зрения, отсутствует четкий алгоритм действий при расследовании изучаемой категории 

дел. Так нельзя не обратить внимания на тот факт, что в совокупности за два отчетных года (ГОИУ СК России) 

только 61,15% от возбужденных дел на были расследованы и направлены в суд.  

Стоит отметить, что проблема мошенничества в сфере страхования, в частности автострахования 

существует не только в России, и что в зарубежной научной литературе также не осталась без внимания 

рассматриваемая проблема. Так американскими профессорами уголовного права и криминалистики John A. 

Eterno и Cliff Roberson освещена данная проблема [8, с. 70-72]. По их оценке, масштаб ущерба проблемы весьма 

глобален. Согласно приведенным данным, в результате преступной деятельности, в том числе и мошенничества 

в сфере страхования «обошлась» в 20013 г. странам Европы в 75 миллиардов долларов США (в числе которых 

500 млн. долларов США в Австрии, 12 млрд. долларов США в Германии), 2 триллиона долларов США на весь 

остальной мир (не считая США и стран Европы). Говоря непосредственно о США, ученые отмечают, что по 

данным ФБР их страна теряет порядка 40 млрд. долларов США в год. Стоимостных оценок потерь от 

деятельности мошенников в сфере автострахования ими не дана, при этом отмечается деятельность по 

«автомобильному мошенничеству», связанному с столкновением транспортных средств; получением 

компенсационных выплат по ДТП с участием несуществующих автомобилей; представлением подложных 

документов о якобы полученных травмах в результате ДТП; деятельностью организованных преступных групп, 

«постановка» автоаварий. Также они отмечают, что мошенничество с автомобильным имуществом включает 
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поддельные повреждения и поджог автомобиля, и зачастую наличие сговор агента, предполагающий и 

нарушение порядка по урегулированию претензий, с целью получения компенсационных выплат. 

Нельзя не упомянуть тот факт, что вопросам борьбы с мошенничеством в автостраховании посвящены 

диссертационные исследования Сухомлиновой Л.А. (Технико-криминалистические и организационные основы 

выявления и расследования мошенничества в сфере обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств – 2009, Волгоград)[9, с. 197], Быковой Н.В (Выявление и раскрытие 

мошенничества в сфере страхования – 2009, Москва)[10, с. 205], Гитинова Р.К. (Особенности расследования 

мошенничества в сфере автострахования – 2017, Уфа)[11], Боровских Р.Н. (Криминалистическая 

характеристика и принципы методики расследования преступлений в сфере страхования  – 2017, Москва)[12, с. 

23] и др. 

Стоит отметить, что в вышеуказанных работах рассмотрены криминалистическая и криминологическая 

характеристики исследуемого деяния, изучены исторические аспекты развития страхования и совершаемого в 

этой сфере мошенничества, а также представлен опыт зарубежных стран. Боле того, в некоторых работах 

предложены методические рекомендации по раскрытию и организации расследования мошеннических 

преступлений как сфере страхования в целом, так и в сфере автострахования в частности. 

 Несмотря на значимость этих работ в научном мире а так же мер принимаемых отдельными 

подразделениями правоохранительных органов и страховщикам по борьбе с мошенничеством в сфере 

автострахования, динамика прогресса криминализации исследуемого вида мошенничества крайне высока, 

появляются новые способы совершения данного преступления, что обуславливает необходимость проведения 

дальнейших научно-практических исследований, направленных на решение проблем, возникающих при 

расследовании уголовных дел данной категории, с целью изучение и совершенствование отдельных элементов 

криминалистической характеристики мошенничества в сфере автострахования, с целью исследования новых 

способов совершения преступлений сфере автострахования, в том числе совершенных в составе 

организованной группы, сокрытия следов преступления, а также использования преступниками решений 

арбитражных и районных судов, с целью реализации преступного умысла и предания преступлению вида 

гражданско-правового спора. Что позволит, на наш взгляд разработать методические рекомендации для 

следователей, осуществляющих производство по уголовным делам названной категории, повышение качества 

тактики при производстве следственных и действий и назначении экспертиз и внедрение полученных 

результатов в следственную практику. Последнее, в свою очередь, обеспечит качественное производство по 

уголовным делам, а как результат и возмещение вреда страховым компаниям, полученным в результате 

посягательств на их нормальную деятельность. 
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УДК 4414 
Малова А.А., Шаназарова Е.В., 

ВлГУ им. А.Г. и Н.Г. Столетовых Юридический институт 
 

ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 
Правовое воспитание является одним из важнейших условий формирования высокого уровня правовой 

культуры общества. Проблемы формирования правовой культуры являются насущными для любого государ-
ства. Государственные органы Российской Федерации все больше говорят, что рост преступности в стране, 
прежде всего, обусловлен низким уровнем правовой культуры общества. 

Правовое воспитание представляет собой целеустремленное и систематическое воздействие на созна-
ние и культуру поведения индивида, которое реализуется с целью выработки у него чувства уважения к праву и 
привычки соблюдения права на основе личного убеждения.[2, c. 107] 

Одной из важнейшей формой правового воспитания выступает: реклама и передачи радио и телевиде-
ния на правовую тематику. Однако институту рекламы в данном случае почти не уделяется внимания. [3, c. 
240] 

Реклама выполняет информационную, коммуникативную и другие функции, тем самым способствует 
правовому воспитанию. С помощью рекламы человек оценивает соответствие социальной полноценности своей 
внешности правовым нормам.  

Для рекламы, как средства правового воспитания характерна: массовость охвата аудитории, разнообра-
зие правовых тем и т.д. Однако реклама, с одной стороны, захламлена сообщениями о передачах, в которых 
обсуждаются какие-либо правовые явления, которые происходят в стране, а с другой стороны, подача данного 
материала превращается все больше в шоу с интересными действующими лицами, где основной целью ста-
вится не смысл, а форма. Реклама передач более серьезных, которые в большинстве своем недоступны для по-
нимания населением вследствие недостатка базовых знаний о праве каждого индивида. 

По мнению Толмачевой С.В. значимость рекламы заключается в возможности обратного взаимодей-
ствия с человеком, что может быть использовано государством для оценки состояния правовой культуры обще-
ства. Реклама, передавая определенные правовые ценности, оказывает влияние на создание и формирование 
правовых ориентаций членов общества. [3, c. 241] Благодаря рекламе личности внедряются определенные цен-
ности, например, такие как уважение к праву, самообразование в области права. Таким образом реклама высту-
пает основным средством распространения и пропаганды правовой активности личности, что в конечном итоге 
является одним из результатов, на которое направлено правовое воспитание.  

Важное место в правовом воспитании занимает социальная реклама. Понятие социальной рекламы со-
держится в ФЗ «О рекламе» - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использова-
нием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на достижение благотворитель-
ных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов государства.[1] 

Значение социальной рекламы заключается не только в пропаганде сотрудничества и взаимодействия 
людей, распространении семейных ценностей, благотворительности, а также здорового образ жизни, но и в 
формировании правовой культуры личности. Социальная реклама приветствуется как властными, так и обще-
ственными структурами. [3, c. 242] Главным инициатором социальной рекламы, как фактора формирования 
правовой культуры молодежи является Государство, однако им (инициатором) может быть и коммерческая 
структура. Практика использования социальных проблем распространена больше в рекламных кампаниях за-
рубежных коммерческих организаций, которые таким образом заявляют обществу о своей социальной ответ-
ственности. [4, c. 208] В Российской Федерации наблюдается значительно меньшая активность коммерческих 
организаций в создании и распространении социальной рекламы в области правового воспитания.  

В России известна деятельность компании «Консультант Плюс», которая уделяет большое внимание 
развитию общественно значимых проектов, способствующих широкому распределению правовой информации 
в наше стране («Программа информационной поддержки российской науки и образования» «Программа ин-
формационной поддержки российских библиотек», «Правовая информация в открытом доступе», издательская 
и просветительская деятельность и др.) 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что институт рекламы играет важную роль в правовом 
воспитании как личности, так и общества в целом, однако данный институт нуждается в дальнейшем законода-
тельном регулировании.  
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Одной из актуальных задач всего правоведения является исследование юридических конфликтов в 

сфере права. В связи с происходящими в России системными преобразованиями, в государственно-правовых 
институтах отмечается появление новых изменений. Следует признать, что в большинстве регионов России, 
становление и развитие альтернативных путей разрешения правовых конфликтов и споров находится на 
начальной стадии [3, с. 62]. Многочисленные юридические конфликты в правовой сфере возникают из-за слож-
ных реформационных процессов.  

Юридический конфликт представляет собой противоборство субъектов права с противоречивыми пра-
вовыми интересами, возникшее в связи с изменением, применением, нарушением и толкованием права. Данное 
определение не единственное и не последнее, может даваться в узком и широком смыслах [5, с. 417]. 

Предупреждение юридического конфликта – это комплекс мероприятий, направленный как на обнару-
жение и предотвращение конфликтных условий, так и на усиление и поддержку юридических взаимоотноше-
ний в стабильном состоянии. 

Разрешение конфликта – совместная деятельность участников инцидента, с возможным включением 
участия третьих лиц. Она направлена на решение проблем, ставших условием возникновения сложившейся си-
туации, и на ее прекращение. Для разрешения конфликтов можно выделить два варианта: разрешение с приме-
нением правовых норм и разрешение путем достижения консенсуса либо компромисса. 

К наиболее распространенными формам разрешения юридических конфликтов отнести: судебные раз-
бирательства, издание правовых актов органов государственной власти, различные конституционные проце-
дуры и т.д. [2, с. 15]. 

Разрешение конфликта выражено в конструктивном и позитивном решении проблемы главными участ-
никами конфликта или же третьей стороной. 

Кроме указанных вариантов исхода конфликта, возможны также другие формы: устранение конфликта, 
его затухание (угасание), перерастание конфликта в другой конфликт. 

Последняя динамичная стадия юридического конфликта может протекать в мирном русле или же с 
применением силы. В этой стадии может быть возможно издание правового акта, способствующего прекраще-
нию последующего развития противоборства. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что предупреждение юридического конфликта состоит в со-
вокупности мер и возможных способов устранения конфликтной ситуации.  

Но главное заключается в том, чтобы разрешать правовой конфликт с наименьшими усилиями и затра-
тами, с минимальным количеством участников и предотвратить появление нового противоборства.  
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ПРЕТЕНЗИОННЫЙ ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 
 
Реализация права на обращение в арбитражный суд в зависимости от соблюдения претензионного или 

иного досудебного порядка урегулирования спора осуществляется в случаях, если для определенной категории 
споров федеральным законом установлен претензионный или иной досудебный порядок урегулирования, либо 
он предусмотрен договором.  

Исходя из анализа ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК 
РФ) претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора подразумевает процедуру, регламен-
тирующую последовательность и конкретное содержание действий каждой из сторон. 

При рассмотрении вопроса соблюдения претензионного порядка суд исходит из того, что под претен-
зионным или иным досудебным порядком урегулирования спора понимается одна из форм защиты прав, кото-
рая заключается в попытке урегулирования спора до его передачи на рассмотрение в суд.  

Претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора предполагает возможность раз-
решить спор без обращения в суд посредством соблюдения определенных процедур, целью которых будет яв-
ляться разрешение спора, и только в том случае, если спор не будет урегулирован в данном порядке, он переда-
ется на рассмотрение в суд. Соблюдение досудебного порядка урегулирования спора императивно требует 
именно предложения, на которое мог бы быть дан положительный или отрицательный ответ.  

Претензия являет собой четко выраженную волю лица, ее направившего, на получение конкретного ис-
полнения, следовательно, в ней обязательно указываются: требования заявителя; сумма и обоснованный ее рас-
чет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования и дока-
зательства, подтверждающие их со ссылкой на соответствующее законодательство; перечень прилагаемых до-
кументов и других доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора. 

Из содержания претензии должны четко следовать суть и обоснование претензионных требований (об-
стоятельств, на которых основываются требования), цена и расчет этой цены с указанием обоснования приме-
ненных расценок и объемов. 

Требования могут оформляться любым документом независимо от его наименования (письмо, претен-
зия, уведомление, предарбитражное напоминание и т.п.), при условии письменной формы изложения и такой 
документ должен свидетельствовать о наличии материально-правового требования (спора), подлежащего уре-
гулированию сторонами.[1] 

В соответствие с нормой п. 5 ч. 1 ст. 129 АПК РФ, в случае несоблюдения истцом претензионного по-
рядка, исковое заявление подлежит возвращению судом, а в случае принятия к производству – оставлению без 
рассмотрения. 

При рассмотрении правовых норм, регулирующих претензионный порядок регулирования споров, под-
лежащих в дальнейшем рассмотрению в арбитражных судах, следует отметить, что если из обстоятельств дела 
следует, что заявление ответчика об оставлении иска без рассмотрения в связи с несоблюдением истцом досу-
дебного порядка урегулирования спора направлено на необоснованное затягивание разрешения возникшего 
спора, суд на основании ч. 5 ст. 159 АПК РФ отказывает в его удовлетворении.[2] 

Данное правовая позиция находит свое отражение в судебной практике, а именно в постановлении Де-
сятого арбитражного апелляционного суда от 01.06.2018 г. по делу №А41-20765/17. 

Следует отметить, что на сегодняшний день среди судов отсутствует единая правовая позиция относи-
тельно того, является ли направление претензии почтовым отправлением без описи вложения достаточным для 
признания досудебного порядка урегулирования спора надлежаще соблюденным. 

В одних случаях, отсутствует описи вложений рассматривается судами как несоблюдение обязатель-
ного претензионного порядка, вследствие чего исковое заявление подлежит оставлению без рассмотрения.[3] 

В других случаях, суды пришли к выводу, что отсутствие описи вложений не имеет правового значе-
ния, поскольку ни действующим законодательством, ни договором обязанность по направлению претензии 
именно с описью вложения, не предусмотрена.[4, с. 131] 

Седьмой арбитражный апелляционный суд в постановлении от 08.09.2016 г. по делу №А45-8829/2016 
отмечает, что представление, в качестве доказательства направления претензии, описи вложения в письмо не 
предусмотрено нормами АПК РФ.[5] 

В соответствии с п. 43 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 
г. №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответ-
ственности за нарушение обязательств» если кредитором соблюден претензионный порядок в отношении 
суммы основного долга, считается соблюденным и претензионный порядок в отношении процентов, взыскива-
емых на основании статьи 395 ГК РФ. 

Однако, судебная практика рассмотрения дел, касающихся претензионного порядка в отношении про-
центов, рассчитываемых по ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации, сложилась противоречивая. 
Арбитражный суд Чувашской Республики – Чувашии в определении от 15.06.2016 г. по делу №А79-5458/2016 
отметил, что не является доказательством соблюдения истцом претензионного порядка, поскольку не содержит 
требования об оплате процентов за пользование чужими денежными средствами, которое является самостоя-
тельным предметом данного искового заявления на основании решения суда о взыскании убытков. 
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Таким образом, анализируя правоприменительную практику арбитражных судов можно сделать вывод 
о формировании единообразного подхода в отношении претензионного порядка. Однако, в правовой позиции 
судов по-прежнему присутствуют противоречия в отношении досудебного порядка урегулирования споров. В 
целях устранения противоречий в рассматриваемой категории правоотношений, необходимо разработка акту-
альной позиции Верховного Суда Российской Федерации, которая будет аккумулировать в себе последние пра-
воприменительные акты арбитражных судов с единообразной точкой зрения на претензионный порядок урегу-
лирования споров. 
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ОСОБЕННОСТИ МАРГИНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается сущность и особенности маргинального поведения. 

Отмечено, что маргинальное поведение, будучи разновидностью правомерного поведения, не является 
желаемым для государства,  
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Правомерное поведение – это важнейшая социальная характеристика личности. Ее сущность проявля-

ется не в самосознании или внутренних переживаниях человека, а именно в его действиях. Ведь нельзя судить о 
человеке по тому, как он о себе думает, важнейшим показателем являются его действия, поступки.  

В юридической литературе освещены многие аспекты правомерного поведения, его принципы, харак-
теристики, особенности. Остановимся подробнее на маргинальном поведении.  

В настоящее время мотивами правомерного поведения оказываются другие движущие множества –  
угроза возможного наказания, собственные выгоды от правомерности, боязнь осуждения со стороны коллек-
тива, группы, ближайшего социального окружения и другие сдерживающие мотивы. У некоторых категорий 
граждан правомерное поведение расходится с правовыми предписаниями. Обычно такое поведение формально 
называется, как маргинальное. Данное поведение, отмечает М.Н. Марченко, «отражает такое поведение, кото-
рое находится на пределе незаконного поведения, при всем этом в силу определенных обстоятельств, которыми 
могут быть, например, страх порицания, опасность наказания и т.д., человек пока воздерживается от преступ-
лений» [1, с.131]. 

Маргинальные личности оторваны от своих социальных корней, можно сказать, они находятся на дне. 
Такими людьми являются бездомные, нищие, хронические алкоголики и наркоманы, то есть люди, которые не 
нашли своего места в обществе. Маргинальный статус стал нормой существования значительного числа людей. 
«Человек-маргинал, оторванный от своих социальных корней, переживает ощущение долговременной неустой-
чивости, видя основную причину его в общественных переменах. Отсюда его потенциальная готовность пойти 
на крайние поступки – совершить преступление. Психика человека-маргинала неустойчива, он не уверен в зав-
трашнем дне. И ради выживания такие люди готовы пойти практически на все» [2, с. 236]. 

Как справедливо замечает В.Д. Перевалов в правовом плане «маргинальность» характеризуется свое-
образным, «промежуточным», переходным состоянием между правильным и противозаконным поведением 
гражданина, которое вызывается как собственной социально-психологической деформированностью, так и 
определенным (вольным или невольным) провоцированием со стороны государственных институтов и обще-
ства в целом, т.е. нестабильностью политико-правовой ситуации, существованием необоснованных препят-
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ствий и невозможности на обусловленные виды деятельности, наличием во многих эпизодах отчетливой грани 
между разрешенным и наказуемым» [3, с.428]. Среди лиц, поведение которых относят к маргинальному, все же 
большую часть составляют те, кто не находится в столь резком пограничном состоянии между «добром и 
злом». Человек не совершает преступлений, поскольку сознает «невыгодность», «нецелесообразность» таких 
поступков, руководствуясь при этом личным расчетом или страхом перед наказанием. Обстоятельство «невы-
годности» негативных по связи к праву действий является зачастую сдерживающим моментом для весьма зна-
чительной категории лиц, удерживая их в рамках правомерности. Поэтому государство заинтересовано, в «вы-
сокой правовой активности населения, обладающего позитивно ориентированным правосознанием» [5, с. 147]. 

Таким образом, маргинальное поведение, будучи образцом приемлемого для общества правомерного 
поведения, не является для него желаемым, поскольку представляет собой безоговорочное повиновение, рас-
плывчатое соблюдение праву без конструктивного взгляда к нему на базе личных оценок полезности и необхо-
димости юридических установлений, оно находится на грани правомерного и неправомерного. Но, к сожале-
нию, в России растет число маргиналов, и государство, общество в ближайшее время не в состоянии ради-
кально решить эту проблему.  
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Способы разрешения юридического конфликта должны ориентироваться на компромисс, признанием 

конфликтующими сторонами правомерности требований их оппонентов.  

Наиболее разумным исходом разрешения юридического конфликта является мировое соглашение, 

достигнутое посредством договоренности конфликтующих сторон непосредственно, либо с помощью третьих 
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лиц.  Выражающееся в достижении оптимальных условий субъекта юридического конфликта, обоюдных 

уступок.  

Мировое соглашение должно быть не только приемлемым сторонами, но и не противоречить 

нормативным актам. К тому же основной его характеристикой является «полное, правильное осознание меры 

уступок каждого субъекта юридического конфликта, а также добровольный выбор процедуры достижения 

между ними согласия» [2, с. 71]. 

В российском законодательств до сих пор нет законодательного определения мирового соглашения. 

Однако, ряд авторитетных ученых, исследующих данный институту, к примеру, Т.В. Худойкина [2, с. 72] 

понимают под мировым соглашением «примирительную процедуру разрешения юридического конфликта, 

применяемую в гражданском, арбитражном процессах (возможно, и в уголовном процессе), в третейском 

разбирательстве». 

Большая часть юридических конфликтов, возникает по причине незнания субъектами своих прав и 

обязанностей, а также с отсутствием понимания о законных средствах их осуществления. Организованная 

работа по правовому воспитанию является важнейшим фактором предупреждения юридических конфликтов. 

[1; 3]  

Мировое соглашение необходимо для тех случаев, когда сторона отказывается от продолжения спора 

не безусловно, а в обмен на определенное ответное предоставление. Оно должно являться итогом свободного 

волеизъявления сторон и не может быть результатом насилия или обмана, заблуждения или неправильного 

понимания действительного взаимоотношения сторон и т. д. 

Мировое соглашение должно содержать такие сведения, как условия, размер и срок исполнения 

обязательств друг перед другом. В нем также могут содержаться дополнительные условия согласованные 

сторонами: об отсрочке или о рассрочке исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о 

полном или частичном прощении либо признании долга и иные не противоречащие законодательству условия. 

«Конфликтующим сторонам необходимо осуществить выход из конфликтной ситуации, чтобы был контроль за 

выполнением принятых решений» [4, с. 362].  

Подводя итог вышеизложенному, следует сказать, что мировое соглашение является одним из тех 

механизмов защиты прав, который осуществляется добровольным отказом сторон от продолжения публичной 

процедуры судебного разбирательства, а также влечет за собой определенные последствия и приравнивается по 

своим свойствам к судебному решению.  
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В нашу жизнь Интернет вошел, как неотъемлемая часть нашего жизненного рациона. Трудно 

представить человеческий день без отправки письма и не важно, связано это с трудовой деятельностью или 

просто человеческим общением через социальные сети, так или иначе, все непосредственно благодаря сети 

Интернет. Но лишь единицы задумываются о том, что существуют правила использования информации, через 

Интернет. Одни считают, что Интернет стоит подчинить местному законодательству, другие считают, что 

Интернет, категория свободного доступа, и ничего доказывать не стоит. Мы же будем поддерживаться мнению, 
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что Интернет-информация и  это результат человеческого интеллекта, и совершенно неважно текстовая, аудио, 

видео, программная, на все это будут распространяться общие правила авторского права.     

Отношения авторства в сети Интернет непосредственно тесно связаны с передачей данных, в которых 

присутствуют объекты авторских прав.  Тем самым появляется актуальный вопрос по поводу защиты авторских 

прав в сети Интернет, а точнее ее обеспечения.  

В наше время интернет является удобным поставщиком новой и самой свежей информации независимо 

от того в какой точке планеты ты находишься, в том числе и изображений, музыкальных и литературных 

произведений, у которых есть свой создатель.  

Для начала вспомним объекты авторских прав, согласно статье 1259 Гражданского кодекса РФ, к 

объектам авторского права относятся произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и 

назначения произведения, а также от способа его выражения [3].  Интернет- сайт тоже можно приравнять к 

объектам авторского права, ведь он тоже был кем-то создан, а значит, имеет автора. Также согласно ГК РФ 

автор обладает исключительным правом на это произведение, такое право зачастую нарушается, что является 

основанием для применения мер ответственности к правонарушению.  

Кроме этого к объектам авторских прав также относятся производные произведения, путем 

переработки уже имеющего произведения (аранжировка, перевод, экранизация). Считается, что на результат 

переработки будут распространяться авторские права, поскольку тот, кто переработал произведение, вложил 

свой интеллектуальный труд [1]. Например: произведение Александра Малентьевича Волкова «Волшебник 

Изумрудного города», которое было написано на основе сказки американского писателя Лаймена Фрэнка Баума 

«Удивительный волшебник из страны Оз».   

Так вот, когда происходит размещение материалов в открытом доступе (например: повесть, рассказ и 

т.д.) без разрешения правообладателя с путем получения прибыли, когда тут самую прибыль должен был 

получить автор. Для возникновения авторских прав официальная  регистрация не обязательна, достаточно 

лишь, чтобы произведение было обнародовано[2]. Если к юбилею своего родного человека вы сочинили песню 

и разместили ее в интернете, то вы изначально являетесь его автором.  В Интернете очень тяжело отследить 

нарушения.  И, как правило, у владельцев авторских прав появляются проблемы с обоснованием своей позиции 

и сборе доказательств, при судебном споре.  

Другая проблема - это присвоение авторства таких объектов, как например фотографии. Нельзя думать, 

что если автор не обозначен, то это никому не принадлежит, безусловно, автор есть. В связи с этим нужно 

напомнить, что если на сайте отсутствует информация об авторе, то это не освобождает от ответственности за 

несанкционированное использование произведений.   

Авторство, имя автора и произведения охраняются законом бессрочно. Никто не может спустя сто лет 

дописать второй том «Мертвые души» Николая Васильевича Гоголя. 

К объектам авторского права не относятся официальные документы государственных органов, 

международных организаций, государственные символы и знаки (флаг, герб, деньги, марки), а также 

произведения народного творчества, которые не имеют конкретного автора. А также новостные передачи, 

расписания общественного транспорта, и прогноз погоды не имеют авторских прав.  

Денежную прибыль в наше время пытаются извлечь из каждой отрасли, Интернет не исключение. 

Стали появляться платные ресурсы, но это не означает, что если доступ к информации платный, то используя 

нужную информацию можно не соблюдать требования закона, но без согласия автора и без выплаты гонорара 

допускается: 

Воспроизведение гражданином обнародование произведения, исключительно в личных целях, для себя; 

Можно скачать книгу, для личного чтения и чтения членам своей семьи, а вот размножить эту книгу 

для продажи без извещения права мы уже не можем; 

Разрешено публичное исполнение произведений в образовательных, медицинских, социальных 

организациях, а также уголовно – исполнительной системе, то есть поставить спектакль, концерт с 

музыкальными композициями своими силами в школе, больнице или тюрьме разрешено без согласия автора.  

Но ни одно правило не обойдется без исключения, а именно:  

Даже для личного пользования запрещается копировать произведения архитектуры (нельзя возвести на 

своем дачном участке копию Летнего дворца Петра I в Санкт Петербурге); 

Нельзя делать видеозаписи театрального произведения и демонстрировать кому-либо, кроме членов 

семьи. То есть нельзя во время спектакля производить съемку, чтобы затем размножить и использовать для 

продажи.  

 Исходя из вышесказанного, можно понять, что в интернете сложно добиться максимального 

соблюдения и защиты авторского права, но российское законодательство обращает на эту проблему и ищет 

пути ее решения.  Так за последние несколько лет государство принимает законодательную базу в сфере 

защиты авторских прав. Одна из них это  Федеральный закон от 27.06.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»[4].  В данном законе  определена последовательность 

действий для прекращения доступа к сайту, где содержится информация, нарушающая авторские права.  
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К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПАХ В ПРАВЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

В. И. Даль дает такое определение принципам как «научное или нравственное начало, основание, 

правило, основа, от которой не отступают. Словарь С. И. Ожегова трактует принцип как основное исходное 

положение какой-нибудь теории, учения, мировоззрения, теоретической программы. 

В словаре русского языка Е. А. Иванникова характеризует принцип как основное исходное характеризуют положение 

какой-либо связаны теории случаях, учения, науки, обще руководящее положение, основное изменяющемуся правило случаях, установка для какой-либо случаях 

деятельности. 

Е. А. социальное Лукашева выше придает принципам руководящее права только характер дагелем идеи профсоюзных. Принципы права характе, согласно ее мнению, 

социальное являются выше идейной основой институтов реализации, осуществления правовых выше норм осуществление. [1, с. 365] 

Значение для институтов и отраслей права имеет совокупность принципов, определяющих не только 

сущность любой общественной сферы но и направление ее деятельности. Принципы являются хорошо 

изученной категорией в теории права, философских науках, филологических аспектах 

Проанализировав сущность приведенные выше места высказывания независимо, мы смогли обозначить повышении несколько общих 

характерных социальное черт связаны. Принципы права направленность раскрывают характе сущность одящие права, определяют его таким место в обществе, 

характеризуют таким общую социальное направленность дагелем определенной виды сферы таким общественных отношений. целью Таким образом, 

принципы экспертных права направленность – это руководящие принципов начала, определяющие место одному права алексеев в обществе, характеризующие его 

изменяющемуся сущность и создающие правовые кобзева направления труда любой сферы связаны общественных отношений. 

В юрипенсий дической изменяющемуся литературе нет единого другие мнения касательно классификации институтов принципов изменяющемуся права. Чаще алексеев 

всего в литературе межотраслевые можно дагелем встретить разделение другие всех принципов права на три одящие вида социальное: общие, межотраслевые прямо и 

отраслевые. Вместе с тем являются существуют гражданин и другие классификации [2, с. 237]. 

Так, С. С. алексеев Алексеев и некоторые другие случаях ученые пособиях делят принципы видов права на два вида: общественных обще видов социальные и 

специально-юридические, иерархической общеправовые и отраслевые, а С. И. Кобзева и Э. Г. социальное Тучкова всеобщность — на четыре 

(общеправовые зависимости, межотраслевые, отраслевые, межотраслевые внутриотраслевые независимо или институционные). 

Как общие, так и бесплатн отраслевые, и другие принципы руководящее права также имеют самостоятельное абстракции значение. Здесь 

дагелем следует общественных согласиться с П. С. Дагелем, изменяющемуся который считает, что, к примеру, «абстракции отраслевые виды принципы являются реализации 

своеобразным преломлением являются общеправовых социальное принципов через другие предмет и метод регулирования общественных данной общественных отрасли 

права нормы» 

Другое дело, что не все слов принципы граждан имеют одинаковую прямо степень абстракции и обобщенности. Это 

принципов положение случаях общепринято. И действительно роды, чем выше нам приходится сущность подниматься огромными вверх по иерархической 

поэтому лестнице принципов, тем с большей абстракции степенью социальное абстракции, их характеризующей межотраслевые, мы сталкиваемся [3, с. 134]. 

Поэтому дической совершенно чаще прав оказывается О. В. принципов Смирнов, который отмечает: «продукт Сила чаще абстракции у принципов дагелем... 

права в целом продукт выше дической, чем у принципов отрасли, а у реализации принципов отрасли выше, чем у изменяющемуся принципов изменяющемуся института. Это 

объясняется данной тем, что и принципы... права в осуществление целом общественных, и отраслевые принципы, и согласно принципы права отдельных 

социальное институтов продукт являются результатом другие логической обработки имеют конкретных независимо норм права, а социальное также общественных 

отношений, целью которые труда они регулируют, и представляют совместно собой позднейший, права высший наличия продукт сознательного 

общественных творчества». 

Вот почему нельзя осуществления отдавать вводятся предпочтение какому-либо общественных одному виду характе принципов привлекают, не принимая во 

внимание роды другие. [4, с. 12–18.]  Игнорирование одного из социальное принципов чаще всей системы видов негативно не только кобзева само вводятся по 

себе — оно прямо и одному непосредственно отражается на осуществлении экспертных других нормы принципов. Строгое труда соблюдение 

каждого из них привлекают есть характеризуют условие исполнения случаях всех остальных, и наоборот. На это сущность обстоятельство гражданин вполне резонно пенсий 

указывает Е. А. Лукашева: «независимо Принципы видов права неразрывно имеют связаны с его системностью. При реализации той или 

осуществления иной ности правовой нормы ности очень важно граждан учитывать абстракции принципы всей одному правовой системы, придающие продукт единую руководящее 

направленность этой абстракции системе». 

Основными поэтому принципами поэтому права социального имеют обеспечения являются: 

1) всеобщность и также доступность вводятся социального обеспечения экспертных; 

2) многообразие форм и осуществление видов пособиях социального обеспечения; 

3) виды осуществление социального обеспечения за направленность счет принципов государственных и общественных общественных средств; 
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4) единство и зависимости дифференциация иерархической социального обеспечения; 

5) таким осуществление социального обеспечения в вводятся размерах обеспечения, соответствующих сложившемуся независимо уровню 

удовлетворения другие потребностей обще граждан на определенном руководящее этапе развития общества; 

6) одящие участие прямо граждан в реализации выше права на социальное независимо обеспечение совместно; 

7) охрана права вводятся граждан на социальное обеспечение. 

По устанавливает своей выше природе право зависимости на социальное обеспечение характеризуют является целью всеобщим, так как распространяется на 

наличия всех граждан независимо от осуществления пола места, расы, национальности сущность, языка, происхождения, принципов имущественного другие и 

должностного положения, другие места жительства, отношения к роды религии реализации, убеждений, принадлежности привлекают к 

общественным объединениям, а руководящее также принципы других обстоятельств (ст. 39, 19 чаще Конституции РФ) [5, С. 22–23]. 

Законодательство не устанавливает труда ограничений дагелем для каких-либо категорий огромными граждан в реализации их 

привлекают права огромными на социальное обеспечение. прямо Социальное обеспечение предоставляется бесплатн гражданам дической во всех случаях целью 

наступления нетрудоспособности (иерархической болезнь чаще, старость, инвалидность, изменяющемуся потеря кормильца, беременность и которым роды руководящее и 

т.д.) [6, С. 22]. 

Система социального общественных обеспечения характеризуется не принципы только обеспечения огромными масштабами, но и 

бесплатн универсальностью. В ней представлены все формы и привлекают виды общественных социального общественных обеспечения, предусмотренные 

огромными Международной виды организацией труда (устанавливает МОТ) в конвенциях и рекомендациях по профсоюзных социальному продукт обеспечению [7, С. 

72]. 

Социальное места обеспечение осуществляется за права счет всеобщность социальных фондов. 

Все социальное виды пенсий и пособий принципы выдаются характеризуют гражданам обычно поэтому бесплатно, безвозмездно, то таким есть пособиях взамен их 

гражданин не социальное должен производить со своей одящие стороны социальное никаких ответных права действий с целью их права получения поэтому. 

Однако, социальное места обеспечение граждан осуществляется характе различно социальное, в зависимости от стажа каждого, от условий труда, 

от являются причины прямо утраты трудоспособности, от обще наличия иждивенцев и т.д. [8, С. 70]. 

Государство иерархической проявляет социальное постоянную заботу социальное о повышении уровня таким социального характеризуют обеспечения. Так, с 

учетом роды инфляции осуществляется пересмотр социальное пенсий руководящее, вводятся надбавки направленность к ним. То же самое можно ности сказать совместно и о 

пособиях на детей, имеют размер которых привязан к гражданин минимальному общественных размеру заработной независимо платы, изменяющемуся с 

чаще учетом алексеев инфляции [9, с. 22–23]. 

Важную согласно роль в области социального видов обеспечения повышении играют органы одящие государственной власти и другие управления профсоюзных

. Органы государственного одящие управления привлекают к своей общественных деятельности всеобщность граждан, которые принципам работают в этих 

обеспечения органах случаях на общественных началах [10, с. 37]. 

Существует целая система гарантий, благодаря которым возможно осуществление и восстановление 

нарушенных прав граждан в области социального обеспечения. Гарантии по своему содержанию носят 

различный характер: политический, идеологический, экономический и правовой. Особую роль в охране права 

граждан на социальное обеспечение принадлежит правовым гарантиям [11, с. 41.] Они выражаются в 

установлении государственного и общественного контроля за правильной реализацией прав граждан в области 

социального обеспечения, а также возможности судебной защиты нарушенных прав. 

Таким образом, отечественная система социального обеспечения имеет богатый арсенал различных 

видов обеспечения и обслуживания, способный в значительной степени выровнять уровень жизни лиц из групп 

социальной недостаточности и лиц, не относящихся к этим группам. 
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На сегодняшний день подходов к пониманию термина «юридический конфликт» множество, но в 

литературе нет единого мнения. Под юридическим конфликтом понимается столкновение правовых интересов 

субъектов права, которое появляется в связи с применением, изменением, нарушением или толкованием норм 

права, кроме этого любой социальный конфликт, который имеет хотя бы один элемент, обладающий 

юридической характеристикой и завершающийся юридическим способом. Юридический конфликт всегда 

выражает отношения между противоборствующими сторонами и их действия либо бездействия в этих 

отношениях. Конфликт всегда обозначает взаимодействие, в то время как отношения или чувства являются 

лишь предпосылками для действий [1, с. 33].   

Если говорить о структуре юридического конфликта, то можно выделить четыре основных 

структурных элемента.  

Во-первых, одним из главных структурных элементов будут являться субъекты юридического 

конфликта. В юридическом конфликте можно выделить две группы субъектов: физические и юридические 

лица. Так как в юридическом конфликте происходит противостояние людей, то, в первую очередь, участниками 

конфликта будут противоборствующие стороны. Самое распространенное в данном случае то, что в основе 

конфликтной ситуации лежит столкновение интересов людей. Если же говорить о противостоянии 

юридических лиц, то в основе будут интересы фирм, организаций и уже данный конфликт будет носить 

правовой характер. 

Таким образом, субъектами юридического конфликта следует считать любой субъект права, (то есть 

лицо (индивид) или организацию, наделенные государством способностью быть носителями юридических прав 

и обязанностей), обладающий правосубъектностью. 

Во-вторых, помимо субъектов основополагающим элементом будет являться объект юридического 

конфликта. Объект юридического конфликта – это те общественные отношения, попадающие под правовое 

регулирование (общий объект), и те материальные, нематериальные, духовные ценности, определенные 

состояния, действия или бездействия и результаты их, на которые направлено противоборство субъектов 

конфликта. Важно отметить, что в конфликтологической литературе существует точка зрения, что конфликт 

может и не иметь объекта [2, с. 56]. 

Также в юридической конфликтологии выделяют субъективную (мотивационную) и объективную 

(поведенческую) стороны как структурные элементы юридического конфликта.  

Субъективная сторона юридического конфликта включает в себя определенную последовательность 

социально-психических процессов, приводящих субъектов противодействия к действиям. Субъективная 

сторона представлена противоречивостью мотивов сторон конфликта. Она состоит из таких элементов, как: 

мотив, потребность, правовые установки, цель участников конфликта. Если же проводить аналогию, то 

объективная сторона юридического конфликта выражена в характере взаимодействия его субъектов. Она 

представляет собой противоположно направленные, осмысленные действия сторон конфликта, выраженные в 

активной борьбе и причиняющие определенный ущерб.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что юридический конфликт может существовать лишь при 

наличии всех элементов: субъекты (обычно два), объект, субъективная и объективная стороны.  
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Аннотация: В статье на основе социально-правовой характеристики городка как населенного пункта 

раскрываются элементы статуса городского округа как вида муниципального образования, дается 

соотношение понятий города и городского округа, показывается возможность децентрализации местного 

самоуправления  в крупных мегаполисах. Анализируются нормы ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»  и других законов, научные труды по заявленной 

проблематике, обосновываются авторские предложения по совершенствованию организации местного 

самоуправления в городских округах. 
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MUNICIPAL AND LEGAL STATUS OF THE CITY DISTRICT 

AS A TYPE OF MUNICIPAL EDUCATION 

 

Abstract: In the article, on the basis of the socio-legal characteristics of the town as a settlement, the elements 

of the status of the urban district as a type of municipal entity are revealed, the relationship between the concepts of the 

city and the urban district is given, and the possibility of decentralizing local self-government in large megacities is 

shown. The norms of the Federal Law "On General Principles of Organization of Local Self-Government in the Russian 

Federation" and other laws, scientific works on the stated problems are analyzed, author's proposals on improving the 

organization of local self-government in urban districts are grounded. 
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Имеющиеся в России  города имеют разный масштаб – от районного значения до города-мегаполиса 

(более миллиона жителей). При этом мы полагаем, что городом в муниципально-правовом смысле 

применительно к России следует понимать городской населенный пункт с современной инфраструктурой, 

(медицинские и учебные заведения, банки, объекты культуры, общественный транспорт и др.), являющийся 

муниципальным образованием (городским поселением) с численностью постоянных жителей как правило более 

12 000 человек (цифра взята из действующего Указа ПВС РСФСР 1982 г. [1]). В абсолютном своем 

большинстве статус городского округа получают  относительно крупные города. Соответственно  

территориальной основой городского округа является территория города. Помимо этой территории в состав 

городского округа могут включаться в соответствии с генеральным планом городского округа территории, 

предназначенные для развития его социальной, транспортной и иной инфраструктуры, включая территории 

поселков и сельских населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, что следует из (п. 5 

ч. 1 ст. 11 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 

октября 2003 г. [2]  (далее – ФЗ 2003 г.). Социально-правовой основой городского округа являются 

расположенные в городе органы местного самоуправления, а также наличие инфраструктуры, обеспечивающей 

уровень жизни в городе, соответствующий современным требованиям.  

Исходя из этого, представляется, что статусом городского округа может быть наделен городской 

населенный пункт в виде города, но не может быть наделен городской населенный пункт в виде поселка 

(городской населенный пункт, не подпадающий под определение города). Дело в том, что согласно абз. 5 ч. 1 

ст. 2 ФЗ 2003 г. городской округ – это один или несколько объединенных общей территорией населенных 

пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется 

населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут 

осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления 

федеральными законами и законами субъектов РФ. Совершенно очевидно, что в российских реалиях ни один 

поселок не может иметь потенциала, равного муниципальному району, соответственно поселок не может 

наделяться статусом городского округа.  

В юридической литературе В.Д. Волковым еще в средине 1980-х гг. выделялись три разновидности 

правового статуса города: во-первых, общий статус, по которому крупный город представлялся в виде 

городского поселения, органы которого решают вопросы местного значения (ЖКХ, транспорт, образование и 
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т.п.); во-вторых, специальный статус для городов с территориальной, экономической или иной спецификой 

(например, приграничные или курортные города); в-третьих, индивидуальный статус, который учитывает 

конкретные особенности города (город-столица, город-памятник истории и культуры и т.д.). При этом само 

содержание правового статуса крупного города определялось наличием следующих элементов: правовых 

оснований образования города; целей, задач и функций, стоящих перед городом; правового режима управления 

городом; прав, обязанностей, ответственности органов городской власти [3. с. 82]. И хотя в то время еще не 

было муниципальных образований вообще и городских округов в частности, но в силу указанной выше 

схожести статуса города областного значения советских времен и современного городского округа, 

приведенные суждения вполне заслуживают внимания и в настоящее время, учитывая, что проблема статуса 

муниципального образования вообще и статуса городского округа в частности в современной науке 

муниципального права еще недостаточно разработана. По мнению М.И. Михайлова, статус города как 

муниципального образования включает в себя: наличие публичной власти, органов самоуправления; 

территориальное единство города; собственные полномочия, необходимые городским органам власти для их 

реализации; наличие устава города [4. с. 42-43]. Аналогичный методологический подход и у В.В. Белозерова, 

который считает, что правовой статус городского поселения (городского округа) представляет собой 

комплексную категорию, выражающуюся в органичной совокупности таких важнейших элементов:  герба, 

гимна, иной символики, памятных дат и т.д., формирующих «неповторимый» облик города;  территории;  

местного сообщества (населения);  муниципальной власти;  устава как «малой конституции» города;  

собственной компетенции (вопросов местного значения);  городских собственности и бюджета;  гарантий 

городского самоуправления [5, с. 28]. 

По нашему мнению, в данных случаях набор элементов правового статуса городского поселения излишне 

широк. Мы не имеем в виду подробно рассматривать данный аспект. Целесообразнее, на наш взгляд, вести речь 

об общепринятом понимании правового статуса (правового положения), который включает в себя полномочия 

городского округа в виде прав и обязанностей правомочных субъектов публично-властных отношений – населения 

города и органов местного самоуправления городского округа, а также, с учетом специфики муниципального 

образования как территориально-правового института, сюда нужно добавить такие элементы, как территория 

городского округа и его устав.  

Далее, муниципально-правовой основой статуса городского округа является наличие института 

местного самоуправления на территории города. Это однозначно закрепляется в ФЗ 2003 г. В этом контексте в 

литературе в конце 1990-х – начале 2000-х  гг. велась дискуссия по поводу позиция, суть которой заключалась в 

том, что крупные города не должны иметь статуса муниципалитета, то есть права на местное самоуправление. 

Так, по мнению Н.В. Постового, местное самоуправление должно определяться, прежде всего, жителями 

«небольших муниципальных образований  самостоятельно» [6, с. 30]. Здесь подразумевается, что 

применительно к большим муниципальным образованиям, а город относится именно к таковым, структура 

органов местного самоуправления будет определяться не самостоятельно. Такая позиция тогда (1998 г.) не нашла 

широкой поддержки. Однако спустя несколько лет была предпринята попытка реанимировать идею о лишении 

крупных городов права на местное самоуправление в части формирования исполнительных органов (в 

масштабе всего города в целом). Ряд государственных деятелей, депутатов, политологов довольно активно 

предлагали узаконить это предложение.  Так, по мнению руководства одной из республик в составе России, 

«введение новой системы наделения полномочиями высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации максимально приблизило нас к цели по выстраиванию «властной вертикали» сверху донизу. В этой 

связи мы и сегодня убеждены: было бы правильно перенести принципы построения вертикали исполнительных 

органов госвласти до уровня местного самоуправления». Такой подход обосновывался из следующих основных 

соображений: «сохранения контроля над общественными процессами на всех уровнях путем внедрения в 

систему управления республикой того, что сейчас принято называть «вертикалью власти»; обеспечения 

эффективного взаимодействия органов госвласти и местного самоуправления; недопущения противостояния 

(«перетягивания каната») между ними; достижения максимально эффективной организации системы 

управления для полного удовлетворения запросов и потребностей населения» [7. с. 21-23]. Около десяти лет 

назад  в совете Государственной думы ФС РФ был рассмотрен проект поправок в два федеральных закона, 

которые позволяли бы губернаторам регионов брать на себя часть функций мэров городов, забирая контроль 

над объектами ЖКХ и инфраструктуры. Проект поправок разрешал регионам «временно осуществлять 

отдельные полномочия органов местного самоуправления поселений и городских округов, являющихся 

административными центрами субъектов РФ, в целях обеспечения единства их систем жизнеобеспечения, 

коммуникаций и иной инфраструктуры» [8]. У органов местного самоуправления городских округов можно 

было бы изъять до десяти важнейших полномочий, включая организацию тепло-, газо-, электро- и 

водоснабжения, вывоз и утилизацию бытовых отходов, строительство и содержание автодорог и мостов, 

транспортные услуги, установление правил землепользования. Определять сроки «временного» изъятия 

полномочий и детальные основания для подобных санкций должны были сами регионы своими законами [8]. 

По словам тогдашнего главы думского комитета по вопросам местного самоуправления В.Мокрого, «органам 

госвласти регионов дается право участвовать в решении наиболее острых проблем, возникающих в крупных 

городах … Мы не говорим, что это обязанность. Но в случае ухудшения качества предоставляемых населению 

услуг органы госвласти должны нести такую же ответственность, как местное самоуправление. Это вопрос 



Международный научно-практический журнал «Интеграция наук»  4(19)-2018г.                                              ISSN 2500-2449 

304 

компетентности, правильности расходования средств. Местное самоуправление должно своей работой 

подтверждать свою дееспособность» [8]. 

Как представляется, доводы, приведенные выше и аналогичные им, недостаточно убедительны, 

поскольку все указанные задачи, которые сторонники отмены самоуправления в городах считают невозможным 

выполнять в рамках действующей системы органов местной власти, можно решать посредством рычагов местного 

самоуправления, найдя нужный баланс между полномочиями органов государственной и муниципальной власти. 

Против ликвидации местного самоуправления в городах выступила общественность и, в частности, Общественная 

палата РФ, а также большинство мэров крупных городов. Так, председатель комиссии по местному 

самоуправлению Общественной палаты В. Глазычев категорически не поддержал предложения о прямом или 

опосредованном (с согласия местного совета) назначении мэров крупных городов губернаторами. По мнению 

главы комиссии, эти инициативы противоречат Конституции России и несут в себе угрозу в процессе развития в 

нашей стране основам гражданского общества. А факты некомпетентности отдельных мэров или их 

вовлеченности в коррупцию свидетельствуют лишь о «слабости городских собраний и контрольных органов» и 

«не могут являться основанием для отвержения конституционного принципа обособленности местного 

самоуправления от управления государственного». Он полагает также, что «в части утверждения обязательности 

выборов глав крупных и крупнейших городов федеральный закон должен быть защищен от каких-либо 

посягательств» [9]. Аналогичного мнения придерживался А.Анисимов, который, в частности, писал: «Россия 

ранее неоднократно переживала подобную децентрализацию местной власти. Правда, такие эксперименты 

никогда не шли на пользу самим городам и горожанам. Пройдет несколько избирательных циклов, политическая 

конъюнктура изменится, но не получится ли так, что всем нам еще очень долго придется ощущать на себе 

последствия таких инициатив» [10]. 

Под давлением общественности, а также с учетом позиций ряда политических партий (например, лидер 

«Справедливой России» С.М. Миронов решительно выступил против предложения о назначении мэров 

крупных городов) законопроект из Государственной думы ФС РФ был отозван, и дискуссия на эту тему 

приутихла. Мы также полагаем, что прозвучавшее тогда предложение расчленить крупные города на несколько 

частей, в которых по отдельности допустить местное самоуправление, а в целом по городу – нет, не только не 

конструктивно, но и противоречит стратегии реформирования системы местного самоуправления. Нельзя к 

тому же забывать о том, что собственно полномочия городских округов, предусмотренные ФЗ 2003 г., начали 

реализовываться сравнительно недавно (в полной мере по всей стране с 2009 г.), то есть еще нет достаточного 

опыта деятельности органов местного самоуправления в городских округах, еще неясно, какие из 

предоставленных полномочий под силу городским округам, а какие – нет, и т.д.  Наконец, нужно учитывать 

зарубежный опыт, где выборность населением органов местного самоуправления в городах не подвергается 

сомнению. Известный социолог М. Вебер, характеризуя город как часть человеческого сообщества, указывал, что он 

представляет собой своеобразную корпорацию с правовым статусом, центр самоуправления [11, с. 17]. Указанные 

признаки развиваются и подлежат правовому регулированию.  

Вместе с тем необходимо признать объективное явление, которое заключается в том, что в крупных 

городах, и прежде всего в городах-миллионниках, местное самоуправление во многом представляет собой 

профанацию, поскольку в таких мегаполисах население не может ощущать чувство территориального коллектива, а 

фактически формируемая в таких мегаполисах публичная власть мало чем отличается от государственной власти, а 

мэр не находится ближе к жителям, чем, например, министр в правительстве некоторых субъектов РФ, численность 

населения которых в несколько раз меньше, чем в крупнейших городах. В литературе справедливо указывается, что 

необходимо учитывать специфику городских округов при регулировании их статуса [12, с. 10]. И  внесение в ФЗ 

2003 г.изменений (законом от 27 мая 2014 г.) о потенциальной возможности децентрализации местного 

самоуправления в крупных городах, на наш взгляд, можно расценивать как попытку вот таким образом приблизить 

местное самоуправление городского округа к населению. Поэтому децентрализация местного самоуправления в 

городских округах и соответственно изменение его правового статуса – это насущная проблема в развитии института 

местного самоуправления в России. При этом право решать вопрос о  создании в городских округах 

внутригородских  районов предоставлено субъектам РФ. Мы полагаем, однако, что такое решение должно 

приниматься обязательно с учетом мнения депутатского корпуса и местной администрации самого городского 

округа, который и  должен формировать проект создания внутригородского района,  который должен утверждаться 

законом субъекта РФ; в случае отказа должно иметь место надлежащим образом его аргументированное 

обоснование. 
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Изучение такого понятия как «политический режим» на протяжении многих веков привлекает к себе 

интерес представителей всех общественных наук, в том числе не обходят его вниманием и юристы. Мнения 

ученых расходятся относительно классификаций, критериев, форм и отличительных характеристик 

политических режимов. 

Политический режим – понятие объемное, которые дает ответы на многие вопросы, например, каковы 

отношения между правительством и населением страны, каковы задачи руководства страны, как происходит 

завоевание и передачи власти. Каждое государство имеет свой политический режим. Политический режим – 

это совокупность приемов и методов осуществления политической власти стране.  

Следует отметить, что политический (государственный) режим является наиболее важной в 

практическом отношении характеристикой государства, ибо для человека, в конечном счете, не столь важно к 

каким государствам официально причисляется его страна с точки зрения формы правления или формы 

государственного устройства, для него важно, какова в ней реальная политическая атмосфера, каково его 

собственное экономическое и правовое положение. 

Существует огромное количество политических режим, так, например, американский ученый Хуан 

Линц предложил свою классификацию политических режимов: демократический, авторитарный, тоталитарный, 

пост-тоталитарный, султанический [6]. Но из достаточно простых, широко распространенных классификаций 

политических режимов – деление их на демократические и недемократические. Рассмотрим недемократические 

политические режимы, к числу которых относятся: авторитарный и тоталитарный. 

По своему содержанию «авторитарный режим», как понятие, является особым фактором 

функционирования самых различных общественных явлений. Составляя их внутреннюю характеристику, 

можно сказать, что он представляет собой определенный порядок осуществления конкретных действий и 

взаимоотношений [2]. 

Что касается понятия авторитарного режима как разновидности политический режима то – это 

совокупность способов и методов осуществления политической власти государством [1]. 
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Следует обратиться к истории, ведь именно в ней хранится знание о том, каково происхождение 

понятия «авторитарный режим». Как показывает история общества, можно выделить различные его формы [4]: 

1. древневосточные деспотии; 

2. тиранические режимы античности; 

3. абсолютистские монархии позднего средневековья и Нового времени;  

4. западноевропейские империи XIX века; 

5. военно-полицейские, фашистские и коммунистические режимы в XX века  Историческое 

многообразие форм авторитаризма показывает, что этот политический режим совместим с различными по 

природе общественными и политическими системами: рабовладельческой, феодализмом, капитализмом, 

социализмом, демократией и монархией. 

Необходимо выделить следующие условия возникновения режима авторитарной власти: 

1. Социальный и политический кризис общества, выражающий переходный характер переживаемого 

времени; 

2. Размывание социально-классовой структуры связанное с ломкой исторического уклада жизни 

общества. Происходит процесс маргинализации основной массы населения; 

3. Нарастания отчаяния, ненужности, заброшенности в сфере социальной психологии ведѐт к 

нарастанию стремления к восстановлению социальной справедливости путем установления равенства, 

потребительское отношение к жизни берет верх над этикой производительного труда; 

4. Возвышение роли исполнительных органов власти и основной военной силы – армии, обращаемой 

внутрь общества; 

5. Решающим условием возникновения авторитаризма является появление лидера, обладающего 

авторитетом, признаваемый большинством нации. Это обеспечивает возможность бескровного, мирного 

захвата власти определенной политической группировкой.  

Термин «тоталитаризм» происходит от латинского слова «totalis» — весь, целый, полный. В 

политический лексикон его впервые ввел для характеристики своего движения Бенито Муссолини в 1925 

г.Ученые стали использовать понятие «тоталитаризм» уже в 30-е годы, и незадолго до второй мировой войны в 

США состоялся специальный симпозиум, посвященный тоталитарному государству. Теория тоталитаризма 

складывается в 40-50-х годах XX в. в работах Хайека, Бжезинского, Ганны Арендт и др. 

Если тоталитаризм характеризовать как политический режим, то он представляет собой режим, 

осуществляющий всеобъемлющий контроль над населением и опирающийся на систематическое применение 

насилия или его угрозу. 

 

Как правило, под тоталитаризмом подразумевают политический режим, который основан на том, что 

руководство данного государства стремится подчинить уклад жизни граждан одной определенной идее, и 

построить политическую систему таким образом, чтобы она полностью способствовала становлению и 

реализации данной идеи [3]. 

Тоталитарный режим может проявляться в разных формах: нацизм – использует для достижения своих 

политических целей, преобладающие национальные структуры; фашизм, который основывался на поддержании 

власти любыми силовыми беспощадными методами, господстве авторитарной партии, культе личности и 

коммунистический тоталитаризм, где ликвидируется частная собственность, а как следствие весь 

индивидуализм членов общества. 

Тоталитарный режим, как правило, характеризуется существованием одной официально действующей 

идеологией, которая в свою очередь определяется политическим движением правящей партией, политическим 

лидером данного государства и правящей элитой. В большинстве случаев в тоталитарном режиме государство и 

политический лидер стремятся к полному и неукоснительному контролю над всеми областями жизни общества, 

полному подчинению граждан к господствующей идеологии и государственной власти. При этом такие 

понятия как народ и власть преподаются населению как одно неразделимое целое друг от друга, актуальными 

вопросами преподносятся борьба против внешних врагов, а также враждебных элементов, находящихся внутри 

государства, совместными усилиями общества и власти.  

Многопартийность в тоталитарном режиме, как правило, не допускается, существует одна правящая 

партия, а все остальные партии разгоняются, запрещаются, также разгоняются даже ранее существовавшие 

партии. Армия и военно-промышленный комплекс становятся основой власти тоталитаризма. 

Централизм – характерная черта для государственного управления тоталитаризма. Фактически 

управление представляет собой неукоснительное исполнение команд поступающих сверху, а любая инициатива 

в области служащих не поощряется, а наоборот строго пресекается. Органы местной власти превращаются в 

банальный инструмент для исполнения команд сверху. 

На фоне данных явлений возрастает значимость и усиливается мощь исполнительных 

административных органов власти, должностные лица, которые назначаются высшим руководством 

государства, получают огромную власть в своих действиях и принятиях решений, то есть другими словами 

можно говорить о том, что возникает такой неблагоприятный элемент в управлении как всевластие 

номенклатуры. 

Номенклатура же в свою очередь, осуществляет свои властные полномочия в целях получения 

привилегий в различных областях общественной жизни, например, в образовании или медицине. 
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Большим историческим вопросом являлось то, может ли тоталитаризм изменяться и развиваться? 

Многие ученые XX века утверждали, что тоталитарный режим не меняется, а его уничтожение может 

проявиться только извне. Они уверяли, что все тоталитарные государства могут исчезнуть только так, как исчез 

нацистский режим в Германии. Однако дальнейший исторический опыт показал, что данное утверждение 

ошибочно. Тоталитарным режимом свойственно меняться и эволюционировать. Примером этому может 

служить изменение СССР после правления И. В. Сталина. Правление дальнейших советских правителей 

заслуживает критики, однако все они не одинаковы. Это представляет собой так называемый пост-

тоталитаризм [5]. 

Таким образом, говоря о недемократических режимах, можно отметить, что они сковывают волю и 

политическое развитие общества, что в свою очередь порождает образование множества нежелательных 

явлений в государстве, которые, как правило, приводят к уничтожению или кардинальному изменению данного 

государства. 
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Понятие «механизм государства» отнюдь не ново для теории государства и права в частности и отече-

ственной науки в целом.  

В юридической литературе понятие «механизм государства» не является однозначным. Одни ученые, 

такие как  М.И. Байтин, М.Н. Марченко под механизмом государства понимают аппарат государства, т.е. сово-

купность государственных органов, с помощью которых осуществляется государственная власть; другие, 

например Н.И. Матузов, А.В. Малько, включают сюда государственные органы и государственные организа-

ции, осуществляющие охранительную функцию государства и реализующие экономическую и социально-куль-

турную функции. Третьи (Ю.А. Тихомиров) утверждают, что механизм государства включает в себя, помимо 
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государственных органов и организаций, еще и такие компоненты, как: публичные службы и корпорации; ре-

сурсное обеспечение. 

Проанализировав все эти точки зрения, следует отметить, что необходимо обратить внимание прежде 

всего на анализ соотношения понятий «механизм государства» и «аппарат государства». 

В юридической литературе понятие «механизм государства»  чаще всего отождествляется с таким по-

нятием как «государственный аппарат», охватывая все государственные органы страны. Данный подход был 

общепринятым в течение долгого периода времени (50-80 гг. двадцатого столетия).  

Однако сегодня механизм Российского государства следует рассматривать как некую пронизанную 

едиными, законодательно закрепленными принципами, основанную на разделении властей и располагающую 

необходимыми материальными придатками систему непосредственно публичных органов власти, деятельность 

которых как раз и направлена на осуществление задач и функций страны [5, c. 61]. 

Таким образом, отметим, что определение механизма государства сегодня может быть использовано в 

широком и узком смыслах. Так, в широком смысле механизм включает в себя всю совокупность государствен-

ных органов власти. Следует отметить, что при подобном понимании термина механизм состоит из государ-

ственного аппарата, государственных учреждений и государственных предприятий, где государственный аппа-

рат являет собой как раз тики систему публичных органов власти  [4, c. 50]. Включение государственных орга-

низаций в механизм государства обусловлено тем, что государство не только является политической организа-

цией, но и выполняет экономическую, культурную, социальную и иные функции. 

Государственные организации непосредственно претворяют в жизнь государственно-властные предпи-

сания и создают материальные и духовные блага. 

Деятельность государственных учреждений заключается в выполнении функций государства в различ-

ных сферах, например, образования (школы), здравоохранения, науки, в экономической области и прочее. Гос-

ударственные предприятия создаются для осуществления хозяйственной деятельности (производство предме-

тов первой необходимости (товаров), оказание услуг населению). 

Механизм государства обладает характерными признаками (чертами), позволяющими отличать его от 

других политических институтов, участвующих в осуществлении государственной власти или влияющих на нее 

(например, партий):  

1) являет собой целостную систему государственных органов, основанную на единстве принципов его 

организации и деятельности и объединенных едиными целями и задачами;  

2) механизм государства состоит из выделенных из общества особой группы людей, осуществляющих 

эту деятельность на постоянной профессиональной основе;  

3) органы государства, составляющие механизм, взаимодействуют друг с другом как составные части 

строго иерархической системы, основанной на координации и соподчинении;  

4) органы государства, являясь основным элементом механизма государства обладают властными пол-

номочиями, создается государством и действует от его имени и по его поручению; 

5) для осуществления задач и функций государства органы государства обладают необходимыми сред-

ствами: материальными, финансовыми, информационными, организационными, включая и возможность госу-

дарственного принуждения [3, c. 181]. 

Более подробно рассмотрим особенности функционирования механизма государства именно на терри-

тории России. Итак, как было отмечено, понятие механизма раскрывается через характерные черты или при-

знаки, позволяющие отграничить его как от негосударственных структур в политической системе общества, так 

и от отдельно взятых государственных органов. 

Во-первых, под механизмом государства подразумевается такая система органов публичной власти, ко-

торая базируется на единстве принципов организации и деятельности. При этом, подобные принципы закреп-

ляются, не только в Конституции Российской Федерации, но и в иных федеральных законах. 

Во-вторых, механизм государства характеризуется сложной структурой, которая, в свою очередь, от-

ражает определенное место,  занимаемое различными видами и группами (подсистемами) органов власти в ней. 

Кроме того, в положениях Конституции РФ, а именно, в статье 10 основного закона страны в качестве 

основополагающего закреплен принцип разделения властей. При этом, в развитие указанного положения в ста-

тье 11 Конституции России определяется, что публичную власть в государстве реализуют Президент РФ, Феде-

ральное Собрание РФ и Правительство РФ, а также и органы судебной власти РФ; также, государственную 

власть в субъектах страны осуществляют образуемые ими органы государственной власти [1]. 

Что же касается органов местного самоуправления, то согласно статье 12 Конституции Российской Фе-

дерации, таковые хотя и являются представителями власти, однако не государственной, а местной, тем самым в 

структуру органов государственной власти не входят [1]. 

Более того, между государственным механизмом и функциями государства существует, безусловно, 

тесная обратная связь. Это обуславливается тем, что функции современного государства осуществляются, 

получают свое реальное воплощение посредством действия государственного механизма, а равно и деятельно-

сти всей системы объединяемых таковым механизмом и взаимосвязанных между собой государственных орга-

нов [2, c. 33]. 

Важно отметить факт того, что от функций государства также зависит и сама структура государствен-

ного механизма, ввиду того, что они влияют на возникновение и развитие, а равно и содержание деятельности 

различных органов публичной власти. 
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Также, следует отметить, что данный механизм располагает материальными средствами, что, в свою 

очередь, позволяет реализовывать все возложенные на него функции, задачи в сфере управления, что, соответ-

ственно, в совокупности характеризует процесс выполнения государственных функций  [3, c. 35]. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, следует еще раз отметить то, что анализ формирова-

ния современного понимания механизма государства, вычленение его основополагающих признаков, характер-

ные особенности такового, позволяют наиболее полно осознавать сущность и значение продуктивного функци-

онирования механизма государства, что, в итоге, позволит наиболее полным образом разрешать задачи, стоя-

щие перед российским государство в целом. 
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Правоприменение – это один из крупных институтов теории государства и права и всей юридической 

науки в целом. Правоприменение – это одна из форм реализации права, которая является самой специфичной еѐ 

формой.  Еѐ специфичность заключается в том, что само применение права невозможно без его исполнения, 

соблюдения, и использования, так как, в процессе применения права реализуются, как запрещающие, так и обя-

зывающие и управомочивающие нормы [1, с. 456]. 

Процесс применения права включает в себя несколько стадий, где заключающей, является окончатель-

ное вынесение решение по делу,  то есть принятие правоприменительный акт (акта применения права) – акта, 

который имеет индивидуальную определенность и государственно-властный характер, совершается специально 

уполномоченным, правовым субъектом, по определенному юридическому делу, с целью определения наличия 

или отсутствия объективных юридических прав и обязанностей, а также для определения их дозволенной меры, 

основываясь на действующее законодательство. 

Мы не будем раскрывать все виды правоприменительных актов, а поговорить об одной, снова же, спе-

цифичной группе – конклюдентных действиях. 

Термин «конклюдентный» происходит от лат. concludo — заключаю, делаю выводы. Матузов Н. И. и 

А. В. Малько считают, что конклюдентные действия относятся к группе актов-действия и под ними понима-

ются указатели, сигналы, жесты, команды, ясно показывающие намерение применить норму права (остановить 

машину, затормозить, свернуть в сторону), если требования будут нарушены [2, с.345]. В. М. Сырых рассуждая 

об этом, считает, что «жест работника полиции, которым он требует от водителя прекратить движение автомо-

биля, или иные действия, не являются правоприменительным актом. Это конкретное правоотношение, которое 

возникает между работником милиции и водителем автомашины при осуществлении первым государственных 
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правомочий. Правоприменительный же акт может возникнуть лишь при условии привлечения водителя авто-

машины к административной ответственности за совершенное нарушение правил дорожного движения [3, 

с.264]. Однако, мы не согласимся с мнением данного ученого-правоведа ввиду то, что действия сотрудника ми-

лиции по его мнению, действия сотрудника полиции будут являться исполнением предусмотренной законом 

обязанности пресекать правонарушения, так как действие сотрудника можно рассматривать как акт реализации 

прав и обязанностей в форме исполнения. Однако, о данной форме реализации права можно было бы говорить 

лишь в случае, если водитель мог бы и не останавливаться и его останова была бы лишь жестом доброй воли. 

Водитель должен остановить, иначе его деяния будут рассматриваться как неповиновение законному требова-

нию сотрудника полиции. За требованием милиционера стоит властная сила государства. То есть, решение по-

лицейского остановить ТС – это конклюдентное действие, рассматриваемое исключительно как акт применения 

права [4, с.116]. 

Под конклюдентными действиями, как акта применения норм права, следует понимать не только дей-

ствия в сфере влияния императивного метода воздействия права, но и диспозитивного. Об этом говорит Граж-

данский Кодекс РФ, в котором сказано, что сделка может быть совершена устно, когда из поведения лица яв-

ствует его воля совершить сделку, а также указывает, что воля совершить сделку может быть выражена молча-

нием [5]. Достаточно вспомнить тот факт, что мы практически ежедневно заходим в магазин, берем товар, при-

ходим на кассу, молча отдаем деньги, забираем сдачу и товар. 

Правового определения данному термину в законодательстве РФ нет, однако, они прямо упоминаются 

в Информационном письмо Президиума ВАС РФ от 05.05.1997 №14 «Обзор практики разрешения споров, свя-

занных с заключением, изменением и расторжением договоров», где в п. 5 о них сказано, что «Совершение 

конклюдентных действий может рассматриваться при определенных условиях как согласие на внесение изме-

нений в договор, заключенный в письменной форме» [6]. 

Конклюдентные действия, как акты применения права выполняют несколько очень важных функций, 

среди которых: 

– информационная; 

– функция экономии времени; 

– функция управления; 

– компетенционная функция. 

Сущность первой функции заключается в том, что посредством конклюдентных действий одна сторона 

предоставляет другой стороне информацию о своих намерениях или выражает свои требования.  

Посредством легитимации использования конклюдентных действий для выражения волеизъявления 

происходит значительная экономия времени на отрезке между принятием решения о необходимости соверше-

ния того или иного действия, влекущего правовые последствия, и его воплощением, что являет собой функцию 

экономии времени. 

В качестве функции управления, конклюдентные действия объективируют управленческое решения, 

формализуют его. Так, удар молотка при проведении торгов или после объявления приговора или решения суда 

свидетельствует об окончании процедуры торгов или об окончании судебного заседания и окончательности 

принятого решения. 

Ну, и наконец, зачастую посредством конклюдентных действий может быть выражено не любое дей-

ствие, а только входящее в компетенцию лица, осуществляющего правоприменение, или правоприменитель-

ного органа. Возможность совершения конклюдентных действий, т.е. «говорящих» действий, имеющих юриди-

ческое значение, заложена в правах должностных лиц, и об этих правах знают иные лица, которые должны вы-

полнять предписываемое конклюдентными действиями поведение под угрозой наказания [4, с.116].  

Таким образом, можно сказать, что конклюдентные действия – это акт применения права, выраженный 

в бессловесных действиях, применяемый практически повсеместно, с целью упрощения процесса применения 

права и реализации правовых норм. 
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Проблема соотношения гражданского общества и правового государства принадлежит к числу 

фундаментальных научных проблем, которая занимает умы мыслителей уже не одно столетие. Вопросы 

формирования, функционирования и развития гражданского общества и его соотношения с правовым 

государством актуальны также и в настоящее время. 

Сама идея правового государства возникла очень давно, однако  целостная теория или концепция 

правового государства сложилась лишь в период становления буржуазного общества. Так как именно в этот 

период развития общества усилилась общественная критика произвола со стороны феодалов и  существования 

полнейшего беззакония с их стороны. Наконец-то стала осуждаться безответственность органов власти перед 

обществом. Идеи о правовом государстве Ш. Монтескье, Дж. Локка и других мыслителей нашли свое 

воплощение в законодательстве США и Франции еще в конце XVIII в. В конституциях именно этих стран 

впервые такой вид государства, как правовое, нашло свое отражение. А сам термин «правовое государство» 

утвердился в немецкой литературе лишь в первой трети XIX в.  Его ввел в оборот представитель немецкого 

либерализма первой половины XIX в. Роберт фон Моль, который одним из самых первых противопоставил 

правовое государство аристократическому полицейскому государству.  

Обобщив все имеющиеся в науке определения понятия правовое государство, то можно выделить его 

основные особенности или признаки, к числу которых относятся: 

– господство или иначе – верховенство права и закона во всех сферах жизни общества. Данный признак 

правового государства означает, с одной стороны, правовой характер принимаемых законов, если говорить 

иными словами, то принимаемые в стране законы должны быть справедливыми. С другой стороны, этот 

признак означает, что правом устанавливаются рамки для деятельности государства и его органов, за которые 

они не вправе выходить, чтобы не нарушать права граждан; 

– разделение властей на три ветви, что позволяет избежать в государстве монополизации политической 

власти, существует система «сдержек и противовесов». Так, в России государственная власть делится на 

исполнительную, законодательную, судебную и иные (институт президентства, прокуратура); 

– равенство всех перед законом: все равны перед законом независимо от пола, расы, национальности, 

происхождения, языка, места жительства, имущественного и должностного положения, принадлежности к 

общественным объединениям, отношения к религии, убеждений, а также других обстоятельств;  

– признание прав и свобод человека высшей ценностью, что означает, что политика государства 

направлена на то, чтобы обеспечить охрану прав и свобод человека и гражданина. Данный признак также 

означает, что все естественные права человека признаются высшей ценностью и являются незыблемыми, то 

есть не могут быть ограничены, например, право на жизнь, на охрану достоинства, на свободу и личную 

неприкосновенность и т.д. 

– реальное существование и соблюдение прав и свобод человека, их правовая и социальная 

защищенность, т.е. не просто существование прав и свобод человека на бумаге, а их реальное воплощение в 

жизнь, их реальное соблюдение и создание условий для их соблюдения; 

 –взаимная ответственность личности и государства, что означает, что  они в равной степени несут 

ответственность за свои действия перед законом. Все действия личности и государства охватываются 

следующей формулой: «Все, что не запрещено индивиду, ему разрешено; все, что не разрешено органам власти, 

им запрещено». Так, например, при назначении наказания суд не может выйти за пределы санкции конкретной 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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нормы, предусматривающей ответственность за совершенное противоправное деяние, то есть не может 

назначить большее наказание, чем это предусмотрено в санкции статьи; 

– политический и идеологический плюрализм, что означает возможность нормального 

сосуществования в обществе различных, в том числе и прямо противоположных, политических, правовых, 

философских, экономических, религиозных взглядов, идей и теорий; 

– стабильность законности и правопорядка в обществе. 

В настоящее время Конституция РФ выступает неким соглашением, в котором за государством 

закреплена сфера публичной власти, а за гражданским обществом – частные интересы и индивидуальные 

свободы.  

Гражданского общество можно интерпретировать, как прямое волеизъявление людей и их 

объединений, защищенное правом от прямого вмешательства государства. Стоит отметить, что институт 

гражданского общества не представляет собой некое отделенное от государства объединение, наоборот, они 

соединены друг с другом множеством связей. Это связано с тем, что государство, которое осуществляет 

управление общественной жизнью, не может не соприкасаться с гражданскими ценностями и институтами. 

Гражданское общество увеличивает круг участия граждан в делах страны. Взаимосвязь правового 

государства и гражданского общества выражается в том, что деятельность органов государственной власти 

ограничивается функционированием политических партий и общественных объединений. 

Гражданское общество как своеобразная сложная общественная система с многообразными 

институтами регулируется особой системой права, входящей в общую правовую систему. Их прямые, обратные 

и опосредованные связи создают обоюдоплодотворное взаимодействие. Синтез правовой системы и 

гражданского общества является условием и одним из главных факторов гражданских прав и демократических 

свобод. Право выступает мерой свободы, правовая система есть общий правокультурный феномен, 

гражданское общество представляет социально-экономическую, политическую и правовую ценность [1, c. 12]. 

Взаимоотношения государства и гражданского общества являются наиболее серьезным фактором 

развития социального организма в целом. Особую важность такого рода задача приобретает именно для России, 

когда и формирование новой государственности, и становление полноценного гражданского общества во 

многом зависят от успешного функционирования и взаимодействия этих основных субъектов социального и 

политического процессов.  

На сегодняшний день неуместен спор о том, должно ли государство ориентировать развитие 

гражданского общество, а оно в свою очередь ограничивать его. В настоящее время они взаимодополняют друг 

друга, государство является стороной гражданского общества, проявляющей его демократический характер. 

Правовое государство – соотношение права и государства, в котором государство, опираясь на право, 

регулирует правоотношения, в центре которых находятся права и свободы человека и гражданина. В правовом 

государстве центральное звено занимают люди, граждане, общество. Отсюда и прослеживается соотношение, 

взаимосвязь правового государства и гражданского общества. 

Современное государство выступает в качестве механизма согласования интересов и потребностей 

граждан, их организации, для обеспечения общего блага. Основополагающей целью выступает поощрение и 

защита прав и свобод человека. Развитое правое государство и гражданское общество направлены на 

социальную справедливость. Степень развитости и гарантированности прав и свобод граждан, а также 

характером взаимосвязи государства и общества, определяется господство права. Государство выступает в 

качестве основного гаранта свободы личности, также оно выражено в аппарате чиновников, именно для 

сглаживания данного аппарата и более эффективной защиты прав и свобод человека, и гражданина было 

создано гражданское общество, которое представляет интересы народа.  

Правовое государство и гражданское общество дополняют друг друга, так как без существования 

одного немыслимо и функционирование второго. Однако гражданское общество является первичным по 

отношению к правовому государству, именно оно является решающей предпосылкой правового государства. 

Известно, что в правовом государстве должны функционировать и действовать институты гражданского 

общества такие, как профсоюзы, СМИ, политические партия, семья, неправительственные организации, с 

помощью которых граждане самостоятельно большинство вопросов, без прямого участия в этом процессе 

государства в лице органов представительной власти и должностных лиц.  

Взаимоотношение гражданского общества с государством определяется следующем: 

– гражданское общество функционирует наряду с государством как самостоятельная и противоречащая 

ему сила, однако оно находится с ним в некотором единстве. 

– гражданское общество представляет собой некую систему, построенную на связи между субъектами, 

которой свойственна самоуправляемость и самоорганизация. 

– развитие и функционирование гражданского общества определяется формированием общественных 

буржуазных отношений, и в связи с этим утверждением принципа формального равенства. 

 –гражданское общество базируется на политическом плюрализме. 

– взаимосвязь правового государства и гражданского общества направлено на создание 

демократического государства. 

– наряду с развитием гражданского общества происходит сближение государства и общества, таким 

образом правовое государство выступает способом организации гражданского общества [3, c. 29]. 
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Соотношение правого государства и гражданского общества обуславливается тем, что политические 

партия и общественные организации ограничивают деятельность представительных органов государственной 

власти. 

Необходимо отметить, что «формирование гражданского общества, а не его основы – правового 

государства, так же, как и изначальное формирование традиционного общества и государства – это весьма 

противоречивый, сложный и к тому же весьма длительный процесс, требующий взаимных усилий как со 

стороны самого общества, так и государства.»
 
 [2, c. 332].  

Правовое государство и гражданское общество представляют по отдельности автономную систему, они 

служат подсистемами единой правовой системы. Именно правовая система выступает в качестве основного 

звена взаимосвязи и взаимодействия данных понятий. 

Таким образом, гражданское общество представляет собой совокупность социальных, социально-

политических институтов, объединений, которые функционируют на началах самоуправления, а правовое 

государство, в свою очередь обеспечивает деятельность данного общества. Правое государство самостоятельно 

именно в той мере, в которой это государство служит интересам гражданского общества, которое побуждает 

функционирование и развитие демократического государства, и в некоторой мере осуществляет контроль за его 

деятельностью. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие нормативного правового акта, выделяются его 

признаки. Раскрывается структура органов местного самоуправления, рассматривается характеристика 

нормативно-правовых актов органов местного самоуправления, а также регулируемые ими сферы и отрасли 

управления муниципальным хозяйством. 

Ключевые слова: нормативный правовой акт, органы местного самоуправления, отрасли, сферы 

управления муниципальным хозяйством. 

 

На сегодняшний день нормативно-правовой акт выступает как один из основных источников права 

современного государства. В нем находит отражение большинство правовых норм, регулирующих самые 

важные общественные отношения с точки зрения личности, с учетом ее интересов и потребностей.  

Согласно определению, данному Мальцевым Г.В., под нормативным правовым актом понимается 

письменный документ, который принят управомоченным субъектом права, обладает официальным характером 

и обязательной силой, выражает властные веления и направлен на регулирование общественных отношений [4]. 

Под управомоченным субъектов подразумеваются государственные органы, органы местного самоуправления, 

институты прямой демократии. 

Выделяются следующие признаки нормативного правового акта: 

1. Письменная форма документа.  

2. Издание правового акта уполномоченными субъектами.  

3. Издание правового акта субъектами в пределах их компетенции, установленной соответствующими 

юридическими нормами. 

4. Посредством правового акта выражается воля определенной социальной общности.  

5. Правовой акт является элементом единой системы законодательства и осуществляет правовое 

регулирование в соответствии с едиными целями и задачами правового регулирования. 

Действующей Конституцией Российской Федерации местное самоуправление определяется как 

элемент основ конституционного строя и самостоятельная форма осуществления народом принадлежащей ему 

власти [1].  
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В пределах своих полномочий местное самоуправление является самостоятельным, а его органы не 

включены в систему органов государственной власти. При этом властные полномочия органов местного 

самоуправления проявляются через обязательный характер их решений. 

Структура органов местного самоуправления включает представительный орган муниципального 

образования, также она представлена главой муниципального образования, местной администрацией 

(исполнительно-распорядительным органом муниципального образования), контрольно-счетным органом 

муниципального образования, иными органами и выборными должностными лицами местного самоуправления, 

которые предусмотрены уставом муниципального образования и обладают собственными полномочиями по 

решению вопросов местного значения [2]. 

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления признаются как самостоятельная, 

находящаяся в независимости от органов государственной власти, но подчиненная Конституции РФ и законам 

Российской Федерации система. Органами, издающими данные акты, являются муниципалитеты, советы и 

старосты самоуправляющихся территорий, то есть городских и сельских поселений, а также непосредственно 

самим населением. 

К нормативным правовым актам относят постановления глав муниципалитетов, районов, городов, сел и 

поселков, специальных территорий, закрытых территориальных образований. Посредством указанных 

нормативно-правовых актов происходит установление обязательных правил поведения (нормы права) для 

населения самоуправляемых территорий, учреждений и организаций, которые осуществляют свою 

деятельность в пределах этих территорий [5]. 

Подзаконные нормативные правовые акты местного значения выступают в качестве первичного уровня 

нормативно-правового регулирования на данной самоуправляемой территории. Они наиболее конкретны в 

своем содержании, именно через них происходит регламентирование вопросов, отнесенных к предметам 

ведения местного самоуправления Федеральным законом от 06 октября 2003г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» [2]. 

Из круга вопросов предмета ведения, относимых к компетенции органов местного самоуправления, 

можно выделить входящие в их состав  конкретные объекты управления или отрасли и сферы управления 

муниципальным хозяйством, на которые направлено воздействие соответствующих полномочий органов 

местного самоуправления. 

В частности, в области экономического развития территорий муниципального образования можно 

выделить следующие отрасли и сферы управления муниципальным хозяйством: 

 управление муниципальными финансами; 

 распоряжение и управление объектами муниципального имущества; 

 планирование и экономическое развитие территории муниципального образования; 

 ЖКХ и благоустройство территорий; 

 транспортная отрасль, сфера связи и сфера дорожного строительства; 

 архитектурная и строительная сферы; 

 охрана окружающей природной среды и т.д. [3] 

Социально-культурное развитие подведомственной территории включает такие отрасли и сферы 

муниципального управления, как: 

 сфера муниципального здравоохранения; 

 сфера общего, начального и профессионального образования; 

 направления развития культуры; 

 молодежная политика; 

 социальная поддержка и защита нуждающихся категорий граждан. 

В сферу административно-политического развития территории муниципального образования включены 

такие вопросы, как: 

 направления осуществления информационной политики; 

 вопросы установления и направления развития международных и внешнеэкономических связей; 

 вопросы организации по части межмуниципального сотрудничества; 

 вопросы по охране общественного порядка, а также пути взаимодействия с правоохранительными 

органами; 

 решение задач по обеспечению безопасности проживающего населения муниципального 

образования; 

 вопросы гражданской обороны и реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации; 

 мобилизационная подготовка населения [6]. 

По вышеуказанным направлениям на муниципальном уровне издаются подзаконные нормативные 

правовые акты, которые, согласно ст.43 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», можно распределить по трем группам: 

 уставы муниципальных образований и правовые акты, принятые на местном референдуме; 

 нормативные и иные правовые акты представительного органа муниципального образования, а 

также иных должностных лиц местного самоуправления; 
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 правовые акты главы муниципального образования, местной администрации и иных органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, предусмотренных уставом 

муниципального образования.  

Таким образом, нормативно-правовые акты органов местного самоуправления являются нормативными 

правовыми актами локального характера и создаются на основе федерального и регионального 

законодательства, которому не должны противоречить, а также действуют только на территории 

соответствующего муниципального образования. 

 

Список использованной литературы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СПС Консультант Плюс 

2. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 N 131-ФЗ (последняя редакция) // СПС Консультант Плюс 

3. Лаврентьев А.Р., Коннов И.А., Сергеева Э.А., Трусов Н.А., Цветков В.В. Муниципальное право 

России: учебное наглядное пособие. – Н. Новгород: НИУ РАНХиГС, 2017. – 154 с. 

4. Мальцев Г.В. Правоведение: Учебник. – М.: Изд-во РАГС, 2003. – 584 с. 

5. Перевалов, В. Д. Теория государства и права: учебник и практикум для прикладного бакалавриата. – 

5-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 341 с. 

6. Яценко В.Н. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления // Вестник 

Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа", № 5. – 2005.  

© Шаманова Р.Б., 2018 

 

 
 

УДК 346.26 

Шаназарова Е.В., 

Кандидат юридических наук, доцент Владимирского государственного университета им. Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ) 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, 

ОКАЗЫВАЮЩИХ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ УСЛУГ БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
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В силу требований Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», вновь созданные или реорганизованные предприятия подлежат 

государственной регистрации и лишь с этого момента они признаются созданными и приобретают статус 

юридического лица. 

Если иное не предусмотрено федеральным законом, осуществляется государственная регистрация в 

срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня представления в регистрирующий орган документов. При 

этом государственная регистрация юридического лица производится по указанному учредителями в заявлении 

о государственной регистрации месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа, а при его 

отсутствии – по месту нахождения иного органа либо лица, обладающего правом без доверенности действовать 

от имени юридического лица.  

Индивидуальный предприниматель регистрируется по месту жительства.  

Для отдельных видов юридических лиц федеральными законами может быть установлен специальный 

порядок регистрации.  

В силу ст. 51 ГК РФ, при нарушении порядка образования юридического лица, установленного законом 

или при несоответствии закону учредительных документов, в государственной регистрации должно быть 

отказано. При этом не допускается отказ в регистрации по мотивам нецелесообразности создания 

юридического лица.  

Правоспособность предприятия возникает с момента его создания, то есть, государственной 

регистрации, а прекращается в момент ликвидации. Физическое лицо, согласно ст. 23 ГК РФ, 

предпринимательскую деятельность вправе осуществлять с момента его государственной регистрации как 

индивидуального предпринимателя.  

Вследствие того, что к предпринимательской деятельности физических лиц, которая осуществляется 
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без образования юридического лица, применяются правила гражданского законодательства, которыми 

регулируется деятельность юридических лиц - коммерческих организаций, де-факто индивидуальный 

предприниматель наделяется статусом предприятия, что вытекает из содержания ст. 25 ГК РФ, касающейся 

несостоятельности (банкротства) индивидуального предпринимателя. 

В недельный срок регистрационный орган сообщает налоговой инспекции о государственной 

регистрации предприятия либо об ее аннулировании для включения его в Государственный реестр или 

исключения из него с дальнейшим опубликованием сведений об этом в установленном порядке.  

Решение об отказе в государственной регистрации может быть обжаловано в судебном порядке. 

При соответствии установленным требованиям всех документов, которые представлены предприятием 

на регистрацию, заявителям выдается временное свидетельство о регистрации, по предъявлению которого 

предприятие ставится на налоговый учет по месту регистрации. После получения соответствующего документа 

оно получает возможность открывать счета в банках:  

а) текущий расчетный счет по основной деятельности в любом банке, который подлежит открытия при 

представлении справки налогового органа о постановке на учет в подлиннике;  

б) по мере необходимости – валютные счета, которые могут быть открыты в одном или нескольких 

банках по каждой валюте лишь по представлению подлинной справки налогового органа о намерении открыть 

соответствующий счет в банке;  

в) при необходимости – ссудные депозитные счета, которые открываются по предъявлении справки 

налогового органа, удостоверяющей факт уведомления налогового органа о намерении открыть в банке 

соответствующий счет; 

г) в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами РФ, по мере 

необходимости открываются бюджетные счета;  

д) корреспондентские и дополнительные корреспондентские счета в РКЦ Банка России для банков и 

иных кредитных учреждений открываются только по представлению подлинной справки налогового органа о 

постановке на учет. 

Таким образом, одним из условий осуществления предпринимательской деятельности выступает ее 

легитимность, иначе говоря, подтверждение государственными органами законности вхождения в 

хозяйственный оборот различных субъектов. Легитимация главным образом связана с регистрацией 

предпринимателей, а также с лицензированием отдельных видов деятельности. Государственная регистрация 

предпринимателей — акты уполномоченного федерального органа исполнительной власти, осуществляемые 

при помощи внесения в государственные реестры сведений о создании, реорганизации и ликвидации 

юридических лиц, приобретении физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя, 

прекращении физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, иных 

сведений о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях. 

В настоящее время существует категория граждан, которые самостоятельно, без привлечения наемных 

работников оказывают бытовые услуги другим физическим лицам (например, услуги по присмотру и уходу за 

детьми и больными, услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства, мелкий бытовой 

ремонт, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств, услуги по репетиторству, ремонт 

жилья и т. п.). При этом данные граждане не регистрируют свою деятельность и не состоят на учете как 

безработные. По оценкам Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации такой 

деятельностью в России занимается до 15 млн. человек. 

Согласно российскому законодательству, названные виды деятельности являются 

предпринимательской деятельностью, осуществление которой возможно только лишь при условии регистрации 

в качестве индивидуального предпринимателя. Однако, на практике физические лица, которые оказывают 

услуги иным лицам, в основном, не являются состоящими на налоговом учете и не уплачивают установленные 

налоги и страховые взносы. Причина этому, по мнению Гриневой Е. Г., избыточная административная 

нагрузка, которая возникает в связи с регистрацией физических лиц в качестве индивидуальных 

предпринимателей. Для физических лиц, самостоятельная деятельность которых по оказанию услуг для личных 

и домашних нужд является скорее трудовой деятельностью, а не предпринимательской, требования, которые 

связаны с администрированием их деятельности и доходов, представляются трудновыполнимыми. Вследствие 

чего указанные физические лица в настоящее время уклоняются от постановки на учет, не уплачивают налоги и 

страховые взносы. В то же время бюджеты субъектов Российской Федерации несут значительную нагрузку по 

уплате за неработающее население взносов в систему обязательного медицинского страхования. 

По мнению специалистов, нужно на законодательном уровне создать для указанной категории граждан 

привлекательные условия для выхода из тени и осуществления деятельности в рамках правового поля. 

Особенную значимость анализируемой проблемы отметил Президент Российской Федерации В.В. Путин в 

Послании Федеральному Собранию от 1 декабря 2016 года, указав на необходимость определения статуса так 

называемых «самозанятых граждан». Федеральным законом от 30 ноября 2016 года № 401-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», является установленным порядок налогового учета физических лиц, которые не 

являются индивидуальными предпринимателями и оказывают физическим лицам услуги по репетиторству, по 

присмотру и уходу за детьми и лицами, нуждающимися в постоянном уходе, по ведению домашнего хозяйства 

и/или уборке, а также является предусмотренным освобождение названных физических лиц от обложения 
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налогом на доходы физических лиц и страховыми взносами сроком на два года. При этом субъектам 

Российской Федерации предоставлено право устанавливать иные виды услуг, доходы от оказания которых 

освобождаются от налогообложения. 

Однако, принятие названного Федерального закона ставит в достаточно неравное положение 

физических лиц, которые осуществляют указанные виды деятельности и уже зарегистрированных в качестве 

ИП в установленном российским законодательством порядке, и физических лиц, которые ранее уклонялись от 

регистрации и уплаты налогов. Помимо этого, является сохраняющейся неопределенность по отношению к 

порядку налогообложения после истечения срока освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц и 

страховых взносов. 

Таким образом, № 401-ФЗ в полном объеме не решает проблему регулирования деятельности 

«самозанятой» категории граждан. Имеется необходимость на законодательном уровне создать надлежащие 

условия для оказания физическими лицами отдельных видов услуг без регистрации в качестве индивидуальных 

предпринимателей для того, чтобы их деятельность осуществлялась в правовом поле. 

Нужно определить правовой статус анализируемой категории граждан, исключить возможность 

привлечения их к административной ответственности за незаконное предпринимательство. В сфере 

налогообложения путем решения проблемы может стать введение новой формы патентной системы 

налогообложения, то есть предоставление указанным физическим лицам возможности уплачивать налог на 

доходы физических лиц в форме патента. При этом часть стоимости патента может направляться на покрытие 

уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское обеспечение. 

Реализация указанных задач потребует внесения изменений в Гражданский кодекс Российской 

Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Трудовой кодекс 

Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации и в иные законодательные акты. 
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положение транспортного права в условиях рыночной экономики. Определяется место транспортного права в 

системе российского права. 

Ключевые слова: комплексная отрасль российского права, транспорт, транспортное 

законодательство, транспортное право. 

 

Отношения, сложившиеся в условиях рыночной экономики и процессе функционирования системы 

транспорта, обладают большим значением. Так как транспортная продукция выступает как деятельность по 

территориальному перемещению людей либо грузов, постольку транспорт выступает в качестве связующего 

звена экономики государства, включающим в себя все виды общественного производства, обмена и 

распределения.  

Транспорт деятельность выступает в качестве одной из отраслей экономики страны. В современном 

мире немыслим процесс обмена товаром без транспорта. Для России такой постулат имеет важное значение. 

Географическая протяженность Российской Федерации обуславливает повышенное внимание и роль 

транспортной системы [1]. 

Изучая место транспортного права в системе российского права, необходимо отметить, то 

транспортное право – это совокупность правовых норм, призванных регулировать общественные отношения, 
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формирующиеся в связи с созданием и функционированием транспортных учреждений и предприятий, 

отношения, складывающиеся между такими предприятиями и их многочисленными клиентами, 

использующими транспортные средства, а также среди транспортных учреждений, и одного, и различных 

видов транспорта. К примеру, ст. 1 Устава железнодорожного транспорта России закреплено, что данным 

уставом регулируются отношения, складывающиеся между пассажирами, перевозчиками, получателями, 

отправителями, владельцами железнодорожных путей необщего пользования, владельцами инфраструктур 

железнодорожного транспорта общего пользования, иными юридическими и физическими лицами в случае 

использования услуг железнодорожного транспорта, а также закрепляет права, обязанности и ответственность 

таких лиц. 

Рассматривая нормативный материал, регулирующий вопросы транспортного права, необходимо 

выделить следующие источники: ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта» от 08.11.2007 года № 259-ФЗ; ФЗ «Устав железнодорожного транспорта России» 

от 10.01.2003 года № 18-ФЗ; Кодекс торгового мореплавания российской Федерации от 30.04.1999 года №81-

ФЗ; Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 года №24-ФЗ. 

Перечислив данные источники транспортного права, перечень которых далеко не является 

исчерпывающим, можно говорить о наличии группы правовых актов, которые в совокупности образуют 

институционально обособленный и предметно определенный блок законодательства в сфере транспорта. 

Рассматривая вопрос о том, какое же место занимает транспортное право в системе российского права, 

следует исходить из того, что, как правило, разграничение отраслей права проводится по методу и предмету 

правового регулирования. Естественно, что в качестве предмета правового регулирования в конкретной 

правовой отрасли выступает круг однородных общественных отношений. Но, достаточно часто встречается тот 

факт, что такие однородные отношения формируются и в дальнейшем развиваются под влиянием иные 

отраслей права: административного, гражданского, уголовного, трудового. В этом случае формируется 

необходимость в дополнительных мерах, предоставляющих возможность определить предмет такой отрасли 

права. В таком случае наиболее важное предпочтение отдается методу правового регулирования, под которым 

следует понимать юридические средства влияния, используемые в процессе правового регулирования 

общественных отношений. Лишь единство метода и предмета правового регулирования выступает как 

правильный классификационный признак распределения правовых норм по отраслям. В этом случае создается 

достаточно закономерный вопрос о том, а имеет ли транспортное право особый метод регулирования? 

В отношении базовых отраслей права данный вопрос решается просто, так как эти отрасли обладают 

всеми присущими им признаками, комплексные отрасли имеют лишь только часть таких признаков.  

В качестве особенности транспортного права выступает то, что оно сочетает в себе имущественные 

отношения, которые регулируются гражданским правом и властно-организационные отношения, закрепленные 

в административном праве. Но, даже такое сочетание не выступает как достаточное основание для выделения 

транспортного права в самостоятельную отрасль. Не может являться в качестве аргумента и наличие кодексов, 

уставов и большого числа нормативного материала, регулирующего отношения в сфере транспорта. Такие 

основание предоставляют возможность лишь для выделения особого законодательного материала – 

транспортного законодательства. 

Нужно отметить, что формирование новой отрасли права допускается только тогда и там, где и когда 

можно сформировать общие положения, которые отражают единые для всех норм права методы и принципы 

регулирования. 

Парадоксальная ситуация наблюдается в научной литературе: все те же метод и предмет правового 

регулирования применяются и к институту, и к подотрасли права, что предоставляет возможность к 

беспрепятственному присвоению им ранга отрасли, что формирует до бесконечности новые отрасли права в 

современной системе [2]. 

Общей целью объединения в едином комплексе транспортного права норм разных правовых отраслей – 

административного, гражданского, земельного, трудового заключается в регулировании деятельность разного 

рода транспорта как единой транспортной системы государства. 

Таким образом, подводя итоги, необходимо сказать, что транспортное право, выступая в качестве 

комплексной отрасли права России, не выступает как самостоятельная отраслью права. 
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Малый бизнес обеспечивает большую часть ВВП страны, предоставляет рабочие места, а также 

способствует научному развитию и созданию инноваций. Но многие предприниматели, в первую очередь в силу 

экономического кризиса, очень нуждаются в государственной поддержке. Более того, на данный момент 

существует множество не только финансовых, но и административных барьеров для осуществления и развития 

предпринимательской деятельности. Малое предпринимательство играет особо важную роль в 

жизнедеятельности населения и государства в целом. Это неотъемлемая часть экономики страны, 

способствующая реализации талантов и способностей граждан. Это важное экономическое звено, которому 

присуща мобильность, гибкость и высокая эффективность, что очень важно в нынешних условиях 

нестабильности. 

Решив начать свое дело, будущий предприниматель столкнется с рядом трудностей. Отсутствие знаний 

и необходимого капитала могут стать серьезными проблемами на пути к достижению цели. Государство 

стремится помочь гражданам. Сегодня действует ряд программ и иных форм помощи, направленных на 

оказание поддержки предпринимателям. Значение для предпринимателей государственной поддержки малого и 

среднего бизнеса Правительство РФ приняло программу социального и экономического развития страны до 

2020 года.  

В ней отражены особенности оказания помощи малому и среднему бизнесу. Применение форм 

содействия направлено на создание здоровой конкуренции, а также улучшения общего уровня жизни 

населения. Предоставление государственной поддержки упрощает запуск своего дела с нуля. Создавая 

компанию, предприниматель сталкивается с недостатком денежных средств и информации. Современные 

формы помощи способны выручить в сложившейся ситуации. Однако государственной поддержки не всегда 

достаточно для успешного старта. На сегодняшний день ведутся работы по модернизации сферы и внедрения в 

нее инновационных разработок.  

Государственное регулирование деятельности современных экономических систем в России 

представляется высокоэффективным и необходимым инструментом в условиях турбулентности политических 

отношений с западными партнерами государства. Внутренний рынок испытывает сложности с организацией 

деятельности и теряет возможности к ее активизации. 

О малом бизнесе, наверное, уже сказано все. И о том, что это локомотив создания рабочих мест и 

среднего класса, и что во всех экономически успешных странах доля компаний малого бизнеса в ВВП 

составляет не меньше 50–60%.  

Во-первых, это, безусловно, развивающийся сегмент рынка. Количество малых предприятий, их 

значение и доля в валовом производстве нашей страны неуклонно растет, хотя и не такими темпами, как 

хотелось бы. 

Во-вторых, сегмент малого предпринимательства, пройдя жесткое испытание кризисом и значительное 

административное давление на местах, вклиниваясь в жестко монополизированную крупными корпорациями 

экономику, вышел из коротких штанишек, закалился и окреп. 

Экономическая зрелость руководителей компаний значительно выросла, появился трезвый расчет и 

обоснованность решений и поступков. Характерная только для России специфика малого бизнеса – совмещение 

официального и управленческого учета, также явно движется к «обелению» деятельности.  

При этом кризис стал катализатором и для усиления активности государства в вопросах формирования 

политики по поддержке малого предпринимательства, особенно в момент развития кризиса. Одним из наиболее 

эффективных механизмов поддержки, реально используемых в большинстве регионов, стали гарантийные 

фонды, предоставляющие поручительства по кредитам малому бизнесу при неполном обеспечении. И это 

реально стало существенным стимулом для облегчения доступа к кредитным ресурсам банков многим 

предприятиям и предпринимателям. 

Наряду с государственным регулированием растет значимость институционального рыночного 

регулирования, рамки которого так же определяются нормативными и законодательными актами. Однако 

воздействие институциональных регуляторов на деятельность современных предпринимательских структур 

имеет принципиально иной характер и затрагивает отдельные, ограниченные сферы деятельности компаний. 

Современное предпринимательство является с одной стороны двигателем в механизме развития 

экономических отношений в стране, с другой стороны именно предпринимательство является тем видом 

деятельности, который требует высоких затрат и больших усилий по обеспечению собственного развития. 

Из европейского опыта мы можем наблюдать множество примеров акселерации развития малого 

предпринимательства, в то время как помощь и поддержка форм и направлений деятельности среднего и 

крупного предпринимательства развивается по более узким и специализированным формам. 
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Плохо ли это или хорошо, но данный подход разделил теоретические и практические основы 

государственной поддержки предпринимательства на две составляющие:  

а) комплексная поддержка в отношении малого предпринимательства;  

б) адресная поддержка в пользу среднего и крупного бизнеса. 

В рамках развития экономической системы государства в условиях кризиса изоляции от европейского 

фондового рынка, адресную поддержку широко получает банковский сектор. Этот аспект регулирования важен 

для развития отечественного предпринимательства, источниками финансирования деятельности которых 

являются в большей степени отечественные коммерческие банки. 

Активность малого бизнеса для Европейских и Американских экономических систем представляет 

собой мотор, акселератор и трансмиссию единого блока производственных и хозяйственных функций. Малые 

предприятия на западе формируют до 60 % бюджета своих регионов. В России эти показатели пока 

недостижимы, а отечественное малое предпринимательство еще только нащупывает собственные пути 

развития в динамично изменяющейся рыночной среде. 

Принятие Федерального закона № 209-ФЗ от 24 июля 2007 года «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», который вводит и определяет новые понятия, такие 

как:  «субъекты малого и среднего предпринимательства»,  «инфраструктура поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства»,  «программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства»,  а 

также виды и формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Закон устанавливает два критерия отнесения предприятий к субъектам малого и среднего 

предпринимательства. Первым критерием является средняя численность работников. В соответствии с данным 

критерием выделяется три вида субъектов малого и среднего предпринимательства: средние, малые и 

микропредприятия. 

Вторым критерием является выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС или 

балансовая стоимость активов за предшествующий календарный год, которая не должна превышать 

предельные значения, установленные правительством РФ для каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства.  

Исходя из проведенного анализа в Рoссийскoй Федерации можно выделить следующие базовые 

направления государственной поддержки предпринимательской деятельности: 

 Нормативно-правовая поддержка; 

 финансовая поддержка; 

 информационная поддержка; 

 имущественная поддержка; 

 инфраструктурная поддержка. 

На протяжении 25-летней истории развития малого предпринимательства в России и формирования 

системы государственной поддержки, развивались в основном нормативно-правовое и инфраструктурное 

направления. Первое в основном касалось создания и развития законодательной базы, закрепления основных 

определений и терминов, порядка регистрации, реорганизации, ликвидации, ведения учета и т.д. Второе 

направление развивалось в сторону создания институтов будущей системы и установления связей между ними. 

Таким образом, остальные направления оказались практически неразвитыми. 

Недостаток финансовых ресурсов на пути развития малого бизнеса, так как основная часть 

предпринимателей не используют кредитные и заемные средства, прежде всего из-за отсутствия у малых 

предприятий необходимого обеспечения. 

Административные барьеры – являются факторами избыточного государственного регулирования 

деловой активности. Необходимо также выделить значительное число проверок организаций со стороны 

органов контроля, кроме того продолжительные процедуры получения необходимых разрешений и 

согласований в различных инстанциях. 

Многие предприниматели не обладают средствами для рекламирования своей продукции, по данной 

причине производители испытывают трудности в сбыте продукции, поиске клиентов, установлении контакта с 

поставщиками и потребителями. Также важной проблемой является низкая квалификация работников. 

Следующая проблема малого бизнеса – это высокие налоги и взносы. В зависимости от типа 

налогообложения предприниматель платит высокий процент налогов. Но помимо данных взносов существуют 

обязательные платежи в различные фонды, например, страховые взносы и затраты на бизнес.  

Помощь предпринимателям оказывается в рамках федеральных программ, присутствуют и 

региональные проекты. Мероприятия, проводимые в рамках федеральных программ, а также требования для 

участия в них устанавливаются приказом Минэкономразвития РФ. Он создается на основе действующего 

законодательства РФ, в частности ФЗ №209. В рамках программ реализуются следующие формы поддержки:  

- предоставление субсидий. В ряде ситуаций государство оказывает финансовую помощь на 

безвозмездной основе. Однако предприниматель должен соответствовать требованиям, предъявляемым к 

участникам программы. Размер субсидии может доходить до 300 000 рублей. Решение об ее предоставлении 

принимается после анализа бизнес-плана.  

- оказание бесплатных консультаций. Мероприятия проводятся на базе центров занятости, ФНС или 

Фондов по развитию бизнеса. Работники учреждений готовы ответить на вопрос предпринимателя, связанный с 
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налогообложением, ведением бухгалтерии, планированию и других сфер, касающихся взаимодействия с 

государственными органами 

- региональные фонды по развитию бизнеса периодически проводят тренинги и лекции. Они 

направлены на оказание помощи начинающим предпринимателям.  

- предоставление земли и помещений в аренду на льготных условиях. Предприниматель может 

получить во временное пользование участок земли или недвижимость. Это позволяет сэкономить на 

приобретении собственного помещения у частных лиц.  

- выдача льготных кредитов. Сегодня действует ряд программ, позволяющих получить деньги в долг на 

запуск и развитие своего дела под низкую процентную ставку.  

- допуск к участию в выставках и ярмарках происходит на безвозмездной основе. Размещение 

продукции на бесплатных торговых площадках позволит уменьшить затраты на проведение рекламной 

компании.  

Использование доступных форм государственной поддержки позволяет облегчить запуск своего дела с 

нуля. В стратегии социально-экономического развития России до 2020 года говорится о том, что развитие 

малого и среднего бизнеса является одним из основных приоритетов экономики. Меры господдержки имеют 

основную цель – обеспечить развитие МСП как одного из важнейших элементов рыночной экономики. В 

рамках реализации данной стратегии господдержка закреплена на законодательном уровне. В частности, Закон 

о контрактной системе (44-ФЗ) обязывает заказчиков осуществлять закупки у субъектов малого 

предпринимательства в объеме не менее 15% совокупного годового объема закупок. С 4 января 2017 г. в рамках 

госзакупок вступило в силу новое правило: заказчики обязаны устанавливать процент привлечения к 

исполнению контрактов субподрядчиков из числа МСП – не менее 5%. С 1 мая 2017 г. вступили в силу 

изменения, предусматривающие, что если заказчик проводит закупку с ограничением – только для МСП – то 

предельный срок расчетов с таким поставщиком не должен превышать 15 дней с даты подписания заказчиком 

акта приемки. Раньше такой срок составлял 30 дней с даты подписания заказчиком акта приемки. С августа 

2016 года ФНС запущен в промышленную эксплуатацию Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Реестр позволяет не только систематизировать и сделать более прозрачной сферу 

деятельности предпринимателей, но содержит сведения, влияющие на деловую репутацию МСП, например, 

сведения о заключенных контрактах в соответствии с Законом № 44-ФЗ или Законом № 223-ФЗ.  

Вторым важнейшим нормативным актом, регламентирующим закупочную деятельность, является 

Закон № 223-ФЗ, предусматривающий обязанность корпоративных заказчиков по выполнению обязательной 

квоты размещения закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в объеме 18%. При этом не 

менее 10% от этой квоты должно быть направлено заказчиками предпринимателям по итогам закупок, 

участниками которых могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства.  

Сегодня на площадке РТС-тендер существует комплексная система бесплатных сервисов и решений, 

упрощающих участие представителей МСП в закупках. Например, электронный документооборот с 

использованием электронной подписи, сервис по участию в закупках малого объѐма, бесплатные 

аналитические отчеты, обучающие семинары, юридическая поддержка. В формате одного окна участники 

закупок могут в 1 клик получить нужные им финансовые продукты: банковские гарантии, тендерное 

кредитование и другие. Благодаря этому доля МСП в сделках по финсервисам на площадке РТС-тендер – 

стабильно выше 90%. 

Специально для представителей малого предпринимательства существуют различные бесплатные 

образовательные проекты. Так, в рамках всероссийской премии «Бизнес-Успех», организуемой Общественной 

организацией «Опора России» в партнѐрстве с площадкой РТС-тендер, проводятся специальные мастер-классы 

для предпринимателей, посвящѐнные существующим налоговым преференциям и программам господдержки, а 

также экспресс-курс «Я — поставщик», на котором будущие участники закупок могут получить теоретические 

и практические знания, необходимые для начала работы в сфере государственного и корпоративного заказа.  

Развитие бизнеса в России крайне противоречиво. Часто способы поддержки предпринимательства, 

закрепленные в нормативно-правовых актах, не реализуются на практике. Главными проблемами, 

препятствующими планомерному оказанию помощи со стороны государства, являются: отсутствие 

эффективной законодательной базы; увеличение налогового бремени; бюрократизация государственных 

учреждений, на которые возложена надзорные функции; отсутствие проработанной системы финансирования 

предпринимательства; присутствие экономических проблем (инфляция, рост цен во всех сферах производства).  
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К ВОПРОСУ ОБ УЧЕТЕ КРИПТОВАЛЮТЫ В КАЧЕСТВЕ ФИНАНСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, 

ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

Высокие технологии движут сегодняшним миром, появляется новая техника, новые разработки, кото-

рые значительно упрощают жизнь современному человеку. Еще одним новшеством в сфере сетевых технологий 

стала криптовалюта. Криптовалюта – относительно новое явление современного времени. Еще до 2016 года в 

мире и России широкая общественность не знала понятий «блокчейн», «биткоин», «майнинг», однако сейчас о 

содержании и значимости этих терминов может рассказать достаточное большое количество экономистов, юри-

стов и бизнесменов. К слову, все больше российских организаций и предприятий приобретают криптовалюту, 

стараясь выручить на этом новую выгоду. В связи с этим перед должностными лицами и правоприменителями 

встают вопросы: следует ли учитывать данную валюту в качестве средства платежа? Относится ли криптова-

люта к составляющим финансов предприятий, организаций и учреждений? Воспринимает ли Российское 

государство новые платежные средства, оценивая бюджеты разных уровней и целевых направлений? 

Статьей 27 ФЗ от 10.07.2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» установлен 

запрет на введение на территории РФ других денежных единиц и выпуск денежных суррогатов. Единственным 

законным платежным средством в соответствии с п. 1 ст. 140 Гражданского кодекса РФ является рубль. 

Децентрализованные криптовалюты (Bitcoin, Litecoin, PPCoin) не привязаны к конкретной национальной ва-

люте (рублю, доллару, евро). Их курс определяется текущим спросом и предложением на биржах виртуальных 

валют.  

Ввиду отсутствия ответственности за нарушение этого запрета оборот криптовалюты продолжает осу-

ществляться. Министерство финансов РФ разработало законопроект, предусматривающий уголовную 

ответственность за выпуск, приобретение в целях сбыта и сбыт денежных суррогатов. Инициатива обусловлена 

тем, что благодаря анонимности владельцев кошельков криптовалюта пользуется популярностью в теневом 

экономическом обороте при покупке нелегальных товаров, легализации (отмывании) доходов, добытых пре-

ступным путем.  

Здесь, как видим, единственная отсылка на действующее законодательство, при условии, что крипто-

деньги - это денежный суррогат. Вопрос лишь в том, а что же такое денежный суррогат? Ни действующее зако-

нодательство, ни даже существующие проекты такую категорию не раскрывают ни по объѐму, ни по содержа-

нию. 

Судебная практика, к сожалению, на сегодня попросту не успевает обобщить опыт разрешения споров, 

возникающих из отношений, которые развиваются стремительно. Отсюда еѐ противоречивый и неоднозначный 

характер. Решение таких споров на практике часто сводится к констатации факта несоответствия сложившихся 

между сторонами отношений законодательству, а это в большинстве случаев влечѐт за собой отказ в удовле-

творении исковых требований. 

Среди неоспоримых преимуществ криптовалюты можно выделить следующее:  

 анонимность. Заполучить сведения о владельце криптовалютного кошелька невозможно; 

 открытость кода, благодаря чему каждый человек может получить электронные деньги; 

 ограниченность. Обычно, криптовалюта изготавливается в ограниченном количестве, поэтому здесь 

на максимум исключаются всевозможные риски, связанные с инфляцией.  

Еще один вопрос возникает при использовании криптовалют. Как же будут облагаться налогом опера-

ции с виртуальными деньгами? В данном случае для целей налогообложения крайне важен способ, которым 

компания получила в свое распоряжение. По сути, здесь есть три варианта: приобретение монет за реальные 

деньги (рубли) в обменном пункте, самостоятельная «добыча» с использованием собственных вычислительных 

мощностей и получение в качестве оплаты за реализованные товары, работы, услуги. 

В случае приобретения Bitcoin за рубли, вероятно, стоит рассматривать приобретенную криптовалюту 

как краткосрочное финансовое вложение по аналогии с ценными бумагами, например, векселями. Это позволит 

отражать в бухгалтерском учете не только операции по обмену рублей на Bitcoin и наоборот, но и операции 

с самими монетами, проводящимися без конвертации в рубли. В любом случае перечисление рублей 

с расчетного счета компании за Bitcoin оставить без отражения в бухучете никак нельзя. 

Чего не скажешь о получении Bitcoin в результате «добычи». По сути, в этом случае у компании возник 

актив из ниоткуда, то есть, получен безвозмездно. Формально такую операцию, вероятно, стоит отразить 

в налоговом учете, признать прибыль и заплатить налог. Вот только если компания этого не сделает, проверя-

consultantplus://offline/ref=76B8FE892FDC1BF76B3F6082737F98260860D8C96A1CB217E98C5338388EBF36E67CE2B8347784D3kDCCH
consultantplus://offline/ref=DDA98C3ADC5DE8E11801D53237CB2B103BF8B95C03B654D56A4DBE7731XFBFH
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ющим будет довольно сложно доказать, что доход действительно получен. Кроме того, представляется труд-

ным определить правовой статус этих доходов. 

В случае получения Bitcoin и иных криптовалют от покупателей, возникает неоднозначная ситуация с 

уплатой налога на добавленную стоимость, если криптовалюта получена в качестве предоплаты. Очевидно, что 

получение в качестве предоплаты некоего актива, существование которого не признается российским законода-

тельством, не может образовывать налоговой базы по НДС. Эта база возникает на одну из более ранних дат — 

на момент отгрузки или получения предварительной оплаты (п. 1 ст. 167 НК РФ). Получение Bitcoin предопла-

той не является. Налог компания будет платить только после отгрузки или обмена полученных в виде предо-

платы (и отраженных в учете) Bitcoin на рубли. Если же Bitcoin, полученные от покупателей, на рубли не 

обмениваются и в учете компании никак не отражаются, то растет дебиторская задолженность, которую по 

истечении срока исковой давности можно будет списать в налоговые расходы. 

Использование криптовалют не подкреплено на сегодняшний день никакими гарантиями. Правовой 

статус Bitcoin не урегулирован ни федеральным законодательством, ни каким-либо подзаконными актами и 

ведомственными документами. Более того, открытым остается вопрос о законности проведения сделок с опла-

той товаров, работ и услуг криптовалютой, и о последующем их налогообложении. Исходя из рассмотренной 

проблематики, тяжело сказать, как скоро Россия воспримет новые средства платежа в качестве легальных, но 

сейчас Bitcoin находится вне правового поля, а соответственно, не может составлять финансы предприятий, 

организаций и учреждений. 

© Шатский А.В., 2018 
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СОКРАЩЕНИЕ, ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ И НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ РАБОТНИКА 

 

Аннотация: Статья посвящена проблемам, возникающим по юридическим и иным аспектам при  со-

кращении работников.  В статье рассматриваются различные положения трудового законодательства, ко-

торые раскрывают сущность самого понятия сокращения, и путей действия при возникновении этой ситуа-

ции. Даются рекомендации по решению проблем связанных с ним. 

Ключевые слова: трудовое право, безработица, работник, работодатель, закон. 

 

Неотъемлемой частью трудовых отношений считается такое явление как сокращение трудового актив-

ного населения, с занимаемого места работы. Обстоятельства этого явления многообразны: Во-первых, струк-

турные сдвиги в экономике, выражающиеся в введении новейших технологий, оснащения приводящих к 

уменьшению излишней рабочей силы. Во-вторых, финансовый спад либо депрессия, которые заставляют рабо-

тодателей уменьшать необходимость во всех ресурсах, в том числе и трудовых. В-третьих, сезонные перемены 

в уровне производства в отдельных секторах экономики. 

Зачастую, когда работник попадает под сокращение, возникает ряд вопросов, и спорных ситуаций свя-

занных как с позицией работодателя, так и самого работника, и в данном случае встает вопрос о правильности 

совершаемых действий с обеих сторон, рассмотрим основные аспекты данного процесса. 

Извещение о предстоящем сокращении, за 2 месяца до самого сокращения должно быть вручено ра-

ботнику в письменной форме, которую он должен подписать. Также при согласии сотрудника работодателем 

может быть расторгнут трудовой договор раньше этого срока, такое согласие тоже оформляется письменно. 

При этом работнику должны будут выплатить компенсацию равную его средней заработанной плате. Стоит 

отметить и тот факт, что работников могут сократить исключительно в тех случаях, когда не представляется 

возможным перевести его на другую должность. Работодатель в праве предложить работнику не только долж-

ность аналогичную занимаемой работником, но и нижестоящую, которая как правило является менее оплачива-

емой. 

Каких критериев должен придерживается работодатель, планируя сократить того или иного работника. 

При определении сокращаемого сотрудника работодатель должен руководствоваться в первую очередь уров-

нем квалификации данного сотрудника, а также продуктивностью его работы.  В тех случаях, когда эффектив-

ность труда, и уровень квалифицированности работников оказывается равным, то приоритет отдается работни-

кам, у которых в семье имеются иждивенцы,  или он является единственным кормильцем в семье и.т.д.  

Оповещение службы занятости о предстоящем сокращении сотрудников. В Законе «О занятости насе-

ления в РФ» говорится, что работодатель должен письменно уведомить о намечающихся сокращениях службу 

занятости, причем это также должно произойти за два месяца.[2] Если же речь идет о массовых сокращениях, 

то служба занятости должна быть оповещена об этом за три месяца до осуществления этого мероприятия. (ч.2 

ст. 25). Выплата выходного пособия Работодатель, руководствуясь ст. 178 ТК РФ обязан выплатить увольняе-

мому сотруднику выходной пособие, размер которого должен быть равен средней заработной плате. [1] 



Международный научно-практический журнал «Интеграция наук»  4(19)-2018г.                                              ISSN 2500-2449 

324 

Помимо этого сотрудник может претендовать на получение средней месячной зарплаты, которая пред-

назначена для его трудоустройства исходя из его среднего заработка, за 3 последние месяца работы, но которые 

не могут превышать 2 месяца с момента его увольнения. Для 2018 года   максимальная величина пособия, кото-

рая возможна для получения работником, ее размер составляет 4900 рублей. Получение данного пособия воз-

можно лишь при условии, что работник был трудоустроен не менее 26 недель в течении года, который предше-

ствовал началу его безработицы. Во всех остальных случаях, предусмотрено пособие в минимальном размере, 

которое составляет 850 рублей. 

Что делать, если процедура сокращения происходит с нарушением. 

 Бывают случаи, когда работодатель при осуществлении мероприятия, связанного с сокращением числа 

работников, не следует требованиям, предусмотренным законом. В таких случаях, работник, который был уво-

лен, может составить иск, который подается в суд для рассмотрения вопроса о его восстановлении на месте его 

работы. Работник также может рассчитывать на оплату прогула, который является вынужденным, а также на 

получении компенсации за нанесение морального вреда. Но все эти действия должны рассматриваться в про-

цессе судебного разбирательства, основой для возбуждения которого будет являться иск работника. Если рабо-

тодатель нарушает сроки выплаты выходного пособия или зарплаты, то в его обязанности входит их уплата, но 

уже с процентами, причем размер не должен быть ниже 1/300 ставки рефинансирования ЦБ, которая является 

для данного времени действующей, исчисляющейся от той суммы, которая была не выплачена за каждый за-

держиваемый день.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что российское законодательство, довольно проработанное 

и полное касаемо вопроса сокращения, однако проблемы кроются в другом, такие как: правовой нигилизм 

наемных работников, попытки работодателей использовать закон в свою пользу из-за этого возникает много 

проблем. В качестве средства их решения можно предложить такие меры, как: создание единой юридической - 

информационной базы, которая будет направлена на регулирование конкретно трудовых отношений. Также 

создание специализированных юридических государственных организаций оказывающих квалифицированную 

помощь работникам по всем вопросам. Однако нужно помнить о том, что спасение утопающего дело рук са-

мого утопающего, поэтому нужно заранее заботится, о своей юридической грамотности, тогда многих проблем 

в трудовом законодательстве получится избежать. 
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регулируя рабочее время и режим нерегулируемого рабочего времени, законодатель не дает четких 

инструкций, позволяющих реализовать назначение таких норм.  

Abstract: The article deals with the current labor legislation on working time, aimed at establishing 

reasonable standards for working hours. The rationale must ensure and take into account the interests of both sides of 

the employment relationship. However, regulating the working time and the regime of unregulated working hours, the 

legislator does not give clear instructions allowing to implement the appointment of such norms. 
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Как известно одним из главных правовых институтов трудового права является рабочее время. На 

протяжении всего периода существования трудовых отношений, продолжительность рабочего времени всегда 

оставалась в центре внимания, как со стороны работника, так и со стороны работодателя. Благодаря этому, 

вопросы о регулировании рабочего времени неоднократно становились объектами трудовых дискуссий, как на 

локальном, так и на международном уровне. 

Становление трудового законодательства на рельсы рыночной экономики, его развитие, продвижение 

опирается, прежде всего, на изучении социальных нужд современности. Однако, для того чтобы эффективно 

развивать трудовые институты и нормы права, необходимо провести исторический анализ развития и 

становления трудового права, это даст хорошую опору и базу, что позволит создать наиболее стабильное и 

продуктивное законодательство, которое будет в полной мере отвечать потребностям социума. 

С этой точки зрения, в первую очередь должен решаться вопрос о справедливом определении понятия 

рабочего времени. 

Понятие рабочего времени, появилось в Российском законодательстве с принятием Трудового Кодекса 

РФ, в 2001 году. До этого момента времени, понятия рабочего времени так такого не было. Под ним образно 

понималось время, или период, в который работник находился в распоряжении своего работодателя. Данное 

определение рабочего времени, имеет свои основополагающие начала в концепции трудового права 

Международной организации труда. Оно в конечном итоге и повлияло на создание российского понятия 

рабочего времени, которое в последствии и было включено в Трудовой Кодекс РФ [2]. 

В настоящее время наиболее актуальным стал вопрос правового регулирования неполного рабочего 

времени. 

Согласно действующему законодательству Российской Федерации, работа на условиях неполного 

рабочего дня может быть использована по соглашению между работодателями и работниками. 

Устанавливаются случаи, когда работодатель по заявлению работника обязан установить для него работу на 

неполный рабочий день. Такая обязанность возлагается на плечи работодателя в случаях, когда с таким 

заявлением обращаются: женщина, которая находится в состоянии беременности, имеющая ребенка в возрасте 

до 14 лет, ребенка-инвалида в возрасте до 16 лет или лица, которое осуществляет уход за нетрудоспособным 

членом семьи, в соответствии с медицинским заключением. Кроме того, право на неполный рабочий день 

инвалидов является абсолютно естественным. Медицинские указания по созданию неполного рабочего дня 

инвалидам являются обязательными для исполнения всеми администрациями предприятий [3]. 

Важность сохранения норм, позволяющих установление неполного рабочего дня по соглашению 

работника и работодателя не вызывает никаких сомнений. Но, продолжающийся на протяжении нескольких лет 

кризис в российской экономике наложил свой отпечаток на трудовые отношения. Одним из таких явлений 

стало, введение неполного рабочего дня в организациях по инициативе работодателя.[2] Возникают ситуации, 

когда перед ним встает трудный выбор: перевести массовую долю рабочих на неполный рабочий график, или 

перейти к массовому увольнению своих подопечных, всего предприятия или его отдельных структурных 

подразделений. 

В настоящее время, стоит признать, что, несмотря на огромное обилие подзаконных нормативных 

актов регулирующих правоотношения между работником и работодателем, установление неполного рабочего 

дня со стороны работодателя имеет в себе много пробелов, и не урегулированных вопросов связанных с 

правами работников.  Возникает острая необходимость принятия нового отдельного нормативно-правового 

акта, в задачи которого входило бы регулирование трудовых отношений между работниками и руководством 

предприятий, которые касаются сокращений объемов производства предприятий и потребностей в работниках 

[1]. 

Что касается защиты прав работников, работающие неполный рабочий день, то их заработанная плата 

помимо работодателя должна определяться с помощью самих работников и государства, поскольку все эти 

субъекты заинтересованы в удовлетворительном решении вопроса: работники сохраняют их место работы; 

работодатель не теряет квалифицированный персонал; расходы государства сокращаются по сравнению с 

расходами, которые оно должно было бы нести, когда выплачиваются пособия по безработице в полном 

объеме. 

Кажется, что для работодателей и работников особый страховой фонд с участием как работодателей, 

так и работников должен быть основой материальной поддержки лиц, переведенных на неполный рабочий 

день. Государство должно выплачивать специальное пособие этим лицам в качестве частично безработных [6]. 
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Одним из способов повышения эффективности труда и занятости населения является использование 

гибких рабочих часов, широко используемых в мировой практике. 

Гибкое рабочее время предполагает многомерный режим рабочего времени, основанный на 

соблюдении нормы рабочего времени не каждый день, не каждую неделю, а в среднем на определенный период 

времени. Международное бюро труда приняло практические рекомендации по организации рабочего времени, 

которые касаются таких форм организации рабочего времени, как «рассредоточенные графики», «сокращенная 

неделя», неполный график рабочего времени, различные графики при сменной работе. Указывая на 

эффективность использования гибкого рабочего времени, в рекомендациях подчеркивается, что, когда он 

вводится, необходимо соблюдать национальное законодательство о регулировании рабочего времени [3]. 

Использование этих рекомендаций в нашей стране основывается на нормах законодательства, режим 

рабочего времени, основанный на суммированном учете, может быть введен, если не соблюдаются 

установленные ежедневные или еженедельные рабочие часы [5]. 

Такое отношение к нестандартным формам работы сложилось исторически. Традиционно считалось, 

что рабочее время должно строиться таким образом, чтобы строго соблюдалась норма рабочего дня, ежедневно 

или еженедельно, что все сотрудники организации работают в соответствии с обычным распорядком дня. 

Исключения были допущены, когда было невозможно организовать работу с этими правилами. 

Суммированный учет рабочего времени нашел некоторое применение лишь в связи с переходом на 

семичасовой рабочий день в конце 20-х -начале 30-х годов 20 века [4].  

Таким образом, следует отметить, что правовой институт рабочего времени, в настоящее время 

находится на стадии своего становления. Для его быстрого и эффективного развития требуется инициатива как 

законодательной, так и исполнительной власти, а импульсом для этой инициативы должны быть действия 

работников и работодателей. 
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Самостоятельно-издаваемые локальные нормативные акты работодателей, в процессе своего 

нормотворчества должны проходить несколько стадий: разработку, внутреннее согласование с уже 

существующими нормами права, учет мнения и согласование с действующими сотрудниками, на которых в 

последующем действие данного акта будет распространяться. Помимо основных локальных согласований 

нормативный акт должен пройти обязательное согласование с государственными органами о соответствии 

данного акта установленным критериям нормативного акта. 

Особое место и внимание в трудовом праве для утверждения и принятия нормативно-правовых актов 

на локальном уровне уделяется этапам разработки и учета мнения представительного органа работников. 

Помимо этого, в настоящее время, большое значение имеет этап введения в действия нормативного акта 

локального уровня. На данном этапе, регулированию прежде всего должны быть подвержены время и порядок 

введения и прекращения конкретного локального нормативно-правового акта, а также способ его изъятия и 

порядок доведения до сведения работников о его принятии и содержании. Такая процедура должна также 

регулироваться локальным законодательством организации, к примеру, должен существовать стандарт 

предприятия о порядке разработки и введения в действие принятого и согласованного с трудовым коллективом 

нормативно-правового акта [1, с. 98]. 

В процессе введения в действие нормативно-правовых актов на локальном уровне, нужно соблюдать 

перечень определенных правил, принимаемый локальный акт должен в обязательном порядке пройти 

процедуру ознакомления с его содержанием действующего персонала, на которых распространяется его 

действие. Также для некоторых видов актов должна действовать особая процедура принятия, например, акты 

изменяющие существенные условия труда работников, согласно ст. 73 ТК РФ, должны вводиться в действие, по 

происшествию двух месяцев после ознакомления работников с его содержанием (если иное не предусмотрено 

ТК РФ или иными федеральными законами Российской Федерации). Если принимаемый локальный акт, 

содержит в себе условия, согласно которым  рабочий персонал должен проходить обучение, проверку 

остаточных знаний, инструктаж, то вступление в силу данного нормативного акта возможно исключительно 

после проведения соответствующего обучения персонала и проверки его знаний. Данный факт также должен 

быть документально оформлен. Это условие несет большое практическое значение как для разрешения 

трудовых конфликтов и споров, в случае разногласий между сторонами трудового договора, так и для 

эффективной организации выпускаемой продукции и избежания снижения качества выпускаемой продукции [2, 

с. 66]. 

С учетом изложенной информации, следует добавить, что действующая ст. 8 ТК РФ требует своего 

дополнения, в части введения в действия локального акта, а именно времени начала его действия, мероприятий 

по его введению.  

Помимо этого, нерешенной в настоящее время остается проблема установления срока рассмотрения 

индивидуального трудового спора. Например, такого спорного момента, как судебное разрешение 

неурегулированных разногласий между работодателем и работником по существу вопросов расследования, 

фиксации и регулировании несчастных случаев на производстве, непризнания работодателем несчастного 

случая, отказа в проведении расследования несчастного случая и составления соответствующего акта, 

несогласия с содержанием этого акта, что предусмотрено статьей 231 ТК РФ.  

На практике в настоящее время споры по разногласиям, обозначенным в статье 231 ТК РФ, приходится 

рассматривать в рамках исков о возмещении вреда здоровью в связи с трудовым увечьем. Но это не всегда 

приемлемо, так как последствия производственных травм могут проявляться много лет спустя, когда 

обстоятельства, имеющие значение для дела, доказывать становится значительно труднее, а порой и просто 

невозможно. Подсудность спора от этого также меняется в силу статей 23, 24, 29 ГПК РФ. Мировой судья его 

рассматривать уже не может [4, с. 167]. 

Таким образом, для разрешения названных проблем, необходимо кардинально дорабатывать 

существующее трудовое законодательство, к примеру, представляется целесообразным дополнить статью 392 

ТК РФ частью четвертой следующего содержания: споры по разногласиям, обозначенным в статье 231 ТК РФ, 

сроком для обращения в суд не ограничиваются. Данный вопрос остается актуальным ввиду того, что зачастую 

в трудовых отношениях нельзя обойтись лишь регулированием федеральных и региональных норм, свое 

широкое применение находят именно нормы локального характера, поэтому их введение, регулирование и 

действие всегда будет иметь большое значение, как для трудовых отношений, так и для регулирования 

трудового процесса в целом.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

УДК 004 

Антипова А.Г., Сергеев И.В., Хасанова С.Л., 

 

ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИЧЕСКИХ ФРАКТАЛОВ 

 

Понятие «фрактала» вошло в научную картину мира совсем недавно, лишь в последней четверти XX 

века. С тех самых пор интерес к ним не угасает. В первую очередь это связано с возросшей ролью фракталов не 

только в компьютерной графике, но и в других сферах человеческой деятельности. Они меняют наши 

представления о геометрических свойствах природных и искусственных объектов. Разрабатываемые на основе 

этого понятия теории открывают все новые возможности в различных областях знаний, включая 

информационные и коммуникационные технологии.  

Что же такое «фрактал»? Слово «фрактал» не является термином математики. Обычно так называют 

фигуру или множество, которое удовлетворяет одному или нескольким из перечисленных свойств: 

 обладает сложной структурой при любом увеличении (приближении); 

 является самоподобной или приближенно самоподобной; 

 обладает дробной хаусдорфовой (фрактальной) размерностью, которая больше топологической; 

 может быть построена рекурсивными процедурами. 

Фракталы динамического типа возникают при исследовании нелинейных динамических систем. 

Поведение такой системы можно описать комплексной нелинейной функцией (многочленом) f(z) 

z(n+1) = f(zn). 

Данная функция рассчитывается до выполнения конкретного условия. Результатом выполнения этого 

условия является точка, выведенная на экран. При этом значения функции для разных точек комплексной 

плоскости может иметь разное поведение: 

 с течением времени стремится к бесконечности; 

 стремится к нулю; 

 принимает несколько фиксированных значений и не выходит за их пределы; 

 хаотичное поведение, без каких-либо тенденций. 

Первые исследования динамических фракталов были проведены французскими математиками 

Гастоном Жюлиа и Пьером Фату.  

В 1918 году вышел почти двухсотстраничный труд Жюлиа. Он был посвящен итерациям комплексных 

рациональных функций. В книге было приведено описание множества Жюлиа — целое семейство фракталов, 

близко связанных с множеством Мандельброта.  

Этот труд был удостоен приза Французской академии, однако из-за отсутствия иллюстраций он был 

сложен для понимания.  

Только с появлением компьютеров Бенуа Мандельброту удалось провести необходимое количество 

вычислений и оценить красоту и многообразие открытых Жюлиа и Фату объектов.  

В 1982 году у Мандельброта вышла книга под названием «Фрактальная геометрия природы». В нее 

автор включил практически всю имевшуюся на тот момент информацию о фракталах и в легкой и доступной 

форме изложил ее.  

Существует 3 вида динамических (или их еще называют алгебраическими) фракталов:  

 множество Жюлиа,  

 множество Мандельброта,  

 бассейн или фрактал Ньютона.  

Рассмотрим подробнее каждый из этих фракталов. 

В множестве Жюлиа любая точка z комплексной плоскости при итерациях функции f(z)=z
2
+c, где z и c 

– это комплексные точки имеет свой характер поведения, а вся плоскость делится на части. Надо отметить, что 

лежащие на границах этих частей точки, обладают следующим свойством: любое смещении (даже самое малое) 

резко меняет характер поведения точки. Такие точки называют точками бифуркации. При этом множество 

точек, имеющих один конкретный тип поведения, а также множество бифуркационных точек часто имеют 

фрактальные свойства. Это и есть множество Жюлиа для функции f(z). Для построения этого фрактала 

необходимо разделить выводимую на экран область на a*b квадратиков. При этом каждый из этих квадратов 

будет представлять собой точку, которую мы в дальнейшем окрашиваем (если она принадлежит множеству) 

или не окрашиваем (в противном случае). Для того чтобы точка принадлежала множеству Жюлиа, необходимо 

чтобы она удовлетворяла условиям: во-первых, число итераций функции не должно превосходить указанного 

нами количества; а во-вторых, точка не должна выходить за пределы круга, внутри которого и будет строиться 

множество 

Множество Мандельброта строится немного иначе. Несмотря на то, что формула этого фрактала 

является аналогичной предыдущей, существует весомое различие. Это различие касается начальной точки z0. 

Если Жюлиа брал рандомную начальную точку, то в множестве Мандельброта значение z0 всегда равно 0. В 

зависимости от параметра c последовательность точек этой функции может расходиться к бесконечности или 
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же оставаться ограниченной. При этом все значения с, при которых эта последовательность ограничена, как раз 

и образуют множество Мандельброта. 

 

 
   Множество Жюлиа   Множество Мандельброта 

Стоит отметить, что эти 2 фрактала тесно связаны между собой, а именно множество Мандельброта – 

это все значения параметра с, при котором множество Жюлиа связно.В чем легко убедиться при увеличении 

масштаба этого множества. 

Следующий фрактал динамического типа – это фрактал Ньютона. Применяя общую формулу метода 

Ньютона zn+1 = zn -f(zn)/f'(zn), n = 0, 1, 2, ... для решения уравнения f(z) = 0 к многочлену z
k
–a, получим 

последовательность точек: zn+1 = ((k–1)zn
k
 – a)/kzn

k–1
, n = 0, 1, 2, ... . При выборе в качестве начальных 

приближений различные комплексные числа  z0, получаем последовательности, сходящиеся к корням этого 

многочлена. Так как корней у него ровно k, то вся плоскость разбивается на k частей (области притяжения 

корней). Границы этих частей имеют фрактальную структуру.  

 

 
Бассейн Ньютона 

 

Стоит отметить то, что фрактальные изображения строятся на основе математических расчетов, но 

базовым элементом фрактальной графики (в отличии от векторной) является математическая формула. Это 

значит, что в памяти компьютера не хранится никаких объектов и изображение строится только на основе 

уравнений. Отличие фрактальной графики от классической и обычной компьютерной, можно наблюдать и в 

том, что получаемое изображение динамических фракталов бесконечно при увеличении. То есть, как бы мы не 

меняли масштаб качество рисунка от этого не изменится и вместо примитивных цветных пикселей мы получим 

все тот же фрактал. 

Еще одной особенностью алгебраических фракталов является легкость их построения. В этом можно 

убедиться на примере программ на языке Pascal. Этот язык программирования позволяет работать с числами 

типа Complex и тогда мы производим итерационной расчет как обычной функции: 

usesGraphABC;  

const 

iter = 50; 

max = 16; 

 

var 

z: Complex; 

c: Complex := (0.11, -0.66); // (-2, 0) для Z^2 - 2 

n, mx, my: Integer; 
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begin 

Randomize; 

Mx :=windowwidthdiv 2; 

My :=windowheightdiv 2; 

forvary := -myto my do 

forvarx := -mx to mx do  

begin 

n := 0; 

z := (x * 0.005, y * 0.005); 

while(z.Magnitude< max) and (n <iter) do  

begin 

z := z * z + c; //формула фрактала Жюлиа 

Inc(n); 

end; 

ifn <iterthen SetPixel(mx + x, my + y, clBlack) 

elseSetPixel(mx + x, my + y, RGB(10 * (16 - n mod 16), 60 * (16 - n mod 16), 140 * (16 - n mod 16))); 

end; 

end. 

 Или же вычисляем координаты точки (x;y), где за x берем действительную часть функции, а за y – 

мнимую: 

programMandelbrot; 

usesGraphABC; 

const 

n=255; 

max=10; 

var 

x,y,x1,y1,cx,cy: real; 

i,ix,iy: integer; 

// z=z^2+c 

begin 

SetWindowSize(400,300); 

SetWindowCaption('Фракталы: множествоМандельброта'); 

forix:=0 to WindowWidth-1 do 

foriy:=0 to WindowHeight-1 do 

begin 

x:=0; 

y:=0; 

cx:=0.002*(ix-720); 

cy:=0.002*(iy-150); 

for i:=1 to n do 

begin 

x1:=x*x-y*y+cx;//вычисляем действительную часть функции 

y1:=2*x*y+cy;//вычисляем мнимую часть функции 

if(x1>max) or (y1>max) then break; 

x:=x1; 

y:=y1; 

end; 

ifi>=n then SetPixel(ix,iy,clBlack) 

elseSetPixel(ix,iy,RGB(255,255-i,255-i)); 

end; 

end. 

 

Таким образом, вычисление несложных алгебраических формул для построения фракталов этого вида и 

использование минимального объема памяти компьютера позволяют широко применять динамические 

фракталы в разных областях. Самой очевидной является компьютерная графика, куда входит создание текстур, 

фоновых изображений, фантастических ландшафтов и книжных иллюстраций, а также разнообразные 

визуализации, видеоинсталляции, спецэффекты… 

В первую очередь необходимо упомянуть о ресурсе Electricsheep. Этот ресурс использует 

распределенные вычисления для создания фрактальной анимации, основанной на алгоритме fractalflame: 
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Зрелищность фрактальной анимации пользуется успехом и у виджеев в их видеосетах. Очень часто 

такие видеоинсталляции можно увидеть на концертах электронной музыки. Для этого используются программы 

виджеинга (например, одной из таким программ является программа Resolume): 

 
Фрактальную анимацию в качестве визуализации используют разработчики программ напрямую не 

относящиеся к фракталогенераторам. Примером может служить проигрыватель Winamp, который в своѐм 

наборе имеет большое количество визуализаций, обладающие элементами фракталов. 

 
Анимированное множество Жюлиа (Winamp)  

 

 Благодаря Интернету, где существует огромное разнообразие программ, генераторов, ресурсов для 

создания фрактальной анимации, эта задача стала под силу и обычному пользователю, т. е. любой желающий, 

даже если он не обладает навыками программирования, может создать свой алгебраический фрактал и 

использовать его в своих целях. 

К примеру, сегодня динамические фракталы из-за своей красоты и необычности форм обрели 

огромную популярность у дизайнеров и архитекторов, что значительно улучшило как визуальную, так и 

функциональную составляющую дизайна. 
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РАЗРАБОТКА АИС ДЛЯ СЕРВИСА ПО ДОСТАВКЕ ПРОДУКТОВ НА ДОМ 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрен метод создания сервиса по доставке продуктов на дом. 

Ключевые слова: доставка продуктов на дом, АИС, разработка сайта. 

 

Покупки онлайн становятся все более и более популярной и востребованной практикой в нашей 

стране и во всем мире. Причин тому несколько. Во-первых, нехватка времени. Гулять по магазинам в 

поисках нужных вещей - довольно утомительное и длительное занятие. В то время как в Интернете покупка 

совершается за несколько кликов. Во-вторых, банальная лень или нежелание куда-то ходить, если нужную 

вещь могут принести прямо к порогу двери. Наиболее популярными товарами для заказа через Интернет 

являются одежда и обувь, электроника, бытовая техника и другие вещи длительного пользования.   

Если же речь заходит о продуктах питания, то мы, долго не раздумывая, отправляемся в супермаркет 

или же на рынок. Но если бы была возможность, многие люди в нашей стране не прочь бы заказывать по 

Интернету и эти товары. Потребность в такой услуге существует, особенно у занятых людей и, особенно, у 

больных и инвалидов, которым трудно покидать свои жилища. Может быть, это идея и не нова, но ниша все 

еще свободна.  

Наиболее привлекательным вариантом, по нашему мнению, является способ организации доставки 

продуктов из существующих в нашем городе магазинов, используя курьерские услуги. При этом здесь 

имеются свободные ниши в этой области. В России данная услуга еще не столь популярна, хотя в некоторых 

регионах уже стала довольно востребованной.  

Основной рабочей площадкой по доставке будет интернет-магазин. Он должен быть максимально 

удобным и понятным всем категориям населения [1]. Именно здесь будет происходить оформление заказа. 

Суть работы такова:  

1) Покупатели заходят на интернет-магазин, заполняют форму заказа продуктов и анкету, в которой 

указывают имя, адрес и контактный телефон. Кроме самого списка, выбираются магазины, в которых следует 

закупать продукты. 

2)  Оператор получает заказ и связывается с покупателем для его подтверждения. Если имеются 

какие-то уточнения, они вносятся в форму со слов заказчика.  

3) Затем список с подробными указаниями передается курьеру. Он совершает закупку, соблюдая все 

требования и пожелания, и доставляет заказ покупателю. 

4)  Оплата совершается либо наличными курьеру, либо через сайт безналичной оплатой.  

Такой бизнес на доставке продуктов на дом является по-своему уникальным, но востребованным. 

Услуга будет интересна и молодежи, и пожилым людям и людям с ограниченными возможностями. На сайте 

будет иметься подробная инструкция по формированию заказа, информация о правилах предоставления 

услуги, ее стоимости [2]. 

Диспетчер будет принимать и обрабатывать заказы, передавать их курьерам и осуществлять 

всестороннюю поддержку клиентов по телефону. Самые важные сотрудники - курьеры. Их число зависит от 

частоты и количества заказов. Минимум - два человека.  

На основе методики доставки продуктов на дом был разработан сайт [3]. Ниже представлен внешний 

вид сайта: 

 
Рис. 1. Шапка сайта 
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Рис. 2. Нижняя часть сайта. 

 
Рис. 3. Страница «О нас» 

 
Рис. 4. Страница «Онлайн-заказ» 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что цель в работе выполнена. В частности разработан сайт 

доставки продуктов на дом. Наш сайт выполняет все условия, которые были поставлены перед нами.  
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Современный период развития общества характеризуется сильным влиянием на него компьютерных 

технологий, которые проникают во все сферы человеческой деятельности, обеспечивают распространение 

информационных потоков в обществе, образуя глобальное информационное пространство. Неотъемлемой и 

важной частью этих процессов является компьютеризация образования. В настоящее время в России идѐт 

становление новой системы образования, ориентированного на вхождение в мировое информационно-

образовательное пространство. Этот процесс сопровождается существенными изменениями в педагогической 

теории и практике учебно-воспитательного процесса, связанными с внесением корректив в содержание 

технологий обучения, которые должны быть адекватны современным техническим возможностям, и 

способствовать гармоничному вхождению ребѐнка в информационное общество. 

Информационные технологии (ИТ) – это класс областей деятельности, относящихся к технологиям 

управления и обработкой огромного потока информации с применением вычислительной техники. 

Современное материальное производство и другие сферы деятельности нуждаются в информационном 

обслуживании, переработке огромного количества информации. Универсальным техническим средством 

обработки любой информации является компьютер, который играет роль усилителя интеллектуальных 

возможностей человека и общества в целом, а коммуникационные средства, использующие компьютеры, 

служат для связи и передачи информации.  

Благодаря компьютерам можно говорить о больших функционирующих базах данных, развитии нового 

программного обеспечения. На сегодняшний день знание ПК хотя бы на любительском уровне и 

соответственно элементарного программного обеспечения требуется абсолютно всем людям. К примеру работа 

с текстовыми и графическими редакторами, работа с электронными таблицами, систем управления базами 

данных, электронная почта, умение пользоваться поисковыми системами. 

Но нельзя забывать об информационной безопасности. Информационная безопасность как составная 

часть экономической безопасности предпринимательской деятельности включает в себя: 

 комплексную программу обеспечения безопасности информационных ресурсов предприятия; 

 экономически обоснованную технологическую систему защиты, обеспечивающую должный 

уровень защищѐнности, готовности, надѐжности информационных систем и безопасность информации. 

Наряду с шифрованием внедряются следующие механизмы безопасности: 

 цифровая (электронная подпись); 

 контроль доступа; 

 обеспечение целостности данных; 

 аутентификация. 

Таким образом, главное не только грамотно использовать имеющуюся информацию, но и обеспечить 

качественную защиту этой информации всеми доступными способами. 

Появление и развитие компьютеров – это необходимая составляющая процесса информатизации 

общества. 

Информатизация общества является одной из закономерностей современного социального прогресса. 

Этот термин всѐ настойчивее вытесняет широко используемый до недавнего времени термин 

«компьютеризация общества». При внешней похожести этих понятий они имеют существенное различие. 

При компьютеризации общества основное внимание уделяется развитию и внедрению технической 

базы компьютеров, обеспечивающих оперативное получение результатов переработки информации и еѐ 

накопление. 

При информатизации общества основное внимание уделяется комплексу мер, направленных на 

обеспечение полного использования достоверного, исчерпывающего и своевременного знания во всех видах 

человеческой деятельности. 

ИТ упорядочивают потоки информации на глобальном, региональном и локальном уровнях. Они 

играют ключевую роль в формировании техноструктуры, в повышении роли образования и активно внедряются 

во все сферы социально-политической и культурной жизни, включая домашний быт, развлечения и досуг. 

Информационные технологии обладают следующими свойствами: 

 Позволяют активизировать и эффективно использовать информационные ресурсы общества, 

которые сегодня являются наиболее важным стратегическим фактором его развития. 

 Позволяют оптимизировать и во многих случаях автоматизировать информационные процессы, 

которые в последние годы занимают все большее место в жизнедеятельности человеческого общества. 

 Являются важными элементами других более сложных производственных или же социальных 

процессов. 
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ИТ имеют набор определѐнных возможностей, при реализации которых можно достигнуть 

общественно значимого результата. Это обусловливает их роль в современном мире. Роль ИТ является особо 

значимой, поскольку они участвуют в процессах сбора, создания, хранения, накопления, обработки, поиска, 

вывода, копирования, передачи и распространения информации, необходимой для выполнения процессов по 

обеспечению жизнедеятельности общества. 

В современном мире просто невозможно представить жизнь без ИТ, несмотря на то, что в самом 

недалеком прошлом человек и понятия не имел о них. В нашу жизнь они вошли прочно и применяются во всех 

сферах жизни человечества, выполняя особо значимую роль. 
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Аннотация: в статье рассматривается один из способов программной визуализации представления 

графов (деревьев), а также интерактивная демонстрация алгоритмов обхода деревьев.  
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DEVELOPMENT VISUALIZATION APPLICATIONS IN THE TREE TRAVERSAL ALGORITHM 

 

Annotation: the article discusses one way to software rendering representations of graphs (trees), as well as 

an interactive demonstration of the algorithm traverses the tree.  

Keywords: trees, visualization, algorithm traverses the tree.  

 

Графы (деревья) являются одним из сложных математических объектов, имеющих широкое 

применение не только как инструмент решения задач, но и основным средством построения математических и 

информационных моделей. 

Визуализация – общее название приѐмов представления числовой информации или физического 

явления в виде, удобном для зрительного наблюдения и анализа.  

Приложение разработанно с помощью графического пакета Adobe Flash CS Professional и объектно-

ориентированного скриптового языка программирования ActionScript, использовалась методика, аналогичная 

[1], [2]. Пользователю предлагается ввести значения узлов дерева, а графическое изображение строится 

программным способом (рис. 1) 

Разработанное приложение демонстрирует три метода обхода в 88 интерактивном режиме (рис. 2). 

Смешанный обход (Infix) означает, что нужно обойти всѐ дерево, следуя порядку: левое поддерево, 

вершина, правое поддерево. В результате все вершины обхода становятся по возрастанию.  

Прямой обход (Prefix) означает, что нужно обойти всѐ дерево, следуя порядку: вершина, левое 

поддерево, правое поддерево. В результате все вершины обхода стоят в порядке как в самом дереве. 

Обратный обход (Postfix) означает, что нужно обойти всѐ дерево, следуя порядку: левое поддерево, 

правое поддерево, вершина. В результате все вершины обхода стоят как в самом дереве, только в обратном 

порядке. 
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Рисунок 1 – Программное изображение дерева 

 

 
Рисунок 2 – Демонстрация алгоритма обхода 
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нефтегазовая промышленность. 

 

В связи с достаточным развитием компьютерных технологий и возможностью их внедрения в 

производство, актуальной стала модернизация производств путем создания трехмерных моделей установок [1]. 

Известно, что значительное повышение эффективности работы возможно, благодаря новейшим 

информационным технологиям. Например, активно использовать имеющийся опыт в процессе принятия 

технологических решений, применять методы компьютерного моделирования процессов при анализе решений, 

автоматизировать процессы подготовки технологической документации [2]. 

Продуктивность внедрения ресурсов автоматизации позволяет устанавливать стоимость, несколькими 

показателями: во-первых, затраченными ресурсами (в том числе временем) и полученной 

производительностью. При минимальных затратах объемное проектирование позволяет быстро получить 

качественные чертежи планируемого объекта. В совершенстве это бесспорно так, но на практике фактически 

всѐ сложнее – если, конечно, трехмерное проектирование принимать во внимание не как дополнительное 

средство, а как целостную технологию выпуска проектной документации. Разработка и реализация данной 

технологии потребуют колоссальных сил, времени и возможностей. Тем не менее, порождение трехмерной 

модели не указывает на получение готовых автоматических чертежей проектируемого, их образование - это 

всего лишь результат правильно созданной технологии [3]. 

Трехмерное проектирование – качественно новая ступень реализации проектных работ. Благодаря 

трехмерному моделированию, работа над объектом возможна сразу нескольким специалистам. Все участники 

процесса должны осуществлять предписанные им действия, поскольку от работы каждого зависят смежные 

участники процесса проектирования. В дальнейшем, более быстрой корректировкой, компенсируются затраты 

временного ресурса на моделирование проектируемого объекта. Итог проектирования генерируется, опираясь 

на максимально сформированной модели, благодаря этому, создание проектной документации требует 

значительно меньше времени. Оптимальный переход к 3D-проектированию прост. Достаточно придерживаться 

трех этапов: 

1. Приобрести программные средства 3D-моделирования проектируемых предметов. 

2. Усовершенствовать имеющиеся компьютеры или приобрести новые, отвечающие системным 

требованиям ПО. 

3. Обучить проектировщиков работе в программном продукте. 

На практике приоритеты и этапы перехода к трехмерному моделированию выглядят совершенно по-

другому [4]: 

Регламенты выполнения проектных работ. Весьма значимым этапом изучения технологии 3D-

проектирования является разработка документированных процедур, которые регламентируют 

проектировочный процесс. 

Формирование документированных процедур, характеризующих технологическую цепочку работ по 

проектированию, необходимо для создания технологического задания на программный комплекс, в котором 

будет осуществляться 3D-проектирование. Это предоставляет возможность определить последовательно-

параллельные или строго параллельные участки. 

Лицензирование ПО. Большинство зарубежных и некоторые российские заказчики при заключении 

договоров требуют применение лицензированного, официально купленного ПО. 

Соответствие стандартам. Документация по проектированию представляет собой основу для 

моделирования и разрабатывается в по требованиям государственных норм (СП, ОСТ, ГОСТ, РД, ТУ и др.); 

помимо этого, потенциальную опасность представляют объекты обустройства нефтегазовых месторождений. 

Идеальным вариантом работы системы автоматизированного проектирования является возможность 

использовать общероссийские стандарты и нормы в процессе создания модели и оформления производимых 

документов. 

Субъективный фактор. Существует мнение, что технология трехмерного проектирования начнет 

работать при  достаточном обучении персонала новому программному средству. Однако, в действительности, 

всѐ гораздо сложнее. Основная проблема заключается в усовершенствовании правил проектирования. Введение 

3D-моделирования, модифицирует двумерное черчение в объемное моделирование, с помощью чего, 

профессиональный инженер-проектировщик, воображая в уме полный вид сооружения, может без усилий 

выполнить чертеж планируемого объекта с видом сверху или сбоку Тем не менее, при этом он может оказаться 

психологически не готовым к работе с практически объемным представлением планируемого объекта в 



Международный научно-практический журнал «Интеграция наук»  4(19)-2018г.                                              ISSN 2500-2449 

338 

компьютере. Проектировщику необходимо дополнительное время, для того чтобы приспособиться к 

проектированию одновременно в трех плоскостях. Требуется осуществление психологической подготовки 

персонала, продемонстрировать и показать, что новая технология значительно облегчает его работу, сокращает 

ошибки и повышает эффективность труда. 

Важно также обучение персонала работе с ПО. Перспективные конкурентоспособные программы 

имеют интегрированную электронную справочную систему и поставляются с качественной документацией. 

Новая методика позволяет исследовать выполняемую работу с самого раннего этапа из-за того, что 

чертеж генерируется в финале. Значительно легче определить коллизии в пространственной модели, чем на 

двухмерных чертежах. Работа с 3D-представлением существенно упрощает разрешение конфликтов между 

смежными подразделениями, которые принимают участие в создании многоуровневого, сложного объекта. 

Сопровождение системы. В основе 3D-моделирования лежит способ быстрого создания сложных 

объемных элементов. Каждый такой объект включает совокупность простых элементов, связанных по 

определенным закономерностям. Объекты обустройства нефтегазовых месторождений состоят из 

определенного и строго регламентированного оборудования, способного менять характеристики в зависимости 

от технико-экономического состояния. Для обширного использования 3D-технологий необходимы средства 

быстрого формирования моделей оборудования. За частую, с более простыми элементами проектирования 

(трубопроводами, арматурой и т.д.) сложностей не возникает. Все без исключения системы проектирования 

представляют механизмы для скоростной генерации этих элементов.  

Для моделирования комплексного, более сложного оборудования имеется два решения. Более мощные 

программы САПР предлагают механизмы формирования параметризованного оборудования. Если учесть все 

геометрические параметры объекта, а также связать их между собой, то в дальнейшем создавать объекты с 

нужными характеристиками можно без труда.  

Нефтегазовое оборудование – графически сложные элементы, где число степеней свободы, 

подлежащих фиксации, может превышать 50. Параметризация этого оборудования требует высокого 

мастерства и больших трудозатрат. Другой известный метод - применение готовых графических частей 

оборудования с предварительно заданными характеристиками. 

Модернизация ПК. Современные средства автоматизированного проектирования очень требовательны 

к системным ресурсам: наличию быстрых процессоров, мощным видеокартам, большим объемам памяти и др. 

Следует полагать, что внедрение трехмерного проектирования для создания проектной документации 

нефтеперерабатывающих заводов не может быть быстрым, легким и дешевым, 3D–проектирование даже 

простой установки подготовки нефти требует определенных усилий и конкретных навыков [5]. 

Таким образом, как отмечалось выше, внедрение технологии трехмерного проектирования требует 

вложений, впрочем, как и всякой новой технологии, но 3D-моделирование позволяет минимизировать затраты 

на проектирование новых, а также откорректировать действующие установки, что является несомненным 

преимуществом использования этих технологий. 
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Аннотация: в статье рассматривается аспект автоматизации взаимодействия клиента и 

банковского учреждения. В частности, приведен анализ такой системы, как Сбербанк-онлайн и bpm‟online 

CRM, которые являются одними из самых широко используемых в банковской сфере в России. Также приведена 

краткая характеристика данного программного обеспечения и рассмотрены их основные функциональные 

характеристики. 
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Сейчас в мире все большую популярность набирают различные автоматизированные системы, которые 

позволяют значительно облегчить человеческий труд в различных областях промышленной деятельности. Но 

не только технологизация и автоматизация важна в промышленности и прочих хозяйственных сферах деятель-

ности человека. Ни одно государство не может существовать без банковской системы, а в мире финансовые 

отношения являются одними из самых важных. А единицей подобных отношений является банк и все сопут-

ствующие ему системы. Но не менее стратегической формой отношений является поддерживание взаимодей-

ствие с клиентом на разных уровнях с помощью различных автоматизированных систем. 

В России самым крупным банком является ПАО «Сбербанк», клиентами которого в 2017 году являлись 

более 86 млн. человек, из которых почти 2,5 млн. – корпоративные клиенты [1]. И учитывая большой спектр 

возможностей банковского обслуживания со стороны Сбербанка, как, например, обмен валюты, открытие вкла-

дов, выдача кредитов и многое другое, в 2009 году была создана автоматизированная система «Сбербанк он-

лайн», которая позволяет клиенту пользоваться услугами банка в режиме онлайн без надобности физического 

присутствия. Система позволяет клиенту (физическое или корпоративное лицо) создать свой онлайн-кабинет, 

для которого нужен номер телефона, а также клиент должен являться держателем карты или банковского счета 

в ПАО «Сбербанк». В частности, автоматизация сервиса Сбербанк-онлайн предлагает клиентам осуществить 

следующий спектр услуг [2]: 

1. Переводы и платежи; 

2. Операции со вкладами и счетами; 

3. Операции с банковскими картами; 

4. Получение кредита; 

5. Прочие операции (пенсионные программы, счета ДЕПО, страхование, металлические счета и др.) 

С помощью данной автоматизированной системы коммуникации банк-клиент, физическое или корпо-

ративное лицо получает доступ к самостоятельному управлению своими услугами, причем чтобы облегчить 

пользование сервисом, ему предлагается также и онлайн-помощь, выраженная в ответах на самые часто задава-

емы вопросы, как, например, как необходимо работать с кредитами, как пройти регистрацию, как подключить 

опцию «Мобильный банк» и др. Данной услугой так же пользуется значительное количество клиентов Сбер-

банка – мобильная версия «Сбербанк онлайн» - более 31 млн. человек на 2017 год и веб-версия «Сбербанк-он-

лайн» - более 16 млн. человек на 2017 год [2]. 

Хотелось бы рассмотреть еще одно программное обеспечение, которое широко используется в банках 

для установления коммуникации с любым клиентом. Речь идет о системе bpm‘online CRM. Эта система осно-

вана на концепте облачных технологий – крайне актуальная в настоящее время технология, учитывая все несо-

вершенство баз хранения данных. Bpm‘online CRM позволяет поддерживать коммуникацию не только с клиен-

тами, но также и выстраивать бизнес-процессы, но зачастую руководители крупных предприятий пользуются 

ею для проведения различных операций с банком [3].  

В данном программном продукте есть опция «lending», которая предполагает самостоятельное созда-

ние единой базы потенциальных и существующих заемщиков. Например, предприятие-клиент, которое занима-

ется выдачей финансовых продуктов или является банковской организацией, может вести полный профиль 

своих клиентов, включая в основной их профиль такую информацию, как [3]: 

1. Заявки на кредит; 

2. Договоры; 

3. Банковские счета и карты; 

4. Финансовые показатели; 

5. Графики платежей клиента.  

Причем положительным моментом данной системы является то, что она позволяет сама подбирать оп-

тимальные финансовые продукты для каждого клиента в зависимости от его пожеланий и требований, что зна-

чительно облегчает труд банковского работника, учитывая, что система сама все подбирает на основе предо-

ставленной информации.  

Аналитика всегда важна в банковском деле, поэтому система bpm‘online CRM предлагает в реальном 

времени показатели деловой активности каждого клиента. Более того, программа сама может предоставить ста-
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тистику по различным категориям клиентов банковскими услугами, например, клиенты по отраслям, либо кли-

енты без контактных данных или по которым нет активности. А также учитывая, что сейчас многие люди (фи-

зические и юридические лица) имеют аккаунты в социальных сетях, то немаловажным является и тот параметр, 

что система bpm‘online CRM позволяет импортировать данные из Twitter, Instagram и Facebook, дополняя ими 

профили клиентов, что действительно удобно, учитывая, что там может быть куда больше данных для возмож-

ной аналитики клиента [3].  

В целом еще можно отметить некоторые возможности работы с bpm‘online CRM, к которым относятся 

следующие: 

1. Система управления корпоративными продажами банковских продуктов; 

2. Решение для полной автоматизации кредитного конвейера; 

3. Продукт для управления и расширения потребностей; 

4. Готовые процессы для автоматизации работы фронт-офиса, оформления и сопровождения банков-

ских продуктов.  

Клиентами системы bpm‘online CRM уже являются в России такие банковские организации, как ВТБ, 

Тинькофф банк, Райффайзенбанк и др. Это говорит о востребованности данного автоматизированного решения 

поддерживания взаимодействия между банком и своими клиентами [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что концепт программного обеспечения для автоматизации про-

цесса взаимодействия с клиентами в банках в настоящее время развивается, что позволяет организовывать этот 

процесс еще более качественно. Благодаря автоматизации множества процессов увеличивается параметр быст-

родействия между клиентом и банком, а также это значительно улучшает рейтинг и самого банковского учре-

ждения. Именно поэтому отрасль программного обеспечения для автоматизации взаимодействия клиента и 

банка нужно развивать и дальше.   
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В нашем современном мире уже никто не может представить себя без компьютера или смартфона. Это 

считается неотъемлемой частью в жизни каждого человека. Все прогрессирует с невероятной скоростью, скажи 

даже нашим родителям во времена их молодости, что через каких-то 20 лет у всех дома будет персональный 
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компьютер, они бы в это не поверили. Но на дворе 21 век – век информационных технологий. В данный момент 

вся информация перешла из какой-либо абстрактной категории в экономическую. 

Информационная технология является сама по себе процессом, который использует совокупность 

методов и средств сборов, обработки и передачи каких-либо данных для дальнейшего получения информации. 

С каждым годом уменьшается интерес к печатным изданиям, поэтому все они постепенно перешли на 

просторы интернета. Всевозможные газеты, журналы, книги теперь можно с легкостью найти именно там. По 

предположению ученых через 40 лет уже не останется на прилавках печатных экземпляров. [1] 

Электронные версии имеют как положительные, так и отрицательные моменты. Безусловно это спасает 

огромное количество деревьев от вырубки, облегчает хранение и использование, ведь в один электронный 

носитель можно поместить большое количество информации, но у людей появляется зависимость от техники. 

Сейчас выйти из дома без телефона равнозначно катастрофе. Также с появлением социальных сетей живое 

общение между людьми сильно сократилось, ведь просто сидя у себя дома ты можешь общаться со своими 

друзьями. Да, это несомненно очень удобно, если твой знакомый находится далеко от тебя, но мы используем 

соцсети даже с теми, кто находится в непосредственной близости от нас.  

Информационные технологии невероятно облегчили жизнь людей во многих отраслях их жизни. 

Допустим вычисление экономических процессов, если раньше это занимало несколько дней и было неточным, 

то сейчас благодаря компьютерам это происходит за какие-то несколько секунд и их точность колоссальна. 

В современном мире играет важную роль умение пользоваться компьютером и его программами. Этих 

программ огромное количество и каждая из них подходит под определенный вид деятельности. Это могут быть 

специальные программы для экономистов, работников банка, бухгалтеров и т. д. Например, 1c предприятие 

8.3.2, ALL AKM, CashFrone, HomeBank, Hotkeys. Число профессий, которые затронули информационные 

технологии неимоверное количество. [2] 

Также большое влияние информационные технологии внесли в образование. Теперь в школах 

появились электронные дневники, которые помогают ученикам узнавать свои оценки и домашнее задание, 

учителям упрощают работу в ведении документации, а родителям следить за успеваемостью своих детей. 

Благодаря этому нововведению подделка оценок невозможна. Во многих школах есть интерактивные доски, с 

помощью которых материал урока усваивается намного лучше. В высших учебных заведениях часто прибегают 

преподаватели к лекциям в электронном виде, это намного упрощает обучение студента. Благодаря 

электронной почте студент с легкостью может отправить свою работу на проверку преподавателю, а 

преподаватель тем временем упрощает свою работу с корректировками. 

Но есть и минусы во всем этом, из-за такой легкой доступности к любой информации общество в 

какой-то степени начинает деградировать. Узнавая информацию буквально в считанные секунды, человек с 

такой же скоростью ее и забывает. Еще большой проблемой оказывается то, что большое количество людей 

полностью верит тому, что написано в интернет ресурсах.  

Информационные технологии решают очень важную проблему с обучаемостью людей с 

ограниченными возможностями. Теперь вследствие появления дистанционного образования они с легкостью 

могут получать знания на высшем уровне.  

Огромную лепту информационные технологии внесли в помощь при расследовании преступлений. 

Начиная от мелких нарушений, заканчивая тяжкими. Начали использоваться детектор лжи, спутниковые карты, 

специальные программы для судебно-медицинской экспертизы и другие. 

Большую пользу информационные технологии внесли и в медицину. Начали делать сложнейшие 

операции на органы, от которых раньше умирали. сейчас же в этих операциях нет ничего такого и их риски 

приравнены к нулю. Инновационные аппараты, спасающие и поддерживающие жизни людей, аппараты, 

способные вовремя выявить заболевания. Все это стало возможным именно из-за информационных технологий. 

Но присутствуют некоторые проблемы у информационных технологий. Начнем с того, что вся 

информация незащищена в интернет пространстве. Ее в любой момент могут удалить, сфальсифицировать или 

украсть. Еще существуют разнообразнейшие вирусы, от которых никто не может быть защищен стопроцентно. 

Не смотря на присутствие у информационных технологий минусов и проблем, это не перечеркивает то 

количество полезных свойств, которые они делают в жизни человека. Они прочно вошли в нашу жизнь, и мы 

уже не можем представить существование без них. Самое главное не быть зависимыми слишком сильно от 

всего этого. Нужно знать меру и понимать, что человека заменить компьютер не может, хотя бы в ближайшее 

время точно. 
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Разработка информационной системы «СТР-принт» для индивидуального предпринимателя 

 

Аннотация: В статье описаны этапы проектирования и разработки информационной системы по 

автоматизации документооборота деятельности фирмы индивидуального предпринимателя. 

Ключевые слова: Автоматизация бизнес – процессов предприятия, информационная система, логико -

физическая модель данных, конфигурация, реквизиты, документы, регистры, отчеты, автоматизация 

документов. 

 

Проблема автоматизации мелкого и среднего бизнеса в настоящее время очень актуальна, так как 

позволяет не только успешно и постоянно развиваться, но и  является ключом к процветанию любого 

предприятия. Ранее реализации функционирования деятельности документооборота индивидуального 

предпринимателя осуществлялась с использованием офисных технологий. На настоящий момент отсутствовала 

система базы данных, позволяющая автоматически заполнять и формировать отчетные документы фирмы. При 

выборе программного продукта для разработке и реализации информационной системы необходимо 

руководствоваться спецификой деятельности фирмы - недостаточно большого объема хранимой информации, 

поэтому достаточно использовать программные продукты фирмы 1С [1, 2].  

Функциями информационной системы, которые определяются через деятельность индивидуального 

предпринимателя, являются: ведение внутренней документации на предприятии в установленном порядке; 

фиксация продаж услуги и сопутствующих товаров; ввод данных о новых сотрудниках; ввод данных о новых 

клиентах; учет используемых материалов; приобретение материалов; начисление заработной платы 

специалистам; формирование отчетности; контроль качества деятельности работников предприятия.   

Выделим этапы создания информационной системы. На первом этапе необходимо было 

спроектировать логико -физическую модель данных системы, для этого  определим  у сущностей первичные 

ключи: сущность Предприятие. Первичный ключ у данной сущности – ОГРНИП (основной государственный 

регистрационный номер индивидуального предпринимателя). Атрибуты: Название, Адрес, Телефон; сущность 

Сотрудники. Первичным ключом у данной сущности является код сотрудника. Из-за связи Предприятие – 

Сотрудники (один  ко многим) у сущности Сотрудники появляется внешний ключ (foreign key) ОГРНИП. 

Атрибуты: ФИО, Паспортные данные, Должность, Стаж работы; сущность Кабинеты. Первичный ключ – Код 

кабинета. Из-за связи Предприятие - Кабинеты у сущности Кабинеты появляется внешний ключ (foreign key) 

ОГРНИП. Атрибуты: Название, Адрес, Телефон; сущность Номенклатура. Атрибуты: Материалы, Услуги; 

сущность Документы. Первичный ключ – Код документа. Атрибуты: Договоры, Сметы, Отчеты»; сущность 

Клиенты. Первичный ключ – Код клиента. Атрибуты – ФИО, Телефон. 

С помощью программного обеспечения AllFusion ERwin Data Modeler, построена логико-физическая 

схема данных, представленная на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Логико-физическая схема данных. 

 

На следующем этапе необходимо разработать конфигурацию в «1С: Предприятие 8.3», компонентами 

которой являются подсистемы, справочники, документы  и отчеты.  Созданные подсистемы соответствуют 

описанными выше функциям информационной системы.  Перечислим их: предприятие позволяет вести 

внутренние документации на предприятии в установленном порядке; производить поиск необходимой 

информации в БД; вносить данные о новых сотрудниках; бухгалтерия позволяет контролировать качества 
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деятельности работников предприятия; анализировать работу предприятия и прогнозирование будущих 

успехов; расчет заработной платы позволяет производить начисления заработной платы специалистам; учет 

материалов позволяет вести учет используемых материалов; закуп материалов; оказание услуг позволяет 

фиксировать продажи услуги и сопутствующих товаров; заносить данные о новых клиентах; вести внутреннее 

документации на предприятии в установленном порядке. 

Для функционирования подсистем были созданы объекты конфигурации следующие справочники: 

сотрудники содержит всю необходимую информацию о специалистах, работающих на предприятии (ФИО, 

реквизиты: паспортные данные, должность; табличная часть справочника –Трудовая деятельность, реквизиты 

табличной части: Организация, Должность, Стаж); номенклатура содержит необходимую информацию о  видах 

услуг и материалах (реквизиты: объект конфигурации Перечисления - Вид номенклатуры: Услуги и Материалы; 

должности содержит список должностей на предприятии (Наименование); клиенты содержит информацию о 

клиентах (ФИО, реквизиты: номер телефона); склад содержит информацию об имеющихся складах; субконто 

был создан для определения объекта конфигурации План видов характеристик Виды субконто; виды графиков 

работы предназначен для определения графиков работы специалистов предприятия, используется в документе 

Начисления сотрудникам; данные о предприятии (реквизиты: Номер) содержит необходимую информацию о 

предприятии. 

В процессе разработки информационной системы разработаны такие  документы, как: Приходная 

накладная предназначен для хранения сведений о поступающей от сторонних контрагентов продукции; 

Оказание услуги; Начисления сотрудникам. 

Документ Приходная накладная предполагает хранение информации о поступающей от сторонних 

контрагентов продукции.  Данный документ содержит реквизит Склад, тип данных СправочникСсылка.Склады, 

табличную часть Материалы. Созданы реквизиты табличной части Материалы (материал: 

СправочникСсылка.Номенклатура; количество: число; цена: число; сумма: число). Они необходимы для того, 

чтобы можно было рассчитать количество материала на складе и расходуемого материала, себе стоимость и 

оборот. 

Для автоматизации работы по расчетам элементов в документах, в модуле конфигурации Работы с 

документами были описаны такие процедуры как: 

 РассчитатьСумму ﴾ ) необходима для подсчета общей суммы оказанных услуг или приобретенных 

товаров. Для этого он находит произведение количества услуг ﴾товара﴿ и стоимости услуг ﴾товара﴿ за одну 

единицу; 

 МатериалыКоличествоПриИзменении﴾) возвращает количество материала на складе при изменении, 

то есть если товар был продан или использован в какой-либо услуге; 

 МатериалыЦенаПриИзменении необходимо для того чтобы фиксировать определенную цену на 

материал при изменении в какой – либо период времени. 

 Процедура ОбработкаПроведения ()  производит движения по регистрам накопления Остатки 

материалов и Стоимость материалов, а также по регистру бухгалтерии Управленческий. 

Форма создания документа Приходная накладная в режиме 1С  представлена на рис.2. 

 

 
Рис. 2. Создание документа Приходная накладная. 

 

Документ Оказание услуги был создан для фиксирования продажи услуг и сопутствующих товаров. 

Данный документ содержит реквизиты: Склад: тип СправочникСсылка.Склады; Клиент: тип 

СправочникССылка.Клиенты; Мастер: Тип СправочникСсылка.Сотрудники;  табличная часть Перечень 

Номенклатуры: Номенклатура: тип СправочникСсылка.Номенклатура; Количество, тип число; Цена, тип число; 

Сумма, тип число; Стоимость, тип число. Для документа Оказание услуги была создана печатная форма, 

которая является чеком для клиентов. Печатная форма документа Оказание услуги представлена на рис.3. 
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Рис. 3. Вид документа Оказание услуги в печатной форме. 

 

Документ Начисления сотрудникам предназначен для фиксирования начислений (т.е. расчет 

заработной платы) для сотрудников ИП Кулуев А.Р., имеет табличную часть Начисления с реквизитами: 

сотрудник:  СправочникСсылка.Сотрудники; график работы: СправочникСсылка.ВидыГрафиковРаботы;  

ДатаНачал:Дата; ДатаОкончания: Дата; ВидРасчета, тип ПланВидовРасчетаСсылка.ОсновныеНачисления; 

Начислено: Число. 

Следующими компонентами системы определены регистры конфигурации, позволяющие сохранять 

изменяемую информацию по системе. Регистр накоплений Цены, который будет содержать информацию о 

ценах на услуги и материалы (Измерения: номенклатура, ресурсы: цена). Регистр сведений Графики работы 

содержит информацию о графиках работы специалистов, работающих на предприятии (измерения: График 

работы, Дата; ресурсы: Значение).  

Для определения активности документа Приходная накладная предназначен регистр накопления 

Остатки материалов. Этот регистр разрешает сделать анализ остатков товара на складе, их общую стоимость, 

а также произвести статистический анализ движений материалов на складе за какой-либо период. Вид регистра 

– остатки (измерения: Материал, Склад; ресурсы: Количество). При закупке материалов ведется учет их цен при 

приобретении, а при расходе – учет средней стоимости, расчет которой происходит исходя из общей суммы 

закупок этого материала и его общего количества, имеющегося на складе. Так как такого вида информация 

обладает совершенно другой структурой, в отличие от количественного учета, для хранения информации об 

общей стоимости какого-либо материала был создан регистр накопления Стоимость материалов, который 

имеет вид регистра – остатки (измерения: материал; ресурсы: стоимость). Регистр накопления Продажи был 

создан для учета продаваемых услуг и товаров. Вид регистра – обороты (измерения: номенклатура, клиенты, 

мастер; ресурсы: количество, выручка, стоимость). Функционирование регистра бухгалтерии описывает объект 

конфигурации План счетов Основной с признаком учета Количественный и признаком учета субконто 

Количественный. На рис.4 представлен План счетов Основной в режиме отладки. 

 

 
Рис. 4. План счетов Основной в режиме отладки. 

 

В модуле Работы с документами были описаны следующие процедуры: 1)процедура 

РассчитатьНачисления реализует расчет оклада и премии для определенного сотрудника. Для всякой записи из 

набора записей регистра расчета выводится номер строки, определяющий начисление для определенного 

сотрудника, и по этому номеру ведем поиск соответствующей записи в выборке из результата запроса. В 

случаем нахождения запись с таким номером строки, происходит расчет результата записи регистра расчета. 

Иными словами, производится начисление по окладу для всякого сотрудника путем деления начисленной 

суммы (поле регистра ИсходныеДанные) на количество рабочих дней в месяце (Норма) и умножения на 

фактически отработанные рабочие дни (Факт). Размер начисляемой премии находится как 30% от рассчитанной 

оплаты по окладу; 2) для определения актуальности данных в регистре расчета Начисления была создана 

процедура ПерерассчитатьНачисления, которая предназначена для перерасчета данных в регистре расчета. 

Сначала процедуры выбираются данные о записях перерасчетов, которые содержат переданный вид 

расчета и объединенные по объекту перерасчета. Затем при обходе результата запроса формируется перерасчет 

каждого объекта списка сотрудников, считываются те записи регистра расчета которые соответствуют 

требованиям и вызывается процедура РассчитатьНачисления(), которая применялась при расчете записей 

документа НачисленияСотрудникам. После выполнения расчета записей, записывается набор записей без 
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формирования записей перерасчета и очищаются записи перерасчета  только что обработанному объекту 

перерасчета. 

При проведении документа сначала записываются движения, которые сформированы документом, в 

регистр (Движения.Начисления.Записать()), далее передается данный набор записей регистра в процедуру 

расчета РассчитатьНачисления﴾ ﴿, которую была создана в общем модуле ПроведениеРасчетов. Эту процедуру 

вызывается сначала для расчета первичных записей (Оклад), а затем для расчета вторичных (Премия). 

Процедура расчета, основанная описанными в ней алгоритмами и данными, содержащая в записях регистра, 

должна сформировать значения ресурсов регистра. После расчета ресурсов, идет перезапись набор записей 

регистра без формирования записей перерасчета (второй параметр в методе Записать() – Истина). Перед 

вызовом процедуры из общего модуля с помощью запроса формируется массив сотрудников, перечисленных в 

документе, чтобы передать его в вызываемую процедуру. Для параметра запроса ТекущийДокумент 

устанавливаем значение стандартного реквизита документа –Ссылка. Используя метод запроса 

Запрос.Выполнить﴾ ﴿.Выгрузить﴾ ﴿, выгружается результат запроса в таблицу значений (переменную ТаблЗнач). 

Затем формируется массив МассивСотрудников, содержащий колонку Сотрудник из этой таблицы значений. 

Документ Начисления сотрудникам в режиме 1С:Предприятие 8.3 представлен на рис.5. 

 

 
Рис. 5. Документ Начисление сотрудникам (оклада) в режиме отладки. 

 

В конфигурации были реализованы такие отчеты как: 

1) Материалы фиксирует приход, расход и остатки материалов за определенный промежуток времени;  

2) Реестр документов оказание услуг выводит список оказанных услуг мастером за определенное 

время; 

3) Популярность услуг позволяет получить информацию о том, выполнение каких услуг принесло 

наибольшую прибыль в указанном периоде; 

4)  Выручка мастеров содержит информацию о том, какая выручка была получена благодаря работе 

каждого из мастеров, с детализацией по  всем дням в выбранном периоде и разворотом по клиентам, 

обслуженным в каждый из дней. Этот отчет также будет использован для расчета заработной платы мастеров; 

5)  Доступные услуги показывает полный спектр  услуг, предоставляемые предприятием, а также их 

цены; 

6)  Оборотно-сальдовая ведомость показывает состояние товародвижения на предприятии, 

основываясь на данные регистра бухгалтерии;  

7) Начисления сотрудникам использует данные, хранящиеся в регистре расчета Начисления и служит  

для  получения  итоговой информации о начислениях сотрудникам. 

Приведем сформированный отчет Начисления сотрудникам в режиме 1С:Предприятие 8.3 представлен 

на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Отчет Начисления сотрудникам.  
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Разработанная информационная система позволила автоматизировать систему учета продажи товаров и 

оказания услуг; при этом предоставляет регулярный контроль за товарами, получение точной информации об 

остатках и движении денежных средств, получение информации о сотрудниках и должниках. 
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Аннотация: Выполнено математическое моделирование жилых помещений многоквартирного дома. 

Данный расчет позволяет оценить динамику модификации температур при увеличении или уменьшении 

мощности системы отопления в течение суток. Вычислен экономический эффект экономии тепловой энергии 

в ночное время суток. 

Ключевые слова: системы обеспечения микроклимата, численное моделирование, Code Saturne, 

отопление. 

 

Одним из самых наиболее важных факторов обеспечения микроклимата помещений является 

температурный режим. Принято считать, что оптимальная температура в холодный период года: для жилых 

помещений находится в диапазоне 20-22°С, для кухонь – 19-21°С, для ванных комнат – 24-26°С, для туалетов – 

19-21°С,  для коридоров – 18-20°С, для кладовых – 16-18°С [1]. При этом нужно учитывать, чтобы ограждения 

не оказывали отрицательного влияния на внутренний климат помещений. В качестве негативных факторов 

может послужить плохая теплоизоляция стен, недостаточно высокая герметизация стыков окон и панелей, 

большая площадь остекления.  

Если установленные требования к микроклимату помещений не будут выполняться, то при постоянном 

и длительном  влиянии они способны ослабить человеческий организм, тем самым понизить его иммунную 

систему. Поэтому в холодное время в самую первую очередь состояние помещений зависит от эффективности 

системы отопления. 

А)  Б)  

 

Рисунок 1– Трехкомнатная квартира панельного дома серии П-46. 

А – план квартиры; Б – Расчетная область в  полном объеме  
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В качестве объекта моделирования выбрана трехкомнатная квартира панельного дома серии П-46 (рис. 

1). Высота потолков составляет 2.64 м. Наружные стены сделаны из керамзитобетонных панелей толщиной 340 

мм, внутренние стены – железобетонных панелей толщиной 140 и 180 мм, перегородки – 80 мм, перекрытия – 

железобетонных панелей толщиной 140 мм. Оконный проем 1500✕1500 мм. Ширина дверного проема 800 мм. 

В комнатах под номерами 1,2,3,4 принимались радиаторы 6-секционные марки Global VOX 500 с 

габаритами 590✕480 мм. Мощность одной секции составляет 193 Вт. Радиаторы размещаются под окнами. В 

ванной комнате 6 змеевик имеет габариты 500✕500 мм. 

Приточный воздух подается через оконные щели размерами 100✕1500 мм. Вытяжной воздух 

удаляется через вентканалы: на кухне - 600✕100 мм, в туалете - 200✕100 мм, в ванной - 200✕100 мм. 

Имея параметры расчетной области, была создана расчетная сетка в программе SALOME [7]  (рис. 2), 

состоящая из 671436 ячеек.  

 
 

Рисунок 2 – Расчетная сетка 

 

При построении сетки были использованы следующие алгоритмы: 

 3D Extrusion (3D) → Wire Discretisation (Max Size 0.1 м) 

 Netgen 1D-2D - для потолка → Netgen 2D Parameters (диапазон размеров 0.01’0.1 м, очень мелкая) 

→ Viscous layers (слои вязкости) (δ = 0.06 м, 5 слоев, коэффициент растяжения 1.3, метод отступа от 

поверхности) 

 Projection 1D-2D - для пола → Source Face 

Импортированная сетка в программный комплекс Code_Saturne [6] дефектов не имела.  

Начальные и граничные условия были заданы на основе исходных данных в Code_Saturne [6]. Все 

термофизические свойства воздушной среды, а именно плотность, молекулярная вязкость, теплоемкость, 

теплопроводность, задавались при 20°С. Объектами моделирования служили: окна, щели для притока, 

отопительные приборы, вытяжные отверстия. Они задавались координатами, так как таким образом 

сокращалась вычислительная нагрузка. Так как течение имеет турбулентный характер, была использована 

модель турбулентности k-ω SST без пристеночных функций. 

Поскольку исследование ведется в течение суток, то продолжительность численного эксперимента 

составляет – 86400 с. Для расчета был выбран временной шаг 1 с, значит, количество итераций составляет 

86400.  

Так как исследование микроклимата помещений осуществляется с периодической подачей теплоты, то 

есть в ночное время снижаем тепловую нагрузку, то тогда необходимо задать уравнение, по которому будет 

изменяться тепловой поток. Рассмотрим выражение для температуры воды в подающем трубопроводе системы 

водяного отопления [3]: 

  . т.    
р
 ∆   

р
 ( ̅) .   .    р   ̅  , (1) 

 

где   
р
 - расчетная температура внутреннего воздуха, °С; 

∆   
р
 
  . т
р

+  .с.

 
−   

р
 - разность между средней температурой воды в отопительном приборе и 

температурой воздуха внутри помещения при расчетном режиме, °С; 

 ̅  
  
р
    р

  
р
    р
р  – относительная тепловая нагрузка, Вт; 

 р    . т
р

   .с. - расчетная разность между температурой воды поле смесителя и в обратном 

трубопроводе сетевой воды, °С. 

На основе экспериментальных данных в математическую модель введена функция наружного воздуха 

   р в виде: 

   р   −  .  −      (
 

     
−   ) , (2) 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1L9ZsrOm66AIwBysH6lSWP7_FirUiPAj3zDI0oHP3rOc/edit?usp=sharing
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где T – расчетное время в течение суток, с. 

Температура наружного воздуха    р изменяется по синусоидальной зависимости Т=f(t). Это видно из 

графика 1 (рис. 3). Данный график построен для  9 февраля 2017 (табл.1). Данные температур в течение суток 

взяты из архива погоды для города Самары [4]. 

 

Таблица 1 - Архив погоды в Самаре 

Местное время в Самаре T, °С 

10.02.2017 01:00 -17.5 

09.02.2017 22:00 -20.5 

09.02.2017 19:00 -15.5 

09.02.2017 16:00 -12.0 

09.02.2017 13:00 -12.2 

09.02.2017 10:00 -15.1 

09.02.2017 07:00 -15.7 

09.02.2017 04:00 -16.0 

09.02.2017 01:00 -16.3 

 

 
Рисунок 3 – График 1 с зависимостью Т=f(t) 

 

Основываясь на график 1, получим максимально приближенную зависимость Т=f(t). Об этом 

свидетельствует график 2 (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – График 2 с зависимостью Т=f(t) 

 

В результате численного моделирования отопления и вентиляции 3-ех комнатной квартиры была 

получена динамика распределения термодинамических параметров в объеме расчетной области (рис. 5-6).  
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Рисунок 5 –  Распределение температуры воздуха по всему объему в ночное время суток  

 
Рисунок 6 –  Распределение температуры воздуха по всему объему в дневное время суток 

 

В таблице 2 представлены средние значения температур воздуха в ночное и дневное время суток, 

полученные в результаты моделирования.  

 

Таблица 2 – Результаты моделирования 

Наименование 

помещения 

Средняя температура воздуха в ночное 

время, °С 

Средняя температура воздуха в дневное 

время, °С 

1. Жилая комната 20.5 22.1 

2. Жилая комната 18.3 19.8 

3. Жилая комната 20.4 21.9 

4. Кухня 19.2 20.7 

5. Кладовая 16.5 18.1 

6. Ванная 22.4 24.1 

7. Санузел 19.3 20.7 

 

Эксперимент показал, что имеются резервы теплоты, и можно проводить снижение температуры 

теплоносителя на 1-2 градуса  в ночные часы при использовании автоматизированных систем регулирования 

теплопотребления. Это приведет к значительной экономии теплоты без нарушения условий комфортности [5]. 

Вычислим экономический эффект проведенного исследования. Для этого построим график (рис.7) с 

зависимостью Q=f(T). 

 
Рисунок 7 –  График с зависимостью Q=f(T)  
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Экономия теплоты для одного потребителя за 24 ч получится в результате разница площадей S1 и S2 и 

составит 2485.72 Вт·ч или 0.002137  Гкал. Согласно [2] у поставщика АО «ПТС» тариф на тепловую энергию 

без учета НДС составляет 1316.00 руб/Гкал.  

Тогда  экономия за сутки будет составлять:  

Ээфф=0.002137 Гкал·1316.00 руб/Гкал=2.81 руб. 

Рассчитаем экономический эффект от многоквартирного 12-ти этажного жилого дома, который 

включает 72 квартиры. Для оценки экономии всего дома за отопительный период  2017-2018 г. в г. Самаре 

построим диаграммы (рис. 8-9). Итак, экономия для жилого 12-ти этажного жилого здания в рублях составила 

42487.2 руб., а экономия в Гкал составила 32.31144 Гкал. 

 
Рисунок 8 –  Экономия тепловой энергии в рублях 

 

 
Рисунок 9 –  Экономия тепловой энергии в Гкал 
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ЗНАКОМСТВО С ФАСАДНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ 

 

Аннотация: рассмотрены современные виды фасадного остекления. Праведен маленький, но 

отправной сравнительный анализ. 

 

В последнее десятилетие при строительстве башен, небоскребов, высотных строений все чаще 

применяется фасадное остекление. Благодаря своему внешнему виду и свойствам, получили множество 

положительных преимуществ перед остальными отделочными элементами здания. Одним из таких является то, 

что такие здания снижают уровень шума, проникающего в помещения извне. Этот факт является одни важным 

в мегаполисах. Так же обеспечивает теплосбережение, хотя в зависимости от климата окружающей среды этот 

факт может восприниматься отрицательно, так как от быстрого нагревания  солнечным светом, такие 

сооружения превращаются в теплицы. Для уменьшения таких влияний, разработано множество защитных 

элементов и конструкций для комфортного проживания и времяпровождения.  

Например, одним из таких является решетка под названием «BUTTERFLIES». Это решетка была 

применена в небоскребе «BurjQatar», построенного из стекла и монолитной железобетонной решетки, которая в 

свою очередь образует объемную конструкцию. Необычность зданию придает конструктивная особенность 

фасада, представляя на вешний вид ажурную оболочку. В свою очередь фасад закрывает все металлические 

конструкции снаружи от жарких солнечных лучей и перегрева. Конструктивное решение позволяет защищать 

от различных вариантов повреждения или пагубного воздействия на основной каркас здания. Ажурная 

оболочка является не только защитным элементом конструкции, но и так же является архитектурной новизной 

при строительстве зданий. Благодаря наличию разных размеров, позволяет вида изменять облик самой 

конструкции. В зависимости от степени освещенности, можно увеличивать или умешать количество элементов, 

что в свою очередь меняет толщину защитного слоя. «…оболочка Бурж Катар взаимодействует со светом, 

придавая своеобразие интерьерам и защищая их от солнечной радиации с помощью своей многослойной 

структуры: внешний слой состоит из алюминия, внутренний-из светоотражающего стекла, а еще один, 

дополнительный (вспомним, что здание находится в районе Персидского залива) – это система шторок, 

отражающих солнечные лучи». [1]  

Следующим инновационным решением является защитные «коконы» в виде своеобразных «зонтиков». 

Эти конструкции сделаны так чтобы они раскрывались и закрывались в зависимости от интенсивности 

солнечного света. «Каждый треугольник покрыт стекловолоконной оболочкой и запрограммирован реагировать 

на изменение солнечного освещения. Ночью зонтики складываются так, что фасад виден целиком. Когда 

солнце встает утром на востоке, начинают раскрываться элементы затенения в восточной части здания.»[2] 

Такая своеобразная конструкция позволяет снизить воздействие солнечного света, кроме того в здании всегда 

присутствует естественное освещение, что в свою очередь позволяет экономить на применение кондиционеров 

и искусственного освещения. Несмотря на свой специфический облик, здание вызывает удивление и 

пробуждает воображение от необыкновенной архитектурной и конструктивной выразительности. Не говоря о 

невероятном функциональном применении таких систем. Каждая из  панели оснащена приводом, который 

реагирует на положение солнца. 
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Рисунок 1 – «Зонтики» 

 

Одним из дешевых защитных элементов, это применение темного или тонированного стекла. Такое 

покрытие позволит снизить светопропусканиемость, но из-за этого освещение в помещение будет почти 

одинаковым независимо от условий снаружи. 

Тонировка ограничивает проникновение дневного света, тогда как  механическая защита работает 

только при необходимости. 

Фасад из стекла имеет ряд преимуществ: 

- внутрь дома проникает достаточное количество света и воздуха, задержка ультрафиолета; 

- не пожароопасное; 

- достаточно мыть один раз в год; 

- прочность конструкции; 

- долговечность конструкции; 

- стильный дизайн; 

- стеклянные фасады зданий позволяют визуально сделать площадь помещений больше; 

- обладают хорошим шумопоглощением; 

- задерживают пыль с улицы; 

- защищает здание от перегрева и перепада температур. 

Наряду с преимуществами, фасад из стекла имеет ряд недостатков: 

- невозможность самостоятельного монтажа; 

- необходимо учитывать климатические зоны; 

- высокая стоимость остекления; 

- прозрачность фасада. 

 

Заключение 

Подводя итоги можно сказать, что изучение остекления и комбинирование с другими конструктивными 

элементами позволит создавать необычные архитектурно-планировочные элементы здания. А стекло станет 

основным элементом будущих зданий. 
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Аннотация: Автор рассматривает вопрос о дальнейшей судьбе бесперспективных  российских 

городов (поселков), расположенных в отделанных местах, где в СССР имелись градообразующие добывающие 

предприятия,  многие из которых в условиях рыночной экономики были закрыты, а сами города, по сути, 

брошены на произвол судьбы. Приводятся конкретные примеры разрушения некогда процветающей 

инфраструктуры (поселок Воргашор, Республика Коми), обосновываются предложения, направленные на 

достойное завершение в таких городах цивилизационного цикла. 

Ключевые слова: город, поселок, заполярье, экономика, инфраструктура, разрушение, 

бесперспективность, цивилизационный цикл. 

 

UNPROMISING CITIES IN COMPLEX CLIMATIC CONDITIONS: IT IS IMPOSSIBLE TO DEVELOP 

 

Abstract: The author considers the question of the further fate of the hopeless Russian cities (settlements) 

located in the finished places, where in the USSR there were city-forming mining enterprises, many of which were 

closed in the conditions of the market economy, and the cities themselves were essentially abandoned to the mercy of 

fate. Specific examples of the destruction of the once prosperous infrastructure (Vorgashor settlement, Komi Republic) 

are given, proposals are justified aimed at a worthy completion in such cities of the civilizational cycle. 

Keywords: city, settlement, polar region, economy, infrastructure, destruction, hopelessness, civilizational 

cycle. 

 

В сравнительно недавнем прошлом нашей страны (тридцать и более лет назад) вопроса о том, где 

ставить запятую  в дилемме «закрыть нельзя развивать», в отношении городов, расположенных в сложных 

климатических условиях (прежде всего это  заполярный Север) не было, ибо такие города активно развивались, 

а их появление было связано преимущественно с  добычей полезных ископаемых. В централизованной 

плановой экономике СССР такие города обеспечивались необходимой социально-бытовой инфраструктурой, 

исходя из общегосударственных интересов, при этом, несмотря на суровый климат, даже в зоне «абсолютного 

дискомфорта» (не говоря уже о «дискомфортной зоне» и «экстремально дискомфортной зоне») [1, с. 15-18], 

куда входят, в частности, такие поселения, как  Воркута, Инта (Коми Республика), Норильск (Красноярский 

край), а также целые субъекты Российской Федерации (Магаданская область, Чукотский автономный округ и 

др.) и части субъектов (Республики Саха-Якутии, Мурманской области и др.); более  того, зачастую  

соответствующие объекты соцкультбыта (медучреждения, школы,  детские сады, жилье, спорткомплексы,  

дома культуры, столовые, рестораны  и т.д.) многим параметрам были  лучше, чем в средней полосе и Юге 

страны. При этом работающие и постоянно проживающие на Севере работники и члены  их семей  имели 

значительные льготы   (повышенная заработная плата, ранний выход на пенсию, удлиненный отпуск и др.), 

причем в таких размерах, что ехать «на севера» было выгодно как с рационально-материальной, 

прагматической  точки зрения («за длинным рублем»), так и с моральных позиций (участие в грандиозных 

планах строительства нового социалистического общества,  романтика первопроходцев, пребывание в статусе 

героев труда в сложнейших условиях и т.д.). 

Такой подход позволял осуществлять сбалансированное экономическое развитие  отдаленных 

северных территорий, в том числе финансируя экономически убыточные  проекты, но которые, с другой 

стороны, и это принципиально важно в свете  современной России, «оживляли» бесконечные территориальные  

пространства страны, переплавляли в единые общности представителей десятков национальностей (русские, 

украинцы, татары, немцы, азербайджанцы, молдаване и т.д.), создавая образцы настоящей дружбы народов и  

коренным образом меняя к лучшему репутацию отдаленных районов как  составной части некогда печально  

известного ГУЛАГа.  И не случайно большинство северных городов, начав свою жизнь еще в довоенные годы,  

в последующее время непрерывно развивались по восходящей в течение почти полувека. 

Однако распада СССР  в 1991 г. и переходом экономики России на капиталистические отношения 

ситуация кардинальным образом изменилась, жизнь в северных городах  стала стремительно увядать, и прежде 

всего это касается районов Крайнего Севера (заполярья), где ситуация наиболее сложная.  Рыночная экономика 

резко  изменила стратегию освоения северных природных богатств: романтика оказалась не востребованной, 

вся инфраструктура оказалась на плечах муниципалитетов, которые со своими дотационными бюджетами уже 

не могли и по-прежнему не могут ее поддерживать на надлежащем уровне, а местными королями стали  

новоявленные хозяева добывающих и иных предприятий, составлявших в свое время градообразование и 

находившихся в  государственной собственности. И эти новые хозяева действуют по жестким законам 

капитализма,  ставя во главу угла извлечение прибыли.  В таких условиях государство проявило бессилие, и не 

сумело предотвратить закрытие многих предприятий, не вписавшихся в новую социально-экономическую 
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жизнь  и брошенных на произвол судьбы вместе с поселками и городами, которые строились и заселялись вслед 

за этими предприятиями (как справедливо отмечает А.А. Передерий, «база возникновения подавляющего числа 

северных городов - одна отрасль, один комбинат или один рудник» [2, с. 56]). 

Но речь в данном случае не о том, почему результаты многолетнего труда нескольких поколений 

советских граждан, вложенного в градообразующие предприятия, в одночасье оказались  либо  в частной 

собственности неких  физических и юридических лиц либо просто брошены за ненадобностью, а о том,  что 

нужно сделать для того, чтобы бесперспективные северные города и поселки, если в них исчерпаны все  

возможные точки  дальнейшего развития, завершили свой жизненный цикл на уровне, достойном начала ХХI в. 

Дело в том, что в настоящее время в северных бесперспективных городах и поселках имеет место 

стремительный отток населения – и вслед за уезжающими навсегда людьми наблюдается стихийное 

разрушение всей инфраструктуры, что во многих случаях создает апокалиптическую картину. 

Покажем это на примере поселка Воргашор, который входит в состав заполярной  угледобывающей 

Воркуты (Республика Коми). В свое время он активно расширялся, и прежде всего благодаря строительству и 

эксплуатации сначала  шахт № 19 и №20 («Октябрьской»), а затем крупнейшей и  по-прежнему пока еще   

действующей шахты «Воргашорской». На пике своего развития в поселке насчитывалось  более 25 тысяч 

человек (1989 г.), в нем функционировали  три школы, современный больничный комплекс, крытый каток и 

другие объекты  соцкульбыта. В настоящее время непрерывно уменьшающаяся  численность жителей поселка 

составляет около 10 тысяч человек – столько же, сколько было в 1970 г. 

Символом процветания поселка, едва не получившего статус города, стало строительство вот этого 

здания (рис.1): 

 
Рис. 1.  

 

Это должен был быть детский сад со своим бассейном. Оставалось совсем немного для того, чтобы 

объект был закончен и чтобы строители могли перейти к возведению расположенного недалеко другого 

объекта – спортивного комплекса, где к тому времени уже были готовы фундамент и каркас. Но вдруг на 

рубеже 1990 г. чья-то невидимая рука  смахнула всех строителей, остановила движение вперед. И с того 

момента началась деградация поселка, сползание вниз с достигнутых высот. Жители бросали свои некогда 

добротные жилые дома, где кипела своя дворовая жизнь, и теперь эти дома, как, например, этот (рис. 2), еще не  

сравнялись с землей только потому, что некогда были возведен крепкий кирпичный остов: 
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Рис. 2 

 

Некоторые дома еще стоят, но в них никто не живет, а окна забиты фанерой или просто зияют, а рядом 

еще живые дома, из которых воргашорцы ежедневно смотрят на свое  ближайшее будущее (рис. 3). 

 
Рис. 3  
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Школа № 24 - ныне  бывшая, брошена (рис. 4). Перед фасадом в праздничные дни  устанавливали 

трибуну и мимо по улице Шахтостроительной, которая была воргашорским бродвеем,  проходили  

первомайские и ноябрьские демонстрации под бодрые мелодии духового оркестра (сегодня это тихая 

кладбищенская дорога между мертвыми домами). 

 

 
Рис. 4 

 

А это бывшая небольшая железнодорожная станция (постройки 1954 г.) на другом воркутинском 

поселке (Халмерь-Ю),  через которую проходили тысячи эшелонов с углем (рис. 5).  

 

 

 
Рис. 5. 
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Многие бывшие и нынешние жители Воркуты и других северных городов недоумевают: ведь не было 

же военных действий, не было бомбежки,  что такое могло случиться – и почему?! – чтобы оставались вот 

такие руины (и это еще щадящие фотографии)? Ответа по существу пока нет. Равно как неизвестны имена тех, 

кто должен ответить за это. Но есть много человеческих размышлений по этому поводу. Вот, например, что 

пишет Николай Климовский о заполярных районах Мурманской области: «Суровый климат. Короткое лето и 

длинный, полярная ночь, что в значительной степени повышает себестоимость продукции, недостаток 

кислорода, отдаленность от сельскохозяйственных регионов и как следствие высокая стоимость продуктов. 

Тяжелый момент - это города, где используется привозное топливо, что с учетом его доставки и длительности 

отопительного сезона повышает цены и на коммунальные услуги. Низкая плотность населения, за исключением 

узкой полосы железной дороги в Мурманской области. К этому необходимо добавить, что после распада СССР 

сократились выплаты районных коэффициентов и Полярных надбавок - с сЕверов за эти годы был 

значительный отток населения. В северных городах меньшее количество ВУЗов, чем в целом по стране, так как 

до этого вопрос решался возможностью обучения в центральной полосе. Жаль, на освоение севера затрачены 

огромные средства, горнообогатительная промышленность одна из самых развитых в мире, глупо потерян 

рыболовецкий флот.  Это богатые прекрасные и красивые края и Север и северяне этого не заслужили» [3]. 

Таких суждений – тысячи в интернетсетях, и они отражают следующую объективную картину: как ни 

крути, как ни горько, но  многие северные города и поселки  обречены на закрытие. Другая эпоха, другие 

масштабы капвложений и проектов, другой уровень господдержки, и сейчас эти города и поселки   не 

вписываются в современную российскую модель, они просто не нужны.  А ведь там еще живут люди и, 

вероятно,  буду жить не один год – пока не исчезнет  экономическая целесообразность. В той же Воркуте 

довелось встретить как-то пожилую женщину во дворе хрущевки, разговорились: она с молодости в Воркуте, 

есть квартира, но осталась одна, и ехать некуда и не к кому, говорит,  что здесь ей, видно, и помирать, а как 

хотелось бы на солнышке пожить, неужели за почти сорок лет  заполярного воркутинского  стажа не заслужила 

…  Таких судеб немало, и эти люди оказались выброшенные из жизни  начала ХХI в., им не удалось в свое 

время переехать в рамках организованного переселения, и они теперь мало кого интересуют. 

Представляется, что на государственно-муниципальном, научно-общественном и  практическом уровне  

необходимо обсудить, наметить пути решения и решить проблему бесперспективных  городов и поселков, 

которые  с неизбежностью будут  прекращать свое существование в силу объективных причин, и 

экономических прежде всего. Этот процесс не должен быть стихийным,  как сейчас,  он должен быть 

управляемым. Это как человек – когда он умирает, его хоронят по-человечески. Так нужно и с городами 

(поселками), которым судьба отмеряла свой  век, свой цивилизационный цикл. Деурбанизация касается только 

имущественного комплекса. Но как быть с дечеловечизацией? Ведь жизненное пространство в этих городах и 

поселках еще сохраняется, и там живут наши сограждане, и они должны жить достойно, должно 

обеспечиваться достойное качество жизни – именно эта экономическая категория, как справедливо отмечается 

в литературе,  «выступает оценкой измерения и отражения успехов страны, регионов и субъектов федерации, 

отдельного человека, личности, семьи и общества, достижений общественных наук как экономической теории, 

экономики, социологии, философии, логики и других общественных наук» [4, с. 276].  Очевидно, что 

отношение к этой проблеме покажет и степень цивилизационного развития самого российского общества и 

государства.  
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Nowadays cultural development of the world and integration into an information fields play an increasingly 

important part. Harmonious development of society is possible only in cooperation with representatives of the 

international community on international platforms.  Knowledge and study of foreign languages and cultures directly 

affect. It is linked with successful integration into global economic relations. This is due to a number of reasons, which 

include the necessity of study the laws and principles of the world, a significant expansion of international contacts, 

intercultural dialogue and communication relations with foreign citizens. Therefore, the primary task of modern 

education is to create conditions that will help the younger generation to successfully comprehend foreign language 

communicative competence. A great achievement in this sphere is the Federal State Standard of basic General education 

in Russia establishes the trend of early learning of a foreign language, or more precisely, in the second grade of primary 

school. 

The most important thing becomes informative and educational value of learning a foreign language.   This 

value  manifests through earlier familiarization children with the universal culture through communication in a new 

language. Understanding the culture and life of the foreign country, the child begins to understand much better the 

foundations of own national culture and the native country. This is due to the fact that the study of the language is based 

on a comparison of the native and the studied language. In this activity, the young learner develops the ability to 

represent himself and his country in the dialogue of cultures. M. Z. Biboletova believes that the main goal of foreign 

language teaching at the present stage is the formation of foreign language communicative competence. [3] It means the 

ability to communicate with a native speaker without the assistance of translators or additional means of translation. 

Learner could consciously express an informed opinion in a foreign language. The formation of this competence also 

implies the introduction of secondary school children to the studied language culture. 

The formation of foreign language communicative competence of secondary school‘s children will be more 

effective in the implementation of the following conditions: 

 The essence and component structure of pedagogical conditions are revealed. 

 Criteria and levels of foreign language communicative competence are clearly defined. 

 It is necessary to base teaching on the following principles of learning: communicative orientation of the 

learning process, contributing to the comprehensive development of the individual, the usage of personality-oriented 

technologies that stimulate the creative activity of students, the formulation of problem problems and the development 

of critical thinking in students. By means of these principals, teacher and young learners can achieve certain results in 

the formation of foreign language communicative competence. 

Many researchers (I. A. Zimnya, E. I. Passov,) consider the most important principle of communicative 

orientation of the educational process. Its communicativeness determines the content of all components of the training 

(objectives, contents, means and methods, the behavior of participants – teachers and students), and therefore its 

specificity. In general, the communicative nature of the educational process in teaching a foreign language is 

understood as modeling the conditions of natural communication in the classroom. 

In order to form communicative competence outside the language environment, it is not enough to provide the 

lesson with communicative conditions  or communicative exercises that allow solving communicative tasks. It is 

important to give students the opportunity to think, to solve any problems that give rise to the idea, to talk about 

possible ways to solve these problems, so that children focus on the content of their statements, so that the focus was the 

thought, and the language acted in its direct function-the formation and formulation of these thoughts. 

However, in the study of psychological and pedagogical literature on the problem of teaching a foreign 

language and the usage of learning principles, the following contradictions are revealed: 

 Learning foreign languages should take place within the framework of humanistic orientation, which may 

be in conflict with the choice of the relevant principles of training; 

 The chosen methodical technics are not always coincide with the possibility and degree of implementation 

in practice; 

 Traditional educational process technics can be incompatible when using alternative new methods of 

educational process implementation; 
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  One of the most important differences, in our view, is that the   necessity of improving the quality of the 

learning process cannot be sufficiently realized because there are not enough classifications of learning principles and 

technics that are universal. 

It is not enough to provide the lesson with communicative conditions or communicative exercises that allow 

solving communicative tasks to form communicative competence outside the language environment. It is also important 

to give students the opportunity to think: to solve different problems that give rise to the idea, to talk about possible 

ways that can solve these problems. Children should focus on the content of their statements, so that the focus was the 

thought, and the language acted in its direct function-the formation and formulation of these thoughts. 
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Аннотация: На основе свободно доступных интернет публикаций проводится анализ современного 

состояния и перспектив развития электронных учебников. На конкретных примерах показано, что создание 

электронных учебников, несмотря на многолетнюю историю, находится на самой ранней стадии развития. 

Необходима кропотливая и осмотрительная работа в режиме научно-практического эксперимента, чтобы 
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Настоящая статья представляет собой краткий обзор современного состояния и перспектив развития 

электронных учебников (ЭУ). Обзор основан на свободных публикациях в Интернете. Цель статьи – 

использовать опыт в данной области, проанализировать вопросы использования ЭУ в учебном процессе. 

В течении последнего десятилетия использование ЭУ в учебном процессе является предметом 

активного обсуждения, а его целесообразность, в общем, никем особенно не оспаривается. Многие страны 

разработали в этом направлении специальные программы. Например, Южной Кореей в 2011 г. принята 

государственная программа внедрения ЭУ, согласно которой к 2015 г. все учащиеся, начиная с первого класса, 

должны были перейти на ЭУ [9]. Пять лет минуло, однако за это время в образовательной сфере никакой 

«электронной» революции в Корее так и не произошло. В одном из блогов, где обсуждался вопрос, сами 

корейцы пишут, что понадобятся еще многие годы, чтобы дигитализация системы образования обрела какие-то 

реальные черты [8]. 

Углубленный анализ проблемы показывает, что основной причиной провала реформы явился 

чрезмерно упрощенный подход к решению поставленных задач. Неверными оказались два принципиальных 

положения. Во-первых, что за счет перехода на ЭУ будет получена большая экономия средств и, во-вторых, то, 

что новое поколение учащихся, рожденное уже в компьютерную эпоху (так называемое поколение Y), «на ура» 

воспримет предлагаемые новшества. Уже в ходе реализации проектов перехода на ЭУ исполнители 

столкнулись с неожиданными и серьезными трудностями. Выяснилось, что создание ЭУ – это не просто 

оцифровка печатного. Принципы построения печатного и ЭУ существенно различны [1, с. 10; 2, с. 18]. 

В настоящее время не существует оптимального электронного устройства-носителя ЭУ. Оба 

альтернативных друг другу технологических подхода, а именно 1:1 (one-to-one (каждому по одному), каждому 

учащемуся учебное заведение выдает персональный носитель ЭУ) и BOYD (bring your own device (принести 

собственное устройство), каждый учащийся загружает ЭУ в свое собственное устройство), при массовом 

использовании осуществить не так просто и дешево. «Поколение Y», упоминавшийся выше, с современными 

информационными технологиями «на ты» только в сфере общения и развлечения, и совершенно не готово к их 

использованию для систематического приобретения серьезных знаний [3, c. 13]. Только 12,8% студентов 

американских вузов предпочитают ЭУ печатному [5, с. 327]. Как это ни покажется странным, еще большие 

трудности с использованием ЭУ у преподавателей . Комплексный анализ данного сектора проблем на примере 

профессорско-преподавательского состава американских университетов приводятся в докторской диссертации 
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(PhD) Сируи Ванг [14].  Иногда непреодолимые препятствия создаются копирайтным правом [7]. И это только 

некоторые проблемы, связанные с осуществлением проекта ЭУ. 

В настоящее время ведутся интенсивные исследования в попытке придать новый импульс развития ЭУ 

[4, c. 323]. В связи с этим отметим работы двух исследовательских групп. Первая из них – это коллектив 

японских специалистов, предлагающих симбиоз Интернета и свободно доступного единого электронного 

учебника в виде обучающей платформы под замысловатым названием «Творческий подход к высшему 

образованию с объектами изучения» (creative higher education with learning objects (CHiLO)) в формате EPUB3 

[12]. Вторая группа – это множество разработчиков в КНР, занятых в государственной программе 

дигитализации образования «Электронный портфель» (E-schoolbag). Особенностью данного проекта является 

не только объединение электронного учебника с интернет-ресурсами, но и обеспечение простого доступа к 

ассоциатированным с обучением службами, например, библиотечной системе или принтинга в единой укладке 

[10; 13]. 

Новые средства обучения меняют его методы, способствуют появлению новых педагогических 

подходов, краткую характеристику которых можно найти в статье австралийского исследователя Лизы Чессер 

(Lisa Chesser) «Новые веяния в образовании: 50 различных подходов к обучению» [6]. Одной из таких новых 

тенденций в организации образования является смещение дизайна образовательного процесса с традиционной 

ригидной структуры класса, ориентированной на выполнение единого учебного задания под руководством 

учителя, к персонализированному обучению. Представление о таком подходе дает материал американского 

специалиста в области теории и практики образования Роберта Вейссера [15]. 

В плане рассматриваемой темы интересна инициатива Министерства обороны США, предпринятая в 

2015 г. в целях стимулирования электронного чтения. Отдельные виды вооруженных сил участвуют в данном 

проекте по разным направлениям. ВМФ и ВВС взяли курс на создание на подводных лодках, авианосцах, 

авиабазах за рубежом и других автономно действующих объектах, полноценных электронных библиотек 

служебной и художественной литературы. Основную роль в развитии этого направления взял на себя 

Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил США. Опираясь на рекомендации ведущих 

образовательных и научно-исследовательских заведений ВМФ, таких как Военно-морская академия (Naval 

Academy), Военный колледж ВМФ (Naval War College), Военно-морское училище постдипломного образования 

(Naval Postgraduate School) и др., объединенный комитет издает оперативный бюллетень с рекомендательным 

списком изданий, в т.ч. и только что вышедших, по отдельным темам. Рекомендуемые книги сразу 

транслируются в войсковые библиотеки и доступны бесплатно [11]. 

Армия США идет другим путем, совершенствуя свою ЭБ служебной литературы. В 2015 г. она начала 

перевод служебных документов, включая уставы и руководства, в формат EPUB (ранее эти документы были в 

формате PDF), чтобы военнослужащие могли читать эти материалы на смартфонах и таблетках (Tablet 

computers). Ожидается, что переход на новый формат повысит познавательную активность личного состава, т.к. 

позволит не только читать на мониторах малых размеров, но и делать заметки в тексте, а также использовать 

аудио- и видеоматериалы. Известно, что в Армии США ведутся серьезные исследования в области психологии 

электронного чтения. В частности, установлено, что целенаправленное чтение, особенно документов, не 

выигрывает от дополнения текста всякого рода боксами и мультимедийными включениями, которые 

воспринимаются как досадное отвлечение от процесса усвоения материала. 

Из вышеизложенного следует, что создание ЭУ, несмотря на многолетнюю историю, находится еще на 

ранней стадии, а бюрократические попытки форсировать этот процесс обречены на дорогостоящие провалы. 

Требуется кропотливая и осмотрительная работа в режиме научно-практического эксперимента, чтобы ЭУ 

внесли свой достойный вклад в прогресс образования, просвещения и культуры. 
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Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (далее ФГОС) по 

направлению подготовки «Социология» ставит задачей обучения специалистов, способных к коммуникации в 

устной и письменной формах на иностранном языке. Кроме того, на рынке  труда востребованы выпускники, 

способные вести профессиональную деятельность на русском и иностранном языке. В этой связи актуальным 

представляется обсуждение дидактических материалов для преподавания практикума по профессиональной 

коммуникации для студентов неязыковых специальностей.  

Согласно опросу, проведенному среди студентов МГЛУ, «первым в рейтинге популярности среди 

учащихся являются иностранные учебники по профильной дисциплине, предназначенные для студентов 

бакалавриата и магистратуры зарубежных вузов» [1, c. 11]. Такого рода материалы не являются учебными 

пособиями по иностранному языку, но могут успешно применяться на уровнях В2 и С1, помогая формировать 

ряд общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

Применение англоязычных учебников по социологии  на занятиях по профессиональной 

коммуникации может создавать определенные трудности для преподавателя в связи с тем, что отсутствует 

книга для учителя и рабочая тетрадь с упражнениями, что увеличивает время на подготовку к уроку, однако, 

практика показывает, что преимущества использования таких материалов перевешивают недостатки.  

Во-первых, изучение иностранного языка на материале учебника по профильной дисциплине развивает 

навыки говорения, поскольку материал знаком, актуален, представляет познавательный и профессиональный 

интерес для студентов. Релевантность обсуждаемого материала повышает мотивацию студентов. 

Вышеупомянутый опрос показывает, что «при использовании данных материалов они достигают 

максимального прогресса в изучении профессионально ориентированной лексики» [1, c. 11]. Однако для 

оптимизации процесса преподавателю, если у него нет социологического образования, тоже важно погрузиться 

в материал, чтобы поддерживать и направлять беседу, апеллируя к текущему материалу учебника и основам 

социологической теории.  

Кроме того, чтение аутентичных учебников помогает развивать навыки чтения и составления 

академических текстов. Преподаватель в таком случае обращает внимание студентов на лексические и 

синтаксические трудности или характерные особенности научного стиля, чтобы у студентов был образец, на 

который надо ориентироваться в устных научных презентациях и письменных проектах.  

Согласно ФГОС высшего образования, выпускник-бакалавр должен решать такие задачи в рамках 

научно-исследовательской деятельности, как интерпретация результатов социологического исследования и 

другой эмпирической информации (профессиональная компетенция-8, далее ПК) [2, c. 11]. В современных 

британских и американских учебниках содержится богатый иллюстративный материал.  Умение 

проанализировать информацию на графике и изложить выводы в виде монологической письменной речи 

является важной частью профессиональной компетенции, а также общепрофессиональной компетенции (ОПК), 

заключающейся в  способности к критическому восприятию, обобщению, анализу профессиональной 

информации (ОПК-2) [2, c. 10]. Однако  для овладения ей необходимо усвоить советующую лексику и 

актуализировать грамматический материал, для чего потребуется привлечь дополнительные дидактические 

источники. Кроме того, большинство учебников содержат рисунки и фотографии, отражающие содержание 

параграфа. Их можно задействовать в беседе, предваряющей чтение и обсуждение текста, например, для 

прогнозирования содержания и повышения интереса к заданию, или в рамках упражнений, обобщающих и 

закрепляющих пройденный материал. В любом случае, они способствуют созданию ситуаций общения или 

дискуссии на уроке.   

Еще один важный элемент в структуре учебника по социологии - вопросы для самоконтроля и 

дополнительные задания проектного или исследовательского характера. Способность студента-социолога, 

изучающего иностранный язык, справиться с заданием, предназначенным для носителей или студентов вузов, 

где обучение ведѐтся на английском языке, представить результаты, обсудить их  с коллегами или 

порассуждать на предложенную тему, привлекая материал параграфа и фоновые знания, создает ощущение 

успеха и прогресса в освоении языка. Использование аутентичных учебных пособий для социологов позволяет 

в полной мере реализовать коммуникативный подход в обучении иностранным языкам. Посредством данных 

дидактических материалов развиваются такие общекультурные компетенции (далее ОК, нумерация согласно 

ФГОС), как умение анализировать этапы и закономерности исторического развития (ОК-2), способность к 
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коммуникации на иностранном языке  рамках межличностного и межгруппового взаимодействия (ОК -5), 

умение работать в команде, толерантность (ОК-6), самоорганизация и самоподготовка (ОК-7); а также такие 

общепрофессиональные компетенции, как способностью анализировать социально-значимые проблемы и 

процессы с беспристрастностью и научной объективностью (ОПК-3); способностью использовать основные 

положения и методы гуманитарных и социально-экономических наук при решении профессиональных задач 

(ОПК-4); способностью применять в профессиональной деятельности базовые и профессионально-

профилированные знания и навыки по основам социологической теории и методам социологического 

исследования (ОПК-5) [2, c. 9-10]. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен быть способен решать задачи, связанные с 

преподавательской деятельностью  (ПК-9) [2, c. 9-10]. Существует огромный пласт научной литературы по 

социологии на английском языке, необходимой для подготовки и проведения занятий. Привычка читать 

академические тексты на иностранном языке готовит специалиста к преподавательской деятельности, 

расширяет диапазон доступных материалов.  

Важно отметить, что использование аутентичных англоязычных учебников по социологии позволяет 

развивать навыки различных видов чтения. На усмотрение преподавателя параграф или главу учебника 

целесообразно разделить на фрагменты с соответствующим заданием для каждого. Части текста, богатые 

статистическими данными, оптимальны для поискового чтения. Для контроля качества проделанной работы 

подходят упражнения тестового характера или на заполнение пробелов  найденной информацией. Крупные 

фрагменты нарративного характера  подходят для ознакомительного чтения с установкой на последующее 

передачу основного содержания и обсуждение прочитанного.  Достаточно короткие и трудные в языковом 

отношении фрагменты текста, обладающие наибольшей «познавательной ценностью и информативностью» в 

силу акцента на новой терминологии, особого внимания к культурным особенностям страны изучаемого языка, 

могут использоваться для  изучающего чтения [3, c. 11-20].  Переход от одного типа чтения к другому в рамках 

одного юнита позволяет диверсифицировать работу, поддерживать интерес и мотивацию студентов. 

Кроме того, работа с англоязычными учебниками по социологии позволяет внедрять элементы 

языкового портфеля, что активизирует самостоятельную деятельность студента по овладению языком, 

выработке учебных стратегий, расширению словарного запаса и отслеживания динамики результатов. 

Поскольку тематика профессионально ориентирована, студент оценивает себя не только как изучающего язык, 

но и как специалиста, готовящегося продолжить образования и работать в иноязычной среде.  

У студентов сохраняется ощущение того, что они занимаются именно социологией на английском, 

особенно если учебная программа иностранного языка тематически дублирует программу по специальности.  

Это создает оптимальную обстановку для усовершенствования навыков говорения. Происходит актуализация 

знакомой лексики в силу того, что вопросы перекликаются, при изучении новой темы происходит отсылка к 

ранее изученным методам, теориям, понятия, а, следовательно, повторяется и закрепляется пройдѐнный 

материал.  Таким образом, материалы аутентичных учебников по социологии позволяют успешно реализовать 

программы бакалавриата и подготовить специалиста, который может общаться на иностранном языке по 

проблематике своей профессиональной сферы деятельности. 
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ПРОВЕРКА С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ АЛГЕБРЫ MAPLE ОПЕРАЦИЙ НАД 

МНОЖЕСТВАМИ 

 

Аннотация: в данной статье описано создание Maplets для выполнения операций над множествами в 

системе компьютерной алгебры Maple. Данные Maplets помогают педагогам осуществлять контроль по 

таким темам, как объединение, пересечение и разность множеств. 

Ключевые слова: Maple, Maplet, множества, объединение, пересечение, разность. 

 

Изучение темы «Множество» на уровне основной школы занимает важное место в обучении 

школьников. Одним из требований к предметным результатам освоения области «Математика и информатика» 

является оперирование понятиями множества, элемент множества и умение находить объединение, 

пересечение и разность множеств [10].  

 Объединением множеств A и B называется множество C, обладающее свойством: элемент x 

принадлежит множеству C тогда и только тогда, когда {x принадлежит множеству A} или {x принадлежит 

множеству B}. 

Пересечением множеств A и B называется множество C, обладающее свойством: элемент x 

принадлежит множеству C тогда и только тогда, когда {x принадлежит множеству A} и при этом {x 

принадлежит множеству B}. 

Разностью множеств  A и B называется множество C, обладающее свойством: элемент x принадлежит 

множеству C тогда и только тогда, когда {x принадлежит множеству A} и при этом {x не принадлежит 

множеству B} [4, 9]. 

Чтобы довести до автоматизма умение учеников выполнять простейшие операции над множествами,  

учителю необходимо предоставить школьникам целый набор различных заданий. Сложностью для педагога 

является не только создание большого банка заданий для школьников, но и осуществление быстрой проверки 

этих заданий.  

Для облегчения труда учителя целесообразно применять информационные  технологии [2, 5, 6, 7, 8]. 

При проведении контроля умения выполнять операции над множествами можно использовать программный 

пакет Maple, который является системой компьютерной алгебры (СКА) и предназначен для выполнения 

различных аналитических вычислений на компьютере [5]. Кроме того, СКА Maple, имеет возможности 

организации интерактивного общения с системой за счет встроенного языка программирования [4]. 

Для создания программы, позволяющей проверить умения выполнять операции над множествами 

необходимо определить цель ее создания, возможности, продумать принцип работы. Созданная программа 

должна отвечать следующим требованиям: простота использования, возможность самоконтроля 

обучающимися, возможность комплексной проверки умения [1].  

Простота работы с программой и организация обратной связи, с помощью которой у учащихся 

появляется возможность вводить свои ответы и получать информацию об их правильности,  обеспечивается 

созданным Maplets. Именно он будет выступать в качестве интерфейса между пользователем и Maple. Здесь 

каждый элемент формы имеет свои уникальные свойства, которые определяют его внешний вид [3]. Элементы 

«BoxColumn», «BoxRow» , «Button», «TextField» позволяют изменить: видимость границы, текст заголовка на 

границе, шрифт заголовка, возможность горизонтальной прокрутки содержимого. В зависимости от желания, 

можно добавить любую надпись, создать нужные кнопки и описать их работу, можно создать справку для 

пользователей Maplets. 

Проверка выполнения действий обучающихся в Maplet происходит следующим образом: ученик 

вводит ответ, который проходит сравнение с эталоном, и на основе этого выводится результат правильности 

выполненной операции, например, сообщение: «ПРАВИЛЬНО» или «НЕПРАВИЛЬНО».  

Каждое задание предусматривает работу с двумя множествами, которые выдает программа случайным 

образом, что позволяет создавать огромное количество уникальных заданий. Для этого используется команда, 

которая строит комбинацию, – «randcomb(U,n)» , где U – это универсальное множество, содержащее все 

элементы; а n–количество элементов в множестве.  

После задания множеств случайным образом выполнится операция, представленная в задании. 

Правильный ответ выполнения объединения, пересечения и разности находим с помощью команд «union», 

«intersect», «minus» соответственно. Например, если правильный ответ равен объединению множеств А и В, то 

в программе нахождение верного ответа будет оформлено следующим образом: «правответ := A1 union B1». 

Комплексная проверка умения выполнять операции над множествами подразумевает не только 

выполнять различные операции с любыми множествами, но и правильно оформлять запись решения. Поэтому 

созданная программа предусматривает необходимость грамотного использовать математический язык, иначе 

ответ будет неверен.   

В итоге будет создан Maplet, который поможет проверить наличие умения выполнять объединение 

множеств. Рассмотрим принцип работы на примере операции объединения (Рис.1). 
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Рисунок 1. Созданный Maplet. 

 

При вводе верного ответа и нажатии на кнопку «Проверка», программа выдаст надпись 

«ПРАВИЛЬНО» (Рис. 2), в обратном случае – «НЕПРАВИЛЬНО». Важно помнить, что при несоблюдении 

правил представления множества при вводе, система определит ответ как неверный (Рис.3).  

 

 
Рисунок 2. Maplet при вводе верного ответа. 

 

 
Рисунок 3. Maplet при вводе неверного ответа. 

 

При выполнении действий ученик может воспользоваться справкой, текст которой учитель внес при 

создании Maplet (Рис.4). 

 
Рисунок 4. Вызов справки. 

 

Создание такого Maplet поможет учителю осуществить контроль знаний учащихся быстро и 

эффективно.  

Таким образом, используя систему компьютерной алгебры Maple, педагог может организовать 

контроль и проверку знаний класса. Такая работа происходит посредством создания для учеников различных 

форм учебных заданий в Maplets, с помощью которых и будет осуществляться проверка правильности 

выполнения поставленных задач. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме подготовке к обучению чтению дошкольников с 

ОНР. Представлен опыт экспериментального изучения предпосылок к обучению чтению и имеющихся 

психолого-педагогических условий развития базовых  речевых и неречевых высших психических функций в 

логопедической практике дошкольных образовательных учреждений. Сделаны выводы об основных 

недостатках существующих психолого-педагогических условий подготовки к обучению грамоте дошкольников 

с ОНР и показаны перспективы их нивелирования. 
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недоразвитие речи, психолого-педагогические условия, логопедическая практика. 

 

В настоящее время система образования предъявляет достаточно высокий уровень требований к подго-

товке детей, поступающих в первый класс общеобразовательной школы. Чтение выступает одним из способов 

получения и восприятия различной информации, в том числе обучающего характера  и определяет успешность 

процесса обучения ребенка. С функциональной точки зрения навык  чтения имеет не только предметный харак-

тер, но является умением общеучебного плана.   В тоже время ряд авторов  [1; 6]  в своих работах убедительно 

доказывают что, постоянно увеличивается количество детей с несформированным базисом к овладению чте-

нием. И это несмотря на то, что в приоритете у дошкольных образовательных учреждений находятся  образова-

тельные программы, содержащие занятия по подготовке к обучению грамоте.   

Проблема обучения  грамоте детей, имеющих общее недоразвитие речи, рассматривается как дискус-

сионная и имеющая неоднозначные решения. Большинство исследователей  отстаивают позицию  необходимо-

сти развития языковой компетенции достаточного  уровня к моменту начала  обучения грамоте. Причем, это 

позиция касается как детей с нормальным речевым развитием, так и с общим недоразвитием речи (ОНР)  [7; 10; 

12; 15].  При этом,    многие  отмечают сложности устойчивого плана в процессе обучения чтению детей с ОНР, 

причинами которых выступают несформированность   фонетических, семантических и грамматических аспек-

тов системы родного языка,  нарушение способности к коммуникации, низкий уровень мотивации детей к 

овладению письменной и устной речью, сложности в процессе реализации языковых средств [2; 3; 5; 7; 9; 14].  

Одновременно с этим акцентируется  внимание на недостаточной степени  зрелости детей к необходи-

мым в процессе чтения операциям звукобуквенного анализа и синтеза, констатируют низкий уровень сформи-

рованности механизмов внимания, восприятия, памяти и др. [7; 11; 12],    По мнению, А.Р. Лурия: 

«…имеющиеся сложности обусловлены  спецификой психофизиологических механизмов, определяющих про-

цесс  чтения, а именно: необходимостью согласованного взаимодействия зрительного, слухового, речедвига-

тельного и других анализаторных систем…» [8, с. 116].  
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Парадоксально, но достаточно большой процент дошкольников с ОНР начинают читать до школы и  

получают коррекционную поддержку. Однако среди них уже к концу первого года обучения выявляется значи-

тельное число детей, имеющих нарушения письменной речи  [4; 6; 8]. Это обстоятельство позволяет нам пред-

положить, что в применении традиционных методов обучения  грамоте не всегда учитываются психофизиоло-

гические особенности детей, имеющих недоразвитие речи. Кроме этого,  недостаточно внимания уделяется со-

зданию оптимальных условий для подготовки к обучению чтению.  

Данные аналитические аргументы определили цель нашего экспериментального исследования, которая  

состоит в выявлении потенциальной готовности к обучению грамоте старших дошкольников с ОНР, на основе 

определения сформированности высших психических функций, а также изучение сложившейся практики под-

готовки по обучению грамоте в дошкольном образовательном учреждении.     

Для реализации выше представленного целевого компонента было осуществлено  экспериментальное 

исследование на базе старших групп дошкольных образовательных учреждений г. Нижнего Новгорода 

(МБДОУ «Детский сад №167» и МБДОУ «Детский сад №165»), в котором приняли участие  40 детей ОНР (II-

III уровень) и 40 детей, имеющих нормальное речевое развитие.  

Для оценки уровня сформированности ВПФ у детей использовалась методика нейропсихологической 

диагностики детей Л.С. Цветковой [13]. Оценка результативного компонента данного экспериментального ис-

следования, позволила прийти к следующим выводам.  

Во-первых, исследование уровня сформированности предпосылок к обучению чтению вербального и 

невербального плана позволило выявить значительную разницу в уровне их сформированности у дошкольни-

ков с ОНР и дошкольников с нормальным речевым развитием.  Так,  сравнительные данные в эксперименталь-

ной и контрольной группах по ключевым позициям методики Л.С. Цветковой свидетельствуют о том, что у 

детей с ОНР можно отметить существенные дефекты слоговой структуры слов (успешно с эти заданием в экс-

периментальной группе справилось 5% детей, 45% смогли выполнить это задание, но с ошибками, 50% испы-

туемых не удалось достичь результата, в то время как в  контрольной группе по данному тесту были получены 

следующие результаты: высокий уровень продемонстрировали 32,5% детей, 55% продемонстрировали средний 

уровень, 12,5% дошкольников показали низкий результат), фонетико-фонематической стороны речи (По тесту 

«Фонематический слух» - 70% дошкольников из экспериментальной группы  смогли выполнить задание только 

частично, 5% дошкольников выполнили тест в полном объеме и без ошибок, 25% детей не смогли достигнуть 

какого-либо результата. В контрольной группе по данному тесту были получены следующие результаты: высо-

кий уровень продемонстрировал 77,5% дошкольников, 22,5% испытуемых продемонстрировали средний уро-

вень, низкий результат не зафиксирован. Данные по тесту «Звукопроизношение» в экспериментальной группе 

оказались следующими: 5% дошкольников продемонстрировали высокий уровень 60% дошкольников – 

набрали среднее количество баллов и 35% детей имеют низкий уровень владения звукопроизношением. В кон-

трольной группе по данному тесту были получены следующие результаты: высокий уровень продемонстриро-

вали 70% дошкольников, 30% испытуемых  продемонстрировали средний уровень, низкий результат не зафик-

сирован.), бедность словарного запаса (Данные исследования по заданию «Состояние словаря» в эксперимен-

тальной группе оказались следующими: 5% дошкольников показали высокий результат, 52,5% – средний ре-

зультат и 42,5% – низкий результат; тогда как результаты в контрольной группе выглядят следующим образом: 

52,5% дошкольников продемонстрировали высокий результат, 37,5%детей – средний результат и 10% до-

школьников – низкий).   

Были выявлены особенности речевого развития разных вариативных типов у детей экспериментальной 

группы, что реализуется в различном уровне усвоения фонетической и лексической систем родного языка. 

Проведенная оценка уровня сформированности невербальных базисных для чтения функций говорит о том, что 

параметры визуального восприятия у таких детей развиты в большей степени в сравнении с уровнем развития 

по параметрам памяти, внимания и речи. Кроме того, в значительной степени снижены показатели фонемного 

анализа и синтеза. Таким образом, нужно применять методы обучения, опирающиеся на визуальное восприя-

тие, что даст возможность повысить уровень развития аналитико-синтетические процессов. Также необходимо 

осуществить коррекцию нарушений фонемного анализа и синтеза, так как специфика русской графики такова, 

что полноценное овладение чтением диктует необходимость хорошего уровня развития фонемного анализа  и 

синтеза.  

Результаты исследования слухоречевой произвольной памяти у дошкольников, свидетельствуют о том, 

что для детей с ОНР характерен истощающийся тип запоминания предлагаемого материала, низкий уровень 

продуктивности памяти. Изучение внимания показало, что в основном дети с ОНР демонстрируют недостаточ-

ность внимания, его специфичность, а также истощаемость. Выявлена вариативность среди испытуемых с ОНР 

при выполнении теста: дети разделились на 2 группы в зависимости от уровня устойчивости внимания. При 

этом результаты исследования внимания говорят о том, что у детей с ОНР присутствует существенный разброс 

в показателях произвольности внимания и его недостаточность. Таким образом, мы разделяем позицию иссле-

дователей, которые считают недостаточность произвольности внимания у детей с ОНР следствием имеющихся 

нарушений регулирующей функции речи. Кроме того, именно устойчивость  и переключаемость внимания яв-

ляются приоритетными условиями овладения детьми синтетическими приемами чтения. Следовательно, слож-

ности в овладении чтением детей с ОНР обусловлены во многом именно недостаточностью указанного свой-

ства внимания.  
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При возникновении сложностей при выполнении заданий дошкольникам предлагалась помощь иссле-

дователя, которая предполагала опору на различные каналы восприятия. Помощь оказывалась в разном объеме. 

Перечислим виды помощи: оказание помощи с опорой на слуховой анализатор (неоднократный повтор ин-

струкции, помощь в виде подсказки и т.д.); оказание помощи с опорой на зрительный анализатор (осуществле-

ние демонстрации фигуры, в случае если дошкольник не может ее узнать; осуществление демонстрации выре-

занных по контуру картинок и т.д..); оказание помощи с опорой на кинестетический анализатор (осуществление 

движений руки либо движений тела); оказание помощи с опорой на тактильный анализатор (ощупывание иг-

рушек, ощупывание контура картинки и т.п.); оказание помощи смешанного вида (например, движение руки с 

параллельным произношением звука и т.д.) 

В итоге было установлено, что оказание помощи дошкольникам на основе ориентации на опору при 

использовании разных каналов восприятия, результат выполнения заданий был лучше, что говорит о том, что 

при организации обучения дошкольников с ОНР нужно обязательно задействовать сохранные или развитые в 

большей степени анализаторы, которые могут сработать как компенсаторные механизмы. В тоже время помощь 

в процессе выполнения заданий иногда требовалась и дошкольникам, имеющим нормальное речевое развитие, 

что свидетельствует о том, что некоторые исследуемые параметры имеют недостаточную степень зрелости, что 

обусловлено особенностями детского возрастного развития.  

Результаты исследования диктуют необходимость применения методов обучения, опирающихся на ви-

зуальное восприятие, необходимость коррекционной работы в формировании навыков звуко-буквенного ана-

лиза и синтеза, пространственной ориентировки, зрительного восприятия, фонематического восприятия, зри-

тельного запоминания, мышления дошкольников с ОНР.  

Во-вторых, результаты исследования свидетельствуют о том, что логопедическая работа в детских об-

разовательных учреждения, являющихся базой экспериментального исследования основывается на фонемно-

графическом методе обучения чтению, который реализуется в рамках логопедической работы по подготовке 

дошкольников к обучению грамоте, предложенной Т.Б. Филичевой. Указанный метод имеет высокую степень 

эффективности, но, особенности психофизиологии детей с ОНР диктуют необходимость применения логопе-

дами в процессе обучения приемов глобального и складового чтения.  

Отметим основные моменты психолого-педагогических условий подготовки к обучению чтению до-

школьников с общим недоразвитием речи в дошкольных образовательных учреждениях, во-первых, дидактиче-

ская и коррекционная цель каждого конспекта занятия соответствует занятиям проводимым специалистами с 

детьми на практике; во-вторых, методы и приемы работы психолога (педагога) являются оптимальными для 

решения дидактической и коррекционной задач каждого занятия; в-третьих, каждое занятие четко структуриро-

вано, имеет  план и логику, основывается на преемственности этапов и четком соблюдении последовательности 

включения воспитанников в задания упражнения по степени нарастающей сложности.  

Дети на занятиях ведут себя активно, демонстрируют выраженную мотивацию для выполнения предла-

гаемых упражнений, занятия характеризуются четкой фиксацией каждого этапа; в-четвертых, необходимо от-

метить приятную атмосферу занятия, положительный психологический климат в группе, высокий уровень са-

моорганизации специалистов в процессе работы с детьми; в-пятых, результаты занятия свидетельствуют о 

среднем уровне  оптимальности обучающих действий психолога и педагогов (воспитателей); цели и задачи за-

нятий можно считать достигнутыми; качество знаний, умений, навыков, полученных детьми можно оценить 

как среднее; наблюдаются положительные тенденции в развитии детей и коррекционном процессе в целом. 

Оценка коррекционной направленности занятий, говорит о том, что логопедические занятия направ-

лены на развитие у детей понимания речи; на воспитание умения наблюдать и осмысливать предметы и явле-

ния окружающего мира; формирование практических навыков словообразования и слово изменения; формиро-

вание правильного произношения звуков; развитие фонематического слуха и восприятия; закрепление навыков 

произнесения слов различной звуко-слоговой структуры; контроль за внятностью и выразительностью речи; 

подготовка к усвоению элементарных навыков звукового анализа и синтеза; обучение самостоятельному выска-

зыванию; усвоение элементов языковой системы при непосредственном общении; включение заданий с опорой 

на несколько анализаторов; упражнения на развитие высших психических функций; упражнения на развитие 

общей и мелкой моторики. 

Оценка результатов занятий свидетельствует о среднем уровне  оптимальности психолого-педагогиче-

ских условий, в тоже время,  цели и задачи занятий можно считать достигнутыми; качество знаний, умений, 

навыков, полученных детьми можно оценить как среднее. Отметим, что наблюдаются положительные тенден-

ции в речевом развитии детей и коррекционном процессе в целом. 

Основными недостатками существующих психолого-педагогических условий подготовки к обучению 

грамоте дошкольников с ОНР в дошкольных образовательных учреждениях являются излишняя механистич-

ность процесса обучения при использовании метода глобального чтения, а также и имеющиеся у дошкольников 

сложности синтеза при фонемно-графическом методе обучения чтению. При этом необходимо отметить, что 

складовой метод в данном случае декларируется как метод, имеющий максимальную степень эффективности, 

но в тоже время он является недостаточно разработанным для реализации в логопедической работе. 

Таким образом, результаты данного эксперимента выявили необходимость постановки новой перспек-

тивной задачи в работе по формированию психолого-педагогических условий подготовки к обучению грамоте 

дошкольников с ОНР, диктующей необходимость оптимизации условий в логике развития базовых  речевых и 
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неречевых высших психических функций детей старшего дошкольного возраста и совершенствования методи-

ческих приемов логопедической работы в практике дошкольных образовательных учреждений.  

В контексте реализации вышеуказанной новой перспективной задачи нами были выделены следующие 

психолого-педагогические условия, способствующие развитию  базовых речевых и неречевых высших психи-

ческих функций у дошкольников с ОНР III уровня:  

- организация специально созданной развивающей среды для дошкольников (специальное оформление 

игровой комнаты, необходимое оснащение, наличие развивающих игрушек, игр и материалов, методических 

пособий, тетради для домашних заданий и др.); 

- реализация познавательной, двигательной и речевой активности дошкольников в специально сформи-

рованной среде развивающего характера в рамках создания ситуаций осуществления свободного выбора;  

- ориентация логопеда и психолога на специальные «опоры», обеспечивающие как прямое, так косвен-

ное воздействие непосредственно на процесс коррекции вербальных и невербальных ВПФ, «опоры» дают воз-

можность задействовать сохранные функции (дополнительно при формировании данного условия применя-

ются: моделирование игровых занятий ориентированных на развитие зрительного восприятия, памяти и рече-

вых функций); 

- совершенствование методических приемов логопедической работы в направлении формирования 

предпосылок к обучению чтению дошкольников с ОНР (применение таких методов в обучении чтению, как: 

складовой метод, фонемно-графический аналитико-синтетический метод); 

- организация эффективного качественного взаимодействия между логопедом, психологом, воспитате-

лями (педагогами) и родителями в процессе работы по формированию предпосылок к обучению чтению до-

школьников с ОНР; 

- организация мониторинга динамики развития базовых речевых и неречевых высших психических 

функций у дошкольников с ОНР III уровня; 

- осуществление контроля за реализацией вышеуказанных психолого-педагогических условий способ-

ствующих развитию  базовых речевых и неречевых высших психических функций у дошкольников с ОНР III 

уровня с целью формирования предпосылок к обучению чтению дошкольников с ОНР.  

Предполагается, что предложенные психолого-педагогические условия, способствующие развитию  

базовых речевых и неречевых высших психических функций у дошкольников с ОНР III уровня станут основой 

проектируемой программы логопедической работы по формированию предпосылок к обучению чтению 

дошкольников с ОНР. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СЕМАНТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕКСИКИ В 

ПРЕПОДАВАНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ВУЗЕ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы преподавания лексического состава 

английского языка, как общей, так и специальной направленности, студентам ВУЗа. Авторы приводят 

лингвистические обоснования, а также практические особенности и задачи изучения тематических 

лексических блоков. Кроме того, в статье предлагается ряд методов и практических шагов для закрепления 

пройденного материала. 

Ключевые слова: обучение, английский язык, лексика, термин, значение, семантическое поле, 

контекст, тематический блок, организация. 

 

Изучение лексического состава является одной из основных задач, стоящих перед преподавателем 

иностранного языка. Наряду с грамматикой, лексика иностранного языка также подлежит усвоению и 

упорядочиванию, а не только запоминанию, как считалось ранее. Основы лингводидактики определили 

качественный и организованный подход к представлению, усвоению и использованию лексического материала 

в процессе обучения.  

В частности, коммуникативный подход к обучению иностранному языку представил последовательное 

и функциональное включение различных тематических лексических блоков в процесс обучения, как для 

общецелевого использования иностранного языка, так и для специального. Основной целью современного и 

прогрессивного обучения стало преобретение студентами навыка как повседневного общения, так и 

профессионального взаимодействия на английском языке [4, с. 32] 

Как известно, эффективность процесса обучения требует должного сочетания практической 

грамматики, а также наиболее употребительной общей и специальной лексики. Таким образом, используются 

различные формы представления и последующей проверки изучаемого материала: отдельные задания на 

запоминание или знание лексики, задания на усвоение грамматического материала; однако большая часть 

отводится чтению и переводу общих и специальных текстов, ведь именно в тексте слово помимо лексического 

значения приобретает грамматическое значение, которое входит в план содержания речи и фиксируются в 

нем  [7, с. 9]. 

Очевидно, что смысл слова зависит от его связей с другими словами и высказываниями, от контекста, в 

котором оно употреблено. Собственно, и сам язык представляет собой систему терминов, связанных между 

собой. Каждый термин в этой системе получает значение исключительно за счет наличия других 

терминов. Таким образом, все слова, присутствующие в языке и используемые для выражения родственных 

связей, ограничивают друг друга, а значение каждого слова определяется его контекстом [2, с. 94]. 

Таким образом, каждое понятие имеет свое семантическое поле, которое обусловлено и сформировано 

картиной мира данного языка. Для интерпретации же знаков и самого текста необходимо обращение к 

семантическим полям ключевых слов, которые Фердинанд де Соссюр назвал «ассоциативными полями», 

основываясь на парадигматических отношениях языковых единиц, которые выстраиваются друг за другом в 

потоке речи [8, с. 95]. При этом слова, которые имеют что-либо общее друг с другом, закрепляются в памяти 

ассоциациями так, что из них создаются группы, внутри которых существуют разнообразные отношения. 

Так, «любое слово может вызвать в памяти все, что способно тем или иным способом с ним 

ассоциироваться» [8, с. 97]. Это обстоятельство следует учитывать при составлении и использовании заданий 

на запоминание и применение лексики. Практика обучения показывает, что особенно эффективны именно те 

способы заучивания, которые закрепляются яркими ассоциациями говорящего, благодаря чему он способен 

быстрее воспроизводить нужные слова и выражения. С этой целью используются всевозможные визуальные и 

звуковые источники, такие как видео и аудиозаписи, красочные или же схематичные иллюстрации, таблицы и 

майнд карты, в том числе составленные в ходе обсуждения со студентами. Примером последних служит часть 

лексического блока, составленная на занятии со студентами факультета туризма и сервиса, как изображено на 

рисунке 1.1. 
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Рисунок 1.1. 

 

Преимущество данной модели в том, что она наглядно показывает, как из одного абстрактного понятия 

в центре (влияние глобализации на туризм)  составляется семантическое поле, из которого последовательно 

вытекает ряд других, специфических терминов (международные отношения; отношения, регулируемые 

местными нормативными актами); некоторые же из терминов представлены в виде синонимов (отпуск, досуг).   

Еще один способ организации и заучивания лексики – ассоциативные ряды. Рассмотрим на примере: 

aim – purpose – target – goal. Составив такой ряд, обучающийся не только расширит свой словарный запас, но и 

сделает свою речь более разнообразной и избежит повторов в письменной и устной речи. Однако при этом 

возникает трудность с выбором нужного слова для данного контекста. На этом этапе задача преподавателя – 

объяснить сферы использования каждого из слов. Затем необходимо предоставить практическое задание, такое, 

как упражнение, в котором содержится несколько предложений с пропусками, в которые предлагается вставить 

одно из данных слов. Например: This man is very _______. (beautiful, pretty, handsome). В данном предложении 

правильным ответом будет слово «handsome». Слово «beautiful» имеет общее значение. А слово «pretty» 

принято употреблять при описании внешности женщины.  

Еще один вариант задания заключается в следующем: студенты составляют и записывают свои 

предложения с использованием слов из лексического ряда (big, enormous, large). Например: I saw her new big 

house. They have an enormous cat. This house is really large. Также возможно задание, подобное следующему: 

студенты дают определение каждого из слов на английском языке так, чтобы выделялась отличительная черта 

данной лексической единицы, например: Small – it is a little thing; tiny – something little, even less than small 

(extremely small).  

«Смысл слов зависит от обстановки, от внелингвистической ситуации даже в большей степени, чем от 

грамматики» [7, с. 78]. То есть, значение слова определяется именно тем дискурсом, в котором оно 

используется под влиянием определенного семантического поля. Например, такие понятия, как «work»,  «job», 

«labor», «craft», «employment» являются синонимами и отдельными элементами поля «work». 

Конкретное же значение становится актуальным для студентов особенно в текстах и интерактивных заданиях, 

которые представляют для них профессиональный интерес, благодаря чему упоминание в тексте уже вызывает 

у говорящего сильные ассоциации.  

По этой причине большую пользу представляют задания в форме ролевых игр, в ходе которых 

студентам предлагается решить поставленную задачу, требующую коммуникации друг с другом, используя 

заранее имеющуюся и подготовленную лексику. Например, студентам таких направлений, как машиностроение 

или транспортные системы, предлагается в группах из трех-пяти человек на английском языке обсудить и по 

истечении 20-30 минут представить всем остальным учащимся дизайн и характеристики  транспортного 

средства, используя таблицу со следующими терминами и выражениями: vehicle (центральное понятие), design 

features, original design, safety regulations, spicifications, dimensions, performance, CO2 emissions, fuel consumption, 

acceleration, aerodynamics, shape, properties of materials.     

Таким образом, мы рассмотрели лингвистические принципы усвоения, повторения и использования 

лексического материала на занятиях по английскому языку в ВУЗе. Данное исследование позволяет сделать 

следующие выводы: семантические поля различных понятий языка позволяют последовательно организовать 

требующиеся студентам слова, термины и выражения и способствуют лучшему запоминанию посредством 

ассоциативных связей; для того, чтобы обеспечить качественное заучивание и применение как 
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общеупотребительных слов и выражений, так и профессиональных терминов, необходимо создавать 

интерактивную модель проведения занятий, при которой студенты будут заинтересованы в том, что бы 

использовать актуальную лексику. 
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Аннотация: в статье рассмотрен пример применения квестовых технологий при изучении 

дисциплины «Методы статистического анализа процессов машиностроения» бакалаврами технических 

специальностей Арзамасского политехнического института. Данный подход оправдал себя с точки зрения 

эффективности освоения знаний, новых компетенций, заинтересованности в изучении дисциплины и усиления 

мотивации студентов к самостоятельной и поисковой работе. 

Ключевые слова: информационные технологии, интерактивные технологии, квест, веб-квест, 

статистический анализ. 

 

В современном обществе целью образования является формирование у будущего специалиста наряду 

со способностью воспринимать учебный материал потребность постоянно обновлять свои знания при помощи 

новых информационных технологий, быть готовым работать с ними. Будущие инженеры должны проявлять 

индивидуальность, самостоятельность и независимость мышления. Это определяет задачу формирования у 

студентов в процессе обучения профессионально значимого качества – автономности, способствующего 

повышению у них ответственности за результат обучения, развитию навыков самообучения и самоконтроля, 

стимулированию самостоятельной учебной и научно-исследовательской деятельности [3]. 

Одной из проблем оптимизации учебно-познавательной деятельности студентов является изучение 

вопросов, связанных с мотивацией учения. Это определяется тем, что в системе «обучающий-обучаемый» 

студент является не только объектом управления этой системы, но и субъектом деятельности, к анализу 

учебной деятельности которого в ВУЗе нельзя подходить односторонне, обращая внимания лишь на 

«технологию» учебного процесса, не принимая в расчет мотивацию. Как показывают социально-

психологические исследования, мотивация учебной деятельности неоднородна, она зависит от множества 

факторов: индивидуальных особенностей студентов, уровня развития студенческого коллектива и т.д.[4]. 

Согласно данным социологического опроса [1], только 9,6 % студентов готовятся к экзаменам в 

течение семестра, и во время сессии только просматривают материал; остальные, как правило, заново изучают 

(не всегда успешно) материал всего курса во время сессии. 

В связи с этим важна рациональная организация преподавания точных наук, существенно опирающаяся 

на многообразные дидактические и инструментальные возможности современного аппаратного и программного 

компьютерного обеспечения [4].   

Данную проблему успешно решают квестовые технологии обучения. 
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Под термином «квест», как правило, понимают «игру», в которой участник должен добиться какой-то 

конкретной цели (выполнить задание или собственно «квест»), прибегая к помощи своих знаний и опыта, а 

также поиску необходимой информации в Интернете. 

Квест как педагогическую технологию в высшем учебном заведении используют давно [5]. Квест – это 

определенная форма подачи материала посредством постановки задач, причем решения поставленных задач 

или ответы на вопросы обучаемые получают с самых разных источников: учебников, методических 

рекомендаций, сайтов Интернета и т.д. Такая форма проведения занятия позволяет студентам быть активными 

участниками действия, творчески взаимодействовать друг с другом, развивать общекультурные и 

профессиональные компетенции, а также важные качества личности, необходимые будущим профессионалам: 

способность быстро принимать решения, действовать в условиях неопределенности, навыки командной работы, 

креативность мышления и другие. 

На протяжении ряда лет автор предпринимал попытки использования данного подхода при изучении 

дисциплин общего и профессионального циклов бакалаврами, обучающимися по направлению подготовки 

«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств».  

В данной статье рассматриваются некоторые особенности и возможности квестового подхода на 

примере изучения темы «Построение и анализ регрессионной модели технологического процесса на основе 

полного факторного эксперимента» дисциплины «Методы статистического анализа процессов 

машиностроения». Данная тема подходит для образовательного квеста, так как процесс работы представляет 

собой четкий алгоритм, результат каждого шага которого можно сделать «ключом» к нахождению решения 

общей задачи. 

Организационный момент. Группа делится на подгруппы, оптимально по 4-5 человек в каждой. Каждой 

подгруппе выдается задание квеста. 

Оно может быть таким. 

Повышение коррозионной стойкости деталей на производстве осуществляют с помощью процесса 

холодного чернения. Существует гипотеза, согласно которой основными факторами, влияющими 

коррозионную стойкость являются следующие:  

– шероховатость поверхности;  

– время обезжиривания поверхности;  

– время выдержки в ванне наполнения. 

Построить линейную регрессионную модель процесса чернения методом полного факторного 

эксперимента, учитывающие данные факторы и их взаимодействия. Результатом работы должно стать 

уравнение регрессии и расчетные значения функции отклика – коррозионной стойкости – в нескольких точках 

(указывается, в каких именно). 

Результатом правильно выполненной работы является ключевое слово «ХХХХХ». Открыв файл 

(папку) в локальной сети с таким именем (это может быть и сайт в интернете), обучающиеся получают 

сообщение о причитающихся бонусах: зачет по данной теме, дополнительный балл на тестировании и др.  

В ходе работы, используя ссылки на библиографические и иные ресурсы, необходимо выполнить ряд 

задач. 

1) По исходным данным определить факторы и интервалы их варьирования. 

Физический эксперимент не входит в круг изучаемых вопросов, поэтому студентам предложено 

выбрать необходимые данные из имеющихся (обычно 20-25 строк комбинаций значений трех факторов). Все 

строки имеют кодовые номера. Выбор правильных строк – их числовой или буквенной комбинации – имя 

файла в локальной сети (или сайта) с содержанием следующего задания квеста и рекомендациям по его 

выполнению.  

2) Кодировать факторы и построить матрицу планирования. 

Задание формулируется в электронном виде: приводятся несколько матриц-планирования (обычно 4-6) 

с заведомо ошибочными данными разного рода, следует выбрать единственно правильную. Обозначение этой 

матрицы, напр, G – первая буква ключевого слова. 

3) Определить коэффициенты уравнения регрессии и проверить их значимость. 

При построении доверительных интервалов определяем критическое значение критерия Стьюдента при 

заданном уровне значимости α и степени свободы ν. Критическое значение, рассчитанное по формуле 

СТЬЮДРАСПОБР(α, ν)  MS Excel,  тоже ключ, ведущий к следующему заданию квеста.  

4) Рассчитать теоретические значения функции отклика. 

Сумма этих значений (округленная до целых) может быть вторым  знаком ключевого слова.  

5) Проверить модель на адекватность. 

При расчете критических и расчетных значений критерия Фишера кодовые значения можно получить 

способом, аналогичным рассмотренному в пункте 3. Решение об адекватности кодируем символом «+», о 

неадекватности – символом «–», и это третий знак ключевого слова. 

6) В случае положительного решения предыдущего задания, проанализировать полученные результаты: 

определить, какой из факторов оказывает наибольшее воздействие на функцию отклика, а какой – наименьшее.  

Индекс фактора наибольшего воздействия – четвертый знак ключевого слова.   

7) Получить уравнение регрессии после раскодирования факторных переменных и рассчитать функции 

отклика в заданных точках. Получение пятого знака ключевого слова аналогично пункту 4. 
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Рассмотренные основные шаги алгоритма построения модели с помощью полного факторного 

эксперимента могут быть усложнены, дополнены или раздроблены на более мелкие подзадачи. А 

использование информационных технологий снимает практически любые ограничения на конструирование 

сюжетов и создание обратной связи (например, тестов самоконтроля). 

Кроме того, в квесте моделируются ситуации, в которых применяются навыки, необходимые в работе 

команды: совместное принятие решений, взаимная мотивация. Часто, чтобы пройти квест, нужно применить 

нестандартный подход, взять ответственность за себя и команду. Замечено, что в процессе подобных занятий 

даже самые равнодушные и незаинтересованные студенты втягиваются в процесс и помогают группе. А 

самостоятельно добытые знания, осмысленные и подтвержденные логикой квеста, являются сильной 

мотивацией для дальнейшего изучения предмета. 

Сами студенты в подавляющем большинстве (более 80%) положительно оценивают проведение 

подобных занятий.  Только 8% опрошенных высказались против, а 11% затруднялись с ответом. 

Таким образом, проведение занятий с использованием квестовых технологий оправдано с точки зрения 

эффективности освоения знаний, новых компетенций, заинтересованности в изучении дисциплины и усиления 

мотивации студентов к самостоятельной и поисковой работе. 
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Аннотация: Авторами рассматривается особо актуальная проблема организации совместной работы 
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В группы компенсирующей направленности направляют детей с разными проблемами в развитии: 

нарушение слуха, нарушение зрения, нарушение опорно-двигательного аппарата, нарушения речи. Нам 

необходимо рассмотреть такую категорию детей как дети с общим недоразвитием речи. 

Категория детей с общим недоразвитием речи разнообразна и неоднородна. Всех детей данной группы 

объединяет нарушение всех компонентов устной речи, таких как звукопроизношение, словарный запас и 

грамматическое оформление устного высказывания. Итог нарушения этих компонентов – нарушение связного 

высказывания. 

Возможность овладения языковой способностью ребѐнком зависит от многих факторов. В первую 

очередь эмоциональный контакт со взрослым, состояние общей, тонкой и артикуляторной моторики, 

преобладание вида игровой деятельности, совместная деятельность взрослого с ребѐнком. Зависимость 

формирования устной речи с вышеперечисленными факторами отмечалась такими исследователями как 

М. М. Кольцова, М. И. Лисина, Д. Б. Эльконин. 
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У детей с общим недоразвитием речи отмечаются неловкость в движениях, недоведение движений до 

конца, нарушение схемы выполнения движений, нарушение перераспределения мышечной нагрузки (сила, 

амплитуда), что отражается на качестве выполнения движений крупной, тонкой и артикуляторной моторики. 

У этой категории детей нарушен эмоциональный контакт со взрослыми, воспитывающими ребѐнка, что 

отражается в неумении длительно смотреть в лицо собеседника, следить за движениями видимой артикуляции, 

подражать изменению мимики взрослого, адекватно реагировать на эмоциональные изменения, быть 

соучастным. Часто это дети с высокой тревожностью, зацикленные на своих переживаниях. Создаѐтся 

впечатление, что до ребѐнка длительно доходят слуховые и зрительные сигналы окружающего мира. Долго 

формируются условно-двигательные реакции. Состояние кратковременной и долговременной памяти также 

имеют свои особенности. Что отражается на запоминании на слух речевого материала (от звука, слова и 

грамматических изменений). Зрительные образы не всегда соотносятся со слуховыми.  

Вид игровой деятельности не соответствует виду игровой деятельности согласно возрасту. Сюжетно-

ролевая игра не формируется в силу нарушений коммуникативной речи. Преобладает манипулятивная и 

орудийная деятельность, слабо перенимаются примеры использования предметов-заместителей, соответственно 

нарушается процесс воображения и представления, что напрямую зависит от состояния мыслительной 

деятельности и связного высказывания. 

Дети с общим недоразвитием речи получают помощь в специализированной логопедической группе 

детского сада для детей с тяжѐлыми нарушениями речи. по нормативным документам в группу набираются 12 

детей со схожим уровнем речевого развития. Дети набираются на 3 года обучения. Обеспечение коррекционной 

помощи осуществляется логопедом и двумя воспитателями. 

Грамотно организованная работа логопеда и воспитателя в группах для детей с общим недоразвитием 

речи более эффективна, если она правильно спланирована, непрерывна и долгосрочна. Успешность и 

эффективность работы логопеда напрямую зависит от того, насколько им хорошо организована работа с 

воспитателем логопедической группы – непосредственным участником коррекционно-развивающего процесса, 

насколько тесно они взаимодействуют. 

Режим работы логопеда с 8.00-12.00. в течении 4дней и один раз в неделю логопед работает с 15.00-

19.00 для встречи с родителями. Режим работы воспитателей зависит от графика работы дошкольного 

учреждения. Воспитатели работают посменно, поэтому логопед через день контактирует с одним и тем же 

воспитателем. 

В перечне документации логопеда предусмотрена тетрадь взаимосвязи логопеда и воспитателя, в 

которой логопед прописывает задания для воспитателя, которые он обязательно должен выполнить с детьми. 

К сожалению, среди некоторых специалистов бытует мнение, что выполнять задания логопеда 

воспитателю можно автоматически, не вдаваясь в подробности о причине нарушения, о точности выполнения 

артикуляционных движений, о способах и месте образования звуков, о голосовых возможностях при 

оформлении устного высказывания, о влиянии упражнений на развитие фонетического и фонематического 

слуха [1. с. 222-223 ], о словообразовании и словоизменении и обо всѐм о том, что изложено  в начале статьи.  

В процессе научно-исследовательской работы по организации совместной работы логопеда и 

воспитателя в группах для детей с общим недоразвитием речи, мы столкнулись с тем, что уровень подготовки 

воспитателей для работы с вышеназванной категорией детей неоднороден. Нами в процессе анонимного 

анкетирования были выделены 5 групп воспитателей, работающих в специализированных группах для детей с 

общим недоразвитием речи: 

I воспитатели предпенсионного возраста, имеющие среднее специальное дошкольное образование и 

проработавшие с детьми общеобразовательных групп; 

II воспитатели, только что пришедшие после дошкольного колледжа, подготовленные к работе с 

детьми общеобразовательных групп; 

III воспитатели, только что пришедшие после дошкольного колледжа, подготовленные к работе с 

детьми в логопедических группах; 

IV воспитатели, после дошкольного колледжа, подготовленные к работе с детьми в логопедических 

группах и уже работающие от 3-5 лет по специальности; 

V воспитатели, имеющие педагогическое образование с подготовкой к работе в школе, либо учителя 

начальных классов, либо педагоги – предметники. 

Как видим, только 3 и 4 группа воспитателей действительно могут работать с детьми, имеющими 

общее недоразвитие речи и только 4-я группа является истинным помощником логопеда. Эти два специалиста 

говорят на одном профессиональном  языке, качественно решают коррекционные задачи и добиваются 

основной цели – выпуску детей к школе с хорошей речью. 

Рассмотрим подробнее другие группы.  

I воспитатели предпенсионного возраста, имеющие среднее специальное дошкольное образование и 

проработавшие с детьми общеобразовательных групп. 

Данные педагоги владеют знаниями об этапах речевого развития ребѐнка дошкольного возраста, о 

программном содержании и программных требованиях к воспитанию детей дошкольного возраста, о приѐмах и 

способах работы с детьми дошкольного возраста на различных занятиях, проводимых с детьми в условиях 

дошкольного учреждения, и имеют богатый опыт работы с детьми. 
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Как должна быть выстроена совместная работа логопеда и воспитателя в группе для детей с общим 

недоразвитием речи? 

Кроме ознакомления воспитателя с традиционными обязанностями совместной работы логопеда и 

воспитателя необходимо: 

1. Дать знания о самом речевом нарушении и соотнесении с различиями уровней речевого развития, 

согласно возрастным особенностям ребѐнка дошкольного возраста; 

2. Познакомить подробнее воспитателя с речевым уровнем детей, которые будут заниматься в данном 

учебном году; 

3. Помочь выявить уровень моторики (крупной и мелкой), соотнести с возможностями моторного 

развития ребѐнка данного возраста (для постановки задач об устранении пробелов моторного развития или 

приближении уровня моторного развития к так называемой возрастной норме развития); 

4. Поставить задачу о выявлении уровня игровой деятельности, как основного вида деятельности 

ребѐнка дошкольного возраста (манипулятивная, орудийная, использование предметов заместителей…); 

5. Дать воспитателю знания о фонетическом и фонематическом слухе (для ежедневного и 

систематического контроля над речью детей во всех режимных моментах, что непосредственно будет влиять на 

выработку самоконтроля за собственными произносительными навыками ребѐнка и решению задачи о 

введении правильных произносительных навыков в речь ребѐнка); 

6. Ознакомить воспитателя с организацией речевого режима в соответствии с уровнем речевого 

развития ребѐнка. 

Это основные направления, с которыми логопед должен познакомить воспитателя I группы, 

организовывая совместную работу в группе для детей с общим недоразвитием речи. 

II воспитатели, только что пришедшие после дошкольного колледжа, подготовленные к работе с 

детьми общеобразовательных групп. 

Кроме ознакомления воспитателя с традиционными обязанностями совместной работы логопеда и 

воспитателя необходимо: 

1. Ознакомить воспитателя с видами контактов, которые необходимы для развития коммуникации 

(визуальный, слуховой, тактильный), которые с осторожностью надо будет применять к детям тяжело идущим 

на общение; 

2. Оживить знания о состоянии речи ребѐнка определѐнного возраста (в частности тот возраст, с 

которым предстоит работа в учебном году); 

3. Дать знания о самом речевом нарушении и соотнесении с различиями уровней речевого развития, 

согласно возрастным особенностям ребѐнка дошкольного возраста; 

4. Познакомить подробнее воспитателя с речевым уровнем детей, которые будут заниматься в данном 

учебном году; 

5. Помочь выявить уровень моторики (крупной и мелкой), соотнести с возможностями моторного 

развития ребѐнка данного возраста (для постановки задач об устранении пробелов моторного развития или 

приближении уровня моторного развития к так называемой возрастной норме развития); 

6. Поставить задачу о выявлении уровня игровой деятельности, как основного вида деятельности 

ребѐнка дошкольного возраста (манипулятивная, орудийная, использование предметов заместителей…); 

7. Дать воспитателю знания о фонетическом и фонематическом слухе (для ежедневного и 

систематического контроля над речью детей во всех режимных моментах, что непосредственно будет влиять на 

выработку самоконтроля за собственными произносительными навыками ребѐнка и решению задачи о 

введении правильных произносительных навыков в речь ребѐнка); 

8. Ознакомить воспитателя с организацией речевого режима в соответствии с уровнем речевого 

развития ребѐнка. 

Это основные направления, с которыми логопед должен познакомить воспитателя II группы, 

организовывая совместную работу в группе для детей с общим недоразвитием речи. 

III воспитатели, только что пришедшие после дошкольного колледжа, подготовленные к работе с 

детьми в логопедических группах. 

1. Ознакомить воспитателя с видами контактов, которые необходимы для развития коммуникации 

(визуальный, слуховой, тактильный), которые с осторожностью надо будет применять к детям тяжело идущим 

на общение; 

2. Оживить знания о состоянии речи ребѐнка определѐнного возраста (в частности тот возраст, с 

которым предстоит работа в учебном году); 

3. Познакомить подробнее воспитателя с речевым уровнем детей, которые будут заниматься в данном 

учебном году; 

5. Помочь выявить уровень моторики (крупной и мелкой), соотнести с возможностями моторного 

развития ребѐнка данного возраста (для постановки задач об устранении пробелов моторного развития или 

приближении уровня моторного развития к так называемой возрастной норме развития); 

6. Поставить задачу о выявлении уровня игровой деятельности, как основного вида деятельности 

ребѐнка дошкольного возраста (манипулятивная, орудийная, использование предметов заместителей…); 

7. Оживить знания воспитателя об организации речевого режима в соответствии с уровнем речевого 

развития ребѐнка. 
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IV воспитатели, после дошкольного колледжа, подготовленные к работе с детьми в логопедических 

группах и уже работающие от 3-5 лет по специальности. 

С этой группой воспитателей достаточно традиционно принятой организации совместной работы. 

V воспитатели, имеющие педагогическое образование с подготовкой к работе в школе, либо учителя 

начальных классов, либо педагоги – предметники. 

Кроме ознакомления воспитателя с традиционными обязанностями совместной работы логопеда и 

воспитателя необходимо: 

1. Ознакомить воспитателя с онтогенезом моторного, интеллектуального, речевого развития детей 

дошкольного возраста. Подробнее остановиться на речевом развитии. 

2. Ознакомить воспитателя с основным видом деятельности ребѐнка определѐнного возраста (игровая 

деятельность, а не учебная!). 

3. Поставить задачу о выявлении уровня игровой деятельности, как основного вида деятельности 

ребѐнка дошкольного возраста (манипулятивная, орудийная, использование предметов заместителей…); 

4. Помочь выявить уровень моторики (крупной и мелкой), соотнести с возможностями моторного 

развития ребѐнка данного возраста (для постановки задач об устранении пробелов моторного развития или 

приближении уровня моторного развития к так называемой возрастной норме развития); 

5. Ознакомить воспитателя с видом общения (эмоциональное, ситуативное, ситуативно-деловое …); 

6. Дать знания о самом речевом нарушении и соотнесении с различиями уровней речевого развития, 

согласно возрастным особенностям ребѐнка дошкольного возраста; 

7. Познакомить подробнее воспитателя с речевым уровнем детей, которые будут заниматься в данном 

учебном году; 

8. Дать воспитателю знания о фонетическом и фонематическом слухе (для ежедневного и 

систематического контроля над речью детей во всех режимных моментах, что непосредственно будет влиять на 

выработку самоконтроля за собственными произносительными навыками ребѐнка и решению задачи о 

введении правильных произносительных навыков в речь ребѐнка); 

9. Ознакомить воспитателя с организацией речевого режима в соответствии с уровнем речевого 

развития ребѐнка. 

Как видно, непросто организовать совместную работу логопеда и воспитателя без соответствующей 

базы знаний одной из сторон. Ещѐ одна не маловажная проблема в организации совместной работы логопеда и 

воспитателя это превышение нормы количества детей в речевых группах. В некоторых логопедических группах 

количество детей в два раза больше, чем положено, а это резко снижает возможность воспитателя соблюдать 

речевой режим, во время которого детям помогают вырабатывать самоконтроль за собственной речью. Все 

вышеназванные проблемы резко снижают качество становления речевых навыков у детей с общим 

недоразвитием речи. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ К 
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Аннотация: Процесс трансформации экономического пространства России в новых реалиях развития 

современного общества вызвал у молодежи повышенный интерес к экономическим знаниям и тяги 

практическому включению в предпринимательскую деятельность. Однако процесс обучения практическим 

основам предпринимательства на сегодняшний день не имеет систематичного и должного подкрепления и 

носит в большей степени теоретический характер, что определяет актуальность изучения проблем 

подготовки студентов экономического направления к предпринимательской деятельности. 

Annotation: The process of transformation of the economic space of Russia in the new realities of the 

development of modern society has caused young people increased interest in economic knowledge and traction 

practical inclusion in business. However, the process of teaching practical basics of entrepreneurship today is not 

systematic and proper reinforcement and is more theoretical, which determines the relevance of the study of the 

problems of preparing students of economic direction to entrepreneurship.  
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В сложных условиях трансформации российской экономики образование экономической 

направленности, получаемое в высших учебных заведениях, призвано стать необходимым атрибутом успешной 

предпринимательской реализации во всех сферах и отраслях хозяйства, неотъемлемой частью социально-

культурного облика российского предпринимательства. 

В результате анализа существующих практик и программ обучения основам предпринимательства в 

вузах выявлены следующие недостатки в рамках формирования компетентности студентов в области 

предпринимательской деятельности:  

1. Преобладание транслирующего определенный набор знаний умений и навыков подхода  к учебному 

процессу,  а не компетентностного подхода в рамках развития предпринимательских компетенций. 

2. Недостаточная направленность учебно-воспитательного процесса подготовки студентов на 

успешное самоопределение и самореализацию.  

3. Слабая установка на формирование проектировочных и конструктивных компетенций, 

составляющих основу  прогностических и технологических качеств личности.  

4. Несистематическое использование в подготовке специалистов экономической специализации 

системно-деятельностного подхода, определяющего формирование основополагающих предпринимательских  

качеств.  

5. Отсутствие психологической диагностики, базирующейся на исследовании личностных качеств 

студента, их коррекции в соответствии с целями образования, в рамках воспитания успешной экономически 

активной личности, способной осуществлять эффективную предпринимательскую деятельность. 

По данным опроса, который проводился в 2017 г. в рамках проекта Global Competitiveness Report, 79 % 

опрошенных предпринимателей сочли необходимым разработку и внедрение специальных программ обучения 

предпринимательству в сферу формального обучения в колледжи и университеты [5] 

По данным проекта GUESSS (Global University Entrepreneurial Spirit Students Survey – Глобальное 

исследование предпринимательского духа студентов) [2], который проводился в 2016–2017 гг., более 30 % 

российских студентов выразили желание посвятить свое учебное время различным курсам и программам по 

предпринимательству. Это выше, чем в среднем по странам с устойчивым развитием рыночной экономики.  

Таким образом, в  настоящее время нет более важных вопросов в сфере российского 

предпринимательства, чем определение векторов, путей, направлений, траектории развития 

предпринимательского образования. Чтобы обеспечить страну эффективными, конкурентоспособными 

предпринимателями и конкурентоспособной системой предпринимательства, эту систему надо создать. Ее 

нужно сформировать и сделать ее действительно конкурентоспособной. Для этого нужно вырастить самих 

предпринимателей, которые станут основными элементами этой системы.  

Во многих определениях предпринимательства отсутствует указание на тот позитив, который несут в 

себе предприниматели, и часто доминирует указание на извлечение прибыли как доминирующий мотив, 

нередко предпринимательская деятельность вообще сводится лишь исключительно к извлечению прибыли. 

Такая точка зрения дает мало оснований для понимания того, как вообще и почему надо обучать 

предпринимателей, чему их надо обучать. В действительности предпринимательство – это профессиональная 

работа людей в сфере учреждения и управления собственным бизнесом, которая организована на началах 

самозанятости и направлена на обеспечение и создание новых благ и ценностей, производство и продажу 

товаров, выполнение работ и оказание услуг, а также на формирование и поддержание рабочих мест, несение 

социальной ответственности перед обществом и государством [1]. 

 Эту деятельность необходимо системно описать, прежде всего, в формате профессиональных 

стандартов деятельности предпринимателей, которые включили бы набор профессиональных функций. Данные 

функции обобщенно можно разделить на четыре части, а именно: создание бизнеса, ведение бизнеса, развитие 

бизнеса и прекращение участия в предпринимательской деятельности (выход из бизнеса). 

Следует указать на те элементы деятельности предпринимателей, которые являются исключительно 

присущими данной категории общества. Ими занимаются именно предприниматели, и никто другой. И тогда 

можно приступить к формированию образовательных стандартов обучения предпринимательству. Названные 

обобщенные профессиональные функции исполняются лишь владельцами бизнеса, но не работниками, 

участвующими по найму в чужом бизнесе. Предприниматели выполняют их независимо от масштабов бизнеса 

или формы собственности на бизнес. Поэтому они составляют каркас профессионального характера 

предпринимательства. Таким образом, предпринимательством можно заниматься на профессиональном уровне 

(и быть профессиональным предпринимателем) либо на непрофессиональном (дилетантском) уровне.  

Такое понимание, назовем его предпринимательским подходом к восприятию предпринимательства, 

характерно, как правило, для большинства предпринимателей. В рамках исследования был произведен опрос 20 

успешных предпринимателей города Нижневартовска, представляющих крупный, средний, малый бизнес и 

микропредпринимательство. Результатом стало выделение ключевых предпринимательских компетенций, 

необходимых по мнению респондентов для формирования личности успешного предпринимателя :  умение 

выдвигать и утверждать бизнес-идеи;  умение создавать команду бизнеса; умение осуществлять ресурсное 
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обеспечение бизнеса;  умение обеспечивать безопасность бизнеса; умение обеспечивать 

конкурентоспособность и конкурентную устойчивость бизнеса; умение обеспечивать бесперебойное ведение и 

развитие совокупности внутрифирменных и межфирменных бизнес-процессов и бизнес-коммуникаций.  

Наиболее важные для успешной работы знания и умения, по мнению опрошенных предпринимателей, 

включают: 

1.  Владение методами мониторинга и оценки конкурентоспособности бизнеса с учетом 

прогнозирования издержек и инвестиций (при развитии бизнес-процессов)  

2. Умение проектировать организационные структуры, участвовать в разработке стратегии управления 

человеческим капиталом организации  

3. Умение консолидировать различные ресурсы для оптимизации бизнес-процессов, придерживаясь 

при этом корпоративной и социальной ответственности  

4. Навыки обеспечения коммерческой, информационной и кадровой безопасности организации при 

эффективном функционировании бизнес-единицы  

5. Умение прогнозировать бизнес-тенденции на рынке при открытии своего дела  

6. Умение оптимизировать ведение финансово- хозяйственной деятельности посредством 

современных информационных технологий и методов экономико-математического моделирования  

7. Знание правовых вопросов и умение принимать управленческие решения в рамках национального и 

международного законодательства  

Обучение предпринимательству может быть при этом сфокусировано на формировании навыков 

создания и ведения бизнеса на микроуровне, а также на управлении первичными коллективами работников 

среднего звена. На ступени бакалавриата возможно появление продвинутых программ в области, например, 

социального или технологического предпринимательства и ведения малого инновационного, среднего и 

крупного бизнеса. В системе магистерского обучения и в аспирантуре можно также осваивать 

исследовательские проблемы и готовиться к педагогической деятельности в сфере предпринимательского 

образования. 

Данные «Глобального мониторинга предпринимательства» за 2017 г. свидетельствуют, что по уровню 

включенности в так называемую раннюю предпринимательскую активность Россия не занимает ведущее место. 

По этому показателю Россия проигрывает всем странам в этой выборке, за исключением Словении и Дании[4].  

Между тем, низкое восприятие собственных способностей и высокий уровень боязни неудачи, вероятнее всего, 

связаны с низкой подготовкой и низким уровнем компетенции предпринимательской деятельности.  

 Б. Йоханниссон, который является известным теоретиком в области предпринимательского 

образования и лауреатом Всемирной премии за вклад в исследования предпринимательства, выделяет 5 пучков 

компетенций, которые для предпринимателя важны: понимать, зачем человек этим хочет заняться, уметь, как 

этим заниматься, знать, кто (т. е. с кем важно взаимодействовать, чтобы бизнес был успешным), чувствовать, 

когда нужно запустить свой бизнес, ну и конечно, знать, что человек должен иметь какие-то общие знания и 

умения. Система обучения предпринимательства, очевидно, должна быть непрерывна. Это первое, чего в 

России так недостает, и если сравнивать Россию с англо- саксонскими странами, то главное отличие 

заключается в многообразии там форм и модулей предпринимательского образования, занятий различного 

рода, в том числе в игровых формах – от деловых игр до конкурсов среди детей. В качестве примера можно 

привести Германию, которая благодаря системе дуального образования (старшеклассники 3 дня в неделю 

проводят в школе, а 2 – на крупных предприятиях, где с ними в цехах работают мастера- наставники) имеет 

огромное количество ремесленников, являющихся, по сути, микропредпринимателями, которые достаточно 

успешно ведут свое дело. В Росси же обычно в рамках вузовских курсов по предпринимательству обучение 

фокусируется на формировании компетенций, которые, в терминологии Б. Йоханниссона, можно определить, 

как «знать, как» и в некоторой степени – «знать, кто». Их учат тому, как написать бизнес-план, выбрать 

организационно-правовую форму, вести бухгалтерский учет и т. п., и немного тому, как подать себя и свою 

идею. Это, как правило, дает некоторый набор знаний, но не формирует компетенции, необходимые для 

создания и ведения бизнеса.  

В результате основными рекомендациями по повышению качества образования является: 

- усилить у студентов понимание возможности стать предпринимателями, создать серьезную 

заинтересованность в предпринимательстве  

- научить основам ведения бизнеса, что предполагает наличие в образовательном модуле знаниевых 

компонент, но главное – сформировать навыки и компетенции, необходимые для стартапа: умение гибко 

переопределять задачи исходя из набора наличных ресурсов, умение заменять дефицитные ресурсы теми, 

которые имеются в наличии, умение взаимодействовать с другими объектами предпринимательства и т.д.  

- в качестве возможного варианта создания целостного образовательного модуля по 

предпринимательству целесообразно рассмотреть включение в структуру образовательных программ всех 

российских вузов факультативов или элективов по предпринимательству (статус курса зависит от готовности 

вуза и от предметной направленности подготовки) [4]. 

К примеру, в университете Аризоны (Тусон) давно действуют программы многоступенчатой 

подготовки предпринимателей. Но каждый год по итогам обучения на таких программах, консультирования в 

общем запускается 10–12 студенческих стартапов. Российским вузам тем более не нужно гнаться за цифрами и 

считать, что благодаря обучению будет обеспечен большой выход предпринимателей: несколько стартапов, 
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несколько удачных команд – это уже хорошо. Каковы ключевые факторы успеха такого факультатива? Во-

первых, многое зависит от уровня квалификации преподавателей и тренеров. Это должны быть профессора с 

опытом чтения курсов для предпринимателей или консультирования бизнеса, а также – обязательно эксперты 

из бизнес-ассоциаций, практики, которые в разных качествах должны взаимодействовать со студентами. Это 

означает, что вуз должен выстроить связи с бизнесом, в первую очередь с успешными предпринимателями из 

числа собственных выпускников. Во-вторых, должны быть созданы технологические площадки в устойчивом  

партнерстве с профильным бизнесом: центры трансфера технологий и т.д. 

Необходимо  признать, что в настоящее время у студентов практически не сформированы навыки 

эффективного поведения на рынке, отсутствуют навыки преодоления финансовых, административных, 

правовых и информационных барьеров, определяющих развитие предпринимательской сферы, наблюдается 

несоответствие модели выпускника рыночным запросам.  

В связи с этим, на сегодняшний день требуется изменение концептуального подхода к обучению 

предпринимательству.  

 

Список использованной литературы: 

1. Рубин Ю.Б. Дискуссионные вопросы развития экономического образования в России // Современная 

конкуренция. – 2016. – № 3 (21). – С. 12-28. 

2. Рубин Ю.Б. Рынок образовательных услуг: от качества к конкурентоспособным бизнес-моделям // 

Высшее образование в России. – 2017. – № 3–5. – С. 39-44. 

3. Савин А.Ю. Векторы развития российского предпринимательства  // Современная конкуренция. – 

2017. – № 3 (45).  

4. Тарасова Е.Е., Алтонаян А., Лысова И.И.  Развитие лидерского мышления как фактор формирования 

научного знания и предпринимательских компетенций // Вестник Белгородского университета кооперации, 

экономики и права. 2017. - № 5 (66). - С. 9-27. 

5. Широкова Г.В., Цуканова Т.В., Богатырева К.А. Глобальное исследование предпринимательского 

духа студентов. Национальный отчет. Россия 2016/2017 // Социально-экономические проблемы развития. 2018.  

- №1. - С. 253-255. 

6. Яковлев С.Ю. Российское предпринимательство как направление российского образования // 

Современная конкуренция. – 2017. – № 6 (36). – С. 121-134. 

© Мезенова С.А., 2018 

 

 
 

УДК 37 

Прусакова Н.С., 

обучающийся в магистратуре по направлению «Литература в системе современного образования» 

«Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого» г.Тула 

 

ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ ТЕЧЕНИЯ "ПОЧВЕННИЧЕСТВА" В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 

Аннотация: в статье  раскрываются этапы происхождения литературного течения  

«почвенничества» и развитие этого идейного течения на протяжении XIX – XXI веков. Автор рассматривает 

его представителей, основные особенности  «почвенничества», актуальность проблемы, а также почему к 

этому течению мы сегодня причисляем представителей «деревенской» прозы. 

Ключевые слова: «почвенничество», литература, проблема, направление,  особенности. 

 

Современное общество не стоит на месте. мы живем в постоянно меняющемся мире. Нам есть над чем 

задуматься. События и процессы, происходящие на протяжении нескольких последних веков и которые 

усугубились в настоящее время, по нашему мнению, способствуют упадку читающего населения, глубинности 

понимания русской идеи. 

Как пишет Горбачев А.Ю  своей книге "Современная русская литература. Писатели- почвенники 60 — 

90-х гг. ХХ века" (Учеб. пособие /А.Ю. Горбачев. —Мн.: БГУ, 2003 — 90 с.) ,Состояние русской души в 

послепетровскую эпоху, охарактеризованное Достоевским как всемирная отзывчивость, в известной степени 

оказалось основой разрушения национального начала. Впитывая чужую духовность и обогащаясь ею, русские 

медленно и неуклонно изживали свою. При этом у них часто появлялись заинтересованные, активные и 

агрессивные «помощники», однако сама возможность разрушительного инонационального влияния, как 

правило, обусловливалась внутренней нестойкостью. Ее проявления обнаруживали себя в различных сферах, в 

том числе в интересующей нас литературной".[2] 

Совершенно правильно заметил автор, так как нам, ХIХ в. видится недостижимой духовной вершиной. 

Потому что это был  последний период развития русской литературы,  ведь именно тогда большинство 

произведений затрагивали значимые проблемы 
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«Серебряный век» отмечен уходом в мистику, интересом к творческой личности и проблемам 

творчества и —здесь "русский вопрос" перемещается на периферию. Во времена этой эпохи стали известны 

такие имена,  как:  С.А Есенин, А.А Блок, А. Ахматова и многие другие 

Но вот в  советские времена,  то, чем жила русская литература многие века, было объявлено 

«пережитками прошлого». Духовная опора русского народа — православие — истреблялась вместе с его 

«социальной базой» — высшими сословиями «старой России» и крестьянством.  Однако в Советском Союзе 

продолжали возникать произведения, напоминавшие русским об их национальных корнях. 

Многие из них стали лучшими в литературе, например В.Распутин "Живи и помни", "Прощание с 

Матерой", ФА. Абрамов "Дом, В.П.Астафьев "Царь-рыба",В.Белов "Плотницкие рассказы", 

"Кануны",В.М.Шукшин "Срезал", "Любавины" и многие другие. Роман-эпопея М. Шолохова «Тихий Дон» — 

является великим произведением  о деревне.  

На рубеже 60-70 годов почвенническое направление определило себе другое название "деревенская 

проза". Тем не менее, одним словом- деревня- нельзя применить к этому направлению, ведь в произведениях 

описывают русскую идею, сущность русского народа, душу, чувства, поступки и самосострадание, которые 

присущи человеку с его богатой великой историей. 

Почему же сейчас так меняется современная молодежь, а вместе с ней и русский язык? Потому что 

постепенно произошел духовный упадок, сменились идеалы и видоизменился русский язык. 

По мнению социологов, основная проблема не читающей молодежи- это ускорение ритма жизни и 

принятие русскими людьми западного менталитета. 

Нельзя сказать, что современные люди не читают. Все они находятся под действием интернета, она 

много прочитывают в блогах, изучают страницы современных сетей, различных сайтов. Некоторые подростки 

даже читают электронные книги, или слушают аудиокниги. Но все же более привлекает молодежь видео. На 

сегодняшний момент,  многие произведения можно просмотреть или что еще лучше для подростков, прочитать 

их в кратком пересказе. Нот как можно читать настоящее произведение великого писателя и понять основную 

идею, услышать мысли автора, переживания героев и ту идею, которую до нас хотят донести в кратком 

пересказе?  

Как хотелось бы, чтобы произведения великих авторов читались с упоением, "запоем", да и просто 

перечитывались по несколько десятков раз. Особенно важно читать произведения о русской культуре, русском 

духе, национальной идее. 

В рамках написания диссертационной работы был проведен опрос среди учащихся 6,7,8,9, 10 классов 

школы на знание писателей и произведений направления "почвенничество". В ходе исследования было 

опрошено 40 учащихся в возрасте от 13 до 16 лет. Им были заданы такие вопросы, как:  

1.Знаешь ли такое течение в литературное течение "почвенничество"?  

2. Что собой представляет это литературное течение и о чем в нем псиали? 

3. Какие писатели входили в это литературное течение? 

4. Знакомы ли тебе такие писатели: В.М.Шукшин, В.П. Астафьев,  

В.Г Распутин? (Выписать наиболее знакомые) 

5. Вспомни произведения этих писателей и перечисли их. 

В ходе опроса, выяснили, что самые известные писатели это В.М.Шукшин ("Срезал") и В.Г.Распутин 

"Уроки французского")  их назвали 20% опрошенных, остальные дети не смогли вспомнить какие произведения 

написали эти авторы. Никто из них не знаком с таким течением как "почвенничество" 

Поэтому, для развития интереса, привития чувства  нравственности, национальной идеи, мною были 

предложены внеклассные мероприятия на которых дети вначале познакомились с понятием "почвенничества", 

кто именно к нему относился, что оно собой представляло, затем разбирались и просматривались произведения 

писателей-почвенников, писали отзывы на прочитанные произведения, также, письма литературным героям. 

Основная моя задача как педагога — воспитание у детей любви к книге, воспитание тех самых 

талантливых читателей, о которых писал Маршак. 
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ТРЕНИНГ ЭФФЕКТИВНОГО РОДИТЕЛЯ ПО ТОМАСУ ГОРДОНУ 

 

Педагоги, работающие с детьми и их родителями, отмечают педагогическую неграмотность многих 

родителей, в том числе имеющих высшее образование, в воспитании собственных детей. Кроме того, в 

последнее десятилетие отмечается снижение авторитета педагога для детей и падение интереса к учебе. 

Считаем, что подобное отношение к труду педагога закладывается именно в семье – ребенок слышит 

разговоры, споры, рассуждения взрослых и формирует на этой основе свое ценностное отношение ко всему: 

миру и людям вокруг, учебе, педагогам, книгам, музыке и т.д. Стиль воспитания и используемые методы 

неизбежно отражают личностные качества родителей и систему их убеждений. 

При этом родители убеждены в правоте своих воспитательных действий и переубедить их педагогам и 

психологам бывает достаточно сложно. Существует большое разнообразие литературы по воспитанию детей, 

есть авторы, которые считаются классическими и есть много современных. Родители предпочитают обращать 

внимание на популярных зарубежных авторов, упуская из вида своеобразие менталитета каждого народа, из-за 

которого нельзя переносить опыт зарубежных родителей в российскую действительность. Еще одним 

отрицательным аспектом такого чтения является неверное понимание или ошибочное толкование из-за отрыва 

от контекста (часто читают не всю книгу, а только тезисы, отрывки рецензий, обсуждения в интернете и т.д.) 

[4]. 

В нашей работе по формированию эффективного родительства мы не только обращаем внимание 

родителей на ценные в психолого-педагогическом плане работы отечественных и зарубежных авторов, но 

помогаем верно интерпретировать их. В этом плане интересной для рассмотрения по нашему мнению является 

книга Томаса Гордона «Тренинг эффективного родителя» («Parent Effectiveness Training», далее РЕТ). 

Томас Гордон (клинический психолог, США, Калифорния) известен как основоположник обучения 

навыкам общения и способам разрешения конфликтов для родителей, учителей, руководителей и т.д. Им была 

разработана модель (или система) Гордона (1962 г.), представляющая собой полную и интегрированную 

систему построения и поддержания эффективных взаимоотношений. Модель Гордона основана на теории 

межличностных отношений, применимой к любым отношениям между людьми, не только родителей и детей. 

По мнению автора, родители и дети могут сформировать теплые отношения, основанные на любви и 

взаимном уважении, а родителям нужно дать возможность стать специалистами в решении неизбежных 

проблем, возникающих во взаимоотношениях с ребенком. Для того, чтобы дать родителям возможность стать 

такими специалистами, по нашему мнению, в рамках родительского клуба при ДОУ (а возможно и при школе) 

необходимо провести тренинг, посвященный навыкам эффективного общения и разрешения конфликтов между 

родителями и детьми [3]. В рамках одного занятия охватить все аспекты РЕТ невозможно, поэтому книге Т. 

Гордона посвящаем цикл из 2-х занятий (2-е занятие касается методов разрешения конфликтов и в наибольшей 

степени беспроигрышного метода разрешения конфликтов – No-Lose Conflict Resolution, а так же видам 

поощрений и наказаний), касаемся только самого важного и имеющего практическое применение материала. 

Избегаем излишней теоретизированности, делаем больший акцент на практику, предлагая выполнить 

упражнения, составленные на основе ситуаций, возникающих в каждой семье. Приводим краткое содержание 

занятия №1 родительского клуба по РЕТ. Мероприятие должно быть интересным для родителей и не должно 

быть затянутым. Для лучшего усвоения и запоминания материала и для обеспечения обратной связи 

необходимо подготовить раздаточный материал (распечатанные тексты упражнений, таблицы, памятка). 

1. Родители не боги, а люди. Как только в семье появляется ребенок родители берут на себя 

ответственность быть лучше, чем просто люди. Они чувствуют, что должны быть всегда последовательны в 

своих чувствах, всегда любить и принимать детей, отложить свои эгоистические потребности и жертвовать 

собой ради детей и не совершать тех ошибок, которые совершали их собственные родители. По мнению автора, 

с которым мы полностью согласны, родители не должны отказываться от своей человеческой природы: «Вы 

должны принять себя как личность, которая может иметь положительные, равно как и отрицательные эмоции 
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по отношению к своему ребенку. Нет необходимости быть последовательным, чтобы стать эффективным 

родителем, не нужно притворяться, что вы испытываете чувство принятия или любви к вашему ребенку, если 

вы в действительности не испытываете этого. Нет необходимости испытывать одинаковую степень любви и 

принятия по отношению ко всем вашим детям. Наконец, супружеской паре нет необходимости образовывать 

единый фронт перед своими детьми. Но важно то, что вы должны научиться отдавать себе отчет в том, что вы в 

настоящий момент чувствуете (переживаете) и по каким причинам»[1]. 

Любой родитель по отношению к своим детям испытывает чувство принятия и неприятия, т.е. что-то в 

поведении ребенка родитель принимает, а что-то нет. Эти области принятия и неприятия могут быть 

представлены в виде простейшей схемы 1 (равные области принятия и непринятия): 

 

схема 1. 

Область принятия 

Область непринятия 

 

Линия, разграничивающая эти области, будет располагаться на разном уровне для различных 

родителей (как правило, мать более «принимающая», чем отец), может зависеть от личностных качеств 

родителя (есть люди с высоким уровнем толерантности к окружающим, они уверены в себе и т.д. – у них 

широкая область принятия, а есть те, у кого слишком негибкие (ригидные) понятия о том, какими должны быть 

люди, как они должны вести себя, чтобы быть «принятыми» – у них узкая область принятия). Положение этой 

линии определяется так же и самим ребенком (дети могут быть враждебны, непривлекательны и т.д). Кроме 

того, положение линии будет зависеть от состояния родителя и ребенка (здоровый/больной, уставший, не 

выспавшийся и т.д.) и ситуации. Таким образом, мы можем получить схему 2: 

 

схема 2. 

 
 

Во многих книгах для родителей содержится идея о том, что родитель должен чувствовать всегда 

только «принятие» по отношению ко всем своим детям в равной степени, что заставляет многих родителей 

испытывать чувство вины, когда они понимают, что их чувства не соответствуют этой идее. Чувства родителей 

изменяются в зависимости от ситуации, если родители полностью принимают поведение своего ребенка, то 

теряют способность быть естественными, «играют» роль хорошего родителя. Совет быть последовательными 

привел многих родителей к тому, что мать и отец должны представлять объединенный фронт перед детьми, что 

приводит к неестественности со стороны одного из родителей [2]. 

Подобное неискреннее принятие вредит и родителям, и детям. Родитель, демонстрирующий 

неискреннее принятие, внутри чувствует раздражение, подавление собственных потребностей, напряжение. 

Известно, что дети очень чувствительны к сообщениям (особенно невербальным) от родителей. Если родитель 

чувствует гнев, раздражение, напряжение, то бессознательно подаст об этом сигнал – голосом, позой, мимикой. 

Таким образом, ребенок получит смешанные сообщения, вербальные (положительные) и невербальные 

(отрицательные), что может отрицательно повлиять на психическое состояние ребенка, привести к сомнениям в 

честности родителей. 

2. Активное слушание (Active Listening). Проблема современного общества в том, что люди 

разучиваются слушать и слышать друг друга, т.к. реальное общение все чаще заменяется виртуальным, 

быстрый темп жизни требует отдыха от суеты и обилия звуков и т.д. Тем не менее, своего ребенка нужно 

слушать и слышать, научиться говорить с ним так, чтобы ребенок хотел разговаривать с родителями, делиться 

своими переживаниями – в этом и заключается метод активного слушания. В ходе активного слушания можно 

узнать много нового, ребенок в момент эмоционального потрясения максимально открыт и это прекрасная 

возможность для установления близких, доверительных отношений. Когда родители отвечают на проблемы 

ребенка через активное слушание, они обнаруживают, что ребенок начинает анализировать свои проблемы, 

находить продуктивные решения. Родители не должны воспринимать проблемы ребенка как свои собственные 

или решать их вместо ребенка. Активное слушание создает доверие, в то время как советы, выводы, 
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инструкции и т.п. передают недоверие, т.к. у ребенка забирают ответственность за решение. Поэтому активное 

слушание – эффективный путь воспитания самоконтроля, ответственности и независимости. 

Метод требует выработки базовых установок, без которых он неэффективен, т.к. будет механическим, 

неискренним. 

1) Вы должны хотеть выслушать ребенка. Это означает, что вы хотите потратить время на слушание, 

если у вас нет времени, скажите об этом. 

2) Вы должны искренне хотеть помочь ему в решении проблемы в данный момент. Если вы не хотите, 

то активное слушание не даст никакого результата. 

3) Вы должны искренне быть в состоянии принять его чувства, какими бы они ни были, и как бы ни 

отличались от ваших. На развитие этой установки требуется время. 

4) Вы должны иметь глубокое чувство доверия к ребенку в том, что он может справляться со своими 

чувствами, искать и находить решение своих проблем. Вы можете развить это доверие, наблюдая, как ваш 

ребенок решает свои проблемы. 

5) Вы должны усвоить, что чувства временны, не постоянны (разочарование сменяется надеждой, 

ненависть – любовью и т.д.). Не нужно бояться выражения чувств; они не будут навсегда зафиксированы в 

сознании ребенка. 

6) Вы должны быть в состоянии смотреть на ребенка как на человека, отдельного от вас – уникальную 

личность, отдельную личность со своей жизнью и своей идентичностью. У ребенка есть свои собственные 

чувства, своѐ восприятие вещей. Вы должны быть с ним, когда он переживает проблему, но вы с ним не одно 

целое. 

Когда нужно использовать активное слушание? Дети испытывают чувства, которые их беспокоят: 

боль, страх и т.п. Активное слушание дает ребенку уверенность, что родители знают и понимают его. 

Понимание его чувств – это то, что больше всего нужно ребенку. 

Другая ситуация, где можно использовать активное слушание – когда ребенок посылает сообщения, 

которые закодированы странным образом, часто в виде вопросов: «Выйду ли я когда-нибудь замуж?», «Что 

люди чувствуют, когда умирают?», «Папа, что тебе нравилось в девочках, когда ты был мальчиком?» и т.д. 

Необычно закодированные сообщения, в частности вопросы, часто означают, что проблема очень значима для 

ребенка. 

Типичные ошибки при использовании активного слушания: 

1. Манипулирование детьми, непрямое руководство. Некоторые родители хотят использовать активное 

слушание, чтобы управлять детьми так, чтобы они вели себя или думали в том направлении, в каком этого 

хочется их родителям. Такое руководство поведением или мыслями ребенка часто вызывает сопротивление, т.к. 

дети легко чувствуют намерения родителей, для ребенка это сигнал о том, что его независимость под угрозой. 

Родительское управление обычно означает недостаточное принятие ребенка таким, как он есть. 

2. Открыть дверь, а затем захлопнуть. Некоторые родители начинают активное слушание, но не 

выслушивают детей до конца, поскольку им не нравится то, что они слышат. (Начинаются оценки, мораль, 

советы и т.п.). Результат: ребенок остается со своей проблемой, понимает, что ему не доверяют, начинает 

относиться к намерениям родителей с подозрением. 

3. Бессмысленное повторение. Многие родители думая, что применяют активное слушание просто 

отражают (повторяют) факты и события из жизни их детей, а не их чувства. Этим родителям нужно напомнить, 

что слова ребенка (его код) должны быть декодированы родителем. Пример такой ошибки представлен в виде 

схемы, которая представлена в памятке, полученной родителями в качестве раздаточного материала (см. схему 

3): 

 

 
 

Схема 3. Ошибка активного слушания: бессмысленное повторение 

 

4. Выслушивание без сопереживания (эмпатии). Любой человек хочет, чтобы другие понимали, что он 

чувствует, когда говорит. (Особенно дети). Большинство того, что сообщают дети, сопровождается чувствами 

радости, ненависти, разочарования, страха, беспокойства, гнева, злости, гордости, печали и т.п. Они 

рассчитывают на осознанное сопереживание своему текущему эмоциональному состоянию со стороны 

родителей (эмпатию). Если родители не дают им этого, дети чувствуют, что их не понимают. 
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5. Активное слушание в неподходящий момент. Бывает, что дети не хотят говорить о своих чувствах, 

даже с тем, кто сочувствует, хотят попробовать самостоятельно справиться со своими чувствами, может быть 

слишком неприятно говорить о них в данный момент или у ребенка нет времени, чтобы говорить о себе. 

Родитель должен уважать потребность ребенка на уединение в мире его чувств и не заставлять его говорить о 

них. Когда ребенок спрашивает какую-либо информацию или просит помощи у родителей, активное слушание 

может быть ненужным [1]. 

Упражнение 1. Ниже даны некоторые свойственные детям «сообщения». Прочтите каждое 

внимательно, стараясь услышать выраженные в них чувства. Напишите в колонке справа чувство или чувства, 

которые вы услышали – напишите все, которые вы услышали в данном сообщении. Сравните полученные 

результаты с ключом. 

 

Ребенок говорит Ребенок чувствует 

1. Смотри, папа, я сделал самолет из нового конструктора  

2. Ты будешь держать меня за руку, когда мы пойдем в д/сад?  

3. Я хочу носить распущенные волосы – это ведь мои волосы?  

4. Я сам могу это сделать, мне не надо помогать. Я достаточно взрослый, 

чтобы сделать это сам. 

 

5. Математика очень трудная. Я слишком глупый, чтобы в ней разобраться.  

6. Я больше никогда не буду играть с А. Она -… (ругательства).  

7. Я не должен был жадничать. Наверное, я плохо поступил.  

8. Почему эта старая каракатица (воспитатель, педагог) отругала меня? Ведь 

не только я баловалась. С каким бы я удовольствием стукнула ее! 

 

Ключ:1. а) гордость б) удовлетворение; 2. а) страх, опасения; 3. а) сопротивление вмешательству 

родителей; 4. а) чувствует себя компетентным, умеющим и знающим б) нежелание принимать помощь; 5. 

а) разочарование б) чувство неспособности; 6. а) злость; 7) а) чувствует себя виноватым; б) сожалеет о 

своем поступке; 8) а) злость, ненависть, б) испытывает чувство несправедливости. 

 

Баллы за ответы: 4 балла за ответ, совпадающий с ключами; 2 – совпадающий частично; 0 баллов – 

неправильный ответ. По результатам выполнения данного упражнения можно выделить уровни узнавания 

чувств: 25-32 балла – высокий уровень распознавания чувств; 17-24 балла – уровень выше среднего; 9-16 

баллов – уровень ниже среднего; 0-8 баллов – очень низкий уровень распознавания чувств. 

3. Я-сообщение (I-Message). Без преувеличения можно сказать, что большинство родителей, 

сталкиваясь с ситуациями, когда поведение детей противоречит их интересам, используют неэффективные 

методы общения. В качестве доказательства предлагаем родителям 3 распространенных ситуации из 

повседневной жизни и просим на бумаге записать слова, которые они сказали бы детям в каждой из них: 

а) Вы устали после рабочего дня и нуждаетесь хотя бы в кратковременном отдыхе. Вам хочется 

посидеть и почитать журнал, посмотреть новости. Но ваш пятилетний ребенок уговаривает вас поиграть с ним, 

тянет вас за руку, забирается к вам на колени и т.д., а вам совсем не хочется играть с ним. 

б) Ваш четырехлетний ребенок вытащил из шкафа несколько кастрюлек и мисок и расставил их на 

полу, собираясь с ними поиграть. Это занятие мешает вам готовить ужин для гостей. Вы и так уже не успеваете. 

в) Ваш ребенок вернулся домой из школы, сделал себе бутерброд и оставил кухню в полном разгроме, 

после того, как вы целый час в ней убирались. 

Результаты показывают, что родители, за редким исключением, разрешают эти довольно типичные 

ситуации неэффективно. Они обращаются к ребенку с такими словами, которые с большой степенью 

вероятности могут: 

 спровоцировать ребенка на сопротивление родительским усилиям изменить его поведение; на 

ответное нападение или на попытку каким-либо образом отомстить родителю. Родители часто не дожидаются, 

пока ребенок начнет какие-либо существенные действия; они говорят ему, что он должен или обязан делать 

(Готовое решение, приказ). 

  заставить ребенка думать, что родитель считает его не очень понятливым и не считается с его 

потребностями; вызвать у ребенка чувство вины; уязвить чувство собственного достоинства ребенка; что 

способствует формированию заниженной самооценки и комплексов. В своем противостоянии детям родители в 

значительной мере полагаются именно на такие сообщения. (Обзывание, критика, порицание, сарказм). 

Упражнение 2а. Прочтите родительские сообщения. В колонке справа напишите, почему это сообщен 
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ие неэффективно. Используйте приведенный список категорий неэффективных сообщений: 

 

Выражение вторичных чувств Готовое решение, приказ 

Порицание, осуждение Обзывание 

Косвенное сообщение, сарказм Махать кулаками после драки 

Ситуация и сообщение Сообщение ошибочно, т.к. это: 

1. Дети шумят около ТВ: какую передачу смотреть. «Перестаньте 

шуметь и выключите ТВ немедленно!» 

 

2. Мать сердится, т.к. сын медленно собирается и она может 

опоздать на важную встречу. «Маме хотелось бы, чтобы ты был 

более внимателен к ней». 

 

3. Ребенок мешает вам, т.к. привлекает внимание гостей тем, что 

кувыркается. Мать говорит: «Ты маленький любитель пустить пыль 

в глаза». 

 

4. Мать приходит домой и видит, что в комнате все вверх дном, хотя 

она просила детей соблюдать чистоту, т.к. ждет гостей. «Надеюсь, 

вы хорошо повеселились за мой счет». 

 

5. Мать злится на ребенка за то, что игрушки им не положены на 

место. По дороге в д/сад она высказывает это ребенку «Я очень 

недовольна тобой сегодня утром, ты знаешь об этом?» 

 

Ключ:1. Готовое решение; 2. Порицание, осуждение, выражение вторичных чувств; 3. Обзывание; 4. 

Косвенное сообщение; 5. Махать кулаками после драки. 

 

Самый простой способ увидеть разницу между эффективным и неэффективным общением – 

присмотреться ко всем передаваемым сообщениям с точки зрения их разделения на «Я-сообщения» и «Ты-

сообщения». Когда мы изучаем неэффективные сообщения, обнаруживается, что почти все они ориентированы 

на «ты»: «Прекрати», «Ты не должен так себя вести» и др. Но когда родитель говорит ребенку, что именно ему 

не нравится, сообщение, как правило, оказывается «Я-сообщением»: «Я так устала, что у меня нет желания 

играть», «Я хочу, чтобы ужин был готов вовремя». Когда поведение ребенка неприемлемо для родителя из-за 

того, что оно каким-либо ощутимым образом мешает ему удовлетворять свои потребности или не позволяет 

вполне наслаждаться жизнью, тогда проблема, несомненно, «принадлежит» родителю. Родитель может быть 

разочарован, расстроен, обеспокоен, утомлен, встревожен и т.д., и, чтобы дать ребенку знать, что происходит 

внутри него, родитель должен выбрать подходящую кодировку для своего сообщения. «Ты меня утомил» – 

неудачная кодировка для выражения родителем своего чувства усталости. Точный и безошибочный код – это 

всегда тот, который представляет собой «Я-сообщение»: «Я устал», «Я хочу отдохнуть». Все эти сообщения 

передают чувство, переживаемое родителями. «Ты-сообщение» не передает чувства, ориентировано на ребенка, 

а не на родителя. «Я-сообщения» более эффективны и по той причине, что помогают ребенку взрослеть, 

учиться брать на себя ответственность за собственное поведение. «Я-сообщения» говорят ребенку о том, что вы 

оставляете ответственность за ним, доверяя его способности результативно справиться с ситуацией, полагаясь 

на его чувство уважения к вашим потребностям, давая ему возможность выйти на уровень конструктивного 

поведения. 

Дети часто реагируют на «Я-сообщение» игнорированием, особенно когда родители используют такое 

сообщение впервые, т.к. никому не нравится осознавать, что его поведение мешает потребностям другого. 

Некоторые дети уходят от «Я-сообщения», пожимая плечами, то есть как бы говоря: «Ну и что?». В этом случае 

второе сообщение, более сильное, может достичь нужной цели [2].Обращаем внимание родителей на примеры 

«Ты-сообщений» и «Я-сообщений» из раздаточного материала (схема 4): 
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Схема 4. «Ты-сообщения» и «Я- сообщения» 

 

Упражнение 2б. Попробуйте составить «Я-сообщения» для каждой из ситуаций упражнения 2а, 

избегая известных ошибочных вариантов. 

Упражнение 3. Прочтите ситуацию, изучите «Ты-сообщение» и напишите «Я-сообщения» в третьей 

колонке. 

 

Ситуация Ты-сообщение Я-сообщение 

1. Отец хочет почитать. Ребенок лезет к нему 

на колени. Отец раздражен. 
Никогда не мешай, когда кто-то читает. 

 

2. Мать пылесосит. Ребенок выдергивает 

шнур из розетки. Мать раздражается, 

торопится. 

Ты невыносимый ребенок! 

 

3. Ребенок садится за стол с грязными 

руками и лицом. 

Ты как маленький, а не взрослый и 

самостоятельный мальчик. 

 

4. Ребенок не хочет идти спать. Родители 

хотят поговорить о своих делах; ребенок 

крутится рядом и отвлекает от разговора. 

Ты знаешь, что уже пора спать. Ты все 

время пытаешься досадить нам. Тебе 

нужно идти спать. 

 

7. Ребенок включил музыку слишком громко, 

это мешает родителям разговаривать. 

Ты что, не можешь быть внимательнее к 

другим? Почему ты включил так громко? 

 

6. Ребенок весь день угрюмый и 

неразговорчивый. Мать не знает причину. 

Иди сюда, не хмурься. Надо быть 

повеселее. Ты излишне серьезно 

воспринимаешь всякие мелочи. 

 

 

Основной целью РЕТ является предоставление навыков, которые могут помочь родителям иметь 

счастливые и здоровые отношения со своими детьми. Я-сообщения несут меньше рисков для отношений, чем 

«Ты-сообщения», и имеют высокий уровень успеха; однако они не всегда работают. Для того, чтобы активное 

слушание и «Я-сообщения» были эффективны, родители должны быть заинтересованы в применении этих 

методов, практиковать их в повседневном взаимодействии с детьми. Итогом будет формирование 

ответственной, способной к сопереживанию личности ребенка. 
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СУЩНОСТЬ КУЛЬТУРНОГО ПОТЕНЦИАЛА СУБЪЕКТА КУЛЬТУРЫ 

 

Аннотация: в статье исследуется проблема сущности и содержания культурного потенциала, 

анализируется взаимосвязь понятий культуры и культурного потенциала. 

Ключевые слова: культура, культурный потенциал, понимание, смысл. 

 

Понятие культурного потенциала в последние годы активно изучается отечественными 

исследователями. В научной литературе культурный потенциал часто рассматривается как часть социального 

потенциала, человеческого потенциала, потенциала личности, человеческого капитала, профессионального 

потенциала специалистов и т.п. [3], [8]. Прежде чем дать определение культурному потенциалу субъекта 

необходимо сказать, что есть культура. Опираясь на системный и деятельностный подходы к рассмотрению 

культуры, последнюю, на наш взгляд, можно представить как систему принципов, способов, механизмов 

смыслообразования и смыслополагания, а также результатов этого смыслополагания, накопленного опыта, 

закрепленного в знаковых системах и артефактах.  

Для более глубокого исследования понятий культуры и культурного потенциала необходимо 

рассмотреть содержащиеся в понятии культуры, говоря словами Гегеля, моменты всеобщности, единичности и 

особенности [2, с. 345-349]. Категория всеобщего есть отражение объективного единства многообразных 

явлений в сознании человека. Всеобщее существует вне сознания как «живая» конкретная связь различных 

вещей, явлений, процессов, выступает основанием, из которого все особенные и единичные явления той или 

иной конкретной системы развиваются, имеют свои источники. Именно поэтому всеобщее необходимо 

рассматривать как «точку», исходя из которой можно развернуть систематическое понимание предмета во всей 

его конкретности, во внутреннем взаимодействии всех особенных форм его существования, в его развитии от 

простого к сложному, конкретному [5, с. 214]. Всеобщее выражает сущность того или иного объекта через 

раскрытие особой логики экспликации многообразия, богатства всех проявлений данного объекта, но в то же 

время всеобщее схватывает тотальную, генетически-исходную связь, опосредствующую богатство данного 

многообразия. Для того, что бы диагностировать исследуемый особенный факт на предмет его «всеобщности» 

или «не всеобщности», необходимо определить, представляет ли последний всеобщую основу, генетически 

исходную абстракцию, из развития которой могут быть поняты в своей необходимости все другие особенные 

явления данной тотальной системы [4, с. 13]. 

Таким образом, всеобщее необходимо понимать как понятие, отражающее вполне особую объективную 

реальность, существующую до, вне и независимо от всех остальных явлений, но особым образом содержащее их в 

себе самом. Деятельностный подход к исследованию культуры позволяет в качестве всеобщего выделить 

культурную деятельность субъекта, заключающуюся в осмыслении, смыслообразовании, смыслополагании 

чего-либо (явления, факта и т.д.), приводящих к осмысленности мира или любого его фрагмента.  

Основными принципами культурной деятельности, на наш взгляд, выступают принципы дискретизации, 

семиотизации и аксиологизации. В основе смыслообразования, смыслополагания лежит принцип дискретизации 

единичного нечто, предшествующий деятельности по его семиотизации, наделению его значением и 

включению в ценностное отношение. Принцип дискретизации связан с разделением, выделением, дроблением 

окружающего субъекта целостного мира на дискретные элементы, начинающимся с полагания самого субъекта 

как отличного от других субъектов [7, с. 226]. Принцип семиотизации заключается в выражении в знаковой 

форме выделяемого нечто, объективации смысла посредством знаковых систем, включении его в пространство 

культуры [10, с. 64, 73]. Через овладение значениями субъект культуры в ходе своей жизни усваивает опыт 

предшествующих поколений людей. Принцип аксиологизации предусматривает рассмотрение значения объекта 

для человека как субъекта культуры в качестве ценности. В процессе смыслообразования, смыслополагания 

возникают две позиции: семиотическая, предполагающая выявление объективного значения рассматриваемого 

феномена самого по себе, и аксиологическая, определяющая, что есть (означает) феномен для субъекта. 

Невозможно понять культуру вне системы ценностей этой культуры, тот или иной объект получает смысл только 

благодаря его включению в определенную ценностную систему, а всякая культура может быть представлена как 

упорядоченная смысловая структура, связанная с соответствующей ценностной системой. 

В действительности всеобщее воплощается не в чистом виде, не в своей абстрактной форме, а через 

свою особенную форму или единичный факт. В соответствии с этим единичное представляет собой не что иное, 

как уникальную форму существования всеобщего, то есть всеобщее реализует себя через совокупность тех или 

иных единичных фактов действительности. Категорию единичного необходимо раскрывать не как нечто абсолютно 

неповторимое, однократное, а как такое единичное, которое выражает свой собственный общий тип. Категориально 

единичное необходимо раскрывать со стороны его конкретной всеобщности, в диалектическом единстве с ней, как 

необходимую форму существования всеобщности в действительности. Единичное выступает как продукт 

процессов, протекающих по всеобщим закономерностям. Появление, изменение и исчезновение того или иного 

единичного факта, всегда осуществляется внутри определенных всеобщих условий, внутри сложнейшего 
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взаимодействия массы других единичных фактов, внутри действительности, управляемой конкретными 

всеобщими законами [5, с. 215].  

В нашем случае существование культуры связано с деятельностью человека по пониманию, 

порождению смыслов и утверждению их в действительности. Эта деятельность лежит в основе бытия культуры 

в форме объективированных артефактов, так как любая вещь, любое произведение открывает свое значение 

только вопрошающему человеку. Культурное значение, объективированное в артефактах, требует актуального 

человеческого сознания и действия, оно не дано, а задано ему, то есть должно быть утверждено человеком [7, с. 

212]. Момент единичности проявляется в культуре как накопленный опыт, который обеспечивает сохранение и 

воспроизводство человеческой деятельности.  

Особенное же есть способ реализации всеобщего в той или иной целостной конкретности явлений, 

способ, через который всеобщее реализует себя в действительности. Особенное представляет собой способ 

существования всеобщего, средство саморепрезентации всеобщего, способы проявления закономерностей в 

конкретных явлениях (различные проявления всеобщего в единичном). Особенное и есть тождество 

единичного и всеобщего. Будучи синтезом тезиса и антитезиса, непосредственного и опосредствованного, 

особенное не поддается тому, чтобы уловить его как третье, «ибо оно не третье, находящееся в состоянии 

покоя, а есть в качестве этого единства опосредствующее себя с самим собой движение и деятельность» [1, с. 

103]. 

Различие между рассматриваемыми категориями определяет их гносеологическую специфику. Так, 

если категория «отдельное» предписывает рассматривать каждое явление как относительно самостоятельную 

единицу бытия, обращая внимание на границы его самостоятельности; категория «всеобщее» ориентирует на 

анализ единства данного явления со всеми другими; категория «единичное» — на определение основных черт, 

которые присущи данному явлению и как отдельному, и как явлению, находящемуся в единстве со всеми 

другими, то категория «особенное» ориентирует на анализ черт, которые присущи данному явлению и 

обусловлены его единством с явлениями ближайшего окружения, явлениями своего класса [6, с. 253]. 

Тождеством единичного и всеобщего, способом реализации всеобщего в той или иной целостной 

конкретности явлений, способом, через который всеобщее реализует себя в действительности является особенное. 

Элементарной единицей культурного пространства, клеткой организма культуры выступает смысл, отсюда 

основой культурного многообразия, межкультурных различий являются способы построения смысловых 

конструкций, характер смысловых связей и конфигурации смысловых структур [9, с. 241]. Другим словами, в 

качестве особенного следует рассматривать способы смыслополагания, смыслообразования в конкретной 

культуре. Границы между культурами пролегают по границам комбинирования, интерпретации и ретрансляции 

смыслов. Каждая культура обладает определенным способом смыслополагания, основывающимся тем не менее на 

всеобщих принципах смыслообразования.  

Итак, рассмотрев понятие культуры, можно обратиться к сущности культурного потенциала. Последний, на 

наш взгляд, включает в себя закрепленный в определенной знаковой системе опыт культурной деятельности, 

совокупность позитивных (ценности) результатов культурной деятельности, которые выступают условием 

дальнейшего воспроизводства и развития культуры. Именно этот опыт должен быть освоен субъектом культуры в 

ходе его развития. Освоение опыта культурной деятельности предполагает освоение определенных принципов, 

способов, механизмов культурной деятельности, направленных как на воспроизводство, так и на расширение 

культурного пространства (поля смыслополагания), в том числе через творчество субъекта культуры.  
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На современном этапе модернизации системы российского образования особую значимость 

приобретают вопросы, связанные с трансформацией трудовых отношений, которая обусловлена разработкой 

профессиональных стандартов педагогов, внедрением новой системы оплаты труда и, что наиболее значимо в 

современных условиях развития российской образовательной системы, переходом образовательных 

организаций на механизм эффективного контракта. 

Под эффективным контрактом понимается трудовой договор с работником, в котором 

конкретизированы его трудовые обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки 

эффективности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества 

оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки» [2]. 

Новая система оплаты труда по эффективному контракту предполагает вознаграждение за 

профессиональную деятельность, состоящее из трех основных элементов. К ним относятся: 

 базовая часть, представляющая собой величину оклада или ставки зарплаты; 

 выплаты, обладающие компенсационным характером; 

 стимулирующие выплаты. 

Основная идея внедрения эффективного контракта в организации образования  – привязка 

экономических показателей (то есть заработную плату педагогов) к критериям качества выполняемой работы. 

Речь идет о составлении трудового договора с соответствующей структурой и условиями, прозрачными и 

понятными каждому   педагогу.  

Переход образовательных организаций на эффективный контракт предусматривает разработку 

качественно новых систем оценки деятельности педагогического персонала, в основе которых лежит выявление 

степени соответствия его труда нормативным требованиям, установленным в федеральных государственных 

образовательных стандартах (далее – ФГОС), т.е. определение качества его деятельности. 

Приказом Минтруда России №167н от 26 апреля 2013 г. в системах оплаты труда, трудовых договорах 

и дополнительных соглашениях к трудовым договорам с работниками рекомендуется использовать следующие 

выплаты стимулирующего и компенсационного характера: 

а) выплаты за интенсивность и высокие результаты (надбавка за интенсивность труда; премия за 

выполнение особо важных и ответственных работ); 
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б) выплаты за качество выполняемых работ (надбавка за наличие квалификационной категории; премия 

за образцовое выполнение государственного (муниципального) задания); 

в) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет (надбавка за выслугу лет; надбавка за стаж 

непрерывной работы); 

г) премиальные выплаты по итогам работы (премия по итогам работы за месяц; премия по итогам 

работы за квартал; премия по итогам работы за год); 

д) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда; 

е) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (доплата за совмещение профессий 

(должностей); доплата за расширение зон обслуживания; доплата за увеличение объема работы; доплата за 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором; доплата за выполнение работ различной квалификации; доплата за работу в ночное 

время); 

ж) надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием и 

рассекречиванием, а также за работу с шифрами [3]. 

Указанный Перечень является общим, так как конкретные виды выплат стимулирующего характера, 

размеры и условия их осуществления в пределах фонда оплаты труда устанавливаются коллективными 

договорами, соглашениями, локальными нормативными актами (положениями об оплате труда, приказами, 

распоряжениями) 

В трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору условия осуществления 

выплат рекомендуется конкретизировать применительно к данному работнику образовательного учреждения. 

При проведении «внутреннего аудита» образовательным учреждениям рекомендовано в качестве 

мониторинга результатов профессиональной деятельности педагогических работников учитывать показатели 

эффективности деятельности педагогических работников, утвержденные локальными актами образовательного 

учреждения и определяющие взаимосвязь между квалификацией (профессиональным уровнем, уровнем 

владения компетенциями) педагогического работника, качеством и результатами его профессиональной 

деятельности и оплатой труда. Показатели эффективности деятельности руководителей и работников 

образовательных учреждений должны использоваться при заключении с работниками эффективного 

контракта.[5]. 

В соответствии со статьей 135 ТК РФ, «локальные нормативные акты, устанавливающие системы 

оплаты труда, принимаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников» [1]. Это 

означает, что критерии эффективности, на основании которых и устанавливается стимулирующая часть 

заработной платы, должны вырабатываться с учетом мнения профсоюза. 

Профсоюз как выборный орган работников должен внести свои предложения относительно 

показателей оценки эффективности. Т.е. работодатель не единолично устанавливает эти критерии, а совместно 

с выборным органом работников.  

Разработка показателей и критериев эффективности работы педагогического персонала 

образовательных организаций должна осуществляться с учетом следующих принципов: 

а) объективность – размер выплат стимулирующего характера работника должен определяться на 

основе объективных данных о степени выполнения плановых значений показателей эффективности его труда; 

б) предсказуемость – педагогический работник должен знать, какие выплаты стимулирующего 

характера он получит в зависимости от результатов своего труда; 

в) адекватность – вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в 

результат деятельности образовательной организации, его опыту и уровню квалификации; 

г) своевременность – вознаграждение должно следовать за достижением результата; 

д) прозрачность – правила определения стимулирующих выплат должны быть понятны каждому 

работнику; 

е) измеримость – достижение значений показателей эффективности деятельности должно быть 

измеряемым и оцениваться в динамике применительно к периодам времени, за которые начисляются выплаты 

стимулирующего характера [4]. 

Учитывая специфику педагогической профессии для оценки деятельности педагогических работников 

можно предложить следующие показатели и критерии: 

 динамика индивидуальных достижений в учебном процессе, степень освоения учениками той или 

иной предметной программы;  

 возможность и степень вовлечения учащихся в исследовательскую и внеучебную деятельность, 

включающую различные конкурсы, соревнования, олимпиады и т. д.;  

 результаты методической работы учителя и его участие в написании программ; проведение 

инновационной, научно-исследовательской работы и наличие еѐ документального подтверждения;  

 степень участия в различных дополнительных проектах социального, оздоровительного, учебно-

воспитательного характера, экскурсионных программах и т. д.;  

 работа со сложными учениками, включающая психологические и различные инновационные формы 

деятельности; 
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 степень вовлечения в различные педагогические проекты, которые реализуются коллективом; 

 осуществление мероприятий, которые позволяют взаимодействовать с родителями учащихся, их 

уровень, периодичность проведения и наличие обратной связи;  

 участие в оформлении составляющих образовательной инфраструктуры: кабинетов, специальных 

аудиторий, мастерских, лабораторий, музеев и т. д.;  

 презентация особенностей своей педагогической деятельности и результативность еѐ организации: 

наличие сертификатов, дипломов, участие в профессиональных конкурсах и т. д 

Таким образом, практический переход к системе корреляции между качеством образования и оплатой 

труда педагогических работников образовательной организации может быть затруднен отсутствием 

стандартизации в подходах к оценке работы педагогов. Критерии оценки деятельности работников образования 

достаточно рамочные. Однако, от того насколько качественно будут разработаны критерии и показатели 

оценки эффективности деятельность педагогического работника, и от их правильного применения будут 

зависеть качество работы и заработная плата педагогического работника. Поэтому в рамках перехода на 

«эффективный контракт» одной из важнейших задач образовательной организации является установление 

действенных механизмов оценки деятельности педагогических работников. Ведь только тогда система 

«эффективных контрактов» увяжет заработную плату с качеством работы конкретных специалистов и 

качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг. 
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Для корректной работы компьютера и отображения интерфейса пользователя необходимо кодировать 

данные, которыми оперирует вычислительная система. Информация в памяти компьютера хранится с помощью 

последовательности из нулей и единиц или машинного кода. Двоичное кодирование информации – это процесс 

преобразования информации, понятной человеку, в машинный код. Использование двоичного кода связано с 

существованием у технических компонентов компьютера двух разных состояний, одно из которых обозначают 

нулем, а другое – единицей. Двоичный код позволяет представить информацию как электрический импульс, 

есть сигнал -1, нет сигнала - 0.  

Современные компьютеры способны представлять и обрабатывать информацию различного рода: 

числа, текст, звук и видео. Текст кодируют на основе национального алфавита. Иногда достаточно 

использовать 256 различных символов, для кодирования строчных и прописных букв русского и латинского 

алфавита, цифр, знаков препинания, арифметических операций и ряда других специальных символов. Каждому 
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символу алфавита ставится в соответствие последовательность двоичных разрядов из 8,16 или 32 бит. Это 

соответствие фиксируется в специальных кодовых таблицах:  КОИ-8,Windows, MS-DOS, Mac, ISO и др. Первой 

появилась кодировка ASCII -American standard code for information interchange. ASCII была разработана и 

стандартизована в США, в 1963 году. Эта 8-битная кодовая таблица, где каждый байт представляет собой код 

определенного символа. Она является стандартом кодирования символов для электронной связи. Коды ASCII 

представляют текст в компьютерах, телекоммуникационном оборудовании и других устройствах. Большинство 

современных схем кодирования символов основаны на ASCII, хотя они поддерживают множество 

дополнительных символов. Таблица ASCII определяет коды для: десятичных цифр; латинского алфавита; 

национального алфавита; знаков препинания. Международным стандартом является лишь первая половина 

таблицы, т.е. символы с номерами от 0 до 127 . 

В информатике целый раздел посвящен представлению и кодированию данных. Разработаны 

алгоритмы, привила и методы по кодированию информации различного рода. Множество задач на эту тему 

встречается в школьных учебниках информатики, кроме того, многие из них входят и в структуру ЕГЭ. Первое 

задание в ЕГЭ по информатике посвящено двоичному кодированию. Школьники должны знать: двоичную, 

восьмеричную и шестнадцатеричную системы счисления; уметь  переводить  числа  из одной системы в 

другую; сравнивать и выполнять арифметические операции с числами. В пятом задании проверяются навыки 

кодирования и декодирования данных, умение применять правило Фано. В девятом задании требуется 

рассчитать информационный объем текстового, графического или звукового  файла, а в некоторых вариантах 

скорость передачи данных по сети. В тринадцатом задании нужно вычислить информационный объем массива 

данных.  

Информационный объем текстового файла рассчитывается путем произведения количества символов в 

сообщении на длину кода символа: I=k·i. Объем сообщения зависит также от мощности алфавита – N. Связь 

между длиной кода одного символа – i и мощностью алфавита выражается формулой:  

N = 2
i
. 

Это позволяет вычислить минимальную длину кода символа, если известно количество различных 

символов в алфавите. Если мощность алфавита 256 символов, то длина кода будет равна 8 бит или 1 байт. 

Например, результат двоичного кодирования слова file, будет выглядеть так:  

 

01100110 01101001 01101100 0110010 

 

Подобным образом любая текстовая информация хранится в памяти компьютера. Присвоение символу 

алфавита конкретного двоичного кода - это вопрос соглашения, зафиксированного в определенной кодовой 

таблице. 

Для отображения информации на мониторе вычислительная система должна активировать процессы, 

обеспечивающие кодирование и декодирование данных. Иногда информация на экране отображается 

некорректно: текст нельзя прочитать, так как вместо букв появляются иероглифы. Это происходит из-за 

несоответствия кодировок. Одна и та же буква русского алфавита может иметь в кодовых таблицах 

отличающийся двоичный код (табл. 1). Компьютер не может распознать текст, который  загружает 

пользователь, потому что запись информации происходила с помощью другой кодовой таблицы.  

 

Таблица 1 – Буквы русского алфавита в различных таблицах кодировки 

Символ Windows MS-DOS KOI-8 Mac ISO Unicode 

A 192 128 225 128 176 1040 

B 194 130 247 130 178 1042 

M 204 140 237 140 188 1052 

Э 221 157 252 157 205 1069 

Я 225 239 241 223 239 1103 

 

Представление текстовой информации на экране компьютера является трудоемким и 

сложноорганизованным процессом. Однако принципы кодирования вполне прозрачны, поскольку все символы 

любого алфавита в компьютере представляют собой последовательность цифр двоичной системы счисления.  
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О РОЛИ РЕКЛАМЫ И ЕЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗРИТЕЛЯ 

 

Реклама — направление в маркетинговых коммуникациях, в рамках которого производится 

распространение информации. В настоящее время реклама является главной и особой формой коммуникации. 

Реклама используется уже не только в торговле, но и практически во всех сферах жизни общества. Сюда можно 

отнести и политику, и экономику, и культуру, науку, экологию, многие другие. Инновационные разработки, 

предоставление выгодных услуг, вакансии, предвыборные агитационные листовки можно встретить везде, где 

есть массы людей, от радио до метро [2, с.589]. 

Главной целью рекламы является содействие в реализации товара, услуги, идеи, какого-либо начинания. 

Реклама как инструмент организации сбыта представлена на рисунке 1.  

 

 
Рис. 1 -  Реклама как инструмент организации сбыта 
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Давно доказано, что реклама значительно влияет на мышление и поведение людей. Она, помимо 

информирования, оказывает психологическое воздействие, тем самым на подсознательном уровне заставляет 

приобретать товар (услугу). 

Выделяют пять основных психологических концепций в практике рекламы: 

1) вербально - суггестивная техника, как способ словесного внушения; 

2) ассоциативная методика, психологическая связь сопоставления рекламируемого предмета и 

желаемого; 

3) психоаналитический подход в воздействии на бессознательную сферу психики потребителей; 

4) мотивационный анализ потребительского поведения; 

5) социально-психологический подход, ориентируемый на формирование и использование установок 

потребителя [3, с. 321]. 

Для раскрытия данного вопроса на примере было проведено исследование, состоящее из двух этапов. 

На первом этапе были собраны рекламные ролики нескольких компаний сотовой связи: Билайн, МТС и 

Мегафон. Данные ролики были продемонстрированы аудитории, которая активно пользуется услугами данных 

компаний. После просмотра было предложено каждому человеку из аудитории отдать свой голос за какую-

нибудь одну из компаний. Результатом голосования стали следующие данные:  

1) На первом месте Билайн – 36%; 

2) На втором месте МТС – 30%; 

3) На третьем месте Мегафон – 28%; 

4) 8 % респондентов воздержались в своем выборе. 

Далее рекламные ролики компании Билайн были подвержены анализу со стороны психологии по 

концепции К. Г. Юнга -  швейцарского психолога и философа, основателя «аналитической психологии». По его 

мнению, существует коллективное бессознательное как хранилище наследственной памяти, закрепленной 

тысячелетиями в психической эволюции образов и символов. Данное коллективное бессознательное включает в 

себя архетипы – мощные психические образы, врожденные идеи или воспоминания, на которые люди 

реагируют особо [4, с. 58]. 

Согласно данному анализу, рекламные ролики компании Билайн содержали такие архетипы: беседка, 

конь, шар, волосы, вращение, зонтик и другие. Возможно, что именно данные архетипы побудили к чувствам и 

мыслям людей об объекте, что повлияло на результат голосования.  

На втором этапе данные ролики были вновь представлены аудитории. После второго просмотра с 

участниками было проведено интервью. Данное интервью было составлено на основе общепринятой модели 

восприятия рекламного сообщения AIDA. Данная модель была разработана Э. Левисом и Д. Лундом; в ней 

описывается последовательность реакций на правильно составленную, эффективную рекламу: А - внимание, I - 

интерес, D - желание, A - приобретение. 

В результате, были получены такие результаты сосредоточения внимания и выявления интересов:  

1) 30 % опрошенным запомнилась прыгающая на батуте девушка. В данном моменте можно выделить и 

ряд архетипов. Например, руки как знак мастерства, творчества, работы; развивающиеся волосы как символ 

духовной силы, радость, энергия бытия; 

2) внимание 18 % опрошенных было сосредоточено на солнце. Солнце как архетип ассоциируется с 

победой, духовностью, властью, творчеством, активным началом, славой, популярностью, высшей ценностью, 

щедростью; 

3) 11% реципиентов отметили коня, как устремление в будущее, движение на пролом, перемены, 

страсть, стремление к новому; 

4) подавляющее большинство – 36% отметило белый фон, что не удивительно. Ведь на белом фоне ярко 

запоминаются фирменные цвета компании, а белый цвет сам по себе символизирует открытость. Кроме этого, 

44% отдали предпочтение ярким цветам компании Билайн (желто-черные полоски). В данном сочетании 

черный цвет позволяет отгородиться от всех, замкнуться и сконцентрироваться, а желтый в свою очередь 

наоборот настраивает на коммуникабельность, общительность и открытость [1, с. 30]. 

Так же, интервьюеры решили выяснить, не поменялось ли мнение участников о выборе сети для себя. 

До показов всех роликов предпочтения респондентов распределялись следующим образом: 

1) Билайн — 19%; 

2) МТС — 36%; 

3) Мегафон — 45%.   

Но после просмотра роликов компании Билайн в результате интервью удалось выяснить, что 17% 

опрашиваемых засомневались в выборе оператора, 29% захотели сменить своего оператора и стать клиентом 

компании Билайн, 54% не стали бы менять оператора сотовой связи.  

На основе проведенного исследования, были сделаны выводы, что реклама действительно имеет 

психологическое воздействие. Было доказано влияние архетипов на коллективное бессознательное. Именно 

психологически продуманная реклама может действительно будто заставить человека приобрести товар или 

услугу, либо побудить к какому-либо другому действию. 

Удачно включенные архетипы в рекламу, а также ее ориентация на интересы потребителей играют 

важные роли в современных условиях жесткой конкуренции. 
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Реальность современной жизни заставляет каждого человека сталкиваться с различными интересами и 

убеждениями окружающих людей. Такие столкновения по различным причинам могут возникать и в 

зависимости от личностных особенностей индивидов, их коммуникативности, объективных и субъективных 

факторов, складывающейся ситуации и приводить к конфликтам. Проблема конфликта заняла прочное место в 

ряду наиболее актуальных проблем психологической науки [6]. 

Конфликт - научная категория, которая наполняется конкретным психологическим содержанием в 

конфликтологии только в настоящее время. Из многочисленных исследований следует, что конфликт является 

нормой человеческих взаимоотношений, выступает в качестве сложного социально-психологического 

феномена. Увеличивающееся разнообразие и масштабность конфликтов, их практическая повсеместность 

втягивают в конфликтные действия представителей всех групп населения, включая и молодежь, студенчество. 

Конфликты в группе несут в себя как положительный, так и отрицательный заряд. В первую очередь 

они служат развитию внутригрупповых отношений и структуры группы, развитию внутригрупповой динамики. 

Если в группе прекратятся конфликты, она остановится в своем развитии. Внутригрупповые конфликты могут 

либо разрушать структуру группы, либо способствовать ее сплочению. Роль конфликта во внутригрупповой 

адаптации зависит от характера вопросов, составляющих предмет спора и от типа социальной структуры. Ю. Е. 

Растов предлагает выделить два уровня проявления конфликтов. Первый - это уровень сознания в виде 

установок, настроений, ожиданий, эмоций и второй - уровень практических поступков, противонаправленных 

действий [2]. 

Студенчество - носитель всех основных характеристик и проблем молодежной среды. В силу 

возрастных особенностей оно традиционно восприимчиво, доверчиво и в то же время критично по отношению 

к старому. Оно не имеет жизненного опыта, склонно к максимализму, к преувеличенной оценке собственного 

мнения. В этот период формируется собственное мировоззрение, появляется стремление к независимости, 

индивидуальности, оригинальности. Это период адаптации к новой социальной среде, новым требованиям, 

примерка новых социальных ролей [1]. 

Конфликтность молодежного социума в современной России - особая тема, актуальность которой стала 

очевидной в настоящее время. Своеобразие молодежной конфликтности детерминируется процессом 

глобальных преобразований, объективным переходом к постиндустриальному обществу и связанными с этими 

переменами в политической, экономической, социальной и духовной сферах жизни. Признание конфликта 

неотъемлемым свойством молодежного социума, предопределенным всей общественной жизнью, по праву 

можно считать значительным шагом в сфере научной мысли[5]. 

Неопределенность будущего, включая материальное благосостояние, нередко вызывает у студентов 

состояние тревожности, раздражительности, различные по глубине и содержанию межличностные конфликты, 

поскольку затрагивает их коренные интересы, социальный статус, престиж, уверенность в завтрашнем дне. 

Изучение конфликтных взаимоотношений между молодыми людьми рассматривается в основном на 

уровне средних школ и профтехучилищ, в то время как исследований особенностей конфликта в вузе между 

студентами практически нет. Такие конфликты, если они останутся вне поля зрения, могут не только ухудшать 
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самочувствие молодых людей, формировать чувство неудовлетворенности учебой, но и сказываться на 

эффективности освоения навыков профессии. В силу вышеперечисленных обстоятельств проблема 

межличностных конфликтов во взаимоотношениях студентов вузов, установление их причин, особенностей, 

путей и способов регуляции приобретает актуальное значение. 

Цель работы: изучение взаимосвязи тревожности и межличностных конфликтов студентов вуза. 

Гипотеза: зависимость уровня тревоги от предрасположенности личности к конфликту. 

Использованы методы: тест для самооценки тревоги [3], тест на определение конфликтности Кноблох – 

Фальконетт [4]. 

Основные понятия в проведенных тестах: 

 Тревожность – состояние целесообразного подготовительного повышения сенсорного внимания и 

моторного напряжения в ситуации возможной опасности, обеспечивающее соответствующую реакцию на страх. 

Склонность индивида к переживанию тревоги, характерная низким порогом возникновения тревоги; один из 

основных параметров индивидуальных различий. 

 Эгохватание - внутренняя конфликтность, склонность к самообвинениям, нерешительности и 

неуверенности в себе, потребности в постоянной опеке. 

 Гармоничность - спокойствие, уверенность в себе, сбалансированность желаний, стремлений, уровня 

притязаний. Последовательность поведения.  

В нашем исследовании приняло участие 18 человек.  Наибольшее количество опрошенных – это люди в 

возрасте 20 лет, что составило 13 ответов (72, 3%), 21 год - 4 человека (22,3),19 лет – 1 человек (5,5%). 

Рассмотрим результаты на основе проведенного теста на конфликтность Кноблох – Фальконетт. По 

результату этого теста (табл.1) группа студентов была разделена на 3 подгруппы: к первой подгруппе мы 

отнесли тех, у кого выявилось преобладание «гармоничности» – 50 %, ко второй подгруппе отнесли тех, у кого 

преобладает компонента «эгохватание» -  40 %, и 11 %, у которых эти качества представлены поровну (Г/Э). 

Проанализировав полученные результаты можно сказать следующее: 

 Первая подгруппа (гармоничные) характеризуется спокойствием, уверенностью в себе, 

сбалансированностью желаний, стремлений, уровня притязаний. Также мы наблюдаем последовательность 

поведения. 

 Вторая подгруппа (эгохватание) характеризуется наибольшей склонностью к самообвинениям, 

нерешительности и неуверенности в себе, потребностью в постоянной опеке. 

 Третья подгруппа (Г/Э) обладает свойствами первой и второй подгрупп. 

Также мы виделили особенности каждой из подгрупп: 

Первая (гармоничные) - в ней мы видим, что зависимость уровня тревоги от эгохватания не 

наблюдается; 

Вторая (эгохватание) - в ней мы видим частичную зависимость уровня тревоги и эгохватания; 

Третья (равновесие) - показывает тенденцию взаимосвязи низкого уровня тревоги и равной 

представленности гармоничности и эгохватания личности. 

Подводя итоги нашего исследования, мы можем отметить, что все испытуемые подвержены 

конфликтности в малой или большей степени. Явной взаимосвязи с тревогой мы не обнаружили. Мы можем 

наблюдать тенденции во взаимосвязи низкого уровня тревоги и умения личности выбрать стили поведения в 

конфликте в зависимости от ситуации (группа равновесие).  

Выдвинутая гипотеза о том, что существует связь между уровнем тревоги и предрасположенности 

личности к конфликту подтвердилась частично. 
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В современной России супервизорство является достаточно малоисследованной сферой деятельности. 

Однако оно заслуживает серьезного внимания, так как наряду с инновационными организационными и 

содержательными формами психотерапии, которые уже используются, может стать результативным средством 

деятельности психолога. Введение института супервизии способствует развитию психотерапии, повышению ее 

качества. Это достаточно сложный вид деятельности, который ставит перед исполнителями высокие 

требования, поэтому требует глубокого осмысления в контексте деятельности психологических служб. 

Супервизия рассматривается как инструмент повышения эффективности деятельности 

психологических служб, как одна из необходимых составляющих управленческого процесса. Процесс 

супервизии требует масштабного видения проблем, потребностей и перспектив развития каждого отдельного 

психолога. От того, насколько своевременно оказывается необходимая помощь каждому психологу или 

учреждению в целом, зависит уровень результативности их деятельности.  

Анализ научной литературы свидетельствует, что нет одного понимания понятия «супервизия» и ее 

применение. Стоит отметить, что супервизия - это помощь более опытного, профессионала менее опытному 

коллеге. Но это определение является достаточно узким. 

Ученые по-разному определяют и используют этот термин. Так, например, в консультировании и в 

менеджменте супервизия определяется как наблюдение более опытного коллеги по менее опытным, обсуждение 

сильных и слабых сторон, исправление ошибок, возникающих в процессе работы. В этом случае супервизию 

можно рассматривать как систему профессиональной поддержки специалистов, работающих в сфере «человек - 

человек» [4, с 115]. 

Разработкой супервизии занимались отечественные и зарубежные ученые. В своей работе мы 

опирались на исследования таких авторов, как Гришина О.С. [1], Жданова И.В. [3], Лаврентьева М.А. [1], 

Моложавенко А.В., Орлов А.Б., Орлова Н.А. [4], Осьмук Л.А. [3], Шатрова А.Л. [5] и др. 

Известно, что человек, который выбирает профессию, направленную на помощь другим людям, должен 

понимать и уметь работать с собственными проблемами, а также должен периодически обращаться за помощью 

к своим коллегам. Для полного понимания любого процесса необходимо присутствие, участие другого 

профессионала, иначе специалист попадает в замкнутый круг собственных мыслей и чувств, что может 

привести к нервному срыву или серьезному психическому расстройству. Среди специалистов профессий, 

направленных на помощь другим людям, чаще всего наблюдается эмоциональное выгорание как защитный 

механизм психики от непомерных нагрузок. 

Буквальный перевод термина «супервизия» с английского языка - «надзор» - не соответствует полному 

его содержанию. В русском языке близким ему в содержательном плане понятие «наставничество», в значении 

«давать советы, учить чему-то, направлять, нацеливать». В профессиональной лексике имеет место также 

употребление термина «куратор» (лицо, которому поручено присматривать за которой-нибудь работой). 

Супервизия начала свое развитие с психоанализа и интенсивно развивается в его пределах. Супервизия 

- основное средство, с помощью которого супервизор облегчает работу психологам индивидуально и 

коллективно и обеспечивает стандарты работы. Понятие супервизии определяется через модели анализа и 

компетентного решения ситуаций, возникающих во взаимодействии с клиентами. 

Интервизия – «интерколлегиальный» или «межколлегиальный» метод работы в группе равных по 

уровню специалистов, осуществляемый ведущим интервизии.  Интервизия фокусируется на улучшении работы 

персонала, лечения и социальной работы [2, с. 134]. 

Для более подробного понимания понятия супервизии можно рассмотреть это определение по-разному:  

1. Под понятием «супервизия» мы понимаем отношения между одним человеком - супервизором, и 

другой - супервизируемым.  Работодатель предоставляет супервизору полномочия осуществлять супервизию 

одного или нескольких работников. Эти работники, в свою очередь, отчитываются о своей работе в учреждении 

супервизору. Концепция подотчетности (ответственности) является непростой и содержит возможные 

трудности. Работники должны нести ответственность именно перед пользователями и клиентами 
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психологической службы. Профессиональный работник, прежде всего, ответственен перед своей профессией и, 

прежде всего, перед собой. 

2. Определение раскрывает сущность супервизии, которая отвечает за обеспечение реализации 

политики организации и за помощь человеку работать лучше. А значит, это утверждение охватывает две 

функции супервизии: контрольную и поддерживающую. Эти функции являются важными и неразрывно 

связанными друг с другом. Бюджет современных организаций в основном не рассчитан на вдохновение и 

поддержку работников, существует ориентация только на задание. Поэтому имеет место значительный риск 

недооценка поддерживающей роли супервизии [1, с. 53]. 

3. Весомой задачей супервизора является развитие команды и правил группы. Определение объединяет 

индивидуальное и коллективное в работе супервизора. Хотя отношения супервизора и супервизируемого носят 

в основном индивидуальный характер, они чаще всего приобретают значение в контексте команды или рабочей 

группы. Развитие всей команды происходит как непосредственно через групповую работу, так и опосредованно, 

через индивидуальную работу с каждым специалистом. 

4. Самый важный аспект, касающийся общей цели супервизии, заключается в обеспечении как можно 

лучших услуг для клиентов психологических служб. Этот бесспорный факт требует особого ударения, ведь 

зачастую его забывают в супервизии и сосредотачивают основную часть супервизорской работы в политике 

организации, межличностных конфликтах, личных амбициях. Это отвлекает внимание от главного. Однако 

нужно акцентировать внимание на том, что основным назначением психологической службы и ее 

организационного построения является предоставление высококвалифицированных услуг людям, которые в них 

нуждаются. 

5. Супервизия является процессом взаимодействия, активным участником которого является 

супервизируемый. Даже неопытный супервизируемый должен развивать и получать помощь для развития своих 

навыков и уверенности, быть активным и инициативным в своем подходе к супервизии [3, с. 94]. 

6. Супервизия обычно происходит во время официально организованных, регулярных встреч. 

Супервизии можно рассмотреть как процесс, в котором непрестанно возникает установление связи между 

супервизором и психологическим в их ежедневной работе. Важно отличить супервизии от других аспектов 

менеджмента и от различных задач тех, кто должен осуществлять супервизии. Большинство ученых 

придерживаются дуалистического подхода и рассматривают супервизии как событие и как процесс. 

Цель супервизии - помогать супервизируемому более эффективно выполнять задачи, определенные в 

должностных обязанностях. "Супервизор" - это более опытный психолог, помогающий своим коллегам 

повышать профессиональную квалификацию с помощь специально организованного процесса - супервизии.  

Задача супервизии - удовлетворение организационных, профессиональных и личных потребностей. 

Вообще можно говорить о трех основных функциях супервизии: 

- формирующая включает развитие умений, навыков, способностей по профессии; 

- поддерживающая включает повышение устойчивости к влиянию со стороны клиентов; 

- направляющая включает контроль работника над собственной личностью (недостатки, слабые 

стороны, слепые пятна, осуждение). 

Супервизором может быть специалист, прошедший специальную подготовку или имеющий 

соответствующий опыт, признанный достаточным в том или ином сообществе [5, с. 354]. 

Супервизия может быть индивидуальной (супервизирующийся психоаналитик – супервизант и 

супервизор) и групповой (несколько супервизантов и супервизор). Существует особая форма групповой 

супервизии – интервизия, когда супервизируются несколько коллег, имеющих супервизорский опыт, без 

ведущего [2, с. 218]. 

Таким образом, супервизия - это взаимодействие, построенное в соответствии с правилами, 

необходимыми для подготовки специалиста. Супервизия обеспечивает специалистов необходимыми знаниями и 

опытом в данной профессиональной области, устанавливает стандарты поведения, этические принципы, 

обеспечивая защиту клиента от непрофессиональных действий терапевта. 
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ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВИКТИМИЗАЦИИ (СУИЦИДАЛЬНОСТИ) 

ПОДРОСТКОВ 

 

Подростковый возраст – это один из самых сложных и непредсказуемых периодов жизни человека, 

поскольку именно в этот период происходит наиболее бурное и интенсивное развитие структуры личности 

ребенка. Именно подростковый возраст рассматривается как период закрепления ребенком личностной 

характеристики, которая, становясь достаточно устойчивой, определяет успешность дальнейшей социализации 

подростка, то есть определяет его успешное овладение общественными нормами, установками,  ценностями и 

ценностными ориентациями [3]. 

Зачастую подросток под влиянием СМИ, и в частности Интернета становится жертвой социализации, 

то есть подросток проявляет виктимное поведение. Виктимизация – процесс и результат превращения человека 

или группы людей в тот или иной тип жертвы неблагоприятных условий социализации. 

Подросток, «ставший жертвой социализации», не может полноценно функционировать в социуме, 

считает себя не нужным и пытается реализовать себя в другой области человеческой деятельности, стремится 

по-новому организовать свой досуг. Все это приводит к проявлению апатии, агрессии, чувствам беспокойства и 

безысходности, нарушению сна и концентрации, переживанию одиночества, отчуждения, невозможности быть 

понятым, страху, ревности и т.д. Все отмеченные симптомы являются типичными мотивами суицидального 

поведения подростков, которое включает в себя кроме самого суицидального акта еще и покушения, попытки и 

проявления [5].  

В научном плане суицидальное поведение прежде всего рассматривается как объект прикладного 

изучения, на основе которого разрабатываются многообразные превентивные программы. Большую роль в 

профилактике суицидальных намерений играет семья подростка, которая в которой должна формироваться 

здоровьесберегающая идеология.  

Специалисты в области суицидологии (Личко А.Е., Вагин Ю.Р., Фарбероу Н., Шнейдман Э., Щелкова 

О.Ю. и др.) рассматривают самоубийство как следствие социально-психологической дезадаптации личности в 

условиях, переживаемых ею конфликта. При этом суицид выступает как один из вариантов поведения человека 

в экстремальной ситуации. Следует заметить, что суицидогенность ситуации не заключена в ней самой, а 

обусловливается личностными особенностями самого субъекта, его жизненным опытом, интеллектом, 

характером, стойкостью интерперсональных связей.  

В последнее время все чаще стал употребляться термин «пубертатный суицид». Им обозначают целое 

явление – подростковый суицид. Интерес к подростковому суициду можно проследить через просмотр 

пользователей сети интернет на сайтах, посвященных суицидальному поведению, причинам способам 

самоубийства. Основной контингент пользователей – это несовершеннолетние. 

Решиться на самоубийство, даже когда жизнь кажется невыносимой, непросто. Порой на последний 

шаг подростков толкают не только многочисленные проблемы, но и внутренний курс на саморазрушение. Для 

некоторых одной неудачной попытки достаточно для того, чтобы задуматься и переосмыслить фатальное 

решение, но есть и те, для кого чудодейственное спасение не становится предлогом для размышлений. 

Подошедший близко к смерти подросток испытывает экзистенциальный шок. Этот шок нередко проясняет для 

человека новые смыслы жизни, и неудавшийся самоубийца начинает понимать, что те трудности, из-за которых 

он предпринял попытку, на самом деле решаемы, а в жизни есть вещи куда важнее [2]. 

Специалисты (Савина О.О., Погодин И.А., Шир Е.) называют основные причины подросткового 

суицида – это проблемы в семье; воздействие психоактивных веществ (алкоголь, наркотики); суициды из-за 

любви. Кроме того, следует отметить и тот фат, что для молодых людей 15–16 лет проблемы в отношениях со 

сверстниками очень значимы (когда молодой человек чувствует себя изгоем). 

При анализе причин суицидального поведения подростков традиционно привлекают семейные 

характеристики. Такие факторы, как насилие в семье (сексуальное, психологическое, пренебрежение нуждами 

ребенка), отсутствие контакта с родителями, нередко встречаются в ситуациях суицидального поведения 

подростков. Особо следует выделить ситуации потери родителя (одного или обоих) в случае их смерти и 

ситуации разделенности с одним из родителей вследствие развода. Исследования литовских психологов 

(Zaborskis A., Sirvyte D., Zemaitene N.) доказывают, что разрушение семьи в результате развода – это одна из 

частых предпосылок суицидального поведения детей в подростковом возрасте. Основными предпосылками 

самоубийств подростков они называют отсутствие эмоциональной поддержки со стороны родителей, 

авторитарно-репрессивный стиль воспитания отца и равнодушие со стороны матери. Важное значение также 

имеют и принятые в семье дисциплинарные меры по отношению к детям – осуждение за несоответствующее 

поведение, ограничение в передвижениях и связях со сверстниками, психологическое и физическое насилие. 

Повышенный риск самоубийства среди подростков можно объяснить с помощью моделей, 

предложенных специалистами. В традиционной психиатрической модели основными факторами риска 
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являются межличностные и семейные факторы, включающие психические нарушения, наследственную 

склонность к самоубийству, наркотики, грубое обращение, сексуальное и другое насилие и нарушения секреции 

и обмена серотонина. В препубертатном возрасте наиболее частым фактором риска является конфликт с 

родителями.  

«Травматическая» модель повышенного риска принимает в расчет такие дополнительные 

общественные факторы, как местные самоубийства и уровень подверженности насилию, доступность местных 

систем социальной поддержки и программ предупреждения суицидов, а также доступность огнестрельного 

оружия. 

Третья модель рассматривает риск самоубийств подростков в контексте с другими свойственными 

данному возрасту проблемами поведения. Она отмечает высокую корреляцию между попытками самоубийства, 

с одной стороны, и неиспользованием пристяжных ремней, ношением оружия в течение месяца до попытки 

самоубийства у подростка, физическими драками в предыдущем году, недавним курением табака и 

внутривенным введением препаратов – с другой [6].  

Защитные факторы, такие как родители, семья и школа, способны модифицировать риск самоубийства 

у подростка и асоциальное поведение. Сложный набор факторов, представленных в этих моделях, оказывает 

прямое влияние на разработку специалистами разнообразных программ по предупреждению самоубийств среди 

подрастающего поколения. 

Бытует мнение, что все самоубийцы перед самой смертью стараются как-то спастись – висельники 

пытаются нащупать ногой откинутый табурет, бросившиеся из окна – за что-то схватиться. Но это верно не для 

всех. Многие не стараются и даже сопротивляются попыткам их спасти. Это – как раз те, кто в будущем скорее 

всего, повторит попытку самоубийства. Даже после того, как они заглянули в лицо смерти, они продолжают 

испытывать безнадежность и душевную боль. Можно ли им помочь и поддержать, постараться отвратить от 

новой попытки самоубийства? Можно! 

Когда неудавшийся самоубийца приходит в себя на больничной койке, то самое важное для него – 

чтобы рядом был кто-то, кто его бы понимал и ему сочувствовал. Чтобы был кто-то, кто бы его выслушал. 

Особенно это важно для тех, кто после спасения говорит «лучше бы мне умереть». Все самоубийцы хотят 

сообщить о своем намерении до совершения суицида, и почти всегда либо прямо говорят о том, что собираются 

сделать, либо косвенно пытаются довести это до сведения близких (постоянно говорят о самоубийствах других 

людей или на тему смерти, увлекаются литературой или фильмами по этой тематике, совершают символические 

действия – например, прощаются с друзьями, отдают долги, раздают любимые вещи). 

Неудавшийся самоубийца-подросток не должен быть в одиночестве. С ним надо говорить. Но есть 

подходы, на которые наложено строгое табу. Ни в коем случае нельзя осуждать и критиковать подростка за 

попытку суицида, играть на чувстве вины, обесценивать его чувства и проблемы, запугивать человека и избегать 

разговора о самоубийстве. Необходимо дать ему время и возможность выговориться, прийти в себя и 

переосмыслить все случившиеся. Нужно выразить ему свою любовь, свои чувства, показать, что он и его судьба 

важны для его близких. Также важно обсудить возможную помощь, убедить молодого человека, что обязательно 

должно быть что-то, что сможет решить его проблему.  

Однако бывают и такие случаи, что подросток продолжает упорно стоять на своем и заявляет, что стоит 

ему оказаться одному, без контроля, он обязательно совершит еще одну попытку суицида. В таких случаях 

необходимо, в первую очередь, избавить молодого человека от социальной изолированности и стараться не 

оставлять его в одиночестве. Кроме того, нужно выяснить, что конкретно толкает его на этот путь, точно узнать 

какая проблема доводит его до самоубийства и приложить максимум усилий для ее решения. Если эти шаги не 

увенчались успехом, то необходимо найти для этого подростка хорошего психотерапевта и уговорить пройти его 

курс лечения.  

При оценке суицидального поведения любого подростка необходима консультация с опытным 

психиатром. Оценка может привести к амбулаторному лечению или госпитализации. Если налицо три самых 

серьезных фактора риска – предыдущая попытка самоубийства, депрессия и потребление наркотиков, нет 

никакой гарантии, что госпитализация предотвратит повторные попытки, которые, в конце концов, приведут к 

суициду [4]. Но госпитализация может помочь в разрешении существующего конфликта и предоставить 

пациенту надежное убежище, где он может обдумать свои проблемы.  

Стратегия улучшения последующей жизни пациента вне больницы включает просвещение родителей 

относительно склонности подростков к самоубийству и методов лечения, а также помощь терапевта 

участковому врачу и семье в кризисных ситуациях. Подходы здравоохранения к предупреждению суицида 

направлены на идентификацию и выявление степени риска у подростков. Эти подходы включают кризисные 

«горячие линии», контроль доступа к орудиям самоубийства, выявление косвенных событий, служащих 

предупреждающими сигналами, выявление прямых случаев участковыми врачами, обеспечение средств 

массовой информации руководствами, повышение квалификации профессионалов для лучшего выявления и 

лечения депрессий. Хотя большое внимание уделяется средствам предотвращения передачи заразных болезней 

и подражательных самоубийств подростков, в компаниях, где собираются группы молодых людей, происходит 

до пяти процентов самоубийств молодежи [2]. 

Итак, следует помнить (знать) о том, что нельзя оставлять неудавшегося самоубийцу-подростка в 

одиночестве, говорить ему о его значимости и ни в коем случае не обесценивать его чувства и переживания. Не 

нужно устраивать нарочитый контроль: не оставлять его одного, если он идет из одной комнаты в другую, 

http://surgeryzone.net/vrachi/zapisatsya-k-psixiatru.html
http://surgeryzone.net/vrachi/zapisatsya-k-terapevtu.html
http://surgeryzone.net/zapis-k-vrachu
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демонстративно идти за ним. Но нужно последить, чтобы подросток не страдал от одиночества, и, если он 

просит родителей побыть с ним – нужно бросить все и быть с ним. Бывает, что подростки специально просят 

оставить их в одиночестве. Не нужно сопротивляться этому («нет, я буду сидеть с тобой рядом!»), но не нужно и 

оставлять его одного надолго. Нужно, чтобы они ощущали, что кто-то рядом есть и кто-то за них переживает. 

Недаром самоубийства чаще всего совершаются поздней ночью или рано утром, когда человек чаще всего один 

и во власти своих мыслей. Должна быть установка: «Я рядом, я всегда рядом, когда тебе нужно, днем и ночью, и 

всегда тебе помогу!». 

Зная причины, можно предупреждать самоубийство изначально. Имея представление об особенностях 

характера подростков, склонных к самоповреждениям, легче диагностировать группу риска и находить 

индивидуальный стиль взаимодействия (стратегию поведения) с ними. Несомненно, полностью ограничить 

распространение самоубийств среди молодежи и разработать эффективные меры по их предупреждению 

чрезвычайно сложно. Однако возможно, на наш взгляд, установить доверительные отношения в семье, 

оказывать всяческую поддержку ребенку в сложные периоды его жизни, постоянно поддерживать позитивный 

настрой подростка. Все это уже позволит сдвинуть решение проблемы в лучшую сторону. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности поведения и характер взаимоотношений с 
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Проблема проституции уже много лет привлекает внимание исследователей, поскольку от того, как она 

разрешается в настоящее время, зависят нравственный климат в обществе Сложность данной темы 

исследования, но вместе с тем и интерес к ней обусловлены тем, что проституция является чрезвычайно 

многогранным явлением в истории и культуре человечества. Вследствие этого спор и разногласия о сути 

проституции, ее особых чертах длится с давних времен[1]. 

Целью нашего исследования было выявление особенностей поведения и характер взаимоотношений с 

окружающим миром девушек, ведущих асоциальный и нормативный образ жизни. 

В работе была использована проективная методика Д.Сакса-С.Леви незаконченные предложения, 

которая позволяет выявить осознаваемые и неосознаваемые установки человека и отношение личности к семье, 

межличностным отношениям, отношениям между мужчиной и женщиной и самовосприятию[2], метод 

математической статистики – угловое преобразование Фишера. 

В исследовании приняли участие 20 девушек. В экспериментальную группу вошли 10 девушек, которые 

ведут асоциальный образ жизни, а именно девушки занимающиеся проституцией, а в контрольную группу 

вошли 10 девушек, ведущих нормативный образ жизни. 

В ходе проведенного исследования по выявлению характера взаимоотношений  с окружающим миром 

девушек, ведущих асоциальный и нормативный образ жизни были получены следующие результаты (см. табл.1) 



Международный научно-практический журнал «Интеграция наук»  4(19)-2018г.                                              ISSN 2500-2449 

403 

Особенности характера взаимоотношений с окружающим миром девушек, ведущих асоциальный и 

нормативный образ жизни 

Таблица 1 

Шкалы 

 

Испытуемые 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Девушки, 

ведущие 

асоциальный 

образ жизни (кол-

во) 

5 0 0 0 0 0 7 0 2 10 2 5 0 5 10 

% 50 0 0 0 0 0 70 0 20 100 20 50 0 50 100 

Девушки, 

ведущие 

нормативный 

образ жизни (кол-

во) 

0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0 5 

% 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20 0 20 0 0 50 

φ* 4,96** 0 0 0 0 0 3,4** 0 2,93** 7** 2,93** 4,96** 0 4,96** 4,96** 
 

Примечание: 1.Отношение к отцу 2.Отношение к себе 3.Отношение к нереализованным возможностям 

4.Отношение к починенным 5.Отношение к будущему 6.Отношение к вышестоящим лицам 7.Страхи и опасения 

8.Отношение к друзьям 9.Отношение к прошлому 10.Отношение к лицам противоположного пола 11.Сексуальные 

отношения 12.Отношение к семье 13.Отношение к сотрудникам 14.Отношение к матери 15.Чувство вины   

 

Проанализировав данные исследования, были обнаружены статистически достоверные различия в 

характере взаимоотношений с окружающим миром девушек, ведущих асоциальный и нормативный образ 

жизни. А именно, было выявлено негативное отношение девушек, ведущих асоциальный образ жизни по таким 

шкалам, как: отношение к отцу, страх и опасения, отношение к прошлому, отношение к противоположному 

полу, сексуальные отношения, отношения к семье, отношение к матери и чувство вины. 

Таким образом, можно сделать вывод, что девушки, которые ведут асоциальный образ жизни, имеют 

основные области конфликта и расстройств в сфере семейных взаимоотношений, у них негативное отношение 

либо к одному родителю, либо к обоим. Возможно, это связано с возникшим еще в детстве искаженным 

семейным воспитанием, родители или один из родителей не уделял должного внимания, либо не участвовал в 

их воспитании.  
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На сегодняшний день особый интерес представляет проблема соотношения вербальных и 

невербальных компонентов интеллекта, а именно, все чаще ставится вопрос о переоценке роли вербальных и 

недооценке невербальных компонентов интеллекта в процессе современного обучения. Несмотря на 

накопленный теоретический и практический опыт, который касается изучения возрастных и половых различий 
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интеллекта, вопрос о развитии уровня невербального интеллекта в юношеском возрасте в дифференциальной и 

гендерной психологии остается актуальным. 

В истории психологических исследований проблема интеллекта остается самой дискуссионной. До 

настоящего времени не сложилось однозначного определения интеллекта, хотя этим понятием активно 

оперируют в различных областях и главным образом в прикладных работах. 

В переводе с латинского языка «интеллект» (intellectus) означает «понимание, познание», общие 

способности к познанию, пониманию и разрешению проблем [1]. 

Целью нашего исследования было выявление половых особенностей невербального интеллекта у лиц 

юношеского возраста. 

В работе были использованы следующие методы: Тест интеллекта Д.Векслера (была использована 

только невербальная шкала, состоящая из 5 субтестов), прогрессивные матрицы Равена, критерий Манна Уитни. 

В исследовании приняли участие 40 испытуемых: 20 юношей, средний возраст которых составляет 21,4 

года и 20 девушек, средний возраст которых составляет 19,9 лет, что в возрастной периодизации В.Ф.Моргун и 

Н.Ю.Ткачевой(1981) соответствует периоду  юности. 

Проанализировав данные исследования, были обнаружены статистически достоверные различия в 

особенностях невербального интеллекта, которые  были выявлены по субтесту «Недостающие детали»  

(p⩽0,028), это говорит о том, что для юношей характерны более высокие перцептивные способности, у них 

больше объема перцептивного внимания, а также юноши обладают наибольшей наблюдательностью и 

сосредоточенностью в сравнении с девушками юношеского возраста.  

Также выявлены достоверные различия по субтесту «Кубики Косса»  (p⩽0,000), что свидетельствует о 

том, что у юношей способность анализировать целое через составляющие его части выше, чем у девушек 

юношеского возраста, а также у юношей лучше  работает пространственное воображение.  

Относительно статистические значения различны по субтесту «Последовательность картинки» 

(p⩽0,023), что свидетельствует о том, что юноши в отличие от девушек лучше умеют организовать отдельные 

части смыслового сюжета в единое целое, также у юношей лучше развито  перцептивное внимание и 

зрительное «схватывание» материала и предвосхищение событий.  

В целом, по общей невербальной оценке были выявлены достоверные различия (p⩽0,023), что 

свидетельствует о том, что у юношей состояние  невербального интеллекта, т.е. интегрального образования и 

подструктуры общего интеллекта, деятельность которого связана не только со знаниями, сколько со 

сформировавшимися на их основе умениями индивида и особенностями его психофизиологических, 

сенсомоторных и перцептивных характеристик развито лучше по сравнению с девушками юношеского 

возраста.  

Проанализировав результаты исследования невербального интеллекта по методике «Прогрессивные 

матрицы Равена» между юношами и девушками  юношеского возраста, можно сделать следующие выводы. У  

юношей  более высокие показатели интеллектуального развития, они обладают более высокой способностью к 

систематизированной, планомерной, методичной интеллектуальной деятельности (логичность мышления), по 

сравнению с девушками юношеского возраста (p⩽0,001). 

Таким образом, данные проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, что юноши имеют 

наиболее высокие показатели невербального интеллекта, по сравнению с девушками юношеского возраста. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено сравнительное исследование способов совладающего 

поведения девушек, которые воспитываются с раннего детства в неполной семье с девушками, которые 

воспитываются в полных семьях. Представлены результаты проведенного нами исследования. Было выявлено, 

что девушки, воспитывающиеся в неполных семьях имеют высокий уровень выраженности копинга 

«планирование решения проблем». 
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Проблема совладающего поведения с каждым днем приобретает все большую актуальность и связано 

это с постоянным ростом стрессогенных обстоятельств, которые происходят в жизни каждого человека и на 

основе этого у людей возникают специфические паттерны поведения, которые в психологии получили название 

совладающего поведения[1]. Проблема совладающего поведения в психологии является достаточно 

разработанной, но вопрос о том, как совладающее поведение зависит от средовых факторов остается на 

сегодняшний день открытым. 

Целью нашего исследования является выявление способов совладающего поведения девушек, 

воспитывающихся в неполных и полных семьях. 

В работе был использован: Опросник «Способы совладающего поведения»  (Р. Лазарус, С. Фолкман), 

метод математической статистики – угловое преобразование Фишера. 

В исследовании приняли участие 40 девушек. В экспериментальную группу вошли 20 девушек, 

воспитывающихся в неполной семье, а в контрольную группу вошли 20 девушек, воспитывающихся в полных 

семьях. 

В ходе проведенного исследования были получены следующие результаты по определению способов 

совладающего поведения. 

При исследовании уровней конфронтационного копинга было получено следующее (см. табл.1). 

 

Таблица 1. Особенности  уровней конфронтационного копинга у девушек из полных семей и девушек из 

неполных семей 

Уровни 

Испытуемые 

низкий средний высокий 

Девушки из неполных семей (кол-во) 5 12 3 

% 25 60 15 

Девушки из полных семей ( кол-во) 4 15 1 

% 20 75 5 

φ* 0,37 1,01 1,08 

 

Данные из таблицы 1 свидетельствуют о том, что больше половине девушек из экспериментальной и 

контрольной группы (60% и 75%) присущ средний уровень конфронтационного копинга, это означает, что у них 

есть способность к сопротивлению трудностям, но в некоторых ситуациях они  могут выражать враждебность и 

неоправданное упорство. Низкий уровень, то есть энергичность и предприимчивость при разрешении 

проблемных ситуаций, умение отстаивать собственные интересы имеют 25% девушек из неполных семей и 20% 

девушек из контрольной группы. 

При исследовании уровней дистанцирования было получено следующее (см. табл.2). 

 

Таблица 2. Особенности  уровней дистанцирования у девушек из полных семей и девушек из неполных семей 

Уровни 

Испытуемые 

низкий средний высокий 

Девушки из неполных семей (кол-во) 3 12 5 

% 15 60 25 

Девушки из полных семей (кол-во) 2 16 2 

% 10 80 10 

φ* 0,47 1,39 1,27 

 

Как видно из таблицы 2, большинство испытуемых из экспериментальной и контрольной группы (60% 

и 80%) имеют средний уровень дистанцирования, который предполагает попытки преодоления негативных 

переживаний в связи с проблемой за счет субъективного снижения ее значимости и степени эмоциональной 

вовлеченности в нее. 

При исследовании уровней самоконтроля было получено следующее (см. табл.3). 

 

Таблица 3. Особенности уровней самоконтоля у девушек из полных семей и девушек из неполных семей 

Уровни 

Испытуемые 

низкий средний высокий 

Девушки из неполных семей (кол-во) 0 10 10 

% 0 50 50 

Девушки из полных семей (кол-во) 0 13 7 

% 0 65 35 

φ* 0 0,96 0,96 
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Как видно из таблицы 3, половине испытуемых из экспериментальной и контрольной группы (50% и 

65%) присущ средний уровень самоконтроля, то есть преодоления негативных переживаний в связи с 

проблемой за счет целенаправленного подавления и сдерживания эмоций. 

Высокий уровень, который предполагает, что у личности может наблюдаться стремление скрывать от 

окружающих свои переживания и побуждения в связи с проблемной ситуацией имеют 50% девушек из 

экспериментальной группы и 35% девушек из контрольной группы. 

При исследовании уровней самоконтроля было получено следующее (см. табл.4). 

 

Таблица 4. Особенности  уровней поиска социальной поддержки у девушек из полных семей и девушек из 

неполных семей 

Уровни 

Испытуемые 

низкий средний высокий 

Девушки из неполных семей (кол-во) 2 11 7 

% 10 55 35 

Девушки из полных семей (кол-во) 2 10 8 

% 10 50 40 

φ* 0 0,31 0,32 

 

Данные таблицы 4 свидетельствуют о том, что половина испытуемых из экспериментальной и 

контрольной группы (55% и 50%) имеют средний уровень поиска социальной поддержки, который предполагает 

попытки разрешения проблемы за счет не всегда привлечения внешних (социальных) ресурсов, поиска 

информационной, эмоциональной и действенной поддержки. 

Высокий уровень имеют 35% девушек из неполных семей и 40% девушек из полных семей, который 

предполагает возможность формирования зависимой позиции и/или чрезмерных ожиданий по отношению к 

окружающим. 

При исследовании уровней принятия ответственности было получено следующее (см. табл.5). 

 

Таблица 5. Особенности  уровней принятия ответственности у девушек из полных семей и девушек из 

неполных семей 

Уровни 

Испытуемые 

низкий средний высокий 

Девушки из неполных семей (кол-во) 7 13 0 

% 35 65 0 

Девушки из полных семей (кол-во) 8 12 0 

% 40 60 0 

φ* 0,32 0,32 0 

Таким образом, из таблицы 5 видно, что больше половины испытуемых в экспериментальной и 

контрольной группе (65% и 60%) имеют средний уровень принятия ответственности, который предполагает 

признание субъектом своей роли в возникновении проблемы и ответственности за ее решение, иногда с 

отчетливым компонентом самокритики и самообвинения. 

Низкий уровень имеют 35% из экспериментальной группы и 40% из контрольной группы, то есть 

предполагает стремление личности к пониманию зависимости между собственными действиями и их 

последствиями, готовность анализировать свое поведение, искать причины актуальных трудностей в личных 

недостатках и ошибках. 

При исследовании уровней бегства-избегания было получено следующее (см. табл.6). 

 

Таблица 6. Особенности  уровней бегства-избегания у девушек из полных семей и девушек из неполных семей 

Уровни 

Испытуемые 

низкий средний высокий 

Девушки из неполных семей (кол-во) 2 8 10 

% 10 40 50 

Девушки из полных семей (кол-во) 1 11 8 

% 5 55 40 

φ* 0,61 0,95 0,63 

 

Данные таблицы 6 свидетельствуют о том, что девушки из полных семей имеют высокий уровень 

бегства-избегания, то есть  у них могут наблюдаться неконструктивные формы поведения в стрессовых 

ситуациях, такие как: отрицание либо полное игнорирование проблемы, пассивность, нетерпение т.п. с целью 

снижения мучительного эмоционального напряжения. 

Средний уровень (55%) присущ девушкам из полных семей, который предполагает преодоления 

личностью негативных некоторых  переживаний в связи с трудностями за счет реагирования по типу уклонения: 

отрицания проблемы, фантазирования, неоправданных ожиданий, отвлечения и т.п. 
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При исследовании уровней планирования решения проблем было получено следующее (см. табл.7). 

 

Таблица 7. Особенности уровней планирования решения проблем у девушек из полных семей и девушек из 

неполных семей 

Типы 

Испытуемые 

низкий средний высокий 

Девушки из неполных семей (кол-во) 0 8 12 

% 0 40 60 

Девушки из полных семей (кол-во) 1 14 5 

% 5 70 25 

φ* 1,42 1,93* 2,29* 

 

Как видно из таблицы 7, у девушек из неполных семей чаще встречается высокий уровень 

планирования решения проблем (60%) по сравнению с девушками из контрольной группы (25%) (φ* =2,29; 

p≤0,05), то есть преодоление проблемы за счет целенаправленного анализа ситуации и возможных вариантов 

поведения, не всегда приводит к конструктивному разрешению проблем. 

У девушек из полных семей чаще встречается средний уровень планирования решения проблем (70%) 

по сравнению с девушками из неполных семей (40%) (φ* =1,93; p≤0,05), то есть они чаще преодолевают 

проблемы успешно за счет целенаправленного анализа ситуации. 

При исследовании уровня положительной переоценки было получено следующее (см. табл.8). 

 

Таблица 8. Особенности  уровня положительной переоценки у девушек из полных семей и девушек из 

неполных семей 

Типы 

Испытуемые 

низкий средний высокий 

Девушки из неполных семей (кол-во) 0 12 8 

% 0 60 40 

Девушки из полных семей   (кол-во) 2 9 9 

% 10 45 45 

φ* 0,64 0,95 0,32 

 

Как видно из таблицы 8, почти у половины испытуемых в экспериментальной и контрольной группе 

(60% и 45%) встречается средний уровень положительной переоценки, который предполагает попытки 

преодоления негативных переживаний в связи с проблемой за счет ее положительного переосмысления, 

рассмотрения ее как стимула для личностного роста. 

Высокий уровень встречается у 40% девушек из экспериментальной группы и 45% у контрольной 

группы, который может привести к вероятности недооценки личностью возможностей действенного 

разрешения проблемной ситуации. 

Таким образом, у девушек из неполных чаще встречается высокий уровень выраженности копинга 

«планирование решения проблем» при котором преодоление проблемы за счет анализа ситуации не всегда 

приводит к конструктивному ее разрешению. Испытуемые из полных семей чаще имеют средний уровень 

планирования решения проблем, который является адаптивным способом разрешения трудных ситуаций за счет 

планирования возможных вариантов их решения. 
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ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

У СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ОБУЧЕНИЯ 

 

Одним из важных составляющих сохранения здоровья людей является физическая активность. Она 

влияет на деятельность, ценностные ориентации поведения, физическое, психологическое, социальное 

состояние общества в целом. Огромное значение в формировании здорового образа жизни имеет сознательное 

отношение к занятиям физической культурой и спортом. Одним из главных составляющих успешного 

выполнения физкультурно-спортивной деятельности является мотивация. Мотивация - это совокупность 

внутренних и внешних движущих сил, побуждающих человека действовать специфическим, целенаправленным 

образом; процесс побуждения себя и других к деятельности для достижения целей организации или личных 

целей [2]. 

Особое место в психологическом обеспечении спортивной деятельности занимает мотивация. Наличие 

факторов и процессов, которые побуждают спортсменов к действию или бездействию в различных ситуациях 

предполагает мотивация в спорте. В спортивной деятельности важно изучение причин, которые определяют 

предпочтение конкретных лиц заниматься тем или иным видом спорта [2]. 

Мотивы спортивной деятельности побуждают человека заниматься спортом и придают занятиям 

осмысленный характер. Для этого необходимо овладение системой определенных умений и навыков, развитие 

способностей, физических качеств и свойств личности [1]. 

Исследователи выделяют три группы мотивов: физиологические, психологические и социальные. 

Источниками мотивации могут быть как внешними - поощрения, награды, так и внутренними - потребность в 

признании, самоутверждении [2]. 

Ю. Ю. Палайма выделил две группы спортсменов, различающихся по доминирующему мотиву. В 

первой группе, которую условно назвали «коллективистами», доминирующими являются общественные, 

моральные мотивы (успешны в командных соревнованиях). Во второй группе — «индивидуалистов» — мотивы 

самоутверждения, самовыражения личности (в личных соревнованиях) [3].  

Общественный мотив характеризуется осознанностью общественной значимости спортивной 

деятельности; спортсмены с доминированием этого мотива ставят перед собой высокие перспективные цели, 

они увлечены занятиями спортом. Мотив самоутверждения характеризуется чрезмерной ориентацией 

спортсменов на оценку своих спортивных результатов. 

При психологическом обеспечении спортивной деятельности важно учитывать оба мотива. Успешное 

воспитание спортсмена и достижение им высоких спортивных результатов возможны только при правильном 

соотношении общественного и индивидуального мотивов. Пренебрежение одним из них, игнорирование того 

либо другого мотива одинаково приводит к негативным результатам [3].  

Цель исследования – определить мотивы занятия спортом студентов разных специальностей, 

получающих высшее и среднее специальное образование, обучающихся в Хакасском государственном 

университете им. Н. Ф. Катанова. Выборку составили 38 студентов из двух групп направлений и 

специальностей: «Прикладная информатика» – 20 человек (Институт информационных технологий и 

инженерного образования), специальности «Сестринское дело» – 18 человек (Медицинский колледж). Все 

испытуемые занимаются различными видами спорта. Для исследования была выбрана Методика «Изучение 

мотивов занятий спортом» (В. И. Тропниковым). 

Методика разработана для выяснения степени важности различных причин (ситуаций, обстоятельств), 

которые побудили и побуждают спортсмена продолжать заниматься выбранным им видом спорта. 
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Таблица 1. Преобладание мотивов у студентов 

 
* - р≤0,05 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что преобладающим у студентов направления подготовки 

Прикладная информатика является мотив приобретения полезных для жизни умений и навыков (0,037*, р≤0,05). 

Также видно, что каждый из анализируемых мотивов более выражен у студентов этого же направления 

подготовки. 

Таким образом, можно предположить, что студенты, обучающиеся по направлению подготовки 

Прикладная информатика, занимаясь спортом, нацелены на то, чтобы извлечь для себя пользу и приобрести 

полезные для жизни навыки и умения. У студентов направления подготовки Сестринское дело не выявлено 

преобладающего мотива к занятиям спортом. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Аннотация: в данной статье представлен материал о возрастных особенностях подростков, 

рассматривается влияние физиологических изменений, ведущей деятельности и новообразований психики на 

построение межличностных отношений подростков. Также выявлена специфика взаимоотношений в 

подростковом возрасте. 

Ключевые слова: подростковый возраст, интимно-личностное общение, идентичность, сверстники, 

дружеские отношения. 

 

Подростковый возраст (отрочество) – это переходный период человека от детства к взрослой 

самостоятельной жизни. По возрастной периодизации Д.Б.Эльконина подростковый возраст находится во 

временных рамках от 11 до 17 лет, по мнению Л.С. Выготского отрочество занимает период от 13 до 17 лет. 

В подростковом возрасте происходят резкие изменения, касающиеся не только анатомо-

физиологических особенностей человека, но и психологических характеристик индивида.  

К физиологическим изменениям подросткового возраста относят увеличение веса, скачок роста, 

преображение пропорций тела, появление признаков полового созревания, снижение тембра голоса у 

мальчиков. Перемены в организме могут восприниматься подростками болезненно, некоторые из них не 

принимают в себе изменения, обусловленные спецификой возрастного развития. 

Эмоциональную нестабильность усиливает сексуальное возбуждение, сопровождающее процесс 

полового созревания. [3, с. 106] Появляется интерес к противоположному полу, усугубляющий переживание 

взрослости.  

Физическое развитие в отрочестве играет немаловажную роль в построении межличностных 

отношений со сверстниками обоего пола. Физически более развитый подросток увереннее чувствует себя с 

противоположным полом, чем отрок с поздним созреванием.  

Основные психологические потребности подростка — стремление к общению со сверстниками 

(«группированию»), стремление к самостоятельности и независимости, «эмансипации» от взрослых, к 

признанию своих прав со стороны других людей. [5, с.240] Всѐ это приводит к тому, что отрок пытается 

позиционировать себя в школьном коллективе, в семье, в среде сверстников в новой роли,  занимаясь поиском 

своего места в обществе.  

Главным психологическим новообразованием в этот период является чувство взрослости – отношение 

подростка к себе как ко взрослому. По определению Д.Б. Эльконина, чувство взрослости есть новообразование 

сознания, через которое подросток сравнивает себя с другими, находит образцы для усвоения, строит свои 

отношения с другими людьми, перестраивает свою деятельность. [5, с.241] Через сравнение своих качеств с 

качествами других людей, через критическое отношение к себе происходит развитие самосознания, 

формирование самооценки. 

Не менее важным психологическим новообразованием данного возраста является идентичность. 

Данное понятие ввѐл Э. Эриксон, соединяющий подростковый период и юность в одну стадию развития (от 11 

до 20 лет). В определении идентичности автор выделяет 3 элемента.  

1. Молодые люди и девушки должны постоянно воспринимать себя «внутренне тождественными самим 

себе» [6, с. 158] Задача подростков состоит в формировании из прошлого опыта своего «Образа Я». 

2. Значимые для индивида люди должны видеть в нѐм «тождественность и целостность». Подросток 

должен быть уверен в том, что он будет принят другими людьми, с которыми он будет строить дальнейшие 

отношения. 

3. Молодые люди должны достичь «возросшей уверенности» в том, что их внутренние и внешние 

планы этой целостности согласуются между собой. [27, с. 158] Опыт межличностных отношений и обратная 

связь от них должны быть индикатором восприятия себя. 

Учебная деятельность в отрочестве остаѐтся актуальной. Для подростка становятся привлекательными 

самостоятельные формы занятий. [4, с. 357] В подростковом возрасте развиваются учебные мотивы, связанные 

с профессиональным самоопределением, идеалами. Знания, относящиеся к различным сторонам жизни, 

помогают подростку приобрести расположение сверстников. Познавательные мотивы подростков могут сильно 

различаться. Подростки резко и часто меняют интересы и увлечения, у них наблюдается перестройка системы 

оценок других людей и себя.[1 с. 513]  

Ведущей деятельностью подросткового возраста является интимно-личностное общение со 

сверстниками. Интимно-личностное общение со сверстниками – это деятельность, в которой происходит 

практическое освоение моральных норм и ценностей. [5, с. 244] 

В подростковом возрасте перестраивается система межличностных отношений. Подростки 

выстраивают 2 разных по значению системы взаимоотношений: одну – со взрослыми, вторую – со 

сверстниками.  
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В отношениях со взрослыми подростки стараются дистанцироваться от них, сопротивляются 

требованиям, предъявляемым ранее, борются за свою самостоятельность. Несмотря на протестующее 

поведение, которое обусловлено проявлением чувства взрослости, они как никогда нуждаются в поддержке 

родителей. В этом отношении взрослым необходимо найти такие формы и способы поддержания контакта с 

ребѐнком, которые бы способствовали раскрытию способностей подростка, познанию себя и развитию новых 

взаимоотношений.  

Большое значение в этот период имеет система требований, предъявляемых в семье ребѐнку. Подросток 

может претендовать на самостоятельность, однако не всегда готов брать на себя ответственность, уклоняясь от 

обязанностей. Если родители в данном случае принуждают подростка к выполнению обязанностей, то ребѐнок 

может проявить агрессию, отвержение. В случаях, когда взрослые относятся к подросткам как к маленьким 

детям, они выражают протесты в различных формах, проявляют неподчинение с целью изменить сложившиеся 

ранее отношения. [3, с.363] В итоге, во взаимоотношениях между подростками и взрослыми могут возникать 

конфликты. 

В межличностных отношениях со сверстниками подросток стремиться удовлетворить потребность во 

взаимопонимании, определить свои возможности в общении. Если взаимоотношения с ровесниками и 

взрослыми не складываются, подросток начинает привлекать к себе внимание с помощью демонстративного 

поведения, нарушения дисциплины на уроке, шутовства, хвастовства. Такое поведение может усугубить 

ситуацию. 

Отверженный подросток подвергается большому риску попасть в асоциальную группу, где он 

удовлетворяет потребность в признании и принятии. В такие моменты важна поддержка педагогов, 

предполагающая помощь в нахождении способов взаимодействия со сверстниками, например, учитель может 

дать подростку поручение, привлечь ребѐнка к интересному для него делу, включить в спортивную команду 

класса. [2, с. 26] 

Динамика мотивов общения со сверстниками на протяжении подросткового возраста: 

 желание быть в среде сверстников, что-то делать вместе (10—11 лет);  

 мотив занять определенное место в коллективе сверстников (12 —13 лет); 

 стремление к автономии и поиск признания ценности собственной личности (14—15 лет). [5, с.244] 

Поиск признания ценности собственной личности происходит посредством поиска дружеских 

отношений. Данные взаимоотношения строятся на определенном кодексе чести. В кодекс чести подростки 

стараются внести нормы и правила, характерные для взаимоотношений взрослых. В него входят такие правила, 

как взаимная поддержка; помощь в случае нужды; уверенность в друге и доверие к нему; защита друга в его 

отсутствие; принятие успехов друга; эмоциональный комфорт в общении; сохранение тайны друга, уважение 

автономии друга. [3, с. 109]. 

В дружеских отношениях подростки ценят верность, честность, волевое поведение, храбрость, умение 

оказать поддержку. Подросток, выбирая друга, ориентируется на сходство интересов, увлечений, занятий, 

переживаний. В дружеских отношениях подростки крайне избирательны, однако могут иметь много знакомых и 

приятелей. Ко всему прочему подросток вступает в неформальные группы. Неформальное объединение 

становиться для него референтной группой, на ценности, нормы и оценки которой он ориентируется в 

построении взаимоотношений с участниками данной группы. 

Мнение сверстников обычно наиболее важно в вопросах дружеских отношений с мальчиками и 

девочками, в вопросах, связанных с развлечениями, молодежной модой, современной музыкой и т.п. [3, с.115]  

Так как в подростковом возрасте начинает проявляться интерес к противоположному полу, меняется и 

отношения к нему. В подростковом возрасте теряется непосредственность в общении. Часто это выражается 

либо в демонстрации безразличного отношения к другому полу, либо в стеснительности при взаимодействии. 

[4, с. 373] Далее интерес к противоположному полу усиливается, однако во взаимоотношениях наблюдается 

изолированность.  

У старших подростков общение между мальчиками и девочками становится более открытым: в круг 

общения включаются подростки обоего пола. [4, с. 374] Взаимоотношения с противоположным полом 

характеризуются сильной привязанностью. 

Подростки пытаются выстроить романтические взаимоотношения с противоположным полом. Отроки 

хотят нравиться другим, получать знаки внимания, поэтому тщательно следят за своей внешностью. Сближение 

подростков происходит при совместном времяпрепровождении: на прогулках, при посещении кафе, 

кинотеатров.  

Романтическое отношение к представителю другого пола побуждает к мечте, к фантазиям, что 

развивает рефлексивные способности, отрок учится действовать в своих фантазиях, но отрабатывает свои 

действия и поступки по-настоящему. Для взаимоотношений с противоположным полом свойственна 

неустойчивость и бурная эмоциональность, подростки запечатлевают свои чувства в дневниках стихах, 

фотографиях, записках. 

К концу подросткового возраста складывается развитое самосознание, формируется самооценка, 

складывается система личностных ценностей, возникает стремление к самовыражению, самоутверждению, 

самореализации, самовоспитанию. 

Таким образом, подростковый возраст - период перестройки взаимоотношений, на первый план 

выходят межличностные отношения со сверстниками. Подросток учится налаживать эмоционально близкие 
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контакты, реализует свои возможности общения в них, находит во взаимоотношениях признание, принятие и 

поддержку. 
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 39 

Бузинова Ю.А., 

ГОУ ВО МО «ГСГУ» 

 

ПОЧЕМУ ЛЮДИ ДЕЛАЮТ ТАТУИРОВКИ?  

 

XXI век – век татуировок. По статистике Университета штата Огайо татуировку имеет каждый 3 

человек, не достигший 34 летнего возраста. И популярность татуировок с каждым днем растет. Татуировки 

стали обычным делом, они больше не ассоциируются с преступным миром, наоборот их стали приравнивать к 

произведениям искусства. 

Для современного человека татуировка является украшением 

тела, своего рода аксессуаром, как новая сумочка или дорогие часы. 

Татуировки помогают выделиться людям из «серой массы». Но так было 

не всегда. 

Еще при первобытном общинном строе татуировки использовали 

для обозначения определенного племени, рода и указывала социальную 

принадлежность. Так шаманы делали татуировки, которые давали им силу, 

улучшали связь с духами, были их оберегами (рис. 1).  

Однако причины возникновения татуировок до сих пор точно не 

названы. Самая распространенная теория говорит о том, что татуировки 

появились от естественных повреждений кожи (ссадины, а затем шрамы). 

И по этим шрамам можно было говорить о человеке как о храбром воине 

или удачливом охотнике, т.е. выделяли среди соплеменников в лучшую 

сторону. А затем, когда первобытные семьи разрастались, татуировки 

стали наносить специально и они имели свое значение в определенных 

кругах. 

Другая же теория: татуировки наносились каждому члену 

общины, но это было принудительно. Но опять же тату говорила о 

социальном статусе, принадлежности к какому-то племени, указывали на поступки и черты характера. По телу 

человека можно было рассказать всю его жизнь, своего рода тело было открытой книгой, где скрыть ничего не 

удавалось. 

Третья теория гласит о том, что татуировки носили сакральный смысл и были связаны с переходными 

обрядами такими, как посвящение в мужчины или смерть. Такие татуировки делали с детства и даже после 

смерти.  

Все эти три теории объединяет одно: татуировка была отличием, помогала выделяться среди других 

людей. Татуировки носили определенный смысл и просто так не делались. 

Во многих странах и государствах, в том числе в Древней Руси, татуировками клеймили воров, убийц и 

других асоциальных личностей.  

Только в период распространения христианства татуировки стали запрещать: «Ради умершего не 

делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь» (Лев. 19: 28). На какой-то период 

Рисунок 1 
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произошло затишье с татуировками. При этом у Петра I, как у любителя всего европейского, была татуировка 

боевого топора на руке, а у Екатерины II была татуировка интимного характера. Именно они ввели обратно 

татуировки в обиход. Петр приказал сделать всем солдатам наколки креста на руке и личный номер, дабы проще 

было опознать их, а так же был приказ клеймить всех воров буквой «В», убийц – «У». 

Дядя Льва Толстого, Федр Толстой, после кругосветного путешествия вернулся с ног до головы в 

татуировках, которые ему сделал вождь племени острова Нукагива. 

И в советское время у Иосифа Сталина, который до революции провел много времени по тюрьмам и 

ссылкам, была татуировка на груди. Ее ему вырезали, и это был скалящийся синий череп. Что самое 

интересное, после Октябрьской революции людей с татуировками 

начали преследовать, объяснив это тем, что татуировки – пережитки 

царской власти. Что касается царской власти, то можно сказать, что и 

у Николая II были татуировки: будучи цесаревичем, он побывал в 

Японии, где ему накололи на правом предплечье дракона. А затем он 

сделал себе наколки одну в виде меча на груди, а другую с именем 

его жены на руке [4]. 

Времена менялись, но татуировки и наколки у людей, даже 

стоящих у власти, были. В свое время считалось, что наколки – 

следствие того, что человек сидел в тюрьме или же принадлежит 

профессии интимного характера. На сегодняшний день татуировки 

делают все те, кто этого хочет, и подобных ассоциаций нет. Более 

того, ситуация усугубляется отсутствием критического мышления у 

большинства представителей современного общества [3]. Растущий 

инфантилизм и гнетущее информационное пространство 

откладывают неизгладимый след и на теле человека. 

История татуировок обширна: их запрещали, но затем вновь 

они входили в моду. Но почему же сейчас люди делают татуировки? 

Проведя небольшой опрос, однозначного ответа не было. 

Кто-то набивает их себе только потому, что ему хочется и таких 

людей большинство. Их можно отнести к тем, кто гонится за модой. Еще одним интересным фактором являются 

люди, которых мы встречаем на улице и даже фильмы, которые смотрим («Девушка с татуировкой дракона» и 

др.). Но были и те, кто серьезно подходили к теме татуировок. 

Так, например, на рис.2 представлена татуировка девушки, означающая отказ от старой жизни. 

Дерево растет и крепнет, несмотря на то, что происходит вокруг него. Так и человек: каждое испытание дает 

силу и, пройдя их, человек становится только сильнее. Можно сказать, что эта татуировка делит жизнь на два 

периода: до татуировки и после. Это своего рода небольшая история жизни человека.  

Для многих татуировки как знак времени, они напоминают о каком-то периоде в жизни. У многих 

известных личностей есть татуировки с датой рождения их детей, с датой свадьбы, у некоторых портреты детей. 

И люди вдохновляются и также с помощью татуировок обозначают важные моменты жизни. Однако не всегда 

татуировки делают, когда происходит что-то хорошее. Некоторые люди (по праву их можно назвать 

неразвитыми личностями), сделавшие татуировки, считают, что рисунки на теле помогают найти выход из 

сложных ситуаций, помогают найти своѐ «Я». И тогда «они понимают, как им жить дальше», т.е. с помощью 

татуировок находят свою зону комфорта. Еще татуировки делают в качестве оберега (различные узоры, 

иероглифы): с помощью них защищают тело, а значит и душу.  

Многие люди, у которых есть татуировки, говорят, что на одной остановиться нельзя и поэтому с 

каждым годом их становится всѐ больше на теле. Однако массовое увлечение татуировками в наше время 

происходит по большей части под влиянием моды. Если до начала XXI века было множество неформальных 

групп, таких как рокеры, панки, эмо, готы, вступая в которые человек мог выделиться из толпы внешним видом 

и увлечениями: было модно красить волосы, делать различные прически, пирсинг, носить своеобразную одежду. 

Сейчас эти движения практически исчезли, а люди не хотят сливаться с толпой и выделяются тем, что модно 

сейчас, то есть татуировками.  
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Рисунок. 2 Татуировка дерева 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA)
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РУССКИЕ МЫСЛИТЕЛИ ОБ ИСТОЧНИКЕ И ДОСТОИНСТВЕ ХРИСТИАНСКОЙ ЛЮБВИ 

 

Аннотация: В статье проводится анализ русской философской и богословской литературы XIX-XX 

веков о христианской любви, ее источнике, путях достижения и богоподобном достоинстве.  

Ключевые слова: вера, источник любви, любовь к Богу, любовь к ближнему. 

 

Евангельское учение о любви нашло свое глубокое осмысление в произведениях русских православных 

философов и богословов XIX-XX веков. Эти исследования представляются чрезвычайно актуальными для 

нашего общества, для которого во многом характерны оскудение веры и любви. Любовь и вера, по 

утверждению русских религиозных мыслителей, неразрывно связаны, ибо источник любви усматривается ими 

не в одних лишь человеческих стремлениях и усилиях, но коренится в Боге. Ведь согласно Священному 

Писанию «Бог есть любовь» [1Ин. 4, 16], весь мир сотворен Им по закону любви [5], и человек призывается к 

уподоблению Богу в любви.  

Из русских философов наиболее возвышенно и трезво писал о любви Иван Александрович Ильин. 

Любовь, утверждает философ, есть «радость, которая не покидает человека даже и в страдании, но светит ему 

сквозь все неудачи, лишения и огорчения»; любовь «сама по себе, даже в отрыве от любимого предмета, есть 

уже счастье, в котором душа перестает каменеть, размягчается, становится как бы подвижной и легкой, гибкой и 

текучей; она нежно чувствует, поет и обращается ко всему миру с сочувствием и добротой»; любовь «есть сила 

всесогревающая, всеотмыкающая и всевидящая; она сама и цветет, и поет, и сияет» [4]. В любви, подчеркивает 

философ, человек проявляет свое высшее самоотвержение, ибо любимый для него оказывается выше его 

самого, становится «живым центром его жизни» [4]. 

Настоящая любовь, пишет И.А. Ильин, это любовь духа. Ей он противопоставляет любовь инстинкта, 

которая является слепой страстью, бессознательной, чувственной, плотской, нуждающейся в очищении, 

освящении и облагораживании Духом Божиим.  

Духовная же любовь зрячая, она «тяготеет к качеству, достоинству, совершенству» [4], она присуща 

человеку по благодати Божией. Обретая веру в Бога, человек в Боге обретает духовную любовь, любовь к Богу и 

ко всему, в чем находит отблеск Божества. Духовная любовь, пишет русский философ, во всем ищет и находит 

высший Божественный смысл, она «есть как бы некий голод души по Божественному, в каком бы обличии это 

Божественное ни появилось» [4]. Хотя она является даром Божиим, но этот дар человеку необходимо беречь и 

возгревать, он может и должен быть «укреплен и развит как воспитанием, так и самовоспитанием» [4]. 

И.А. Ильин внимательно исследует две основные Божественные заповеди о любви - к Богу и к 

ближнему [Мф. 22, 37-40; Мк. 12, 29-31; Лк. 10, 26-28], подчеркивая основополагающее значение первой. 

Обретение любви к Богу, пишет он, необходимо открывает человеку подлинное братство людей в Боге и 

приводит к любви к людям. То, что невозможно для человека в силу инстинкта (любить других как «самого 

себя»), то становится возможным для него как для верующего, духовного существа. Ибо, подчеркивает 

философ, «любовь к Богу открывает человеку новое измерение вещей и людей» [3], наполняет его отношения 

новым содержанием.  

При этом настоящая духовная любовь, зрячая и трезвая, связывает любящего не со всем существующим 

без различия, но только с тем, в чем находит проявление высшего Божественного смысла. Бывает, замечает 

философ, что между двумя основными заповедями Христа о любви случаются видимые столкновения, когда 

служению делу Божиему препятствует, например, естественная жалость к человеку во многом утратившему 

образ Божий. В таких случаях мерилом должна быть верность Христу, ради любви к которому возможна даже 

суровость, отрезвляющая сдержанность любви к человеку ради его духовного восстановления. Такие 

рассуждения о любви          И.А. Ильин противопоставлял «расслабляющей» проповеди «непротивления злу» 

Л.Н. Толстого, который ради защиты естественной любви был готов оправдать зло в человеке и обществе. 

(Должно заметить, что среди русских религиозных философов нашлись как сторонники позиции И.А. Ильина, 

так и защитники учения Л.Н. Толстого). 

Более основательно исследовалась тема христианской любви в богословской литературе. Целый ряд 

выдающихся представителей русской духовной школы XIX века, занимающихся темами нравственного 

богословия, опираясь на православную святоотеческую традицию, указывали на Божественный источник любви 

и старались подробно исследовать процесс возрастания христианина в любви. Это обстоятельно показано 

профессором протоиереем Николаем Стеллецким в его анализе дореволюционных изданий [6].   

Православные богословы в соответствии с Божественным Откровением утверждают, что христианство 

начинает с любви Божией. Согласно христианскому учению «тайна Божественной жизни во Святой Троице есть 

тайна Божественной любви» [6]. Триединый Бог многообразно являет свою любовь в сотворенном мире. 

Спасительный подвиг Христа есть высшее проявление любви Бога к человеку.  

Первой Божественной заповедью является не любовь к ближнему, а любовь к Богу, в которой 

заключается источник любви к человеку. Русские богословы замечают, что в древнем языческом мире не было 

представления о любви Божией, потому и среди людей не ценилась добродетель любви. Мифические языческие 
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боги являли собой примеры зависти, ненависти, коварства, а не любви и милости. Платон называет четыре 

основные добродетели, среди которых нет любви: мудрость, мужество, умеренность и справедливость; они же 

нашли признание и в последующей древнегреческой мысли. Аристотель считал бессмысленным говорить о 

любви к Богу, полагая, что любовь может быть только между людьми. Добродетель же справедливости, 

первенствующая в учении Аристотеля, не допускала необходимого для любви равенства и братства всех людей, 

оправдывая рабство и пр. Стоики, высказывающие идеи о единстве природы всех человеческих существ, также 

не сомневались в справедливости общественного неравенства. Этика Цицерона рекомендовала в отношении к 

людям руководствоваться «не любовью, а лишь справедливостью, и нередко – безжалостною, жестокою» [6]. 

Все эти моральные проявления античного мира позволили Августину назвать языческие добродетели 

«блестящими пороками», ибо за внешним героизмом скрывалось отсутствие любви, более того, проявлялось  

крайнее себялюбие. 

Любовь к Богу, хотя и была заповедана древним иудеям («любить Господа Бога своего всем сердцем 

своим, и всею душою своей, и всеми силами своими» [Втор. 6, 5]), но встречалась среди них крайне редко, 

сыновнего чувства любви к Небесному Отцу у них не было. А потому и заповедь о любви к ближнему, 

содержащаяся в законе Моисеевом («любить ближнего своего, как самого себя» [Лев. 19, 18]), не исполнялась 

вполне в силу чувства религиозного превосходства над другими народами. К тому же книжниками и фарисеями 

данная заповедь была дополнена и ограничена словами «ненавидь врага твоего» [Мф. 5, 43]. В результате этого 

древними иудеями порой допускалась крайняя жестокость и бесчеловечность к иноплеменникам [6]. 

В христианстве ветхозаветные заповеди о любви к Богу и ближним не только были подтверждены 

Христом, но получили высшее развитие. «Заповедь новую даю вам, - сказал Господь ученикам, – да любите 

друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга» [Ин. 13, 34]. Заповедь называется новой, потому 

что в ней не предписывается больше любить ближнего, как самого себя, что само по себе превышает 

естественную меру человеческой любви, но может оправдывать и эгоизм, корысть. Мерой любви утверждается 

любовь Христа, который отдал себя в жертву за людей. Потому новая заповедь обязывает любить других 

больше, чем самих себя, с самоотречением и самопожертвованием, по словам Христовым: «Нет больше той 

любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» [Ин. 15, 13]. 

Кроме того, надо иметь в виду, что Божественная любовь, которая должна быть примером для 

христиан, простирается ко всем без исключения,  добрым и злым, праведным и неправедным [Мф. 5, 45], 

Христос повелевает любить и врагов [Лк. 6, 27]. Это также несравненно превышает естественную меру 

человека, способность к такой любви возможна лишь при содействии Божественной благодатной помощи, 

обретаемой в христианской жизни и подвиге, во взаимном общении любви с самим Христом, воплощенной 

Божественной любовью.  

Осуществленная евангельская любовь, которая «долготерпит», «милосердствует», «не завидует», «не 

превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется 

неправде, а сорадуется истине», «никогда не перестает» [1Кор. 13, 7], называется Христом истинным признаком 

его учеников: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» [Ин. 13, 35]. 

Исполнение этой высшей заповеди по примеру Христа, одушевление любовью означает преображение 

или возрождение человека, получающего неуклонное устремление к деланию добра. Делание добра всегда 

сопряжено с духовной радостью, которая вместе с любовью составляет «общее настроение живущего любовно 

христианина» [6], и является в свою очередь сильным побуждением к добру и любви. 

В свете Божественной любви всякий человек, даже самый падший и грешный, может быть увиден в его 

богоданном вечном человеческом достоинстве, и стать предметом любви для христианина. Не случайно апостол 

Павел пишет: «Любовь… все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» [1Кор. 13, 7]. 

Христианство не призывает соглашаться с человеческим грехом, но учит сорадоваться истинному благу 

грешника, утверждать своим отношением благожелательства и любви его достодолжное достоинство. 

Возрождение, восстание силою Божественной любви человека из состояния его греховного падения 

подробно исследовалось русскими подвижниками XIX века – святителями Игнатием Брянчаниновым и 

Феофаном Затворником.  

Так, святитель Игнатий Брянчанинов в своих произведениях, посвященных любви к Богу и любви к 

ближнему, подчеркивает, что человеческая любовь «есть дар Божий в человеке, приготовившем себя для 

принятая этого дара чистотою сердца, ума и тела» [2], терпением и смирением. При этом он замечает, что «по 

степени приготовления бывает и степень дара» [2], и называет пути стяжания и признаки приятия этого дара 

христианином. Прежде всего, на это указывает Христос: «кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое» [Ин. 14, 

23], и «нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих» [Ин. 14, 24]. Следование евангельскому учению, таким 

образом, является условием стяжания любви, как и всех иных духовных даров. Причем речь идет о 

неукоснительном исполнении евангельских заповедей, сознательном противлении грехам и покаянии в случае 

согрешений. Тогда только приобретаются евангельские добродетели как навыки и личные качества. Свт. 

Игнатий пишет: «Постоянным уклонением от зла и исполнением евангельских добродетелей… достигаем 

любви Божией» [2].  

«Совершенство любви заключается в соединении с Богом» [1], – утверждает свт. Игнатий Брянчанинов. 

Но «в начале подвига ученик любви должен выдержать жестокую борьбу с самим собою, с глубоко 

поврежденным естеством своим» [1], являющимся следствием грехопадения. Святитель Игнатий 

противопоставляет естественную любовь, как мечтательную нетрезвую любовь к Богу и ветхую, страстную, 
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плотскую любовь к ближнему – любви духовной, которая подается подвижнику как Божественный дар. И 

делает суровый вывод: «естественная любовь наша повреждена падением; ее нужно умертвить… и почерпнуть 

из Евангелия святую любовь к ближнему, любовь во Христе» [1]. Ибо евангельское «смирение и преданность 

Богу убивают плотскую любовь» [1], которая живет неверием и самомнением.   

Истинная любовь к человеку основана на вере в Бога, утверждает свт. Игнатий. Любить  ближнего 

чисто, свободно, беспристрастно, разумно, свято научает Святой Дух, действующий в сердце человеческом по 

мере его очищения от греховной нечистоты. Евангелие призывает воздавать почтение любому человеку как 

образу Божиему: «и слепому, и прокаженному, и поврежденному рассудком, и грудному младенцу, и уголовному 

преступнику, и язычнику» [1]. В совершенной любви к ближнему проявляется совершенство христианства. 

Что препятствует стяжанию духовной любви и как достигнуть этой чистой святой любви? На этот 

вопрос дает подробный ответ Феофан Затворник в ряде своих творений. Истинная любовь, пишет святитель 

Феофан, есть «теплое, мирное, благожелательное, живое, приснодвижущееся и радостотворное расположение, 

не как гость, на время посещающий нашу душу, но расположение постоянное, твердое, глубоко укорененное, 

существенно неотъемлемое, как, например, дыхание или биение сердца» [7]. Однако одного желания и даже 

твердой установки любить – недостаточно для ее осуществления. Потому что любовь – это духовный рай, но 

рай потерянный, замечает святитель. Ибо сердце человека заросло злыми страстями, которые заглушают 

любовь. «Любовь милосердствует: как же она будет в сердце, когда там качествует окамененное равнодушие к 

страданиям других? Любовь не завидует: как же она будет в сердце, когда там живет завистность? Любовь не 

превозносится и не гордится: как же она будет в сердце, когда там властвуют гордость и тщеславие? Любовь «не 

ищет своего»: как же она будет в сердце, в котором исходное начало деятельности – самолюбие? Любовь не 

бесчинствует: как же она будет в сердце, полном страстей бесчиния? Любовь не радуется о неправде: как же она 

будет в сердце, склонном к злоречию, пересудам и клеветам?» [7]   

Где страсти, там нет места любви. Иначе как самоотречением невозможно истребить страсти, которые 

укоренились по грехопадении в человеческом естестве: эгоизм, гордость, чувственность, корысть и др. Борьба 

со страстями продолжительна и не безболезненна. Обретение любви как высокого Божественного дара и 

христианской добродетели требует от христианина немалого подвига, постоянных усилий по исполнению 

евангельских заповедей, церковных установлений, молитв, покаяния. Об этом прискорбном и тесном, но 

спасительном пути свт. Феофан образно пишет: надо «пройти как бы лес, чтобы вступить в отрадную, усеянную 

цветами поляну любви» [7].  

Этим узким путем прошли все святые, стяжав богоподобную духовную любовь, подтверждая вечную 

истину христианского учения и подавая христианам живой пример. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПРИЕМАХ УХОДА ЗА ПОСЕВАМИ 

 

Возделывание сахарной свеклы связано с широким использованием техники, движители тяговых и 

опорных органов которой воздействуют на почву и приводят к уплотнению ее верхнего слоя. Из-за этого 

снижается аэрация почвы, а в условиях дефицита осадков во время вегетации это становится одной из 

основных причин появления трещин, через которые теряется влага в корнеобитаемом слое почвы. В то же время 

многолетними полевыми опытами доказано, что эффективность азотных и других удобрений в основном 

зависит от обеспеченности растений влагой. К агротехническим приемам, способствующим созданию 

оптимальной структуры почвы, сохранению влаги и уничтожению сорной растительности, относится рыхление 

междурядий [1, 2]. 
Полевые опыты проводили в 2017 году в ОАО «Студенецкий мукомольный завод» Каменского района 

Пензенской области. Гибрид сахарной свеклы – Авиа. Почва – чернозем выщелоченный среднесуглинистый. 

Предшественник сахарной свеклы – озимая пшеница. Агротехника включала: дискование на глубину 10-12 см 

(Horsch Joker + John Deere 9RT), вспашка – 30 см (Gregoire Besson SPSF 9RT + John Deere 9), дискование (Horsch 

Joker + John Deere 9RT) – 10-12 см, ранневесеннее боронование (VELES АГС-22-2У + John Deere 9RT), 

предпосевная культивация (КБМ-14,4ПС + John Deere 8). Посев (Gaspardo Maestra 12 + John Deere 9RT) – 30 

апреля, норма высева 1,3 пос. ед. Глубина заделки семян – 3-4 см. Опыт включал следующие варианты: 

1. Без рыхления междурядий – три гербицидные обработки (первая – в фазе семядольных листьев 

преобладающих сорняков, последующие – по мере появления новых всходов сорных растений с интервалов 10-

15 дней). 

2. Три междурядные обработки (первая – при появлении всходов сорняков, последующие – по мере 

появления сорняков). 

3. Две междурядные обработки (первая – при появлении всходов сорняков, вторая – по мере появления 

сорняков) и одна гербицидная баковой смесью. 

4. Одна междурядная обработка (при появлении полных всходов сахарной свеклы) и две гербицидные: 

первая – через 10-14 дней после междурядной обработки, вторая – по мере появления сорняков. 

Баковая смесь составляется с учетом количества сорняков, их фазы развития, а также видового состава. 

В зависимости от задач, поставленных в опыте, проводили следующие наблюдения, учеты и анализы: 

фенологические наблюдения в соответствии с Методикой полевого опыта в свекловодстве (2004), 

Послерегистрационным испытаниям сортов и гибридов сахарной свеклы в сырьевой зоне сахарного завода 

(2010). В опыте изучали: динамику формирования листовой поверхности (методом высечек), массу ботвы и 

корнеплодов (весовым методом), основные показатели фотосинтетической деятельности растений оценивали по 

А.А. Ничипоровичу [3]. 

В образцах почв с ненарушенным сложением определяли плотность сложения методом режущего 

кольца, объемом 520 см
3
; агрегатный анализ проводился по методу Н.И. Саввинова и И.М. Бакшеева [4]. Учет 

сорняков по видам проводился на постоянных площадках размером 0,25 м
2
, которые закладывались в трѐх 

местах каждого варианта. Сорняки подсчитывались перед проведением рыхления и через 7 дней после 

обработки. На вариантах с опрыскиванием сорняки подсчитывались до обработки и через 7-10 дней 

гербицидами. Учет урожая корнеплодов, т.е. массы всех корнеплодов на опытной делянке, очищенных от почвы 

и ботвы с обрезкой хвостика до толщины 10 мм, отнесенной к площади 1 га проводили поделяночно весовым 

методом со скидкой на землю.  

Рост растения – сложный физиологический процесс в значительной степени определяющий размер и 

качество урожая. Площадь и масса листьев, достигнув своего максимума, в дальнейшем снижаются, а масса 

корнеплода в течение вегетации нарастает до самой уборки. При этом, чем больше листовой поверхности 

приходится на единицу массы корнеплода в начале вегетации, тем выше у такого растения масса корнеплода к 

моменту уборки. С другой стороны, чем больше листовой поверхности приходится на единицу массы 

корнеплода к концу вегетации, тем выше его конечная сахаристость [5]. 

Так, при проведении первого учета в начале июня средняя масса корнеплода по всем вариантам 

составила 1,62 г (таблица 1). 
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Таблица 1 – Динамика нарастания массы корнеплода сахарной свеклы, г 

Вариант 
Дата учета 

01.06 01.07 01.08 01.09 20.09 

1 1,63 96,50 345,5 418,2 440,0 

2 1,62 96,20 340,2 414,8 432,1 

3 1,61 95,80 335,7 410,7 428,2 

4 1,62 97,70 352,4 425,7 437,6 

Среднее 1,62 96,55 339,95 413,6 434,47 

НСР05 0,01 0,36 1,01 0,94 0,47 
 

Различия в массе по вариантам не превышали математической ошибки опыта. При проведении 

дальнейших определений установлено, что наибольшая масса корнеплода в период уборки была при 

проведении трех гербицидных обработок, а также при одной междурядных и двух гербицидных обработок. В 

конце вегетации масса корнеплода изменялась от 428,2 г до 440,0 г.  

Масса корнеплода оказала влияние на урожайность корнеплодов сахарной свеклы, которая является 

одним из основных показателей продуктивности сахарной свеклы (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Продуктивность сахарной свеклы 

Вариант 
Биологическая 

урожайность, т/га 
Сахаристость, % Валовый сбор сахара, т/га 

1 43,60 17,39 7,58 

2 40,78 17,41 7,10 

3 41,97 17,40 7,30 

4 43,32 17,45 7,56 

Среднее 42,92 17,41 7,47 

 

Наибольшая урожайность корнеплодов была получена при проведении трех гербицидных обработок, 

которая составила 43,60 т/га, а при проведении одной междурядной обработки и двух гербицидных – 43,32 т/га. 

При проведении двух междурядных обработок и одной гербицидной урожайность была на уровне средней по 

опыту и составила 41,97 т/га. Применение только междурядных обработок позволило получить на 2,82 т/га 

меньше наибольшей урожайности в опыте и на 2,14 т/га меньше средней урожайности.  

Главной целью производства корнеплодов сахарной свеклы является получение сахара. В связи с этим, 

главным качественным показателем производства этой культуры является сахаристость корнеплодов. Известно, 

что сахар составляет значительную часть сухого вещества, накапливаемого корнеплодами сахарной свеклы. 

Максимальной величины его количество достигается к концу вегетации. Качество сырья – стержень свекло-

сахарного производства. От него зависят все показатели работы сахарных заводов: потери, выход, качество и 

себестоимость сахара. Главным критерием в определении качества служит сахаристость [6]. Сахаристость 

корнеплодов незначительно различалась между вариантами и составила 17,39-17,45%.  

Конечная продуктивность сахарной свеклы – сбор сахара с единицы площади, который находится в 

прямой зависимости от величины полученного урожая корнеплодов и от их сахаристости. Наибольший сбор 

сахара был получен при применении трех гербицидных обработок и составил 7,58 т/га. 
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Аннотация: В статье ставится задача рассмотреть содержание реформы Александра II в области 

местного самоуправления, а так же определить ее роль в истории права. 
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В 1864 году Александр II утвердил «Положение о губернских и уездных земских учреждениях», по 

которому в 44 губерниях было введено всесословные выборные органы – земские учреждения [4, с. 40457-

40458 ]. В их компетенцию входили дела, «относящиеся к местным хозяйственным пользам и нуждам». Для 

помощи правительству в руководстве местными хозяйственными делами созывались все слои русского 

общества. Земства получили право вводить свои налоги. Гласные уездных земств избирались на основе 

имущественного ценза по 3 куриям: землевладельцев, городских избирателей и крестьян. В 

землевладельческую курию входили обладатели имений площадью не менее 200-800 десятин (по разным 

уездам) и собственники другой недвижимости от 15 тыс. руб. и выше. Городская курия объединила владельцев 

торгово-промышленных заведений с оборотом не менее 6 тыс. руб. или недвижимости, оцененной не менее чем 

в 3 тыс. руб. (в крупных и средних городах), или не менее 1000 руб. в городах с населением в 1-2 тыс.жителей. 

Крестьянская курия составлялась из выборных от волостных сходов. Губернские гласные избирались на 

уездных земских собраниях. 

В результате дворяне в 1865 году составляли 42% уездных и 74% губернских гласных. В 1890-е гг. эта 

доля выросла соответственно до 55% и 90%, представительство крестьян – 31% и 1,8%. 

Все места, ведавшие вплоть до 1864 года делами о земских повинностях, социальном призрении, 

общенародном продовольствии (жилые комитеты, путевые комиссии, комиссии общенародного продовольствия, 

больные рекомендации), упразднялись. Из ведения дворянского самоуправления изымались все дела, 

относящиеся к местному хозяйству губерний и уездов. 

В систему земских учреждений входили: 1) земские избирательные съезды, задача которых 

ограничивалась избранием один раз в три года земских гласных (т.е. выборных членов городских собраний); 

2) земские собрания; 3) земские управы. 

Земские избирательные съезды являлись первоначальным элементом концепции земских органов. 

Концепция земских собраний базировалась на всесословности. Выборы в земские учреждения велись на трех 

отдельных съездах – трѐх избирательных куриях. Курия уездных землевладельцев состояла в основном из 

дворян-помещиков. Право голоса на съезде уездных землевладельцев получали обладатели земельного ценза, 

ценза недвижимости или определенного годового оборота капитала. Степень недвижимости и ежегодный 

обращение денежных средств ставились величиной в 15 и 6 тыс. в соответствии с этим. Уездные помещики с 

наименьшим цензом принимали участие в избраниях посредством уполномоченных; муниципальная совет – в 

нем принимали участие граждане с торговыми подтверждениями, собственники торгово-индустриальных 

учреждений никак не меньше 6 тыс. руб. в время и конкретным размером недвижимости; сельская курия – в 

нем не был определен материальный ценз, однако существовала концепция трехступенчатых выборов: 

крестьянство, собравшее на собрание, определяли собственных выборщиков и отправляли их в совещание, что 

выбирало земских гласных (в уездное земское собрание) [1, 45 с]. 

Земские собрания – второй элемент системы земских учреждений. Земские собрания формировались на 

избирательных съездах. Земское собрание избиралось один раз в три года, собиралось регулярно раз в гол, но 

если возникали чрезвычайные обстоятельства, то чаще. Председателем земского собрания, как правило, 

становился предводитель дворянства. Уездные земские собрания находились в определенной зависимости от 

губернских и самостоятельно решали следующие вопросы:  

1) раскладка внутри уезда государственных и губернских сборов, она была возложена законом или 

распоряжением правительства на уездные учреждения;  

2) составление предварительных предположений для губернских смет о размерах и способах 

исполнения в уезде повинностей, отнесенных к разряду губернских, представление означенных предположений 

в губернское земское собрание;  

3) предоставление губернским земским учреждениям местных сведений и заключений по предметам 

хозяйства; 

4) разрешение на открытие торгов и базаров;  

5) отнесение проселочных и полевых дорог в разряд уездных, а также уездных дорог в разряд 

проселочных, изменение направления уездных земских дорог;  
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6) содержание бечевников, представление через начальника губернии ходатайств об отнесении по 

уважительным причинам содержания бечевников за счет казны;  

7) местные распоряжения и надзор по указаниям губернской управы в пределах уезда по устройству 

губернских путей сообщения, по исполнению потребностей сообщения и взаимному страхованию; 

представление губернскому земскому собранию отчета о соответствующих действиях [3, 256 с]. 

К исключительной компетенции губернских земских учреждений относилось:  

1) разделение на уездные и губернские: земских зданий, сооружений, путей сообщения, повинностей, 

заведений общественного призрения, а также изменения в этом разделении;  

2) дела об открытии новых ярмарок и о перенесении или изменении сроков существующих;  

3) дела об открытии новых пристаней на судоходных реках и о перенесении уже существующих;  

4) представление через начальника губернии ходатайств о перенесении по уважительным причинам 

земских дорожных сооружений в разряд государственных;  

5) дела по взаимному земскому страхованию имущества от огня;  

6) раскладка между уездами сумм государственных сборов, возложенная на земские учреждения по 

закону или особому высочайшей властью утвержденному распоряжению правительства;  

7) рассмотрение и разрешение затруднений, могущих встретиться в утверждении смет и раскладок 

уездных сборов;  

8) рассмотрение жалоб на действия земских управ.  

Положение 1864 года не содержало четкого определения функций земств. Основной их задачей 

считалось упорядочение выполнения земских повинностей.  В статье 2 Положения содержался перечень 

занятий для земств, в принципе возможных, но не всегда обязательных. К ним относились: 

1) заведование имуществом, капиталами и денежными сборами земства, земскими благотворительными 

заведениями;  

2) попечение «о развитии народного продовольствия», местной торговли и промышленности;  

3) управление взаимным земским страхованием имущества;  

4) участие в попечении о народном образовании и народном здравии (в хозяйственном отношении);  

5) раскладка государственных денежных сборов, разверстка которых возложен на земство;  

6) взимание и расходование местных сборов [5, ст. 2].  

В обязательство управ вступало осуществление постановлений земских собраний. Помимо этого, их 

прямые обязанности содержали: формирование губернских смет, раскладок и сведений; организация 

необходимых собранию данных и решений; контроль из-за поступлением земских доходов и расходованием 

земских сумм [6, 382 с]. 

Важным принципом деятельности управ была гласность. Положение 1864 года предусматривало, то что 

все без исключения сметы, раскладки, сведения управ, а кроме того итоги ревизий печатаются с целью общего 

сведения в «Губернских ведомостях». Вплоть до 1866 года использованные материалы собраний и управ 

печатались в отсутствии заблаговременной цензуры, из-за отчислением распоряжений, имевших необходимость 

в утверждении губернатора.  

В 1867 году был принят закон, запрещавший любые сношение среди земствами различных губерний, в 

том числе и согласно общим делам управления. Все без исключения печатные издания были подчинены цензуре 

губернатора. Было определено, что сведения земских управ обязаны печататься с дозволения губернатора и в 

числе, никак не превышающем количество известных. Складывались ситуации, когда снова избранные в 

собрании гласные не имели возможности изучить, как трудились их предшественники [2, с. 192-201]. 

Правительство, опасаясь влияния земских учреждений, ограничило их компетенцию узким кругом 

чисто хозяйственных дел, за пределы которых земства не имели права выходить. Отделив хозяйственную 

область от общей администрации, правительство раздробило местное управление между различными 

коронными и земскими учреждениями, что пагубно отражалось на всем ходе местной деятельности. Часто одна 

и та же область местных дел была в ведении различных инстанций. Земства могли, например, нанять 

помещение для школы и взять на себя ее содержание, но не имели права, по закону, руководить обучением в 

этой школе, не могли составлять программы, контролировать учебно-воспитательный процесс, так как это 

считалось функцией государственных органов.  

Создание земских учреждений было активно поддержано сторонниками конституционного строя, так 

как создание местных органов самоуправления воспринималось как шаг к демократическому устройству 

государства. 

За годы своего существования земства существенно повысили уровень образования в местах, стала 

развиваться региональная экономика и здравоохранение, руководство государством стало наиболее простым. 

Земская реформа была одной из наиболее неудачных реформ Александра II, так как она была 

недостаточно хорошо продумана. Несмотря на мысль отделить местную власть от общегосударственной, этот 

процесс прошел не в полной мере. Государственная власть и госслужащие никак не стремились разделять 

власть, поэтому земские думы осуществляли только лишь ограниченный круг установленных перед ними задач. 

Обсуждение и решение задач государственной важности местными думами запрещалось и могло послужить 

причиной к роспуску думы. 

Несмотря на все минусы, земская реформа дала толчок регионам к саморазвитию, поэтому ее значение 

для России не стоит недооценивать.  
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Аннотация: Приведена классификация источников по истории развития образования на Европейском 

Севере России (на примере Вологодской области). По данным архивных материалов были выделены и 

охарактеризованы несколько групп источников. Использованный круг источников позволил восстановить кар-

тину образовательной, экономической деятельности образовательных организаций, охарактеризовать их 

структуру. 

Ключевые слова: народное образование, Европейский Север России, Вологодская область, 

Государственный архив Вологодской области, институт, школа. 

 

Интерес к данной теме вызван тем, что образование в России претерпевает значительные изменения. За 

последние годы в нашей стране происходят трансформации в содержании образования, это касается всех уров-

ней образования, как высшего, так среднего и дошкольного. Для того чтобы реформы образования имели 

практическое значение для политического и социально-экономического развития региона, необходимо учиты-

вать их исторический опыт и влияние на развитие регионов.   

Основной задачей данной статьи является классификация источников по истории развития образования 

Европейского Севера России (на примере Вологодской области).  

Для подготовки данного материала автором были исследованы материалы более десяти фондов 

Государственного архива Вологодской области (ГАВО), среди которых можно выделить несколько групп. 

К первой группе следует отнести нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

образовательных учреждений, это документы местных органов власти. 

О передаче церковно-приходских и начальных министерских школ в ведение уездного земства и пере-

воде, назначении и увольнении учителей укажут протоколы заседаний уездной земской управы 1917, 1918 годов 

отдела народного образования исполнительного комитета вологодского уездного совета рабочих, крестьянских 

и красноармейских депутатов (УОНО)  [1].    

С приказами заведующего отделом народного образования по основной деятельности можно познако-

миться на материалах фонда Вологодского горисполкома отдела народного образования [2]. Протоколы заседа-

ний президиума Андомского райсовета культурного строительства нам расскажут о состоянии работы отдела 

народного образования исполнительного комитета Андомского районного Совета депутатов трудящихся. 

(Андомский РОНО) по ликвидации безграмотности в районе [3]. В ведении Грязовецкого уездного отдела 

народного образования входили все школы, детские дома, дошкольные, политико-просветительские учреждения 

города и Грязовецкого уезда [4]. Отдел народного образования Кадниковского уездного Исполнительного Коми-
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тета Совета рабочих Крестьянских и Красноармейских депутатов был организован на основании решения пер-

вого Кадниковского уездного съезда Советов от 20 апреля 1918 года [5].   

Основной задачей уездных отделов народного образования (УОНО) являлось: проведение в жизнь 

постановлений коммунистической партии и Советского правительства по народному образованию, осуществле-

ние всеобщего начального образования и руководство детскими домами, дошкольными, политико-просветитель-

скими учреждениями, ликвидация детской беспризорности и безнадзорности.  

В ведение Вологодского Городского отдела народного образования входят все школы и детские 

учреждения города [6]. Для руководства и практической деятельности Вологодский городской отдел имел 

подотделы: административно-организационный отдел осуществлял общее руководство, ведал хозяйственной и 

финансовой деятельностью всего отдела, снабжением всех учебных заведений, дошкольных учреждений и 

политико-просветительских учреждений учебными, наглядными и другими пособиями.  В ведении подотдела 

социального воспитания находились все школы I и II ступени, дошкольные учреждения, детские дома, кото-

рыми осуществлялось руководство и контроль. Политико-просветительский подотдел ведал всей работой по 

просвещению взрослого населения гор. Вологды и пригородных сельсоветов путем организации школ взрос-

лых, изб-читален, библиотек. 

Приказы и выписки из приказов ОблОНО о личном составе за 1938, 940 гг., списки работников РОНО. 

Приказы Всесоюзного Комитета по делам высшей школы, постановления СНК СССР, постановления по выс-

шей технической школе за 1993 год Вологодского государственного ветеринарного института [7]. 

Распоряжения Министерства просвещения РСФСР 1943 года по заочному отделению Вологодского 

государственного педагогического института [8]. 

Данные документы позволяют, охарактеризовать систему руководства школой, институтов в исследуе-

мый период, определить основные приоритеты государственной политики по развитию народного образования 

в СССР. 

Самой информативной группой является делопроизводственная документация образовательных 

организаций, которые позволяют увидеть повседневность школ, техникумов, институтов, университетов. Это 

ежегодные планы и отчеты о работе образовательных организаций, приказы по образовательному учреждению, 

учебные планы, протоколы заседаний, различные справки и т.п. Так, к примеру, в фонде Вологодского государ-

ственного Ветеринарного института дана  характеристика на окончивших студентов выпуска 1937 года [9]. 

В фонде Вологодского вечернего педагогического института за 1932-1939 годы мы можем познако-

миться с личные делами студентов [10]. 

В фонде Вологодского пролетарского университета содержатся доклады и протоколы собрания уча-

щихся 1918 года  1-ой, 2-ой групп школы для взрослых [11]. 

Делопроизводственная документация фиксировала всю деятельность образовательных организаций. 

Ежегодные отчеты о работе учреждения подробно освещали практически каждую сторону обыденной жизни. 

Наиболее острые вопросы повседневности обсуждались на заседаниях советов (институтов, школ, кафедр и 

т.п.), что отражалось в протоколах. Приказами по учреждению решались различные проблемы, которые также 

становились предметом переписки с вышестоящими организациями.  

Статистические данные представляют третью группу источников и содержатся в следующих фон-

дах: фонд губернского отдела народного образования [12]. Статистические отчеты Вологодского филиала Се-

веро-Западного заочного политехнического института о движении контингента студентов за 1970/1971 гг. [13]. В 

этих фондах приводятся сведения о количестве учащихся, их успеваемости.  

Личные дела сотрудников и студентов содержат автобиографии и другие документы, связанные с 

деятельностью в образовательном учреждении (заявления, назначения и т.п.) 

В архиве сохранились дела, по которым виден кадровый состав, списки служащих, преподавателей и 

технических работников с указанием ставок, удостоверения служащих и преподавателей. Так, к примеру, в 

объединенном архивном фонде школ города Вологды с 1910-1961 года содержатся личные дела преподавателей, 

списки личного состава семилетней школы № 5 [14].  

По материалам Государственного архива Вологодской области можно увидеть укомплектованность 

педагогическими кадрами образовательной организации, так же дать характеристику контингента обучаю-

щихся.  

Статистические  данные помогают нам оценить в количественном выражении не только социальные 

процессы, связанные с образованием, но в большей степени рассмотреть отдельные аспекты повседневности.  

Финансовая и материально-техническая составляющая образовательных организаций представлена та-

кими материалами, как, например, фонд Вологодского молочного института содержит дело №1  «О постройке 

зданий Вологодского молочно-хозяйственного института» за 1917», «Об оборудовании института» [15]. Так же 

представлены счета на строительные расходы.   

Культурно-просветительская деятельность институтов освещена в фондовых материалах Вологодского 

молочного института, в деле содержатся протоколы заседания правления «Фоминское» культурно-просветитель-

ского общества [15]. Материалы методической конференции учителей г. Сокола на тему «Формализм в знаниях 

учащихся и пути его преодоления» говорят о научной составляющей института.  

В архивных материалах Вологодского филиала Северо-Западного заочного политехнического института 

имеется перспективный план идейно-воспитательной работы и культурно-массовой работы со студентами Воло-

годского филиала СЗПИ на 1969-1970г.г. и справка о его выполнении [13]. 
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Таким образом, использованный круг источников позволяет нам реконструировать картину экономиче-

ской, научной, учебной деятельности образовательных организаций, охарактеризовать их структуру, дать 

оценку их работе.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ NA-CL ИОНИРОВАНИЯ МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ВОД НА СМЕСИ 

ИОНИТОВ КУ-2 И АН-31 

 

Аннотация: В статье исследован процесс ионизации NaCl для решения сульфатной задачи. Этот 

процесс более удобный для обработки вод с 3-12 г/л солью. Na-Cl ионизации основан на извлечении  𝑎 +и 𝑆  
   

ионов, которые могут быть выпущены с большим остатков ценностей по сравнению с Cl-анионизацией и Na-

катионизацией технологий. Это позволяет применять широко используемые и простые прямоточные 

фильтры ионита вместо прямоточных фильтров. 

В процессе ионизации NaCl катионита КУ-2 и анионита АН-31был определен ионный обменный курс 

по отдельным компонентам (𝑆  
  ;  𝑎 +;  𝑔 +; 𝐻   

 ). 

Ключевые слова: ионизация, минерализованные воды, Cl-анионизация, Na-катионизация, карбонатный 

накипообразователь, сильнокислотный катионит. 

 

Технология раздельного Na-Cl ионирования может быть реализована на основе известных результатов 

исследований по Na-катионированию и по Cl-анионированию. Ряд положительных особенностей технологии 

совместного Na-Cl ионирования, предусматривающей пропуск воды через смешанный слой, состоящий из 

анионита и катионита. Основной задачей технологии является предотвращение карбонатного 

накипообразования. Отмечается, что Na-Cl ионирование особенно предпочтительно для воды с низким 

солесодержанием и в тех случаях, когда стоит проблема сброса сточных вод [1]. 

Статья посвящена исследованию процессов Na-Cl ионирования минерализованных вод на смеси 

ионитов КУ-2 и АН-31.  

Целью настоящего исследования является изучение возможностей технологии Na-Cl ионирования в 

первую очеретов для предотвращения сульфатных отложений при термической и мембранном опреснении 

минерализованных вод широкого класса. 

Одним из путей достижения условия [ 𝑎 +]  [𝑆  
  ]𝑓 < ПР 𝑎𝑆𝑂4  является одновременная удаление 

ионов   𝑎 + и 𝑆  
   из опресняемой воды. Основное достоинство данного решения проблемы заключается в 

том, что отпадает необходимость в глубоком удалении ионов. Отсюда следует важный практический вывод со 

возможности реализации технологии Na-Cl ионирования на базе фильтров параллельноточной конструкции. 

К недостаткам технологии Na-Cl ионирования обычно относят более высокие капитальные затраты. 

Поскольку вместе одного фильтра (глубокое умягчение Na-катионированием или (глубокая десульфатизация Cl-

анионированием) приходится устанавливать два фильтра. Однако этот недостаток технологии Na-Cl 
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ионирования в значительной степени устраняется при осуществлении процесса в одном фильтре в смешанном 

слое ионита, состоящем из анионита любой основности и сильнокислотного катионита. Это предложение было 

впервые реализовано авторами [2] при разработке технологии предочистки обратноосмотических и 

электродиализных аппаратов. Однако, эти исследования были проведены для узкого диапазон промышленных 

минерализованных вод с высоким соотношением 𝐻   
  /𝑆  

 / (~ 1:1 в эквивалентных единицах).   

Исходя из положительных результатов, полученных авторами [3] при работе на смешанном слое 

ионитов нами было принято решение о проведение опытов по Na-Cl ионированию широкого класса 

минерализованных вод также на смешанном слое ионитов КУ-2 и АН-31. 

Предварительными исследованиями на каспийской воде, а также грунтовой воде с показателями (мг-

экв/л) –   𝑎   𝑀𝑔2  9;  𝑁𝑎  110;   𝑙  100;  𝑆𝑂42  20;  𝐻 𝑂3  8 подтверждена эффективность технологии 

Na-Cl ионирования на смеси КУ-2 и АН-31 в режиме прямоточной регенерации. В случае грунтовой воды 

остаточное содержание сульфат ионов не превышает 1 мг-экв/л, а содержание  𝑎 + −0,9 мг-экв/л. Допустимая 

степень упаривания такой воды при температуре дистилляции 150
0
С достигает 20 –ти, т.е. надежно решается 

сульфатная проблема. 

На примере Na-Cl ионирования грунтовых вод станций Бакинского метрополитена с показателями 

(  𝑎   6,6;  𝑀𝑔   5,0;  𝑁𝑎   23;   𝑙   12;  𝑆𝑂4   16;  𝐻 𝑂3   6,6) показана целесообразность использования 

каспийской воды для предварительной регенерации ионитовой смеси: при объемном удельном расходе 15 м
3
/м

3
 

восстанавливается 45% обменной емкости по 𝐻   
 ; 30% - по 𝑆  , 40% - по жесткости. 

Очевидно, что эффективность использования морской воды как в плане предотвращения выпадения 

сульфатных и карбонатных отложений, так и в плане снижения удельного расхода свежей слои на регенерацию 

ионита заметно повысится для исходных вод с высоким содержанием сульфат и бикарбонат ионов. 

 

Таблица 1. Доля восстановленной обменной емкости при регенерации ионитовой  смеси морской водой 

Показатели 
Удельный расход морской воды, м

3
/м

3
 

6 9 12 15 18 21 

по 𝑆  
   7 18 25 28 30 31 

по 𝐻   
  15 26 35 40 45 47 

 

Эффективность использования слабоосновного анионита в смешанном слое резко повышается при 

смещением рН фильтруемой жидкости, в область более низких значений. В этом связи были выполнены 

экспериментальные исследования, в которых путем подкисления рН исходной воды стал 4. Было установлено, 

что также как и при Cl-анионировании на АН-31 с понижением, рН наблюдается повышение обменной емкости 

ионитовой смеси до 40% по отношению к работе на воде без подкисления. Опыты с подкислением 

регенерационного раствора (см. таблицу 2) показали, что даже при высокой кислотности регенерационного 

раствора (до 100 мг-экв/л) на стадии обработки фильтра не оказывается кислым, поскольку часть вытесненных 

ионов и водорода расходуется на расщепление ионов 𝐻   
 , остальная часть поглощается катионитом. 

Подкисление регенерационного раствора приводит к росту обменной емкости ионитовой смеси по 

𝐻   
  почти на 70%, а по 𝑆  

   не более чем на 20%. На величину обменной емкости по жесткости подкисление 

регенерационного раствора практически не отражается. 

 

Таблица 2. Опыты с подкислением регенерационного раствора 

N фильтро- 

циклов 

Рабочая обменная емкость г-экв/м
3
 рН рН 

 𝑆𝑂42   𝐻 𝑂3     
Регенерационного 

раствора 
фильтрата 

1 270 54 480 7,5 6,6 

2 300 75 500 2,7 5,5 

3 320 85 500 1,5 5,2 

4 330 85 500 1,4 4,9 

5 340 90 500 1,3 4,8 

 

Таким образом с точки зрения повышения обменной емкости ионитовой смеси по 𝑆  
   более 

рациональным является подкисление исходной воды, а для повышения емкости по ионам 𝐻   
  целесообразно 

осуществлять регенерацию смеси подкисленным раствором NaCl. 

В целом результате исследований свидетельствуют о принципиальной возможности и высоких 

показателях процесса ионирования минерализованных вод на смешанном слое ионитов КУ-2 и АН-31. 
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ВЫДЕЛЕНИЕ Н-ПАРАФИНОВ C5- C8 ИЗ НИЗКООКТАНОВЫХ БЕНЗИНОВ 

 

Аннотация: Основными критериями выбора эффективных цеолитов являются высокая их 

адсорбционная активность по отношению к н-парафинам, ситовой эффект структуры цеолита, т.е. 

соответствие размера входа в поры цеолита кристаллов, геометрических размеров н-парафинов, механическая 

стойкость цеолитов, доступность для использования в промышленном масштабе, экономическая 

эффективность адсорбционного метода по сравнению с другими методами выделения н-парафинов из 

бензиновых фракций нефти. Одним из преимуществ использования адсорбционного метода выделения н-

алканов из низкооктановых бензинов является возможность модификации цеолитов, которая открывает 

большие возможности для практического их использования. 

Ключевые слова: адсорбция, изомеризация, n-парафины, десорбция, технология адсорбции, цеолиты. 

 

Потребности нефтехимической промышленности требуют промышленного производства 

синтетических цеолитов, которые в отличие от природных цеолитов чистые, без примесей, имеют равномерный 

жесткий структурный каркас. Производство в развитых странах синтетических цеолитов достигает нескольких 

сотен тысяч тонн в год. Синтетические цеолиты находят широкое применение в качестве адсорбентов и 

носителей для катализаторов, являются объектами  для научных исследований. Они интересны тем, что 

характеризуются определенной структурой склета и регулярной геометрией пор. Особенностью цеолитов яв-

ляются возможности их структурного и химического модифицирования,  варьируя условия прямого их синтеза, 

либо изменяя химический состав  кристаллов цеолитов [1]. 

Цеолиты - это алюмосиликаты с каркасной структурой, в которой имеются полости, занятые ионами и 

молекулами воды, что обеспечивает возможность ионного обмена и обратимой дегидратации [2]. Роль больших 

ионов в полостях природных цеолитов выполняют одно- и двухзарядные катионы - Мg , К, Са, Nа, Ва. 

До 1968 года были известны более 100 различных типов синтетических цеолитов [3]. 

Возможность попадания молекулы в адсорбционную полость зависит от размера (диаметра) входного 

окна кристалла цеолита и критического диаметра молекулы. Например, критические диаметры молекул Н2, О2, 

N2, Н2О, NН3, СН4, С2Н4 имеют соответственно 2,4; 3,4; 3,7; 2,7; 3,6; 3,8; 4,07 ангстремов, а самые 

распространенные в промышленности синтетические цеолиты СаА, СаХ, NаА, NaХ, КА имеют размеры 

(диаметры) входных окон соответственно 5; 8; 4; 9; 3 ангстрема.  

Состав цеолитов изображается формулой 

 

Mg2/no • А12O3 • х SiO2 • у Н2O 

 

Здесь n - валентность катиона [4]. 

Модификация цеолитов открывает большие возможности для практического их использования. Они 

легко подвергаются ионному обмену при простой обработке кристаллов растворами соответствующих солей. 
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Обмен катионов в цеолите может резко стабилизировать адсорбционные характеристики, селективность и 

каталитическую активность. 

Изучению разделения n-парафинов из прямогонных бензинов на цеолитах посвящена работа [5]. 

Например, разделение бензина грозненской нефти (пределы выкипания 43-176°С, выход н-парафинов из бен-

зина 20,5%) дало возможность повысить октановое число от 55,0 до 70,0%. 

При подборе цеолитов нами сделан выбор цеолита СаА, который в настоящее время производится на 

предприятии ЗАО «Нижегородские сорбенты» в городе Нижний Новгород. Однако, статическая емкость 

цеолита NaА выше, чем у СаА (табл.1). 

 

Таблица 1. Некоторые характеристики цеолитов СаА и NаА 
Показатель цеолита СаА МаА 

Размеры входных окон (диаметр), Å 5 4 

Насыпная масса, тонн/м
3
 0,8 0,8 

Статическая емкость (по парам воды), мг/см
3
 90 105 

Прочность на раздавливание, кг/гранулу 0.6 0,6 

Кремнеземный модуль 1.8 1,5 

 

Несмотря на это, размеры входных окон цеолита NаА (4 Å ) не соответствуют размерам н-парафинов 

(размер по меньшей оси 4,8 Å ), по этой причине использование цеолита NaА в качестве адсорбента для 

выделения н -парафинов из бензиновых фракций, нами не принято. Мы свой выбор цеолита СаА для выделения 

н-парафинов из газоконденсатного бензина сделали еще в 80-х годах прошлого века [6]. 

Модифицирование цеолита СаА открывает перспективы расширения областей его применения. 

Модифицирование цеолита СаА заключается в его частичном деалюминировании путем обработки исходной 

формы его раствором соляной кислоты при температуре 100°С, 25 мл 0,1 н- раствора НС1 на 1 г СаА. Тогда 

степень деалюминирования достигает до 60%. Очевидно, что деалюминирование увеличивает соотношение 

SiO2/А12О3, тем самым повышается термостабильность кристаллов, возрастает адсорбционная емкость по н - 
парафинам, снижается загрязнение адсорбента на стадии его регенерации, когда температура повышается до 

400°С. 

При выборе цеолитов для выделения н- парафинов из бензиновых фракций важным вопросом является 

исследование углеводородного состава и определение физико-химических характеристик бензина, т.е. 

определение показателя преломления, октанового числа, плотности, изучение индивидуального 

углеводородного и фракционного состава. 

Фракционный состав бензина определяется известным способом - разгонкой по Энглеру. 

В работе [6] исследованы характеристики бензиновых фракций и получены данные, приведенные в табл.2. 

 

Таблица 2. Пример характеристик бензиновых фракций по основным характерным точкам выкипания 

Показатели 
Прямогонная бензиновая 

фракции (до гидроочистки) 

Гидроочищенная 

бензиновая 

фракция 

Плат- 

фор- 

мат 

Плотность, ρ4
20

,г/см
3
 0,718 0,752 0,770 

Фракционный состав, С
0
    

НК 39 85 43 

10% 68 99 75 

50% 109 119 113 

90% 151 153 156 

КК 175 175 185 

Октановое число (моторный метод) 48 52 78 

 

Из габл.2 видно, что для всех исследуемых фракций наблюдается изменение углеводородного состава. 

Это связано с удалением легких фракций на блоке гидроочистки и образованием алкилароматических 

углеводородов в реакторном блоке платформинга. 

Метан, этан, пропан, бутан и пентан удаляются при гидроочистке. Индивидуальный углеводородный 

состав прямогонной бензиновой фракции (до блока гидроочистки) приведен в табл.З. 
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Таблица3. Индивидуальный углеводородный состав прямогонной бензиновой фракции 

Углеводороды Содержание, % масс. 

Пропан 0,25 

Изобутан 0,45 

н-бутан 2,0 

Изопентан 2.53 

н-пентан 4,2 

Циклопентан 0,81 

2,2 - диметилбутан 0,10 

2,3 - диметилбутан 0.73 

2-метилпентан 3,75 

3-метилпентан 3,12 

н-гексан 5,15 

Метилциклопентан 2,91 

Циклогексан 2,75 

Бензол 0,60 

Изогептан 4,81 

Толуол 3,1 

Нафтены С7 1 1,67 

Углеводороды С8-С11 49.90 

 

Следовательно, с целью повышения октанового числа бензина любой фракции целесообразно 

рассмотреть выделение из них н-парафинов, одним из методов которого является адсорбционный, с использо-

ванием цеолитов. 

При проведении экспериментальных исследований парафиновых углеводородов учитывались физико-

химические свойства углеводородов. По теории химического строения физические свойства веществ зависят от 

их состава и строения. В табл.4 на примере предельных углеводородов приведены данные зависимости 

температуры плавления, кипения, показателя преломления, относительной плотности от состава и структуры 

предельных углеводородов. 

 

Таблица4. Зависимости температуры плавления, кипения, показателя преломления, относительной 

плотности от состава и структуры предельных углеводородов 

Формула 
Температура 

плавления, °С 

Показатель 

кипения, 

°С 

Показатель 

преломления, 
20

Dn
 

Относительная плотность, 
20

4d
 

СН4 -182,5 -161,5 - 0,416 (при темп, кип.) 

СНз- СН3 -182,3 88,6 - 0,546 (при темп, кип.) 

СНз- СН3-СН3 -187,7 -42,1 - 0,5005 

СН3- (СНз)2-СНз -138,3 -0,5 ' 1,3326 0,5788 

СНз-СН (СН3) -СНз -159,6 -11,7 - 0,5572 

СН3- (СН2)з-СН5 -129,7 +36,07 1,3575 0,6262 

СНз- СН(СН3)-СН2-СНз -159,9 +27,9 1,3537 0,6197 . 

СНз-С (СНз)2-СНз -16,6 +9,5 1,3513(nD
0
) 0,5910 

СНз- (СН2)4-СН3 -95,3 68,7 1,3749 .6594 

(СНз)зС- СН2-СН3 -99,9 49,7 1,3688 0,6492 

СНз- (СН2)5 -СН3 -90,6 98,4 1,3876 .638 

СНз- (СН2)6 -СНз -56,8 125,7 1,3974 0,7025 

(СНз)зС-СН(СНз)—СН2-СНз -112,3 109,8 1,4029 0,7160 

(СНз)зС- СН2-СН(СН3)2 -107,4 99,2 1,3915 0,6919 

СНз- (СН2)7 -СНз -53,5 150.8 1,4054 0,7176 

СНз- (СН2)8 –СН3 -29,7 174,1 1,4119 0,7300 

СНз- (СН2)9 -СН3 -25,6 195,9 1,4151 0,7402 

СН3- (СН2)10-СН3 -9,6 216,3 1,4216 0,7487 

СНз- (СН2)11 -СНз -5,4 235,4 1,4256 0,7564 

СНз- (СН2)12 -СНз +5,9 253,6 1,4289 0,7628 

СН3- (СН2)13 -СНз +9,9 270,6 1,4319 0,7685 

СН,- (СН2)14 -СНз +18,2 286,8 1,4345 0,7734 
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Выводы 

Таким образом, при использовании адсорбционного метода для выделения н-парафиновых 

углеводородов важным вопросом является выбор эффективного цеолита. Цеолит должен ответить на целый ряд 

требований конкретного процесса: на механическую стойкость, высокую активность по отношению к 

адсорбируемому компоненту, доступность для использования в промышленном масштабе, экономическую 

эффективность по сравнению с другими методами выделения н-парафинов из бензиновых фракций нефти. 
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paraffins, mechanical strength of zeolites, acussidility for using them in industrial scale, economical efficiency of 
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Исследование влияния параметров высокотемпературной парофазной адсорбции н-парафинов на 

емкость цеолитов СаА 

 

Аннотация: При изучении кинетики адсорбции н-пентана и н-гексана цеолитом СаА было 

установлено, что с повышением парциального давления паров н-алканов сокращается время насыщения гранул 

цеолита. Так, при увеличении парциального давления н-пентана при 280
0
С от 26 до 65 кПа 

продолжительность насыщения цеолита СаА уменышалась от 14,0 до 11,5, а н-гексана - от 16,0 до 12,0 

минут. При этом количество адсорбированного н-пентана увеличилось на 1,0 % масс., а н-гексана на 0,9 мас. 

Ключевые слова: изомеризация, н-пентан, н-гексан, адсорбент, парциальное давление, цеолит, н-алкан. 

 

В связи с тем, что процесс изомеризации н-парафинов протекает при температуре 330-370
0
С и  

давлении до 3,0 МПа,  с технологической точки зрения представляет интерес реализовать стадию 

адсорбционного извлечения н-парафинов из изомеризатов при параметрах близких к параметрам выхода 

изомеризата из реактора. Это позволит выделенные значительные количества н-парафинов возвращать в 

процесс изомеризации без существенных энергетических затрат. 

Кинетику адсорбции н-алканов, содержащихся во фр. Н.к. -80
0
С, изучали на микролабораторной 

установке (рис. 1).  
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Рис.1. Микролабораторная  установка 

1- подготовка  сырья и  водорода и узел дозировки; 2- нагрев  сырья и  узел пара; 3– узел абсорбции; 4- массы; 

5- дифференциальная-трансформаторная  система  датчиков  отметки  массы.  

 

На адсорбцию подавали смесь сырья и водорода в соотношении, обеспечивающем парциальное 

давление паров н-алканов от 5 до 65 кПа. Температуру адсорбции изменяли от 280 до 330
0
С (табл.1). 

Адсорбентом служил цеолит [1] фирмы Union Carbaid Corporeischn. 

 

Таблица 1. Время степени насышения 0,5; 0,8; 1,0 н-пентаном и н- гексаном цеолита  ЮКК 

Парциальное 

давление н-

алканов, кПа 

Время достижения степени насыщения цеолита γ, мин., при температуре
o
C  

280 300 330 

γ=0,5 γ=0,8 γ=1,0 γ=0,5 γ=0,8 γ=1,0 γ=0,5 γ=0,8 γ=1,0 

н- пентан 

26 2,0 5,9 14,0 2,4 6,0 12,5 0,6 4,4 11,3 

52 2,3 5,6 12,0 2,0 5,0 11,0 0,5 2,4 10,2 

65 0,5 3,2 11,5 0,6 2,8 10,8 0,4 3,0 9,4 

н-гексан 

26 2,9 5,5 16 2,5 4,8 13,5 2,0 3,8 11,8 

52 1,5 3,0 13,8 1,3 3,2 12,8 1,1 3,6 11,5 

65 1,1 3,5 12 1,0 2,8 11,5 0,8 3,2 10,5 

 

Было установлено, что трехкратное изменение линейной скорости паров сырья от 1,11 до 3,6 см/сек в 

расчете на свободное сечение адсорбционного узла микролабораторной установки при 330
0
С и парциальном 

давлении 25,8 кПа не повлияло на кинетику адсорбции (рис.2).  

 
Рис.2. Кинетика адсорбции  н-гексана цеолитом  ЮКК при температуре  330

0
С и подачи сырья 0,0111 (●); 

0,0196 () и  0,036 (∆).  
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Это дает основание считать, что в изученных условиях работы адсорбента внешнедиффузионного 

фактора не существует и кинетика адсорбции определяется главным образом внутридиффузионным 

сопротивлением в гранулах цеолита. Поэтому при дальнейшем изучении влияний на кинетику адсорбции н-

алканов парциальное давление паров н-пентана и н-гексана и температура процесса скорости паров составляет 

1- 4 см/сек [2]. 

Данные по времени достижения разной степени насыщения н-пентана и н-гексана при разных 

парциальных давлениях и температурах приведены в табл.1 и на рис. 3, 4. 

 
Рис.3. Кинетика адсорбции  н-пентана на цеолите  ЮКК при парциальном давлении 26 (a); 52 (b) и 65 (c) кПа, 

при температуре 280 (1); 300 (2) и 330 (3) 
o
C 

 
Рис.4. Кинетика адсорбции  н-гексана на цеолите  ЮКК при парциальном давлении 26 (a); 52 (b) и 65 (c) кПа, 

при температуре 280 (1); 300 (2) и 330 (3) 
0
C 

 

Из данных табл. 1. и рис. 3, 4 видно, что при увеличении парциального давления паров н-алканов в 

газосырьевой смеси, поступающей на адсорбцию, кинетика адсорбции улучшается - сокращается длительность 

насышения гранул цеолитов н-алканами. Так, при увеличении парциального давления паров н-алканов при 

280
0
С от 26 до 65 кПа продолжительность насыщения цеолита н-пентаном уменьшилась от 14,0 до 11,5 , а н-

гексаном - от 16,0 до 11,0 минут. Повышение температуры от 280
0
С до 330

0
С при любом парциальном давлении 

паров н-алканов приводило к уменьшению времени достижения определенной степени насыщения гранул 

цеолита (см. табл.1). Так, для полного насыщения гранул цеолита н-пентаном при Р = 52 кПа и температуре 

280
0
С требовалось 12,0 минут, а при 330

0
С - 10,2 минуты. Полное насыщение гранул цеолита н-гексаном при 

Р=52 кПа, и температуре 280
0
С происходило за 13,8 минуты, а при 330

0
С - за 11,5 минут. В то же время с 

повышением температуры уменьшалась адсорбционная способность цеолита по н-алканам [3]. 

При уменьшении времени адсорбции до 2 минут, повышение температуры, однако, приводит к 

значительному увеличению количества адсорбированнных н-парафинов. Так, повышение температуры 

адсорбции от 280
0
С до 330

0
С при парциальном давлении 52 кПа способствует увеличению количества 

адсорбированного н-пентана от 2,0 до 2,8% масс, а н-гексана от 2,7 до 3,3 % масс. 

Следовательно, при использовании на промышленной установке цеолита СаА и при проектной 

длительности стадии адсорбции 2 минуты, поглощение н-алканов из бензиновой фракции целесообразно 

проводить при более высокой температуре [4]. 

Совместное влияние парциального давления паров н-алканов и температуры на кинетику адсорбции 

более наглядно прослеживается при оценке эффективного коэффициента диффузии, который определяли по 

уравнению: 

5,0

22 /   KrD
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Здесь, r - радиус цилиндрической гранулы, см; К – коэффициент, зависящий от формы гранул; для 

цилиндра значение D при l/R = 2 зависит от отношения l/R. 

K = 0,318 

5,0  - время достижения степени насыщения  цеолита н-алканами, равное 0,5. 

Предварительные исследования позволили сделать следующие выводы: 

1. При повышении температуры адсорбции 280
0
С до 330

0
С продолжительность насыщения гранул 

цеолита сокращалось. Так, для н-пентана при парциальном давлении 26 кПа и при повышении температуры от 

280
0
С до 330

0
С время насыщения цеолита уменьшилась от 14,0 до 11,3 минут, а для н-гексана - от 12,0 до 18,0 

минуты. 

2. Изучение кинетики адсорбции н-aлканов (н-пентана, н-гексана) на цеолите СаА показало, что при 

проектной длительности стадии адсорбции 2 минуты поглощение н-алканов целесообразно проводить при 

температуре 330
0
С, особенно при переработке сырья с содержанием 30-35% масс. алканов, то есть процесс 

парофазной адсорбции н-алканов аномально интенсифицируется при повышении температуры с 280
0
С до 

330
0
С. 
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INVESTIGATION OF THE INFLUENCE OF THE PARAMETERS OF HIGH-TEMPERATURE VAPOR-

PHASE ADSORPTION OF N-PARAFFINS ON THE CAPACITY OF САА ZEOLITES 

 

Abstract: In the study of the kinetics of adsorption of n-pentane and n-hexane by zeolite SAA, it was found that 

the saturation time of zeolite granules decreases with increasing partial pressure of n-alkane vapors. Thus, with an 

increase in the partial pressure of n-pentane at 2800C from 26 to 65 kPa, the duration of saturation of zeolite SAA 

decreased from 14.0 to 11.5, and n-hexane - from 16.0 to 12.0 minutes. At the same time, the amount of adsorbed n-

pentane increased by 1.0% by mass., and n-hexane to 0.9 wt. 

Keywords: Isomerization, n-pentane, n-hexane, adsorbent, partial pressure, zeolite, n-alkane. 
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ТЕХНОЛОГИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО МАНИПУЛИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

Главной задачей применения политических технологий в современном обществе является воздействие 

на сознание, мнение, предпочтения людей, в конечном итоге,- на формирование их политических взглядов и 

симпатий с целью захвата политической власти. 

На данный момент в России существует и успешно используется множество хорошо отработанных, 

многократно проверенных, эффективных видов политтехнологий. Особое место среди них занимают 

технологии политического манипулирования, так как в нашей стране политическая и электоральная культура 

ещѐ только формируются, и манипуляции общественным мнением находят всѐ большее распространение.[1, с. 

106] 
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Манипулирование- скрытое управление людьми. Манипуляция общественным сознанием – 

эффективный способ сознательного воздействия на волю людей, намеренное программирование их поведения.  

 Манипулирование встречается часто не только в СМИ, но и в разных сферах повседневной жизни, как 

в общении между отдельными людьми, так и в их групповом взаимодействии. С. Г. Кара-Мурза в книге 

«Манипуляция сознанием» определяет еѐ, как «программирование мнений и устремлений масс, их настроений 

и даже психического состояния с целью обеспечить такое их поведение, которое нужно тем, кто владеет 

средствами манипуляции», а так же, как «скрытое воздействие, факт которого не должен быть замечен объектом 

манипуляции». [1, с.107] 

Политическое манипулирование – это целый ряд способов последовательного скрытого воздействия на 

политическое сознание людей с целью формирования определѐнного общественного мнения, политических 

стереотипов и имиджей, «политического обмана, внедрения в сознание нарда иллюзорных представлений о 

политической жизни». 

В распоряжении политических манипуляторов в настоящее время имеется целый ряд манипулятивных 

технологий и приѐмов. Особое место в этом ряду занимают политические манипуляции в СМИ, которые в 

нашей стране превратились в индустрию с мощной научной и технологической поддержкой. Успешному 

развитию этого вида манипуляций способствуют несовершенство нормативно-правовой базы применительно к 

СМИ, низкий уровень политической образованности россиян, их незащищенность от манипуляций массовым 

политическим сознанием, готовность принимать на веру всю информацию, преподносимую в печатных 

изданиях, по радио и телевидению. В.П. Пугачев считает, что «с помощью телевидения, радио и рекламы можно 

внушить людям идеи и ценности, весьма далекие от реальности и их интересов».[2, с. 76] 

В современной России применение СМИ как субъектов политического манипулирования представляет 

большую опасность для еѐ граждан, так как с их помощью осуществляется планомерное, постоянное, скрытое 

управление политическим сознанием и поведением людей с целью формирования общественного мнения, часто 

противоречащего интересам отдельных индивидов и самого общества. 

СМИ легко манипулируют общественным мнением через передачу информации, которую можно для 

достижения определѐнных политических целей исказить, «отредактировать», сфабриковать или утаить 

соответственно требованиям заказчика, придумать для этой информации заголовок, не соответствующий еѐ 

содержанию и т.д. 

Современные средства массовой информации, умело манипулируя сознанием людей, активно 

участвуют в создании новой политической реальности.  

Большое место в ряду политических манипуляций занимают политическая пропаганда и агитация. Это 

воздействие на массовое сознание путѐм убеждения, внушения, «программирования» через лозунги, рекламу, 

листовки, плакаты, ролики с политическим подтекстом и т.д. Наиболее характерным и отражающим сущность 

пропаганды является определение английского теоретика Л. Фрезера, который полагает, что «пропаганду можно 

определить как искусство принуждения людей делать то, чего бы они не делали, если бы располагали всеми 

относящимися к ситуации данными». Любая пропаганда всегда имеет конкретную цель, для достижения 

которой могут использоваться такие негативные приѐмы, как: искажение и подтасовка фактов, умолчание, 

искажение и фильтрация информации. [3,с.49] 

Г. Блуммер отмечал, что «пропаганда может пониматься как умышленно спровоцированная и 

направляемая кампания с целью заставить людей принять точку зрения, настроение или ценность, и еѐ 

особенность состоит в том, что стремясь достичь эту цель, она не предоставляет беспристрастного обсуждения 

противоположных взглядов. Цель доминирует, а средства подчинены этой цели.[4, с. 10-12] 

Политический пиар также является одним из способов манипулирования общественным сознанием. 

Одна из сфер его применения- политическая реклама. В Федеральном законе РФ «О рекламе» дано следующее 

определение: «реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием 

любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 

рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке». Политическая 

реклама-борьба имиджей. И в итоге приходит к победе тот, «кто круче» в глазах избирателей, тот, у кого более 

грамотно была построена рекламная кампания. Результат успешного использования политической рекламы не 

всегда политической рекламы лежит то, что побеждает в итоге не всегда самый достойный претендент, а тот, кто 

сумел понравиться избирателям, победил в борьбе имиджей. [5, с. 67] 

В России в качестве манипулятивных используются также так называемые «грязные» избирательные 

технологии, противоречащие законодательству РФ. Их объектами становятся не только потенциальные 

избиратели, но и политические конкуренты. Они располагают солидным арсеналом приѐмов:- фвойна 

компроматов: конкуренты в политической борьбе «сливают» через СМИ друг на друга негативную 

информацию, часто непроверенную, сфальсифицированную, но как говорится, «все средства хороши». 

- использование «двойников»- кандидатов – однофамильцев с целью дезориентировать избирателей и 

перераспределить голоса. 

- распространение ложной информации с помощью ссылок на различные сфабрикованные опросы 

общественного мнения; 

- подкуп части электората, оказание им различных услуг, оказание материальной помощи;  

- вброс бюллетеней или их подмена во время голосования 
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Все перечисленные манипулятивные технологии в настоящее время особенно активно используются в 

нашей стране в избирательных кампаниях с целью воздействия на сознание избирателей, которые вопреки 

своему желанию, становятся объектом целенаправленного воздействия с целью достижения определѐнных 

целей той или иной группой влияния.  

Политические манипуляции всѐ чаще используются в современной России как успешное средство 

политической борьбы. Вопросы политического манипулирования ещѐ недостаточно изучены отечественными 

политологами. Ряд проблем в этой области в контексте современного политического процесса Российской 

Федерации характеризуются дискуссионностью и недостаточной научной разработанностью, поэтому их 

анализу надо уделить особое внимание. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА БАШКОРТОСТАНА 

 

Для цивилизованного мира одним из главнейших факторов является качество окружающей среды. 

Экологические проблемы прямо затрагивают и Республику Башкортостан, на территории которой размещается 

более 3000 промышленных предприятий, находится около 20% предприятий нефтехимического комплекса Рос-

сии. Даже из-за спада промышленного производства, уровень загрязнения природы в республике остается высо-

ким. В Республике Башкортостан присутствуют экологические проблемы, которые с успехом решаются в других 

странах, где им удается существенно снижать уровень загрязнения окружающей среды, организовывать рацио-

нальное использование сельскохозяйственных угодий, достигать успеха в энергосбережении и создании си-

стемы охраняемых природных территорий. Этот опыт, конечно же, можно использовать и для совершенствова-

ния экологической политики Республики Башкортостан. 

Экология – это наука, которая изучает взаимоотношения человека, животных, растений, микроорганиз-

мов между собой и с окружающей средой. 

Экологическая политика – это система мероприятий, которые связаны с влиянием общества на природу. 

Окружающая среда – это среда обитания и деятельности человека, которая включает природную среду 

и созданный им материальный мир, в том числе техногенную среду. 

В Республике Башкортостан есть такие экологические проблемы как загрязнение воздуха, загрязнение 

водных ресурсов, химическое загрязнение.  

Специалисты, использовав  индекс загрязнения атмосферы, оценили уровень загрязнения воздуха как 

11 баллов, что является высоким показателем загрязнения. От промышленного развития города зависит степень 

загрязнения воздуха. В городах, где численность населения боле 500 тыс. жителей, присутствуют наибольшие 

максимальные концентрации. Уровень загрязнения воздуха разными веществами зависит от вида 

промышленности, которая развита в городе. Так, например, если в крупном городе размещены предприятия 

нескольких отраслей промышленности, то создается очень высокий уровень загрязнения воздуха, но проблема 

снижения выбросов опасных веществ все еще не решена.  

Под воздействием сбросов промышленных сточных вод от предприятий химической, нефтехимической, 

машиностроительной, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности формируется качество 

водных ресурсов в Республике. Так же некоторую долю загрязнений приносят в водные объекты и смывы с 

территорий сельскохозяйственных угодий и населенных пунктов. 
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Например, характерными загрязнениями для реки Белой являются такие ингредиенты, как марганец, 

медь, железо, никель, нефтепродукты и соединения азота. Очень большую нагрузку на поверхностные водные 

объекты оказывают коммунальные и промышленные предприятия городов Уфы, Салавата и Стерлитамака. 

Химические загрязнения являются самыми опасными для Республики Башкортостан. При добычи 

нефти загрязняются засоленными водами грунтовые воды. Фермы, в которых не налажен процесс переработки 

навоза, минеральных удобрений, пестицидов, являются источниками сельскохозяйственных загрязнений. Ок-

сиды серы, азота и углерода, а также хлориды и сульфаты являются основными загрязнителями атмосферы. 

С экологическими проблемами в Башкортостане ведется активная борьба. Так, например, в Республике 

существуют 2688 свалок твердых коммунальных отходов (ТКО). В Башкортостане 47 полигонов ТКО. Сбором и 

переработкой мусора занимаются 157 компаний в крупных городах. 

В Республике Башкортостан  в 2015-2016 годах утвердили территориальную схему обращения с отхо-

дами до 2026 года. Башкортостан поделили на пять зон – Уфа; Нефтекамск и Агидель; Стерлитамак, Салават и 

Сибай; Октябрьский район; Межгорье. 

По этому проекту, до конца 2026 года, в Республике запланировано захоронить 12 млн. тонн отходов. 

Региональный оператор, который будет в каждой зоне, будет собирать, транспортировать, обрабатывать, 

утилизировать, обезвреживать и захоронять отходы.  

На территории Республики 4 год проводится эксперимент, в котором устанавливаются контейнеры для 

раздельного сбора мусора. На данный момент именно Башкортостан является лидером в России по утилизации 

ртутьсодержащих ламп. 

Существует муниципальное «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке городов». Эта 

компания избавляет города от мусора: сотрудник собирают мусор, вывозят, сортируют, обезвреживают и осу-

ществляют захоронение  мусора на полигоне. 

Компания также проводила акцию «Разберем мусор – спасем город», в которой в Уфе были установ-

лены 20 контейнерных площадок, где установили контейнеры для пищевых отходов, модули для сбора ПЭТ – 

бутылок и крупногабаритных отходов. 

В планах компании «Специализированное автомобильное хозяйство по уборке городов»  увеличить 

объемы сортировки с целью извлечения высоколиквидных фракций для дальнейшей вторичной переработки.  

Есть так же компания «Эко - сити», которая реализовала строительство мусоросортировочного ком-

плекса в Ишимбайском Районе. Мощность такого комплекса составила около 250 тыс. тонн отходов в год. Этот 

комплекс охватывает территории Ишимбая, Стерлитамака и Салавата. 

В республике Башкортостан в последние годы становится популярным экологический туризм.  Тури-

стам предлагают путешествия в места, где человек погружается в красоту природы и самобытность края, где 

происходит экологическое путешествие. В Республике Башкортостан с ее удивительной природой этот вид ту-

ризма особо популярен. В Башкортостане есть  компания  «BashAdventure», которая разрабатывает и предлагает 

такие путешествия. Компания организует пешие походы, сплавы на территории Республики и Южного Урала, 

экскурсии. Организовываются поездки на Павловское водохранилище, конные туры в Кагу, походы в пещеры 

Шульган-Таш и Сказка, пеший поход по Таганаю, на Розовые скалы и в Аскинскую пещеру, сплавы по рекам 

Ай, Белая, Сим, Инзер, так же походы на загадочный Иремель и многое другое. Но главным правилом путеше-

ствий является то, что место стоянок или отдыха должно остаться чище, чем было раньше. И поэтому сотруд-

ники вместе с туристами очищают от мусора места стоянок.  

Таким образом, Министерство природопользование и экологии Республики Башкортостан, компании 

экологического характера активно борются с загрязнениями окружающей среды. Те методы, которые использу-

ются в борьбе с загрязнениями, есть и в других областях, регионах нашей страны, и в других странах.  Без-

условно, экологическая политика стоит на повестке дня у всех стран, но в регионах Германии ей уделяется 

первостепенное значение.  

Так, например, в Германии, были созданы Федеральные законы, законы которые являются гарантом за-

щиты экологической среды. Это такие законы, как: Федеральный закон о защите почв и ландшафтов, Федераль-

ный Лесной закон, закон о лесных посевах, закон, регулирующий сбыт древесины, закон, регулирующий охоту в 

федеральных землях, закон о лесных повреждениях и балансе, закон о воде и другие.  

В Германии разработали «План развития инфраструктуры транспорта объединенной Германии», где ос-

новными приоритетами являются: обеспечение на законодательном уровне защиты от транспортного шума; 

разработка общих концептуальных подходов к личному транспорту, не вредящему окружающей среде; повыше-

ние безопасности транспорта за счет предоставления в городах и в поселках больше территории для пешеходов 

и велосипедистов и другие.  

В европейской стране есть политика переработки вторичного сырья. Чтобы повысить экологическое 

самосознание населения, Германия способствует развитию политики в области туризма, спорта и здравоохране-

ния.  
Так же как и множество регионов Германии, Республика Башкортостан не собирается останавливаться 

на достигнутом, а дальше и глубже улучшать экологическую обстановку. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы оценки эффективности работы одной из главных 
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Большое количество разнообразных производств при подготовке использованной воды к вторичному 

применению включают в состав основного или вспомогательного оборудования вентиляторы различных мощ-

ностей для обеспечения, например аэрации. Иногда энергетические затраты на работу таких машин оказыва-

ются достаточно значительными х [1-2]. Центробежные вентиляторы условно делятся на вентиляторы низкого 

давления ( p < 10
3
, Па), среднего давления ( p = 10

3 3
.
 10

3
, Па) и высокого давления ( p = 3

.
 10

3 10
4
, Па). 

В спиралеобразном корпусе 2 вентилятора (рисунок 1) вращается рабочее колесо (барабан) 1 с большим 

числом лопаток. Отношение ширины лопатки к ее длине зависит от развиваемого давления и является наимень-

шим для вентиляторов высокого давления. Газ поступает по оси вентилятора через патрубок 3 и удаляется из 

корпуса через нагнетательный патрубок 4. Форму и размеры корпуса вентилятора, рабочего колеса, лопаток и 

патрубков выбирают такими, чтобы гидравлические потери были наименьшими. Рабочие колеса вентиляторов 

низкого давления имеют лопатки, загнутые назад. У некоторых типов вентиляторов высокого давления лопатки 

загнуты вперед для создания большого напора . 

Характеристики вентилятора служат для исследования их работы в различных условиях и для подбора 

вентиляторов при проектировании вентиляционных установок. 

Рабочий режим устанавливается по точке пересечения характеристики вентилятора с характеристикой 

сети. Совмещение характеристики сети и вентилятора дает рабочую точку; она отвечает наибольшей 

производительности вентилятора при его работе на данную сеть[3-4]. 

4
1

2 3

 
Рисунок 1. Принципиальная схема вентилятора  

 

Рабочими характеристиками вентилятора называются функциональные зависимости: 

     1 2 3, , ,H f Q N f Q f Q    полученные при постоянном числе оборотов рабочего колеса. 

Объемная подача вентилятора Q , м
3
/с, определяется объемом воздуха, подаваемого вентилятора в 

нагнетательный патрубок в единицу времени. 

Напор H , м, характеризует удельную энергию, которая сообщается вентилятором единице веса 

перемещаемого воздуха. 

Полезная мощность N , Вт, затрачиваемая вентилятором на сообщение воздуху энергии давления, 

равна [5-6]: 

 
1

вN gQH Q p    , (1) 

где в  – плотность подаваемого воздуха, кг/м
3
; g  – ускорение свободного падения, g  9,81 м/с

2
; Q  – 

объемная подача вентилятора, м
3
/с; 1H  – полный напор в м. столба перекачиваемого воздуха; p  – полное 
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давление, создаваемое вентилятором, Па, равно разности полных давлений на нагнетающей и всасывающей 

сторонах воздушного тракта [7,c.100]. 

Мощность 
вN , Вт, привода вентилятора: 

 в

N
N


 ,  (2) 

где   – КПД вентилятора, равный 0,5  0,95, в зависимости от типа и объемной подачи вентилятора. 

Для экспериментальной отработки проектируемых образцов вентиляторов с цель снижения их 

энергоемкости часто пользуются модельными представлениями. 

Пусть установка (рисунок 2) состоит из центробежного вентилятора 1, смонтированного на одном валу 

с электродвигателем 2. К вентилятору присоединены трубы: всасывающая 11 и нагнетательная 3 одинакового 

диаметра ( d = 0,150 м.). В выходном отверстии нагнетательной трубы можно устанавливать диафрагмы разного 

сечения, позволяющие изменять площадь выходного отверстия и, следовательно, изменять сопротивление 

нагнетательного трубопровода. 

При испытании трубопровода замеряют объемную подачу, развиваемый напор и потребляемую 

мощность. Объемную подачу и напор замеряют с помощью скоростной трубки Пито–Прандтля (рисунок 3), 

мощность – электросчетчиком. 

H h

5 4 12

2

1

14

13

11

12
10786

9

3

 
Рисунок 2. Схема лабораторной установки 

1 – центробежный вентилятор; 2 – электродвигатель; 3 – нагнетательный трубопровод; 4 – трубка 

полного напора в нагнетательном трубопроводе; 5 – диафрагма; 6 – щит управления; 7 – пусковая кнопка; 8 – 

дифференциальный манометр полного напора; 9 – счетчик электроэнергии; 10 – дифференциальный манометр 

скоростного напора; 11 – всасывающий трубопровод; 12 – решетка, спрямляющая поток воздуха; 13 – трубка 

статического напора во всасывающем трубопроводе; 14 – трубка полного напора во всасывающем 

трубопроводе. 

 

А А

d

0,3 d

3 d

(10    12) d

А - А

Статический напор

Полный напор

0,1 d

 
Рисунок 3. Схема скоростной трубки Пито–Прандтля 

 

Включив вентилятор и нажав пусковую кнопку  на выходе из нагнетательного трубопровода или на 

входе во всасывающий трубопровод устанавливают последовательно диафрагмы (рисунок 1), которые, 

дросселируя поток воздуха, изменяют режим работы установки [8, c.140]. 

При эксперименте в ходе отработки для каждого режима работы установки записывают показания -U

образных дифференциальных манометров, фиксирующих полный H  и скоростной h  напоры вентилятора. 

Одновременно с помощью секундомера определяют частоту вращения диска электросчетчика  , с
-1

. 

Все измерения выполняют «на ходу», не выключая вентилятор при замене диафрагм. Замеры проводят 

для различных режимов работы вентилятора с диафрагмами и без диафрагм. 

Объемную подачу вентилятора Q , м
3
/с, рассчитывают при этом по формуле: 
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 Q S  ,  (3) 

где   – средняя скорость движения воздуха в трубопроводе, м/с, 

 

0

0,9 2g h





 ,  (4) 

здесь   = 1000 кг/ м
3
 – плотность воды, заполняющей дифференциальные манометры; 

0  = 1,29 кг/ м
3
 

– плотность воздуха при нормальных условиях; h  – скоростной напор, м; g  – ускорение свободного падения, 

м/с
2
; S  – площадь сечения воздуховода, м

2
. 

Мощность, потребляемую вентилятором рассчитывают по формуле 

  
3600

450
е элN        (5) 

где   – частота вращения диска счетчика, с
-1

; 
эл  – КПД электродвигателя, 

эл = 0,95 (450 – число 

оборотов счетчика соответствует 1 кВт ч.). 

Полезную мощность, т. е. мощность, сообщенную потоку воздуха, определяют из уравнения: 

  
1000

gQH
N


 , (6) 

где Q  – объемная подача вентилятора, м
3
/с; H  – полный напор, м;   – плотность воды, кг/м

3
. При 

этом учитывают, что: 
1

вp gH gH    . 

В этом случае коэффициент полезного действия  , %, вентилятора находят по формуле: 

  
100

е

N

N



 . (7) 

По экспериментальным данным строят характеристики центробежного вентилятора. По оси абсцисс 

откладывают объемную подачу. По оси ординат – напор, полезную мощность и КПД. Графики строятся с 

обязательным нанесением расчетных точек. 

Данные для вычислений получают на модели экспериментальной установки, изображенной на рисунке 

4. 

Время, за которое диск электросчѐтчика сделает, например, два оборота, измеряется при помощи 

виртуального секундомера, включѐнного в состав модели. Для включения этого секундомера необходимо 

нажать кнопку «Пуск». Сбросить показания можно левой кнопкой мыши при наведении курсора на активную 

область показаний. 

Проведенные экспериментальные исследования показали хорошую сходимость с результатами, 

полученными на натурных лабораторных установках при экономии электроэнергии в 6–8 раз. Это позволяет 

более тщательно исследовать характеристики вентиляторов для выбора варианта более предпочтительного в 

эксергетическом отношении.  

 

 
Рисунок 4. Начальное положение модели экспериментальной установки  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ В РОССИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблемам, встающим перед местным телевидением и 

перспективам, которые возможны на региональных телеканалах. Показаны недостатки региональных ТК, 

такие как, отсутствие необходимого количества финансовых средств и технической политики среди 

вещателей, маленькое количество квалифицированных специалистов, формирование сетки вещания и рекламы. 

На основе анализа регионального телевидения в России выявлены преимущества каналов. 

Ключевые слова: Региональные телеканалы, телевидение, проблемы телекомпаний, перспективы 

развития, аналоговое вещание.  

 

В России каждый год проводится для региональных СМИ и региональных журналистов такие конкурсы 

и фестивали, как «Вся Россия», «Федерация», «Вместе медиа». Телевидение в регионе становится 

самостоятельным объектом и, следовательно, предметом изучения. Ни один из фестивалей и соревнований не 

обходился без дискуссий на тему насколько сильно отличается региональный журналист от своего коллеги из 

Москвы. 

В 2018 году российское телевидение пережило давно ожидаемую цифровую революцию. Осенью по 

всей стране отключили так называемое "аналоговое" вещание. Взамен страна получила новейшие мультиплексы 

- 20 бесплатных цифровых каналов. Однако новое качество "голубого экрана" грозит сокращением количества 

телекомпаний. 

На первый взгляд, грядущая цифровая революция никаких подводных камней для телезрителя не таит. 

По данным ФГУП РТРС, до 2010 года почти половина жителей России (44%) могла принимать не более 

четырѐх телеканалов. При этом возможности развития аналогового вещания были исчерпаны. Благодаря 

внедрению цифровых технологий вещания к концу 2018 года 98,4% жителей страны смогут смотреть 10 

телеканалов первого мультиплекса, более 98% телезрителей — 20 каналов первого и второго мультиплексов [1]. 

Пакет цифровых каналов РТРС-1 (первый мультиплекс) включает общероссийские обязательные 

общедоступные телеканалы и радиоканалы - «Первый», «Россия-1», «Россия-24», «Россия-Культура», 

«Карусель» (детский), «Матч» (спортивный), а также НТВ, «5 канал», ОТР и ТВЦ. 

Во второй мультиплекс отобраны РЕН ТВ, СТС, ТНТ, ТВ-3, «Мир», «Звезда», «Пятница», «Муз», 

«Спас» и «Домашний». 

На телевизоре пользователей эти два десятка каналов и составят первые 20 кнопок. За них не надо 

будет платить ни копейки. Они пойдут в настоящем цифровом качестве по картинке и звуку. 
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Однако список каналов не включает в себя ни одного регионального. Все они будут идти из столичных 

источников и никак не подразумевают изменения сетки вещания на местном уровне. 

Вопрос, куда же денутся региональные (областные, городские, муниципальные, частные, поселковые) 

телеканалы, коих в России за последние четверть века наплодилось более полутора тысяч? 

Жители городов и поселков не смогут узнать о погоде, заявлениях своего мэра и перспективах по 

ремонту дорог или водопровода. Целая индустрия, в которой по самым скромным подсчетам работают около 

ста тысяч человек — журналистов, редакторов, операторов, техников, режиссеров, администраторов, водителей, 

продюсеров останутся без работы. 

Одна из проблем региональных ТРК — недостаток финансовых средств, а также отсутствие 

профессионального роста. Из-за этого квалифицированные специалисты уезжают в крупные города в поисках 

перспективной работы и более выгодных условий труда. 

Другая сторона проблемы состоит в том, что региональные телекомпании, как правило, не имеют 

достаточно средств или не хотят тратить их на повышение квалификации своих работников. Качество 

продукции, выпускаемой непрофессионалами, естественно, является более низким, нежели качество программ 

федеральных каналов, рейтинги местных каналов падают, зритель смотрит центральное вещание, а руководство 

региональных коммерческих каналов с целью привлечения рекламодателей вынуждено ретранслировать чужие 

передачи [2]. 

Острой и пока не решенной остается проблема отсутствия единой технической политики среди 

вещателей и производителей, что нередко сказывается на качестве эфира, имеются сложности с конвертацией и 

сертификацией телевизионного оборудования. Большинство региональных телекомпаний работают на технике 

«любительского» формата, что также препятствует производству высококачественной телевизионной 

продукции и приводит к необходимости обращаться за помощью в московские фирмы. 

Формирование сетки вещания – очень важный процесс, от которого зависит величина телевизионной 

аудитории. Чтобы она была максимальной, программы должны занимать соответствующие места в вещательной 

сетке.  

Сегодня российский зритель имеет большой выбор различных телеканалов. Следовательно, местное 

телевидение должно найти свою нишу и извлекать максимальную выгоду из преимуществ, которыми оно 

располагает. 

Установить прочную связь с аудиторией через ее вовлеченность в деятельность телекомпании – это 

самая главная задача, значение которой невозможно переоценить. Сегодня перед региональными телеканалами 

стоит цель найти на местном уровне новаторские, творческие и надежные пути достижения этого. 

На сегодняшнем этапе развития российского общества региональные телекомпании оказались в 

ситуации, когда они сами решают все проблемы, связанные с их вещательной политикой, им больше не 

указывают, что производить и в каком объеме. С одной стороны, это дало свободу в реализации творческих 

проектов телекомпаний (результатом чего стало производство все большего количества программ лучшего 

качества), с другой – усложнило процесс построения вещательной политики, в котором телекомпании сами 

находят новые источники программирования, сами разрабатывают его стратегию [5]. 

Новые жанры на региональном телевидении внедряются довольно быстрыми темпами, ежегодно 

появляется несколько программ такого рода. С одной стороны, эти процессы закономерны, поскольку 

изначально местное телевидение было создано по образу и подобию телевидения центрального [4]. 

Местным телеканалам невозможно избежать экспансии жанров центральных телеканалов, так как эта 

экспансия – результат развития в целом системы новых форм, жанров отечественного телевидения. С другой 

стороны, местные телевизионщики ни на минуту не должны забывать о специфике регионального телевидения. 

То, что пользуется успехом у зрителей центральных каналов и имеет высокие рейтинги, не всегда найдет отклик 

у аудитории каналов региональных, местных. 

Таким образом, следует учитывать, что невозможно представить на суд регионального зрителя 

полностью «сканированную» программу центрального телеканала, не изменив ее с учетом потребностей 

местной аудитории, связанных с микросредой ее обитания. Тем более необходимо производить телевизионную 

продукцию с учетом того, к какой форме организации телеканалов – государственной или коммерческой 

относится эта компания. 

Реклама на телевидении - это обязательная составляющая крупных производителей международного и 

федерального уровня. Основные проблемы здесь возникают в области знаний специфики конкретного региона. 

Если говорить о региональном рекламном агентстве, оно может не отвечать требованиям московских клиентов в 

силу недостаточной квалификации профессионала и привычки работать по старинке [5]. 

Как нам кажется, проделанный анализ показал, что преимуществом регионального телевидения 

является возможность разговаривать со зрителем более доверительно, установить личную дистанцию. Помимо 

близости к зрителю существует универсальность деятельности тележурналиста. 

Одной из важнейших особенностей региональных каналов вещания является их структура 

собственности – принадлежность местным органам власти или частным инвесторам, что, конечно же, 

определяет специфику их финансирования. 

 

  



Международный научно-практический журнал «Интеграция наук»  4(19)-2018г.                                              ISSN 2500-2449 

440 

Список использованной литературы: 

1. РТРС: [Электронный ресурс]: М., 2018. URL: http://moscow.rtrs.ru/tv/channels/ (Дата обращения: 

18.04.2018). 

2. Вартанова, Е.Л., Коломийц, В.П. Телевидение в России в 2010 году. Состояние, тенденции и 

перспективы развития [Текст] / Е.Л. Вартанова, В.П. Коломийц // Отраслевой доклад. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 

2010. – 7 c.  

3. Вартанова, Е.Л., Коломийц, В.П/ Телевидение в России в 2016 году. Состояние, тенденции и 

перспективы развития [Текст] / Е.Л. Вартанова, В.П. Коломийц // Отраслевой доклад. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 

2017. – 35 c. 

4. Вырковский А. В., Макеенко М. И. Региональное телевидение России на пороге цифровой эпохи 

[Текст] / А.В. Вырковский, М.И. Макеенко // Академические монографии. – М.: МедиаМир, 2014. – 144 с. 

Макеенко, М. И. Радиовещание и телевидение США в новом столетии: структура, экономика, стратегии 

[Текст] / М.И. Макеенко // Монография. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2010. – 14 c. 

© Анипченко В.С., 2018 

 

 
 

УДК 622.276.66 

Анкушев Я.Е., 

Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень 

 

Влияние ориентации трещин гидроразрыва на гидравлические потери давления при эксплуатации 

горизонтальной скважины 

 

Аннотация: Применение технологии ГРП как метода интенсификации, получило широкое 

распространение на низко-проницаемых пластах. Для лучшего результата, при  применении технологии на 

горизонтальных скважинах имеет место рассмотрение ориентации образовавшихся трещин и определению 

гидравлических сопротивлений при притоке флюида по трещине к стволу скважины, которые, в конечном счете, 

влияют на работу горизонтальной скважины в целом. Так же для снижения эффекта гидравлического 

сопротивления, приведен пример создания односторонних неортогональных трещин гидроразрыва.  

Ключевые слова: Гидравлический разрыв пласта, гидравлические потери на трение, ортогональные 

трещины ГРП, неортогональные трещины ГРП, односторонние трещины ГРП, направленная перфорация. 

 

Для того, чтобы рассчитать распределение давления вдоль ствола скважины, нужно одновременно 

решать задачи потерь давления при течении в трубопроводе и притока флюида в ствол скважины.  

С практической точки зрения оценка потерь давления вдоль горизонтального ствола скважины является 

важной задачей, т.к. эти потери давления оказывают влияние не только на характеристики эксплуатации 

скважины, но и на расчет профиля скважины, а так же метод заканчивания скважины. 

S.D. Joshi выделяет три составляющих потерь давления при установившемся движении флюида по 

горизонтальной трубе: потери давления за счет гравитации, потери давления за счет ускорения потока и потери 

давления за счет трения. Первой и второй составляющими потерь давления для горизонтального участка можно 

пренебречь. Остается только третья составляющая, которая определяется на основе закона Дарси-Вейсбаха.  

В стволе горизонтальной скважины флюид, движущийся вдоль ствола скважины, встречает 

сопротивление флюида, поступающего в ствол скважины в разных зонах ствола скважины. При развивающемся 

ламинарном потоке потери давления могут быть в 3-4 раза больше, чем расчетные данные для установившегося 

ламинарного потока. Влияние развивающегося потока при турбулентном режиме течения на потери давления в 

стволе скважины не значительны. В горизонтальном стволе газовой скважины ламинарный режим существует 

лишь на небольшом участке в конце ствола. На большей части горизонтального ствола существует 

турбулентный режим течения. В результате влияние развивающегося потока на потери давления не велики [1, с. 

735]. 

Горизонтальный ствол скважины можно рассмотреть, как сборный трубопровод с приточными 

боковыми каналами (перфорационными отверстиями). Место соединения перфорационного канала и ствола 

скважины будем рассматривать как вытяжной тройник (рисунок 1). 

В случае простого слияния двух одинаково направленных потоков, движущихся с различными 

скоростями (рисунок 1), имеет место обычное турбулентное смешение потоков (удар), сопровождаемое, как 

известно, определенными потерями напора. В процессе этого смешения происходит обмен количествами 

движения между частицами жидкости, обладающими различными скоростями. Этот обмен количествами 

движения в дальнейшем ведет к выравниванию поля скоростей в общем потоке. При этом струя, движущаяся с 

большими скоростями, теряет часть своей кинетической энергии, передавая ее струе, движущейся с меньшими 

скоростями [2, с. 58]. 

Таким образом, разность полных напоров между сечениями до и после смешения для струи, 

движущейся с большими скоростями, будет достаточно большой положительной величиной. Эта разность будет 

тем больше, чем больше часть энергии, передаваемая струе, движущейся с меньшими скоростями. 
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Следовательно, коэффициент сопротивления, определяемый как отношение этой разности полных напоров к 

среднему скоростному напору в данном сечении, тоже будет величиной положительной. 

Запас энергии струи, движущейся с меньшими скоростями, при смешении увеличивается. 

Следовательно, разность полных напоров и соответственно коэффициент сопротивления ответвления, в котором 

поток движется с меньшей скоростью, может получиться и отрицательной величиной [3, с. 121]. 

 

 
Рисунок 1. Вытяжной тройник. 

 

Влияние потерь давления в горизонтальном стволе скважины при МГРП сравнимо с потерями давления 

при рассмотрении перфорационного отверстия прилегающего к стволу скважины как вытяжного тройника, за 

исключением некоторых дополнений. Основные из них это угол наклона трещины (в случае ортогональных 

трещин он равен 90°, рисунок 2) относительно ствола скважины т.к. он влияет на направление потока, а 

следовательно и на величину гидравлического сопротивления, и скорость потока флюида, т.к. она значительно 

выше чем скорость потока в горизонтальном стволе без ГРП, что также оказывает существенное влияние на 

потери давления в стволе скважины. 

 

Рисунок 2. Поток по стволу горизонтальной скважины с ортогональными к стволу трещинами. 

 

В случае неортогональных трещин значение потерь давления меньше, хотя это изменение не 

значительно. Это связано с тем, что нижнее крыло трещины создает огромное сопротивление основному потоку 

скважины. 

 

Рисунок 3. Поток по стволу горизонтальной скважины с неортогональными к стволу трещинами.  
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При проведении ГРП в горизонтальных скважинах по обычной технологии каждая созданная трещина 

имеет два крыла, симметрично расположенных по отношению к стволу скважины (рисунок 2) [4, с. 408]. Между 

тем, по геологическим (наличие подошвенной воды или верхнего газа и др.) или технологическим (близость 

нагнетательных скважин и др.) причинам бывает необходимо создать трещину ГРП с одним крылом 

относительно горизонтального ствола скважины. Кроме того, при симметричном расположении трещин ГРП по 

отношению к горизонтальному стволу могут заметно возрастать гидравлические потери давления в стволе, что 

может привести к уменьшению продуктивности трещин. 

В случае ортогонального стволу скважины расположения трещины (рисунок 2), потоки флюида, 

вторгающиеся из крыльев трещины в ствол скважины могут оказывать заметное сопротивление транзитному 

потоку флюида, идущего по стволу из удаленных трещин ГРП. Этот эффект может наблюдаться как в 

перфорированных стволах, так и в открытых стволах без специального забойного оборудования, как при 

эксплуатации скважин, так и при их освоении. 

В случае, если трещина расположена под углом α к горизонтальному стволу, то приток в ствол будет 

происходить по схеме, изображенной на рисунке 3. Одно крыло трещины будет расположено под углом α по 

отношению к стволу, а второе крыло под углом α-180
о
. Поток флюида из крыла, которое расположено под углом 

α будет оказывать значительно меньшее местное сопротивление транзитному потоку (возможно даже 

отрицательное), чем поток флюида из другого крыла трещины, направление потока которого может быть 

противоположным направлению транзитного потока по стовлу. Поток из него под углом α-180
о
 будет оказывать 

значительное местное сопротивление основному транзитному потоку. 

Если же создать односторонние трещины ГРП (рисунок 4), то суммарные гидравлические потери в 

стволе заметно уменьшатся. 

 

 

Рисунок 4. Односторонние трещины в горизонтальном стволе. 

 

Создание односторонних трещин вверх по отношению к горизонтальному стволу целесообразно в 

пластах с подошвенной водой, либо же в пластах с низкопроницаемыми пропластками, расположенными выше 

горизонтального ствола скважины. 

Создание односторонних трещин возможно при предварительной односторонней перфорации ствола 

скважины специальными перфораторами, в том числе под углом α к горизонтальному стволу в случае, когда 

трещины образуются под углом  α к горизонтальному стволу. 

После перфорации производится гидроразрыв и закачка пропанта. При гидроразрыве трещина может 

развиваться и с противоположной стороны ствола, однако она в меньшей степени будет заполнена пропантом. 

Приток же в ствол скважины будет происходить со стороны основного крыла трещины. 

Образованные полутрещины расположенные под углом в 45
о
к потоку в стволе будут создавать  

незначительные, а в некоторых случаях отрицательные местные сопротивления в стволе, передавая свой 

импульс потоку в скважине. Местные сопротивления от последовательных трещин могут создать 

отрицательный  перепад давления, что благоприятно скажется на работе удаленной части ствола скважины. 

Кроме того, перфорация по направлению трещины будет снижать сопротивления при создании трещины и 

закачке в трещину проппанта. 

Таким образом, в случае односторонних трещин, потери давления в горизонтальном стволе скважины 

минимальны, а при определенных значения угла наклона трещины имеют отрицательное значение, что говорит 

о положительном влиянии на скорость потока добываемого флюида. 
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Annotation: The application of the hydraulic fracturing technology as an intensification method has become 

widespread in low-permeability formations. For best results, when using the technology on horizontal wells, 

consideration is given to the orientation of the cracks formed and to the determination of hydraulic resistances when the 

fluid flows along the fracture to the wellbore, which ultimately affects the operation of the horizontal well as a whole. 

Similarly, to reduce the effect of hydraulic resistance, an example of the creation of unilateral non-orthogonal fracture 

cracks is given. 
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ТЕХНОЛОГИИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТА 

 

Аннотация: Гидравлический разрыв пласта является одним из основных методов разработки пластов 

с трудно извлекаемыми запасами в нефтяной промышленности. В статье рассматриваются различные 

технологии проведения гидравлического разрыва, описываются их особенности, а также условия их 

применимости.  

Ключевые слова: Гидравлический разрыв пласта, большеобъемный ГРП, поинтервальный ГРП, 

концевое экранирование, предотвращение выноса проппанта, контроль направленных трещин. 

 

В настоящее время в результате развития технологий проведения гидроразрыва пластов, разработки 

высокоэффективных жидкостей ГРП значительно расширился диапазон применения ГРП как метода 

интенсификации притока, заметно снизилась стоимость проведения работ, возросла их эффективность.  

Появились такие новые технологии и приемы проведения ГРП как:  

- большеобъемный ГРП; 

- поинтервальный ГРП с использованием безмуфтовых длинномерных труб (БДТ);  

- технология создания коротких и широких трещин – «концевое экранирование»;  

- технология предотвращения выноса проппанта из трещины «PropNet»;  

- технология предотвращения роста трещины по высоте;  

- различные технологии создания и контроля направленных трещин;  

- применение проппантов различных фракций при заполнении трещины ГРП;  

- применение высокоэффективных жидкостей ГРП и добавок к ним.  

Большеобъѐмный ГРП характеризуется большими объемами закачки жидкости разрыва и проппанта. 

Он требует большого количества техники и персонала. Закачка может длиться довольно долго с расходом более 

8 м3/мин. Данная технология начала применяться и на месторождениях севера Западной Сибири.  

Поинтервальный ГРП с использованием безмуфтовых длинномерных труб применяется в настоящее 

время в основном в Канаде и США. Метод экономически эффективнее обычного поинтервального ГРП за счет 

сокращения времени проведения операций разрыва пластов, промывки ствола, освоения и т.д.  

Технология «концевого экранирования» (TCO) применяется для относительно высокопроницаемых 

пластов (проницаемость выше 0,05 мкм
2
), либо при большеобъемном ГРП. В первом случае она служит для 

создания коротких и широких трещин; при большеобъемном ГРП она позволяет увеличить ширину трещины 

для закачки в нее больших объемов проппанта.  

Увеличение ширины трещины достигается путем контролируемого распространения трещины до 

запланированной длины и последующего закрепления ее проппантом, закачиваемым с рабочей жидкостью. 

Благодаря фильтрационным утечкам рабочей жидкости через поверхность трещины, концентрация проппанта 

возрастает на фронте закачки, что приводит к образованию проппантных пробок вблизи конца трещины, 

которые препятствуют ее дальнейшему распространению. Закачка проппанта, продолжаемая после остановки 
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роста трещины, позволяет повысить давление внутри трещины и увеличить ее раскрытие. Увеличение 

раскрытия закрепленной трещины приводит к увеличению ее проводимости.  

Технология BracketFRAC используется для предотвращения распространения трещины по высоте. Это 

достигается за счет того, что в одну из первых порций жидкости разрыва добавляется проппант, который 

осаждается в низ трещины и в результате при дальнейшей закачке рост трещины вниз не происходит. 

Коэффициент успешности технологии в среднем составляет 70 %. Данные технологии применяются компанией 

«Shlumberger» («Шлюмберже») на месторождениях Западной Сибири. Технологии моделируются в 

программном комплексе «FracCade» [1, с. 5].  

Для создания направленных трещин определяется поле естественного напряжения пород в пласте 

различными методами каротажа, кавернометрии и др. [2, с. 18]. После этого в скважине производится 

направленная перфорация по 20 направлению, перпендикулярному направлению минимального напряжения в 

пласте [3, с. 136].  

Технология предотвращения выноса проппанта из трещины «PropNet» применяется для 

предотвращения интенсивного выноса проппанта из трещины. Она заключается в добавке в последнюю порцию 

проппанта специального стекловолокна определенной толщины и длины. Для применения отечественного 

серийно выпускаемого стекловолокна требуется проведение соответствующих лабораторных и промысловых 

исследований его свойств.  

Данная технология широко применяется компанией «Шлюмберже» при проведении ГРП на 

Ямбургском и Уренгойском ГКМ и позволяет значительно уменьшить вынос проппанта из трещины. В 

результате значительно меньшее количество проппанта попадает в газосборный коллектор и сепараторы. 

Следует отметить, что отечественные компании данную технологию пока не применяют.  

В настоящее время за рубежом существует и получила наибольшее распространение технология 

последовательной закачки в трещину проппантов, различающихся как по фракционному составу, так и по 

другим свойствам. Как правило, перед проведением гидроразрыва проводится повторная перфорация 

интервала, где планируется ГРП, перфораторами с высокой пробивной способностью или выполняется 

минигидроразрыв с целью уточнения технологии основного ГРП, при этом жидкость разрыва закачивают с 

постоянным расходом до достижения давления разрыва. Через 20-30 мин закачка прекращается, забойное 

давление снижается, а трещина смыкается. Оценивается утечка жидкости разрыва в пласт и по поведению 

давления определяются проницаемость и приемистость пласта.  

Наиболее распространенный вариант двухфракционного гидроразрыва состоит в закачке основного 

объема среднепрочного проппанта типа 20/40 меш (0,850 - 0,425мм) с последующей закачкой средне- или 

высокопрочного проппанта типа 16/20 меш (1,18-0,85мм) или 12/20 меш (1,70-0,85мм) в количестве от 10 % до 

40 % от общего объема.  

Двухфракционная технология имеет следующие преимущества:  

- крепление трещины высокопрочным проппантом в окрестности скважины, где напряжение сжатия 

наиболее высокое;  

- создание наибольшей проводимости трещины в окрестности забоя, где скорость фильтрации флюида 

максимальная;  

- предотвращение выноса проппанта в скважину, обеспечиваемое специальным подбором разницы в 

размерах зерен основного и заканчивающего трещину проппантов, при котором зерна меньшего размера 

задерживаются на границе между проппантами;  

- блокирование мелкозернистым проппантом конца трещины и естественных микротрещин, 

ответвляющихся от основной, что снижает потери жидкости разрыва и улучшает проводимость трещины.  

В результате совершенствования свойств жидкости ГРП была создана жидкостная система 

HIGHSHEAR, позволяющая снизить затраты на обработку и увеличить продуктивность скважины по 

сравнению с традиционными материалами. Кроме того, в результате совершенствования свойств деструкторов 

появилась смесь добавок под названием CleanFLOW, которая улучшает деструкцию (распад) сшитых полимеров 

в трещине. В результате увеличивается проницаемость проппантной набивки от 40 % до 90 % [4, с. 58].  

Гидравлический разрыв пласта зарекомендовал себя как один из наиболее эффективных методов 

интенсификации притока на нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождениях. В настоящее время его 

развитие происходит по направлениям совершенствования технологий, жидкостей и техники, методов 

проектирования и контроля параметров ГРП. 

 

Список использованной литературы: 

1. Васильев В. А. Гунькина Т. А. Единый подход к расчету зоны дренирования скважинами различной 

конфигурации. Нефтепромысловое дело, 2013, № 4, с.5. 

2. Щелкачев В. Н., Назаров С. Н. Учет влияния гидродинамического несовершенства скважин в 

условиях упругого режима // Нефтяное хозяйство, 1954, № 5, с.18. 

3. Телков А. П. Некоторые особенности эксплуатации нефтяных залежей с подошвенной водой. М.: 

ВНИИОЭНГ, 1972, 136 с. 

4. Каневская Р. Д. Математическое моделирование разработки месторождений нефти и газа с 

применением гидравлического разрыва пласта, Москва: Недра, 1992, 58 с. 

© Анкушев Я.Е., 2018  



Международный научно-практический журнал «Интеграция наук»  4(19)-2018г.                                              ISSN 2500-2449 

445 

Ankushev Y.E., 

Tyumen industrial university, Tyumen, Russia 

 

TECHNOLOGIES OF HYDRAULIC FRACTURING 

 

Annotation: Hydraulic fracturing is one of the main methods of reservoir development with hard recoverable 

reserves in the oil industry. The article discusses various techniques of hydraulic fracturing, describes their 

characteristics, as well as the conditions of their applicability. 

Keywords: Hydraulic fracturing, large-fracturing, frac-wise, the shielding terminal, preventing proppant, 

directional control cracking. 

 

 
 

УДК 342.2 

Гайнуллина Э.Ш., студент СФ БГУ группа Z3Ю311 

Юлбердина Л.Р., преподаватель, 

 

РЫНОК ТРУДА И МЕТОДЫ ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена изучению становления, и развития современного рынка труда в 

России. Рассмотрены предпосылки методов его регулирования, основной род деятельности 

предпринимательских организаций, перечислены реформы и действия государства, повлиявшие на ход 

экономического развития. 
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В научных трудах, посвященных исследованию социально-экономических проблем России, понятие 

термина рынка, используется в общем, широком смысле. В действительности, понятие рынка имеет под собой 

довольно таки широкий пласт самостоятельных понятий, таких как: товары, инвестиции, ценные бумаги, рынок 

труда и.т.д., которые являются самостоятельными, зачастую независимыми объектами самостоятельного 

исследования. 

На сегодняшний день, в то время когда около 1,5 млрд. на земле имеют статус безработных, социальная 

политика многих государств, сводится к реформированию сферы занятости своего населения. Общеизвестно, 

что рынок труда в экономической сфере является наиболее консервативным ее элементом. Его переход на новые 

«экономические рельсы», в соответствии с новыми реалиями и задачами государства требует особого внимания 

и усилий со стороны органов государственной власти. 

Все элементы рынка труда взаимосвязаны между собой, в связи с этим, повышение спроса на рабочую 

силу зависит от развития производительных сил, создания новых рабочих мест, подъема промышленного 

производства в целом. Одним из путей решения проблемы занятости, является экономическая 

заинтересованность работодателей в продвижении и внедрении в своей деятельности нестандартных форм 

занятости – сезонной, временной, с разделением рабочей должности между несколькими работниками, 

специалистов по вызовам, надомными рабочими, арендой специалистов и.т.д.  

Не должно, также существовать каких-либо юридических барьеров для занятости населения, как 

например усложненный процесс приема и увольнения работника с занимаемой должности. 

Для улучшения ситуации с трудоустройством Правительство РФ наставляет органы исполнительной 

власти субъектов РФ проводить конкурсы инвестиционных проектов, финансирование которых должно 

осуществляться за счет бюджета соответствующего субъекта РФ, планируется, что в дальнейшем результат 

данного социального вида деятельности станет одним из основных критериев оценки, продвижения по 

улучшению уровня безработицы субъекта. 

Пункт 2 ст.5 Закона «О занятости» предусматривает систему поощрений для тех работодателей, 

которые сохраняют уже существующие и создают новые рабочие места, для тех соотечественников, который 

наиболее остро нуждаются в социальной поддержке и испытывают трудности с трудоустройством. 

Субъекты РФ в свою очередь также предпринимают попытки понижения уровня безработицы на своем 

уровне, учащается практика принятия нормативных актов, финансово мотивирующих работодателей к 

образованию рабочих мест для групп граждан с особыми потребностями. Собранные данными способами 

денежные средства направляются на создание рабочих мест для молодых сотрудников и лиц с ограниченными 

возможностями.  

Также важную роль в социально-экономическом развитии государств, с рыночной экономикой играют 

так называемые нестандартные формы занятости населения. С помощью данных форм, можно, во-первых, 

сохранить наиболее опытный и квалифицированный персонал, во-вторых, предоставить рабочие места тем 

категориям населения, которые наиболее уязвимы ввиду состояния их здоровья, семейного положения и.т.д. 

Другим программным видом временного трудоустройства граждан должна быть работа по срочным 

трудовым договорам с применением гибких (нестандартных) форм занятости населения (сезонных, вахтовых 

работ и др.).  
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Увеличение предложения рабочей силы является производным от демографической ситуации и многих 

других факторов. Оно зависит от уровня организации и условий труда, улучшения уровня жилищного, 

культурно-бытового обслуживания, социально-культурного обслуживания и жилищного обеспечения в 

различных регионах  

Приоритетное направление государства в области профессионального обучения безработных граждан и 

незанятого населения состоит в сближении профессионально - квалификационной структуры рабочей силы с 

потребностями рынка труда.  

Актуальным направлением увеличения предложения рабочей силы является формирование системы 

непрерывного пожизненного профессионального обучения работников, развитие возможностей их 

самообучения. Не реже одного раза в 5 лет должны проходить, например, переподготовку госслужащие 

федеральных органов исполнительной власти. 

Сокращению безработицы способствует и создание благоприятных условий для организации 

гражданами собственного дела, среднего и малого бизнеса.  

За рубежом в последние годы немало экспериментируют с различными программами материального 

поощрения лиц, быстро покинувших ряды безработных. Так, в Японии действует порядок, при котором чем 

раньше безработный найдет новое рабочее место, тем больше будет величина единовременно выплачиваемого 

ему бонуса. Россия по-своему поддержала это направление государственной политики в сфере занятости, 

установив в обновленном законодательстве о занятости зависимость максимального размера пособия по 

безработице от величины прожиточного минимума в регионе. 

Более отдаленной представляется перспектива разработки Кодекса законов о занятости, который 

обеспечил бы комплексное регулирование вопросов трудоустройства, территориального перераспределения 

рабочей силы, социальной помощи и поддержки безработным гражданам и т.д. Действующим обширным и 

разрозненным правовым материалом, включающим множество приказов и писем Федеральной государственной 

службы занятости, сложно руководствоваться в правоприменении и обеспечивать высокий уровень законности в 

защите социальных прав граждан в сфере занятости. 
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Аннотация: В Новгородской земле сложилась особая форма правления, которая в истории получила 

название феодальной республики. Реальная власть в Новгороде и Пскове принадлежала боярскому совету, 

включавшему знатных бояр и представителей городской администрации. 

Annotation: A special form of government developed in the Novgorod, which in history was called the feudal 

republic. The real power in Novgorod and Pskov belonged to the boyar council, which included noble boyars and 

representatives of the city administration. 
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Наиболее развитой формы самоуправление на Руси достигло в городах, в первую очередь в Новгороде и 

Пскове, которые сохранили и приумножили важнейшие традиции древнерусского вечевого самоуправления. 

Своеобразие управления и самоуправления в Новгороде связаны с особенностями его социальной 

структуры. Воъглаве новгородского общества стоял сильный, влиятельный и богатый класс феодалов - 

духовных и светских.  

Нужно отметить, что все слои свободного городского и сельского населения пользовались равными 

политическими и гражданскими правами и, принимая участие в вечевыхъсобраниях и ъсходах, 

сформировывали политическую общину, которой принадлежала верховнаяъвласть в Новгородском государстве. 

[4, с.274-293] 

Самым важным экономическим фактором Новгорода и Пскова была не земля, а капитал. Это 

обусловило конкретную общественную структуру общества иънеобычную для средневековой Руси форму 
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государственного управления. Новгородское боярство образовывало торгово-промышленные предприятия, вело 

торговлю с западными соседями и с русскими княжествами. В Новгородской земле сформировалась 

особаяъформа правления, получившая название феодальной республики.  

Феодальная республика как форма правления обусловливалась тем, что высшие органы 

государственной власти избирались жителями или сформировывались представительными учреждениями, при 

этом объем правоспособности членовъобщества определялся принадлежностью к определенному 

общественному уровню в феодальной иерархии [1, с.112]. 

Новгородская и Псковская республики становятся наиболее эффектив-ным примером варианта 

развития социальной и политической организации общества по отношению к раннефеодальным монархиям в 

другихърусских землях. Новгородская республика существовала с 1136 по 1478 гг., Псковская — с 1348 по 1510 

гг. Возникновение данной формы управления было обусловлено местоположением земель, природными 

условиями и связанной с этимъособенностью социально-экономического формирования, политического 

развития и феодальных отношений [2, с.114-125]. 

Государственное управление Новгородом и Псковом осуществлялось при помощи системы вечевых 

органов: в городе существовало общегородскоеъвече, отдельные части города созывали свои собственные 

вечевые собрания. Формальноъвече было наивысшим органом власти. Собрание разрешало наиболее важные 

проблемы экономической, политической, военной, судебной и административной областей, избиралоьъкнязя. 

Решения на вече должны были приниматься единогласно. В вечевых собраниях принимали участиеъвсе 

свободные люди города без исключения. К собраниям подготавливалась повестка дня, подбирались 

кандидатуры избираемых на собрании должностных лиц. Существовали канцелярии и архив вечевого собрания, 

делопроизводство выполнялось вечевыми дьяками [3, с.231]. 

Реальное руководство в Новгороде и Пскове принадлежало боярскому совету, которое включало в себя 

знатныхъбояр и представителей городской администрации. Председательствовал въсовете архиепископ. 

Боярский совет являлся организационным и подготовительным органом. В его компетенцию входили: 

подготовка законопроектов, вечевых решений, контрольная деятельность, созывъсобрания, подготовка повестки 

дня, подборка выбираемых на собрании должностных лиц и др. Вооруженные силы включали княжескую 

дружину, владыческийъполк и городское ополчение. Высшими должностными лицами Новгорода 

былиъпосадник, тысяцкий, архиепископ, князь. Судебными правами обладали все органы власти и управления. 

Источниками права Новгорода и Пскова были: Русская Правда, вечевое законодательство, договоры 

города с князьями, судебная практика, иностранное законодательство. Вследствие кодификации XV в. 

появились Новгородская и Псковская судные грамоты. 
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И ИХ ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается пространственная дифференциация культурно-

исторических ресурсов материального характера, как один из элементов туристского потенциала Якутии. 

Источниковой базой данного исследования явились Федеральный закон "Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов РФ, перечни объектов культурного наследия федерального, 

регионального и местного значения, подлежащие государственной охране и литературные источники. 

Ключевые слова: Культурно-исторические ресурсы, пространственная дифференциация, памятники 

археологии, истории, градостроительства и архитектуры, туризм.  

 

Республика Саха (Якутия) является самым большим субъектом России по площади территории. 

Административно в себя включает 34 муниципальных района. Каждый район богат своей историей заселения, 

хозяйственного освоения, особенностями географического положения и богатством национального культурно-

исторического наследия. Но не все материальные культурно-исторические объекты относятся к культурному 

наследию и обладают культурно-исторической ценностью, чтобы стать объектом туристско-рекреационной 
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деятельности. Материальные культурно-исторические ресурсы, представляют собой наследие прошлых эпох 

общественного развития. Они служат предпосылкой для организации познавательного туризма и обладают 

воспитательным характером, через них можно донести историю, быт и культуру народа будущим поколениям. 

Материальные культурно-исторические ресурсы территории недостаточно известны для современного туриста 

и мало используются в экскурсиях, в туристических маршрутах в силу различных причин. Одной из причин на, 

наш взгляд, является недостаточность детального изучения, выяснения аттрактивности, уникальности и 

перспектив использования данных объектов в сфере туристической деятельности. 

Под культурно-историческими ресурсами туризма следует понимать совокупность объектов и явлений, 

связанных с деятельностью человека и являющихся ее результатами материального и нематериального 

(духовного) характера. Материальные культурно-исторические объекты охватывают совокупность средств 

производства и других материальных ценностей общества на каждой исторической стадии его развития. В 

исследовании рассматриваются материальные культурно-исторические ресурсы Якутии.  

Разные авторы по разному подходят к классификации материальных культурно-исторических ресурсов.  

На основе перечней объектов культурного наследия, разработанных Министерством культуры РС(Я) от 

01.01.2014 года и литературных источников предложена следующая классификация материальных культурно-

исторических ресурсов [1],[2],[4]. Объекты культурного наследия по виду подразделяются на 3 основных блока: 

памятники археологии, истории, градостроительства и архитектуры. Первый блок  в свою очередь разделяется 

на памятники связанные с расселением древнего человека (стоянки и поселения),  писаницы и места погребения 

(древнее захоронение, могильники, жертвенники).  Второй блок подразделяется  на памятники монументальные 

и памятники связанные с историческими событиями и жизнью выдающихся людей. Третий блок - это 

архитектурные комплексы и ансамбли (дома-усадьбы, здания), сооружения народного зодчества связанные с 

бытом и образом жизни народа (мельница, ураса, сэргэ, амбары, юрта, землянки), религиозно-культовые 

сооружения (церкви, храмы, соборы, часовни).  

На территории республики по данным имеющихся реестров зарегистрировано более 2858 культурно-

исторических объектов, в том числе  памятники истории - 52%, археологии около 40% и памятники 

градостроительства и архитектуры  - 243 единицы[4].  

При включении культурно-исторических объектов в сферу туризма необходимо учитывать не только их 

количество, но и аттрактивность и уникальность национально-культурного наследия. При выявлении 

пространственных особенностей размещения был использован метод бальной оценки, проведена группировка 

муниципальных районов в соответствии с сформировавшимися на территории культурно-историческими 

объектами. На основе полученного материала и его анализа была составлена карта-схема. Материальные 

культурно-исторические ресурсы Республики Саха (Якутия) по разному пространственно дифференцированы. 

Всего было выделено пять групп муниципальных районов по наличию данных объектов (рис.1).  

 
Рисунок 1 - Пространственная дифференциация материальных культурно-исторических ресурсов. 
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Таблица 1 -  Пространственная дифференциация материальных культурно-исторических ресурсов 

Уровень привлека-

тельности 

Группировка 

по количеству 

единиц 

Наиболее распространенные виды материальных культурно-

исторических ресурсов (в процентах) 

Исторические Археологические 
Градостроительные и 

архитектурные 

Высокий  свыше 200 23,4 58,5 18,1 

Выше среднего  150-200 54,9 36,2 8,9 

Средний  100-150 63,8 25,7 10,5 

Ниже среднего  50-100 51,8 46 2,2 

Низкий  до 50 55,7 41,4 2,9 
 

 

Территория наиболее обеспеченная данным видом ресурсов - городской округ "Город Якутск" и 

прилегающая к нему территория. Здесь преобладающими является археологические памятники (58,5%). В 

основном обнаружены стоянки и писаницы. Второе место занимают памятники истории, на их долю 

приходится  23,4 %. Среди этих памятников преобладают, памятники связанные с историей народа Саха и 

выдающимися людьми, которые оставили свой след в истории Якутии.  Уникальным объектом на данной 

территории является Шахта купца Ф. Шергина глубиной 116,6 метров вырытый в 1827-1837 годах, где впервые 

в мире велись геотермические наблюдения за многолетней мерзлотой. Примечательно, что наряду с 

памятниками истории здесь преобладают также памятники градостроительства и архитектуры. К ним относятся 

жилые и доходные дома, здания, памятники, церкви, часовни. Сохранились постройки XX века - амбар-погреб 

предпринимателя купца И.В. Мигалкина конец XX века и амбар-конюшня купца Д.В.Артамонова.  

Следующей территорией, по насыщенности этими ресурсами, являются пять районов  (Вилюйский, 

Мегино-Кангаласский, Олекминский, Сунтарский, Хангаласский). Здесь также преобладают памятники истории 

(54,9 %), посвященные выдающимся людям и событиям, мемориальные комплексы  участникам и погибшим 

Великой отечественной и Гражданской войнах. На территории этих районов встречаются памятники 

градостроительства и архитектуры: юрты (балаганы), башни, амбары, мельницы, церкви, часовни и другие 

сооружения. Памятники археологии представлены в основном стоянками, связанными с расселением древнего 

человека. 

Одним из уникальных объектов является 2-й Ленский острог - Ярмонский берег (Дьаарбан), 

основанный казацким атаманом И. Галкиным, который расположен в местности Дьаарбаан, в 4 км юго-западнее 

села Техтюр. Также уникальным является место, где в 1732-1744 годах работал железоплавильный завод для 

обеспечения нужд экспедиции Витуса Беринга, который расположен на левом и правом берегах реки Тамма, в 5 

км южнее поселка Хаптагай. Одним из уникальных сооружений в республике является первое мелиоративное 

сооружение - плотина Шестаковка на реке Суола, которая была построена в 1935 году. Одним из уникальных 

объектов является также мост на ряжевых опорах "Расторгуевский мост" в городе Вилюйск и шестигранный 

дом рода Сосиных 1881 года постройки в селе Суола.  

К среднему типу по обеспеченности культурно-историческими памятникам относятся шесть 

муниципальных районов (Алданский, Амгинский, Верхоянский, Таттинский, Усть-Алданский,  Чурапчинский). 

В этой группе также преобладают памятники истории - 63,8%, в основном посвящены участникам и павшим в 

Великой отечественной войне. Памятники археологии 25,7%. На данной территории очень много памятников 

градостроительства и архитектуры. Сохранились дома, юрты, усадьбы, балаганы, где родились и жили  

выдающие люди. В Таттинском районе расположен известный в республике Черкехский историко-

мемориальный  музей, куда были перевезены из других районов старинные дома, мельницы, юрты (балаган), 

амбар-башни, урасы, поварни, часовни, церковь и другие.  

К следующему типу по насыщенностью данных видов ресурсов относятся Булунский, 

Верхневилюйский,  Ленский, Мирнинский,  Намский, Нижнеколымский, Нерюнгринский, Нюрбинский, 

Оленекский, Усть-Майский районы.  В данной категории преобладают памятники истории - 51,8% и памятники 

археологии 46%. На этой территории расположено историческое поселение "Атыыр тириитэ Ыстаарай куорат", 

где в 1632 году основан первый Ленский острог стрелецким сотником П. Бекетовым, историческое поселение, 

где располагалась родовая усадьба князя Мыымах XVII века, трибуна, сооруженная в 1937 году в честь 15-летия 

ЯАССР, где выступил во время национального праздника ысыах П.А. Ойунский.  В этой территории 

практически отсутствует  памятники градостроительства и архитектуры.  Они представлены в основном 

церквями, домами купцов.  

В территории где меньше всего культурно-исторических объектов относятся в основном арктические и 

северные районы (Абыйский, Аллаиховский,  Анабарский, Верхнеколымский, Горный, Жиганский, Кобяйский, 

Момский, Оймяконский, Среднеколымский, Томпонский, Усть-Янский, Эвено-Бытантайский). В этом типе 

преобладают памятники истории 55,7% и памятники археологии 41,4%.   Памятники градостроительства и 

архитектуры встречаются редко и представлены они в основном церквями, часовней и усадьбой, где есть 

постройки XVIII века (юрта и два амбара). В Оймяконском районе расположен памятник жертвам 

политрепрессий и землепроходцам - открывателям Колымы. В Жиганском районе расположен сквер казакам - 

первопроходцам: сэргэ, крест, памятный камень.  



Международный научно-практический журнал «Интеграция наук»  4(19)-2018г.                                              ISSN 2500-2449 

450 

Таким образом дифференциация видов материальных культурно-исторических ресурсов тесно связана с 

историей и бытом населения районов. Например, памятники градостроительства и архитектуры преобладают в 

Вилюйском районе, где проживали русские казаки и представители купеческого сословия, чьи дома и усадьбы 

сохранились до наших дней. Среди памятников истории возобладают памятники, посвященные памяти Великой 

Отечественной Войны, глубоко затронувшей всю Якутию. Примечательно то, что памятников, посвященных 

истории Гражданской войны больше всего в Амгинском улусе, который являлся в 1920-х гг. главной ареной битв 

в Гражданской войне в Якутии. Большинство сохранившихся религиозно-культовых учреждений расположены в 

городском округе Якутск, Олекминском и Верхоянском районах, где издавна жили православные старожилы. 

Большинство памятников, связанных с расселением древнего человека и писаниц было найдено в долинах 

больших рек, которые являлись главными артериями заселения территории. На территории Якутии в настоящее 

время известны памятники различных культур: Сумнагинской культуры позднейшего палеолита, Сыалахской, 

Белькачинской, Ымыяхтахской культуры неолита, Усть-Мильской культуры бронзы, эпоха раннего железа и 

другие, которые обнаружены на реке Алдан, Анабар, Амга, Вилюй, Колыма, Индигирка, Лена, Мая, Олѐкма, 

Оленѐк, Яна и другие [3, с. 9].   

Территория Якутия богата материальными культурно-историческими ресурсами, однако их наличие и 

соотношение по категориям различны.  Основная масса материальных культурно-исторических ресурсов 

располагается в Центральной Якутии, эти районы именно более благоприятные в транспортном отношении, они 

наиболее доступны для потребителя, что создает  благоприятные условия для активного вовлечения их в рынок 

туристских услуг. Многие объекты археологического характера притягиваются к речным долинам, что также 

способствует их использованию в туризме. Туристский потенциал Якутии на сегодня недостаточно 

используется в силу различных причин: слабо развитая транспортная и туристская инфраструктура, отсутствие 

широкого выбора туристских продуктов, удаленность туристских объектов друг от друга в условии бездорожья.  
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ОПТИМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИМИТОВ БЮДЖЕТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ 

НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЗАЧЬИХ ДРУЖИН ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПОРЯДКА 

 

Аннотация: В статье представлен подход к решению задачи оптимального распределения лимитов 

бюджетных обязательств, выделяемых на обеспечение деятельности казачьих дружин по охране 

общественного порядка, в условиях, когда имеет место дефицит указанных бюджетных обязательств. 

Предложена модель оптимального распределения лимитов бюджетных обязательств, выделяемых на 

обеспечение деятельности казачьих дружин по охране общественного порядка. Указанная модель имеет 

универсальный характер, что позволит широкому кругу должностных лиц финансовых органов осуществлять 
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оптимальное распределение ограниченных финансовых ресурсов в рамках решения задач финансирования 

общественных объединений.  

Ключевые слова: казачье войско, окружное казачье общество, финансирование деятельности членов 

казачьих обществ, оптимальное распределение бюджетных обязательств, математическая модель, целевая 

функция математической модели, ограничения математической модели. 

 

Одной из основных целей государственной политики в области обеспечения безопасности населения 

страны является защита жизни и здоровья людей, государственного и муниципального имущества, а также 

имущества граждан и юридических лиц от преступных посягательств [1]. 

Казачество является важнейшим фактором обеспечения национальной безопасности страны. Оно 

принимает активное участие во многих сферах социально-экономической жизни общества. В первую очередь, 

члены казачьих обществ участвуют в охране общественного порядка, защите государственной границы, 

содействуют органам местного самоуправления, а также занимаются воспитанием казачьей молодѐжи [2]. 

На сегодняшний день существует ряд проблем с необходимым бюджетным финансированием, не 

позволяющий в полном объеме реализовать потенциал казачьих обществ. Следует указать на тот факт, что 

выделение денежных средств и их объем еще не гарантируют результативности в вопросах совершенствования 

стратегии национальной безопасности.  

Однако эффективное использование выделенных ассигнований возможно путем разработки 

математической модели управления при осуществлении финансирования мероприятий по охране 

общественного порядка. 

Предлагается рассмотреть вопрос применения моделей целочисленного математического 

программирования, позволяющих осуществлять оптимальное планирование использования лимитов 

бюджетных обязательств, выделенных на обеспечение деятельности казачьих дружин по охране общественного 

порядка. 

Рассмотрим математическую постановку математической модели распределения лимитов бюджетных 

обязательств, выделенных на обеспечение деятельности казачьих дружин по охране общественного порядка: 
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где ix - лимиты бюджетных обязательств, выделенных на обеспечение деятельности казачьих дружин 

по охране общественного порядка для i-го окружного казачьего общества, тыс. руб.; 

iC - показатель важности i-го окружного казачьего общества, число; 

G - общий ресурс лимитов бюджетных обязательств, выделенных на обеспечение деятельности 

казачьих дружин по охране общественного порядка для всех окружных казачьих обществ, тыс. руб.; 

id - максимально возможный объѐм лимитов бюджетных обязательств, выделяемых на обеспечение 

деятельности казачьих дружин по охране общественного порядка, который требуется для i-го окружного 

казачьего общества, тыс. руб.; 

 n - количество окружных казачьих обществ, нуждающихся в лимитах бюджетных обязательств, 

выделяемых на обеспечение деятельности казачьих дружин по охране общественного порядка, число. 

Необходимо отметить, что задачи такого класса решаются методами математического моделирования, 

сетевого планирования и управления или на основе специально разработанных эвристических алгоритмов и 

имеют широкое распространение в экономике, педагогике, а также используются для решения достаточно 

большого числа распределительных задач для силовых структур и т. д. [3-7]. 

В рамках указанного подхода предлагается алгоритм решения модели (1)-(4) следующего вида. 

Шаг 1. Если 
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рассматриваемого множества окружных казачьих обществ последовательно удаляем те из них, которые имеют 

наименьшую важность до тех пор, пока суммарная минимальная потребность в лимитах бюджетных 

обязательств оставшихся окружных казачьих обществ не станет меньше или равной выделенного ресурса G . 

Шаг 2. Рассматривается модель вида:  
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Компоненты вектора-решения ),...,( **
2

*
1

*
nxxxX   этой модели определяются следующим образом: 
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Шаг 3. Проверка выполнимости ограничительных условий для компонент найденного решения ii dx *  

( ni ,1 ). Если все компоненты удовлетворяют требуемым ограничениям, то решение модели (1)-(3) (в 

дальнейшем будем называть еѐ непрерывной моделью) получено и переход на шаг 5. 

Шаг 4. Значения тех 
*
ix , которые удовлетворяют условию ii dx *  полагаем равными id  и 

рассматриваем следующую модель: 
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где  .,,...2,1: *
ii dxniiM  . В соответствии с формулой (5) находим решение этой модели и переход на шаг 

3. 

Шаг 5. Если все компоненты вектора-решения непрерывной модели (1)-(3) - *X  являются 

целочисленными, то решение исходной модели (1)-(4) найдено и переход на шаг 8. 

Шаг 6. Если в векторе *X  отсутствуют целочисленные компоненты, то переход на шаг 7. Если же у 

вектора *X  m ( m < n ) целочисленных компонент, то «отсекаем» их и, перенумеровав оставшиеся 

нецелочисленные компоненты, получаем новый вектор ),...,( **
2

*
1

*
nxxxX  , где n уменьшается (корректируется) 

на величину m. Значение G в ограничениях модели (1)-(4) корректируем следующим образом: 

,: *
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Шаг 7. Вычисление множества значений  1][][ **  iiiiiii xdcxdcZ  ( n,i 1 ) и выбор 1N  

максимальных из них ( 1N  определяется по формуле 
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1 ][ ). Решением исходной модели (1)-(4) 

является вектор, включающий «отсеченные» на шаге 6 целочисленные компоненты, а также 1N  компонент, 

имеющих значение 1][ * ix  и ( 1Nn  ) компонент со значением ][ *
ix . 

Шаг 8. Останов. 

Приведѐм теоретическое обоснование оптимальности предлагаемого алгоритма распределения 

лимитов бюджетных обязательств, выделяемых на обеспечение деятельности казачьих дружин по охране 

общественного порядка. В этих целях сформулируем (не приводя их доказательства) два утверждения, лежащие 

в основе доказательства оптимальности предложенного алгоритма. 

Утверждение 1. Пусть ),...,( **
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nxxxX   решение модели (1)-(3) и пусть 

*
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Jxi
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2
"
1 ni xxxxX   - векторы, компоненты которых удовлетворяют 

условию (2). 

Утверждение 2. Пусть ),...,( **
2

*
1

*
nxxxX   - полностью нецелочисленное решение модели (1)-(3) и 
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1 ][ . Выберем 1N  наибольших значений из совокупности )1]([][ **  iiiiiii xdcxdcz , ni ,1 . 

Тогда каждому из выбранных iz  в векторе *X , являющимся решением модели (1)-(4), соответствует 

компонента со значением ][ *
ix +1. 

Отметим также важное следствие, вытекающее из утверждения 1. 

Значение целевой функции )(xF  модели (1)-(4) по любой i-ой нецелочисленной компоненте не может 

быть улучшено на векторах, удовлетворяющих условию (2), а в качестве i-ой компоненты имеющих значения, 

отличные от ][ *
ix  и ][ *

ix +1. Тем самым это означает, что решение модели (1)-(4) следует искать среди 

множества значений ][ *
ix  и ][ *

ix +1 ( ni ,1 ), удовлетворяющих условию (2). 

Заметим, что оценку эффективности рассмотренной модели можно осуществлять с использованием 

методик, предложенных в [8-10]. 
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В качестве заключения следует отметить, что реализация предлагаемого подхода к решению указанной 

задачи позволяет получать оптимальное распределение лимитов бюджетных обязательств, выделяемых на 

обеспечение деятельности казачьих дружин по охране общественного порядка, а также представляет интерес 

для широкого круга должностных лиц финансовых органов, распределяющих ограниченные финансовые 

ресурсы в рамках решения задач финансирования общественных объединений. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается процесс перерастания конфликта на Балканах в 

вооруженное столкновение. Выявлены основные причины Югославского конфликта и динамика его развития. 
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В течение длительных противоречий между республиками Югославии, которые превратились в 

активный кризис, две из них - Словения и Хорватия первыми сообщили о выходе из СФРЮ. Ими была 

провозглашена независимость. Тогда как в Словении конфликт вылился в противостояние между Федеральным 

центром и словенской республиканской верхушки, в Хорватии развитие противостояния имело этническую 

направленность. В регионах, где преобладало сербское население (Сербская Крайна, восточная часть Славонии 

– Баранье и западном Среме) началось проведение этнических чисток, из-за которых сербскому населению 

пришлось формировать отряды самообороны.  

В данный конфликт оказались втянутыми подразделения югославской армии, предпринявшие попытку 

разъединения враждующих сторон. Хорватским руководством было отказано сербским гражданам в 

элементарных правах. Кроме того, хорватами была развязана зверская война против сербов, и они намеренно 

провоцировали ответные реакции государственных войск, а потом позиционировали себя как жертву сербских 
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войск. Эти действия были нацелены на то, чтобы привлечь внимание международного сообщества, развязать 

информационную войну против сербов и спровоцировать прессинг международного сообщества в отношении 

Сербия для того, чтобы независимость Хорватии была признана как можно скорее [2. c.65]. 

По этому пути вскоре пошли и остальные государства, являвшиеся частью Югославии. Речь идет о 

Боснии и Герцеговине, Македонии. Исключением стали только Сербия и Черногория. Лишь они объявили о 

союзных отношениях. 27 апреля 1992г. ими было сформировано новое государство – Союзная Республика 

Югославия (СРЮ). 

Итак, можно утверждать, что летом 1991 г. начался развал Югославии. Из ее состава вышли с 

провозглашением независимости Македония, Хорватия, Словения, Босния и Герцеговина. Югославия имела в 

своем составе лишь Сербию и Черногорию. Когда Хорватия, Босния и Герцеговина отделились, проживавшие 

там сербы сообщили о том, что они намерены выделиться из них и стать частью Сербии. Конфликт вылился в 

вооруженное столкновение. В процессе конфликта состоялось проведение «этнических чисток», другие народы 

выселялись с захваченной территории. Уже в начале 1993г. в конфликте погибшими числилось свыше 160 тыс. 

человек. Очевидцы считают этот конфликт первым самым кровавым конфликтом после Второй мировой войны 

в Европе. В 2007 году состоялось отделение Черногории от Сербии, и, Югославия как таковая прекратила свое 

существование [1. c.15]. 

Изначально государства ЕС и США, основываясь на принципе нерушимости границ, не признавали 

появление новых государственных объединений, справедливо рассматривая их заявления в качестве 

сепаратизма. Но по мере того как ускорялся процесс развала СССР и исчезал сдерживающий фактор в лице 

Советского Союза, Запад начал склоняться к идее поддержания "некоммунистических республик" Югославии. 

С распадом ОВД, СЭВ, а также Советского Союза произошли кардинальные изменения в расстановке сил в 

мире. У западноевропейских государств (в первую очередь у только что объединенной Германии) и США 

возникла возможность существенного расширения зоны геополитических интересов на стратегически важной 

территории. 

Следует сказать о том, что в процессе «закипания балканского котла» у международного сообщества 

отсутствовало единое мнение. Обстановка на Балканах накалялась, ее усугубляли конфессиональные, 

политические и национальные факторы. СФРЮ начал распадаться в 1991 г., после того как был отменен 

автономный статус Косово в рамках Сербии. Также развал Югославии был инициирован, помимо всех 

остальных, хорватами, причем основной акцент был поставлен на католицизм, указывающий на европейскую 

идентичность хорватов, которые противопоставили себя другим православным и мусульманским народностям 

Югославии. Международная общественность тогда предлагала провести специальную европейскую 

конференцию по вопросам СФРЮ, которая не была проведена в силу разных причин. Тогда в СССР 

происходили предпутчевые дебаты, он вступил в стадию полураспада. Германия занималась решением 

вопросов об объединении. В связи со своей давней дружеской привязанностью она наравне с Ватиканом первой 

признала автономность Хорватии и Словении. Западноевропейские государства под давлением Германии и 

США разделили всех враждующих на «своих» и «чужих» [4. c.73]. 

Что касается католических Хорватии и Словении, то они, разумеется, были причислены к «своим». Они 

на протяжении довольно продолжительного времени входили в состав Австрийской империи и у них осталось 

объективное тяготение к Австрии и Германии. Вышедшую впоследствии из состава СФРЮ православную 

Македонию также причислили к «своим», так как ее руководство имело прозападнические настроения и в 

скором времени согласилось разместить на своей территории миротворцев из США под эгидой ООН. Если же 

рассматривать многонациональную и многоконфессиональную Босниею и Герцеговину, то здесь ситуация 

обстояла сложнее. С давних времен здесь проживали главным образом представители трех 

этноконфессиональных групп, представленные католиками-хорватами, славянами-мусульманами (которых 

позже стали называть «боснийцы») и православными сербами. Боснийцев немедленно причислили к «своим», а 

православных сербов - к «чужим». Подобное деление имело несколько причин. Во-первых, сербы традиционно 

являлись союзниками России на Балканах, в связи с чем, требовалось их максимальное ослабление, что 

косвенным образом способствовало ослаблению влияния России в данном регионе. Во-вторых, оказывая 

поддержку мусульманам, американцы и вообще Запад намеревались обеспечить свою энергетическую 

безопасность, так как государствами исламского мира контролируется основная часть мирового запаса нефти. 

Оказывая поддержку мусульманам на Балканах, Запад косвенными путями стремился к завоеванию 

расположения богатых нефтью мусульманских стран. Иначе говоря, в основе западной политики на Балканах 

изначально лежали политические интересы, а не намерение примирить стороны и урегулировать 

разгорающийся конфликт [6. c.112]. 

Продолжительное перерастание конфликта в вооруженное противостояние сторон и неспособность 

мирового сообщества заключить мир между сторонами и найти выход из кризиса мирными способами 

поспособствовали превращению кризиса в военные действия НАТО против СРЮ. Принятие решения по поводу 

начала войны состоялось 21 марта 1999 г. Это решение принял Совет НАТО – региональная военно-

политическая организация 19 стран Европы и Северной Америки. Решение по поводу начала операции было 

принято Генеральным секретарем НАТО Соланом согласно предоставленным ему Советом НАТО полномочиям. 

Основанием для использования силы указано стремление к предотвращению гуманитарной катастрофы, 

спровоцированной политикой геноцида, которую проводили власти СРЮ в отношении этнических албанцев. 

Начало операции НАТО «Союзническая сила» состоялось 24 марта 1999 г., приостановлена 10 июня, а 
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завершилась она 20 июля 1999 г.. Длительность активной стадии военных действия составила 78 суток. 

Участники представлены с одной стороны – военно-политическим блоком НАТО, в который вошло 14 стран, 

предоставивших вооруженные силы либо территории, воздушное пространство было предоставлено 

нейтральными государствами Румынией, Македонией, Болгарией, Албанией; с другой стороны — регулярной 

армией СРЮ, полицией, а также нерегулярными вооруженными формированиями. Третья сторона представлена 

Освободительной армией Косово, являющейся комплексом полувоенных объединений, пользующихся базами за 

пределами СРЮ. В военные действия входила воздушно-морская наступательная операция со стороны НАТО, а 

также воздушно-оборонительная операция со стороны СРЮ. Силы НАТО смогли завоевать воздушное 

превосходство. Бомбовые и ракетные удары по объектам военного и промышленного назначения уничтожили 

нефтеперерабатывающую промышленность и топливные запасы, нарушили коммуникацию, разрушили систему 

связи, вывели на время из строя комплекс энергетических систем, разрушили промышленные и 

инфраструктурные объекты государства. Потери среди мирных граждан составляли 1,2 тысяч убитых и 5 тысяч 

раненых, почти 860 тысяч беженцев [7. c.93]. 

НАТО, проведя воздушно-морскую наступательную операцию, смогла добиться капитуляции 

руководства СРЮ в Косово на условиях, которые выдвинула еще до начала военных действий. СРЮ вывела 

войска из Косово. При этом главную провозглашенную политическую задачу – предотвратить гуманитарную 

катастрофу в провинции – не просто не удалось реализовать, она стала еще более острой в связи с тем, что 

увеличился поток беженцев-сербов после того как армия СРЮ вышла и были введены миротворческие силы. 

НАТО выступила инициатором решения СБ ООН о завершении миротворческой операции по возвращению 

албанских беженцев в Косово, что дало возможность закрепления победы в войне и выведения Косово и 

Метохии из-под руководства правительства СРЮ. В миротворческий контингент вошло почти 50 тысяч 

военнослужащих под эгидой НАТО. 

По мере того как осуществлялась натовская стратегия, администрацией Клинтона был внесен главный 

вклад в формирование инновационной модели урегулирования конфликтов. В качестве теоретического и 

практического поля творчества идеологов-демократов выступила бывшая Югославия, кризис в которой 

достигли своего пика как раз после того как к власти пришла администрация Клинтона. Российскими и 

американскими специалистами по международным отношениям было отмечено, что если в вопросах 

расширения НАТО не последняя роль отводилась лидерам и элите восточноевропейских государств (а в США – 

восточноевропейским национальным общинам), то в югославском кризисе основная роль отводилась 

западноевропейскому фактору. 

При оценке действий США на Балканах практически все отечественные специалисты по 

международным отношениям говорили не только о конфликте как таковом (истории, причинах, стадиях, 

итогах), но и о том, какую глобальную цель преследовали США, и какую роль итоги урегулирования кризиса на 

Балканах сыграли для формировавшегося мирового порядка [8. c.115]. 

Американскими критиками политики правительства Клинтона на Балканах указывалось на то, что 

бывшая Югославия не угрожала США и большинству стран Европы, поэтому такой жесткий ответ не был 

адекватным по отношению даже к такому режиму, как режим Милошевича. 

Как считает С. Хантингтон, в действиях США отражается расхождение между декларируемой 

стратегией «благожелательного лидера», носителя демократических ценностей» свободы и стабильности и их 

истинными намерениями. Такую же точку зрения высказывает, например, политолог из Института Кейто Б. 

Кокри. Она считает, что жесткая наступательная политика США с использованием военной силы в бывшей 

Югославии преследовала две основные цели: 1) продемонстрировать действенность и незаменимость НАТО и 

2) на практике отработать технику проведения операций по урегулированию этнических конфликтов, когда 

НАТО вступает на территорию суверенного государства, т. е. фактически вмешивается в его внутренние дела и 

нарушает его суверенитет. 

Весьма критически высказались и другие американские политологи, усмотревшие в политике 

администрации Клинтона стремление окончательно разрушить существовавший режим безопасности, 

составлявший основу продолжавшего существовать модифицированного мирового порядка. Р. Гартофф из 

Брукипгского института отметил, что решение НАТО отвергнуть традиционное понимание существующих 

законов и действовать в обход ООН заключает в себе риск подорвать устои международного правопорядка, 

привести к утрате всякого разумного международного контроля над поведением государств и групп государств 

на международной арене, создав опасный прецедент. 

Таким образом, следует подчеркнуть, что Европейский Союз не желал и не был готов к тому, чтобы 

самостоятельно решать вопросы безопасности, что было связано с тем, что у него отсутствовали собственные 

эффективные вооруженные силы. Далее, западноевропейские государства не высказывали четкую позицию в 

отношении США и их значения в образующемся порядке. Кроме того, остались опасения в плане РФ и 

перспектив ее перехода обратно на имперскую политику.  

Также необходимо сказать о том, что отдельные европейские державы преследовали собственные 

политические цели и были заинтересованы в том, чтобы усилить свое влияние в регионе и в развале 

югославской федерации (в первую очередь речь идет о Германии). Также имела место сложная 

внутриполитическая ситуация в СФРЮ с начала 1990-х гг. 
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ МОКРЫХ ЭЛЕКТРОФИЛЬТРОВ В ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ 

 

Аннотация: Высокие темпы развития животноводства в России, приводят к увеличению плотности 

скота в животноводческих помещения. Это негативно сказывается на санитарном состоянии воздуха в этих 

помещениях, что ухудшает продуктивность животных. В статье рассмотрена возможность использования 

мокрых электрофильтров для отчистки воздуха в помещениях для содержания животных. Установлено 

положительное действие работы мокрых электрофильтров на отчистку воздуха. Эффективность при этом 

составляет 97,8% от пыли и аэрозольных частиц, 70% - от патогенных микроорганизмов и 83,8% - от 

вредных газов. 

Ключевые слова: Животноводство, животноводческие помещения, мокрый электрофильтр, пыль, 

микроорганизмы, вредные газы. 
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TO THE QUESTION OF THE APPLICATION OF WET ELECTROSTATIC PRECIPITATORS IN 

LIVESTOCK BUILDINGS 

 

Summary: High rates of development of animal husbandry in Russia, lead to an increase in the density of 

livestock in livestock buildings. This has a negative impact on the sanitary condition of the air in these rooms, which 

worsens the productivity of animals. The article considers the possibility of using wet electrical filters for air 

purification in rooms for animals. The positive effect of the use of wet electrostatic precipitators to clean the air. The 

efficiency is 97.8% of dust and aerosol particles, 70% of pathogenic microorganisms and 83.8% of harmful gases. 

Keywords: animal Husbandry, livestock premises, wet electric filter, dust, microorganisms, harmful gases. 

 

Животноводство в России, а также Тюменской области стремительно развивается. За период 

реализации государственных программ к 2017 г. был обеспечен значительный прирост производства продукции 

животноводства. В результате этого по сравнению с 2006 г. производство мяса скота и птицы в 2017 г. 

увеличилось на 30 % (в том числе свинины – на 35,6 %). Увеличение продукции в основном происходит за счет 

повышения поголовья скота уже в имеющихся помещениях, в результате этого происходит изменение 

параметров микроклимата [1,2].  

Микроклимат животноводческих комплексах состоит из совокупности физических факторов 

(влажность, температура, скорость движения воздуха, атмосферное давление, солнечная радиация, 

освещенность и др.). А также газовым составом воздуха, в который входит углекислый газ, сероводород, 

аммиак, кислород и др. И количеством взвешенных частиц в воздухе, а именно пыли, аэрозоля, бактериями и 

вирусами. На изменения  микроклимата в животноводческих помещениях оказывают большое влияние 

воздухообмен. Неудовлетворительный уровень микроклимата приводит к уменьшению продуктивности 

животных, а также увеличению затрат кормов на производство единицы продукции. Многие исследователи 

утверждают, что высокопродуктивные животные более чувствительны к изменениям микроклимата, чем 

низкопродуктивные [3,4,5].  
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Главной причиной ухудшения качества микроклимата является низкая степень теплозащиты, 

антисанитарные условия содержания животных, а также недостаточный уровень воздухообмена. В холодный 

период в таких помещениях результате низкой температуры воздуха и высокой влажности, повышается отдача 

тепла телом животных, что снижает их иммунитет. В теплый период высокая температура и влажность 

животноводческих комплексах обуславливает перегрев животных и снижение их продуктивности [6,7].  

Несоблюдение правил по эксплуатации животноводческих помещениях, недостаточной кратности 

воздухообмена в воздушной среде повышается влажность, концентрация вредных газов, снижается степень 

ионизации воздуха и содержание в нем легких отрицательных аэроионов, что в комплексе негативно влияет на 

здоровье животных и самочувствие обслуживающего персонала [8,9]. 

Одним из простых и эффективных способов очистки промышленных газов от взвешенных частиц 

является мокрый способ, получивший широкое распространение в промышленности. 

Процесс мокрого пылеулавливания основан на контакте запыленного газа с жидкостью, которая 

захватывает взвешенные частицы и уносит их из аппарата в виде шлама. 

Аппараты мокрой очистки газов отличаются высокой эффективностью улавливания взвешенных частиц 

и небольшой стоимостью по сравнению с аппаратами сухой очистки. Некоторые типы аппаратов (например, 

скрубберы Вентури) могут быть применены для очистки газов от частиц размером до 0,1 мкм. По степени 

очистки они могут не только успешно конкурировать с такими высокоэффективными пылеуловителями, как 

рукавные фильтры, но и использоваться в тех случаях, когда рукавные фильтры не могут быть применены 

вследствие высокой температуры, повышенной влажности или взрывоопасности очищаемых газов, в качестве 

теплообменников смешения. Одновременно с взвешенными частицами можно улавливать парообразные и 

газообразные компоненты.  

Перечисленные преимущества аппаратов мокрого пылеулавливания позволяют широко их применять в 

системах пылеочистки сушильных установок, особенно на вторых ступенях очистки. 

Однако метод мокрого обеспыливания имеет и ряд недостатков. Улавливаемый продукт выделяется в 

виде шлама, в связи с чем возникает необходимость обработки сточных вод, что ведет к удорожанию процесса 

очистки. Кроме того, унос капель жидкости приводит к осаждению их с пылью в газоходах и дымососах, а 

также к безвозвратным потерям орошающей жидкости. В связи с этим, в случаях очистки агрессивных газов 

возникает необходимость защиты аппаратов и коммуникаций антикоррозионными материалами. 

 
Рисунок 1 -  Эффективность отчистки воздуха мокрыми электрофильтрами в животноводческих помещениях 

 

По данным ряда ученых эффективность отчистки воздуха в животноводческих помещениях от пыли и 

аэрозольных частиц в основном происходит на первой ступени электрофильтра (ступень грубой очистки). 

Очистка воздуха при этом достигает 32,9-98,31% в зависимости от размера частиц. На второй ступени тонкой 

очистки происходит дополнительная отчистка воздуха, где эффективность от этого мероприятия составляет 

около 50%. При этом в совокупности воздух, проходящий две ступени отчистки через мокрый электрофильтр,   

отчищается пылевых и аэрозольных частиц до 97,3% (рис.1) [10-13].  

Очистка воздуха от пыли в электрофильтре состоит из трех последовательных циклов: 

–  зарядка взвешенных в воздухе частиц;  

–  движение заряженных частиц к осадительным электродам;  

–  осаждение и удерживание заряженных частиц на электродах.  
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Зарядка взвешенных частиц происходит вследствие осаждения на поверхности частиц ионов в поле 

коронного разряда из объема воздуха, окружающего эти частицы. Сам процесс осаждение ионов на 

поверхности частиц происходит за счет бомбардировки этих частиц ионами, движущимися по направлению 

силовых линий электрического поля и осаждение на поверхности частиц ионов, участвующих в диффузионном 

движении. В результате этого процесса происходит отчистка воздуха. Эффективность отчистки от патогенных 

микроорганизмов при этом составляет около 70%, от вредных газов 83,8% [14-16]. 

 

Заключение 

 

Увеличение плотности животных в помещениях для их содержания, неминуемо приводит к увеличению 

загрязнения воздуха вредными примесями. Использование приточно-вытяжной системы вентиляции не может в 

полной мере обеспечить достаточную отчистку воздуха. Мокрые электрофильтры показывают достаточно 

хорошие результаты по отчистке воздуха. Эффективность отчистки мокрыми электрофильтрами составляет 

97,8% от пыли и аэрозольных частиц, 70% - от патогенных микроорганизмов и 83,8% - от вредных газов. Таким 

образом использование этого метода отчистки воздуха позволит улучшить общее санитарное состояние в 

животноводческих помещениях. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КУЛЬТУР СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В ЗОНЕ ДЕЙСТВИЯ 

АЭРОПРОМВЫБРАСОВ НИЖНЕ-ТАГИЛЬСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА(НТМК) 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Любой современный город представляет собой индустриальный центр, что приводит к периодическому 

возникновению критических ситуаций по уровню загрязнения окружающей среды в прилегающих ландшафтах. 

В связи с этим загрязнение окружающей среды промышленными выбросами уже давно рассматривается как 

новый экологический фактор. [1, с. 223] 

Уральский регион – один из самых насыщенных промышленными предприятиями в России, поэтому 

для экосистем, расположенных на его территории, характерна высокая доля загрязнения всех компонентов. 

Одной из важнейших задач как в решении проблем сохранения и защиты лесов, так и при проведении 

импактного экологического мониторинга является объективная оценка состояния древостоев, расположенных 

на территориях, примыкающих к промышленным центрам.  

Цель настоящей работы - дать оценку состоянию сосновых молодняков в зоне действия 

аэропромышленных выбросов НТМК. 

В основу оценки по комплексу морфометрических (ростовых и таксационных) параметров положен 

метод обследования пробных площадей (ПП). При закладке пробных площадей руководствовались 

следующими ограничениями: состав – чистые сосновые древостои искусственного происхождения, возраст 

древостоев 20-40 лет, удаленность от автомобильных и железных дорог не менее 100 м. Для всех ПП 

определяли экспозицию, крутизну и часть склона. ПП ограничивали в натуре с помощью угломерных 

инструментов визирами. [2, с. 61] 

Каждая ПП имеет не менее 150 деревьев сосны обыкновенной. На всех ПП выделяли и маркировали 

группу из 20 деревьев с диаметрами, наиболее близкими к среднему. У деревьев из этих групп определяли 

радиальные приросты за последние 5 лет путем взятия кернов древесины приростным буравом. У трех 

модельных деревьев определяли высоты и приросты по высоте за этот же период. Для учета возрастной 

неоднородности исследуемых древостоев на всех ПП величины диаметров и высот приводили к 30 годам. Для 

этого к значениям диаметров и высот прибавляли или вычитали приросты за соответствующие периоды. 

При проведении комплексной оценки состояния древостоев использовали математическую модель, 

разработанную на основе функции желательности Харрингтона. В основе модели лежит способ преобразования 

натуральных значений частных признаков (диаметров, высот, приростов и. т. д.) в шкалу кодированных 

значений с последующим переводом в шкалу безразмерных величин или показателей состояния (ПС) по 

формуле: 

d=100*exp[-exp(-yi‘)], 

 

где d – показатель состояния; yi‘ – кодированное значение измеряемой характеристики. Преобразования 

натуральных (измеренных) значений откликов (yi) в кодированные (yi‘) производят по следующей линейной 

формуле: yi‘ = A0 + A1*yi. Для нахождения коэффициентов А0 и А1 использовали способ задания базовых 

точек. Значению признака на контрольной пробной площади присваивали кодированное значение yk‘ = 0,75, что 

соответствовало значению dk, равному 62 баллам. В качестве второй характеристической точки выступало 

―худшее‖ натуральное значение признака. На шкале yi‘ этой величине присваивали кодированное значение yx‘ = 

-1,1, что соответствовало 5 баллам на шкале ПС. 

Таким образом, коэффициенты А0 и А1 в формуле (2) находили по следующим формулам: 

А1 = 1,85/( yk-yx), А0 = 0,75- А1*yk, где уi - натуральное значение характеристики на i-ой пробной 

площади; уk - натуральное значение характеристики на контрольной ПП; yx - натуральное значение 

характеристики на ―худшей‖ ПП; yi‘- кодированное значение признака на i-ой пробной площади. 

Для элемента системы, например, дерева в древостое или древостоя в лесной экосистеме, состояние 

которой описано количеством n признаков, оценка состояния лимитируется характеристикой, имеющей 

минимальную величину ПС. В связи с этим, при обобщении ПС использовали не среднее арифметическое, а 

среднее геометрическое значение, так как для последнего характерна более высокая ―чувствительность‖ к 

малым значениям усредняемых величин: D=√𝑑(1)  𝑑(2)  𝑑( ), где D –обобщенный показатель состояния 

(ОПС); d(1)… d(n) – значения показателей состояния по отдельным  параметрам; n – количество параметров; 

Для качественного определения состояния древостоев используются интервалы величин ПС. Если 

величины ПС имеют значения 25 баллов или ниже, то состояние оценивается как очень плохое, 26-35 – плохое, 

36-45 – удовлетворительное и свыше 45 – хорошее. Преобладающими ветрами на территории города Нижний 

Тагил являются западные и юго-западные, поэтому 7 пробных площадей мы закладывали в северо-восточном 

направлении от основного источника выбросов (НТМК). Контрольную пробную площадь заложили на юго-

западе от трубы на расстоянии 18,9 км, здесь влияние аэропромвыбросов является минимальным. 

Собранные и обработанные морфометрические показатели древостоев в таблице 1. 
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Таблица 1. Морфометрические параметры древостоев пробных площадей и ПС. 

№пп 

Н
а

п
р

а
в

л
ен

и
е 

Расстояние от 

НТМК, км 
Диаметр, см Высота, м 

Прирост за 5 лет 

По диаметру, 

см 

По высоте, 

м 

1 СВ 4,1 6,2 6,45 0,41 1,29 

2 СВ 18 11,7 10,94 0,83 2,39 

3 СВ 13,5 13,6 11,57 0,69 2,19 

4 СВ 10,6 13,4 13,01 0,48 1,82 

5 СВ 8,5 9,6 12,28 0,47 1,58 

6 СВ 9,7 8,5 10,9 0,49 1,46 

7 СВ 12,3 10,0 11,47 0,58 1,59 

8 * ЮЗ 18,9 17,4 13,99 0,87 2,55 

 

*- контрольная ПП 

 

Все рассчитанные баллы показателей состояния приведены в таблице 2. Также рассчитывался 

обобщенный ПС для каждой пробной площади. 

 

Таблица 2. Сводная таблица баллов показателей состояния по всем показателям. 

ПП 

Рассто

яние от 

НТМК, 

км 

ПС по диаметру 

(качественная 

оценка) 

ПС по высоте 

(качественная 

оценка) 

ПС по 

приросту по 

диаметру за 5 

лет 

(качественная 

оценка) 

ПС по 

приросту по 

высоте за 5 лет 

(качественная 

оценка) 

Обобщенный 

ПС 

1 4,1 
5 

(очень плохое) 
5 

(очень плохое) 
5 

(очень плохое) 
5 

(очень плохое) 
5 

(очень плохое) 

2 18 
30 

(плохое) 
37 

(удовлетв.) 
57 

(хорошее) 
55 

(хорошее) 
43 

(удовлетв.) 

3 13,5 
41 

(удовлетв.) 
43 

(удовлетв.) 
38 

(удовлетв.) 
45 

(удовлетв.) 
42 

(удовлетв.) 

4 10,6 
40 

(удовлетв.) 
55 

(хорошее) 
10 

(очень плохое) 
25 

(очень плохое) 
27 

(плохое) 

5 8,5 
18 

(очень плохое) 
49 

(хорошее) 
9 

(очень плохое) 
14 

(очень плохое) 
18 

(очень плохое) 

6 9,7 
13 

(очень плохое) 
36 

(удовлетв.) 
11 

(очень плохое) 
10 

(очень плохое) 
15 

(очень плохое) 

7 12,3 
20 

(очень плохое) 
42 

(удовлетв.) 
22 

(очень плохое) 
14 

(очень плохое) 
23 

(очень плохое) 

8 18,9 
62 

(хорошее) 
62 

(хорошее) 
62 

(хорошее) 
62 

(хорошее) 
62 

(хорошее) 

 

По рассчитанным данным можно сделать вывод о том, что средний диаметр искусственных сосновых 

древостоев, расположенных в зоне действия аэропромышленных выбросов НТМК, растет с удалением от 

источника выбросов и средняя высота искусственных сосновых древостоев, расположенных в зоне действия 

аэропромышленных выбросов НТМК, растет с удалением от источника выбросов. 

Также данные показывают, что средний прирост по диаметру искусственных сосновых древостоев, 

расположенных в зоне действия аэропромышленных выбросов НТМК, растет с удалением от источника 

выбросов и средний прирост по высоте искусственных сосновых древостоев, расположенных в зоне действия 

аэропромышленных выбросов НТМК, растет с удалением от источника выбросов. 

Обобщенный показатель состояния искусственных сосновых древостоев, расположенных в зоне 

действия аэропромышленных выбросов НТМК, растет с удалением от источника выбросов. Сосновые 

молодняки искусственного происхождения, расположенные в северо- восточном направлении от источника 

выбросов на расстоянии до 10,2 км характеризуются очень плохим состоянием; сосновые молодняки 

искусственного происхождения на расстоянии от 10,3 км до 12,8 км характеризуются плохим состоянием; 

сосновые молодняки искусственного происхождения на расстоянии от 12,9 км до 15,3 км характеризуются 

удовлетворительным состоянием; культуры сосны расположенные на расстоянии более 15,4 км характеризуются 

хорошим состоянием. 

 

  



Международный научно-практический журнал «Интеграция наук»  4(19)-2018г.                                              ISSN 2500-2449 

461 

Список использованной литературы: 

1. Усманов И. Ю., Рахманкулова З. Ф., Кулагин А. Ю. Экологическая физиология растений. – М: Логос, 

2001. – 223 с. 

2. ОСТ 56-69-83. Площади пробные лесоустроительные. Метод закладки[Текст]. Введ. Впервые 

1984.01.01 М.: Изд-во стандартов, 1984.61с 

© Зонова А. В., 2018 

 

 
 

УДК 621.43 

 

Лиманова Д.В., Мавлобахшов А.У., Покшиванов А.В., Зотов Д.А., Каверин В.А., 

Тольяттинский государственный университет
 

 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ СНИЖЕНИЯ ОКСИДОВ АЗОТА В ОТРАБОТАВШИХ ГАЗАХ ДВС  

ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПРОМОТИРУЮЩЕЙ ДОБАВКОЙ ВОДОРОДА НА ПРОЦЕСС СГОРАНИЯ 

 

Annotation: В статье рассмотрены вопросы снижения токсичности ДВС с искровым зажиганием на 

сжатом природном газе, за счет интенсификации процесса сгорания добавкой водорода. Представлены 

результаты экспериментов по анализу токсичности отработавших газов по оксидам азота в УИТ-85 и 

двигателе ВАЗ-2111 на режиме холостого хода. Проведенный анализ позволил выявить связь между 

концентрацией оксидов азота в отработавших газах и максимальной температурой цикла. 

Ключевые слова: оксиды азота, отработавшие газы, токсичность, ДВС с искровым зажиганием, 

сжатый природный газ, водород, сгорание. 

 

Введение 

 

Рассмотрено влияние конструктивных особенностей двигателей, химического состава топлива, 

изменения регулировочных характеристик двигателей на образование токсичных компонентов отработавших 

газах (ОГ) и, в частности, окислов азота. Проанализированы основные способы снижения токсичности ОГ 

ДВС: нейтрализаторы ОГ, рециркуляция отработавших газов и применение альтернативных топлив. По 

результатам анализа сделано заключение, что внедрение системы рециркуляции ОГ требует значительных 

конструктивных изменений ДВС, приводит к увеличению расхода топлива из-за высокой удельной 

теплоемкости остаточных газов, а также к увеличению выбросов несгоревших углеводородов (HC) при степени 

рециркуляции выше 15%, что приводит к ухудшению перемешивания смеси и неустойчивому сгоранию 

разбавленной топливно-воздушной смеси (ТВС). Использование нейтрализаторов ОГ требует внедрения в 

конструкцию двигателя дополнительных изделий, а также проведения значительных калибровочных работ для 

отработки правильной работы функций токсичности в программном обеспечении контроллера. Поэтому 

логично устанавливать на автомобили каталитические нейтрализаторы с низкой загрузкой драгоценными и 

редкоземельными металлами с одновременным использованием других мероприятий, позволяющих снизить 

эмиссию вредных веществ. В качестве подобного мероприятия может быть использовано применение 

альтернативного топлива, например, сжатого природного газа.  

 

Экспериментальное оборудование 

 

Эксперименты в работе проводились при использовании сжатого природного газа на исследовательских 

установках. Согласно рассмотренным литературным источникам применение газообразных топлив 

обеспечивает лучшее смесеобразование и более полное сгорание [1, 2, 3], чем использование жидких топлив и 

позволяет уменьшить эмиссию окислов азота (NOx) в 2 раза. Добавление в состав основного топлива активатора 

горения позволяет интенсифицировать процесс сгорания, увеличить скорость распространения пламени и 

сократить продолжительность сгорания. В качестве активатора горения в работе была рассмотрена добавка 

водорода до 15% по массе к основному топливу. Перевод двигателя на сжатый природный газ с добавлением в 

его состав долей водорода позволяет обеспечивать устойчивый процесс сгорания на бедных ТВС при возросшей 

скорости распространения пламени [4, 5], что позволяет, при правильной организации регулировочных 

параметров, обеспечить снижение вредных веществ и, в частности, окислов азота, в ОГ ДВС. 

В качестве экспериментальной установки применялся УИТ-85, оборудованный системой подачи 

сжатого природного газа и водорода в ТВС, подходящей для исследования процесса сгорания в связи с высокой 

гомогенностью смеси и низкой межцикловой нестабильностью на стационарном режиме работы и 

постоянными условиями на впуске. Для исследования условий образования и содержания NOx в ОГ реальных 

ДВС часть экспериментов была проведена на исследовательской установке ВАЗ-2111, оборудованной, также как 

и УИТ-85, системой подачи сжатого природного газа и водорода в ТВС. 
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Результаты и обсуждения 

 

Анализ экспериментальных данных, показал, что добавка активатора горения в ТВС существенно 

изменяет характеристики распространения пламени, интенсифицируя процесс сгорания. Причем, для двух 

установок получились различные по характеру и величине зависимости, что объясняется различными 

условиями проведения экспериментов на УИТ-85 (рис. 1) и ВАЗ-2111 (рис. 2). 

Из рис. 2б следует, что минимальная температура сгорания достигается при α=1,110…1,135. При 

обеднении или обогащении смеси относительно α=1,110…1,135 происходит увеличение температуры. 

Максимальные температуры наблюдаются в богатых областях вследствие высокого давления и в бедных 

областях вследствие увеличения открытия дроссельной заслонки, что ведет к улучшению наполнения 

цилиндров, вследствие чего происходит увеличение эффективности продувки остаточных газов. Повышение 

наполнения цилиндра приводит к интенсификации процесса сгорания – температура газов в цилиндре 

возрастает. 

  

 
а) б) 

 

Рис. 1. Зависимость концентрации NOx (а) и максимальной температуры цикла Tmax (б)  

от состава ТВС для УИТ-85 

 

  

 
а) б) 

 

Рис. 2. Зависимость концентрации NOx (а) и максимальной температуры цикла Tmax (б)  

от состава ТВС для ВАЗ-2111 на режиме холостого хода 

 

Об улучшении наполнения свидетельствуют давления компрессионного сжатия в циклах с пропусками 

воспламенения – на обедненных смесях давление выше, чем на обогащенных. 

Приведена расчетная методика оценки концентрации NOx в ОГ ДВС, работающего на газовом топливе 

(рис. 3). В методике учитывается количество и масса продуктов сгорания при полном и неполном сгорании, а 

также количество и масса свежего заряда. После определения максимальной температуры сгорания в цилиндре 

были построены графики зависимости NOx=f(T), представленные для УИТ-85 на рис. 3, для ВАЗ-2111 на рис. 4.  
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Рис. 3. Зависимости концентрации NOx от температуры сгорания Tмах при различных составах ТВС и добавках 

водорода в СПГ для УИТ-85 

 

Для УИТ-85 во всех трех областях зависимость NOx=f(Tz) имеет линейный характер. Получены 

уравнения для каждой линейной характеристики: 

- для α > 1,05  

 ,189960608,8  zx TNO  (1) 

- для 0,98 < α < 1,05  

 ,3,10252932,0  zx TNO  (2) 

- для α < 0,98 

 ,3,34763121,1  zx TNO  (3) 

 
Рис. 4. Зависимости концентрации NOx от температуры сгорания Tмах при различных составах ТВС и добавках 

водорода в СПГ для ВАЗ-2111 на режиме холостого хода 
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Для ВАЗ-2111 выявлена большая зависимость концентрации окислов азота от температуры, чем для 

УИТ-85. Получены уравнения для каждой линейной характеристики: 

- для α > 1,05  

 547,390734,0 
z

T
x

NO  (4) 

- для 0,98 < α < 1,05  

 ,361,300401,0  zx TNO  (5) 

- для α < 0,98 

 ,038,60146,0  zx TNO  (6) 

 

Выводы  

 

Проведенный анализ показал возможности снижения концентрации окислов азота NOx в отработавших 

газах ДВС на газовом топливе, за счет возможности варьирования составом смеси и режимом дросселирования 

при сохранении энергетических показателей работы ДВС за счет добавки водорода. 

Анализ экспериментальных данных выявил зависимости концентрации окислов азота NOx в 

отработавших газах ДВС на газовом топливе с максимальной температурой в процессе сгорания, причем 

зависимости имеют линейный характер. 

Разработана расчетная методика для определения концентрации окислов азота в отработавших газах 

ДВС на газовом топливе, с учетом полученных зависимостей от максимальной температуры в процессе 

сгорания. Полученная методика позволит на стадии проектирования и доводки силовых агрегатов и 

автомобилей осуществлять расчет концентрации NOx в отработавших газах ДВС на газовом топливе с 

добавками водорода.   

Для применения методики и моделей на других режимах работы двигателя с другими формами КС 

необходимо вводить в модели уточняющие коэффициенты, что будет осуществлено в будущих работах на тему 

оценки концентрации NOx в ОГ ДВС. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В РФ: ОЦЕНКА И ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЯ 

 

Аннотация: Фундаментальная проблема затрагивающая жизнь каждого человека и отсутствие 

рационального использования природных ресурсов в наши дни. Ухудшающие экологическую ситуацию факторы 

на территории России и мирового сообщества в целом, и внедрение инновационных технологий в жизнь 

социума. 
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Проблема экологии в наши дни занимает лидирующие позиции, так как она касается каждого человека 

и от нее напрямую зависит жизнь. Плачевное состояние экологии – это та самая проблема, которая не оставит 
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никого в стороне. Ведь загрязнение пресных вод,  эпидемии, загрязнение атмосферы – это все то, в чем виноват 

человек, ведь это последствия, произошедшие от его рук. 

Данная проблема в наши дни очень актуальна, ведь мы можем наблюдать за ситуацией, когда люди 

неграмотно расходуют ресурсы, в следствии чего страдает не только природа, но и люди. Эта проблема является 

очень острой для России, поэтому я решил взять такую тему для своей статьи, как «Экология в России ». 

В первую очередь, чтобы затронуть данную тему, нам придется разобраться и в определении. И так, что 

же такое экология? Если мы обратимся к книге «Общая морфология организмов», то от туда мы узнаем, что: 

Экология - наука о взаимодействиях живых организмов и их сообществ между собой и с окружающей средой. 

Термин впервые предложил немецкий биолог Эрнст Геккель в 1866 году в книге «Общая морфология 

организмов» («Generelle Morphologie der Organismen»).[1] 

В нынешнее время, когда слышишь слово «Экология» на ум приходит совсем не то определение, 

которое дал Эрнст Геккель в 1866 году, ведь он рассматривал Экологию только с точки зрения биологии, а это 

значит, что оно дано в более узком смысле. Следовательно с каждым годом определение слова «Экология» 

приобретала все новые рамки. Новое определение было дано на 5-м Международном экологическом конгрессе 

(1990) с целью противодействия размыванию понятия, можно увидеть усовершенствованное определение, 

которое является более исчерпывающим в наши дни. Оно выглядит так: 

Экология - биологическая наука, которая исследует структуру и функционирование систем 

надорганизменного уровня (популяции, сообщества, экосистемы) в пространстве и времени в естественных и 

изменѐнных человеком условиях).[2] 

В данный момент Россия внесена в список тех стран, где экология находится в наихудшей ситуации В 

рейтинге стран по уровню экологии за 2017 год, Россия занимает 71 место 

Основной причиной этого служит халатность начальства промышленных сооружений. Нерациональная 

вырубка лесов, выброс сточных вод, добыча полезных ископаемых – все это и приводит к плохой экологии. 

Большие предприятия пытаются экономить на фильтрации воды и воздуха, переработке отходов и прочих 

очистных сооружениях. Конечно, можно сделать вывод, что главным фактором загрязнения окружающей среды 

в России является халатное отношение к природе самого человека, который проживает на этой территории и не 

думает о последствиях. 

Но так же, можно посмотреть на географическое расположение нашей страны и на ее рельеф. Тогда мы 

увидим, что Европейская часть нашей страны имеет равнинный характер, в следствии чего, она подвержена 

ветрам со всех сторон. В результате этого больше всего загрязненного воздуха попадает от стран – соседей с 

Центральной и Западной Европы. Так же, большую опасность несут и ветра из Средней Азии, которые 

приносят с собой значительную долю вредных солей. 

Не стоит забывать и водных ресурсах нашей страны. Наш основной водообмен заключен в морских 

бассейнах Каспийского, Азовского и Черного морей. Хоть государство и пытается уменьшить проникновение 

сточных вод в такие крупные бассейны, но ситуация ухудшается с каждым годом. Ведь загрязненные воды 

проникают не только из водоемов России, но и из других стран. 

Агропромышленный комплекс занимает одно из самых важных мест в экономике страны и к нему не 

стоит относиться небрежно. Основной бедой неразумного использования являются такие факторы, как продажа 

удобрений за низкую плату, химические растворы и старое оборудование, которые портят грунт и почву. Ведь 

менталитет жителей нашей страны своеобразен, они хотят получить все и сразу, с малейшими затратами и не 

задумываясь о будущем, поэтому они расходуют и портят ресурсы не восполняя и не восстанавливая их. 

Из данных примеров, можно увидеть, что экология в России требует скорейших вмешательств, а не 

просто пассивного наблюдения и соболезнования. Но этим должно заниматься не только правительство, но и 

каждый отдельно взятый гражданин нашей страны. Я считаю, что это можно осуществить с помощью как 

положительных, так и отрицательных санкций к гражданину, в зависимости от его действий. К примеру, если 

человек положительно воздействует на экологию нашей страны, то он получает вознаграждение в виде 

сниженного налога и субсидий на покупку жилья . Если же человек отрицательно воздействует на окружающую 

среду, то он и получает отрицательные санкции в виде штрафов и повышение налога. Так же, стоит с детства 

прививать основы экологической культуры, чтобы ребенок с самого детства относился к природе с уважением и 

понимал, что ресурсы не безграничны и надо использовать их только в разумных целях. 

Инновационные технологии должны быть внедрены от частных квартир, до крупных промышленных 

предприятий, которые помогут решить проблему загрязнения окружающей среды в России, хоть не полностью, 

но частично – это первостепенная задача, которая должна быть решена в ближайшее время. 

Нерациональное использование ресурсов и их неграмотная добыча тоже не могут оставаться в стороне. 

Ведь ресурсы не безграничны. И чтобы оставить следующим поколениям возможность для существования, 

надо объединиться всем гражданам и работать над этой проблемой, а не перекладывать всю ответственность на 

государство.  

Надо действовать, но никак не просто наблюдать за истощением природных ресурсов. Ведь человек 

может создать не только хорошее настоящее, но и будущее. А чтобы было будущее, надо начать с самого себя. 

Нужно просто бережно относиться к природе и возвращать то, что у нее взял. И не забывайте, ресурсы не 

безграничны. 
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Аннотация: Действия реализуемые Федеральной программой по интеграции обучающихся беженцев в 

немецкие вузы и увеличение спроса на подготовительные курсы по немецкому языку. Появление новых целей для 

повышения уровня образования у иммигрантов. Результаты проведенного исследования Немецкой службой 

Академических обменов. 
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Мигранты, какую роль они играют в государственном строю и какие цели можно достигать благодаря 

их привлечению? Для начала, разберемся, кто такие мигранты. Мигранты - индивиды, которые покидают место 

рождения по социальным, экономическим, политическим и другим факторам. 

Мигранты одна из главных составляющих демографии любой страны и забывать про нее ни в коем 

случае нельзя. Рассмотрим один из механизмов государственного регулирования численности населения, а 

именно привлечение людей из заграницы на примере зарубежного государства. Возьмем для разбора 

Федеративную Республику Германию, их политика по привлечению дополнительного населения примечательна 

и заслуживает внимания. 

В конце 2015 года Федеральное Министерство образования и научных исследований (BMBF) 

обнародовало целый пакет мер по интеграции обучающихся беженцев в немецкие вузы, которые должны 

осуществляться немецкой службой академических обменов (DAAD). Таким образом, немецкие вузы могут 

предоставить талантливым молодым людям академическую перспективу. 

„Спрос обучающихся беженцев на подготовительные курсы по немецкому языку значительно превысил 

наши ожидания―, -сообщила Корнелия Квеннет-Тилен, секретарь Немецкого Федерального Министерства 

образования и научных исследований BMBF, на встрече DAAD в Берлине, которая проводилась в рамках 

федеральной финансируемой программы. „Участие немецких вузов в привлечении беженцев неуклонно растет. 

Между тем, несколько тысяч беженцев перешли с подготовительных курсов по немецкому языку на получение 

высшего образования по системам бакалавриата и магистратуры. Таким образом, иностранные студенты, в 

долгосрочной перспективе должны улучшать и продвигать Германию. Таким образом, BMBF будет продолжать 

поощрение студентов-беженцев[1].― 

Образование является приоритетной частью для интеграции беженцев. Федеральная программа, 

которая формирует основу для успешного доступа, привлечения к курсу обучения в Университетах и Колледжах 

Германии выполняется на высоком и действенном уровне. Многие цели программы выполнены, но с 

выполнением одних начали появляться еще более значимые и перспективные для Федеральной Республики 

Германии.  

Одними из главных задач перед властями Германии встали: 

 Вопрос оптимального курирования во время учебы;  
 Обеспечения высокой успеваемости; 
 Качественной Академической подготовки к результативному выпуску на рынок труда.  
 В первом году программы повышения квалификации более 6800 студентов-мигрантов приняли участие 

в 700 языковых и профессиональных подготовительных курсах, которые были проведены в рамках программы 

"INTEGRA"[2]. В 2017 году количество участников превысило более чем 10 000. Рост числа участников 

подтверждает, что интерес к высшему образованию среди беженцев высок. Все больше и больше мигрантов 

начинают обучение в высших учебных заведениях. Социально-экономическая группа (SOEP), представило 

исследование, которое отобразило уровень образования беженцев Федеральной Республики Германии и 

показало, что 35% совершеннолетних беженцев имеют среднее образование, 16% совершеннолетних ранее 

учились в вузе и 11% совершеннолетних даже имеют высшее образование[3]. Одна треть беженцев стремится 

получить высшее образование в Германии. Для поступающих в высшее учебное заведение действуют те же 

профессиональные и языковые барьеры, что и для других немецких и иностранных студентов.  

Федеративная Республика Германия показывает большие надежды в привлечении новых умов и 

рабочей силы для национальной экономики. Большие средства и множество сил уделяется на привлечение 

людей в ФРГ. Но дадут ли данные меры желаемых результатов? Пытаясь сдерживать приток не желаемых 
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мигрантов (не имеющих образования, с медицинскими отклонениями, побывавших в местах заключения и т. д.), 

все же не стоит забывать и игнорировать резидентов страны, и усугублять внутреннюю обстановку страны ради 

привлечения 1-2% граждан, имеющих высшее образование и желание трудоустроиться.  

Рассмотрим опыт Российской Федерации в действиях направленных на привлечение мигрантов. Среди 

них самые действенные и популярные: государственная программа по переселению соотечественников из 

зарубежных стран (получение гражданства РФ в упрощенном порядке), благодаря данной программе власти 

Вологодской области с 1992 года по 2000 смогли стабилизировать численность населения и сравнять ее со 

средней по Российской Федерации. Привлечение иностранных граждан для обучения в высших учебных 

заведениях, как возможность получения государственной аккредитации высшему учебному заведению и 

дополнительная мотивация руководству университета для привлечения, и предоставления качественного 

образования иностранным резидентам.  

Немецкий опыт по привлечению мигрантов достаточно радикален и воспринимается коренными 

жителями Германии негативно. Следовательно, данный опыт по привлечению граждан непригоден для 

Российской Федерации исходя из наших внутриполитических условий. Привлечение дополнительных потоков 

мигрантов вызовет особенно напряженную ситуацию в стране, что негативно скажется на действующей власти. 
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Общая площадь урбанизированных территорий Земли в 1980 г. составила 4,69 млн. км2, а к 2018 г. она 

достигла 19 млн. км2 – 12,8 % всей и более 20 % жизнепригодной территории суши. К 2030 г. практически все 

население мира будет жить в поселках городского типа. Плотность населения в крупных городах – от 

нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч человек на квадратный километр, а в Гонконге – 1500 тыс/км2. 

Известно, что на человека не действуют факторы, зависящие от плотности популяции. Но это ведет к 

ухудшению здоровья, к появлению болезней, связанных с загрязнением среды, делает обстановку 

эпидемиологически опасной и др. 

Городские экосистемы гетеротрофны, доля солнечной энергии, фиксированная городскими растениями 

или солнечными батареями, расположенными на крышах домов, незначительна. Основные источники энергии 

для предприятий города, отопления и освещения квартир горожан расположены за его пределами. Это - 

месторождения нефти, газа, угля, гидро- и атомные электростанции [1]. 

Городские экосистемы (территории городов и их население) – это гетеротрофные антропогенные 

экосистемы [9]. Однако в отличие от сельскохозяйственных экосистем в них нет элементов саморегуляции. 

Отнесение городов к экосистемам достаточно условно, это, скорее, «антиэкосистемы», для которых характерны 

три особенности: 

– зависимость, т.е. необходимость постоянного поступления ресурсов и энергии; 

– неравновесность, т.е. невозможность достижения экологического равновесия; 

– аккумулирование твердого вещества за счет превышения его ввоза в город над вывозом (примерно 

10:1). Это в прошлом приводило к повышению уровня поверхности города (формированию культурного слоя, 

который в старых городах достигает нескольких метров), а сегодня ведет к увеличению площади полигонов 

хранения бытовых и промышленных отходов [5]. 
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Задачи экологически ориентированного управления городскими экосистемами в отличие от управления 

агроэкосистемами, которое осуществляется с использованием организмов-посредников, – чисто 

технологические, связанные с совершенствованием технологий производства промышленных предприятий, 

экологизацией коммунального хозяйства и транспорта [5]. 

За счет совершенствования производства и транспортных средств и развития системы общественного 

городского транспорта (последнее особенно важно, так как автомобили дают от 50 до 90% загрязнения 

городской атмосферы) улучшается качество городской атмосферы и воды. 

Технологически решаются и задачи уменьшения энергопотребления городов за счет рассредоточения 

установок по получению энергии (из углеродистых энергоносителей, солнечных коллекторов и т.д.), ее более 

экономного использования в коммунальном хозяйстве (замена ламп накаливания лампами холодного свечения, 

теплоизоляция стен, использование экономичной бытовой техники и т.д.) и на промышленных предприятиях. 

Аналогично инженерными являются вопросы расходования воды и соответственно очистки загрязненных 

стоков, уменьшения количества, хранения и переработки твердых бытовых отходов [2]. 

На каждого горожанина работает от 1 до 3 гектаров сельскохозяйственных угодий (в том числе 0,5 га 

пашни). Соответственно экологической является задача экономного расходования продуктов питания и 

недопущения их порчи. 

Если человек не может сделать городскую среду равновесной, то он должен делать все возможное, 

чтобы ограничить пагубное влияние городов на окружающие их естественные и сельскохозяйственные 

экосистемы [3]. 

Идеальным вариантом городских экосистем являются экосити – небольшие (с населением 50-100 тыс. 

человек) зеленые города. Однако рост народонаселения делает возможности расселения людей в экосити весьма 

ограниченными (по существу, «экосити» есть в любом пригороде большого города, где в коттеджах живет 

наиболее процветающая часть общества).  

Города должны сохраняться в сложившихся границах и расти в первую очередь вверх, освобождая 

место для зеленых насаждений, которые являются наиболее эффективным и универсальным средством 

улучшения городской среды. Зеленые насаждения улучшают микроклимат, уменьшают химическое загрязнение 

атмосферы, снижают уровень физического загрязнения (в первую очередь шумового) и благотворно влияют на 

психологическое состояние горожан. По экологическим нормативам на одного горожанина должно приходиться 

50 м2 зеленых насаждений в рамках города и 300 м2 в пригородных лесах [9]. 

Город потребляет огромное количество воды, лишь незначительную часть которой человек использует 

для непосредственного употребления. Основную часть воды тратят на производственные процессы и на 

бытовые нужды. Личное потребление воды в городах составляет от 150 до 500 л в сутки, а с учетом 

промышленности на одного гражданина приходится до 1000 л в сутки [7]. 

Главная особенность экосистем современных городов в том, что в них нарушено экологическое 

равновесие. Все процессы регулирования потоков вещества и энергии человеку приходится брать на себя. 

Человек должен регулировать как потребление городом энергии и ресурсов - сырья для промышленности и 

пищи для людей, так и количество ядовитых отходов, поступающих в атмосферу, воду и почву в результате 

деятельности промышленности и транспорта [8]. Наконец, он определяет и размеры этих экосистем, которые в 

развитых странах, а последние годы и в России, быстро "расползаются" за счет загородного коттеджного 

строительства. Районы низкоэтажной застройки уменьшают площадь лесов и сельскохозяйственных угодий, их 

"расползание" требует строительства новых шоссейных дорог, что уменьшает долю экосистем, способных 

производить продукты питания и осуществлять круговорот кислорода. [3]  

Таким образом, экологические проблемы городов связаны с чрезмерной концентрацией на 

сравнительно небольшой территории населения, транспорта и промышленных предприятий, с образованием 

антропогенных ландшафтов, очень далеких от состояния экологического равновесия. 

Темпы роста населения мира в 1,5-2,0 раза ниже темпов роста городского населения, к которому 

сегодня относится 40% людей планеты. За период 1988-2018 гг. население городов выросло в 4, в средних - в 3 и 

малых - в 2 раза. 

Круговорот вещества и энергии в городах значительно превосходит таковой в сельской местности. Над 

крупными городами атмосфера содержит в 10 раз больше аэрозолей и в 25 раз - газов. При этом 60-70% 

газового загрязнения дает автомобильный транспорт. Более активная конденсация влаги приводит к увеличению 

осадков на 5-10%. Самоочищению атмосферы препятствует снижение на 10-20% солнечной радиации и 

скорости ветра [1]. 

Коренному преобразованию подвергается и почвенный покров городов. На больших площадях он 

фактически уничтожается, загрязняется бытовыми отходами, вредными веществами из атмосферы, обогащается 

тяжелыми металлами, обнаженность почв способствует появлению водной и ветровой эрозии. 

Максимальная интенсификация хозяйства характерна для территорий, прилегающих к крупным 

городам и промышленным зонам. Прилегающие к крупным населенным пунктам сельскохозяйственные районы 

испытывают на себе влияние промышленного загрязнения. Наибольшую роль здесь играет загрязнение серой, 

которая в виде сернистых соединений легко разносится воздушными потоками [3].  

Часто в городах наблюдаются смоговые явления. Смог - это результат комплексного воздействия 

различных загрязнителей. Различают 3 типа смога: 
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1) Лондонский (влажный) смог - представляет смесь пылевидных частиц (сажи, золы), тумана и 

химических загрязнителей ( сернистый ангидрид, окись углерода). Такой смог обычно образуется при 

температуре около 0°С и безветренной погоде. В таких случаях концентрация вредных веществ в приземном 

слое может быстро достигать опасных для здоровья значений. Поражаются органы дыхания, нарушается 

кровообращение, нередки случаи смерти, особенно среди малолетних детей, пожилых и больных людей. 

2) Ледяной (аляскинский) смог - образуется при отрицательных и стабильных температурах и при 

малом количестве солнечной радиации. Представляет смесь твердых, газообразных веществ и кристаллов льда. 

Действие его сходно с лондонским. 

3) Лос-анджелесский (фотохимический) смог – это результат вторичного загрязнения воздуха под 

влиянием фотохимических реакций. Непременное условие для его образования - наличие загрязняющих 

веществ, температурная инверсия и большое количество солнечной радиации. Основным исходным 

компонентом является двуокись азота, которая в присутствии ультрафиолетовых лучей преобразуется в окись 

азота и атомарный кислород, который образует озон. Озон в свою очередь разрушается и образует очень 

агрессивные загрязняющие вещества, часто более опасные, чем первоначальные [9]. 

 
Рис. 1. Диаграмма объема сброса сточных вод (млн.куб.м.) 

 

 
Рис. 2. Диаграмма поступления загрязняющих веществ в водоемы по  

Республике Саха (Якутия)  
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Вывод:  

Плотность населения в городах, особенно крупных составляет от несколько тысяч до нескольких 

десятков тысяч человек на 1 квадратный км. Как известно, на человека не распространяется действие факторов, 

зависящих от плотности популяции, подавляющих размножение животных: интенсивность роста населения ими 

автоматически не снижается. Но объективно высокая плотность ведет к ухудшению здоровья, к появлению 

специфических болезней, связанных, например, с загрязнением среды, делает обстановку эпидемиологический 

опасной в случае вольного или невольного нарушения санитарных норм. 

После проведенного нами исследования выявили, что содержание загрязняющих веществ со сточными 

водами в водоеме Республики Саха (Якутия) каждым годом увеличивается. По последним данным, с 2010 года 

по 2016 год мы сделали сравнительный график. Неизменных данных практически не существует. Если мы 

сейчас не возьмем экологическую обстановку в нашей Республике, здоровье населения и будущее поколение 

будет под угрозой. Все эти вещества пагубно воздействуют не только на человека, но и на всю окружающую 

среду, которая во сто крат возвращает это влияние через пищу, питье и прочие точки соприкосновения. Здоровье 

человека – индикатор качества этой среды. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ежегодно в атмосферный воздух Российской Федерации поступает свыше 30 млн. т выбросов 

промышленных предприятий, около 20 млн. т выхлопных газов, что соответствует 400 кг в расчете на каждого 

жителя страны. Одним из наиболее распространенных источников загрязнения окружающей среды в 

современном городе является автомобильный транспорт. Один легковой автомобиль в течение суток может 

выделять до 1 кг выхлопных газов, в составе которых содержится около 3% угарного газа, 0,6% окиси азота, 

0,5% углеводородов, 0,006% окиси серы, 0,004% альдегидов и др. ингредиенты. Вклад автотранспорта в общий 

выброс учитываемых вредных веществ составляет в нашей стране в среднем 47%, причем в ряде регионов на 

его долю приходится более половины всех выбросов [4]. Важнейшими экотоксикантами окружающей среды 

являются угарный и углекислый газы, оксиды серы и азота, синтетические органические вещества, а в 

последние десятилетия в загрязнении урбанизированных территорий их дополняют соединения тяжелых 

металлов.  

По степени опасности для здоровья человека среди химических загрязнителей первенство принадлежит 

тяжелым металлам, хлорированным углеводородам, пестицидам, нитратам, нитросоединениям, асбесту. 

Наиболее токсичными из тяжелых металлов являются свинец, ртуть, кадмий, никель, мышьяк и др.  

Деревья и травянистые растения в населенных пунктах выполняют важнейшие средообразующие и 

средозащитные функции, связанные с выделением кислорода и фитонцидов, ионизацией воздуха, 

формированием своеобразного микроклимата. Но эти насаждения испытывают на себе постоянное 

отрицательное техногенное влияние: тепловое загрязнение, засуха, засоление и т.д. Деревья в зоне выбросов 

автотранспорта и промышленных предприятий играют роль биофильтров. Нагрузки на городские территории с 

застройкой высокой плотности способствуют уплотнению и вытаптыванию почв, обеднению их питательными 

веществами, что приводит к деградации растительности. Вредные выбросы автотранспорта и промышленных 

предприятий, поглощение токсических веществ растениями в избыточных количествах губят продуценты на 

локальных территориях и в масштабе целых районов. Способность деревьев противостоять действию 

загрязнителей атмосферного воздуха, а также скорость, с которой зеленые насаждения смогут восстановиться 

после их негативного воздействия может выступать биоиндикационным показателем загрязнения атмосферы. 
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Растения являются очень чувствительными индикаторами, на наличие загрязнения они рано реагируют 

морфологическими реакциями: изменение окраски листьев, появление некрозов, преждевременное увядание и 

дефолиация листвы. С каждым годом все большее значение приобретает проблема изучения жизнедеятельности 

древесных растений в городских условиях. 

Аэротехногенные выбросы оказывают как прямое воздействие на формирование химического состава 

ассимилирующих органов растений, так и косвенное, через почву, в результате чего нарушается снабжение 

растений питательными веществами и формирование их органов. Антропогенное воздействие на среду 

обитания многих живых организмов неуклонно возрастает, что сказывается на развитии и формировании их 

органов и приводит к незначительным отклонениям от строгой билатеральной симметрии структур. 

Флуктуирующей асимметрией называют небольшие ненаправленные различия между правой (R) и левой (L) 

сторонами различных морфологических структур живых организмов, в норме обладающих билатеральной 

симметрией [1, 2]. Определение флуктуирующей асимметрии является одним из надежных морфометрических 

методов оценки состояния и динамики биосистем, а сам показатель флуктуирующей асимметрии – показателем 

стабильности развития организма. При формировании листовой пластины у растений, по мере накопления в ней 

токсических веществ, происходит торможение ростовых процессов и деформация листа. 

Целью настоящего исследования является оценка уровня загрязнения среды г. Иваново и ряда районов 

области методом биоиндикации по показателям флуктуирующей асимметрии и содержанию тяжелых металлов 

в листьях дуба черешчатого. 

Объектом исследования является дуб черешчатый, или летний Quercus robur L., относящийся к 

семейству Fagaceae Dumort. Сбор листьев с деревьев дуба черешчатого осуществлялся в конце июля-начале 

августа с высоты 1,5 м по 40-45 листьев с каждого дерева.  

Для оценки стабильности развития дуба использовали методику, предложенную Н.П. Гераськиной [3]. 

Принцип метода основан на выявлении нарушений билатеральной симметрии формировании листовой 

пластинки по мере накопления в ней токсических веществ, асимметрия листа адекватно отражает уровень 

техногенного воздействия на растение. 

Морфометрию листовых пластинок проводили линейкой и транспортиром с левой (L) и правой (R) 

сторон по четырем промерам листовой пластинки: длина второй жилки второго порядка от основания листа (1), 

расстояние между основаниями первой и второй жилок второго порядка (2), расстояние между концами этих 

жилок (3), угол между главной жилкой и второй от основания жилкой второго порядка (4).  

Результаты измерений вводили в электронные таблицы, а затем при помощи статистических программ 

Microsoft Excel были сделаны необходимые вычисления величины асимметрии между обеими сторонами листа 

и интегрального показателя флуктуирующей асимметрии листовых пластинок дуба. Средние показатели 

отклонений стабильности развития сопоставили с данными шкалы оценки стабильности развития дуба 

черешчатого и оценили степень загрязнения среды в разных местах сбора (табл.1). 

Таблица 1. Шкала оценки стабильности развития дуба черешчатого 

Значение ФА/ 

состояние среды 

Балл 

1 2 3 4 5 

Показатели 

флуктуирующей 

асимметрии 

<0,065 0,066-0,070 0,071-0,075 0,076-0,083 >0,083 

Характеристика среды 

по Н.П. Гераськиной[3] 
Норма Угнетенное состояние различной степени 

Критическое 

состояние 

Характеристика среды, 

предложенная авторами 

Среда 

чистая 

Слабое 

загрязнение 

среды 

Умеренное  

загрязнение  

среды 

Сильное  

загрязнение  

среды 

Критическое 

состояние среды 

 

Материалом для исследований микроэлементного состава послужили листья дубов, произрастающих 

на территории г. Иваново и Ивановской области. Многоэлементный анализ листьев дуба с определением 

количества тяжѐлых металлов (Zn, Fe, Cu, As, Hg Cd, Pb и др.) определяли методом атомной эмиссионной 

спектрометрии с индукционно-связанной аргоновой плазмой.   

Химический состав городской растительности формируется под влиянием почвы и воздуха, 

испытывающих большие техногенные нагрузки. Основная часть загрязнителей концентрируется в приземном 

слое атмосферы. Поглощение растениями различного рода токсичных элементов, в том числе тяжѐлых металлов 

(ТМ) с большой атомарной массой – наиболее опасно, антропогенное рассеивание ТМ в природной среде 

способно приводить к отравлению живого. В соответствии с ГОСТом тяжелые металлы по степени опасности 

подразделяются на три класса: I класс опасности: мышьяк, кадмий, ртуть, бериллий, селен, свинец, цинк; II 

класс опасности: кобальт, хром, медь, молибден, никель, сурьма; III класс опасности: ванадий, барий, вольфрам, 

марганец, стронций.  

В таблицах 2-4 приведены данные содержания тяжелых металлов в четырех точках сбора г. Иваново. В 

литературе данные по ПДК тяжелых металлов в листьях дуба отсутствуют, по другим растениям они 

достаточно противоречивы, поэтому дальнейший анализ их содержания носит сравнительный характер. Из 

элементов первой группы бериллий не был обнаружен ни одной из проб. 
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Таблица 4. Содержание тяжелых металлов I класса опасности в листовых пластинках дуба черешчатого 

Место сбора г. Иваново, ул. 

Василевского 

г. Иваново, 

Богородское 

г. Иваново, 

Авдотьино 

г. Иваново, ж-д 

вокзал 

Флуктуирующая 

асимметрия 0,77 0,09 0,110-0,125 0,096 

Качество среды 
Умеренное 

загрязнение 

Критическое 

загрязнение 

Критическое 

загрязнение 

Критическое 

загрязнение 

Содержание тяжелых металлов (мкг/кг) 

мышьяк  7,30 10,18 20,08 14,18 

кадмий 0,84 0,78 0,80 1,19 

ртуть 0,66 0,55 0,15 0,64 

селен 20,17 29,64 32,56 52,97 

свинец 504,24 423,74 484,49 606,78 

цинк 103,19 198,89 288,64 359,79 

Всего 636,4 663,78 826,72 1035,55 

 

Наименьшее количество мышьяка, селена, цинка обнаружено в листьях дуба на ул. Василевского, но 

содержание ртути и кадмия оказалось в них достаточно высоким. Наибольшее количество мышьяка отмечено в 

пробах из м. Авдотьино, кадмия, селена, свинца, цинка – в листьях дуба, произрастающего у железнодорожного 

вокзала. По массе в этом классе преобладают свинец и цинк, их количество превышает 100 мкг/кг.  

 

Таблица 5. Содержание тяжелых металлов II класса опасности в листовых пластинках дуба 

черешчатого 

Место сбора г. Иваново ул. 

Василевского 

г. Иваново, 

Богородское 

г. Иваново, 

Авдотьино 

г. Иваново, ж-д 

вокзал 

Флуктуирующая 

асимметрия 

0,77 0,09 0,110-0,125 0,096 

Качество среды Умеренное 

загрязнение 

Критическое 

загрязнение 

Критическое 

загрязнение 

Критическое 

загрязнение 

Содержание тяжелых металлов (мкг/кг) 

кобальт     0,02 0,02 0,02 0,03 

хром  0,47 0,63 0,59 0,64 

медь  10,63 14,39 12,95 20,49 

молибден  0,79 0,97 1,21 0,99 

никель  1,12 1,06 1,15 1,26 

сурьма 0,02 0,02 0,06 0,07 

Всего  13,05 17,09 15,98 23,48 

 

Содержание кобальта незначительно выше только в листьях дуба, растущего у железнодорожного 

вокзала, количество меди – в м. Богородское и у железнодорожного вокзала больше, чем в других точках сбора, 

в м. Авдотьино больше молибдена и сурьмы. Преобладающим металлом второго класса опасности является 

медь.  

Таблица 6. Содержание тяжелых металлов III класса опасности в листовых пластинках дуба 

черешчатого 

Место сбора г. Иваново ул. 

Василевского 

г. Иваново, 

Богородское 

г. Иваново, 

Авдотьино 

г. Иваново, ж-д 

вокзал 

Флуктуирующая 

асимметрия 
0,77 0,09 0,110-0,125 0,096 

Качество среды 
Умеренное 

загрязнение 

Критическое 

загрязнение 

Критическое 

загрязнение 

Критическое 

загрязнение 

Содержание тяжелых металлов (мкг/кг) 

ванадий  0,15 0,16 0,17 0,31 

барий  2,47 1,66 5,68 11,72 

вольфрам 0,32 7,29 0,88 0,45 

марганец  0,06 0,05 0,06 3,53 

стронций 948,58 1666,70 1573,41 3708,40 

Всего 951,58 1675,86 1580,2 3724,41 
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Количество ванадия в листьях дуба у вокзала в два раза выше, а бария – более чем в пять раз в 

сравнении с дубом из м. Богородского, однако в листьях последнего содержание вольфрама в 15-20 раз выше, 

чем в других точках города. Марганца в листьях, собранных у вокзала, в 50 раз больше, чем в остальных 

местах. Самое высокое содержание ТМ в этом классе принадлежит стронцию, его количество в листьях дуба у 

железнодорожного вокзала, в 2-3 раза превышает показатели в других точках города. 

Нами также проведено исследование листьев на содержание тяжелых металлов из других районов 

Ивановской области (табл. 5-7). Листья сильно различаются по содержанию по содержанию ряда элементов. 

Даже на территориях с умеренным загрязнением нередко отмечается избирательное накопление отдельных 

металлов, превышающее их количество в местах сильного или критического загрязнения среды.  

 

Таблица 5. Содержание тяжелых металлов I класса опасности в листовых пластинках дубов, 

произрастающих на территории Ивановской области 

Место сбора г. Заволжск г. Приволжск 
г. Гаврилов-

Посад 
г. Пучеж 

Савинский р-

он пос. 

Архиповка 

г. Тейково 

Тейковский 

р-н, дер. 

Коптево 

г. Кинешма 

Флуктуирующая 

асимметрия 

0,075 0,075 0,097 0,116 0,106 0,110 0,125 0,114 

Качество среды 
Умеренное 

загрязнение 

Умеренное 

загрязнение 

Критическое 

загрязнение 

Критическое 

загрязнение 

Критическое 

загрязнение 

Критическое 

загрязнение 

Критическое 

загрязнение 

Критическое 

загрязнение 

Содержание тяжелых металлов (мкг/кг) 

мышьяк  7,81 31,93 5,84 2,60 5,29 6,57 3,14 6,17 

кадмий 0,81 0,81 0,73 0,79 0,61 0,67 1,21 0,80 

ртуть 0,11 0,32 0,11 0,12 0,08 0,13 0,10 0,04 

селен 27,21 113,42 21,38 14,09 22,60 22,11 15,79 20,65 

свинец 706,28 461,45 428,95 526,27 509,38 669,82 690,29 768,56 

цинк 101,82 167,36 60,84 71,45 76,78 85,20 127,66 124,00 

Всего  844,04 775,29 517,85 615,32 614,74 784,5 838,19 920,22 

 

Минимальное содержание мышьяка отмечено в листьях из г. Пучеж и д. Коптево Тейковского района, а 

превышающее даже показатель в г. Иваново – в г. Приволжске. Количество кадмия в д. Коптево Тейковского 

района оказалось таким же, как у железнодорожного вокзала г. Иваново. Содержание ртути в районах области 

значительно меньше, чем в областном центре, минимальное – в Кинешме. В Приволжске в листьях дуба очень 

высокое содержание селена, в 5 раз превышающее средние показатели. Содержание свинца от 420-770 мкг/кг, в 

листьях дубов Кинешмы и Заволжска это количество больше, чем в Иванове. Количество цинка в райцентрах 

ниже, чем в областном центре, минимальное его содержание в Гаврилов-Посаде и Пучеже. Минимальное 

суммарное количество микроэлементов первого класса опасности отмечено в Гаврилов-Посаде, а максимальное 

– в Кинешме, но не превысило максимум г.Иваново. 

Анализируя содержание тяжелых металлов II класса опасности в листовых пластинках дубов, 

произрастающих на территории Ивановской области, можно отметить, что в Тейкове и Кинешме выше других 

точек сбора, включая Иваново, содержание кадмия. Количество хрома в вдвое меньше, чем в дубовых листьях, 

собранных в Иванове, содержание меди во всех листьях дубов, кроме Заволжска и Приволжска, ниже этого 

показателя в областном центре. В Пучеже количество никеля в 1,5 раза больше, чем в других точках сбора. 

Максимальное содержание сурьмы отмечено в листьях дубов, произрастающих в Заволжске.  

 

Таблица 6. Содержание тяжелых металлов II класса опасности в листовых пластинках дубов, 

произрастающих на территории Ивановской области 

Место сбора г. Заволжск 
г. 

Приволжск 

г. Гаврилов-

Посад 
г. Пучеж 

Савинский р-

он пос. Ар-

хиповка 

г. Тейково 

Тейковский 

р-н, дер. 

Коптево 

г. Кинешма 

Флуктуирующая 

асимметрия 
0,075 0,075 0,097 0,116 0,106 0,110 0,125 0,114 

Качество среды 
Умеренное 

загрязнение 

Умеренное 

загрязнение 

Критическое 

загрязнение 

Критическое 

загрязнение 

Критическое 

загрязнение 

Критическое 

загрязнение 

Критическое 

загрязнение 

Критическое 

загрязнение 

Содержание тяжелых металлов (мкг/кг) 

кобальт 0,03 0,02 0,02 0,03 0,03 0,05 0,04 0,05 

хром 0,31 0,41 0,31 0,25 0,23 0,32 0,24 0,26 

медь 13,37 10,37 8,03 8,94 9,69 10,76 8,16 7,25 

молибден 0,94 0,86 0,98 0,88 0,92 0,82 0,91 0,89 

никель 0,93 1,07 1,16 1,90 0,87 1,09 1,00 1,00 

сурьма 0,11 0,06 0,02 0,03 0,01 0,02 0,01 0,02 

Всего 15,69 12,79 10,52 12,03 11,75 13,06 10,36 9,47 
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Среди тяжелых металлов третьего класса опасности, обнаруженных в листовых пластинках дубов, 

произрастающих на территории Ивановской области, можно отметить некоторое увеличение содержания бария 

в Гаврилов-Посаде и Савинском р-не, стронция – в Приволжске и Тейковском р-не, но данные показатели не 

превышают количества этих металлов в Иванове. 

Таблица 7. Содержание тяжелых металлов III класса опасности в листовых пластинках дубов, 

произрастающих на территории Ивановской области 

 

Место сбора г. Заволжск г. Приволжск 
г. Гаврилов-

Посад 
г. Пучеж 

Савинский р-

он пос. Ар-

хиповка 

г. Тейково 

Тейковский 

р-н, дер. 

Коптево 

г. Кинешма 

Флуктуирующая 

асимметрия 
0,075 0,075 0,097 0,116 0,106 0,110 0,125 0,114 

Качество среды 
Умеренное 

загрязнение 

Умеренное 

загрязнение 

Критическое 

загрязнение 

Критическое 

загрязнение 

Критическое 

загрязнение 

Критическое 

загрязнение 

Критическое 

загрязнение 

Критическое 

загрязнение 

Содержание тяжелых металлов (мкг/кг) 

ванадий 0,22 0,18 0,14 0,13 0,16 0,14 0,13 0,17 

барий 2,79 2,85 5,88 2,80 4,74 2,36 2,62 3,26 

вольфрам 0,25 2,99 0,21 0,24 0,18 0,10 0,22 0,23 

марганец 0,06 0,05 0,07 0,06 0,07 0,05 0, 05 0,06 

стронций 397,17 910,04 422,39 301,30 429,97 706,51 1003,96 501,17 

Всего 400,49 916,11 428,69 304,53 435,12 709,16 1006,98 504,89 

 

Обнаружение в дубовых листьях практически всех, кроме бериллия, тяжелых металлов, несомненно, 

свидетельствует об их наличии в достаточном количестве в почве и поступлении в растения, где они 

аккумулируются и изменяют ход ростовых процессов в листовых пластинках, нарушают их стабильность 

развития и усиливают асимметрию. В дальнейшем своевременно неубранные опавшие листья обеспечивают 

загрязнение почвы токсичными элементами и включение их в цепи питания. 
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УДК 2964 

Широкова А.Д., 

УРГЭУ СИНХ 

 

МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ШВЕЙЦАРИИ 

 

Одной из самых актуальных и обсуждаемых тем в современном обществе является тема экологии, ведь 

от экологии напрямую зависит жизнь человека. На сегодняшний день, окружающая обстановка России остается 

в плачевном состоянии. С каждым годом человечество загрязняет бытовым мусором атмосферу, что приводит к 

нарушению экологического состояния на Планете, варварски эксплуатирует природные ископаемые, вырубает 

леса, создает огромное количество вредных выбросов, принося вред природе, занимается браконьерством. 

Именно поэтому, для своей статьи, мы взяли тему «Экологическая политика». В ней, мы рассмотрим сам 

термин «экология», сравним методы реализации экологической политики в двух странах и дадим рекомендации 

по поводу улучшения экологической обстановки в нашей стране. 

Предлагаем ознакомиться с самим термином «экология». Термин впервые предложил немецкий биолог 

Эрнст Геккель в 1866 году в книге «Общая морфология организмов». [1] Геккель понимал экологию в узком 

смысле. Только как биологическую науку. В дальнейшем этот термин развивался и на сегодняшний день мы 

понимаем термин «экология» несколько иначе. 
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Современное определение экологии было дано на 5-м Международном экологическом конгрессе (1990): 

Экология – это биологическая наука, которая исследует структуру и функционирование систем 

надорганизменного уровня (популяции, сообщества, экосистемы) в пространстве и времени в естественных и 

измененных человеком условиях. [2] 

На настоящий момент природоохранная деятельность и экологическая политика России 

осуществляются единым государственным органом – Министерством природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации. 

Минприроды, или Министерство экологии, считает своей миссией обеспечение рационального 

использования природных ресурсов, исключающего их истощение и загрязнение окружающей среды, а также 

сохранение природного потенциала. 

Сравним основные методы реализации экологической политики в двух странах России и Швейцарии. 

Согласно индексу экологической эффективности Швейцария является экологически эффективной 

страной. Швейцария, набрала в целом 95,5 балла из 100 возможных баллов по восьми показателям из 25 

(качество воды, ассенизация, здоровье лесов, ограничение на использование пестицидов). В рейтинге стран по 

уровню экологии Швейцария занимает первое место. Это значит, что экологическая политика, проводимая 

правительством Швейцарии, оказывает значительное влияние на состояние окружающей среды. 

Еще совсем недавно, в 80-е годы ХХ века экологическая ситуация в Швейцарии была катастрофической 

— все реки и озера загрязнены фосфатами и нитратами, земля — тяжелыми металлами, биоразнообразие 

стремительно уменьшалось, а растущее общество потребления производило огромное количество мусора. 

Очень скоро жители стали задыхаться от собственного мусора, производственных и сельскохозяйственных 

загрязнений. На такой маленькой территории не было обширных площадей, чтобы можно было сбросить 

отходы и забыть о них. 

Тогда-то и встал вопрос выработки новой экологической политики, которую стали с педантизмом 

воплощать. На это ушло два десятилетия, но результат превзошел все ожидания. Швейцария сейчас — одна из 

самых экологически чистых стран мира, с развитым общественным транспортом и чистым горным воздухом. Из 

любого озера и, естественно, из-под крана можно без опасений пить воду. 

В чем причина такого успеха? Причина в том, что государство — это они. Швейцарцы поручили себе 

убрать собственную страну, и преуспели. 

Основой экологической политики Швейцарии является – сортировка мусора. К этому вопросу 

швейцарцы подходят очень серьезно. С 2000 года в стране полностью запрещены свалки, и остается всего два 

варианта: либо сжигать мусор, либо перерабатывать его. Швейцария лидирует в мире по количеству сдаваемых 

бутылок — более 90% тары возвращается на заводы по вторичной переработке стекла. Программа по приему и 

переработке использованного стекла началась в 1972 году и до сих пор успешно реализуется. 

Говоря об общественном транспорте, в большинстве городах Швейцарии, люди полностью отказались 

от частных автомобилей, загрязняющих среду, в пользу экологически-чистых, работающих на энергетических 

двигателях, или вовсе заменили их на велосипеды 

К 2050 году, федеральный совет Швейцарии, после произошедшей ядерной катастрофы в Фукусиме, 

принял решение отказаться от использования ядерной энергии. В рамках данной стратегии был разработан 

генеральный план в качестве политического инструмента для усиленного развития экологически чистых 

технологий и услуг в Швейцарии. Потенциал Швейцарии в области инноваций и высокотехнологичных 

производств также обеспечивает лидерство страны в таких сферах, как транспортные сети, производство 

электроэнергии из возобновляемых источников, переработка отходов и использование вторсырья, а также 

энергоэффективность. Поэтому не удивительно, что Швейцария стала лидером по патентам на технологии 

очистки сточных вод, утилизации отходов и вторичную переработку материалов. Страна занимает первое место 

по количеству патентов на чистые технологии на душу населения. Это свидетельствует о том, что лидеры 

Швейцарии находится на правильном пути, вкладывая инвестиции в эту сферу. Экологически чистые 

технологии также играют значительную роль в швейцарской экономике. За последние пять лет количество 

рабочих мест в этом секторе выросло на 25 %, что составляет почти 5 % ВВП Швейцарии. 

Говоря об экологическом состоянии Российской Федерации, мы можем сказать, что наша страна 

занимает 71 место в рейтинге стран по уровню экологии на 2017 год. 

Ежегодно сотни промышленных производств России засоряют выбросами водные ресурсы, атмосферу 

и недра нашей Земли. За последнее время небрежное отношение к природным ресурсам, бездеятельность 

привели к качественным изменениям экологии. Правительство практически оставило без контроля деятельность 

корпораций, занимающихся вырубкой лесов. Энергетические объекты принадлежат к числу оснований, 

интенсивно угнетающих биосферу. Добывая полезные ресурсы, человек засоряет грунтовые воды, почву и 

атмосферу. Животные и растения вынуждены жить в неподходящих условиях. Нефть, транспортируемая на 

суднах, разливается, что приводит к гибели множества существ. Колоссальное количество вреда наносит 

процесс добычи угля и газа. В мире насчитывается более четырех сотен атомных реакторов, на территории РФ 

находится 46 из них. Ядерные взрывы, облучающие воды, почвы и организмы, продуцируют радиоактивное 

загрязнение. 

Решение экологических проблем в России является основной задачей не только правительственных 

органов, но и населения, которое должно пересмотреть собственные взгляды на сохранение и защиту 

окружающего мира. Мы считаем, что нашей стране необходимо перенимать опыт у зарубежных стран. 
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Безусловно, в последнее время, в нашей стране проходит большое количество программ, посвященных 

уменьшению экологических проблем. Такие как, «Охрана Байкала», «Восстановление экосистемы Волги», 

«Принятие закона об ответственном обращении с животными», 

«Техническое переоснащение промышленных и энергетических объектов (в Норильске, Челябинске, 

Сургуте, Красноярске, Омске и других городах)». Проходит активное озеленение населенных пунктов. В Год 

экологии, города активно занимались лесовосстановлением территорий. В рамках всероссийской экологической 

акции участвовало большое колличество городов и областей (Приморье, Кузбасс, Красноярский край, Пенза и 

т.д). Еще одним плюсом является восстановление популяции редких животных, таких как: Амурский тигр, 

лошадь Пржевальского, Брянские зубры и т.д. 

Но оценив эффективность работы современной экологической политики России, мы заметили, что 

ресурсосберегающие и природоохранные мероприятия носят двойственный характер. С одной стороны, 

руководителями нашей страны все время говорится о необходимости охраны окружающей среды, но на 

практике обстановка страны остается на прежнем уровне. Конечно, следует признать меры государственной 

политики по обеспечению экологической безопасности России нужными, но недостаточными. Несмотря на 

принятые законы и установки, экологическая ситуация в некоторых районах страны, является критичной. 

России необходима современная государственная экологическая политика. Ее стратегической целью должно 

быть количественное и структурное снижение антропогенного воздействия на окружающую среду до такого 

уровня, который бы позволил обеспечивать экологическую безопасность нации, поддерживать 

жизнеобеспечивающие функции экосистем биосферы и осуществлять социально-экономическое развитие 

общества. 

 

Таблица 1. Экологические показатели России и Швейцарии. Данные на 2014г. 

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ (на 

душу населения; килограммов) 
Россия Швейцария 

Диоксид серы 27,6 1,0 

Оксиды азота 12,4² 8,4 

Оксид углерод 33,8 24,5 

Количество собранных коммунальными службами бытовых 

отходов (на душу населения; килограммов) 
2,4 744 

Затраты на охрану окружающей среды (в процентах к ВВП) 0,7 0,8² 

 

Для сохранения хорошей экологической обстановки, требуется целый комплекс мер, которые будут 

иметь разную направленность. Мы считаем, что России требуется увеличивать объемы финансирования 

мероприятий, связанных с реконструкцией в структуре ЖКХ и дорожного хозяйства, а также субсидировать 

создание новой очистной инфраструктуры там, где ее нет. Начать с эффективной переработки мусора и других 

вредных отходов. С помощью экономических методов управления, «заинтересовать» предприятия осуществлять 

природоохранную деятельность. Использовать экологически безопасное топливо, не загрязняющее атмосферу. 

Ужесточить санкции и штрафы на государственном уровне за загрязнение земли, воды и атмосферы. Проводить 

просветительскую работу и социальную рекламу среди населения. Особое внимание нужно уделить 

природоохранным органам, надзорным и контролирующим органам, общественным экологическим 

организациям. Ну и, конечно же, сам человек должен беречь и стараться не навредить окружающей нас 

природе. Все эти составляющие, которые мы назвали, должны работать в тесной взаимосвязи. 
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