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Машина А.А., преподаватель 

Самарский государственный технический университет филиал в г. Сызрани 

 

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Современный период трансформации экономики усилил роль и значение 

ареалов и остро обозначил проблему разработки основных течений их  станов-

ления. Регион в современных обстоятельствах  устанавливается  главным 

объектом экономических и политических отношений. 

 

Региональное развитие – это многомерное и многоаспектное течение 

функционирования регионального порядка, которое ориентировано на положи-

тельную динамику параметров, уровня и качества жизни населения, обеспечен-

ную стабильным, сбалансированным и многофакторным воспроизводством 

общественного, хозяйственного, ресурсного и природного потенциала местно-

сти. Говоря о перспективах становления  Самарского ареала, следует учитывать 

факторы, которые отрицательно действуют на степень стабильности положи-

тельной динамики происходящих перемен.  

К факторам, ограничивающим развитие Самарского ареала, следует отне-

сти:  

- степень износа основных фондов региона свыше 50%;  

- недостаточная степень  развития  транспортной инфраструктуры ареала;  

- ограниченность влияния региональных органов власти на активность и 

формирование компаний;  

- проблема об исследовании экономических ресурсов и увеличения инве-

стиционной активности ареала. 

В Самарской области разработана и принята Стратегия социально-

экономического становления  до 2020 года. В ареале с целью повышения каче-

ства жизни населения реализуется стратегия инновационного  становления  в 

машиностроении, химии, транспортно-логистическом комплексе.  

Приоритетные течения устойчивого  становления  Самарской области на-

подобие современного развивающегося центра:  

- инновационно-внедренческая активность;  

- автостроение и создание автокомплектующих ;  

- авиационное и космическое машиностроение;  

- разработка химической продукции и новейших материалов;  

- транспортная логистика и коммуникации;  

- рекреационно-туристические услуги; 

- научно-образовательная и медицинская активность.  

В перспективе Самарская область обладает возможностью войти в число 

5 русских ареалов не столичного статуса с высоким уровнем Валового регио-

нального продукта на душу населения. Установлены 2 стратегических вектора 

становления Самарской обл. – формирование людского капитала и обеспечение 
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экономического подъема. Ориентирами увеличения уровня и качества жизни 

населения ареала выступают европейские эталоны качества жизни, которые 

включают в себя:  

- качество и материальное благополучие населения (состояние физиче-

ского самочувствия, воспроизводства, следование семейным ценностям, уро-

вень образования и  их культуры, размер дохода, обеспеченность квартирами и 

собственностью);  

- эталоны качества окружающей среды (безопасность, условия труда, ин-

фраструктурная обеспеченность, природная обстановка, общественная и поли-

тическая устойчивость).  

Основное направление стратегии, реализуемой властью Самарской обл. в 

индустриальной сфере, – формирование высокотехнологичных отраслей на ос-

нове классических и новых отраслей специализации, создание инновационного 

профиля экономики региона. Более массивные и многообещающие конкуренто-

способные отраслей Самарской обл. – автомобилестроительный, химический, 

инновационно-внедренческий. То есть данные высокотехнологичные отрасли 

считаются центрами стратегического подъема ареала.  

Стратегия социально-финансового становления Самарской обл. на период 

до 2020 г. учитывает 2 сценарных варианта становления в  инвестиционной 

сфере ареала: инерционный и инновационный.  

Инерционный вариант базируется на умеренном мониторинге становле-

ния российской экономики и инерционном формировании экономики Самар-

ской обл.. Отображает сохранение сформировавшихся направленностей в фор-

мировании экономики региона за предыдущие года. Инерционный путь станов-

ления подразумевает укрепление положительной динамики капитальных инве-

стиций с сохранением имеющихся направленностей в инвестиционной области 

и не предполагает реализации значительного количества новых масштабных 

стратегических планов. Усовершенствование инвестиционного климата в ареа-

ле будет носить постепенную, эволюционную направленность, предусматри-

вающий воплощение действующими компаниями Самарской обл. инвестици-

онных планов по модернизации и реконструкции действующих производств и 

обновлению основных фондов. Инвестиционная активность в регионе будет 

осуществляться главным образом за счѐт внутренних ресурсов организаций – 

прибыли и амортизации.  

Инновационный вариант базируется на интенсивных структурных сдви-

гах в пользу высокотехнологичного и инфраструктурного секторов экономики 

и предполагает более значительные объѐмы капитальных вложений и более вы-

сокие темпы роста по сравнению с вариантом инерционного развития. Иннова-

ционный вариант ориентирован на реализацию портфеля инвестиционных про-

ектов общенационального и стратегического значения и реализацию нацио-

нальных проектов в сфере жилищного строительства, здравоохранения, образо-

вания и сельского хозяйства и предусматривает активное участие федерального 

и областного бюджетов в их финансировании.  
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Инновационный путь основывается на интенсивных структурных сдвигах 

в пользу высокотехнологичного и инфраструктурного кластеров экономики и 

представляет наиболее значимые объѐмы капитальных инвестиций и наиболее 

высокие темпы подъема по соотнесению с вариантом инерционного формиро-

вания. Инновационный путь нацелен на реализацию портфеля инвестиционных 

проектов общенационального и стратегического значения и реализацию госу-

дарственных планов в сфере жилищного строительства, здравоохранения, обра-

зования и аграрного хозяйства и учитывает активное участие федерального и 

областного бюджетов в их финансировании.  

Внедрение устройств частно-государственного партнѐрства приведѐт в 

свою очередь к увеличению вложений из внебюджетных источников. В связи с 

этим будет осуществляться трансформация к наиболее прогрессивной модели 

финансирования инвестиционного течения, основанной на функциональном 

привлечении кредитных ресурсов.  

Наравне с имеющимися кластерами планируется активизировать на тер-

ритории региона создание новейших кластеров, среди них:  

- транспортно-логистический. Самарский транспортный узел способен 

стать одним из главных центров переработки грузов и союза транзитных и экс-

портно-импортных грузопотоков в евроазиатских взаимосвязях. Стратегическая 

цель кластера: снабжение взаимодействия всех участников транспортного биз-

неса для предоставления покупателям комплексных услуг по транспортировке, 

приобретение единственного целостного формирования транспортно-

логистической инфраструктуры;  

- туристско-рекреационный. Создание данного кластера – одно из первен-

ствующих течений региональной экономики за счѐт роста прибыльной части 

областного бюджета, притока вложений, роста количества рабочих мест, улуч-

шения самочувствия населения, хранения и рационального применения куль-

турно-исторического и природного наследия.  

В ареале сформирован полный ряд составляющих инфраструктурной 

поддержки инновационного предпринимательства – Средневолжский регио-

нальный инновационный научный центр, Государственный венчурный фонд 

поддержки малого предпринимательства в научно-технической сфере, Са-

марский научно-инновационный центр «Перспектива», а также ряд бизнес-

центров. Работает сеть вузовских специализированных мини-технопарков, 

которая подразумевает функциональную подготовку кадров для инноваци-

онной активности.  

Одним из основных частей инновационно-внедренческого кластера ре-

гиона обязан стать Инновационно-инвестиционный фонд Самарской области. 

Целью формирования фонда считается улучшение инновационного возможно-

сти ареала, улучшение системы поддержки малого инновационного бизнеса, 

внедрение современных производственных технологий в компаниях Самарской 

области. Высочайшая концентрация крупных инновационных фирм и связан-

ных с ними организаций свойственна для Самарской области  и создает хоро-
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шую среду для формирования перспективного инновационно-внедренческого 

кластера [3].  

Самарская область – ареал с выгодным географическим расположением, 

высочайшей транспортной доступностью, неплохими природно-

климатическими условиями, с состоятельным историческим и культурным на-

следием.  

Регулирование по делам туризма министерства экономического развития, 

инвестиций и торговли на расширенном оперативном совещании Правительст-

ва региона установило главные позиции, которые необходимы для формирова-

ния туризма, доминирующим видом которого на настоящий момент, к сожале-

нию, считается эмиграционный туризм. 

Главными направлениями эмиграционного туризма в последние пять лет 

по дальнему зарубежью считаются Турция, Объединѐнные Арабские Эмираты, 

Германия, по ближнему зарубежью – Украина и Абхазия. Увеличивается спрос 

на российский турпродукт – Сочи, Симферополь, Анапа, Крым, Севастополь а 

также Москва, Санкт-Петербург. 

Особенной популярностью используют волжские круизы, в особенности 

между жителями Самарской области. Однако в сферы круизного туризма суще-

ствуют серьезные проблемы. Свидетельство этому – сокращение числа судов, 

обслуживающих туристов в навигационный момент: в летнее время 2014 

г. действовало 13 судов, а в прошлом году – лишь 9. Это связано с отсутствием 

у областных туроператоров личных судов, и, как итог, полной зависимостью от 

Волжского речного пароходства. 

В настоящий момент Правительство региона делает ставку на повышение 

иммиграционного туристического потока, что нашло отражение в принятой це-

левой программе «Развитие туризма в Самарской области». 

Разумеется, что в Самарской области  есть как возможности для форми-

рования туристической индустрии, так и конкретные проблемы в данном поле 

деятельности. 

Одной из важных составляющих туриндустрии считается транспорт. Са-

марская обл. считается одним из больших в Российской федерации транспорт-

ных узлов. Перевозки из международного аэропорта «Курумоч» исполняют 

около 20 авиакомпаний, полеты исполняются более чем по 80 направлениям 

Российской федерации и зарубежья. 

Одним из наиболее серьезных ограничительных причин в туристском 

бизнесе Самарской обл.  считаются низкие возможности материальной основы. 

В настоящий момент в губернии насчитывается 74 гостиницы, 110 турбаз, 82 

детских лагеря, 51 санаторий. В целом, по мнению профессионалов, гостинич-

ная основа изношена на 80%. Тем не менее, в последние годы возникают гости-

ницы, подходящие по международным потребностям. Действуют 14 гостиниц 

высочайшего класса. 

Нуждается в доработке имеющаяся информационная основа в поле дея-

тельности туризма. В текущем году активизирована работа по созданию ин-

формационного портала в сети Интернет, представляющего информацию о 
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субъектах туристической индустрии и туристских ресурсах Самарской области. 

В течение года возникло огромное количество отпечатанных изданий–

путеводителей по Самарской области, буклетов и проспектов. Управлением по 

делам туризма подготовлен информационный презентационный диск «Самар-

ская губерния – очарование открытия». 

Для становления туризма в губернии, по словам профессионалов, нужно 

создание местной информационной системы извещения туристов – Туристско-

го информационного центра, который бы содействовал продвижению Самар-

ской обл.  на российском и международном туристских рынках, а также испол-

нял информационное обслуживание населения Самарской обл.  и гостей города. 

Предоставленная организация позволит согласовывать действия структур, уча-

ствующих в формировании туристской сферы региона. Может быть, изобрете-

ние такого центра осуществится уже в данном году. 

Мировой туризм невозможно представить в отсутствии конкретных 

брендов, которые считаются главным магнитом в том либо другом государстве 

либо городе, как, к примеру, белые ночи в Санкт-Петербурге. Отсутствие брен-

да региона затрудняет ее продвижение, а финансы от туристической отрасли 

нельзя существенно нарастить при отсутствии простой сувенирной продукции, 

связанной с брендом. 

Наиболее массивным туристическим ресурсом нашего ареала считается 

природно-ландшафтный. Территория национального парка «Самарская Лука» - 

более интересный объект для путешественников, однако он пока никак не име-

ет возможность использоваться в полной мере и стать источником заработков 

ареала из-за неимения развитой туристской инфраструктуры. 
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1.  Малиновская О. Ю. Менеджмент туризма. Туроперейтинга. Понятийно-
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА  

В УСЛОВИЯХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

 

В статье рассмотрены вопросы импортозамещения как фактора сти-

мулирования отечественного производства, в частности малого бизнеса, оп-

ределены основные направления  реализации программы импортозамещения в 
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России, формы партнерства государства и малых предпринимательских 

структур. 

 

Финансовый кризис, вызванный стремительным ростом курса доллара и 

евро, девальвацией национальной валюты и экономическими санкциями, в наи-

большей степени отразился на малом бизнесе,  который в сложившихся услови-

ях вынужден искать новые пути развития.  

Малые предприятия в сложившихся условиях консолидирутся, переклю-

чаясь на производство новой продукции, оказание новых услуг, оптимизируя 

затраты и др. За три года их количество только увеличилось (рисунок 1) [1].  

Сложность сложившейся ситуации, по нашему мнению, стала мощным 

импульсом для укрепления политической и экономической независимости рос-

сийского государства, подстегнув развитие промышленности и повышение еѐ 

конкурентоспособности. Импортозамещение способствует созданию дополни-

тельных рабочих мест, стимулирует появление новых компаний и предприни-

мателей в сегменте среднего и малого бизнеса [2]. 

 
Рисунок 1 – Динамика числа малых предприятий России  

(включая микропредприятия), ед. 

 

По ряду направлений уже удалось добиться значимых результатов. На-

пример, опережающими темпами идет импортозамещение в области производ-

ства мяса (таблица 1). Справившись почти на сто процентов с задачей наполне-

ния внутреннего рынка российские производители, готовятся к выходу на 

внешний (Южная Корея и Китай) уже в 2016 году.  

 
Таблица 1 - Производство основных продуктов животноводства в России, тысяч тонн 

 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015 в % к 

2014 

Скот и птица на убой 

(в живом весе), в том 

числе: 

10553 10965 11621 12223 12912 13451 104,2 

крупный рогатый скот 3053 2888 2913 2909 2911 2879 98,9 

свиньи 3086 3198 3286 3611 3824 3970 103,8 

птица 3866 4325 4864 5141 5580 6010 107,7 

Молоко 31847 31646 31756 30529 30791 30781 100,0 
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Вместе с производителями мясной продукции, с коротким производст-

венным циклом, производители высокотехнологичной сельхозпродукции также 

увеличивают производство. Следует учитывать, что проекты сельхозпредприя-

тий, получившие поддержку государства в 2014 г., начинают реализовываться в 

первой половине текущего года, а выход на полную мощность возможен только 

в 2017 г. (таблица 2) [3].     

 
Таблица 2 - Производство основных продуктов растениеводства в России, тысяч тонн 

 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015 в % к 

2014 

Kартофель 21141 32681 29533 30199 31501 33646 106,8 

Овощи 12126 14696 14626 14689 15458 16103 104,2 

Плоды и ягоды 2149 2514 2664 2942 2996 2903 96,9 

 

Значительную роль в развитии малого бизнеса по импортозамещению иг-

рает государство. В решении вопроса замены импорта товарами отечественного 

производства государство отводит особую роль предпринимателям, представ-

ляющим сферу малого и среднего бизнеса [4]. 

Для их поддержки правительство страны разработало ряд программ, сре-

ди которых наиболее востребованной на сегодняшний день стала программа 

импортозамещения в сельском хозяйстве, предусматривающая субсидирование 

затрат на приобретение сельхозтехники. Получив возможность закупать необ-

ходимые средства производства со скидкой от 25 до 30% российский фермер, 

выравнивается в конкурентной борьбе с аграрными компаниями и зарубежны-

ми производителями. 

Суть программы импортозамещения заключается в создании благоприят-

ных условий для отечественных производителей для увеличения их доли при-

сутствия на внутреннем рынке страны. 

Согласно постановления правительства РФ под действие программы по 

импортозамещению попадают сразу несколько отраслей [2]. 

1 Сельское хозяйство. Для фермеров появилась новая возможность уве-

личить свой доход путем выращивания и продажи овощей, фруктов и орехов, 

попавших в перечень эмбарго иностранной продукции. При этом осуществле-

ние многих проектов в рамках программы замещения импорта в сельскохозяй-

ственной отрасли затрудняется из-за неблагоприятной конъюнктуры рынка, 

обусловленной падением покупательной способности населения (падение курса 

рубля привело к снижению реальных доходов на 27,5%) и ростом цен на вос-

требованные удобрения. Благодаря не особо успешной реализации программы 

импортозамещения в химической отрасли стоимость аммиачной селитры в те-

чение 2015 года возросла на 66%. 

2 Энергетика. По эту категорию попадают такие крупные компании, как 

«Газпром энерго», МК «Русал», «Предприятия цветной металлургии России» и 

т.д. – т.е. все те, кто представляет особую ценность для российской экономики 

в области ядерной-, топливной- и электроэнергетической промышленности. 
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3 Промышленность. В данном случае имеются в виду компании и заводы, 

занимающиеся производством и поставкой комплектующих для авиации, а 

также автомобильные концерны. 

4 Программирование: создание новых операционных систем и серверов, 

разработка программ и защиты от кибератак. 

Эффективным инструментом для поддержания малого предприниматель-

ства стали региональные и федеральные фонды кредитования. Выйти на новый 

уровень позволяет и увеличение квоты для малого и среднего бизнеса в госу-

дарственных закупках до 15%. 

Вместе с тем, главным препятствием на пути реализации разработанных 

правительством страны отраслевых программ импортозамещения и увеличения 

ассортимента отечественной продукции стали два фактора – резкий рост цен на 

зарубежные комплектующие и расходные материалы и все ещѐ высокий уро-

вень зависимости от иностранных технологий.  

Следует отметить, что в соответствии со стратегией и программой заме-

щения импорта поддержка малого предпринимательства не ограничивается ис-

ключительно выделением средств. В первую очередь государственная политика 

импортозамещения в России направлена на создание условий наиболее благо-

приятных для развития внутреннего производства, в том числе и эффективного 

функционирования малого бизнеса. 
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Молодчев Д.В., преподаватель кафедры экономики и менеджмента   

Филиал ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» в г. Тихорецке 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПАРТИЙНАЯ СИСТЕМА  

ЮЖНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

  

В статье рассматривается общественно-политическая ситуация на 

территории Южного федерального округа, направленная на усиление меж-

http://elibrary.ru/item.asp?id=24358901
http://elibrary.ru/item.asp?id=24358901
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партийной конкуренции, но, не все политические партии и их региональные 

отделения  включены в политическую борьбу. 

 

Современная российская политическая партия является общественным 

объединение, создаваемым в целях участия граждан РФ в политической жизни 

общества посредством формирования и выражения их политической воли, уча-

стия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а 

также в целях представления интересов граждан в органах государственной 

власти и органах местного самоуправления.  

В целях повышения эффективности партийной деятельности необходимо 

сосредоточить внимание на партийном представительство в органах власти ре-

гионов России. 

Южный федеральный округ – федеральный округ Российской Федера-

ции на юге еѐ европейской части. Образован указом президента РФ от 13 

мая 2000 года. В состав округа входят шесть субъектов федерации: Республика 

Адыгея, Астраханская область, Волгоградская область, Республика Калмыкия, 

Краснодарский край, Ростовская область [1]. 

Региональная партийная система субъектов входящих в ЮФО строится 

по принципу присутствия парламентских партий Федерального Собрания РФ. 

Мониторинг общественно-политической ситуации на территории ЮФО 

показывает, что деятельность региональных отделений политических партий, 

зарегистрированных на территории субъектов (во исполнение плана работы от-

дела по делам некоммерческих организаций Управления Министерства юсти-

ции Российской Федерации по Краснодарскому краю в 2013 году) направлена 

на усиление межпартийной конкуренции (таблица 1). 

 
Таблица 1- Количество членов фракций в региональных парламентах ЮФО 

 

Субъект РФ 
Единая  

Россия 
КПРФ 

Справедливая 

Россия 
ЛДПР 

Другие  

партии 

Республика Адыгея 42 6 2 3 - 

Астраханская область 41 5 5 4 - 

Волгоградская область 30 3 2 1 - 

Республика Калмыкия 18 4 - - 5 

Краснодарский край 91 5 - - - 

Ростовская область 50 5 2 - - 

 

Необходимость становления партийной системы  - одна из важнейших 

задач российского общества. Партий очень много, при этом нет ни одной ре-

альной, живой. Электорат вполне политически структурирован, но выражать 

его интересы по-прежнему некому. Все это тормозит развитие гражданского 

общества, без которого реформы в России вообще невозможны. При отсутствии 

партий население не имеет выразителей своих политических интересов, поэто-

му и говорить о формировании гражданского общества в стране будет бес-

смысленно. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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С принятием изменений в Федеральный закон «О политических партиях» 

и вступлении их в силу с 02.04.2012, наблюдался  рост количества политиче-

ских партий, имеющих право принимать участие в выборах. По состоянию на 

2016 год на территории субъектов входящих в Южный федеральный округ за-

регистрировано: Республика Адыгея 48 региональных партий, Астраханская 

область 54, Волгоградская область 58, Республика Калмыкия 44, Краснодар-

ский край 61, Ростовская область 73 [1]. 

Закон о партиях принят и находится  в действии уже не первый год.  

Вместе с тем, далеко не все политические партии и их региональные от-

деления  включены в политическую борьбу и принимают участие в выборных 

кампаниях.   

Однако это не должно ставить точку в дискуссиях по обозначенному вы-

ше кругу спорных вопросов. Российская многопартийность находится еще на 

начальных этапах своего становления, и законодатель ищет адекватные формы 

правового регулирования этой сферы, зачастую методом проб и ошибок. По-

этому законодательство, регулирующее отношения в сфере многопартийности, 

должно пока находиться в процессе постоянного совершенствования [2]. 

 
Библиографический список: 
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Молчанова А.Н., Кашубина Т.В., студенты 4 курса 

Северо-Кавказский институт бизнеса, инженерных и информационных  

технологий 

 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТЕЙ  

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 

В статье рассматривается разрушение социальных и нравственных ус-

тоев, что ведет к регрессу гуманности, нетерпимости и ожесточению людей, 

дезинтеграции внутреннего мира личности, вакууму духовности. 

 

Несомненно, проблема ценностей и ценностных ориентаций является 

предметом изучения многих наук об обществе и человеке, среди них филосо-

фия, социология, психология и педагогика. Проблема ценностей всегда актуа-

лизировалась, ее постановка обострялась, приобретала широкое социальное и 

нравственное значение в сложные, переломные эпохи, когда культурные тради-

ции обесценивались, прежние идеологические и этические устои общества под-

вергались дискриминации, начиналась поспешная их замена новыми идеалами 

и целями [1]. 
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Наиболее уязвимыми оказались такие сферы, как нравственное здоровье, 

культура, патриотизм, духовность. Потеря человеком жизненных ориентиров, 

часто используется различного рода экстремистами и оппозиционными силами 

для решения деструктивных задач [2]. 

Из-за проявления противоречий во внутреннем мире молодежи, в виду 

отсутствия норм и установок, нарушается четкое представление о современной 

картине мира, что приводит к хаотическому развитию ценностной ориентации 

и отсутствию четких морально-нравственных ориентиров и представлений. 

Российское государство лишилось официальной идеологии, общество – духов-

ных и нравственных идеалов. Сведенными к минимуму оказались духовно-

нравственные обучающие и воспитательные функции действующей системы 

образования [3]. 

Современная система образования не в состоянии ответить на все вызовы 

времени, удовлетворить весь спектр интеллектуальных и духовных потребно-

стей человека. В еѐ рамках не могут быть полностью решены вопросы инфор-

мационной и правовой культуры, здорового образа жизни, санитарного и эко-

логического просвещения и многие другие. 

Прежде всего, в действующей системе образования нет четко обозначен-

ной системы воспитания, само понятие «воспитание» редуцировано до идеи 

«адаптации к социуму». Идет процесс вытеснения воспитательного процесса в 

систему дополнительного образования и коммерциализации последнего, не со-

блюдается принцип культуросообразности в воспитании, нарушаются права ре-

бенка на религиозное самоопределение, допускается проникновение в школу 

идей половой распущенности, потребительства, жестокости, оккультизма. 

Негативное влияние на детей и молодѐжь имели и изменения в СМИ: за-

прет на цензуру, резкое расширение информационного поля, расширение дос-

тупа детям к неблагополучной и негативной информации, целенаправленное 

растление детей и молодѐжи с экранов телевидения, Интернета, со страниц 

прессы. 

В то же время социально-экономические и политические изменения в 

стране ударили по российским семьям, что привело к резкой дифференциации 

доходов семей, их массовому обнищанию [4]. В этих условиях стала очевидна 

необходимость выбора новых подходов к определению приоритетов и осново-

полагающих принципов воспитания, создания новой идеологии и стратегии 

воспитания детей и молодѐжи. В связи с неспособностью школы, а зачастую и 

семьи осуществлять духовно-нравственное воспитание детей и молодѐжи воз-

росла роль внешкольной и внеурочной работы [5]. 

Ценностные ориентации молодежи заложены в духовности, в основе ко-

торой лежат моральные установки и гуманизм на двух основных аспектах и на-

целены на индивидуализм, главенство материального над духовным [6]. Они 

существуют не только в качестве основных ориентиров в жизни каждого из нас, 

определяющих амбиции и задачи, но и являются механизмом создания порядка, 

проявления здорового образа жизни. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ:  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

 

В статье раскрываются особенности молодежной политики как облас-

ти самостоятельной деятельности муниципального образования. Автором 

отмечено, что создание правовых, экономических и организационных условий и 

гарантий являются эффективными стимулами для самореализации молодежи. 

 

Будучи тесно связанной с государственной молодежной политикой и при-

званной укреплять ее целостность, тем не менее, молодежная политика на му-

ниципальном уровне, представляет собой относительно самостоятельный про-

цесс со своим механизмом реализации [1]. Последний предполагает учет самых 

острых проблем молодежи конкретного муниципального образования в различ-

ных областях жизнедеятельности (вопросы охраны здоровья молодых граждан, 

защиты их прав, организации досуга молодежи, ее обучения и трудоустройства, 

участия в культурной и политической жизни муниципального образования, 

привлечения молодых людей к управлению его делами, регулирования процес-

сов молодежной миграции, социальной поддержки молодежи и др.). Процесс 

формирования правовых основ работы с молодежью в муниципальных образо-

ваниях обусловлен реформированием системы местного самоуправления в Рос-

сии. Учитывая это, на региональном уровне в ряде действующих базовых зако-

нов субъектов РФ в сфере государственной молодежной политики введены ста-

http://elibrary.ru/item.asp?id=24303694
http://elibrary.ru/item.asp?id=24303694
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442098
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http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1364882
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1364882&selid=22895560
http://elibrary.ru/item.asp?id=18972465
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117168
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1117168&selid=18972465
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тьи, касающиеся специфики молодежной политики, осуществляемой органами 

местного самоуправления.  

Многие муниципальные образования к настоящему моменту накопили 

значительный опыт решения молодежных проблем. Об этом свидетельствует 

имеющийся широкий массив принятых муниципальных правовых актов, ка-

сающихся молодежи и работы с ней, в целом по России. Сегодня на муници-

пальном уровне у органов местного самоуправления есть стремление создать 

действенную нормативную правовую базу, регулирующую вопросы реализации 

прав и законных интересов молодых граждан на соответствующей территории. 

Нет ни одного региона, где бы отсутствовали муниципальные правовые акты, 

касающиеся молодежи и муниципальной молодежной политики. Правовые во-

просы муниципальной молодежной политики находят отражение в уставах му-

ниципальных образований.  

На муниципальном уровне имеется опыт утверждения специальных кон-

цепций молодежной политики. В этих концепциях определяются стратегия ра-

боты с молодежью на территории соответствующего муниципального образо-

вания, направления муниципальной молодежной политики, ее субъекты и фор-

мы обеспечения [2]. Примечательно, что в муниципальных образованиях нахо-

дит распространение практика осуществления конкурсного отбора и реализа-

ции молодежных социальных программ и проектов на основе положений о со-

ответствующих конкурсах. При этом можно отметить, что принимаемые на 

уровне местного самоуправления правовые акты касаются как общих вопросов 

молодежной политики муниципалитета, так и ее отдельных направлений [3].  

Таким образом, можно выделить следующие направления реализации мо-

лодежной политики: воспитание гражданственности и патриотизма; поддержка 

талантливой и способной молодежи, детских и молодежных социальных пози-

тивных инициатив; организация работы с детьми и молодежью по месту жи-

тельства; поддержка деятельности молодежных и детских общественных объе-

динений; обеспечение занятости и трудоустройства молодежи; формирование 

здорового образа жизни и организация отдыха и оздоровления детей и молоде-

жи; профилактика безнадзорности, правонарушений и наркозависимости, экс-

тремистских проявлений среди детей и молодежи; поддержка молодых семей, в 

том числе в решении жилищных проблем; информационное обеспечение рабо-

ты с детьми и молодежью. 
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СТРАХОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА:  

МИРОВОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ 

 

На сегодняшний день автомобиль перестал быть роскошью и для мно-

гих является необходимостью не только в России, но и за рубежом. Приоб-

ретение и владение автомобилем в наши дни, неумолимо сопряжено с необ-

ходимостью пользования услугами страховых компаний. Поэтому зарубеж-

ный опыт может послужить почвой для внесения изменений в практику 

отечественного автострахования, а также служить примером, того как 

выбранные для реализации стратегии могут губительно сказываться на 

общей ситуации на рынке. 

Ключевые слова: транспортные средства, страхование, ДТП, страхо-

вая компания, виды автострахования, ОСАГО, участники автострахования. 

 

Страхование транспортного средства – практика, распространенная во 

всем мире. Страховая компания предоставляет свои услуги всем автовладель-

цам, которые хотят обезопасить себя и свой автомобиль от различного рода 

рисков. Садясь за руль и становясь участником движения, каждый автолюби-

тель подвергает себя определенному риску, который нельзя предотвратить или 

предусмотреть. А автострахование дает возможность защитить себя и свое 

имущество с юридической точки зрения. 

Основными направлениями автотранспортного страхования можно счи-

тать следующие:  

- страхование транспортных средств;  

- ответственности владельцев;  

- от несчастного случая как владельцев, так и пассажиров. [1] 

Дорожно-транспортные аварии и катастрофы наносят значительный 

ущерб экономике России. Согласно оценкам специалистов, ежегодные потери 

от них в последнее время составляют порядка 1,02 трлн. рублей, или около 1,87 

% валового внутреннего продукта. 

Автокаско является главным антилидером рынка, сборы в этом сегменте 

сократились более чем на 21 млрд. руб. (-13,1%). Количество заключѐнных до-

говоров снизилось на 26,8%. При этом средняя премия выроста с 40,9 тыс.руб. 

до 48,6 тыс.руб. Повышение стоимости страхования на фоне снижения доходов 

населения и, соответственно, платѐжеспособного спроса привело к фактиче-

скому бегству клиентов с рынка. [2] 

Полис ОСАГО в большинстве европейских стран удовольствие недеше-

вое. Правда, и страховые выплаты значительные. За 12 лет, что у нас работает 

ОСАГО, лимит выплат пострадавшим увеличивали лишь один раз: максималь-

ная сумма с начальных 160 тысяч рублей выросла до полумиллиона, — 
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а в Европе выплаты компенсации по жизни и здоровью могут достигать пяти 

миллионов евро. [3] 

Основные внешние факторы, затронувшие рынок автострахования в Рос-

сии: изменения в законодательстве по ОСАГО; создание «единой методики» 

оценки убытка по ОСАГО; падение обменных курсов рубля к доллару и евро. 

Мы выделили ключевую тенденцию. Произошло самое резкое за как 

минимум 5 лет изменение структуры рынка по видам страхования, доля 

ОСАГО уже превысила долю автокаско, а в следующем году достигнет ре-

кордных 23-24%. 

В последние годы страховые и перестраховочные компании, особенно 

компании из Румынии, России и Болгарии, понесли значительные убытки от 

страхования автотранспорта. Несмотря на развитие продуктов в различных ви-

дах страхования, на долю автострахования, по-прежнему, приходится более 

50% премий на большинстве рынков региона. 

Коэффициент убыточности по Каско подвержен влиянию макроэкономи-

ческой ситуации в большей степени. По мнению респондентов, вследствие во-

латильности валютного рынка рентабельность добровольного автострахования 

в 2016 году сократится. Ожидаемая рентабельность ОСАГО сохранится на пре-

дыдущем уровне, вероятно, в результате действий регулятора в отношении 

данного вида страхования. Однако возможно ужесточение регуляторного кон-

троля. 

Комбинированная убыточность других видов страхования, по прогнозам 

респондентов, не будет существенно отличаться от показателей прошлого года. 

Вероятной причиной сохранения рентабельности является оптимизация расхо-

дов, которую руководители большинства страховых компаний планировали в 

2014 году. 

Дальнейшее сокращение расходов на персонал страховщики собираются 

проводить не за счет увольнения сотрудников, а путем снижения или отмены 

индексации зарплат. Вероятно, угроза потери ценных кадров стала критичной 

для страховых компаний, старающихся сохранить все имеющиеся ресурсы в 

текущей экономической ситуации. 

Возможность сокращения как административных, так и аквизиционных 

расходов страховщики видят в оптимизации договоров с партнерами. 

Наиболее эффективным для руководителей страховых компаний может 

стать заключение договоров с фиксированным обменным курсом рубля. 

Кроме того, топ-менеджеры планируют оптимизировать организацион-

ную структуру компаний и выбирать менее затратные каналы продаж. 

На основании проведенного исследования современного состояния стра-

хования автотранспортных средств и направлений его развития можно сделать 

следующие выводы.  

Страхование автомобильного транспорта - это защита гражданской от-

ветственности при различных происшествиях на дорогах. Страхование транс-

портных средств можно подразделить на несколько групп. Это связано с тем, 

что юридической основой страхового интереса могут быть как права на владе-



18 

 

ние или пользование транспортным средством, так и возникновение каких-либо 

обязательств перед лицами, чьим имущественным интересам, жизни или здоро-

вью был причинен вред.  
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СТРАХОВОЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Страховой менеджмент имеет свою многовековую историю. Еще на за-

ре человечества создание запасов на случай непредвиденных стихийных бедст-

вий не обошлось без организации управления, по созданию, хранению и их ис-

пользованию. 

 

История отмечает элементы правил страхования торговых сделок, недви-

жимого имущества, морского судоходства и некоторые другие еще во времена 

рабовладельческого строя. Самые древние правила страхования изложены в 

одной из книг Талмуда. 

В настоящее время ряд зарубежных страховых компаний имеют свои фи-

лиалы и представительства в России, многие крупные риски идут в перестрахо-

вание за рубеж. Однако вхождение российских страховщиков в мировой стра-

ховой рынок сопряжено с целым рядом проблем. Одна из них - деловое обще-

ние между российскими и зарубежными страховщиками - обусловлена отсутст-

вием стройной системы знаний о деятельности зарубежного страхового бизнеса 

и практикой страхования в нашей стране. [4] 

Представление о современном западном страховом менеджменте - «жест-

кой» административной системы управления, в которой допускаются «мягкие» 

элементы. Современные реалии страхового менеджмента требуют увеличения 

влияния человеческого фактора. Это означает, что при правильном подходе ад-

министрации страховой компании, знания и опыт персонала могут использо-

ваться с большей эффективностью. 

Страхование, как и любой вид коммерческой деятельности, начинается с 

создания органа, выполняющего страховые операции, т.е. страховой компании. 

Эта задача решается через организационное управление, объекты которого: 

формирование структуры и системы управления; механизм реализации управ-

ленческих функций; разработка регламентов и т.п. Функции страхового управ-
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ления реализуются посредством административных, экономических и социаль-

но-психологических методов. 

Принятые решения могут быть объектами перспективного и текущего 

управления. При перспективном управлении ставятся долгосрочные цели, оп-

ределяющие основные пути их достижения, обеспечения будущей жизнеспо-

собности страховой организации. 

При текущем управлении решаются конкретные задачи; координируется 

процесс их решения, обеспечения необходимыми людскими, материальными, 

информационными и финансовыми ресурсами; обеспечиваются контроль и 

анализ достигнутых результатов; в случае необходимости корректируются при-

нятые решения. [1] 

Объекты текущего и перспективного управления страховой деятельно-

стью: [2] 

1. управление страховой организацией; выбор основных параметров дея-

тельности страховой организации; определение объемов и видов страховых ус-

луг; необходимые людские и материальные ресурсы, методы исследования и 

освоения страхового поля; основные направления маркетинговой деятельности; 

взаимодействие структурных подразделений; система управления региональ-

ной сетью; наработка новых страховых продуктов; контрольные функции; дру-

гие вопросы; 

2. управление маркетингом, занимается вопросами изучения страхового 

рынка, существующей и перспективной конъюнктуры, сбором, анализом и об-

работкой информации о конкурентах, сбором информации и предложений по 

новым видам страховых услуг, рекламы, созданием имиджа страховой органи-

зации; 

3. управление персоналом: подбор, расстановка, обучение, повышение 

квалификации кадров, вознаграждение и стимулирование труда, улучшение ус-

ловий труда и быта работников; 

4. управление рисками: определение цели, выяснение риска, оценка рис-

ка, выбор места управления риском, осуществление управления риском, оценка 

результатов, правовые аспекты управления риском; 

5. управление устойчивостью страховой компании: составление бюджета 

и финансового плана страховой организации; формирование и распределение 

ее финансовых ресурсов; система начисления и размещения страховых резер-

вов; инвестирование средств; оценка текущего и перспективного финансового 

состояния и принятие необходимых мер по их укреплению; выполнение норма-

тивных соотношений, рекомендованных органами государственного страхового 

надзора; проведение грамотной тарифной политики и системы перестрахова-

ния; 

6. управление страховой безопасностью: отработка показателей, являю-

щихся коммерческой тайной страховой организации; подбор, проверка и инст-

руктаж работников; система охраны офиса и работников компании; отработка 

системы защиты информации от несанкционированного доступа к ней, защита 

носителей информации. 
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Главная функция менеджмента - планирование. В процессе выполнения 

этой функции разрабатывается стратегия действий, составляются необходимые 

планы и программы их реализации. Достижение поставленной цели осуществ-

ляется в результате совместной деятельности людей, т.е. координации их дея-

тельности. 

Внутренняя среда страховщика включает в себя: функциональные струк-

туры страховой компании, обеспечивающие разработку и продвижение страхо-

вого продукта; квалификацию кадров страховой компании, их правильное ис-

пользование; систему передачи информации по нисходящей вертикали; гиб-

кость функциональных структур в зависимости от изменения конъюнктуры 

рынка и внешней среды в целом. 

Успех в достижении поставленной цели зависит от состава коллектива, 

его квалификации; главное, чтобы каждый представлял свою роль и значение в 

деятельности страховой компании в текущих делах и па перспективу. [3] 
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ПРОБЛЕМЫ ВОЗРАСТА УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Проблема снижения возраста уголовной ответственности несовершен-

нолетних в России является одной из самых актуальных и обсуждаемых. 

 

В СМИ постоянно освещают преступления совершенные несовершенно-

летними. Многие из этих опасных преступлений помимо причинения вреда, за-

частую посягают на жизнь и здоровье человека и гражданина. Представление 

несовершеннолетнего о морали и праве довольно размыто, а у некоторых, в си-

лу условий в семье, вообще отсутствует или очень сильно искажено [1]. 

В наше время подростки взрослеют гораздо быстрее и уже в более 

юном возрасте могут в полном объѐме осознавать значение своих действий. 

И хотя подростковая преступность стремительно расширяется и молодеет, 

государство на эти тревожные явления практически не реагирует. И несмотря 

на отмеченные особенности современной преступности несовершеннолет-

них, положения действующего уголовного законодательства начинают оце-
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нивать в качестве субъектов преступных деяний только лиц, достигших воз-

раста 16, а иногда и 14-летнего возраста. Противоречивость уголовно-

правовой политики в отношении преступности несовершеннолетних в итоге 

привела к тому, что институт уголовной ответственности утратил, по сути, 

свою сдерживающую функцию [2]. 

Из всех 12 видов наказаний, закрепленных в ст. 44 УК РФ, для несовер-

шеннолетних законодатель предусмотрел всего 6: штраф, лишение права зани-

маться определенной деятельностью, обязательные работы, исправительные 

работы, ограничение свободы и лишение свободы на определенный срок (ч. 1 

ст. 88 УК РФ). Кроме того, предусмотрен и целый ряд принудительных мер 

воспитательного воздействия, наказанием не являющихся: предупреждение; 

передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализиро-

ванного государственного органа; возложение обязанности загладить причи-

ненный вред; ограничение досуга и установление особых требований к поведе-

нию несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 90, ст. 91 УК РФ). 

Как показывает практика, лишение свободы не способно оказать на дан-

ную категорию субъектов никакого исправительного воздействия, напротив - 

оно толкает несовершеннолетних на дальнейший криминальный путь. Это по-

тому, что закрепленные в законе правила назначения наказания несовершенно-

летним, по сути, не обеспечивают элементарной соразмерности преступления и 

наказания за него. Реальные возможности для исправления субъекта в ходе реа-

лизации смягченной меры при этом не учитываются, а дополнительные обязан-

ности если и накладываются, то контроль их исполнения в складывающихся 

условиях также весьма условен. Автоматическое снятие с учета при достиже-

нии подростком совершеннолетия в большинстве случаев означает прекраще-

ние всяческого контроля над его поведением со стороны уполномоченных на то 

государственных правоохранительных структур [3].  

Нередко возрастные особенности несовершеннолетних диктуют также 

безусловную обязанность суда освободить несовершеннолетнего от уголовной 

ответственности вообще или от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия. Имеющаяся в настоящее время совокупность за-

конодательных норм, определяющих процесс назначения уголовного наказания 

в отношении несовершеннолетних преступников, весьма декларативна, запу-

танна. Какие-либо особые меры наказания или альтернативные им для несо-

вершеннолетних законодателем совершенно не предусмотрены и необходимые 

в данном случае специфические цели уголовной ответственности и наказания 

(ч. 2 ст. 90, ч. 2 ст. 92 УК РФ).  

В данном отношении следует, правильнее будет, поддержать предложе-

ния специалистов об определении в законодательстве понятия уголовной ответ-

ственности несовершеннолетних; о закреплении положения о видах уголовной 

ответственности несовершеннолетних; расширении перечня мер, альтернатив-

ных наказанию; усовершенствовании системы наказаний, применяемых к несо-

вершеннолетним, путем дополнения ее видами наказаний, не связанных с ли-
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шением свободы; определении сути и цели принудительных мер воспитатель-

ного воздействия; о расширении перечня мер воспитательного воздействия [4]. 
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Статья посвящена анализу проблем управления инновационным развити-

ем региональной экономики на основе формирования человеческого капитала 

на примере Республики Башкортостан. 

 

В современных условиях развитие инновационного потенциала региона 

базируется не только на его экономических составляющих (производство, ин-

фраструктура, финансы), но важным и самым необходимым становится челове-

ческий капитал региона. Он как главный компонент предполагает генерирова-

ние новых идей и знаний, преобразование, коммерциализацию и выпуск науко-

емкой продукции. Поэтому для обеспечения инновационной активности и сти-

мулирование экономических агентов региональную экономику необходимо 

обеспечить соответствующим человеческим капиталом. Вместе с тем зачастую 

компоненту человеческого капитала уделяют недостаточное внимание при раз-

работке концепций и стратегии социально-экономического развития регио-

нальных экономик и в целом управлении регионом. Об этом свидетельствуют 

текущие характеристики человеческого капитала Республики Башкортостан. 

В 2014 г. среднегодовая численность населения республики составляла 

4072 тыс. чел., что соответствует уровню 2010 г. Это обусловлено периодом 

снижения населения региона в 2011-2012 гг.. При этом ожидаемая продолжи-

тельность жизни при рождении возросла и составила 70 лет. Если сравнить этот 

параметр по регионам ПФО за тот же период, то можно наблюдать высокие 

значения в Республике Мордовии, Республике Удмуртии, Пензенской, Сара-

товской областях, Республике Татарстан. Как видно, в основном это отстающие 

http://elibrary.ru/item.asp?id=16227700
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=932422
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=932422
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=932422&selid=16227700
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или развивающие регионы, кроме последнего, что свидетельствует об их высо-

ком накопленном человеческом капитале. 

Человеческий капитал как любой экономический ресурс проходит все 

стадии жизненного цикла. Так, процесс достижения трудоспособного возраста 

требует инвестиций и времени. В связи с этим существует временной разрыв 

между воспроизводством населения и формированием квалифицированных 

кадров до 22-25 лет. К этому возрасту, работник полностью сформирован, име-

ет необходимую квалификацию, профессиональные навыки и опыт. При этом 

следует отметить, что срок «службы» рабочей силы в республике и РФ, в це-

лом, составляет около 35-40 лет, к  тому же требует периодического обновле-

ния (переподготовку), а в других странах, где продолжительность жизни значи-

тельно больше, этот срок составляет более 50 лет. Так, по данным 2014 г. в РБ 

трудоспособное население составляло 48,3% от общей численности населения, 

среднегодовая численность занятых – 43,3%, уровень участия в рабочей силе – 

65,2%, что ниже среднероссийского уровня (68,1%). Это свидетельствует о том, 

что, несмотря на высокий демографический потенциал республики, он исполь-

зуется недостаточно рационально. Как видно по данным таблицы 1, произошли 

негативные изменения для республики в структуре населения: во-первых, 

уменьшилась доля работников трудоспособного возраста; во-вторых, в 2014 г. 

по сравнению с 2005 г. доля  населения моложе трудоспособного возраста уве-

личилась медленнее (за 2005-2014 гг. всего 0,8%), тогда как старение «рабочей 

силы» ускорилось (до 3,3%). Исследование возрастной структуры населения 

региона  имеет важное значение для экономики как страны, так и региона. Так, 

уменьшение численности трудоспособного населения приведет к снижению 

темпов роста ВВП (ВРП), следовательно, к сокращению расходов на социаль-

ные нужды, инвестиций на обновление всех сфер деятельности. 

 
Таблица 1 – Возрастная структура человеческого капитала РБ 

 

Годы Население Из общей численности населения в возрасте 

дорабочий трудоспособном пенсионном 

% тыс.руб. 

2005 100 4066 18,7 62,4 18,9 

2010 100 4072 18,3 61,5 20,2 

2011 100 4064 18,5 60,9 20,6 

2012 100 4061 18,8 60,1 21,1 

2013 100 4070 19,1 59,3 21,6 

2014 100 4072 19,5 58,3 22,2 

Источник составлено автором [1] 
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Не менее важным является исследование системы здравоохранения Рес-

публики Башкортостан. Так, по сравнению с 2005 г. в  2014 г. сократилось ко-

личество больничных коек на 6,3 тыс., при этом численность населения на 

больничную койку в регионе составляет 124 чел., тогда как среднероссийский 

уровень – 116. Также в республике низкая обеспеченность врачами и специали-

стами: на 10 тыс. населения в регионе приходится 43 врача (по РФ – 48). За ис-

следуемый период повысилось посещаемость амбулаторно-поликнических ор-

ганизаций почти на 10 тыс. в смену. Негативной тенденцией республики явля-

ется увеличение заболеваемости – на  6,9 % за период 2005-2014 гг. Кроме того 

уровень заболеваемости на 1 тыс. населения в 2014 г. составил 862,6 случаев 

тогда как по РФ этот показатель значительно ниже 787,1, что требует особого 

внимания субъектов управления на решение этих проблем. 

Важной сферой управления и развития человеческого капитала является 

доступное образование. Так, по данным 2014 г. в Республике Башкортостан дей-

ствуют около 1567 дошкольных образовательных учреждений, в которых учатся 

более 212,7 тыс. детей. В системе среднего профессионального обучаются свыше 

69,9 тыс. студентов (2 место в ПФО России), в 85 учреждениях начального про-

фессионального образования РБ - 25,9 тыс. человек, в вузах - 126,7 тыс. студентов. 

Инновационная активность предприятий республики в 2014 г. на уровне 

10,4%, которая выше среднего уровня по России (9,9%) и ниже по ПФО (11,4%). 

Объем инновационной продукции РБ в объеме производства составляет примерно 

на уровне среднероссийского – 8,2%, при этом 2005г.  это величина была незначи-

тельна – 2,9%. В республике 69 организаций выполняют научные исследования и 

разработки.  Численность персонала, занятого научными исследованиями и разра-

ботками более 8 тыс. чел. или 7,7 % от общего числа научных работников При-

волжского федерального округа.  На территории региона сосредоточен 31 органи-

зация по подготовке аспирантов, 9 – докторантов. При этом следует отметить 

снижение численности докторантов на 35% по сравнению с 2005 г.  

Результаты анализа свидетельствуют, что существующая система управ-

ления развитием человеческого капитала Республики Башкортостан в совре-

менных условиях требует совершенствования. 
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ГИБРИДИЗАЦИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 

В статье рассмотрены актуальные вопросы в сфере гибридизации, про-

анализированы формы и виды гибридизации английского языка, приведены при-

меры нескольких уже существующих гибридов. 
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В ходе глобализации  английский язык упрочнил свои позиции как язык 

для интернационального общения. Кроме того можно заявить что он все глубже 

стал просачиваться  в другие языки, что вызвало англоизацию национальных 

языков. Английский язык содержит уже более десятка диалектов и считается 

основой гибридов языковых культур. 

Гибридизация языков (Пиджин) – это приспособление  друг к другу двух 

или более языков для необходимого информационного обмена. Самым лучшим 

примером основы Пиджин считается английский язык. Численность людей, 

разговаривающих на английском, существенно превосходит число людей для 

которых английский считается родным языком [1]. Возможно выделить сле-

дующие виды и формы гибридизации английского языка. 

Объединение хинди и английского языка «Хинглиш». Употребляется ча-

ще современными образованными индийцами, работающими в сферах инфор-

мационных технологий  и торговли. Индийский английский или хинглиш – 

очень богатый язык, сочетающий внутри себя черты как официального, так и 

разговорного хинди, и еще официального английского языка. Индия – очень 

интересная страна исходя из убеждений исторического развития там англий-

ского языка – она сохранила много английских слов и фраз. В наши дни на дан-

ный язык влияет южноамериканский английский, что вызывает иногда опреде-

ленную неконгруэнтность в написании слов. Например, слово «расцветка» по-

рой пишется как «color», а иногда как «colour». Одной из основных особенно-

стей между индийским английским и классическим английским является спо-

соб произношения слов – население из разных частей страны имеют свои ак-

центы произношения. Хинглиш известен не только в Индии, но и в Англии, 

России и множества иных государствах, в особенности в городах с доминиро-

ванием индийского народонаселения. Претерпев изменения, английские слова 

приобрели в хинди собственные отличительные черты употребления. Базируясь 

на фонетической базе местных языков, английский язык как оказалось под их 

воздействием, отражая новые реалии, а для огромного числа индийцев, не об-

ладающих английским языком, хинглиш считается связывающим звеном с 

внешним миром [2]. 

Spanglish«спанглиш» – это одно из самых причудливых языковых явле-

ний современного мира. Начнем с простого, самого названия. Spanglish – это 

сочетание двух языков: испанского Spanish и английского языка English. Так, к 

примеру, два слова, испанское alfombra и английское carpet, означающие ковер, 

превратились в carpeta, другими словами английское слово в испанской интер-

претации. А глагол totype стал глаголом taipear. Схожих примеров очень много 

и на данный момент, нередко, при незнании какого либо испанского слова, 

можно смело брать его английский аналог, преобразовать его на испанский ма-

нер и понимание его в испаноязычной среде вам практически наверняка обес-

печено. Испанским языком обладает большая часть населения Британии, хотя 

государственным на ней считается английский. Смесь испанского и английско-

го, называемая «Янито». 

http://www.club-abc.ru/english/
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«Рунглиш» - это российский язык в чужой языковой среде (в этом случае 

- англо-американской). Разговаривающий на рунглише в последствии наиболее 

глубокого изучения английского уходит от данной формы. Потому, у рунглиша 

нет законного будущего, он считается просто признаком плохого знания анг-

лийского.  

«Денглиш» (Denglisch, сочетание из deutsch — немецкий и englisch — 

английский), кроме того англимецкий язык - понятие, которое употребляется 

для критики интенсивного употребления англицизмов и мнимых английских 

слов в немецком языке. 

Так же еще существует множество гибридов английского языка, таких 

как «синглиш» - сингапурский вариант английского, «манглиш» - гибрид ма-

лайского и английского языков, «танглиш» - смесь талагов и английского язы-

ка. 

Но по истине, самым интересным, по моему мнению, из гибридов являет-

ся «чинглиш». Гибрид китайского и английского языка. Китай адаптирует анг-

лийский язык, как форму связи с остальным миром, в силу того, что другим 

странам тяжело изучить китайский язык. В англоязычных странах часто под-

шучивают над «чинглишом», посвящая этому статьи и сайты в интернете. Но я 

вовсе не считаю это образцом плохого английского, для меня это способ связи 

и доступности остального мира. В Китае не хватает носителей английского 

языка. Приблизительно 300 миллионов китайцев (приблизительно население 

США в 380 млн.чел.) – пишут и читают на английском языке, но им не хватает 

практического опыта [3].  Это предвещает возникновение нового языка, так как 

в будущем разговорный английский станет все больше звучать по-китайски, в 

следствие многочисленности и географической распространенности нации. Ки-

тайцы и другие жители Азии уже произносят английские слова по другому.  

К 2018 году носители языка будут составлять 13% от общего количества 

говорящих во всем мире. Это приблизительно 2 млрд.человек. Любой язык все-

гда развивается, и не удивительно, что английский переносится в новые не-

обычные формы. Возможно даже, что скоро сами англичане будут учить род-

ной язык как иностранный [4].  
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МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ РИСКАМ МАТЕРИАЛЬНОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ 

 

Материальное обеспечение воинских частей осуществляется с привлече-

нием сторонних организаций. Практика взаимодействия воинских частей и 

сторонних организаций выявила определенные риски в процессе материального 

обеспечения. В статье рассматриваются меры по противодействию рискам 

материального обеспечения на основе действующей законодательной базы. 

 

В современных условиях, характеризующихся повышением напряженно-

сти в политических и экономических отношениях на международном уровне, 

возрастает роль Вооруженных сил государства. Для поддержания жизнеспо-

собности и боеготовности Вооруженных сил государство затрачивает значи-

тельные средства. Одним из направлений поддержания жизнеспособности и 

боеготовности вооруженных сил является материальное обеспечение. В боль-

шинстве случаев материальное обеспечение осуществляется с привлечением 

сторонних организаций (коммерческих предприятий).  

Несмотря на верный подход к введению аутсорсинга в настоящее время 

существует необходимость развития и совершенствования системы материаль-

ного обеспечения ВС РФ с учетом выявленных недостатков ее функционирова-

ния и предвидения рисков во взаимодействии воинских частей и сторонних 

предприятий [4]. 

Снижение рисков воинской части возможно за счет управления риском, 

которое предполагает его выявление и оценку [6], а также использование таких 

процедур и методов управления, которые бы снижали возможные риски, рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок – 1. Виды рисков воинской части в системе материального обеспечения 

сторонними организациями. 
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Воинские части в процессе взаимодействия со сторонними организация-

ми находятся под влиянием внешних и внутренних рисков. 

Наличие рисков диктует использования методов управления и органи-

зации практики материального обеспечения ВС РФ сторонними организа-

циями [7], рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок – 2. Система управления рисками в сфере материального обеспечения  

воинских частей сторонними организациями. 

 

Внешние риски можно рассматривать как бюджетные и контрольные. 

Внешние риски возникают в процессе конкурсного отбора исполнителей 

государственного заказа. Недостатки практики конкурсного отбора изначально 

обусловлены отсутствием в данной сфере конкуренции [4].Кроме того, завы-

шению цены контракта может способствовать неверные расчеты стоимости ра-

бот и услуг в сфере материального обеспечения. Контроль исполнителей госу-

дарственного контракта со стороны МО РФ осуществляется на уровне доку-

ментальной проверки, что недостаточно для определения реальной картины 

расходования средств целевого финансирования. 

Внутренние риски возникают непосредственно в процессе исполнения 

контактных обязательств. Сторонние организации, являясь по существу ком-

мерческими предприятия, имеют целью получение прибыли. Получение при-

были в условиях ограниченного финансирования возможно за счет снижения 

качества предоставляемых услуг. Отсутствие строгой системы контроля не по-

зволяет своевременно предотвращать материальные риски. 

Используя систему управления рисками в сфере материального обеспече-

ния  определим меры снижения конкретных видов риска: 

1) риск изменения цены контракта. 
Факторы возникновения риска: отсутствие конкуренции, факторы финан-

сового кризиса, нарушение договорных обязательств партнерами (соисполни-

телями) сторонней организации. 

Причины возникновения риска: принятия решения руководителем сторон-

ней организации о повышении уровня цен в соответствии с изменением конъ-

юнктуры рынка, в том числе рост транспортных расходов, увеличение цен на 

материальные ресурсы; изменение финансового положения сторонней органи-

зации, в результате чего одним из вариантов является переработка ценовой по-

литики. 
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Законодательной базой, которая может быть использована для корректи-

ровки цены, является п. 6.2 ст. 9 № 94-ФЗ: в случае, если цена государственного 

контракта на выполнение работ для федеральных нужд, заключенного на срок 

не менее чем три года, составляет десять миллиардов рублей и более и выпол-

нение указанного контракта без изменения его цены невозможно вследствие 

существенного возрастания стоимости подлежащих выполнению работ, такая 

цена может быть изменена на основании решения Правительства Российской 

Федерации. 

Меры по снижению негативного воздействия риска: развитие конкурен-

ции в сфере материального обеспечения МО РФ, анализ конъюнктуры рынка,  

разработка и указание в контракте штрафных санкций, которые могут возни-

кать при определенных нарушениях договорных условий, составление контрак-

та в четком соответствии с нормативной и законодательной базой; 

2) риск экономической необоснованности начальной цены контрак-

та. 

Факторы возникновения риска: отсутствие алгоритма, схемы или мето-

дики определения начальной цены контракта у потенциального исполнителя.  

Причины возникновения риска: установление цены контракта, не соответ-

ствующей рыночным параметрам. 

Сведения, необходимые для снижения воздействия риска – это  источни-

ки информации и порядок установления начальной цены контракта в соответст-

вии с действующим законодательством [ст. 19.1 № 94-ФЗ]: для установления на-

чальной цены контракта источниками информации о ценах товаров, работ, ус-

луг, являющихся предметом заказа, могут быть данные государственной стати-

стической отчетности, официальный сайт, реестр контрактов, информация о 

ценах производителей, общедоступные результаты изучения рынка, проведен-

ные по инициативе заказчика.  

Меры по снижению негативного воздействия риска: получение полной 

информации о механизме и структуре ценообразования в соответствии с п. 2, п. 

4 ст. 22 № 94-ФЗ, мониторинг региональных рынков соответствующих товаров, 

работ, услуг; разработка и использование на практике алгоритма, схемы или 

методики определения цены. 

Конкурсная документация должна содержать требования, установленные 

заказчиком к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, тре-

бования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгруз-

ке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с оп-

ределением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказы-

ваемых услуг потребностям заказчика; 

3) риск невыполнения исполнителем контрактных обязательств. 

Факторы возникновения риска: отсутствие у заказчика разработанных 

процедур, методик, методологических подходов к оценке рисков, связанных с 

выполнением обязательств поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 
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Причины возникновения риска: нарушение исполнителем сроков, объемов 

и других условий контракта. 

Сведения, необходимые для снижения воздействия риска – это требо-

вания к исполнителю, к товару, работам и услугам [ст. 19, п. 4.2, 4.4 ст. 22 № 

94-ФЗ]. 

Необходимо выполнение требований к описанию участниками разме-

щения заказа поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг, 

которые являются предметом конкурса, их функциональных характеристик 

(потребительских свойств), а также их количественных и качественных ха-

рактеристик. 

В случае невыполнения исполнителем контрактных обязательств необхо-

димо его внесение в реестр недобросовестных исполнителей.   

Меры по снижению негативного воздействия риска: соблюдение соот-

ветствия требованиям и установление дополнительных требований к участни-

кам размещения заказа,  организация контроля объемов и сроков поставок, 

также выполнения работ и услуг;  

4) риск получения товаров, работ, услуг, не соответствующих харак-

теристикам и свойствам, необходимым заказчику (материальные риски).  

Факторы возникновения риска: невозможность установить законодатель-

но обоснованные требования к качеству, техническим характеристикам товара, 

работ, услуг, требования к их безопасности, функциональным характеристикам. 

Недостаточная информированность (компетентность) исполнителя о наиболее 

важных свойствах, характеристиках закупаемого товара, работ, услуг. 

Причины возникновения риска: минимальное, неполное, недостаточное 

описание в конкурсной документации требований к качеству, функциональным 

характеристикам товаров, работ, услуг. 

Сведения, необходимые для снижения воздействия риска – это  требова-

ния, установленные заказчиком к качеству, техническим характеристикам това-

ра, работ, услуг, требования к их безопасности, к функциональным характери-

стикам (потребительским свойствам) товара; требования к размерам, упаковке, 

отгрузке товара; требования к результатам работ и иные показатели, связанные 

с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, ока-

зываемых услуг потребностям заказчика [ст. 22 № 94-ФЗ]. 

Меры по снижению негативного воздействия риска: составление специ-

фикации, подробной характеристики товаров, работ, услуг. 

Таким образом, в процессе материального обеспечения воинских частей 

проявляются бюджетные, контрольные и материальные риски. Противодейст-

вие рискам материального обеспечения основывается на нормативно-

законодательной базе. С экономической точки зрения, меры по противодейст-

вию рискам должны включать развитие конкуренции в области материального 

обеспечения ВС РФ. Мониторинг и анализ сторонних организаций, а также 

рынка необходимых материальных ценностей, работ, услуг, позволит выявить 

добросовестных исполнителей. Дальнейшее совершенствование нормативно-

законодательной базы должно быть направлено на разработку механизма фор-
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мирования цен в процессе материального обеспечения и организации контроля 

за объемами, сроками и качеством поставок материальных ценностей, выпол-

нения работ и услуг. 
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ТЕОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА, КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 

В статье рассматривается теория человеческого капитала и ее роль в 

современных экономических отношениях. 

 

Челoвек, как существо социальное, живет и развивается внутри общества 

(от малой группы человечества в целом), извлекая знания о мире, которые по-

зволяют индивиду создавать себе и своим близким наиболее приемлемые усло-

вия сосуществования. Таким образом, создается экономическая среда. На про-

тяжении всей истории развития человечества экономические отношения имели 

огромное значение, как в развитии отдельного народа, так и в становлении ве-

ликих цивилизаций [1].  
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Важнейшей особенностью человеческого труда проявилась еще в перво-

бытном обществе. Умение делегировать обязанности членами общины в зави-

симости от их индивидуальных возможностей дало неоспоримое преимущество 

перед природой. 

Развитие экономических отношений повлекло за собой развитие таких 

проблем, как ненормированный труд, низкая заработная плата, «вредный» труд, 

применение детского труда и многое другое - стало причиной ухудшения здо-

ровья нации, как следствие, падение производительности труда. Именно по 

этому, вслед за экономическими отношениями последовало развитие 

экoномики труда как науки, изучающей экономические закономерности в об-

ласти трудовых отношений, включая в себя разнообразные проявления сущно-

сти труда, к примеру, организация, эффективность, занятость, оплата и др [2].  

На протяжении длительного периода времени, общество делилось на вла-

дельцев предприятия и рабочих. В 1960 годах зарождается понимания места 

человека и влияния накопленных результатов его интеллектуальной работы на 

темпы развития общества и экономики. Впервые возникает потребность инве-

стирования в человека, как фактора развития экономических отношений. Тео-

дору Шульцу (в 1979 году) и Гарри Бреккеру (в 1992 году) были присуждены 

Нобелевские премии по экономике за создание основ теории человеческого ка-

питала. 

Возникновение теории человеческого капитала было связано с измене-

ниями в экономической и социальной жизни общества, вызванной ускоренны-

ми темпами НТП. В широком смысле, человеческий капитал – это интенсивный 

производительный фактор развития экономики общества, включающий образо-

ванную часть трудовых ресурсов, знания, инструментарий интеллектуального и 

управленческого труда, среду обитания и трудовой деятельности, обеспечи-

вающие эффективное и рациональное функционирование ЧК как производи-

тельного фактора развития. Он подразделяется на: индивидуальный человече-

ский капитал; человеческий капитал фирмы; национальный человеческий капи-

тал [3]. 

Теория человеческого капитала дает понимание того, каким образом не-

обходимо распределять средства, чтобы наибольшим способом стимулировать 

развитие национальной экономики. На базе теории и практики теории челове-

ческого капитала,  успешно развивается экономика США и ведущих страны 

Европы. Финляндия, будучи отстающей страной, вернула лидерские позиции в 

2000 году за счет перехода из экономики сырьевой в экономику инновацион-

ную, при этом, не отказавшись от традиционной лесной промышленности, а 

модернизировав технологию производства. Теория человеческого капитала 

стало базой для развития венчурного научно-технического бизнеса [4].  

На данном этапе человеческого развития уровень образования, качества 

жизни и здоровья человека образуют конкурентоспособность всей страны в це-

лом. Образованная нация может создавать инновационные технологии (энерго-

емкие, менее затратные), которые позволят производить высокотехнологичный 
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продукт, который будет превосходить по уровню полезности любые другие 

аналоги в данном сегменте [5]. 
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НЕКОНТРОЛИРУЕМАЯ МАССОВАЯ МИГРАЦИЯ  

КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА XXI ВЕКА 

 

В статье рассматривается проблема массовых миграций в условиях гео-

политического и социально-экономического кризиса; анализируются стати-

стические данные о количестве мигрантов и беженцев в странах Европы; рас-

крываются причины и факторы. 

 

Миграция является одной из важнейших проблем народонаселения и рас-

сматривается не только как простое механическое передвижение людей, а как 

сложный общественный процесс, затрагивающий многие стороны социально-

экономической жизни [1]. Приобретая в последние годы ярко выраженный эт-

носоциальный и этнополитический характер, миграция вносит коррективы в 

жизнь местных социумов, влияет на проводимую суверенными государствами 

политику, а главное - изменяет личностные характеристики тех, кто вынужден 

перемещаться на другие территории в поисках спокойной жизни и лучшего бу-

дущего [2]. 

Миграционный кризис в Европе уже назвали «самым большим испытани-

ем со времен  Второй Мировой войны». В страны ЕС хлынул неконтролируе-

мый поток мигрантов, количество которых в этом году составило не менее 350 

тыс. человек. Из них около трети – беженцы из Сирии (120 тыс. человек). Од-
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нако в реальности столько беженцев оказалось на территории только трех стран 

– Италии, Греции и Венгрии, так что в реальности приток людей гораздо боль-

ше. Согласно информации Агентства Евросоюза по безопасности внешних гра-

ниц, с января по сентябрь 2015 года границы стран-участниц пересекли более 

500 тыс. мигрантов. 

Наихудшая ситуация с беженцами наблюдается в странах Южной Европы 

– Греции и Италии, откуда далее мигранты через Македонию, Сербию и Венг-

рию стремятся попасть в Австрию, Германию или Швецию, где выше уровень 

социальных пособий и существуют крупные мусульманские сообщества [3]. 

Нелегальная перевозка мигрантов стала доходной статьей криминального 

бизнеса – перевозчики берут от нескольких сот до нескольких тысяч евро с че-

ловека, чтобы доставить беженцев в Европу. По данным ООН, этот бизнес уже 

принес контрабандистам до 10 миллиардов долларов. При этом часто мигран-

тов доставляют на утлых, переполненных судах, которые терпят бедствия, не 

доплыв до берега. По данным УВКБ ООН, в 2015 году в Средиземном море по-

гибли около 2,5 тысячи мигрантов и беженцев. 

Южный маршрут самый опасный путь в ЕС. В текущем году, на сегодня, 

известно о 2620 утонувших. В 2014 г. погибло или пропало без вести 3,5 тыс. 

человек.  Восточный маршрут пролегает через Турцию в Грецию и на сего-

дняшний день является основным, по нему в ЕС, с начала года, попало около 

310 тыс. или 70% вынужденных переселенцев, главным образом из Сирии, Аф-

ганистана, Пакистана и Ирака. В отличии от южного, восточный маршрут явля-

ется относительно безопасным, с начала года при переправке на греческие ост-

рова утонуло 103 беженца. 

Наплыв беженцев из стран Африки и Ближнего Востока в Европу поста-

вил под угрозу соглашение о свободном передвижении в пределах Шенгенской 

зоны. В связи с неконтролируемым потоком беженцев Германия, Чехия и Сло-

вакия ввели контроль на границах с Австрией, кроме того Австрия и Словакия 

приступили к контролю на своих границах с Венгрией, которая в свою очередь 

построила забор на границе с Сербией. Германия также ввела в частичный кон-

троль на границе с Чехией. 

Итак, к основным угрозам, возможным вследствие неконтролируемой 

массовой миграции, следует отнести: угроза территориальной целостности го-

сударств; угроза распространения терроризма; угроза трансформации сущест-

вующей системы международных отношений в Евросоюзе; политическая не-

стабильность; рост экономической и социальной напряженности; деформация 

этнодемографической структуры населения; угроза распространения эпидемий 

и заболеваний [4]. 

Одна из главных причин возникновения проблемы миграции – это проти-

воправные действия США на Ближнем Востоке. По словам президента Сирии 

Башара Асада, если Европа хочет остановить поток мигрантов, она должна пре-

кратить поддерживать террористов на Ближнем Востоке.  

Последние события в Ираке дали пищу для анализа мировым экспертам, 

многие из которых пришли к мнению, что не только в Ираке, но и в таких стра-
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нах как Сирия, Афганистан, Пакистан, Ливия, Украина американские политики 

намеренно создают очаги напряженности, искусственный хаос, чтобы потом 

выступить «миротворцами» и закрепить позиции Вашингтона. 

Организация «Исламское государство Ирака и Леванта» до недавнего 

времени базировалась главным образом в северных и восточных провинциях 

Сирии. Появившаяся в апреле 2013 года при активном участии Запада и монар-

хических арабских режимов, эта организация вышла из недр созданной амери-

канцами террористической «Аль-Каиды» и была призвана развязать террор и 

произвол на сирийской территории. 

Неудивительно, что подобное обострение ситуации спровоцировало мас-

совый отток населения из опасных регионов. По информации Управления Вер-

ховного комиссара Организации Объединѐнных Наций по делам беженцев 

(УВКБ / UNHCR), подавляющее число этих людей составляют так называемые 

«лица, нуждающиеся в защите и помощи». Прежде всего, это вынужденные ми-

гранты, покинувшие регионы, отличающиеся особенно нестабильной военно-

политической обстановкой, включая Афганистан, Сирию, где идет гражданская 

война, и Эритрею, страну с жестким диктаторским режимом. 

Следует выделить ряд основных причин увеличения числа беженцев в 

Европу 2015 года: 

- отсутствие перспектив: продолжающаяся гражданская война в Сирии, 

войны в Ираке и Афганистане и другие препятствовали возращению беженцев 

на родину, а отсутствие средств к существованию вынудили людей покинуть 

лагеря в направлении стран Европы, в надежде на высокий уровень жизни в 

этих странах; 

- ухудшение финансирования лагерей для беженцев в Турции, Ливане и 

Иордании и как следствие сокращение рациона питания беженцев, введение 

платы за использование воды и электричества. Отсутствие возможности посе-

щения школ детям беженцев; 

- расширение территорий, находящихся под контролем Исламского госу-

дарства, что способствовало увеличению количества беженцев и переполнению 

и без того полных лагерей;  

- вторая Гражданская война в Ливии, которая ранее являлась страной на-

значения для многих мигрантов и беженцев из стран Северной Африки, приве-

ла к росту числа беженцев, которые стали стремиться в страны ЕС; 

- открытие беженцами более безопасного маршрута через Средиземное 

море – Грецию – Македонию, далее ЕС, вместо старого через Средиземное мо-

ре – Ливию – Италию; 

- решение правительства Македонии (середина июня 2015 года) о выдаче 

беженцам трѐхдневных виз, что позволило мигрантам без регистрации пересе-

кать страну в направлении Европы и стимулировало миграционный поток. Со-

гласно дублинскому соглашению, регистрация или заявка на предоставлении 

убежища должны происходить в первом государстве-члене ЕС, в которое въе-

хал беженец. 
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Таким образом, в Европе сегодня не осталось стран, не затронутых ми-

грационном кризисом. И, несмотря на значительный опыт, накопленный в ЕС и 

в мире в проведении миграционной политики, странам пока не удается найти 

решения остро стоящих проблем [5]. 

Главы государств, признав необходимость совместной активизации мер 

по борьбе со сложившейся кризисной ситуацией, разработали программу фи-

нансирования в размере 2,4 млрд евро странам – членам ЕС. Программа, рас-

считанная до 2020г., предусматривает строительство новых центров по приему 

переселенцев, улучшение процедуры предоставления убежища, совершенство-

вание методов интеграции, а также ускорение репатриации тех, кто не получит 

разрешение остаться в странах Европы. Дополнительные средства выделяются 

на улучшение пограничного контроля, систем наблюдения и обеспечения безо-

пасности [6]. 

Миграционный кризис в Европе несет риски геополитического ослабле-

ния ЕС вследствие внутренних противоречий, выявленных кризисом, и ухуд-

шения общественной безопасности и экономической ситуации. И это станет 

важным уроком для мировой истории – в основе политики любого государства 

в первую очередь лежат национальные интересы, и только затем уже многочис-

ленные обязательства в рамках международных договоров [7]. 
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На этапе развития рыночной экономики в нашем государстве, забота о 

незащищенных слоях населения является неотъемлемым элементом государ-

ственной политики. Немаловажным проявлением данной «заботы» является 

выплата пенсий и социальных пособий. 

 

Пенсионное страхование – страхование с целью формирования источни-

ков финансирования пенсий, основная цель которого – гарантировать людям, 

достигшим пенсионного возраста, достойный уровень жизни [1, с. 21]. 

Для эффективной деятельности пенсионное страхование осуществляется 

с двумя формами пенсионного обеспечения: обязательного и добровольного.  

1. Обязательная форма пенсионного обеспечения является главным 

компонентом текущей пенсионной системы. Выплата пенсий обеспечивается 

исходя из трудового стажа и уплаченных взносов в бюджет государственного 

пенсионного страхования, финансирование которых осуществляется, как и за 

счет текущих поступлений в Пенсионный фонд России, так и за счет средств, 

полученных от обязательных страховых взносов на накопление [1, с. 23]. 

Обязательным страховым обеспечением по обязательному пенсионному 

страхованию являются [1, с. 24]: 

 Трудовая пенсия по старости; 

 Трудовая пенсия по инвалидности; 

 Трудовая пенсия по случаю потери кормильца; 

 Единовременная выплата средств пенсионных накоплений; 

   Социальное пособие на погребение умерших пенсионеров, не под-

лежавших обязательному социальному страхованию на случай временной не-

трудоспособности и в связи с материнством на день смерти. 

Государство несет субсидиарную ответственность по обязательствам 

Пенсионного фонда РФ перед застрахованными лицами [1, с. 25]. 

2. Добровольная форма пенсионного обеспечения является допол-

нительным страхованием по отношению к обязательному. Страховщиками доб-

ровольного пенсионного страхования выступают: негосударственные пенсион-

ные фонды, страховые компании [1, с. 26].  

Добровольное пенсионное обеспечение включает в себя пенсии, выпла-

чиваемые за счет взносов работодателей и самостоятельных пенсионных нако-

плений граждан. Добровольное пенсионное страхование предназначено для 

расширения возможностей обязательного пенсионного страхования, как по 

размерам пенсий, так и по условиям их получения [1, с. 26]. 

Обязательная и добровольная формы пенсионного обеспечения позволя-

ют населению достойно жить и развиваться путем получения пенсий и пособий. 



38 

 

Для эффективной деятельности пенсионного страхования в современных 

условиях имеются ряд проблем, которые затормаживают пенсионное обеспече-

ние граждан страны [2, с. 74]: 

– низкий размер пенсии; 

– ухудшающаяся демография; 

– экономические проблемы. 

Для решения проблемы с низким размером пенсии предлагается увели-

чить возраст выхода на пенсию (73 года у женщин, 60 лет у мужчин) для того, 

чтобы снизить численность пенсионеров и увеличить доходы в Пенсионный 

фонд за счет страховых взносов. 

Как и в других развитых странах, в РФ снижается удельный вес населе-

ния трудоспособного возраста, возрастает удельный вес людей в пенсионном 

возрасте. В результате резко ухудшается соотношение между числом работни-

ков и числом пенсионеров труда. Как можно оценить в этих условиях долго-

срочные перспективы пенсионной системы? Для этого предлагается снизить 

ставку социальных отчислений и прекращение за счет того, что будет индекси-

роваться шкала социальных отчислений с тем, чтобы поддерживать постоян-

ную среднюю ставку. При этом на протяжении нескольких лет можно ожидать 

роста средней пенсии [2, с. 80]. 

Основной проблемой в сложившихся обстоятельствах является эконо-

мическая проблема. Из всех расходов Пенсионного фонда РФ расходы на 

выплату пенсий в среднем составляют 84%. Для решения этой проблемы не-

обходимо [2, с. 86]: 

– стимулировать предприятия повысить заработную плату; 

– ужесточить меры по неофициальному трудоустройству (уплата боль-

ших штрафов); 

– стимулирование увеличения трудового стажа. 

В заключение следует сказать, что государственные пенсии на террито-

рии страны урегулированы нормами права, которые постоянно обновляются и 

усовершенствуются. Также необходимо отметить тот факт, что пенсионная 

система в условиях инфляции и падения курса валюты функционирует ста-

бильно и рационально. Но для более эффективной пенсионной деятельности 

необходимо внести некоторые изменения в нормативную базу, что приведет к 

существенным улучшениям. 
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СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ:  

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Любой хозяйствующий объект заинтересован в том, чтобы существо-

вали источники компенсации понесенного им ущерба. Это позволяет говорить 

о наличии специфического страхового интереса, связанного с имущественным 

интересом собственника, возникающим тогда, когда ему может быть нане-

сен имущественный ущерб. Принято говорить, что такой субъект заинтере-

сован в организации и предоставлении ему страховой защиты при наступлении 

неблагоприятных обстоятельств. 

 

Каждый вид страхования связан со своими нюансами, которые нужно 

предварительно вдумчиво изучить и обговорить со страховщиком еще до под-

писания договора. Правила страхования имущества предприятий предусматри-

вают страховые выплаты только в том случае, если предприятие не виновно в 

порче имущества вследствие халатности или по другим причинам. Например, 

пожар произошел из-за неисправности электропроводки или противопожарной 

сигнализации, юрлицо предупреждалось об устранении данных нарушений, но 

не приняло соответствующих мер. В этом случае страховщик не возместит 

ущерб, нанесенный имуществу предприятия [1; c.57]. 

Договор страхования имущества предприятий заключается обычно на 

срок от 1 до 12 месяцев, реже – на два или три года. Для тех, кто желает застра-

ховать имущество, но в течение года передать его в пользование другим лицам, 

существует вариант краткосрочного страхового покрытия, когда договор за-

ключается на год, а при переходе имущества другому юрлицу страховщик воз-

вращает часть взносов, за исключением расходов на заключение договора, про-

ведение экспертизы [3; c.39]. 

Тарифы страховых компаний находятся чаще всего в диапазоне 0,5–1,5 % 

от страховой суммы, иначе – стоимости застрахованного имущества. В отдель-

ных случаях для определения страховой суммы может быть задействован 

оценщик. 

Существует два вида оплаты страховой премии: 

 единовременным платежом; 

 в рассрочку: 50 % суммы в первые 3–5 дней после заключения до-

говора и остальные 50 % в течение последующих трех месяцев; 

 ежеквартальные платежи (не обязательно равные). 

На размер страхового тарифа влияют [4; c.103]. 

1. Количество застрахованных рисков. 

2. Стоимость и размер имущества компании. 

3. Техническое состояния имущества (степень его износа). 
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4. Наличие систем безопасности, дополнительно защищающих объек-

ты предприятия от повреждения. 

5. Вероятность возникновения рисков: нахождение поблизости опас-

ных производств, географическое расположение объекта и т. д. 

6. Квалификация сотрудников компании. 

7. Уровень доходов предприятия. 

8. Размер франшизы и другие факторы. 

Важно иметь в виду, что многие страховые организации предлагают сво-

им постоянным клиентам скидки, льготные тарифы на страхование имущества, 

если ранее не возникало страховых случаев. 

В целом, практика страхования предприятий в России показывает, что 

отечественные предприятия постепенно поворачиваются к западной модели 

предупреждения серьезных финансовых потерь. Небольшие взносы позволяют 

гарантировать предприятию стабильность даже в самые тяжелые для компании 

времена. 

Дополнительными стимулами к страхованию имущества юридических 

лиц являются требования кредитных организаций и иностранных инвесторов к 

наличию страховки, а также некоторые налоговые льготы (см. ст. 263 Налого-

вого кодекса РФ). 

Для решения вопроса о том, какое имущество следует застраховать в пер-

вую очередь, необходимо проанализировать основные технологические про-

цессы предприятия. На основе проведенного анализа все имеющееся имущест-

во следует разделить по степени важности. В состав страхуемого имущества 

рекомендуется включать все оборудование, которое имеет большое значение 

для производства, а также оборудование, работающее на участках, наиболее 

подверженных авариям. В частности, при страховании имущества можно исхо-

дить из его балансовой стоимости, не беря в расчет дешевое оборудование (на-

пример, менее 20 000 руб.) [5; c.99]. 

При наступлении страхового случая страховщик обязан уменьшить сум-

му страховой выплаты пропорционально отношению страховой суммы к стра-

ховой стоимости. Следовательно, страхователь рискует получить только час-

тичное возмещение понесенного ущерба. Если предприятие заинтересовано 

прежде всего в обеспечении собственной безопасности и не испытывает при 

этом нехватки финансовых средств, то оно может заключить договор на стра-

хование от всех рисков, купив страховое покрытие от всех рисков, которое по-

зволяет обеспечить защиту страхуемых объектов практически от всех неблаго-

приятных событий, за исключением некоторых (список таких событий и ис-

ключений из них представлен в правилах каждой страховой компании). Здесь 

следует отметить, что лицензию на страхование от всех рисков имеют далеко 

не все страховые компании, поэтому этот вопрос следует выяснить еще при вы-

боре страховщика. Если финансовые возможности предприятия ограничены, то 

правильнее будет застраховаться только от наиболее критичных для предпри-

ятия рисков. В этом случае покрытие осуществляется по поименованным рис-

кам. Обычно этот тип страхования обходится на 40–50% дешевле, чем страхо-
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вание от всех видов рисков. Для того чтобы решить, от чего именно следует за-

страховаться, предприятие должно проранжировать все риски (начиная от сти-

хийных бедствий и заканчивая технологическими ошибками) по степени зна-

чимости в финансовом выражении, т.е. оценить, какой ущерб принесут навод-

нение, пожар, поломка оборудования и т.д. При этом необходимо учесть и по-

тери, которые неизбежны из-за простоя производства во время устранения ава-

рии. Затем каждому риску экспертным путем присваивается вероятность его 

возникновения. Экспертами в этом случае могут выступать менеджеры пред-

приятия, отвечающие за соответствующие участки работы. При этом чем боль-

ше произведение значимости риска на его вероятность, тем важнее застрахо-

ваться от него [6; c.87]. 

Оценку возможных убытков страховая компания обычно проводит на ос-

новании документов управленческого учета за предыдущие периоды. В то же 

время при долгосрочном сотрудничестве со страховщиком этот убыток может 

определяться на основе бюджетных планов предприятия. Однако, даже если 

предприятие не планирует страховаться от финансовых рисков, их все равно 

следует оценивать при составлении перечня страхуемого имущества; это помо-

жет организации определить, что выгоднее – резервировать собственные сред-

ства для возмещения убытков или выплатить премию страховщику [8; c.78]. 
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

РЫНКА ТРУДА В РОССИИ 

 

В работе выявлены проблемы формирования рынка труда в России и 

представлены основные пути их решения. Определено влияние экономической 

ситуации на безработицу в стране и уделено внимание проблеме трудоустрой-

ства молодежи. 

 

Рынок труда представляет собой одну из наиболее важных сфер экономи-

ки. Он является одним из индикаторов, состояние которого позволяет судить о 

национальном благополучии, стабильности, эффективности социально-

экономических преобразований. В свою очередь занятость населения является 

необходимым условием для общественного воспроизводства, так как от нее за-

висят уровень жизни людей, издержки общества на подбор, подготовку, пере-

подготовку и повышение квалификации кадров, на их трудоустройство, на ма-

териальную поддержку людей, которые лишились работы. Поэтому, такие про-

блемы, как занятость населения, безработица, конкурентоспособность рабочей 

силы и, в целом рынок труда, актуальны для экономики страны и представляют 

интерес для рассмотрения [1, 2]. 

Во-первых, ежегодно сокращается численность трудоспособного населе-

ния вследствие неблагоприятной демографической ситуации. Возрастная 

структура населения двигается в сторону старения, увеличивается численность 

населения старше трудоспособного возраста. Согласно  демографическим про-

гнозам  данная тенденция продолжится, и в ближайшие пять лет Россия столк-

нется с резким сокращением численности населения в трудоспособном возрас-

те, что увеличит нагрузку на трудоспособное население. 

Во-вторых, в стране крайне низкая производительность труда.  Во многом 

это объясняется   большой долей рабочего времени в году и снижением матери-

альной мотивации за счет замедления темпов роста заработной платы в рублях 

и ее падения в иностранной валюте.  

В-третьих, на российском рынке труда существует проблема неравномер-

ности распределения занятых в экономике. Данная проблема характеризуется 

разностью в заработных платах, а также в  несбалансированности спроса и 

предложения на рабочую силу по регионам и отраслям экономики. Так, офици-

альная среднемесячная заработная плата работников в зависимости от отрасли 

экономики различается более чем в 5,2 раза. На уровень заработной платы 

влияет также география места работы и отрасль [3, 4].  

В то же время в течение последних пятнадцати лет остро стала проблема 

с трудоустройством молодежи. Учитывая коммерциализацию системы образо-

вания и высокую престижность диплома, имеется тенденция бума в сфере выс-

шего образования. В результате этого в стране появилось множество специали-
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стов с высшим образованием, не имеющих должного опыта работы и обладаю-

щих навыками и квалификацией, не соответствующего уровня. В свою очередь 

работодатели не готовы принимать на работу людей с образованием, но без 

опыта работы. Данная ситуация приводит к росту социальной напряженности 

среди молодого поколения, результатом которой может явиться политическая 

нестабильность и революционная напряженность. В последнее время можно 

заметить, что превалирующей сферой труда стала сфера услуг, сокращается 

численность населения, занятого в материальном производстве.  

Учитывая существующие проблемы на российском рынке труда, еще 

большим потрясением для него стало ухудшение экономической ситуации в 

стране с прошлого года. С конца 2014 – начала 2015 гг. в России наблюдается 

рост числа безработных. В существующих условиях данную безработицу мож-

но отнести к циклической. Несмотря на то, что официальный уровень безрабо-

тицы за 2014 г. составил 5,2%,  число официально зарегистрированных безра-

ботных увеличилось в ноябре-декабре до 14%. Что касается 2015 года, то офи-

циально зарегистрированная безработица в стране увеличилась на 15%, а уро-

вень неполной занятости вырос на 40% . Для улучшения существующего поло-

жения на рынке труда правительство использует ряд средств для его поддержа-

ния.  Из федерального бюджета несколько раз распределялись субсидии на реа-

лизацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направ-

ленных на снижение напряжѐнности на рынке труда. Также государство при-

меняет меры по отношению к молодым специалистам, посредством реализации 

социальных проектов с участием молодежи. 

В ближайшем будущем среди национальных планов по занятости госу-

дарство собирается предпринять меры, среди которых выделены программы 

переподготовки для женщин с детьми, желающих вернуться на рынок труда. 

Реализация данных программ облегчит процесс возвращения женщин с малень-

кими детьми на рынок труда после трехлетнего отпуска по уходу за ребенком. 

Также выделяют меры содействия занятости молодежи, к числу которых отно-

сятся: предоставление работодателям стимулов к найму молодых специалистов, 

развитие программ стажировок и ученичества для выпускников образователь-

ных учреждений профессионального образования, сокращение периода перехо-

да выпускников образовательных учреждений от получения образования к тру-

довой деятельности. Для поддержки граждан с ограниченными возможностями 

здоровья, желающих работать, но по какой-либо причине имеющих проблемы с 

трудоустройством в планах государства создать доступную инфраструктуру и 

предоставить инвалидам доступ к образовательным услугам и более качествен-

ным услугам в сфере поиска работы. Еще одним направлением в сфере занято-

сти является поддержка структурных экономических изменений путем созда-

ния условий, облегчающих трудовую мобильность населения в сочетании с 

развитием эффективных программ обучения и переобучения. 

Таким образом, наряду с активной поддержкой государства на рынке 

труда для стабилизации ситуации необходимо преодоление кризисных процес-

сов в экономике, выделение бюджетных средств для поддержки работодателей, 
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и создания новых рабочих мест, а так же нужна эффективная экономическая 

политика и растущая национальная экономика, что позволит динамично разви-

вать не только рынок труда, но и обеспечить высокий уровень благосостояния 

населения страны. 
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ПРОБЛЕМА МОЛОДЕЖНЫХ СУБКУЛЬТУР  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ  

 

Данная проблема является актуальной и нуждается в рассмотрении, 

так как молодежь - это огромная часть людей нашего общества.  

 

Для молодежи очень важно быть оригинальной, непростой, такой, чтобы 

на нее обращали внимание. Она создает свои особенные стили жизни, одежду, 

организации, журналы, музыку. Субкультура - часть общей культуры, система 

ценностей, традиций, обычаев, присущих большой социальной группе. Другое 

дело культура - массовое явление - присущая большей части общества система 

ценностей и образ жизни, диктуемый обществом. Все мы похожи и внешне, и 

по образу жизни, и по своим привычкам[1]. Мы подвергаемся влиянию моды, 

СМИ, общественному мнению и подчиняемся порядкам. У неформала свой мир 

и свои правила: когда в моде розовые рюшечки, он одевается исключительно, 

как хочет он или как принято в его субкультуре. 

У современной молодежи отдых и досуг-ведущая форма жизнедеятельно-

сти, она вытеснила труд как важнейшую потребность. От удовлетворенности 

досугом теперь зависит удовлетворенность жизнью в целом. В молодежной 

субкультуре отсутствует избирательность в культурном поведении, преоблада-

ют стереотипы и групповой конформизм (соглашательство). Молодежная суб-

культура обладает своим языком, особой модой, искусством и стилем поведе-
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ния. Все больше она становится неформальной культурой, носителями которой 

выступают неформальные подростковые группы [2]. «Уйти в неформалы» по-

будили молодых людей внутреннее одиночество, потребность в друзьях, кон-

фликты в школе и дома, наконец, бегство или неприятие социальной действи-

тельности вместо ее переустройства и совершенствования. Одним из способов 

бегства от действительности, или эскапизма, а также реализации стремления 

походить на взрослых является употребление наркотиков.  

Человек, попавший в субкультуру, становится с ней единым целым. Он 

принимает все порядки, законы нового общества, у него меняется система цен-

ностей и взгляд на мир. Кто-то меняет субкультуры, как перчатки, только ради 

их внешних проявлений, не вникает в суть и философию, которая в большей 

или меньшей степени есть в каждом неформальном движении. Даже те, кто ве-

рен одной своей неформальной организации, зачастую не понимают ее. Чаще 

всего таким поверхностным бывает именно молодое поколение [3]. Подростки 

металлисты могут устраивать массовые драки и беспорядки, хулиганить, ха-

мить старшим и считать, что поступают как истинные металлисты. Им не по-

нять, что это движение основано в первую очередь из-за самой музыки. 

Проблемы могут возникнуть в том случае, если еще неокрепшая личность 

попадает в субкультуры, опасные даже для взрослых. Всегда находится какая-

то отрицательная черта субкультуры, которую может перенять подросток. 

Опаснее всего секты. Например, секта сатанистов. Очень немногие «поступив-

шие» туда, могут вернуться. Она действует словно гипнозом на своих последо-

вателей. Подросток, следуя правилам культа сатаны начнет приносить живот-

ные, если не человеческие, жертвы, участвовать в развратных действах. Это гу-

бительно действует как на самого человека, так и на окружающих.  

Связь социологии молодежи и молодежной субкультуры и молодежной 

агрессивности очевидна. Тщательные и систематические исследования в облас-

ти социологии молодежи могут помочь понять причины происходящего в на-

шем обществе конфликта поколений [4]. Необходимо понять суть молодежных 

исканий, отрешиться от безусловного осуждения того, что несет с собой моло-

дежная культура, дифференцированно подходить к явлениям жизни современ-

ной молодежи. 

На самом деле субкультуры - это огромный яркий мир, открывающий нам 

все оттенки жизни. У каждой субкультуры свой цвет, свой запах, а на вкус и 

цвет, как известно, товарищей нет, так что оценивайте людей по их поступкам, 

смотрите в отдельности на каждого человека, а не как на субкультуру в целом. 

Надеюсь, что и вы нашли или еще найдете место в этой жизни, друзей и не-

обычных людей, которые придутся вам по духу. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ ПРОТИВОРЕЧИВЫХ  

ПРОЦЕССОВ СОВРЕМЕННОСТИ 

 

В статье рассматривается глобализация противоречивый процесс, как 

феномен оказывающий существенное воздействие на все стороны жизни тех 

обществ, которые оказались вовлеченными в процессы интеграции. 

 

В последнее время на страницах популярных и научных изданий большое 

внимание уделяется проблеме глобализации. Это явление стало реальностью 

совсем недавно, но тем не менее оказывает огромное влияние на различные 

стороны жизни всех стран, затрагивает интересы практически каждого челове-

ка. Она рассматривается с разных точек зрения, с различных методологических 

позиций. Однако, как признает большинство авторов, к пониманию сущности 

данного феномена приблизиться пока не удалось. Представляется, что для ре-

шения поставленной задачи необходимо выявить генетические корни глобали-

зации, рассмотреть ее конкретно-историческое содержание и обозначить связь с 

близкими явлениями [1]. 

Глобализация – самая популярная тема современных научных изысканий. 

Между тем сущность данного явления остается для многих исследователей не-

раскрытой тайной. Этот феномен оказывает существенное воздействие на все 

стороны жизни тех обществ, которые оказались вовлеченными в процессы ка-

питалистической интеграции. 

Современная глобализация представляет собой противоречивый процесс: 

если для одних социальных групп она несет огромные выгоды, то другим – но-

вые беды. Определяя в качестве основы происходящих в мире изменений сферу 

общественного производства, мы наибольшее внимание уделим экономическим 

аспектам глобализации. Безусловно, что экономикой она не ограничивается, а 

охватывает все сферы жизни, но для более глубокого понимания нужно огра-

ничить предмет исследования [2]. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=12515381
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=601634
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http://elibrary.ru/item.asp?id=24372433
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В широком смысле глобализацию можно обозначить как направление 

прогрессивного развития всего хода мировой истории до естественных рамок 

Земли. В философской литературе под прогрессом обычно понимается развитие 

от более простых форм организации к более сложным. Историческое развитие 

человечества в общем и целом шло по пути прогресса. 

Прогресс прослеживается во всех сторонах человеческой жизнедеятель-

ности: технике, технологии, производственных отношениях, политике, идеоло-

гии, морали и т. д. Формы общежития людей также являют собой ряд услож-

няющихся структур: для первобытной эпохи характерна организация из родов и 

племен, для рабовладения и феодализма – народностей, для капитализма – на-

ций. Определенный уровень развития производительных сил и производствен-

ных отношений создает условия для существования соответствующей общно-

сти людей, которая в свою очередь способствует дальнейшему развитию обще-

ственного производства. Эта диалектическая связь раскрывает механизм функ-

ционирования саморазвивающихся систем – социумов. Однако усложнение по-

следних ограничено поверхностью нашей планеты, которая является сейчас и в 

обозримом будущем единственной средой обитания человека. Таким образом, 

историческое развитие человечества рано или поздно неминуемо приводит к 

«всемирному обществу».  

В узком смысле глобализация – это конкретно-историческое явление, 

включающее процессы развития связей между странами до такой степени, ко-

гда они выходят на новый уровень, образуя единую всемирную сверхсистему 

общественных отношений, в которой каждый элемент не может функциониро-

вать без другого. Ведущей стороной здесь является интеграция экономик от-

дельных стран, при этом глобализация к ней не сводится, т. к. охватывает все 

сферы жизни. Говорить о глобализации как о реальной тенденции правомерно 

лишь с 1991 года, когда ликвидация социалистического лагеря расчистила поч-

ву для распространения по всей планете капиталистических отношений – осно-

вы современной глобализации. Становление капитализма как всемирной систе-

мы сопровождается расширением, углублением и трансформацией присущих 

ему противоречий, некоторые из которых носят антагонистический характер. 

Современная глобализация (в узком смысле) является конкретным воплощени-

ем тенденции прогресса. 

Глобализация и неоколониализм представляют собой два генетически 

близких явления, характеризующих различные стороны развития межнацио-

нальных связей в эпоху империализма. Для научного исследования их диалек-

тической взаимосвязи необходимо помнить о различиях содержания терминов 

«глобализация» и «неоколониализм».  

Глобализацию можно рассматривать как  направление прогрессивного 

развития человечества; определенную форму реализации указанной тенденции 

– империалистическая глобализация, выражающаяся в стремлении к превраще-

нию взаимосвязанных наций-обществ в единый мировой сверхсоциум [3]. 

Неоколониализм предстает обратной стороной процесса современной 

глобализации, характеризуя неравноправные, эксплуататорские, антагонисти-
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ческие отношения между развитыми капиталистическими странами и разви-

вающимися государствами. 

Вместе с тем, необходимо учитывать, что сама действительность гораздо 

многообразнее любой теории, поэтому при конкретном анализе нужно пом-

нить, что наличие общих моментов не отменяет различий и особенностей в от-

дельных явлениях. Противоречивость глобализации и неоколониализма указы-

вает на сложность и нелинейность путей развития. Глобализация – процесс с 

очень широким содержанием, поэтому выделение главной и основной стороны 

в виде экономического аспекта является предпосылкой осмысления всего мно-

гообразия современной действительности [4]. 

Противоречивость глобализации подразумевает, в том числе, различное 

отношение всех социальных групп к ней. Это обусловлено особенностями по-

ложения каждой из социальных групп в обществе и общественном воспроиз-

водстве. Положение каждого класса в современных обществах, подверженных 

глобализации, несколько изменяется. Однако закономерным является то, что 

господствующие классы получают самые большие выгоды от интернационали-

зации экономик государств мира, тогда как отношение негосподствующих сло-

ев определяется тем, какому социуму они принадлежат – «центральному» или 

«периферийному» [5]. 

В высокоразвитых странах Запада позиция так называемого «среднего 

класса» в этом вопросе обусловлена самим двойственным положением, ибо, с 

одной стороны, наемные рабочие заинтересованы в освобождении от эксплуа-

тации, и здесь они выступают против глобализма, но извлечение сверхприбы-

лей из эксплуатации стран «третьего» и бывшего «второго» мира позволило 

создать на Западе такую систему, при которой рабочие помимо зарплаты, соот-

ветствующей рыночной цене их труда, получают дополнительный доход – 

своеобразную ренту с тем, чтобы острота противоречий была снижена. Именно 

поэтому глобалистская политика правительств развитых стран часто находит 

понимание у представителей рабочих, что выражается в основном в пассивном 

ее принятии, хотя не исключены и другие формы поддержки [6]. 

В «периферийных» странах обстановка намного острее, поскольку во 

многом за их счет решаются многие проблемы в «мировом центре». Лагерь 

сторонников глобализации здесь значительно меньше. К нему примыкает лишь 

немногочисленная, но хорошо организованная и сильная «компрадорская бур-

жуазия», которая служит проводником политики западных стран в своих госу-

дарствах. Они обеспечивают удержание развивающихся стран в орбите миро-

вой капиталистической системы. Поскольку ее привилегированное положение 

напрямую связано с финансовыми кругами Запада, она кровно заинтересована в 

ускорении процессов глобализации. 

Трудящееся население развивающихся стран является в глобальном об-

ществе объектом эксплуатации, что справедливо вызывает отрицательное от-

ношение к глобализации в целом. Однако важно помнить, что эксплуатация вы-

звана не столько интеграцией экономик, а капиталистической формой глобали-

зации, основной характеристикой которой выступает то обстоятельство, что 
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собственники капитала присваивают все выгоды от сотрудничества стран, об-

рекая народные массы на голод и нищету. Фактические данные подтверждают 

увеличение социального неравенства в мире [7]. 

Научному анализу происходящих в мире изменений мешает то обстоя-

тельство, что исследователи вкладывают свой особый смысл в понятие «глоба-

лизация». Последнее выступает субъективным отражением, обработкой созна-

нием ученого той объективной основы, которая заключена в социальной дейст-

вительности. Эти реально происходящие процессы и являются тем общим, что 

должно объединять разнообразные концепции. 

Семантика слова «глобализация» указывает на обозначение процесса рас-

пространения чего-либо во всемирном масштабе. Ясно, что для научного по-

знания этого недостаточно, поскольку остается неизвестным что распространя-

ется, характер происходящих явлений (а сюда можно отнести и физические, и 

климатические, и социальные изменения), их движущие силы, а также конкрет-

ные формы их движения. 

О глобализации правомерно говорить только тогда, когда совокупность 

взаимоотношений между государствами и регионами, базирующаяся на отно-

сительно общей социально-экономической основе, превращается во всемирную 

систему, в которой каждый элемент не может существовать без другого. При 

такой трактовке особо выделяются два момента: глобализация становится ре-

альностью лишь в условиях господства во всем мире качественно однородной 

системы производственных отношений, а именно – капиталистической; нет 

принципиальной разницы между современными процессами глобализации и 

мировой империалистической системой предшествующего периода [8].  
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ренции в 3-х частях. ответственный редактор Н.Н. Понарина, С.С. Чернов. 2015. 
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О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

В статье рассматривается ключевая проблема глобализации: развитие 

производства и информационных технологий влияет на процессы региональной 

и мировой интеграции в современном мире. 

 

Выбор таких аспектов объясняется следующим. Во-первых, несомненно, 

глобализация – это результат очень сложного сплава политических, социаль-

ных, экономических, цивилизационных и многих других процессов и взаимо-

связей современного мира. Но среди этих многочисленных факторов все же на-

до особо выделить огромные изменения в современных производительных си-

лах и средствах информации.  

Экономический, в первую очередь, характер глобализации на современ-

ном этапе, так или иначе, признается многими. Экономические и технические 

изменения – мотор глобализации, – значит признать, что процесс глобализации 

не может быть остановлен или повернут вспять никем, поскольку в настоящее 

время развитие новых технологий невозможно ни остановить, ни даже затормо-

зить [1].  

Разумеется, за развитием техники и технологии, торговли и транспорта, 

ТНК и международного капитала, средств связи и коммуникаций стоят вполне 

определенные интересы и силы, поддерживаемые конкретными государствами 

и их союзами. Однако могущество этих сил было бы намного меньше, если бы 

не опиралось на фактическое одобрение общественным мнением безудержного 

и неконтролируемого технического и экономического прогресса, агентами ко-

торого они и выступают. Смена одних агентов другими (скажем, американских 

ТНК европейскими) не решит главных проблем, не уменьшит экстраординар-

ный разрыв между нашей технологической переразвитостью и нашей социаль-

ной недоразвитостью.  

Следовательно, чтобы контролировать процесс глобализации – а подоб-

ные призывы, как и сетования на ее хаотический и несправедливый характер, 

все заметнее, – нужно, в первую очередь, контролировать направления и темпы 

экономического и технического развития [2].  

Во-вторых, глобализация ведет к резкому усложнению внешних, по от-

ношению к обществу как системе, условий существования, в то время как тех-

нология и торговля опутывают мир новыми сетевыми связями и делают нацио-
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нальные границы прозрачными. Все это не может не трансформировать харак-

теристики государства как системы. В результате глобализация сильно умень-

шает и изменяет объем национального суверенитета и подрывает положение 

государства как главного субъекта международных отношений.  

Если, однако, неизбежным итогом глобализации является сокращение су-

веренитета, то вместе с этим также неизбежно назревают колоссальные пере-

мены в моделях поведения как государств, корпораций и групп, так и масс 

обычных людей. Ведь сегодняшнее мировоззрение и миросознание человека 

основывается на идентификации себя с определенными нацией и государством, 

что означает, в частности, моральный приоритет национального над внешним. 

Однако ситуация все заметнее поворачивается наоборот. Но сдвиг этот – что 

совершенно естественно – идет болезненно. И если процессы и далее останутся 

неосознанными и неконтролируемыми, он может стать еще болезненнее. 

Глобализация – это результат интеграции и сближения регионов и мира в 

целом и одновременно процесс, в результате которого мир становится более 

связанным и более зависимым от всех его субъектов. Происходит как увеличе-

ние количества общих для государств проблем, так и расширение числа и типов 

интегрирующихся субъектов. Нужно согласиться, что процессы глобализации в 

самом широком смысле характеризуются резким усилением и усложнением 

взаимных связей в основных областях экономической, политической и общест-

венной жизни, приобретающих планетарные масштабы. 

Самой же главной на долгий период останется проблема столкновений и 

совмещений национальных и наднациональных, групповых и мировых интере-

сов. Только какое-то институциональное решение этой гигантской проблемы, в 

конце концов, и установит более или менее стабильный новый мировой поря-

док. Для этого, естественно, необходимо время, в течение которого должен 

произойти глубокий переворот в мировоззрении элит и народов, в результате 

которых национальные проблемы начнут сначала рассматривать обязательно 

через призму общих, а затем уже и в контексте общих (региональных и миро-

вых).  
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  

И ГОСУДАРСТВЕННОГО НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

В СОЦИОГУМАНИТАРНОМ ДИСКУРСЕ 

 

В статье рассматриваются широкое влияние глобализации на существо-

вание человека, проблемы, которые глобализация создает для нормативной 

структуры социума. 

 

Западная политология традиционно предполагала существование сооб-

ществ, территории которых более или менее точно очерчены границами. Хотя 

политики и юристы всегда прилагали значительные усилия, чтобы сформули-

ровать нормативные модели отношений между государствами, они, как прави-

ло, четко отделяли дела своих стран от дел стран зарубежных. Кроме того, они 

часто утверждали, что «домашняя» арена в нормативном отношении имеет 

привилегированное положение, поскольку фундаментальные нормативные 

идеалы и принципы (например, свобода или правосудие) скорее всего будут ус-

пешно реализованы в собственной стране, а не в межгосударственных отноше-

ниях. Согласно одному авторитетному мнению в области международных от-

ношений, отношения между государствами в принципе противоправны. По-

скольку правосудие или демократия предполагает наличие эффективного поли-

тического суверена, пробел в суверенитете на глобальном уровне означает, что 

справедливость и демократия там несовершенны, а, может, и недостижимы. 

Согласно этому «реалистическом» взгляду на международную политику, глав-

ные особенности современной системы суверенных государств в том, что наи-

более благородные цели западной нормативной политики осуществляются  

прежде всего у себя «дома» [1]. 

Глобализация ставит проблемы перед сторонниками каждого из этих тра-

диционных представлений. Более не очевидно, что национальные государства 

можно называть «самодостаточными схемами кооперации в целях обеспечения 

всех основных потребностей человека» в контексте интенсивной детерриториа-

лизации и увеличения международных социальных отношений. Идея сооб-

ществ, окруженных границами, вызывает сомнения, учитывая недавние пере-

мены в пространственно-временных контурах человеческой жизни. Даже самые 

мощные и привелигированные политические формирования подвержены про-

цессам детерриториализации (например, существование глобальных финансо-

вых рынков), над которыми у них ограниченный контроль, и сами эти полити-

ческие формирования находятся в паутине социальных отношений, масштаб 

которых выходит далеко за пределы государственных границ. Разумеется, со-

циальные отношения в большей части человеческой истории преодолевали по-

литические разногласия. Однако глобализация предполагает значительное ко-
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личественное увеличение и интенсификацию таких отношений. Хотя попытки 

провести четкое разграничение между «своим» и «чужим», вероятно, имели 

смысл ранее в истории, это различие больше не согласуется с основными на-

правлениями во многих сферах социальной деятельности. В практическом от-

ношении, размывание границы между своим и чужим крайне амбивалентно, 

поскольку оно легко может проложить путь к разрушению более привлекатель-

ных атрибутов внутренней политической жизни: по мере того, как «иностран-

ные» дела обрушиваются на «домашнюю» политическую жизнь, относительная 

противоправность первых потенциально опасна для последней. Однако в нор-

мативном отношении, дезинтеграция раздела свое-чужое требует более внима-

тельного, чем когда-либо прежде, рассмотрения того, как наши фундаменталь-

ные нормативные обязательства в области политической жизни могут быть эф-

фективно реализованы в глобальном масштабе. В глобализирующемся мире от-

сутствие правосудия или демократии в глобальном окружении неизбежно ска-

зывается на соблюдении правосудия или демократии в собственной стране. 

Действительно, достичь нормативных идеалов дома, не взяв на себя обязатель-

ства стремиться к этому на международном уровне, будет, вероятно, невозмож-

но [2].  

За последние годы философы и политологи занимались изучением нор-

мативных последствий глобализации. Дебаты о возможности достижения спра-

ведливости на глобальном уровне сталкивают в настоящее время сторонников 

космополитизма и коммунитарианизма. Космополиты подчеркивают, что раз-

витые страны имеют универсальные моральные обязательства перед людьми, 

которые живут в отдаленных регионах и с которыми у них мало общего в плане 

языка, обычаев или культуры, и утверждают, что призывать к «справедливости 

дома» можно и нужно также и в других местах. Таким образом, космополитизм 

строится непосредственно на универсалистских импульсах современной нрав-

ственной и политической мысли. Напротив, коммунитарианцы оспаривают 

точку зрения, что моральные обязательства развитых стран перед иностранца-

ми имеют тот же статус, что и обязательства перед членами определенных со-

обществ (например, национального государства), частью которых мы в значи-

тельной мере являемся. Коммунитарианцы вовсе не отрицают необходимость 

устранения неравенства на глобальном уровне, но они часто относятся скепти-

чески к проявляемой космополитами тенденции отстаивать юридические и по-

литические реформы в качестве средства борьбы с неравенством во всем мире. 

Как правило, космополиты не только выдвигают аргументы в пользу эгалита-

ризма и универсализма, но и обвиняют коммунитарианцев в том, что те не го-

ворят об угрозе, представляемой глобализацией для определенных форм сооб-

щества, этическое главенство которого они отстаивают. С точки зрения космо-

политов, то, что коммунитарианцы выступают за несение моральной ответст-

венности перед согражданами, является реакционной ностальгией по быстро 

разрушающемся политическим практиками и институтам [3].  

Последнее ускорение процесса глобализации породило новый междуна-

родный правопорядок, бросающий вызов фатальному самомнению тех, кто все-
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гда стремится навязать социальный порядок. Многие правительства не могут 

контролировать торговлю через Интернет и часто оказываются вне правовых 

институциональных рамок, которые стороны выстраивают в своих интересах. 

В международных контрактах между двумя сторонами, действующими в 

разных странах, в конфликтных ситуациях эти стороны часто соглашаются сле-

довать определенной юрисдикции; несмотря на то, что данные стороны поку-

пают сырье, производят и продают конечный продукт в пределах некоего на-

ционального государства, они могут решать свои дела в соответствии с законо-

дательством и юрисдикцией не этой, а третьей страны [4].  

Многие экономисты и юристы подтвердили бы невозможность «правопо-

рядка», установленного самими сторонами, однако на международной арене 

именно это и происходит. ВТО намерена координировать переговоры об 

уменьшении количества торговых барьеров, но не существует такого институ-

та, как «Универсальный суд», где можно было бы потребовать выполнения 

подписанных контрактов. Как же получается, что без такого суда операции с 

иностранной валютой не только возможны, но и успешно осуществляются. 

Процесс глобализации приводит к появлению международного частного 

права, что позволяет квалифицировать его как преимущественно полицентри-

ческую систему обычаев, создаваемых торговлей в сообществах путем перего-

воров, заключений контрактов и разрешений конфликтов. Переговоры – это ос-

новной метод разрешения конфликтов, но когда для достижения решения необ-

ходима третья сторона, стороны почти неизменно обращаются к международ-

ному арбитру [5].  

Социальные отношения всегда регулируются тем или иным механизмом 

управления. Нерегулируемого социального контекста не существует, и ни одно 

социальное изменение не происходит  в отсутствие определенных правил, ко-

торые стимулируют трансформации, облегчают их реализацию и закрепляют 

их. И в случае глобализации различные правовые и институциональные меры 

играют ключевую роль [6].  

Большая часть этого регулирования осуществляется государствами. Кро-

ме того, с помощью региональных и транснациональных институтов, создан-

ных государствами, сформировались другие правила и процедуры, способст-

вующие глобализации. Хотя многие из этих надгосударственных органов полу-

чили от национальных правительств некоторую степень автономии, государст-

ва по-прежнему вносят значительный и часто решающий вклад. Дополнитель-

ная поддержка процессу глобализации осуществлялась рыночными института-

ми через различные схемы так называемой «саморегуляции».  

Один из основных способов, которым регулирование способствует гло-

бальным отношениям – стандартизация. Международные отношения устано-

вить легче, когда участвующие в них стороны следуют единым правилам и 

процедурам. Большая часть этой стандартизации касается масштабной гармо-

низации технологий, лежащих в основе глобализации.  

Глобализация амбивалентным образом проявляет себя в отношении базо-

вых этических нормативов, связанных с социальным проектом классического 
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модерна: она создает для стран-лидеров возможность использовать модерные 

ценности и идеалы в качестве этико-рационального обоснования вмешательст-

ва во внутренние дела суверенных государств, но при этом зримое благодаря 

развитию информационных технологий глобальное экономическое неравенство 

объективно расшатывает базовые представления модерной культуры о соци-

альной справедливости и гуманизме [7]. 
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ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ  

В КОРПОРАТИВНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 

Международные ассоциации бухгалтеров(ACCA),PWC, KPMG, Boston-

ConsultingGroup, все озабочены тем, какой должна быть отчетность нового 

поколения.  Однако всѐ склоняются к одному мнению, что сегодня одним из 

главных факторов будущего устойчивого развития компании является отра-

жение стоимости компании в отчетности. 

 

Стоимости компании в отчетности может быть отражена  не только, как 

акционерная стоимость, и не только для публичных компаний с рыночной ка-

питализацией. Это могут быть рядовые компании из сферы малого и среднего 

бизнеса. 

Если проанализировать, как интегрированная отчетность компании влия-

ет на акционерную стоимость, то можно заметить очень интересные законо-
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мерности. Совершенно четко можно сказать, что раскрываемая информация в 

финансовой отчетности, она влияет на акционерную стоимость. Можно ото-

брать разные факторы в интегрированной отчетности, такие как влияние интел-

лектуального капитала на стоимость, влияние производственного капитала на 

стоимость компании, влияние экологического/природного капитала и т.д. В 

итоге, факторы будут различные для разных компаний, для сельскохозяйствен-

ной компании и для Банка будет разное устойчивое развитие, которое можно 

оценить.  

Сейчас акционерной стоимости тоже недостаточно. Акционерная стои-

мость учитывает исключительные интересы инвесторов. Есть интересы широ-

кого круга заинтересованных сторон, которые необходимо принимать во вни-

мание, потому что если их не принимать во внимание, то пострадают те же са-

мые инвесторы. Яркий пример – компания Volkswagen, которая была уличена в 

махинациях с выбросами СО2. В результате чего пострадала сама компания, не-

ся многомиллиардные убытки, так и акционеры компании. Т.е. если не учиты-

вать требования потребителей, предъявляемому конечному продукту, то пада-

ют акции компании, страдают акционеры. Устойчивое развитие компании на-

ходится под угрозой.  

Теперь мы подошли от концепции акционерной стоимости к концепции 

устойчивого развития. Сегодня это международная тенденция. Устойчивое раз-

витие, которое учитывает влияние всего спектра заинтересованных сторон. При 

этом необходимо сказать о том, что создавая стоимость для конкретной компа-

нии, одновременно создается стоимость и для заинтересованных сторон. Если 

заинтересованные стороны удовлетворены, то и компании будет от этого выго-

да. Может быть это наивно, но есть специальные отчеты, есть специальные 

стандарты – международный стандарт по взаимодействию с заинтересованны-

ми сторонами [3]. Там расписывается, как отбираются заинтересованные сто-

роны, кто является наиболее значимым, как готовить отчет. Некоторые россий-

ские компании составляют отчеты по взаимодействию с заинтересованными 

сторонами, где они выделяют какие интересы у компании в данной заинтересо-

ванной стороне; какие интересы у заинтересованной стороны в данной компа-

нии; какие показатели использует компания для того, чтобы анализировать и 

отслеживать соблюдение этих интересов; как происходит процедуры согласо-

вания этих интересов. Госкорпорация «Росатом» проводила общественные 

слушания (дочерняя компания) [4]. При этом «Росатом» единственная компа-

ния в России, которая полностью обязывает все свои дочерние предприятия со-

ставлять отчетность по МСИО. На этих слушаниях были представители эколо-

гических организаций, были профессиональные организации, аудиторы и т.д. 

Шла процедура обсуждения, каждый вносил свои предложения. После «Роса-

том» разослал список всех предложений и кто внѐс данные предложения, потом 

итог согласования этих предложений, какие предложения были учтены, какие 

нет. Серьѐзные вещи, к которым компания относится серьѐзно.  

Ситуация сложная, т.к. данная проблема очень мало проработана. Что 

есть сейчас? Было сказано, что значима финансовая и нефинансовая информа-
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ция. Спрос рождает предложение. Помимо финансовой нам нужна и нефинан-

совая информация о компании в том или ином объѐме, которая отвечает требо-

ваниям заинтересованных сторон. Появляется много разных дополнительных 

отчетов. Если зайти на сайт компаний, то там содержится для аналитиков очень 

много полезной информации.  

Основная проблема состоит в том, что составлять интегрированную от-

четность это дорого. Потом этот отчет должен быть заверен не кем-то, а компа-

ниями Большой четвѐрки. Сейчас Большая четвѐрка продвигает именно этот 

ресурс – составление, заверение интегрированной отчетности, отчетности об 

устойчивом развитии [1]. Это проблема. Не все компании могут позволить себе 

этот сложный проект с отдачей, которая может как проявиться, так и не про-

явиться в будущем. Поэтому пока компании публикуют разные отчеты – отчет 

по энергоэффективности, корпоративные отчеты и т.д. В этом и проблема –  

информации очень много, зачастую она дублируется, а иногда информация 

просто противоречива. А самое главное, нет системы в отчетности. Компании 

заявляют, что тратят деньги на экологию, но заинтересованные пользователи 

должны быть уверены, что денежный поток от операционной деятельности 

компании позволяет им это делать. Потому что если они обанкротятся, то все 

эти инвестиции в экологию прекратятся и отдачи общество не получит. Нужна 

система, а системы нет.  

Набор информации, а не система информации. Отсутствие сопоставимо-

сти. Как можно сравнить отчет об устойчивом развитии «Роснефти» и «Лукой-

ла», когда показатели качественного характера несопоставимы, как сравнивать 

показатели в динамики. Много проблем. И для этого нужна интегрированная 

отчѐтность.  

Всѐ это то, что в большей или меньшей степени зависит от того, кто со-

ставляет такую отчетность, такая информация должна быть собрана. Как верно 

было отмечено Попадюк И.Ф. «Такая информация не должна быть собрана в 

кучу, она должна быть системной» [2]. Интегрированная отчетность предпола-

гает такой подход – всѐ это не об абстрактном, а о конкретном, что компания 

пытается показать стоимость, процесс создания стоимости через все финансо-

вые и нефинансовые показатели. Это процедуры концепции Интегрированной 

отчетности.  
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ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ВНЕШНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В статье дается понятие государственной безопасности, раскрывают-

ся составы преступлений, посягающих на внешнюю безопасность государства.  

 

Понятие государственной безопасности – это понятие, характеризующее 

уровень защищенности государства от внешних и внутренних угроз. Для обес-

печения государственной безопасности государством разрабатывается целый 

комплекс политических, экономических, социальных, военных и правовых ме-

роприятий по защите существующего государственного и общественного строя, 

территориальной неприкосновенности и независимости государства. Сегодня в 

условиях обострения политической борьбы, сложных и конфликтных межна-

циональных отношений, защита уголовно-правовыми средствами внешней безо-

пасности государства является особенно актуальной и востребованной [1]. В 

Уголовном кодексе Российской Федерации (УК РФ) родовым объектом госу-

дарственных преступлений названы «Основы конституционного строя и безо-

пасность государства». [2] Основы же конституционного строя составляют со-

гласно ст. 16 Конституции РФ положения, изложенные в ст. 1-16. [3] В них речь 

идет о защите интересов личности, общества, государства. Закон РФ от 28 де-

кабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»[4]раскрывает общее понятие безо-

пасности как состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз. Закон называет основ-

ные объекты безопасности: личность – ее права и свободы; общество – его ма-

териальные и духовные ценности; государство – его конституционный строй, 

суверенитет и территориальная целостность. Исходя их сказанного, государст-

венная безопасность – это состояние защищенности конституционного строя, 

суверенитета и территориальной целостности. Внешняя безопасность –– со-

стояние защищенности от посягательств на суверенитет и территориальную не-

прикосновенность извне, со стороны других государств или оказывающих им 

содействие российских граждан. [5] 

К преступлениям, посягающим на внешнюю безопасность относятся: го-

сударственная измена (ст. 275 УК); шпионаж (ст. 276 УК); преступление, пося-

гающее на экономическую безопасность, – диверсия (ст. 281 УК); разглашение 

государственной тайны (ст. 283 УК, ст.283.1 УК); утрата документов, содержа-
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щих государственную тайну (ст. 284 УК). Все деяния, посягающие на внешнюю 

безопасность взаимосвязаны. Формами государственной измены, например, яв-

ляются шпионаж и выдача государственной тайны, которые в зависимости от 

субъекта, субъективной стороны и других обстоятельств выступают в виде са-

мостоятельных составов. [6] 

Непосредственным объектом государственной измены (ст. 275 УК 

РФ)является внешняя безопасность государства. Объективная сторона рассмат-

риваемого деяния состоит из трех элементов: шпионажа, выдачи государствен-

ной тайны или иного оказания помощи иностранному государству, иностран-

ной организации или их представителям в проведении враждебной деятельно-

сти в ущерб внешней безопасности Российской Федерации, совершенных граж-

данином России. Субъект преступления – специальный. Им может быть только 

гражданин России, достигший 16-летнего возраста. Граждане других стран или 

лица без гражданства в этом случае несут ответственность за шпионаж по ст. 

276 УК РФ. Субъективная сторона рассматриваемого преступления – только 

прямой умысел.  

Непосредственный объект шпионажа (ст. 276 УК РФ) – внешняя безопас-

ность Российской Федерации. Объективная сторона шпионажа может быть вы-

ражена двумя способами: путем передачи иностранному государству, ино-

странной организации или их представителям сведений, составляющих госу-

дарственную тайну, и путем собирания, похищения или хранения подобных 

сведений в целях передачи их иностранному государству, иностранной органи-

зации или их представителям. Второй способ является своеобразным приготов-

лением к передаче сведений, представляющих самостоятельный состав шпио-

нажа. Субъектом преступления может быть иностранный гражданин или лицо 

без гражданства (специальный субъект). Это обстоятельство является главным 

отличительным признаком при разграничении государственной измены в фор-

ме шпионажа как самостоятельного преступления. 

Субъективная сторона преступления – прямой умысел. 

Объектом преступления диверсия (ст. 281 УК РФ) выступает экономиче-

ская безопасность и обороноспособность страны. Объективная сторона дивер-

сии состоит из ряда активных действий: совершения взрыва поджога или иных 

действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий, соору-

жений, путей и средств сообщения, средств связи, объектов жизнеобеспечения 

населения. Субъектом диверсии может быть лицо, достигшее 16-летнего воз-

раста. Субъективная сторона диверсии–прямой умысел. Виновный не только 

сознает общественную опасность своих действий и их последствий, но и пре-

следует цель подрыва экономической безопасности и обороноспособности го-

сударства. В ч. 2 ст. 281 УК РФ указаны квалифицирующие признаки диверсии, 

т.е. ее совершение организованной группой. [7] 

Непосредственным объектом разглашения государственной тайны 

(ст. 283 УК РФ) являются внешняя и внутренняя безопасность и обороноспо-

собность государства, а также установленный порядок обращения с докумен-

тами и другими материалами, содержащими сведения государственной тайны. 
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Объективная сторона рассматриваемого преступления выражается в разглаше-

нии сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому она бы-

ла доверена или стала известна по службе или работе, если эти сведения стали 

достоянием других лиц, при отсутствии признаков государственной измены. 

Преступление считается оконченным с момента, когда соответствующие сведе-

ния стали достоянием постороннего лица. Субъектом преступления может быть 

лицо, достигшее 16-летнего возраста, которому разглашенные сведения были 

доверены или стали известны по службе или работе. Разглашение сведений, со-

держащих государственную тайну, лицом, которому они стали известны слу-

чайно и вне связи с его служебной деятельностью, не может влечь уголовной 

ответственности. 

По субъективной стороне преступление может быть совершено лишь 

умышленно (ч. 1) и неосторожно по отношению к тяжким последствиям (ч. 2). 

Часть 2 ст. 283 УК РФ предусматривает наступление по неосторожности тяж-

ких последствий в результате допущенного разглашения государственной тай-

ны.  

Утрата документов, содержащих государственную тайну (ст. 284 УК РФ) 

– непосредственный объект этого преступления тот же, что и при разглашении 

государственной тайны. Объективная сторона состоит в нарушении лицом, 

имеющим допуск к государственной тайне, установленных правил обращения с 

содержащими государственную тайну документами, а равно с предметами, све-

дения о которых составляют государственную тайну, если это повлекло по не-

осторожности их утрату и наступление тяжких последствий. Предметом пре-

ступления могут являться документы, составляющие государственную тайну, а 

также различные изделия, образцы материалов, приборы, средства вооружения 

и т.п.   

Уголовная ответственность при неосторожной утрате содержащих госу-

дарственную тайну документов и предметов может иметь место лишь при ус-

ловии, если в результате такой утраты наступили тяжкие последствия. 

Субъект преступления – специальный. Им может быть только должност-

ное лицо, имеющее допуск к государственной тайне, в распоряжении которого 

находились соответствующие документы или предметы. Субъективная сторона 

характеризуется неосторожностью. 
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ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАНЯТОСТЬЮ МОЛОДЕЖИ  

В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ 

 

В статье рассматриваются общие процессы развития социально-

экономических систем в ходе рыночных преобразований. 

 

Принципы системности и комплексности к исследованию проблем управ-

ления занятостью молодежи в территориальных экономических системах по-

зволит рассматривать территориальные системы как объединение частей в еди-

ное целое свойства которого могут отличаться от свойств, входящих в неѐ час-

тей. В развитии системного подхода к исследованию можно выделить несколь-

ко этапов: системно-элементный, системно-структурный, системно-

функциональный, системно-исторический, системно-коммуникационный, сис-

темно-интегрированный.  

Следует учитывать, что на уровне государства возникают проблемы со-

вместимости национальной экономики с экономикой регионов, отраслей. В 

России, например, регионы-доноры, имеющие в своѐм распоряжении больший 

объѐм природных ресурсов или высокоэффективные производства, вынуждены 

отдавать в центр большую часть прибылей, которые впоследствии направляют-

ся на нужды дотационных регионов Севера, Сибири, Дальнего Востока, что 

приводит к возникновению дезинтеграции, различным противоречиям и соци-

альным конфликтам. 

Принцип системности и комплексности позволит развить умение видеть 

наиболее значимый комплекс взаимосвязанных и взаимообусловленных под-

систем, входящих в систему. Это последовательный, поэтапный подход к ре-

шению проблем занятости молодежи, который позволяет осуществлять поста-

новку целей, сбор информации, разработку альтернатив, оценку вариантов и 

выбор лучшего из них. Необходимо учитывать такое важное специфическое 
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свойство системы, как мультиплицирующий эффект, который позволяет задей-

ствовать в развитие подсистемы управления занятостью молодежи развитие 

других подсистем управления экономической системой. 

В обеспечении учета многообразия взаимосвязанных процессов в управле-

нии занятостью молодежи на современном этапе неоценимое значение имеет 

принцип комплексности, значение которого усиливается в рыночных условиях 

хозяйствования и управления.  

Системный подход применительно к управлению занятостью на совре-

менном этапе означает, что современная система должна рассматриваться одно-

временно как относительно автономное целостное системное образование и как 

неотъемлемый компонент системы управления социально-экономической сис-

темой. Требование обшей сбалансированности между наличными потенциаль-

ными ресурсами регионов и потребностями еѐ дальнейшего роста при решении 

локальных, региональных и общегосударственных задач не может быть обеспе-

чено только в границах самих регионов. Оно будет зависеть от того, насколько 

рационально будут организованы общегосударственные структуры, насколько 

целесообразна роль каждого региона в территориальном разделении и интегра-

ции труда, насколько объективно оцениваются местные условия и ресурсы, а 

также ресурсы, формируемые за его пределами, каким образом обеспечивается 

занятость общая и молодежи.  

Можно выделить основную группу наиболее общих эффективных прин-

ципов исследования как: принципы системности, комплексности, цели, детер-

минизма, единства сознания и деятельности и другие. Однако наряду с общими 

принципами следует использовать ряд специфических принципов, которые по-

зволят исследовать проблему управления занятостью молодежи с учѐтом ряда 

отличительных особенностей территориальных экономических систем. К таким 

специфическим принципам следует отнести принцип историзма, дифференциа-

ции, преемственности, инерционности, интегрированности, вариантности. 

Важным методологическим подходом к управлению занятостью молоде-

жи является принцип преемственности во времени. Сущность данного подхода 

состоит в использовании законов диалектики взаимодействия таких двух про-

тивоположностей, как стабильность и динамизм, то есть повторяющихся и из-

меняющихся явлений и процессов, характерных для функционирования терри-

ториальной экономической системы.  

Обоснованные методологические подходы и принципы исследования 

проблемы управления занятостью молодежи позволили предложить много-

уровневую модель управления занятостью молодежи в территориальной эко-

номической системе. 
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К ВОПРОСУ О БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ 

 

В статье рассматриваются современные направления борьбы с корруп-

цией, в том числе коррупцией среди государственных служащих, и ее влияние 

на социально-экономическое развитие государства и уровень социального на-

пряжения в обществе. 

 

Проблема коррупции в последние годы серьезно осложнила поступатель-

ное развитие Российской Федерации в экономической, политической и соци-

альной сферах, поэтому противодействие ей приобретает особую актуальность. 

Федеральный закон от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

дает понятию коррупции следующее определение  «злоупотребление служеб-

ным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномо-

чиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим 

лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества 

и государства, в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного иму-

щества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды ука-

занному лицу другими физическими лицами» [1]. Как показывает анализ прак-

тики борьбы с коррупцией, деятельность органов исполнительной власти 

больше других ветвей власти подвержена коррупции, так как она управляет ма-

териально-техническими, экономическими, финансовыми, информационными, 

кадровыми и иными ресурсами. Помимо этого высокую подверженность кор-

рупции органов власти определяет высокая интенсивность контактов с много-

численными физическими и юридическими лицами, сравнительно невысокий 

уровень вознаграждения служащих среднего и низшего уровня, отсутствие ре-

альной ответственности за незначительные коррупционные проступки. В связи 

со сложившейся ситуацией становится очевидной актуальность выработки 

комплекса мер по противодействию коррупции. Одной из мер по противодей-

ствию коррупции можно назвать уменьшение и расслоение денежного потока, 

проходящего через госслужащих. Только в случае таких нововведений увели-

чение заработной платы, возможно, станет эффективной мерой, ведь у должно-
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стного лица уже не будет доступа к большому количеству денежных средств, а, 

следовательно, не будет соблазна их присвоить. Только неотвратимость уго-

ловного наказания, сопровождаемого большим сроком тюремного заключения, 

и полный запрет на занятие руководящих должностей впоследствии могут стать 

вескими причинами для того, чтобы задуматься, стоит ли рисковать, присваи-

вая государственные деньги. Другими мерами необходимо комплексно выраба-

тывать у граждан стойкое негативное отношение к коррупционерам, развивать 

правосознание. Для развития правосознания отдельной личности и негативного 

отношения к взяточникам у граждан можно активно использовать социальную 

рекламу, рассказывающую о негативных последствиях для всего общества дей-

ствий коррупционеров. 

Система деклараций была введена и в нашей стране посредством Статьи 

8Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ[2].Ключевыми целями этого 

введения были: предотвращение незаконного обогащения госслужащих или 

урегулирование конфликта интересов. Вышеуказанная статья Конвенции уста-

навливает обязанность государственных гражданских служащих и членов их 

семей ежегодно представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера [3]. 

В России нет единого органа, занимающегося проверками достоверности 

сведений, представленных в декларациях. Проверками деклараций занимаются 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению госслужащих и 

урегулированию конфликта интересов в каждом ведомстве, Прокуратура Рос-

сии, Федеральная налоговая служба и Совет по противодействию коррупции 

при Президенте Российской Федерации. В настоящее время прокуроры ориен-

тированы не только на проведение проверок исполнения законов о государст-

венной и муниципальной службе, но и на выявление коррупционных проявле-

ний, а также порождающих их причин и условий [4]. 

В итоге можно сделать вывод о предпочтительном векторе развития ан-

тикоррупционной политики государства, направленном на сочетание и превен-

тивных, и репрессивных мер, реализуемых в целях противодействия корруп-

ции, а результаты антикоррупционной политики государства должны оцени-

ваться не только объективным показателем сокращения коррупционных прояв-

лений, но и в контексте экономических и социальных последствий для всего 

общества. 
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ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

КАК ФАКТОР ТУРИСТСКОЙ АТТРАКТИВНОСТИ 

 

Основная цель статьи – отразить тесную взаимосвязь между культур-

ным наследием и увеличением туристского потенциала регионов, которая оп-

ределяется при помощи социально-психологических и структурно-системных 

методов исследования. Автор обращает внимание на то, что туристская 

аттрактивность культурных объектов напрямую зависит от степени со-

хранности регионального культурного наследия, мероприятия по реставрации 

которого должны входить в ряд основных задач областного правительства. 

На примере Саратовской области автор делает вывод о том, что основные 

художественные промыслы региона могут стать успешным брендом, привле-

кающим туристов. 

 

Сильнейшим побудительным мотивом к совершению путешествия может 

стать желание познать неизведанную культуру, познакомиться с другими тра-

дициями и взглянуть на быт других стран и народов. Это позволяет расширить 

горизонты личностного восприятия, обрести уверенность в своих знаниях. Зна-

чение туризма как раз и заключается в том, что он дает возможность познать 

мир, его традиции и культуру, развить творческий потенциал человека и со-

вместить отдых с познанием жизни и истории других народов. Все это способ-

ствует обогащению и преображению духовного мира человека, преумножению 

его интеллектуальных возможностей. Основой формирования глобального ту-

ристского пространства становится межкультурная коммуникация и аккульту-

рация национальных культур и традиций, что особенно проявляется в условиях 

глобализации и динамики социально-экономического и политического развития 

мирового сообщества в XXI веке. 

Культура является основополагающим базисом процесса развития, со-

хранения, укрепления независимости, суверенитета и самобытности народа. 

Схожесть путей эволюции культуры и туризма предопределила общность но-

вых методов подхода к их дальнейшему развитию. «В большинстве стран мира 

происходит процесс демократизации культуры и туризма, которые составляют 

неотъемлемую часть жизни общества. Самосознание и познание окружающего 

мира, развитие личности и достижение поставленных целей немыслимы без 

приобретения знаний в области культуры» [1, с. 118]. 

Туризм, с одной стороны, является важным средством создания и воспро-

изводства межнациональных и межгосударственных культурных связей, а с 
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другой способствует сохранению культурного наследия и культурно-

исторического потенциала страны и региона, поскольку это становится эконо-

мически выгодным. Развитие культурных факторов внутри региона является 

средством увеличения ресурсного потенциала в целях привлечения туристских 

потоков.  

Однако не только уникальность историко-культурного наследия является 

основополагающей в плане развития туризма и привлечения на рынок новых 

потребителей туристского продукта и услуг. Имеющиеся в стране и регионе ре-

сурсы еще надо уметь представить в выгодном свете, что напрямую зависит от 

материально-технических возможностей средств массовой коммуникации и ка-

налов транслирования информации о туристских возможностях местности. 

«Важной характеристикой культурного комплекса является стабильность его 

соответствия ценностным критериям, сформировавшимся у населения. Этот 

фактор связан с долговременностью интереса туристов к конкретному культур-

ному объекту» [2, с. 152]. 

Успешное развитие регионального туризма напрямую зависит от усилий 

и мер, предпринятых по сохранению природных, культурных и исторических 

ресурсов местности. «Поэтому одной из основных задач организаторов туризма 

является не только создание культурного комплекса, но и сохранение его на 

достаточно длительный период»[3, с. 92-92].  

Сохранение и реставрация объектов туристского интереса, относящихся к 

федеральному и региональному культурному наследию, должно стать одной из 

основополагающих задач областных правительств. Причем следует отметить, 

что меры, предпринятые для консервации историко-культурных ресурсов ре-

гиона, должны быть комплексными, направленными на сохранение не отдель-

ных памятников истории и культуры, а ландшафтной среды, в которой они рас-

положены. Это надо учитывать на всех этапах перспективного планирования и 

градостроительства в регионах. 

Если говорить о Саратовской области, то «предметами охраны культур-

ного наследия Саратовской области являются характер среды, включающий 

планировочный модуль кварталов и участков, масштаб, высотность и членение 

застройки, а также объекты археологического наследия – остатки построек 

древних городов, городищ, поселений, стоянок, культурные слои» [4]. 

Популяризация объектов культурного наследия в широких слоях общест-

ва, и прежде всего среди молодежи, чрезвычайно важна для воспитания любви 

к своей Родине и ее истории, уважения к духовным ценностям, ко всему много-

образию культурных традиций народов Саратовской области. Задача сохране-

ния культурного наследия должна решаться не только органами охраны памят-

ников, но и теми структурами, которые ведают вопросами градостроительства и 

архитектуры, экономики и промышленного развития, экологии, транспорта, 

благоустройства, имущественного комплекса, жилищно-коммунального хозяй-

ства, юриспруденции. 

«На территории Саратовской области в настоящее время под государст-

венной охраной состоит 4974 объекта культурного наследия. В их числе: 53 па-
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мятника культуры федерального значения; 609 памятников культуры регио-

нального значения; 4312 выявленных объектов - культурного значения (в том 

числе 2872 объекта археологического наследия)» [4]. 

Для объектов туристского интереса, входящих в реестры культурного на-

следия, значительную опасность представляют как природные риски (неблаго-

приятные климатические условия осенне-зимнего периода, стихийные бедст-

вия, например, подтопление и оползни, особенности геологии края – высокий 

уровень грунтовых вод в регионе и пр.), так и антропогенные угрозы (высокий 

уровень атмосферного загрязнения, неправильная эксплуатация объектов архи-

тектуры, несоблюдение правил строительства в черте городской застройки, 

факты вандализма и т.д.). 

Из-за воздействия природных и антропогенных факторов под угрозой 

разрушения и уничтожения находятся более десяти культурно-исторических 

объектов Саратова. Особенно сильно антропогенное влияние отражается на ар-

хеологических памятниках края, вред которым наносит деятельность сельского 

хозяйства области. 

Особое внимание региональных властей должно быть направлено на ме-

роприятия, связанные с застройкой исторической части городов области и рай-

онных центров. Застройка городской среды и реконструкция памятников исто-

рии и культуры должна проводиться после проведенной градостроительной 

экспертизы, в которой особый упор должен делаться на анализ историко-

культурных ресурсов территории. 

В современной России стало экономически выгодно строить в историче-

ском центре города, поскольку это влияет на престижность новой постройки и 

о высокой коммерческой выгоде, зависящей от территории, на которой по-

строено здание. Однако следует помнить, что интеграция современной архи-

тектуры в историческую застройку должна проходить после всестороннего 

изучения культурных и природных ландшафтов, анализа гидрогеологического 

состояния территории, а также изучения скопления памятников истории и 

культуры в этом месте.  

Особое место в сфере охраны культурного наследия страны и регионов 

занимают народные художественные промыслы и ремесла. Вместе с фолькло-

ром они составляют народную культуру, которая, будучи важнейшей частью 

всей национальной культуры, с наибольшей силой выражает ее самобытность и 

неповторимость. Россия издревле славилась великолепными изделиями худо-

жественных промыслов и ремесел. В Саратовской области существует уни-

кальная традиция создания ручной гармошки с колокольчиками, феномен кото-

рой известен даже в европейских странах. Сохранение традиций саратовской 

гармошки напрямую зависит от мер, которые необходимо принять региональ-

ными властями: предоставление здания, в котором снова возобновилось бы це-

ховое производство гармоники, создание подходящих условий труда для на-

родных умельцев, а также тиражирование образа саратовской гармошки по-

средством средств массовой коммуникации. Саратовская гармоника – это один 

из брендов, которым в полной мере может гордиться саратовская земля и кото-
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рый можно использовать как один из элементов культурно-исторического по-

тенциала края.  
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ПРОБЛЕМЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

В статье рассмотрены вопросы развития строительного комплекса в 

Краснодарском крае, анализ ввода в действие (эксплуатацию) зданий жилого и 

нежилого назначения в Краснодарском крае, выявлены проблемы строительно-

го комплекса 

 

Экономический рост является главной целью экономической политики 

любого современного государства. Условием экономического роста является 

расширенное воспроизводство, которое невозможно без дополнительных инве-

стиций и строительства новых производственных мощностей и объектов. 

Строительный комплекс – это организованная система предприятий и 

производств, объединенных устойчивыми производственно-технологическими 

и хозяйственными связями в создании строительной продукции. 

Многие действующие сметные нормы устарели – морально и технически. 

Технические причины заключаются в следующем: изменились технологические 

процессы возведения и отделки зданий и сооружений, а также монтажа сани-

тарно-технического оборудования и лифтов за сет применения качественно но-

вых строительных материалов конструкций, изделий и сантехоборудования, 

более современных машин и механизмов, в том числе средств малой механиза-

ции в замен ручного труда [1]. 

В 2015 году Правительством впервые в истории современной России 

принято решение о реализации комплексной программы реформирования сис-

темы технического регулирования и сметного нормирования в строительстве в 

формате государственного задания подведомственным Минстрою учреждени-

ям. За первый этап реализации программы реформирования разработаны и ак-

туализированы 124 свода правил, 22 из которых утверждены в 2015 году, еще 
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102 свода правил размещены для публичного обсуждения. В общей сложности 

планируется утвердить более 300 нормативных технических документов. 

В настоящее время в России сложилась парадоксальная ситуация: Россия 

является крупнейшей страной мира по площади занимаемой территории, но 

земли для возведения объектов недвижимости у нас не хватает. В стране прак-

тически не осталось подготовленных для застройки пятен. В последние годы 

для целей нового строительства использовался банк земель, оставшийся еще со 

времен Советского Союза [2]. 

Краснодарский край занимает площадь 76 тысяч квадратных километров 

и является самым южным регионом России. На протяжении последних лет  

Краснодарский край устойчиво входит в число лидеров по объемам ввода жи-

лья. Важно, что помимо многоэтажного строительства, большое внимание в 

крае уделяется, учитывая традиции и специфику региона, созданию благопри-

ятных условий для развития малоэтажного индивидуального жилищного строи-

тельства. 

По данным городских округов и муниципальных районов края в 2015 го-

ду на территории региона реализовано 60 крупных (стоимостью свыше 100 

млн. рублей) инвестиционных проектов на общую сумму 68,6 млрд. рублей. В 

результате было создано порядка 4,3 тыс. новых рабочих мест. 

По данным Краснодарстата в 2015 году введено в эксплуатацию 123 зда-

ния нежилого назначения – на 15 больше, чем в 2014 году. Увеличилось число 

введенных промышленных зданий (13 против 11 год назад), сельскохозяйст-

венных (20 против одного), учебных (34 против 19), административных (15 

против 5). Уменьшилось количество коммерческих зданий (с 27 в 2014 году до 

18 в 2015 году), зданий здравоохранения (с 12 до 7) и прочих (с 33 до 16). Ко-

личественные характеристики ввода в действие (эксплуатацию) зданий жилого 

и нежилого назначения в Краснодарском крае представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Ввод в действие (эксплуатацию) зданий жилого и нежилого назначения 

 в Краснодарском крае за 2015 год [3] 

 

Показатели 
Количество зда-

ний, единиц 

Общий строительный 

объем зданий, тыс. м
3
 

Общая площадь 

зданий, тыс. м
2
 

Введено в действие зданий 

– всего, в том числе: 
15858 23042,6 5749,7 

жилого назначения  15735 21093,0 5523,9 

нежилого назначения, из 

них ведено зданий: 
123 1949,6 225,8 

промышленных 13 887,3 15,0 

сельскохозяйственных 20 142,8 22,7 

коммерческих 18 52,2 13,2 

административных 15 40,3 9,7 

учебных 34 441,2 97,3 

здравоохранения 7 15,9 3,1 

других 16 369,8 64,9 
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Введено в действие 15735 зданий жилого назначения – на 1885 меньше, 

чем в 2014 году. Площадь введенного жилья уменьшилась на 2,9% и составила 

3618,6 тыс. м
2
. В 2015г. организациями всех форм собственности и населением 

построено 58,3 тыс. квартир общей площадью 4618,6 тыс. м
2
, что составило 

97,1% к 2014 г. Обеспеченность населения жильем по результатам 2015 года 

достигла 24,3 кв. метра в расчете на одного жителя против 23,8 кв. метров го-

дом ранее. 

В соответствии с Планом стратегических мероприятий Администрации 

Краснодарского края по реализации Стратегии социально-экономического раз-

вития Краснодарского края до 2020 года в 2008 году  разработана Стратегия 

развития строительного комплекса Краснодарского края  до 2020 года. 

В настоящее время в соответствии с письмом министерства строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.04.2015 № 

12148-ММ107 разрабатывается региональная программа развития рынка аренд-

ного жилья. Также ведется работа по разработке и принятию нормативных пра-

вовых актов, регулирующих вопросы реализации Федерального закона от 

21.07.2014 № 217-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации в части законодательного урегулирования отношений по найму жи-

лых помещений жилищного фонда социального использования» [4].  

В стадии разработки находятся 6 проектов нормативных правовых актов.  

С 1 июля 2013 года на территории Краснодарского края реализуется дорожная 

карта по инфраструктурному обустройству земельных участков, подлежащих 

предоставлению (предоставленных) для жилищного строительства семьям, 

имеющим трех и более детей». 

Невыполнение Плана мероприятий «дорожной карты» в 2014 году связа-

но с ограниченностью средств краевого бюджета, а также с отсутствием от ряда 

муниципальных образований края заявок на участие в конкурсном отборе по 

предоставлению субсидий в рамках мероприятия подпрограммы «Жилище» 

«Обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой, в том числе 

предоставленных (предоставляемых) семьям, имеющим трех и более детей, а 

также под жилье эконом класса и жилье из быстровозводимых конструкций (по 

земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности)», а так же 

отсутствием свободных земельных участков муниципальной собственности, 

для предоставления семьям, имеющим трех и более детей в ряде муниципаль-

ных образований. 

При наличии положительных тенденций в развитии строительной отрас-

ли и сфере жилищного строительства на территории Краснодарского края су-

ществует ряд проблем, которые требуют решения. 

В производстве строительных материалов в некоторых подотраслях 

строительной индустрии наблюдается высокий уровень монополизации произ-

водств, что влияет на стоимость продукции и, как следствие, приводит к завы-

шению цены на построенное жилье. 
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В муниципальных образованиях края отсутствуют программы, в которых 

планы по развитию жилищного строительства взаимоувязаны с планами разви-

тия сетей водо-, тепло- и электроснабжения. 

Управление состоянием муниципального образования позволяет поддер-

живать на достигнутом уровне все системы его жизнеобеспечения, объемы и 

качество муниципальных услуг (статика). Управление развитием имеет целью 

повышение этого уровня исходя из генеральной цели муниципальной деятель-

ности: повышения качества жизни населения (динамика) [5].  

Необходимо разработать такие программы. Задача по приведению суще-

ствующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствии 

со стандартами качества ЖКХ обязывает муниципальные образования иметь 

соответствующие программные мероприятия и надѐжные механизмы привле-

чения необходимых инвестиционных ресурсов, что предполагает разработку 

ими стратегий инвестиционного развития. Проектные организации, ремонтно-

строительные фирмы и предприятия промышленности строительных материа-

лов располагают возможностями осуществить модернизацию жилых домов 

первых типовых серий и замену изношенных инженерных сетей, выполнить 

работы по благоустройству дворовых территорий. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КАК КЛЮЧЕВОЙ РЕЗЕРВ  

ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

 

В настоящий момент характеристики персонала оказывают большое 

влияние на развитие организации. При этом основным аспектом менеджмен-

та является регулирование социальных процессов.  

 

В процессе руководства организацией эффективному менеджеру прихо-

дится решать целый ряд взаимосвязанных задач, к числу которых можно отнести 

и создание необходимых предпосылок для устойчивого развития. При этом не-

обходимо определить возможные точки роста и наметить пути его регулирова-

ния. Применительно к организации это принимает формы воздействия на про-

цессы организационного развития, под которым понимают «мероприятия в об-

ласти менеджмента, направленные на осуществление изменений в организациях 

с целью перехода на новую качественную стадию развития» [1, с. 36]. Результа-

том данной деятельности можно считать качественные изменения, происходя-

щие во всех сферах. Так, повышается рентабельность производственной дея-

тельности, растет выручка, совершенствуются процессы управления в целом. 

Все это открывает большие перспективы в плане успешной реализации органи-

зационной стратегии. Вместе с этим, важно помнить, что «стратегическое управ-

ление опирается на человеческий потенциал как основу организации» [2, с. 73]. 

Поэтому нельзя забывать о социальной специфике современного менеджмента, 

в процессе принятия и реализации решений необходимо учитывать состав и ка-

чественные характеристики располагаемых человеческих ресурсов.  

Взаимодействие с представителями персонала представляет собой один 

из основных моментов в деятельности менеджера. Причем данный фактор 

часто оказывает влияние не только на социальные, но и на экономические ас-

пекты развития организации. Проявлением этого можно считать тот факт, что 

«экономическая эффективность организации определяется количеством и ка-

чеством труда, которое работники организации согласятся предоставить или 

затратить» [3, с. 124]. Основной задачей руководителя в данном контексте яв-

ляется формирование у представителей персонала готовности к осуществлению 

трудовой деятельности в соответствии со стратегическими целевыми установ-

ками. Для этого необходимо существование действенной системы организаци-

онного взаимодействия, в рамках которого менеджмент согласует определяе-

мые цели с нуждами и потребностями работников, одновременно корректируя 

конкретные управленческие решения. Подобный подход можно считать одним 

из основных путей всестороннего учета социальной специфики управленческой 

деятельности.  
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Опираясь на человеческие ресурсы, можно достичь любые из поставлен-

ных целей. Однако чрезвычайно важно при этом учитывать не только потреб-

ности, но и возможности. Руководитель должен на каждом этапе осуществле-

ния управленческой деятельности определять соответствие текущего уровня 

развития располагаемых человеческих ресурсов тем задачам, которые перед 

ними предполагается поставить. Успешному решению этой проблемы может 

способствовать наличие отлаженной системы организационного взаимодейст-

вия. В случае возникновения негативных проявлений, следует скорректировать 

деятельность по осуществлению организационной стратегии, включив в нее со-

ответствующие мероприятия, способствующие развитию персонала. Это может 

быть проведение тренингов и мастер-классов, направленных на повышение 

квалификации сотрудников. При этом важно учитывать и потребности предста-

вителей коллектива. Нельзя рассматривать персонал исключительно как испол-

нителя принятых решений, поскольку он является равноправным партнером по 

диалогу, способным в процессе осуществления организационного взаимодейст-

вия оказывать влияние на процессы целеполагания и определения путей дости-

жения конкретных целей. 

Решая проблемы организационного развития, необходимо помнить, что 

любая организация имеет социальную сущность, отражающую особенности 

коллектива и каждого из входящих в него людей. Основу эффективного ме-

неджмента должно составлять регулирование процессов осуществляемого 

взаимодействия. Только так можно учесть характеристики человеческих ресур-

сов, являющихся важнейшим резервом организационного развития.  
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СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 

 

Страхование является одним из важнейших сегментов рыночной инфра-

структуры, способствующей повышению эффективности всех сфер деятель-

ности. В современных условиях глобализации экономических процессов страхо-

вание выступает в роли важнейшего стабилизатора процесса общественного 

воспроизводства и социального развития. 
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Страхование от несчастных случаев, как известно, обеспечивает защиту 

части жизненных интересов граждан, касающихся только их трудоспособности, 

временной или постоянной ее утраты. В связи с этим под  несчастным случаем 

понимается внезапное, непредвиденное внешнее воздействие на организм чело-

века, в результате, которого наступит временное или постоянное расстройство 

здоровья или смерть страхователя (застрахованного лица). 

«Внезапность» означает относительно кратковременное разрушительное 

воздействие на человеческий организм и исключает болезни или постоянное 

негативное влияние других факторов, например, окружающей среды. 

«Непредвиденность» означает воздействие неумышленное и не по воле 

страхователя (застрахованного лица). 

«Внешнее воздействие» – это действия людей, явлений природы и техни-

ческих средств, приводящие к ущербу анатомической и физиологической цело-

стности человека. Органические и функциональные изменения, происходящие 

в человеке, являются внутренними воздействиями и не подлежат финансовому 

покрытию при страховании от несчастных случаев, [1, c. 270]. 

К страхованию  от несчастных случаев относятся такие виды страхова-

ния, как: 

 страхование военнообязанных, призванных на действительную во-

енную службу;  

 индивидуальное страхование от несчастных случаев;  

 страхование от несчастных случаев на производстве; 

 страхование пассажиров; 

 страхование туристов экскурсионных групп от несчастных случаев; 

страхование временной нетрудоспособности; 

  страхование детей от несчастных случаев;  

 страхование специализированных отряд по охране правопорядка; 

 страхование спортсменов от несчастных случаев;  [2, с. 67]. 

Страхование от несчастных случаев предусматривает выплату соответст-

вующей страховой суммы при потере здоровья или в связи с наступлением 

смерти застрахованного от оговоренных событий. Данный вид страхования 

распространяется на взрослых граждан, детей, школьников, пассажиров в пути, 

отдельные категории работников с наиболее опасными условиями труда. Стра-

ховая защита выражается в выплате соответствующих денежных компенсаций, 

включая компенсацию расходов, обусловленных страховым случаем, а также 

связанного с ним снижения доходов застрахованного лица или его близких. 

В настоящее время страхование от несчастных случаев проводится как в 

добровольной, так и обязательной форме.  Обязательными являются такие виды 

страхования, как страхование пассажиров. Добровольное страхование от несча-

стных случаев может проводиться в коллективной форме (за счет средств юри-

дического лица) и в индивидуальном порядке. По условиям индивидуального 

страхования от несчастных случаев можно застраховать самого себя, поэтому в 

этом виде страхования страхователь и застрахованный - одно и то же лицо. В 

качестве страхователей выступают дееспособные физические лица, что и по 
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смешанному страхованию жизни. Почти аналогичный принцип лежит в основе 

определения возрастных границ: от 16 до 74 лет, но с условием, что ко дню 

окончания срока страхования возраст страхователя не превысит 75 лет. 

Страховыми случаями при индивидуальном страховании от несчастных 

случаев  признаются события, имевшие место в период действия договора 

страхования, а именно: 

1) временная утрата застрахованным лицом общей трудоспособности;  

2) постоянная утрата застрахованным лицом общей трудоспособности;  

3) смерть застрахованного лица как следствие травмы, острого отравле-

ния и иных несчастных случаев, [1, с. 170]. 

Не относятся к страховым случаям: ущерб здоровью в результате острого 

или хронического заболевания, которое может возникнуть или принять харак-

тер обострения во время действия договора страхования; травмы, полученные 

страхователем (застрахованным) в связи с совершением им действий, отнесен-

ных следственными органами и судом к умышленному преступлению; травмы, 

полученные страхователем (застрахованным) в связи с управлением им в со-

стоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения любым са-

моходным транспортным средством, а также в связи с передачей управления им 

лицу, находящемуся в вышеуказанном состоянии; травмы или отравление в ре-

зультате покушения страхователя (застрахованного) на самоубийство; умыш-

ленное причинение страхователем (застрахованным) себе телесных поврежде-

ний; смерть в результате перечисленных выше причин, [3, С. 136-139]. 

Страхование от несчастных случаев - это цивилизованный способ обезо-

пасить себя и близких на случай внезапных и непредвиденных ситуаций, свя-

занных со здоровьем. Отличительная особенность этого вида страхования - 

страховые покрытия обеспечиваются за счет сравнительно небольших взносов. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СТРАХОВОГО РЫНКА  

И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ 

 

Страхование в РФ охватывает все сферы жизни человека и государст-

ва. Оно является общественно полезным видом деятельности, который мо-

жет предостеречь от незапланированных ситуаций, результатом которых 

является ущерб. 
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В настоящее время в России происходит перестройка экономики. Это 

связано с переходом на рыночные отношения во всех отраслях. В страховании 

рыночные отношения являются экономическими отношениями, которые пред-

ставляют собой отношения возникающие в результате купли-продажи страхо-

вых услуг. 

Современной экономической теории страховой рынок – это экономиче-

ская система, которая управляется соотношением спроса и предложения на 

страховые услуги. 

За последние годы страховой рынок нашей страны прошел путь от не-

взрачной «серой» сферы до важнейшего и динамически развивающегося сег-

мента экономики, о необходимости развития которого заговорили на самом вы-

соком уровне, так как страхование обеспечивает важнейшую потребность чело-

века – потребность в безопасности [1; c.34]. 

В нашей стране рынок страхования в сравнении с рынками зарубежных 

стран достаточно молод. Развитие страхового рынка в РФ значительно отлича-

ется от развивающегося страхового рынка развитых стран. На низкий показа-

тель эффективности российского рынка страхования влияет то, что Россия в 

период Советского союза придерживалась нерыночной системы хозяйствова-

ния. Возмещение ущерба в этом случае выделяется полностью из государст-

венного бюджета. В 1988 году с появлением первой негосударственной страхо-

вой компании началось развитие рынка страхования.  

В современной России страхование является основной системой финан-

совых гарантий, обеспечивающая возмещение ущерба от различного рода сти-

хийных бедствий, пожаров, аварий и многих других видов непредвиденных си-

туаций. Страхование динамично развивается. Появились крупные страховые 

компании, которые не уступают в своем потенциале зарубежным. В 2003 было 

введено обязательное страхование обладателей автомобильных средств, что по-

способствовало повышению интереса к отрасли страхования. Так, возросла по-

требность организаций и предприятий на страховые услуги [2; c.58]. 

Страховой бизнес – динамично развивающаяся сфера российской эконо-

мики. Объемы страховых услуг неуклонно растут. Основные тенденции и при-

оритетные направления развития страхования в РФ [6; c.98]: 

 продажа страховых полисов через банковскую сеть. Возникают 

объединения между банками и страховыми компаниями. Это движение в сфере 

финансового сектора является фактором успешного развития страховых компа-

ний; 

 объединение отечественных и иностранных поставщиков, глобали-

зация рынка страхования; 

 новая сбытовая сеть страховых продуктов – Интернет. Это ведет к 

более широкому распространению страхования как социального явления; 

 страхование в строительном бизнесе. В настоящий момент строи-

тельный бизнес быстро развивается, строительный бизнес полон рисков; 
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 развитие туризма благоприятно влияет на развитие страхования. 

Туристические фирмы страхуют своих клиентов от непредвиденных обстоя-

тельств, которые могут их ожидать в чужой стране; 

 развитие менеджмента. Компании для того, чтобы получить наи-

большую отдачу от персонала предоставляет персоналу страховой социальный 

пакет (медицинское страхование, страхование от несчастного случая, профес-

сиональных заболеваний). 

Для успешного развития страхования необходима поддержка со стороны 

государства и совершенствование нормативной базы. Также успешному разви-

тию страхования будет способствовать применение новых видов страхования, 

проведение исследований рынка, повышение ответственности и культуры об-

служивания страхователей [7; c.76]. 

Тенденции формирования страхового рынка показывают, что отечествен-

ный страховой рынок имеет мощный потенциал. Особым условием его разви-

тия является понимание и стимулирование страхования как специализирован-

ной отрасли по стабилизации экономики 

В настоящий момент развитие страхования продолжается, совершенству-

ется законодательная база. Развитие рынка страхования необходимо так как 

обеспечивается реальная компенсация убытков, причиняемых в результате не-

предвиденных обстоятельств, формирование необходимой для экономического 

роста надежной и устойчивой финансовой среды и максимальное использова-

ние страхования как источника инвестиционных ресурсов [7; c.83]. 
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СТРАТЕГИЯ ВСТРАИВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ  

В СИСТЕМУ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

В настоящее время в России сформирована достаточно обширная сеть 

цифровых образовательных ресурсов и услуг нового поколения, открытых для 

всех учреждений образования страны. 

 

В соответствии со Стратегией развития информационного общества в 

Российской Федерации предусмотрено расширение использования информаци-

онных и телекоммуникационных технологий для развития новых форм и мето-

дов обучения, в том числе, дистанционного образования. Важно также отме-

тить, что это потребует использования, кроме Интернет и компьютерной тех-

ники, новых цифровых образовательных Интернет – технологий [1]. 

Сейчас много таких ресурсов, предлагающих педагогическому работнику 

различные материалы, в том числе и видео-, но в большинстве случаев это 

коммерческие предложения, а благосостояние преподавателя, не смотря на 

многие попытки нашего правительства его улучшить, остается ниже среднего. 

Предлагаемые вебинары для преподавателей на различных сайтах сводятся к 

обсуждению проблем, которых давно не должно быть в современном образова-

тельном учреждении. Подобные сайты кишат рекламой и зарабатывают себе 

рейтинг на желании специалиста изменить современный процесс образования в 

лучшую сторону. 

Технология идет к тому, что и телевизионные передачи также будут 

транслироваться через сеть Интернет с возможностью просмотра пропущенно-

го эфира в записи, что, безусловно, скажется на качестве предоставляемых ус-

луг. Так же и образовательное вещание может занять свою нишу на рынке пре-

доставляемых услуг [2]. 

Кроме того, цифровая технология может быть также использована и для 

организации доставки образовательного контента в учреждения образования 

страны (видео, медиа, веб) из государственных электронных хранилищ системы 

образования, культуры, социальной сферы. В настоящее время этот контент 

доставляется в учреждения образования через узкие Интернет-каналы, что 

практически исключает массовое использование разрастающегося государст-

венного контента в образовательной и воспитательной работе. Доставка кон-

тента через цифровые каналы, использование интерактивных устройств позво-

лило бы реально подключить детей и учителей страны к электронному контен-

ту с помощью новых цифровых технологий, открыв контент всем школьникам 

страны не только на уроках, но и в домашних условиях [3]. 

В рамках развития социальных сетей особое значение приобретает Ин-

тернет-вещание мероприятий просветительского и культурно-воспитательного 
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характера. Особую роль такая информационная телетехнология может играть 

при интерактивной трансляции знаковых для страны спортивных мероприятий, 

например, Олимпийских игр, когда удаленные болельщики смогут не только 

наблюдать с домашнего компьютера, но и голосом поддерживать своих спорт-

сменов с площадки – телестудии в своем городе[4]. 

Цель создания такого образовательного портала – сформировать опыт 

трансляций для системы образования, который бы позволил создать федераль-

ный Интернет портал «Открытое образование» для передачи всех образова-

тельных инноваций непосредственно каждому педагогу «из рук в руки» и во-

влечения в информационную активность учительства страны в рамках меро-

приятий по модернизации российского образования. Целевой аудиторией тако-

го канала станет массовый преподаватель, родители и учащиеся, сообщество 

ученых и педагогическая общественность [5]. 

Такое решение может изменить не только подход к проблемам образова-

ния, но и все образование в целом. Образовательный процесс станет не только 

более доступным, но и более открытым. Просмотреть и составить свое мнение 

об образовательном учреждении сможет любой желающий, посетивший пор-

тал. Об авторском праве и нарушении прав человека будут рассуждать в дан-

ном случае только те преподаватели и администраторы учебных заведений, ко-

торые не хотели бы делать достоянием общественности те процессы, которые 

происходят на их занятиях. Ресурсы для реализации подобных проектов есть, 

это показали последние выборы, теперь очередь за желанием. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО 

ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

 

Проблема предоставления ипотечных жилищных кредитов на сегодняш-

ний день является  актуальной  в условиях современной России. В статье опи-

саны основные проблемы, которые препятствуют активному развитию ипо-

течного жилищного кредитования в нашей стране. 

 

На сегодняшний день ипотечное жилищное кредитование имеет большое 

значение в жизни многих людей. Проблема предоставления такого кредита од-

на из наиболее актуальных в современной России. Главной потребностью для 

каждого человека является наличие собственного жилья. Наличие своего не-

движимого имущества вносит в жизнь людей элемент благополучия и стабиль-

ности, и особенно важно, по мнению социологов, чтобы жилье появлялось как 

можно раньше, а не после десятилетних ожиданий. В этом отношении альтер-

нативы ипотечному жилищному кредитованию не существует. Однако, далеко 

не всем гражданам доступен ипотечный кредит. Это связано с маленькими до-

ходами населения, высокими процентными ставками, неуверенностью в ста-

бильном доходе, огромной стоимостью кредита, с необходимостью внести пер-

воначальный взнос, который далеко не каждому по силу и т.д. 

Ипотечный кредит способствует образованию дополнительного спроса на 

жилое имущество, так как без использования заемных средств большая часть 

населения не в силах решить жилищный вопрос [4].  

В современных экономических условиях ипотечный займ является ос-

новным способом решения жилищной проблемы и представляет собой  доми-

нирующий источник финансирования для покупки жилья. Развитие ипотечного 

кредитования способствует решению многих макроэкономических вопросов, 

поскольку вынуждает всех субъектов данного процесса ориентироваться на 

продолжительный период взаимодействия, делая их заинтересованными в под-

держании стабильности экономики.  

В 2014 году эксперты Агентства по Ипотечному Жилищному Кредитова-

нию выявили основные проблемы, касающиеся развития ипотечного жилищно-

го кредитования в Российской Федерации. Одной из  главных проблем является 

низкая платежеспособность граждан. По оценкам Минэкономразвития РФ с 

марта 2014 по март 2015 гг. даже на самых выгодных условиях кредитования, 

только 10 % населения России могли позволить себе взять ипотечный кредит. 

При этом в улучшении жилищных условий нуждаются более 60 % граждан. 

Еще одной немаловажной проблемой является высокий уровень инфляции. Не-

смотря на то, что за последние годы степень инфляции в России в значительно 

снизилась, все же она остается на более высоком уровне, чем во многих разви-
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тых странах. Банки сталкиваются с ситуацией, когда, с одной стороны, вклад-

чики не будут хранить свои денежные средства на депозитных счетах при став-

ке ниже инфляционной, а с другой, доходы потенциальных заемщиков растут 

меньшими темпами, чем данный уровень. В результате жилищный кредит раз-

вивается не как массовый продукт, а в форме предложения для наиболее пла-

тежеспособных клиентов. Вдобавок имеются вопросы, связанные с нестабиль-

ной экономической ситуацией в стране. На сегодняшний день доходы государ-

ства и населения то падают, то возрастают, подвергаясь резким изменениям в 

условиях мирового кризиса. Проблема развития ИЖК также состоит в высокой 

стоимости ипотечных кредитов. Так, в 2013 году средний процент по ипотеч-

ным кредитам составил 13 %, в 2014 – 15 %, а в 2015 году ставка выросла до 

20%. Переплата за кредит при данных показателях может доходить до 200 %, 

если заемщик оформит ссуду на 25-30 лет [3]. Кроме того, слабая конкуренция 

между застройщиками ведет к искусственному росту цен на жилье, что являет-

ся проблемой монополизации рынка кредитования. Руководители строительных 

компаний, имеющие цель получить наибольшую прибыль, лишают обычных 

граждан возможности приобретения недвижимого имущества на первичном 

рынке. Причиной слабого развития ипотеки является небольшое количество 

социальных ипотечных программ. Для населения нашей страны программы 

льготного ипотечного кредитования являются значительной поддержкой. Од-

нако банки вовсе не заинтересованы в появлении социальных программ, по-

скольку подобные займы для них не выгодны. Банки предлагают льготные ипо-

течные кредиты при условии, что государство возместит им финансовые потери 

от льгот, предоставленных заемщику. В свою очередь имеются вопросы, свя-

занные с миграционной политикой, когда в условиях свободной экономики все 

больше населения переселяются из тех регионов, где они родились в наиболее 

благополучные центры экономики, тем самым повышая спрос на недвижи-

мость, а, следовательно, и на ипотечные кредиты в более развитых регионах. 

Для решения данных проблем Правительство РФ с начала 2015 года 

предложило снизить ставки по ипотечным кредитам до 13 % за счет государст-

венного субсидирования, а также рассматривался вариант уменьшения ставки 

до 12 %. Тем не менее, в данной правительственной программе имеются неко-

торые ограничения, предполагающие, что ипотечный кредит можно получить 

только на покупку квартиры в новостройке. Кредит предоставляется на срок до 

30 лет, первоначальный взнос составляет не менее 20 %. Максимальная сумма 

по кредиту для населения Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга - 8 

млн. рублей, а для прочих регионов России - 3 млн. рублей. Данная госпро-

грамма работает в нескольких крупных банках с государственным участием. 

Данная госпрограмма работает в нескольких крупных банках с государствен-

ным участием (Сбербанк, ВТБ24) [2]. В настоящее время Постановлением Пра-

вительства РФ от 20 марта 2015 г. № 255 после внесения поправок в норматив-

ные документы, ставка по государственной ипотечной программе в Сбербанке 

составляет 11,9 %, а в ВТБ24 – 12 %. На субсидирование ипотечной ставки из 

федерального бюджета было выделено 20 млрд. руб., что позволит выдать кре-
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дитов на сумму около 400 млрд. руб. С введением в 2014 году Банком России 

требований к резервам на покрытие ипотечных ссуд, у банков появилась воз-

можность создавать различные резервы для разных категорий ссуд по уровню 

риска, а также учитывать ипотечное страхование в качестве фактора понижения 

риска по выданным кредитам. По данным Банка России, за  2014 год было вы-

дано около 800 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму почти 1,4 трлн. руб-

лей, что в 1.25 раза превышает уровень 2013 года [1]. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что в Российской Федерации суще-

ствует множество проблем, препятствующих полноценному развитию ипотеч-

ного жилищного кредитования. А решение данных проблем представляют со-

бой комплексную задачу, которая касается различных сфер экономики, полити-

ки, социального, строительного и миграционного сектора, развитие банковских 

продуктов и многое другое. Быстро  разрешить все проблемы не получится, для 

этого потребуется продолжительное время. Все-таки будущее ипотечного жи-

лищного кредитования в России выглядит достаточно оптимистично, и рано 

или поздно экономика нашего государства непременно достигнет такого уров-

ня, при котором ипотечное кредитование  одновременно будет выгодно как 

банкам, так и широкому кругу населения.  
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ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ЕЕ РОЛЬ В ГОСУДАРСТВЕННОМ   

РЕГУЛИРОВАНИИ ЭКОНОМИКИ 

 

В статье рассмотрена фискальная политика и ее роль в регулировании 

экономики, а также выявлена специфика использования основных инструмен-

тов фискальной политики: налогов и государственных расходов.  
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Проблемы реализации фискальной политики в современном обществе яв-

ляются одними из ключевых проблем экономической практики. Следует под-

черкнуть, что фискальная политика и ее роль в государственном регулировании 

весьма актуальна, так как затрагивает все нюансы становления национальной 

экономики.   

Экономика РФ испытывает не самые лучшие дни, и от того, как прави-

тельство будет осуществлять политическую деятельность, зависит судьба каж-

дой личности, живущей в нашей стране. Обычно под фискальной политикой 

понимают регулирование государственным бюджетом и налогообложением с 

целью оживления экономики.  В связи с этим необходимо обратить внимание 

на два инструмента проведения фискальной политики - государственного бюд-

жета и налогов, которые находятся в тесной взаимосвязи. 

Основными тенденциями фискальной политики, в соответствии с актом 

Правительства Российской федерации, считается «развитие достоверной, и эф-

фективной налоговой концепции с целью уменьшения налоговой политики и 

предоставление сбалансированности правительственного бюджета» [1]. 

Балеева О.Н. выделяет недочеты фискальной политики, наиболее значи-

мым из которых является вытеснение частных инвестиций [2]. Сущность ре-

зультата вытеснения состоит в том, что стимулирующая фискальная политиче-

ская деятельность ведет к резкому увеличению спроса на средства, а значит, к 

резкому оживлению процентной ставки и уменьшению частных инвестицион-

ных затрат.  

Одним из главных факторов, сдерживающих рост производственной ак-

тивности в современных условиях развития, является нерациональная фискаль-

ная политика. Налоговое бремя, которое установило правительство, является 

явно излишним и вовсе не позволяет производственным структурам вести 

обычную фискальную работу.  

Согласованность направлений и целей фискальной политики, считается 

актуальным условием увеличения ее эффективности. Естественно окончатель-

ной целью проведения фискальной политики не обязаны являться ни ценовая 

устойчивость, ни стабильность курса национальной валюты [3]. 

Шпаковская Е.П. отмечает, что фискальная политика играет определяю-

щую роль в развитии страны. Следует отметить, что через бюджетную систему 

проходят средства, эквивалентные более трети ВВП, она обеспечивает финан-

сирование следующих направлений: сохранение защищѐнности государства и 

общественного порядка, безвозмездное обучение и здравоохранение, создание 

условий для развития экономики, обеспечение пенсиями согласно старости и 

инвалидности, падение бедности.   

При осуществлении фискальной политики возникают следующие про-

блемы: 

− повышение муниципальных затрат или уменьшение налогов приводят к 

увеличению недостатка правительственного бюджета; 

− государственные инвестиции вытесняют частные инвестиции, т. е. речь 

идет об эффекте вытеснения. 
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В свою очередь В.Н. Салина заостряет внимание на термине результата 

вытеснения, и объясняет, что это — сокращение степени вложений, спровоци-

рованное ростом муниципальных затрат. Суть результата вытеснения заключа-

ется в том, что стимулирующая фискальная политика ведет к увеличению спро-

са на ресурсы, а значит, к росту процентной ставки сокращен. 

Обратимся к особенностям бюджетной политики РФ, и рассмотрим ди-

намику становления бюджетной системы РФ. В данной таблице представлены 

прогнозы на 2020-2030 года (таблица 1) [4]. 

По мнению Актионовой А.А., первостепенной проблемой, которая была 

возложена на правительство, является регулирование фискальной политикой. 

Решив эту проблему, правительство достигнет сбалансированности экономиче-

ского развития [5].  
 

Таблица 1 – Показатели бюджетной политики РФ 

 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2016 г. 2020 г. 2025 г. 2030 г. 

Бюджетная система Российской Федерации 

Доходы (без учета межбюджет-

ных трансфертов) 
36,9 35,1 34,4 34,6 33,6 32,7 

Расходы (без учета межбюджет-

ных трансфертов) 
37,6 35,8 34,9 34,7 33,6 33,0 

Дефицит (профицит) -0,7 -0,7 -0,5 0,1 0,0 -0,3 

Федеральный бюджет 

Доходы 19,3 18,2 17,4 16,6 15,4 14,2 

В том числе 

Нефтегазовые 9,0 8,0 7,2 6,9 5,9 4,7 

Ненефтегазовае 10,3 10,2 10,2 9,7 9,5 9,5 

Расходы 19,8 18,7 18,0 17,0 15,7 14,5 

Дефицит (профицит) -0,5 -0,5 -0,6 -0,4 -0,3 -0,3 

Нефтегазовый дефицит -9,6 -8,5 -7,8 -7,8 -7,0 -6,0 

Резервный фонд и ФНБ 9,0 8,8 8,4 9,8 10,2 9,9 

Государственный долг РФ 11,9 12,8 12,8 134,2 13,9 14,7 

Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации 

Доходы 12,7 12,6 12,4 12,5 12,6 12,9 

Расходы 13,0 12,8 12,5 12,5 12,5 13,0 

Дефицит (профицит) -0,3 -0,1 -0,02 0,0 0,1 -0,1 

Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Доходы 11,7 10,4 10,1 10,5 9,9 9,6 

Расходы 11,3 10,5 10,0 10,3 9,6 9,3 

Дефицит (профицит) 0,4 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 

 

В целом фискальная политика выступает в роли регулятора государст-

венных затрат и налогов. И только правильное использование инструментов 

фискальной политики ведѐт к стабильному, уравновешенному и процветающе-

му образу жизни всех субъектов государства. 
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К ПРОБЛЕМЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ИНСТИТУТА СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Все известные и применяемые на сегодняшний день достижения медици-

ны в области репродуктивных технологий подарили надежду тем людям, ко-

торые уже отчаялись иметь детей. 

 

Правовое обеспечение суррогатного материнства, а также прочих про-

грамм, основанных на репродуктивных технологиях сегодняшнего дня – один 

из самых сложных вопросов в современной юридической практике.  

В бытовом понимании этого словосочетания, «суррогатное материнство» 

чаще всего подразумевает вынашивание какой-либо женщиной ребенка «на за-

каз» за определенную плату. Но в действительности это не соответствует ни за-

кону, ни разуму.  

Сегодня суррогатное материнство достаточно распространенное явление. 

В частности, его использовали такие знаменитости как Сара Джессика Паркер, 

Николь Кидман, Элтон Джон, Майкл Джексон, Криштиану Роналду, Алена 

Апина, Рики Мартин, Анни Лейбовиц, Алла Пугачѐва и другие.  

Юридический аспект проблемы определяется появлением совершенно 

новых категорий - «юридических» родителей (матери), «генетических» («био-

логических») родителей (матери) и связанных с этим правоотношений. Суть 

суррогатного материнства состоит в договорном соглашении, согласно которо-

му суррогатная мать донашивает беременность, рожает ребенка, а затем пере-

дает его на усыновление заказчикам [1]. Представляется, что, поскольку речь 
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фактически идет о коммерческих отношениях, заключаемый договор сам по се-

бе является суррогатным: ведь в нем прямо не оговаривается купля-продажа 

ребенка.  

Законодательство, регулирующее суррогатное материнство, права и обя-

занности суррогатной матери и тех, для кого она вынашивает ребѐнка, имеют 

различия в юрисдикциях зарубежных стран. 

Так, во Франции, Германии, Австрии, Норвегии, Швеции, отдельных 

штатах США (Аризона, Мичиган, Нью-Джерси) суррогатное материнство пол-

ностью запрещено. Но, есть страны, где суррогатное материнство, в том числе 

и коммерческое, законодательно разрешено – это большинство штатов США, 

ЮАР, Россия, Украина, Грузия и Казахстан.  

Соглашения о суррогатном материнстве между гражданами разных стран 

уже практикуются, в связи с чем неизбежно возникают и будут возникать кол-

лизий, ответ на которые нельзя найти в рамках существующих законодатель-

ных запретов на уровне одной страны.  

Институт суррогатного материнства в Российской Федерации нуждается 

в более правильной регламентации и определении четких границ правового ре-

гулирования. Также, суррогатное материнство следует относить к гражданско-

правовым сделкам (договору), в которых было бы целесообразно отменить та-

кие признаки, как: двусторонность, возмездность и конценсуальность [2].  

Это объясняется тем, что в каждом договоре есть стороны, которые име-

ют права и несут обязанности. В ходе углубленного изучения и анализа законо-

дательства о суррогатном материнстве в Российской Федерации представилось 

возможным отметить ряд поправок, которые необходимо внести в действующее 

российское законодательство [3]. 

К ним относятся: целесообразно создать на федеральном уровне отдель-

ный закон, который будет содержать и все возможные аспекты института сур-

рогатного материнства; следует обязать суррогатную мать отдать ребенка ро-

дителям после его рождения;  необходимо дополнить ГК РФ отдельной главой, 

которая будет регулировать договор о суррогатном материнстве; необходимо 

установить верхний и нижний предел стоимости оказываемой суррогатной ма-

терью услуги [4]. Это позволит избежать слияния данных правоотношений с 

бизнесом для суррогатной матери; возможно установить налог на суррогатное 

материнство и взимать его согласно законодательству о налогах и сборах (с 

учетом внесенных изменений); немаловажно закрепить в законодательстве та-

кую обязанность родителей ребенка, как надлежащий уход за суррогатной ма-

терью в период вынашивания ребенка. 

В России данный способ рождения детей получает развитие и с каждым 

годом приобретает все большее распространение. Следовательно, в настоящее 

время совершенно очевидна необходимость принятия закона о суррогатном ма-

теринстве в Российской Федерации. 
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СИСТЕМА ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

Ценность - характерная черта человеческой жизни. На протяжении 

многих веков у людей вырабатывалась способность выделять в окружающем 

мире предметы и явления, которые отвечают их потребностям и к которым 

они относятся по-особому: ценят и оберегают их, ориентируются на них в 

своей жизнедеятельности. 

 

Приоритет ценностей материального благополучия и потребительского 

для большей части современного российского общества отмечается многими 

экспертами. В первую очередь эти ценности выделяют опрошенные эксперты-

обществоведы, имеющие возможность в ходе своей профессиональной дея-

тельности следить за динамикой социальных запросов [1].  

Своеобразной конвертацией индивидуалистских приоритетов современ-

ного российского общества является представление экспертами в качестве важ-

ной ценности самореализации, под которой в первую очередь подразумевается 

успешная карьера. По мнению большой части опрошенных, именно она дает 

россиянам, особенно молодежи, «ощущение собственной полноценности в гла-

зах окружающих», свидетельствует о «соответствии общественным стандар-

там», дает чувство того, что «ты добился чего-то в жизни» [2].  

Базовый характер ценности семьи был отмечен всеми без исключения 

участниками исследования. Однако характер лояльности к семейным ценно-

стям в ряде экспертных групп рознился. Значительная часть опрошенных с уве-

ренностью настаивает на том, что семья в России была и остается ключевым 

элементом социальной системы. Сторонники такой позиции отмечают, что в 

новой России усиливается тренд роста значимости семьи и настаивают на не-

обходимости системной работы по внедрению семейных ценностей в общест-

венное сознание. У другого ряда экспертов апелляция к семье как ценности но-

сит внешний – инерционный – характер: данная ценность указывается как ос-

новополагающая, однако последующие рассуждения о ней демонстрируют пе-

риферийное отношение к институту семьи в реальности [3].  
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Отдельно стоит выделить позицию молодежи относительно семьи: не-

ожиданным результатом исследования оказался тот факт, что, несмотря на раз-

мывание института семьи в современном глобализированном обществе, подав-

ляющее большинство молодой аудитории констатирует значимость семьи, ука-

зывает на важность сохранения и защиты семейного института. Подавляющее 

число опрошенных – эксперты и участники молодежных фокус- групп – отме-

тили в качестве ценности, являющейся для них базовой, стабильность, под ко-

торой подразумевается отсутствие социально-политических и экономических 

катаклизмов. Молодежь связывает со стабильностью вероятность своего жиз-

ненного успеха. Эксперты среднего и старшего возраста объясняют стремление 

к стабильности усталостью от «эпохи перемен». Стремление общества к ста-

бильности, отмечают эксперты, имеет социально-психологический и прагмати-

ческий аспекты. Во-первых, коррекции обстоятельств существования от экс-

тремальных до комфортных требует инстинкт психологического самосохране-

ния общества. Во-вторых, со стабильностью россиянами связываются перспек-

тивы персонального и национального экономического прорыва. Свободу в ка-

честве базовой общественно значимой ценности в ходе исследования отметили, 

в основном, представители молодежной аудитории. При этом стоит указать на 

семантическую дихотомию ценности свободы, которая проявилась в связи с 

тем, какие молодежные группы высказывались по данному поводу. Молодые 

либеральные активисты особо выделяли ценность свободы, подчеркивая, что 

подразумевают под ней свободу западного формата, в их представлении – ци-

вилизованного, модернизационного, более прогрессивного, в сравнении с су-

ществующими в России общественными нормами. Иным пониманием напол-

няют ценность свободы молодежные группы, представляющие нестоличную 

молодежь. Они подразумевают под ней свободу от агрессивных социальных 

барьеров, которые приходится преодолевать в процессе достижения собствен-

ных целей. Можно утверждать, что данная категория опрошенных под свобо-

дой подразумевает социальное равенство [4]. 

В заключении работы можно сделать вывод, что в современном обществе 

можно принимать или не принимать тот или иной идеал. Но есть какие-то об-

щие тенденции, которые следует принимать в расчет. Если есть зло, есть и доб-

ро, есть человечность, красота, радость, счастье. Только это и поможет сохра-

нить общество новым поколениям. 
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ПРОБЛЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА 

 

В статье рассмотрены причины и последствия бюджетного дефицита в 

современной России. Автор выявил проблемы сбалансированности государст-

венного бюджета и обозначил ключевые направления их решения. 

 

Государственный бюджет является важным инструментом воздействия на 

развитие экономики и социальной сферы. Правительство Российской Федера-

ции  в своей деятельности стремится к тому, чтобы доходная часть бюджета 

существовала в соответствии расходной. Такая ситуация называется «балансом 

дохода». В реальности же, расходная часть, как правило, превышает  доходную. 

Возникновение бюджетного дефицита происходит по многим причинам, среди 

которых можно выделить следующие – денежная эмиссия, кредиты централь-

ного банка, внутренние и внешние государственные обязательства [1, 2]. 

  Большую роль в бюджете государства занимает спад производства и 

подъем «теневого» сектора экономики. Если появляются такие причины, то это 

возможно приведет к упадку налоговой структуры. В таких случаях происходит 

сокращение объема производства, получаемая прибыль уменьшается, а значит, 

снижаются доходы бюджета. В результате этого, план по пополнению денеж-

ных средств в бюджет не выполняется.  

Чтобы сократить денежный дефицит в бюджете страны следует предпри-

нимать следующие действия [3]:  

 кредитно-денежные эмиссии; 

  долговые финансирования; 

 увеличивать  налоговые поступления в государственный бюджет. 

По сравнению с  действующим законом о бюджете на 2014-2016 годы –

ожидаемый дефицит сократится. В данном варианте бюджета предполагается, 

что он составит 796,6 миллиарда рублей. Уровень ожидаемой инфляции ока-

жется выше, чем рассчитывали год назад. Прогноз увеличен с 4,5 до 5,5 про-

цента за год. Размер ВВП должен вырасти до 77,5 триллиона рублей.  

Дефицит государственного бюджета, по предварительной оценке РИА-

НОВОСТИ, будет наращивать свои темпы. Это связано с общим ухудшением 

экономической ситуации.  

В 2014 году на реализацию 39 программ направлено 11,6 трлн. рублей, в 

2015 году – 12 трлн. рублей, в 2016 году – 12,33 трлн. рублей. На реализацию 

46 федеральных целевых программ пошли  0,94 трлн., 1 трлн. и 0,93 трлн. руб-
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лей. В течение следующих трех лет бюджет будет находиться в дефиците. На-

пример, в 2014 году доходы бюджета составили 13,57 трлн. рублей,  а расходы 

– 13,96 трлн. рублей, в 2015 году  –  до 1,147 трлн. рублей, в 2016 году составят 

до 1,24 трлн. рублей. Ежегодные заимствования на внешнем рынке не должны 

превышать 7 млрд. долл. Государственный долг, вероятно, увеличится с 12 % 

ВВП до 14,3% ВВП в 2016 году. В ближайшие несколько лет государству при-

дется сократить все существующие расходы. 

По прогнозам, инфляция составит 6,4% на конец 2016 г., расходы в ре-

альном выражении в сравнении с 2015 г. будут ниже на 3,5%, а доходы  на 

3,4%. Дефицит бюджета будет почти полностью профинансирован из резервно-

го фонда: из 3,4 трлн.руб. средств фонда (на начало 2016 г., оценка Минфина) 

планируют потратить 2,1 трлн.руб. Помимо этого, бюджетным проектом пре-

дусмотрена возможность потратить при необходимости из резервного фонда 

еще 500 млрд.руб.[4] 

Величина Резервного фонда России утверждена на 2014-2016 годы в сум-

ме 5,132 трлн., 5,576 трлн. и 6,079 трлн. рублей. К 1 января 2015 года внутрен-

ний госдолг не должен превысить 7,246 трлн. рублей, к 1 января 2016 года - 

8,466 трлн. рублей, к 1 января 2017 года - 9,335 трлн. рублей. К выше указан-

ным датам, пределом государственного внешнего долга запланировано на 

уровне 71,9 млрд. долларов / 55,3 млрд. евро, 78,8 млрд. долларов / 60,6 млрд. 

евро и 88,5 млрд. долларов [5]. 

Кроме этого, в правительстве  Российской Федерации планируется  со-

кратить расходы и снизить инфляцию. Но на самом деле вместо  сокращения  

расходы  могут  только  увеличиться  в  связи  Чемпионатом  мира  по  футболу  

в  2018  году, Универсиадой  в  Красноярске  в  2019  году,  из-за военных дей-

ствий  и  многих  других  мероприятий. 

По мнению Фатеева Ю.В. правительство  любого  государства  формиру-

ет  свою  бюджетную  политику  так,  чтобы  достичь  сокращения  бюджетно-

го  дефицита [6]. 

При  этом  проводятся  постоянные  поиски  путей для  преодоления  де-

фицита  бюджета. Направления, для решения данных задач, могут  быть  разно-

образными. Все это делается с целью, чтобы преодолеть  бюджетный  дефицит 

и  сводится  к  повышению  доходов  и  снижению  расходов  государственного 

бюджета. 

В целом бюджетный дефицит не является катастрофическим явлением, но 

увеличение его может привести к серьезным негативным последствиям не 

только в экономике, но и в политике.  
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ИНСТИТУТЫ СВОБОДЫ СЛОВА И СВОБОДЫ ПЕЧАТИ   

В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД:  

ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

В статье рассматриваются историко-философские предпосылки и осо-

бенности развития институтов свободы слова и свободы печати в России в 

дореволюционный период, рассматриваются проблемы исследований данных 

институтов в современных условиях. 

 

Развитие свободы слова и демократии рассматриваются в современной 

научной литературе как взаимосвязанные и взаимозависимые категории. Дей-

ствительно, становление и развитие современной демократии не мыслится без 

законодательного обеспечения и защиты прав и свобод человека. Социальные 

перемены, а в российском случае, модернизация общества, невозможна без 

свободы слова [1]. В ряду индивидуальных свобод особое место занимает сво-

бода слова, значимость этого института в российском обществе постоянно рас-

тет, а вместе с тем выступает и проблемной зоной, которая требует пристально-

го внимания современных ученых. Научные исследования сосредоточены в ос-

новном на эволюции цензуры в России (как в дореволюционный, так и совет-

ский период), и гораздо меньше внимания уделяют вопросам развития законо-

дательных, философских, политических предпосылок и основ института свобо-

ды слова, который появился не на пустом месте. 

Философскими предпосылками развития института свободы слова можно 

назвать работы как западных, так и российских философов, которые начинают 

рассматривать эту категорию как наиважнейшую в развитии общества и госу-
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дарства с XVII-XVIII веков. Английский поэт Джон Мильтон (XVII в.) отмечал, 

что свобода слова, мысли, печати – это самое дорогое для человека [2]. Подоб-

ные идеи были высказаны  М.Робеспьером, Дж. Локком. В XVIII веке цензура 

прекратила свое существование на североамериканских территориях, а также в 

революционной Франции, а также в ряде немецких княжеств.  

Свобода слова в рамках русской философской мысли рассматривалась 

как неотделимый компонент свободы человека. При этом свобода человека 

мыслилась не как индивидуальная свобода, а как коллективная форма реализа-

ции свободы, которая выстрадана всем миром, это свобода для всех [3]. 

С исторической точки зрения путь свободы слова и свободы печати в 

России был долог и тернист, а также обладал своими историко-политическими 

особенностями. Прежде всего, отмечается, что «условия деятельности газет и 

журналов в дореволюционной России, СМИ в СССР, а затем в современной 

России всегда в значительной степени определило государство» [4]. Развитие 

печати, просвещение, определенная «информационная» политика со времен 

Петра I зависели от государства. Следующей особенностью стала тотальная 

цензура, которая начала свое существование как религиозная цензура, но очень 

быстро трансформировалась в систему государственного надзора за информа-

цией, а позднее и в государственное ведомство [5]. И вместе с тем имели место 

и либеральные периоды: принятие Устава о цензуре при Александре I, и ре-

формы Александра II, которые отменили предварительную цензуру для ряда 

изданий и смягчение цензуры в период возмущений 1905-1906 гг.  

В Манифесте от 17 октября 1905 года народу были дарованы неприкос-

новенность личности, свобода совести, слова, собраний и союзов. Однако Пер-

вая мировая война принесла с собой введение военной цензуры [6].  

Была выявлена следующая закономерность – развитие института свободы 

слова совпадало с борьбой за демократические преобразования в обществе, а 

также следующий парадокс - взлет российской культуры приходился на перио-

ды жесточайшей цензуры [7]. 

Отдельная тема, которая требует тщательной проработки, так как практи-

чески не освещена в современной исторической и политической научной мысли 

- это развитие института свободы слова в отдельных регионах дореволюцион-

ной России. Вовлечение в орбиту российского государства кавказских и закав-

казских территорий требовало контроля и регулирования со стороны государ-

ства за печатными изданиями и литературными произведениями, которые по-

являлись на национальных языках [8]. При назначении цензоров главным были 

его компетентность, знание языков, соответствующие образование и беспри-

страстность. Но на деле далеко не все цензоры соответствовали этим требова-

ниям, а процедура получения цензурного разрешения была долгой и не всегда 

успешной, что не устраивало ни издателей, ни читателей [9]. 
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ВЛИЯНИЕ ПАРНЫХ СВЯЗЕЙ ЦЕЛЕПОЛАГАЮЩЕЙ МОТИВАЦИИ  

НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

В статье рассмотрена роль акцентуации характера современной жизни 

человека, и ее влияние на формирование мотивационных процессов. Автором 

отмечено, что знание основ типологии психических расстройств и колебаний 

потребностей способствуют формированию индивидуального подхода к опре-

делению здоровья личности. 

 

Акцентуация характера - находящаяся в пределах клинической нормы 

особенность характера, при которой отдельные его черты чрезмерно усилены, 

вследствие чего обнаруживается избирательная уязвимость в отношении одних 

психогенных воздействий при сохранении хорошей устойчивости к другим. 

Акцентуации не являются психическими расстройствами, но по ряду своих 

свойств схожи с расстройствами личности, что позволяет делать предположе-

ния о наличии между ними связи. На основании этого любовь, и как следствие, 

акцентуацию (вместе с расстройством личности) можно с уверенностью клас-

сифицировать как одну из проблем, связанных с трудностью формирования 

здорового образа жизни в череде бесконечного множества форм измененного 

сознания [1]. 

Термин «акцентуация» в 1968 году ввѐл немецкий психиатр Карл Леон-

гард, который употреблял его в словосочетаниях «акцентуированная личность» 

http://elibrary.ru/item.asp?id=16567284
http://elibrary.ru/item.asp?id=16567284
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=943678
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=943678&selid=16567284
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и «акцентуированная черта личности». Он описывает акцентуации как чрез-

мерно усиленные индивидуальные черты личности, обладающие тенденцией к 

переходу в патологическое состояние в неблагоприятных условиях. Леонгард 

характеризует акцентуации как «отклонение от нормы», но замечает, что «на-

селение - это на 50% акцентуированные личности и на 50% стандартный тип 

людей» [2]. 

Есть мнение о том, что «акцентуированные личности занимают промежу-

точное положение между психически здоровыми и больными с психопатиче-

скими расстройствами». Стандарт у каждого свой в разной степени расстрой-

ства личности. Карл Леонгард разработал также свою классификацию акцен-

туаций, в которой можно видеть значительное влияние психоаналитических 

представлений о типологии психических расстройств. 

Акцентуации могут наиболее ярко проявляться только в течение опреде-

лѐнного периода жизни человека (например подросткового периода) и обычно 

сглаживаются со временем, в то время как для расстройств личности характерно 

появление на ранних периодах жизни и стабильность или усиление проявлений в 

течение жизни (стабильность во времени). Акцентуации могут не приводить к со-

циальной дезадаптации вообще или приводить к ней лишь на непродолжительное 

время, в то же время расстройства личности мешают такой адаптации постоянно. 

Многие авторы разрабатывают свои концепции и диагностические мето-

ды исключительно для работы с подростками, из-за чего иногда можно встре-

тить утверждения, что понятие акцентуации применимо только к подростково-

му возрасту. Однако, нигде не ограничивается область применения этого поня-

тия, и говорится только о методах применения любых теоретических и практи-

ческих разработок. Данная концепция полностью применима в отношении как 

подростков, так и взрослых.  

Когда речь идет о формировании здорового образа жизни и «дофаминэр-

гическая целеполагающая мотивация к формированию парных связей» окуты-

вает наше сознание как туманом, хотим мы этого или нет. 

Справедливо заметить, что мы плавно попадаем из мира Ромео и Джуль-

етты в области пограничной психиатрии, так как высокая степень нейротизма 

соответствует снижению порога активации лимбической системы, поэтому у 

лиц с высокими показателями на этой шкале повышена эмоциональная реак-

тивность в ответ на события во внутренней среде организма, в частности на ко-

лебания потребностей. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что, во-первых психопати-

ческая личность со всеми ее особенностями не может рассматриваться как данная 

уже в момент рождения и не изменяющаяся в течение жизни; во-вторых, беско-

нечные формы чувственных переживаний указывают на редкость однотипных 

психопатий и большую частоту переходных, смешанных форм, отличающихся 

чрезвычайным полиморфизмом проявлений и богатством оттенков начиная от 

подростков и заканчивая людьми преклонного возраста. Проще говоря, формируя 

свой образ жизни, человек формирует взаимоотношения с реальностью, вплотную 

приближаясь к проявлению сверхспособностей шестого чувства. 
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В данной статье автор умышленно не затронул тему социальной дезадап-

тации в виду необыкновенной ее сложности и важности для формирования 

личностных качеств. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  

НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 
 

На сегодняшний день целенаправленное управление карьерой приобрело 

характер положительного социально-трудового процесса, который, свиде-

тельствует об  объективном росте работника.  
 

В.С. Половинко и И.С. Маслов отмечают как фактор, способствующий 

развитию трудового потенциала в направлении управления карьерой – это тот 

неоспоримый факт, что типичное предприятие с иерархической организацион-

ной структурой не способно гарантированно обеспечить всем перспективным 

работникам в обозримые сроки карьерный рост и развитие. Поэтому постепен-

но исчезает практика, ранее существовавшая повсеместно – выгоды и почет от  

работы в одной компании [1]. 

Сейчас высококвалифицированные профессионалы предпочтут работать 

в современных компаниях, ориентированных на результат, чтобы сделать стре-

мительную карьеру. Это приводит к появлению в современной практике новой 

и довольно эффективной карьерной стратегии «повышенной мобильности кад-

ров»: специалист повышает свою конкурентную значимость на рынке труда за 

счет того, что часто меняет работу – либо получая повышение в должности, ли-

бо выбирая расширенный функционал при сохранении прежнего уровня долж-

ности, но уже в компании более высокого масштаба.  

Наконец, работодатели, стремясь сохранить высокопотенциальных ра-

ботников, стараются предложить им особые условия работы, позволяющие 

полноценно совмещать личные интересы и личную жизнь с достижением про-

фессиональных целей и рабочих задач. Подобная стратегия признается крайне 

эффективной в условиях изменившегося мировосприятия современного наем-

ного работника, о чем свидетельствуют многочисленные научные исследования 

в сфере экономики труда.  

Таким образом, можно сделать вывод: если нефтегазовые компании стре-

мятся к  процветанию в долгосрочной перспективе, то одним из самых надеж-

ных путей реализации данного намерения является грамотный подход к вопро-
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сам инвестирования в карьерный рост своих работников. Это становится осо-

бенно актуальным в современных условиях, когда наблюдается дефицит высо-

коквалифицированных кадров при стремительном удорожании их труда.  

Миляева Л.Г. определяет систему карьеры на основе компетентностного 

подхода как согласованные и направленные действия руководства компании 

(совместные с усилиями кадровых служб и самих работников), ориентирован-

ные на достижение следующих задач [2]: 

- формирование стабильной и целостной системы ценностей, навыков, 

личных и профессиональных качеств конкретного работника, которые дают 

ему возможность формировать их в сбалансированном сочетании, нужном и 

полезном для построения успешной карьеры; 

- выстраивание карьерных векторов внутри организации таким образом, 

чтобы максимально достигались и реализовывались как цели компании, так и 

личные притязания работника; 

 - соответствие кадровой политики и всех компонентов карьеры (норма-

тивных, ценностных или статусных) нормам мотивационно-трудовых ценно-

стей, а также миссии и стратегии компании; 

- распределение работников в системе стратификации данной организа-

ции таким образом, чтобы наиболее эффективно использовать сильные стороны 

и трудовой потенциал каждого работника.  

Естественно, управление карьерой не является одномерным процессом. 

Согласно разработкам Сотниковой С.И., оно осуществляется на трех базовых 

уровнях: 

- на уровне компании; реализуется через карьерную политику, стратегию 

развития и долговременные планы компании; 

- на уровне функционального подразделения; реализуется посредством 

реализации оперативных планов, согласованных со стратегией компании; 

- на уровне данной должности - реализуется через планы индивидуально-

го развития.  

Каждый из уровней имеет свои специфические особенности и точки 

взаимодействия с остальными уровнями (табл. 1) [3].  
 

Таблица 1 Особенности управления карьерой на различных уровнях 

Уровень Инициатор Действие Технология 

Высший менедж-

мент 

Руководство ком-

пании 

Системы ведения 

карьеры персонала на 

стратегическом уров-

не 

Трансляция норм, 

предложение форм 

совместной работы 

Менеджеры функ-

циональных под-

разделений 

Начальники струк-

турных подразде-

лений 

Кураторство, направ-

ление деятельности, 

контроль 

Профессиональное 

обучение, развитие 

управленческих навы-

ков 

Линейный персо-

нал 

Работник Личная ответствен-

ность за саморазвитие 

и профессиональный 

рост 

Обучение и профори-

ентация 

Источник: Составлено автором, но основе трудов С.И. Сотниковой, И.Ю. Ерѐминой 
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Исследователи различают несколько типов организации карьеры, которые 

отличаются применяемыми в данном конкретном случае управленческими тех-

нологиями (табл. 2).  

 
Таблица 2 Типы управления карьерой 

 

Структурные 

составляющие 

Принадлежность к типу управления карьерой 

Индивидуальный 

тип 

Ролевой тип Социально-трудовой 

тип 

Цель 

Реализовать личные 

карьерные устрем-

ления и амбиции 

Улучшить выполнение 

профессиональных 

функций, добиться ре-

зультата 

Повысить эффектив-

ность организацион-

ных функций 

Субъект Лично работник 
Руководитель структур-

ного подразделения 

Руководство компа-

нии 

Объект 
Развитие потенциала 

работника 

Специалист, профессио-

нал 

Структурное подраз-

деление 

Предмет 

Индивидуальные 

знания, умения и на-

выки 

Профессиональные зна-

ния, умения, поведенче-

ские модели 

Регламенты, алгорит-

мы бизнес-процессов, 

способы коммуника-

ции 

Инициатор 
Сам работник (жела-

ние достичь успеха) 

Внешний (рабочие зада-

чи) и внутренний (жела-

ние профессионализма) 

Внешний (затрудне-

ния в управлении 

группой) 

Источник: Составлено автором, но основе трудов С.И. Сотниковой, И.Ю. Ерѐминой 

 

Анализируя данный материал с точки зрения управления карьерой, мож-

но сделать выводы, что: 

- на первом уровне достигается цель рационального использования 

имеющейся личной ресурсной базы карьеры конкретного работника;  

- во втором случае используется эффект синергии профессиональных 

карьер команды профессионалов;  

- в третьем случае подразумевается выстраивание оптимального и эффек-

тивного взаимодействия по горизонтали и вертикали в рамках ресурсной базы 

организации.  
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ  

ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКОЙ В РФ 

 

В работе рассматриваются политико-правовые основы реализации эт-

нокультурной политики в Российской Федерации, содержание которой зало-

жено в основные документы, определяющие сегодня российскую этнокультур-

ную политику. 

 

На современном этапе развития российского общества существует по-

требность в решении комплекса задач по регулированию межэтнических отно-

шений. Опыт последних лет показывает, что в таком многонациональном об-

ществе, как российское, при решении вопросов, связанных с социально-

политическим устройством, всегда выявляется этнический аспект. Проблемы 

развития федерализма, обеспечения социально-политической стабильности 

тесно связаны с решением ряда задач по оптимизации межэтнических отноше-

ний в стране. 

Так, в 1996 г. был принят федеральный закон «О национально-

культурной автономии» [3], который, по мнению исследователей, еще больше 

повлиял на усиление регионализма. В 1990-х. в регионах помимо Конституций 

также было разработано законодательство, которое в дальнейшем определило 

содержание этнокультурной политики. К таковым, законам относятся законы о 

языке, культуре и образовании, которые отчасти дублировали федеральное за-

конодательство, но в тоже время определяли институциональные механизмы 

осуществления этнокультурной политики. Вместе с тем, была разработана 

Концепция национальной политики РФ[4]. Принципы, декларируемые в дан-

ных документах, сводились к международным нормам регулирования нацио-

нальных отношений, в частности это равенство прав и свобод человека незави-

симо от его расы, национальности, языка, отношения к религии, учет и удовле-

творение национально-культурных интересов народов, формирование и рас-

пространение идей духовного единства дружбы народов, межнационального 

согласия и т.д.  

Право на самоопределение народов РФ закреплено в статье пятой Основ-

ного закона Российской Федерации. В статье 13 запрещаются действия, на-

правленные на разжигание розни, в том числе на национальной, расовой и ре-

лигиозной почве. Статья 19 провозглашает равенство прав и свобод человека и 

гражданина, независимо от национальной, расовой и религиозной принадлеж-

ности, и других факторов. Статья 69 определяет гарантию прав «коренных ма-

лочисленных народов коренных малочисленных народов в соответствии с об-

щепризнанными принципами и нормами международного права и международ-

ными договорами Российской Федерации» [1].  
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Концепция государственной национальной политики РФ определяет эт-

нонациональную политику как «систему федеральных законов, законов субъек-

тов РФ, а также договоров о разграничении предметов ведения и полномочий 

между федеральными органами власти и органами субъектов Российской феде-

рации»[2]. Данный подход ограничивает сферу этнополитики исключительно 

созданием законодательной базы. 

Основными проблемы, требующие решения, заключаются в необходимо-

сти развития национальных культур и языков народов РФ, развития федератив-

ных отношений, обеспечения защищенности малочисленных народов и нацио-

нальных меньшинств. 

В данной концепции блок задач разделен по отраслям, так при управле-

нии этнополитическими процессами в политической и государственной сфере 

концепция провозглашает необходимость объединения всех звеньев государст-

венной системы и гражданского  общества для достижения межнационального 

согласия, создание условий, способствующих учету национально-культурных 

интересов всех народов на территории области, выработку мер по предупреж-

дению конфликтов на этнической почве [2]. 

Кроме того, концепцией предусматривается возможность национально-

культурного самоопределения (национально-культурной автономии) народов. 

В становлении и развитии национально-культурной автономии концепция ви-

дит одну из форм более полного выражения реализации прав граждан. Так, 

граждане имеют право на создание самоуправляемых общественных объедине-

ний в местах компактного проживания этнических групп, формировать различ-

ные ассоциации, получать поддержку со стороны государства, содействовать 

сохранению и развитию культурных и языковых традиций. При этом органы 

государственной власти обязаны содействовать созданию правовой базы функ-

ционирования форм национально-культурной автономии [2].  

Для реализации указанных положений концепция предлагает осущест-

вить ряд мер. Среди них рассмотрение вопроса о создании Ассамблеи народов 

России, основные задачи которой состоят в налаживании диалога органов госу-

дарственной власти и национальными группами и участия в законотворческом 

процессе. Отдельно выделяется блок задач для правительства, среди которых 

согласование целей национальной политики с экономическими и политически-

ми реформами, решение межрегиональных проблем в сфере национальных от-

ношений, разработка и осуществление финансирования программ на всех уров-

нях, направленных на межнациональное сотрудничество народов РФ и т.д. 

Также отдельно акцентировано внимание на необходимости повышения роли 

Министерства Российской Федерации по делам национальностей и федератив-

ным отношениям [2]. 

Помимо этого, в 2012 г. были опубликованы, так называемые, майские 

указы, написанные В.В. Путиным. Одним из направлений, указанных в данном 

документе была национальная политика. Но основе указов был разработан но-

вый важный документ федерального уровня, регулирующий вопросы нацио-

нальной политики и политики в отношении этнических групп – «Стратегия на-
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циональной политики РФ на период до 2025 г.» [5].  В данном документе, в от-

личие от Концепции 1996 г., фокус внимания уже смещается от поддержания 

этнокультурного многообразия к укреплению общероссийского гражданского 

сознания и духовной общности многонационального народа РФ. 

Проанализировав всѐ вышеизложенное, мы можем говорить о том, что в 

последние годы фокус внимания уже смещается от поддержания этнокультур-

ного многообразия к укреплению общероссийского гражданского сознания и 

духовной общности многонационального народа РФ (российской нации). Кро-

ме того, чаще всего при управлении этнополитическими процессами в России 

является использование программно-целевого подхода. В связи с этим разраба-

тываются и принимаются различные целевые программы по гармонизации ме-

жэтнических отношений как на общефедеральном, так и на региональном 

уровне. 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: ФАКТОРЫ  

И МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Статья посвящена проблеме обеспечения продовольственной безопасно-

сти нашей страны, которая обострилась в связи с продовольственным эмбар-

го и девальвацией рубля. 

 

Сегодня аграрный сектор в силу ряда вновь возникших обстоятельств 

внутреннего и внешнего характера вынужден решать проблемы обеспечения 

продовольственной безопасности, что стало, с одной стороны, значительно 

сложнее и затратнее, а с другой стороны, их приходится решать более опера-

тивно. Россия намерена последовательно реализовывать свою продовольствен-

ную политику на основе импортозамещения независимо от санкций Запада и 

экономической ситуации в мире. Ведь продовольственная безопасность — это 
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некий индикатор национального суверенитета, который не должен пострадать 

из-за расширения санкций в отношении России со стороны западных стран. 

Для решения задачи обеспечения продовольственной безопасности пред-

лагается два разных подхода. Если понимать безопасность как независимость 

от Запада, быстро и прочно захватившего российский продовольственный ры-

нок, то очевидна необходимость восстановления и развития отечественного 

сельхозпроизводства, чтобы обеспечить независимость от импорта. Это требует 

значительной поддержки со стороны государства – не только финансовой, но и 

организационной. Поэтому до недавнего времени преобладал противополож-

ный подход, когда главной целью продовольственной политики считалась це-

новая доступность продовольствия, что достигалось за счет наращивания им-

порта. Зарубежные производители благодаря хорошо отлаженной системе гос-

поддержки с легкостью выигрывали ценовую конкуренцию. 

Таким образом, продовольственная безопасность подразумевает не толь-

ко некий уровень самообеспеченности России продовольствием, адекватный 

сложившимся условиям, но и физическую и экономическую доступность про-

дуктов питания для всего населения страны. Наибольшую угрозу национальной 

продовольственной безопасности представляет недопустимое расслоение рос-

сийского населения по уровню потребления продовольствия. Показатели сред-

недушевого потребления характеризуют наличие продовольствия, но не его 

доступность. Разные категории населения имеют неодинаковые гарантии эко-

номического и физического доступа к продовольствию, и рацион питания за-

метно варьируется в зависимости от уровня доходов, сферы занятости, места 

проживания. 

Обобщающую характеристику состояния продовольственной безопасно-

сти по критерию экономической доступности дает показатель численности на-

селения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. С 

2000 г. до 2012 г. включительно абсолютное и относительное (доля в общей 

численности населения) значения данного показателя устойчиво снижались, 

однако в последние 3 года наметилась противоположная тенденция. Аналогич-

ная картина наблюдалась в конце 1990-х годов [1]. Сложность нынешней си-

туации в сравнении с 1990-ми заключается в том, что обесценение националь-

ной валюты сочетается с действием других неблагоприятных факторов, в пер-

вую очередь с вынужденными мерами по временному запрету ввоза продоволь-

ственных товаров из стран, применивших политические по своим мотивам и 

экономические по содержанию санкции в отношении РФ. 

Определенное представление о состоянии продовольственной безопасно-

сти могут дать так называемые «индикаторы восприятия», отражающие субъек-

тивное отношение населения к собственному рациону. По результатам выбо-

рочного наблюдения рациона питания населения в 2013 г., 41,9% домашних хо-

зяйств отметили, что имеют «достаточно еды, но не всегда той, которую хотят 

есть», 4,5% – иногда имеют недостаточно еды, 1,3% – часто не имеют доста-

точно еды. Фактически почти 6% населения заявили, что недоедают в полном 

смысле этого слова, 47,7% – что не имеют возможности формировать рацион в 
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соответствии со своими представлениями о полноценном и здоровом питании. 

Таким образом, можно сказать, что по критерию доступности продовольствия, 

или права на адекватное питание, почти половина населения страны находится 

в зонах продовольственной уязвимости и небезопасности. [2] 

В результате введения продуктового эмбарго резко сократился импорт 

сельскохозяйственного сырья и продовольствия – с 43165 млн долл. США в 

2013 г. до 26456 млн долл. в 2015 г. [3, c. 82]. Тем не менее, удельный вес оте-

чественной продукции в общих объемах товарных ресурсов животноводческой 

продукции все еще ниже пороговых значений Доктрины продовольственной 

безопасности [4]. Во всяком случае, падение импорта не компенсировалось 

ростом собственного производства, что непосредственно сказалось на уровне 

потребления российского населения. 

Как свидетельствуют уроки введения ответных защитных мер, простое 

физическое замещение импорта из традиционных стран-экспортеров сопрово-

ждалось ухудшением экономических условий доступа населения к продоволь-

ствию, особенно малообеспеченных слоев. В отличие от кризиса 2008–2009 гг., 

в 2015 г. потребление продовольственных товаров упало почти так же сильно, 

как и непродовольственных: оборот розничной торговли пищевыми продукта-

ми снизился на 9,2%, непродовольственными товарами – на 10,7% [5, с. 56]. 

Ситуация с продовольственным эмбарго в наибольшей степени затронула 

малоимущие слои населения. Если для группы населения с наибольшими рас-

полагаемыми ресурсами индекс цен на продовольственные товары составил в 

декабре 2014 г. 115,0% (к декабрю 2013 г.), то для группы с наименьшими ре-

сурсами – 115,9%. В докладе Минэкономразвития РФ отмечается: «Глубина па-

дения покупок продовольствия в 2015 г. беспрецедентна, такой не было даже в 

кризис 1998–1999 гг., когда средний доход упал значительно сильнее, что гово-

рит о том, что нынешний кризис – в частности из-за продуктовых антисанкций 

– наиболее тяжело ударил по беднейшему населению, основная часть расходов 

которого падает на еду» [5, с. 56]. Так, свыше 40% домохозяйств расходуют на 

питание 40% семейного бюджета, а в отдельных регионах 80% домохозяйств 

тратят на него свыше половины семейного бюджета, что по международной 

классификации соответствует критическому уровню [6, c. 6]. 

В подобной ситуации в гораздо большей степени сельхозпроизводителей 

поддерживает не государство, а население, приобретающее многие виды про-

дукции по более высоким ценам по сравнению с мировыми. Именно население 

становится главным донором для российского аграрного сектора. Такого просе-

дания реальных доходов населения не происходило даже в кризисный 2009 год, 

когда они, несмотря на снижение ВВП на 8%, даже увеличились на 2,1% [10]. В 

итоге нынешнее сокращение доходов россиян приводит к охлаждению спроса: 

люди ищут более дешевые аналоги любимых продуктов, внимательнее отно-

сятся к расходам на продовольствие. Складывается противоречивая картина: 

продовольственное эмбарго, дорогой импорт и увеличение себестоимости в 

АПК толкают цены на продукты вверх, а сокращение реальных доходов насе-

ления через сокращение спроса толкает цены вниз. 
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Продовольственное эмбарго также раскрыло истинные масштабы зави-

симости нашего внутреннего продовольственного рынка от импорта, которая в 

официальных документах сводится к самообеспеченности основными продук-

тами питания. Можно физически восполнить выбывшие объемы импорта 

«санкционных» продуктов питания – частично заменой поставщиков либо при-

ростом собственного производства, однако зависимость отечественного АПК от 

внешнего рынка по-прежнему останется высокой. Например, практически весь 

объем потребляемого картофеля производится отечественными аграриями 

(97,5% всех товарных ресурсов в 2013 г.), но, по оценкам, в себестоимости кар-

тофеля доля валютной составляющей (затраты на покупку импортных семян, 

химикатов, техники и запчастей к ней) колеблется от 20% в малоэффективных 

хозяйствах до 70% в высокотехнологичных. Импортная компонента составляет 

примерно 75–80% затрат на производство отечественных яиц, более 60% – го-

вядины, не менее 40% – свинины. Даже в себестоимости фасованной соли доля 

валютных расходов достигает более 30% (упаковка, ГСМ, запчасти, расходные 

материалы, амортизация импортного оборудования и т. д.) [7]. 

Сегодня меры господдержки АПК перестраиваются в соответствии с но-

вым пониманием проблематики продовольственной безопасности. Они преду-

сматривают и принципиально новые направления аграрной политики: под-

держку пищевой и перерабатывающей промышленности, а также реализацию 

программы внутренней продовольственной помощи. Российская аграрная по-

литика, таким образом, нацелена не только на поддержку непосредственного 

производителя, но и на стимулирование платежеспособного спроса на продо-

вольствие. [8] 

Поддержка производителей в рамках госпрограммы сохраняется, но те-

перь она нацелена не только на стимулирование производства продуктов для 

внутреннего рынка, но и на развитие производства перспективной экспортной 

продукции АПК, к которой можно отнести не только пшеницу и подсолнечное 

масло, но также свинину, мясо птицы и виноградное вино. 

Повышение ключевой ставки ЦБ ради стабилизации финансового сектора 

еще больше затруднило кредитование для аграриев. Стремясь компенсировать 

фермерам издержки, правительство в декабре 2014 года решило на 688,4 млрд. 

рублей увеличить расходы на госпрограмму развития сельского хозяйства и ре-

гулирования продовольственных рынков, общий объем выделяемого финанси-

рования по которой достигает 2,1 трлн. руб. Цель программы - обеспечить ус-

коренное импортозамещение в отношении мяса (свинины, птицы, крупного ро-

гатого скота), молока и овощей. [9] 

Однако эксперты критикуют правительственную политику в АПК за то, 

что основное внимание властей сосредоточено на крупных предприятиях, в то 

время как малые формы предпринимательства остаются в стороне. Игнориру-

ется тот факт, что, по оценкам Центра агропродовольственной политики РАН-

ХиГС, они дают 50% всей сельхозпродукции в стране. Поддержка подобных 

производителей, особенно мелких, не выделяется как приоритетное направле-
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ние, и не предпринимается практически ничего для их выведения на новый 

уровень товарного производства. [10] 

В рамках Гайдаровского форума-2016 экспертная дискуссия была посвя-

щена достижению устойчивой продовольственной безопасности России путем 

развития агробизнеса, включая крупные межотраслевые холдинги, сельскохо-

зяйственные и перерабатывающие предприятия, фермерские хозяйства и ЛПХ. 

Для наращивания и эффективного использования потенциала аграрно-

продовольственного сектора (АПС) необходимо взаимодействие всех видов аг-

робизнеса и рациональной системы государственного регулирования с уче-

том опыта других государств. Такое взаимодействие необходимо в рамках: ин-

вестиционной  и инновационной деятельности; регулирования продовольствен-

ного рынка,  экспорта и импорта продукции; развития сельских территорий;  

повышения уровня НИОКР  и подготовки  кадров для АПС. [11] 

Многое будет зависеть от того, как сельское хозяйство адаптируется к 

новым условиям. На аграрный сектор воздействуют две группы факторов. Пер-

вая - позитивная - включает открывающиеся возможности для импортозамеще-

ния, рост цен на продовольствие (и маржи), дополнительные субсидии со сто-

роны государства. Вторая группа – негативная: высокие цены на средства про-

изводства для сельского хозяйства, удорожание и даже недоступность креди-

тов, девальвация рубля. 

В результате изначальный замысел российских властей – за счѐт продо-

вольственного эмбарго заставить пострадать европейских и американских агра-

риев, а заодно поощрить собственных, ограничив для них конкуренцию на 

рынке, - пока не удалось полноценно реализовать. Российские фермеры вместо 

наращивания производства вынуждены замораживать или сворачивать инве-

стиционные планы. В этих условиях больше всех платит за поддержание сель-

скохозяйственной отрасли страны на плаву и за попытку "импортозамещения" 

не государство, а население, которое покупает продукты по всѐ более высоким 

ценам. 
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В настоящее время современные компании все чаще сталкиваются с про-

блемой выявления среди персонала умных, грамотных и перспективных со-

трудников, тех, кто способен увлечь за собой не только коллектив, но и привес-

ти организацию к намеченной цели.  

Одним  из  инструментов,  позволяющим  решить данную проблему, яв-

ляется качественная оценка сотрудников. Среди применяемых HR-

подразделениями  методов  проведения  этой процедуры ведущее место зани-

мает  ассессмент-центр, так как позволяет руководителям  в  минимальные сро-

ки  получить  полную  всестороннюю  информацию о качественной характери-

стике своего персонала, особенно  важную  для  принятия   основных кадровых 

решений.     

Ассессмент-центр (assessment centre, центр оценки) - это метод комплекс-

ной оценки персонала, основанный на моделировании ключевых моментов дея-

тельности сотрудников для выявления уровня развития их профессионально-

важных качеств (компетенций) и определения потенциальных возможностей.  
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Впервые такой метод оценки применила британская армия: в 40-х годах 

XX века молодым офицерам предлагали проявить свои навыки управления в 

ситуации, имитирующей боевые действия. Спустя несколько лет новый метод 

позаимствовала компания  American Telephone and Telegraph и внедрила «ар-

мейский» метод в бизнес-практику. Для этих целей компания даже построила 

отдельное здание, которое называлось «The Assessment Centre» (от англ. 

аssessment – оценивание). С тех пор это словосочетание вошло в профессио-

нальную лексику специалистов по персоналу. 

На сегодняшний день, практически каждая крупная западная Компания 

использует для оценки персонала ассессмент-центр. В России данная техноло-

гия стала применяться с начала 90-х годов.  Пройдя более чем тридцатилетний 

путь развития в нашей стране, центр оценки зарекомендовал себя как один из 

наиболее точных методов оценки кандидатов и сотрудников. По данным Феде-

рации оценки персонала, за последние 10 лет более половины из 150 крупней-

ших компаний страны, таких как Газпром, Роснефть, ТНК-ВР,  Лукойл, Север-

сталь, Альфа-Банк, Уралсиб, Билайн, и др. использовали в той или иной степе-

ни методику ассессмент-центра. 

Суть данной методики заключается в комплексном, многоуровневом под-

ходе к каждому оцениваемому человеку, будь то кандидат на вакантную долж-

ность или сотрудник уже работающий в Компании.  

Метод ассессмент-центра позволяет получить наиболее полную и объек-

тивную оценку возможностей человека, которые необходимы ему для выпол-

нения служебных обязанностей.  

Использование технологии центра оценки позволяет современным Ком-

паниям решить ряд ключевых бизнес – задач: 

- наиболее точно оценить уровень компетентности сотрудников; 

- выявить высокопотенциальных и перспективных работников для даль-

нейшего развития и карьерного продвижения; 

- выполнить наиболее эффективный подбор персонала и произвести точ-

ную расстановку кадров внутри Компании; 

- сформировать кадровый резерв организации; 

- разработать индивидуальные планы развития сотрудников организации 

с учетом их сильных и слабых сторон. 

Ассессмент-центр разрабатывается для каждой конкретной компании в 

отдельности с учетом ее специфики и особенностей деятельности оцениваемых 

сотрудников.  

На этапе планирования центра оценки важно следовать определенным 

правилам, которые определены Российским стандартом центра оценки. Подго-

товка ассессмент-центра начинается с определения цели оценки и уровня со-

трудников, которых планируется оценить. Далее проводится анализ профес-

сиональной деятельности, разрабатывается  профиль компетенций и выбирают-

ся инструменты оценки (моделирующие упражнения и дополнительные мето-

ды). После чего составляется план мероприятия, определяющий последова-

тельность проведения центра оценки. 
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Результатом разработки центра оценки является подготовка следующих 

методов и форм диагностики: бизнес-симуляции, аналитического кейса, набора 

специальных тестов и структуры индивидуальных интервью. 

В ходе бизнес-симуляции сотрудникам предлагается решить различные 

по уровню сложности и масштабности задачи и проблемы, которые по своему 

описанию и характеристикам похожи на их собственные. Каждое из упражне-

ний бизнес-симуляции направлено на оценку одной или нескольких компетен-

ций (например, способности принимать самостоятельные решения, ответствен-

ность за результат, умение планировать и организовать работу, умение работать 

в команде, коммуникабельность,  и т.д.). 

В ходе бизнес-симуляции принято обычно использовать следующие типы 

упражнений: 

- индивидуальные задания; 

- ролевые игры; 

- командные упражнения. 

Аналитический кейс (или индивидуальное письменное задание)  модели-

рует основные бизнес-процессы в Компании и отражает ее ключевые цели, за-

дачи и проблемы. С помощью аналитического кейса определяются уровень 

системного и бизнес-мышления участников ассессмент-центра, а также их спо-

собность принимать самостоятельные и эффективные решения имеющихся 

проблем. Как правило, аналитический кейс является одним из индивидуальных 

заданий в бизнес-симуляции. 

В российской практике чаще всего используются ролевые игры и анали-

тические кейсы. Популярность ролевых игр и аналитических кейсов обуслов-

лена простотой и удобством их разработки. 

Ролевая игра проходит в присутствии наблюдателей-экспертов, прошед-

ших специальное обучение. Как правило, это консультанты по управлению 

персоналом, представители руководящего состава Компании и ведущий спе-

циалист в данной области. 

Для разработки моделирующих упражнений обычно привлекаются как 

внутренние HR-специалисты, так и внешние HR-консультанты.  Во избежание 

ошибок и для повышения валидности  ассессмент-центра для  разработки уп-

ражнений в центре оценки рекомендуется привлекать специалистов с соответ-

ствующей профессиональной подготовкой.  

Наряду с аналитическими заданиями в центре оценки используются и 

стандартные тесты. Проверочные тесты направлены на выявление уровня ин-

теллекта сотрудника, особенностей личности и умения работать с информаци-

ей. Наиболее популярными тестами, которые принято использовать в ассес-

смент-центрах, являются батареи тестов SHL, личностный опросник CPI, КОТ, 

тест Кеттелла и ряд других. 

Индивидуальные интервью служат для сбора дополнительной информа-

ции о каждом участнике. Обычно индивидуальные интервью проводятся в кон-

це центра оценки. 
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После завершения основной части центра оценки проводится процедура 

сведения (интеграции) индивидуальных экспертных оценок. Сведение может 

проводиться несколькими способами: 

- обсуждение наблюдателей-экспертов с согласованием итоговых оценок; 

- сведение с помощью статистических методов; 

- сочетание обсуждения и статистических методов сведения. 

В российской практике сведение оценок в основном проводится с помо-

щью обсуждения наблюдателей-экспертов и согласования итоговых оценок. В 

меньшей степени применяется комбинированный способ, сочетающий обсуж-

дение и статистические методы. Статистический способ сведения пока в нашей 

стране не распространен. 

Итогом работы ассессмент-центра является представление персональных 

отчетов по каждому участнику оценки. В отчете, который выдается на руки 

участнику оценки, подробно описываются его сильные стороны, а также дают-

ся рекомендации по персональному развитию и совершенствованию.  

Помимо этого, результаты каждого оцениваемого работника обсуждают-

ся на индивидуальной встрече с наблюдателем-экспертом. Эта встреча прохо-

дит в формате обратной связи. Специалист – наблюдатель подробно рассказы-

вает о том, как сотрудник проявил себя в ролевой игре, какие у него сильные и 

слабые стороны, разъясняет участнику критерии, по которым проводилась 

оценка, показывает, как его компетенции влияют на его рабочую эффектив-

ность. Такая обратная связь повышает мотивацию сотрудников на дальнейшее  

развитие профессионально-важных качеств. 

Результаты работы центра оценки предоставляются и руководству Ком-

пании в виде индивидуальных отчетов по каждому участнику оценки и сводно-

го отчета итоговых оценок по всей группе сотрудников. 

Это один из самых ответственных этапов, так как он влияет на принятие 

взвешенных кадровых решений руководством Компании, а также побуждает 

сотрудников к дальнейшему профессиональному развитию. 

Эффективность ассессмент-центра в практике управления трудовыми ре-

сурсами заключается в том, что он несет в себе элементы стратегии Компании, 

позволяет получить максимально объективную оценку по сравнению с другими 

методами. Только ассессмент-центр позволяет увидеть степень развития навыка 

сотрудника.  Ассессмент-центр позволяет более рационально вкладывать день-

ги в развитие персонала. Система ассессмент-центра обеспечивает понимание и 

четкость в оценке персонала всеми сотрудниками Компании.  

Несмотря на все преимущества ассессмент-центра, у данного метода есть 

ряд существенных минусов. Прежде всего это значительные затраты времени и 

ресурсов. Поэтому оценивать таким методом каждого кандидата или сотрудни-

ка большинство компаний не имеют возможности.  В основном этот метод 

применим для оценки наиболее значимой категории сотрудников для Компа-

нии. Как правило,  этот метод используют для оценки руководящего состава, 

менеджеров, сервисного персонала. Иногда ради экономии времени использу-
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ют массовый ассессмент для кандидатов, претендующих на самые востребо-

ванные должности в Компании. 

Другая сложность в организации  ассессмент-центра – высокие требова-

ния к подготовке наблюдателей. 

Если Компания обладает необходимыми человеческими ресурсами, она 

может организовать свой ассессмент-центр, задействовав своих специалистов 

по персоналу. В противном случае стоит обратиться к экспертам внешнего ас-

сессмент-центра, которые  в своей оценке независимы, объективны и беспри-

страстны. 
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ЦЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 

На протяжении многих лет важнейшей ценностью общества считалось 

материальное богатство, а в качестве одного из основных целевых показате-

лей развития общества выступал экономический рост. 

 

Считалось, что достижение экономического роста автоматически влечет 

за собой прогресс в развитии человека и всего общества, а увеличение совокуп-

ного объема производства (например, рост ВВП на душу населения) уменьшает 

масштабы нищеты и повышает общее благосостояние населения [1]. 

Связь между ростом производства и сокращением масштабов нищеты 

считалась настолько сильной, что многие экономисты полагали достаточным 

сосредоточить внимание на росте как таковом, чтобы достичь цели развития. 

Экономический рост стал не просто средством обеспечения развития, а целью 

самого развития [2]. 

Осознание того, что экономический рост не является синонимом челове-

ческого развития, приходило с нарастанием социально-политической неста-

бильности и бедности населения.  
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Подлинное богатство народов - люди. Эту простую истину иногда забы-

вают. Зачарованные подъемами и спадами национального дохода, измеряемого 

величиной ВВП. Люди стремятся поставить знак равенства между человече-

ским благополучием и материальным благосостоянием. 

Материальное богатство, на увеличение которого были ориентированы 

предшествующие концепции развития, действительно играет огромную роль в 

жизни людей. Эту роль, однако, не следует преувеличивать, так как: богатство 

не является непременным условием демократии, равноправия мужчин и жен-

щин, сохранения и развития культурного наследия; богатство само по себе не 

гарантирует правопорядок и социальный мир; человеческие потребности не 

сводятся к материальному обогащению: долгая и здоровая жизнь, приобщение к 

культуре и науке, творческая и общественная активность, сохранение природ-

ной среды и жизнь в согласии с нею для многих были, остаются или становятся 

значимыми ценностями, причем для некоторых более важными, чем преумно-

жение богатства [3]. 

Главный принцип, на основе которого разрешаются противоречия между 

максимизацией богатства и человеческим развитием, формулируется следую-

щим образом: «Национальное богатство может расширить возможности выбора 

для людей. Этого, однако, может и не произойти. Определяющим здесь является 

не само по себе богатство, а то, как его используют разные страны. И до тех 

пор, пока общество не осознает, что основное его богатство - это люди, излиш-

няя озабоченность производством материальных благ будет заслонять конечные 

цели обогащения жизни людей» [4].  

В настоящее время Программы развития Организации Объединенных На-

ций (ПРООН) является глобальной сетью ООН в области развития, содейст-

вующей позитивным изменениям в жизни людей путем предоставления стра-

нам-участницам доступа к источникам знаний, опыта и ресурсов. ПРООН на 

территории 166 стран, оказывает им помощь в поиске решений глобальных и 

национальных проблем в области развития, в основе которой лежит концепту-

альный подход к человеческому развитию. 

Мировые лидеры взяли на себя обязательства по достижению Целей в об-

ласти развития на рубеже тысячелетия, направленных, в первую очередь на 

снижение наполовину уровня нищеты к 2017 году. 

ПРООН координирует глобальные и национальные усилия по достиже-

нию этих целей: «Наша работа ведется по таким основным направлениям как 

помощь странам в вопросах демократического управления, борьбы с бедно-

стью, предотвращения кризисов и восстановления, энергетики и окружающей 

среды, ВИЧ/СПИДа. В контексте всех направлений нашей деятельности мы 

оказываем содействие странам в области защиты прав человека и расширения 

возможностей женщин». 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНКА» 

 

Россельхозбанк был создан как современная банковская структура, спо-

собная предложить современные продукты на кредитном российском рынке. 

Главное направление Россельхозбанка состоит в продвижении государствен-

ной аграрной политики, чтобы удовлетворить потребности сельского хозяй-

ства. 

 

Тувинский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» находится по 

адресу: Республика Тыва г. Кызыл,  ул. Тувинских Добровольцев, д 23, в кото-

ром функционируют отделы: кассовый, кредитования физических и юридиче-

ских лиц, бухгалтерия и операционный зал для обслуживания клиентов. 

Отдел кредитования занимается переводами денежных средств, вкладны-

ми операциями и т.д. Целью работы отдела кредитования является максимиза-

ция доходов банка от операций по кредитованию частных клиентов, обеспече-

ние высокого качества кредитного портфеля. 

Дополнительных офисов по республике имеются 15 офисов, находящихся 

в 15 муниципальных образованиях Республики Тыва. 

В 2014 году ухудшились внешние условия функционирования экономики 

и банковского сектора Российской Федерации. Рост геополитической напря-

женности, введение санкций против российских компаний, снижение темпов 

роста ВВП стран – торговых партнеров России, устойчивое падение цен на 

нефть с середины года усугубили сложившиеся ранее негативные тенденции 

развития российской экономики. В результате темп прироста ВВП Российской 

Федерации снизился до 0,6%.  

Нарастание неопределенности и ухудшение экономической ситуации по-

высили риски кредитования банками компаний и населения. Заметно снизились 

объемы кредитования малого и среднего бизнеса. Стабильный спрос на креди-

ты со стороны крупных корпоративных заемщиков объясняется замещением 

внешних источников финансирования. По итогам 2014 года прирост кредитов 

нефинансовым организациям составил 31,3%, с исключением влияния измене-

ния валютного курса – 13%.  
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Тенденции на рынке потребительского кредитования формировались в 

условиях высокой закредитованности, снижения темпов роста доходов населе-

ния, ужесточения банками стандартов кредитования. Как следствие, прирост 

кредитов физическим лицам по итогам года снизился до 13,8%. Исключение 

составил сегмент ипотечного кредитования, где рост задолженности по ипотеч-

ным жилищным кредитам превысил 30%. Потребительское кредитование час-

тично поддержал ажиотажный спрос на предметы длительного пользования в 

условиях роста инфляционных и девальвационных ожиданий. 

В то же время ОАО «Россельхозбанк» обслуживает 6,2 млн. физических и 

юридических лиц. Занимает первое место в кредитовании агропромышленного 

комплекса и устойчивого развития сельского хозяйства. 

Основными конкурентами по данным 2014 г. ОАО «Россельхозбанк» в 

кредитовании физических лиц являются ОАО «Сбербанк России», ВТБ 24 

(ЗАО) и ОАО АКБ «РОСБАНК». 

Доля на рынке кредитования физических лиц увеличилась за отчетный 

период с 1,9% до 2,1%, а по объемам кредитов населению Банк переместился с 

9-го на 5-е место в рейтинге российских банков. Доля Банка на рынке привле-

чения средств юридических лиц - резидентов выросла с начала года с 1,8% до 

2,7% (6-е место среди российских банков). На рынке вкладов населения доля 

Банка возросла с 1,1% до 1,3% (7-е место среди российских банков). 

Влияние технологических факторов на банковскую деятельность сущест-

венно, в основном, это связано с ускорением всей деятельности банка, что 

очень важно в отношениях с клиентами, конкурентами и партнерами. В банков-

ской среде достаточно сложное и нестабильное окружение, эта сфера постоянно 

развивается, появляются новые возможности, развиваются новые технологии. 

Информационные технологии всегда были важным фактором конкуренции в 

банковской сфере. 

Существенно усугубил ситуацию в кредитовании АПК значительный 

рост затрат в отрасли в ноябре-декабре 2014 года (на семена, удобрения, сред-

ства защиты растений, технику и оборудование, запасные части, племенной 

скот и др.) из-за девальвации рубля на фоне высокой импортной составляющей 

в проектах. По оценкам, рост себестоимости производства продукции по этой 

причине составил в среднем за год более 30% к среднему уровню 2013 года. 

Это привело к росту неопределенности для инвесторов относительно стоимости 

проектов, сроков их окупаемости. Как следствие, в 2014 году объем инвестиций 

в основной капитал сельскохозяйственных организаций снизился на 6% к пока-

зателям 2013 года – до 483 млрд. рублей, объем выдачи кредитов в сельском 

хозяйстве сократился на 13% – до 520,5 млрд. рублей. 

Что касается факторов среды косвенного воздействия, особенно значим 

экономический фактор, поскольку именно он оказывает негативное воздейст-

вие, как на саму отрасль в целом, так и конкретно на банк ОАО «Россельхоз-

банк». Так как, экономическая ситуация в нашей стране нестабильна. В основ-

ном, это связано с уровнем безработицы в стране, который имеет тенденцию к 

увеличению; а также с уровнем инфляции, который также нестабилен. 
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СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ:  

ВИДЫ, ФОРМЫ, СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

 

В настоящее время страхование ответственности увеличивает инве-

стиционный потенциал страны, содействует повышению благосостояния на-

ции, с его помощью можно решать проблемы социального и пенсионного обес-

печения. 

 

Страхование ответственности — вид страхования, который объединяет раз-

личные виды страхования, в которых объектом страхования является имущест-

венный интерес, связанный с возмещением страхователем (застрахованным ли-

цом) нанесенного ущерба личности или имуществу третьих лиц [1; c.57]. 

При страховании ответственности выделяют следующие виды ущерба: 

[3; c.39]: 

 имущественный ущерб — возмещение стоимости ремонта для вос-

становления движимого и недвижимого имущества, а также другие расходы, 

порождѐнные нанесением ущерба. (расходы по транспортировке, получению 

кредита, потеря прибыли и др.); 

 личный ущерб — возмещение стоимости лечения, расходов, свя-

занных с увеличением потребностей (ортопедические приспособления, наѐм 

медсестры и т. п); 

  возмещение морального ущерба (компенсация за страдания); 

 расходы, связанные с претензиями косвенно пострадавших (в слу-

чае смерти кормильца, расходы на погребение и др.). 

На практике компенсация двух последних видов ущерба включается не во 

всех видах страхования ответственности, и употребляются не во всех государ-

ствах.  

Виды страхования ответственности [4; c.56]: 

 источники повышенной опасности; 

 профессиональная ответственность; 

 ответственность товаропроизводителя; 

 страхование ответственности строительной организации; 

 страхование ответственности владельцев воздушного судна, танке-

ров, морских судов; 

 страхование ответственности перевозчика; 

 индивидуальная гражданская ответственность; 

  и др. 

Самым распространѐнным является страхование автогражданской ответ-

ственности. 

Для нашей страны отрасль страхования ответственности не является тра-

диционным. Этот вид страхования для России не изведан. Замедляющим фак-
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тором в формировании страхования всех видов ответственности является от-

сутствие подробно разработанной законодательной базы, предусматривающей 

суммы границ ответственности, которые должны нести причинители ущерба 

жизни и здоровью людей, а также имуществу. Закон ―об организации страхово-

го дела в Российской Федерации‖ недостаточен, так как он регламентирует 

только общие принципы страхования как разновидности предпринимательской 

деятельности. В этой ситуации, по моему мнению, нужно опираться на опыт 

развитых стран, в которых практически каждый вид страхования регламенти-

руется соответствующим законом. 

Существуют следующие проблемы страхования ответственности в Рос-

сии [5; c.87]: 

  нет детально разработанной законодательной базы, предусматри-

вающей суммы границ ответственности, которые должны нести причинители 

ущерба жизни и здоровью людей, а также имуществу; 

 не разработанность закона договорной ответственности. Существу-

ет риск: в страхование ответственности заемщика за невозврат кредита законом 

не предусмотрено, хотя в условиях лицензирования этот вид страхования суще-

ствует; 

 не разработанность закона страхования морального вреда. Необхо-

дима наработка опыта в этой сфере страхования; 

 не развитость обязательного страхования нотариусами своей про-

фессиональной ответственности. Страховая сумма в данном случае не может 

обеспечить полное возмещение ущерба клиентам, пострадавшим от ошибок но-

тариуса, а также не способна в полной мере защитить интересы нотариуса; 

 не развитость системы страхования аудиторской деятельности.  Это 

связанно с тем, что постоянно меняется законодательство в сфере аудиторских 

услуг, а также ситуация ответственности аудитора перед клиентами остается 

неопределенной; 

 не существует законодательных норм, которые защищают профес-

сиональную ответственность врачей; 

 обязательное страхование строительных фирм осуществляется на 

минимальные суммы, в основной только для того чтобы получить лицензию; 

 не существует порядка проведения и условий страхования в сфере 

охраны окружающей среды, случаев касаемых атомной промышленности; 

Эти проблемы, связанные с развитием страхования ответственности сви-

детельствуют о том, что данная отрасль страхования нуждается в пристальном 

внимании со стороны страховщиков и государства.  
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ  

В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

В статье рассматриваются вопросы применения информационных тех-

нологий в современной системе здравоохранения, анализируются проблемы и 

задачи, которые возникают в процессе их применения в медицинских учрежде-

ниях. 

 

В настоящее время информационные технологии (ИТ) все больше и 

больше проникают во все сферы человеческой деятельности. Они применяются 

в образовании, экономике, менеджменте, юриспруденции и находят отражение 

в работах современных авторов, занимающихся исследованием данного вопро-

са [1, 2, 3]. Анализ состояния сферы здравоохранения показывает, что она явля-

ется огромным плацдармом для внедрения современных ИТ, так как здоровье 

людей – это основа процветания страны и залог благополучия населения. Кро-

ме того, во всех областях медицины присутствуют информационные процессы, 

от упорядоченности которых зависит корректность функционирования отрасли 

в целом и результативность управления ею. 

Большой шаг вперед в информационных технологиях успешно сказался и 

на развитии новых направлений в здравоохранении. Так, например, стали дос-

тупны услуги по наблюдению и контролю в реальном времени за пациентом, 

проведение телеконсультаций и многое другое. Предоставление таких услуг 

выводит медицину на качественно новый уровень.  

Использование информационных технологий в здравоохранении направ-

лено прежде всего на решение следующих задач: 

- создание электронной очереди, электронная запись к специалистам; 

- создание единой информационной сети, в пределах клиники и для 

взаимодействия с аптеками и другими учреждениями; 

- оказание консультационной медицинской поддержки специалистов; 
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- мониторинг физиологических параметров пациента; 

- автоматизация различных медицинских документов; 

- создание и ведение электронной базы данных всех пациентов с полной 

историей обращения; 

- оказание телемедицинской поддержки при боевых действиях в соот-

ветствующих районах и другие. 

Помимо этого, внедрение информационных технологий в сферу медици-

ны и здравоохранения в значительной степени экономит время медицинского 

персонала, а значит, позволяет работникам медицинских учреждений уделять 

больше времени пациентам, а не возне с бумагами. Нельзя также не отметить, 

что благодаря ИТ растет и доступность медицинских услуг, что важно той час-

ти населения, которая находится в географически удаленной местности, а так 

же людям с ограниченными возможностями [4].  

Огромную роль в современной медицине играет телемедицина. Посред-

ством всемирной сети организуется предоставление мнений специалистов со 

всего мира. С одного конца планеты в другой можно осуществлять трансляции 

процедур и операций [5]. Благодаря этому специалисты могут обмениваться 

опытом, не покидая своих рабочих мест. 

Одной из самых развитых стран во многих сферах деятельности, в том 

числе и в области медицины, по праву считается Япония. Власти Японии уде-

ляют огромное внимание внедрению ИТ в систему здравоохранения и в там, в 

отличие от России, давно уже не существует рукописных историй болезней и 

архивов, все это заменено на электронные версии, что в значительной степени 

упрощает работу медиков.  

В России, к сожалению, дела обстоят не так хорошо. На сегодняшний 

день все понимают важность и необходимость внедрения ИТ в медицину, одна-

ко, зачастую дальше понимания дело не идет [6]. Внедрение информационных 

технологий в государственные медицинские учреждения происходят неравно-

мерно, в большей степени ИТ внедряют в больших и более развитых регионах, 

отчего и растет пропасть между медицинскими учреждениями в стране.  

Немного лучше обстоит ситуация в коммерческих учреждениях здраво-

охранения. Здесь владельцы данных учреждений строят свою политику, осно-

вываясь на конкуренции медицинских организаций, для чего стараются улуч-

шить качество предоставляемых услуг и повысить их доступность, соответст-

венно оснащая учреждения дорогостоящим компьютерным оборудованием.  

Новые информационные технологии позволяют значительно повысить 

результативность управления и решать комплексные проблемы здравоохране-

ния. ИТ – важнейший инструмент для повышения качества и улучшения меди-

цинских услуг. Однако их использование требует тщательного подхода к под-

готовке медицинского персонала, организации структуры непосредственно ме-

дицинской помощи и управлением ею. Специалисты прогнозируют рост ин-

формационных технологий в течение ближайших пяти лет, т.к. на сегодня ИТ в 

сфере здравоохранения являются важным составляющим в жизни людей. 
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НА ПЕРЕДОВОЙ - РАЙОННАЯ ГАЗЕТА В БОРЬБЕ  

С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Статья посвящена актуальным вопросам борьбы с преступностью в 

отношении несовершеннолетних. Эта проблема является социальным бедст-

вием, угрожающим безопасности подростков. 

 

На сегодняшний день различные отрасли права оберегают детей от раз-

личных неправомерных воздействий. Так, согласно главенствующему закону 

нашей страны -  Конституции РФ, в частности ст. 38, материнство и детство на-

ходятся под защитой государства [1]. Также данное положение соответствует ч. 

3 ст. 16 Всеобщей декларации прав человека, в которой указано, что каждый 

ребенок без всякой дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, языка, 

религии, национального или социального происхождения имущественного поло-

жения или рождения имеет право на такие меры защиты, которые требуются в его 

положении как малолетнего со стороны его семьи, общества и государства [2]. 

http://www.inf74.ru/people/it-tehnologii-na-sluzhbe-cheloveka/kak-informatsionnyie-tehnologii-primenyayutsya-v-meditsine/
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В соответствии с Декларацией прав ребенка от 20 ноября 1959 г., ребенку 

должна быть обеспечена специальная защита законом или другими средствами, 

а также предоставлены возможности и благоприятные условия, которые позво-

ляли бы ему развиваться физически, умственно, нравственно, духовно и в соци-

альном отношении здоровым и нормальным путем в условиях, обеспечиваю-

щих свободу и достоинство личности [3]. 

Согласно ст. 19 Конвенции ООН «О правах ребенка»: «Государство 

должно защищать ребенка от всех видов насилия, отсутствия заботы и плохого 

обращения со стороны родителей или других лиц, а также помогать ребенку, 

подвергшемуся жестокому обращению со стороны взрослых» [4]. Насилие – это 

психологическое, физическое, социальное воздействие на ребѐнка, включаю-

щее жестокое обращение, угрожающее его физическому или психологическому 

здоровью и целостности, его правам и благополучию [5]. 

Уголовный кодекс РФ, в свою очередь, охраняет общественные отноше-

ния, которые связаны с функционированием условий, способствующих нор-

мальному физическому, интеллектуальному и нравственному формированию 

личности подростка.  

Уголовный закон, также, выступает одним из средств защиты ребенка от 

преступных посягательств, обеспечивает нормальное развитие и воспитание 

несовершеннолетних. В связи этим в УК РФ от 13 июня 1996 г. предусмотрены 

составы преступлений против несовершеннолетних, за совершение которых ус-

тановлена уголовная ответственность [6].  

При решении вопроса о том, какой правовой механизм целесообразнее 

использовать для защиты прав и законных интересов ребенка, необходимо учи-

тывать, что уголовный закон рассматривается как самое мощное оружие, с по-

мощью которого государство борется с общественно опасными формами сексу-

ального поведения [7]. 

В настоящее время вопрос изучения преступлений против несовершенно-

летних является, безусловно, актуальным. Это обусловлено тем, что проблема 

преступности против несовершеннолетних лиц приобрела для населения особое 

значение. Эта проблема стала социальным бедствием, угрожающим безопасно-

сти подростков. Ведь нередко взрослые лица вовлекают несовершеннолетних в 

совершение преступлений, тем самым нарушая полноценный процесс воспита-

ния подростка. Вместе с тем, несовершеннолетние, за совершение общественно 

опасных деяний, несут менее строгое наказание, в отличие от взрослых [8]. 

Любой вид жесткого обращения с детьми ведет к самым разнообразным 

последствиям, но их все объединяет одно – ущерб для здоровья ребенка или 

опасность для его жизни, не говоря уже о нарушении прав ребенка. 

«Насилие над ребенком – это угроза здоровью нации,– считает Уполно-

моченный при Президенте РФ  по правам ребенка Павел Астахов. – Человек, 

переживший насилие в детстве, не только сам страдает всю жизнь – есть опас-

ность, что спустя много лет он будет жесток с собственными детьми» [9]. 

Наряду с вышестоящими нормативными актами  важным звеном может и 

должна быть районная газета в борьбе с преступностью в отношении несовер-
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шеннолетних. Так, в общественно-политической газете муниципального обра-

зования Новокубанский район «Свет маяков» вместе  с другими важными те-

мами находит свое место факт совершения преступлений против половой не-

прикосновенности личности.  

Например, в этой газете 16 февраля 2016 года опубликован материал 

«Идет доследственная проверка», в котором следователь по особо важным де-

лам Следственного комитета по Новокубанскому району А. Чернышов пояс-

нил, что Новокубанским межрайонным следственным отделом проводится дос-

ледственная проверка по фактам совершения преступлений против половой не-

прикосновенности личности. В статье было описано: в декабре 2014 года пят-

надцатилетняя девушка познакомилась с жителем ст. Бесскорбной, который 

старше ее на восемь лет. Они стали общаться, а затем и встречаться. Потом по-

следовала половая связь. Их сексуальные отношения продолжались несколько 

месяцев и были добровольными. 

В начале 2016 года об этом узнала мать девушки и обратилась в полицию с 

заявлением о совершении преступления в отношении дочери. По данному факту 

проводится проверка на установление всех обстоятельств произошедшего.  

В другом случае,  девушка четырнадцати лет познакомилась в г. Новоку-

банске с мужчиной старше ее на семь лет. Он заверял несовершеннолетнюю в 

серьезности своих чувств. А спустя неделю забрал ее из школы и отвез к себе до-

мой, где по согласию вступил с ней в половую связь. Интимные отношения дли-

лись на протяжении полугода. Об их взаимоотношениях узнал отец девушки, ко-

торый обратился с заявлением в правоохранительные органы. Обвиняемый 

скрылся от органов следствия, однако в начале этого года был задержан в Кара-

чаево-Черкесской Республике. В настоящее время в отношении мужчины избрана 

мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие [10].  

Необходимо подчеркнуть, что действующее законодательство и предпри-

нимаемые руководством страны меры уже сегодня позволяют вести весьма эф-

фективную борьбу с преступлениями, совершенными в отношении несовер-

шеннолетних. Примеров такой непримиримой борьбы становится все больше и 

больше. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

 

В статье рассматриваются основные проблемы социально-

гуманитарных наук, их ценность и значимость в повседневной жизни. История 

развития и становления социально-гуманитарных наук. 

 

За всю историю науки философия и методология ориентировались в ос-

новном на развитие понятийного аппарата и логико-методологических приемов 

естественных наук, в то время как область гуманитарного знания, корни кото-

рого уходят в культуру, оставалась вне поля зрения методологов и теоретиков 

философии познания. Однако, гуманитарное знание для человека является бо-

лее важным с точки зрения формирования его жизненной позиции, идеалов и 

ценностей, нежели научное. Сами знания о мире, которые формулируют есте-

ственные науки, необходимы, но они не дают человеку духовных ориентиров, в 

отличие от гуманитарных [1].  

По вопросу о месте и статусе социально- гуманитарных наук сформиро-

вались основные проблемы и разнообразные подходы к их решению. 

Первая проблема включает в себя дискуссии по поводу вопроса о соот-

ношении естественно-научного и социально-гуманитарного познания. В ее 

рамках сформировались две крайние позиции: натурализм и антинатурализм. 

Сторонники первой пытались доказать, что между социальной и естественно-

научной формами познания не существует никакого противоречия. Антинату-

рализм, напротив, противопоставляет гуманитарное познание естественнонауч-

ному, не находя в них ничего общего. В социально-гуманитарном познании 

объект не только познается, он еще и оценивается с точки зрения познающего 

субъекта, его идеалов, эталона, норм. В экспериментальном познании познаю-
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щий субъект приобретает независимые от него факты. В гуманитарном – субъ-

ект, его воля, избирательная активность, приоритеты, интуиция, иррациональ-

ное начало являются основными [2].  

Социально-гуманитарное познание отличается от естественных наук и 

своей целью: в естествознании ею является необходимость что-то узнать и объ-

яснить, в гуманитаристике знание не только что-то объясняет, оно также слу-

жит цели оправдать, сформировать мнение, укрепить или, напротив, изменить 

существующие общественные отношения и структуры. Знание здесь формирует 

жизненную позицию, принадлежащую познающему субъекту, оно проходит 

сквозь призму субъект-субъектных отношений [3]. 

Можно указать и на такую особенность наук о духе, как конечный ре-

зультат. В естественных науках - это открытие объективных законов, дейст-

вующих в природе, в гуманитарных – описание индивидуального события на ос-

нове письменных источников, текстов, материальных остатков прошлого, а это 

весьма сложный и опосредованный способ взаимодействия с объектом. Этим 

обусловлена и специфика методов социально-гуманитарного познания – воспро-

извести в лабораторных условиях события невозможно, а если и возможны соци-

альные эксперименты, то они носят весьма ограниченный характер [4]. Кроме 

того, в гуманитарных науках применяются такие специфические методы, как 

понимание, интерпретация, вера. 

Отсюда – специфическая особенность категориального аппарата гумани-

тарных наук: в понятиях естественных наук при их образовании из всего мно-

гообразия данности выбираются лишь повторяющиеся моменты, отражающие 

всеобщее (генерализация). В гуманитарных – при образовании понятий отби-

раются моменты, отражающие индивидуальность, неповторимость (единичное) 

рассматриваемого явления. К примеру, категория «жизнь» в биологии рассмат-

ривается как форма существования материи при определенных условиях в про-

цессе ее развития. В гуманитарных науках жизнь – это «космический жизнен-

ный порыв», сутью которого являются сознание и самосознание. 

Несмотря на указанные особенности гуманитарного знания и познания, в 

целом оно подчиняется всем существующим в естественных науках правилам, 

что позволяет определить их как науки. Гуманитарные знания индивидуализи-

рованы, слабо поддаются структурированию, типологизации, что затрудняет их 

выражение в точном языке, точных понятиях.  

 
Библиографический список: 

1. Понарина Н.Н. Глобализация человеческого общества: версии и дискуссии // В 

сборнике: Инновационное развитие общества в период модернизации: экономические, соци-

альные, философские, политические, правовые закономерности и тенденции: материалы 

Междунар. научно-практической конференции. Отв. ред. В.И. Долгий. 2014. С. 12-15. 

2. Попова Л.Е. Россия как социальное государство // Научно-методический электрон-

ный журнал Концепт. 2014. № S31. С. 11-15. 

3. Понарина Н.Н. Влияние глобализации на социокультурные процессы // Альманах 

современной науки и образования. 2011. № 9. С. 15-17. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21704160
http://elibrary.ru/item.asp?id=22012286
http://elibrary.ru/item.asp?id=22012286
http://elibrary.ru/item.asp?id=22626019
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1353731
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1353731
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1353731&selid=22626019
http://elibrary.ru/item.asp?id=17341289
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1008955
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1008955
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1008955
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1008955&selid=17341289


122 

 

4. Понарина Н.Н. Феномен глобализации в интерпретации современных конкрет-

ных социогуманитарных наук // Историческая и социально-образовательная мысль. 2011. 

№ 3. С. 97-101. 

 

 

Шатров О.С., студент 3 курса 

ЧОУ ВПО «Северо - Кавказский институт бизнеса, инженерных  

и информационных технологий», г. Армавир  

 

ВЛАСТЬ И ЗАКОН 

 

Осознание гражданами новой роли закона, поскольку именно закон созда-

ет стабильный порядок в обществе и демократические процедуры, защищает 

личность. 

 

Платон предвидел гибель того государства, где закон не имеет силы и на-

ходится под чьей-либо властью. Там же, где закон – владыка над правителями, 

он усматривал спасение государства и все блага. Аристотель, признавая закон, 

а не человека олицетворением верховной власти в государстве, пояснял: закон 

свободен от человеческих аффектов и представляет собой «уравновешенный 

разум». 

Общество развивалось противоречиво и деспотизм правителей брал верх, 

а их воля «творила» законы как орудие власти и своекорыстия. И не случайно 

канун французской революции ознаменован приоритетом идей о примате зако-

на. Руссо писал, что самая могущественная власть недостаточно сильна, чтобы 

постоянно господствовать, если только она не превращает свою силу в право, а 

послушание других – в долг. Вслед за ним Монтескье в своем труде «О духе за-

конов» обосновал разделение властей на законодательную, исполнительную и 

судебную в интересах общества, ибо концентрация их ведет к злоупотреблени-

ям. Народ же не способен законодательствовать сам и действует через предста-

вителей [1]. 

Долг государственных органов действовать по закону означает функцио-

нировать в твердых легальных пределах. Что означает определенный круг дел, 

предметов ведения, полномочия для их осуществления, конкретные виды и 

юридическая сила издаваемых правовых актов, порядок их изменения и отме-

ны, четкие процедуры взаимоотношений с другими органами, наконец, меры 

ответственности за совершение действий за пределами данного круга дел и 

полномочий или бездействие властей, повлекшее ущерб для публичных инте-

ресов [2] . 

И лишь в последние годы споры о компетенции, действиях и бездействии 

органов власти получили признание конституционного и законодательного фе-

номена Правда, реально их рассматривается по-прежнему немного. Между тем 

юрисдикция Конституционного Суда и арбитражных судов применительно к 

спорам в сфере управления позволяет строже оценивать следование властей 

праву и разрешать юридические коллизии. 
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Подобные институционные законы как бы учреждают статут органов го-

сударства. И важно теперь не допускать отступлений от него, не мириться со 

столь частой в прошлые годы подменой представительных органов управления, 

с невыполнением ими возложенных на них функций, с вмешательством в дела 

других звеньев. Конституционный Суд и прокуратура призваны строже следить 

за соблюдением законности в деятельности государственного аппарата, а ар-

битраж – за соблюдением прав предприятий со стороны их вышестоящих орга-

нов. 

Многого можно ожидать от введения демократических процедур приня-

тия решений – и по политическим, и хозяйственным, и экологическим, и иным 

проблемам. Пока их недостает, и государственные, хозяйственные и иные орга-

ны, по старинке решают вопросы так, как считают, для себя удобнее. Между 

тем в законах – и действующих, и в проектах готовящихся – содержатся нормы 

о народных, общественных обсуждениях проектов среди населения, в трудовых 

коллективах, о планировании и программах, составлении бюджетов «снизу», о 

новом порядке налогообложения [3]. 

Закон полезен для власти и для граждан еще и тем, что способствует раз-

витию демократических принципов любой деятельности. Легко обнаруживает-

ся разнообразие «ролей», в которых выступают граждане, позитивное участие 

(обсуждение проектов, выполнение общественных функций и т.п.), альтерна-

тивное участие (в неформальных организациях, движениях), гражданское непо-

виновение (безучастие, игнорирование норм закона, призывов и решений вла-

сти), противоправные, антигосударственные действия [4]. 

Закон и власть должны служить сегодня и в будущем гражданскому об-

ществу, его демократизации, углублению самоуправления. 

 
Библиографический список: 

1. Холина О.И., Понарина Н.Н. Глобализация человеческого общества: от изоляции к 

глобализации // В сборнике: Новые парадигмы общественного развития: экономические, со-

циальные, философские, политические, правовые, общенаучные тенденции и закономерно-

сти Материалы международной научно-практической конференции в 4 частях. Ответствен-

ные редакторы: Н.Н. Понарина, С.С. Чернов. 2016. С. 108-110. 

2. Шилина Е.Б., Ярмонова Е.Н. Понятие правовой системы: теоретический и истори-

ко-правовой аспекты // В сборнике: Новое слово в науке: перспективы развития IV Между-

народная научно-практическая конференция. Чебоксары, 2015. С. 472-473. 

3. Понарина Н.Н. Феномен глобализации в интерпретации современных конкрет-

ных социогуманитарных наук // Историческая и социально-образовательная мысль. 2011. 

№ 3. С. 97-101. 

4. Попова Л.Е. Основания и состав конституционно-правовой ответственности // На-

учно-методический электронный журнал Концепт. 2015. Т. 13. С. 2801-2805. 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=25255144
http://elibrary.ru/item.asp?id=25255144
http://elibrary.ru/item.asp?id=25255144
http://elibrary.ru/item.asp?id=25254656
http://elibrary.ru/item.asp?id=25254656
http://elibrary.ru/item.asp?id=25254656
http://elibrary.ru/item.asp?id=16567284
http://elibrary.ru/item.asp?id=16567284
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=943678
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=943678&selid=16567284
http://elibrary.ru/item.asp?id=23584351
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1397157
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1397157


124 

 

Шестирко В.А., Фархатов Б.С., студенты 2 курса 

ЧОУ ВПО «Северо - Кавказский институт бизнеса, инженерных  

и информационных технологий», г. Армавир  

 

ОСОБЕННОСТИ ЭТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО 

 

В статье раскрыты особенности этической составляющей профессио-

нальной деятельности государственных служащих в РФ. 

 

Термины «этика», «мораль», «нравственность» по своему этимологиче-

скому содержанию и истории возникновения однотипны, содержательно пере-

крещиваются и в принципе являются взаимозаменяемыми: мы говорим - «эти-

ческие правила», «моральные принципы», «нравственные нормы», придавая 

различные смысловые оттенки общему понятию.  

Рассматривая вопрос о признаках этики государственных служащих и 

других должностных лиц сходится во мнении, что она должна характеризовать-

ся рядом необходимых параметров, определяющих взгляды, особенности чело-

веческой личности, которые формируют его отношение к смыслу и ценностям 

права, что, в свою очередь, отражает уровень цивилизованности общества, со-

держание социального сознания, степень развития духовности и строгость 

нравственных устоев, бытующих в обществе. В настоящее время внимание к 

вопросам этики государственных служащих возрастает, что связано с их мо-

ральными нормами и принципами [1]. 

В значительной мере решение стоящих перед государственной властью 

задач зависит от организации и результативности труда государственных слу-

жащих. Многое обусловливают в конечном итоге социальные регуляторы дея-

тельности государственных служащих. Такие регуляторы являются важными, 

определяющими факторами сознания и поведения, определенных профессио-

нальных действий государственных служащих. Выявление и анализ имеющих-

ся особенностей в профессиональной деятельности государственных служащих 

дадут возможность определить действенные средства и способы влияния на по-

ведение государственных служащих при осуществлении ими должностных 

функций [2]. 

Социальные регуляторы профессиональной деятельности государствен-

ных служащих влияют на осознание сотрудником времени, отношения к нему и 

его продуктивного использования, этики и мотивации, других важных для про-

дуктивной работы государственного служащего компонентов социального по-

ведения [3]. 

Управленческая этика представляет собой системы этических знаний и 

практических рекомендаций, которые сориентированы на управленческую дея-

тельность, что является образами наилучшего опыта нравственного решения 

конкретных проблем управленческой сферы.  

В сфере государственной службы сложились определенные специфиче-

ские особенности этики государственного служащего, среди которых можно 
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отметить: уровень этики государственных служащих зависим от личностных 

характеристик служащего; становление и развитие социальной и профессио-

нальной компетентности государственных служащих происходит в условиях 

преодоления кризиса общества; содержание профессиональной этики его кор-

релирует непосредственным образом с качеством и формой профессионального 

образования; содержание профессионального опыта и стаж работы во властных 

органах общества выступает ключевой составляющей профессиональной ква-

лификации и этики государственного служащего [4].  

В связи с вышеизложенным представляется необходимым отметить усло-

вия, необходимые для формирования цивилизованной этики: стабильность за-

конодательства и власти, в том числе не только нормативно-правовое закрепле-

ние социально-проблемных стандартов поведения общего характера, регламен-

тирующих государственного служащего, но и с проявлением коррупции; про-

паганда, которая должна создавать образ государственного служащего, обла-

дающего высокими моральными принципами; осуждение нечестной конкурен-

ции [5]. 

В некоторых странах существуют и применяются на практике кодексы 

поведения государственных служащих и других должностных лиц. Например, в 

США Кодекс Этики правительственной службы принят Конгрессом США еще 

в 1958 году. 

Можно сделать вывод, что в России полноценно не создано ни одно из 

вышеназванных условий, что за собой влечет проблемы формирования этики 

российского государственного служащего. 
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Тоталитарный режим обладает рядом признаков, которые отличают его 

от других антидемократических режимов: 

1. Для тоталитарного режима характерно наличие однопартийности. Од-

нопартийность проявляется в том, что одна массовая партия с жесткой полуво-

енной структурой, претендет на полное подчинение своих членов установлен-

ных ими требованиям и их выразителям - вождям, руководству в целом, сраста-

ется с государством и концентрирует в себе реальную власть в обществе. 

2. Вся жизнь общества при тоталитарном государстве подпадает под пол-

ную идеологизацию. Для государств с тоталитарным режимом характерно на-

личие своих идеалов и сводов правил, содержащих идеологические основы. 

Характеризуя идеологическую основу тоталитарного государства следует учи-

тывать, что она устанавливается политическим лидером, и содержит целый ряд 

идеологических мифов, основывающихся на основополагающей идеи. В каче-

стве примера таких мифов можно видеть идеи о руководящей роли руководя-

щей роли рабочего класса. Идеологическая основа является обязательной для 

всех слоев общества.  

3. Политические партии в тоталитарном государстве формируются анти-

демократическим способом. При создании партии власть в партии формируется 

от лидера к массам, а не в обратном порядке, что является более характерным 

для дамократического общества.  

4. Всесторонний контроль, осуществляемый по отношению к производст-

ву и экономике. Контроль, как правило, распространяется также на все сферы 

жизни общества. К сферам подпадающим под контроль относятся образование, 

средства массовой информации и иные направления деятельности общества, 

влияющие на его развитие. 

5. В тоталитарном государстве осуществляется террористический поли-

цейский контроль. 

Проанализировав понятие «тоталитарный режим», можно согласиться с 

утверждением, что это политический режим, при котором имеет место 

контроль государства над всеми сферами общественной жизни, подчинением 

человека политическим целям и господствующей идеологии или 

государственно-религиозной догматике[1]. 

Проанализировав историю различных государств, можно сделать вывод о 

том, что тоталитарные режимы в большинстве случаев возникают при чрезвы-

чайных обстоятельствах. Это обусловлено тем, что в условиях кризиса, кото-

рый охватывает все сферы жизни общества, нарастает нестабильность и возни-

кает необходимость решения какой-либо стратегической задачи, чрезвычайно 

важной для страны [2]. 

Одним из основных отличительных черт тоталитаризма является также 

то, что политическая  структура строится вокруг партии - носителя идеологии. 

Именно эта партия создает тоталитарный режим. Государство становится инст-

рументом правящей партии, его институты становятся главными орудиями 

осуществления власти идеологической. Государственные органы фактически 

срастаются с партийными органами и  дублируют их [3].  
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При тоталитарном режиме существенно возрастает роль идеологии в 

жизни общества. Можно отметить, что тоталитарное общество создаѐт свою, 

особенную, самостоятельную и самодостаточную идеологию и культуру, ори-

ентированную на «внутреннего» потребителя, ставящую своей целью поддер-

жание стабильности общества и государства [4]. Официальная идеология, су-

ществующая в тоталитарном государстве, формируется правящей партией и 

становится государственной идеологией. Тоталитарная идеология нацеливает 

государство на ее распространение как в рамках общества данного государства, 

так и ее распространение на территории других государств. Это приводит к аг-

рессивному настрою тоталитарного государства по отношению к другим госу-

дарствам [5]. 
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В статье рассматривается разработка методик измерения величины 

теневой экономики в российских регионах на основе сопоставления данных 

статистической и налоговой отчетности. Методика сопоставления совокуп-

ной величины ВРП и его составляющих, измеряемых органами статистики, с 

величиной налоговой базы отдельных налогов, публикуемой налоговыми орга-

нами, которая, в свою очередь, является легальной составной частью ВРП ре-

гионов страны. 

 

Теневой сектор экономики присутствует в экономиках наиболее эконо-

мически развитых стран мира, хоть и в меньшем размере, чем в развивающихся 

странах и является обязательным атрибутом современного общества. Опреде-

ленные виды экономической деятельности, официально не регистрируемые ли-
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бо запрещенные органами власти, но приносящие  субъектам экономической 

деятельности доходы, неконтролируемые государством, формирует данный 

сектор.  

Так если привести статистику присутствия теневого сектора в различных 

странах мира, то в Швейцарии и США он составляет 8,5% ВВП в России 37% 

ВВП, в Грузии достигает 65,8% ВВП [1].  

Наличие такого явления, как теневая экономика, негативно влияет на раз-

витие экономических процессов в стране, снижает деловую и инвестиционную 

активность, сокращает доходную базу государственного бюджета, создает бла-

гоприятные условия для преступности и коррупции. 

К настоящему времени экономической наукой разработано значительное 

количество методов измерения величины теневой экономики. Все эти методы 

можно объединить в четыре основные группы (прямые, косвенные, методы мо-

делирования, методы экспертных оценок), содержащие несколько подгрупп. 

Указанные группы используют различные научные подходы к оценке 

масштабов теневой экономики [2]: 

Прямые методы используют данные, полученные из собираемых источ-

ников – обследований, опросов, проверок официальных органов, в частности 

налоговых. Данный метод имеет высокую вероятность погрешности оценки, 

так как обусловлен скрытым характером теневой деятельности [3].  

Косвенные методы основаны на оценке отдельных суррогатных перемен-

ных – индикаторов, отражающих стороны теневой экономической деятельно-

сти. Данный метод наиболее распространенный, так как дает возможность по-

лучить информацию более простым способом. Например путем измерения но-

минала банкнот (монетарный метод) находящихся в обращении [4]. 

Методы моделирования основаны на построении математических моде-

лей, имитирующих развитие экономических процессов на основе массива дан-

ных, характеризующих явления, связанные с теневой экономикой. В качестве 

массива данных могут быть использованы такие показатели как доля наличных 

денег в обращении, доля занятого населения, ВВП на душу населения. Функ-

циональная связь указанных экономических показателей с величиной теневой 

экономики позволяет рассчитать ее величину через систему уравнений, состав-

ляющих математическую модель [1]. 

Методы экспертных оценок предполагают привлечение к оценке величи-

ны теневой экономики экспертов и специалистов в данной области, таких как 

методы прямого опроса экспертов, методы интерпретации уже имеющихся 

публикаций (например, «журналистический») [5]. 

При оценке теневой экономики на региональном уровне применимы не 

все из перечисленных методов, используемых на общенациональном уровне. 

Так применение  прямых методов затруднено необходимостью проведения 

массовых обследований во всех регионах страны. В частности, для получения 

достоверных данных прямым методом в региональном разрезе необходимо по-

сетить все 85 субъектов Российской Федерации, опросить репрезентативные 

группы респондентов и оценить иные объекты исследования. 
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Осложняет проведение исследования масштабов теневой экономики в ре-

гионах страны ограниченность статистических показателей в региональном 

разрезе, наблюдаемых и публикуемых органами статистики.  

Из прямых методов наиболее доступным является метод микро обследо-

вания неформального сектора. Из косвенных методов возможно использование 

данных измерения рынка труда, потребления  электроэнергии, расхождения  

доходов с расходами домохозяйств и т.д. 

С целью преодоления ограничений исследования теневой экономики на 

региональном уровне возможно использование методики измерения ее величи-

ны на основе сопоставления данных статистической и налоговой отчетности. 

Расхождение данных национальных счетов (формируются на основе данных 

Росстата) с показателями налоговой отчетности (величина налоговой базы от-

дельных налогов [6], публикуемых ФНС России) позволяют выявить ненаблю-

даемую долю валового регионального продукта (ВРП) отдельного региона 

страны. 

Проведенные расчеты выявили высокую дифференциацию российских 

регионов по уровню теневой экономики. Так при среднероссийском ее значе-

нии в 27-37% ВРП в отдельных регионах страны теневой сектор превысил долю 

легального бизнеса: в Республике Дагестан – 74%, в Кабардино-Балкарской 

Республике – 59,4%, в Белгородской области –54,8% и т.д. [2].  

Высокий уровень теневой экономики – это залог устойчивой неразвито-

сти экономики региона и низкого уровня жизни населения. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТЕМПЕРАМЕНТА  

И СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ ЛИЧНОСТИ 

 

В данной статье говорится о четырех типах темперамента, и о том, 

как коррелируются каждый из типов темперамента с уровнем стрессоустой-

чивости личности.  

 

Особенности реакции на экстремальные ситуации у различных людей 

различны. Индивидуальная стрессоустойчивость определяется как внешними, 

так и внутренними факторами. 

Исследования, проведенные рядом ученых, позволяют разделить всех 

людей условно на 4 группы по стрессоустойчивости. К первой группе относят-

ся стрессоустойчивые люди, готовые к любым переменам и поэтому достаточ-

но легко воспринимающие их. Трудности преодолеваются ими достаточно лег-

ко. Стрессонеустойчивым людям сложно адаптироваться к любым изменениям, 

им тяжело менять свое поведение, установки, взгляды. Если ситуация выходит 

из - под контроля, то они уже находятся в состоянии стресса. Стрессотренируе-

мые люди в общем-то готовы к изменениям, но только не к мгновенным и не к 

глобальным. Эти люди адаптируются к окружающей обстановке постепенно, 

без резких движений, но если это невозможно, то они легко впадают в депрес-

сию. Если же одни и те же ситуации, вызывающие стресс, повторяются, то 

стрессотренируемые привыкают к ним и реагируют на них уже более спокойно. 

Стрессотормозные люди не станут меняться под воздействием внешних собы-

тий, они имеют твердые позиции и свои мировоззренческие установки. Однако 

такие люди могут пойти на однократное изменение психотравмирующей сферы 

жизни [1]. 

Устойчивость человека к возникновению различных форм стрессовых ре-

акций определяется, прежде всего, индивидуально-психологическими особен-

ностями личности, а именно темпераментом. Слово «темперамент» означает 

«надлежащее смещение черт». В современной психологии этим термином обо-

значают динамические особенности психики человека. Именно темперамент во 

многом определяет потенциальную стрессоустойчивость организма. Традици-

онно выделяют четыре основных типа темперамента: холерик, сангвиник, 

флегматик и меланхолик [2].  

Холерический темперамент относится к сильному, неуравновешенному 

типу нервной системы. Холерики имеют сравнительно высокую чувствитель-

ность к стрессу, они практически мгновенно чувствуют изменения внешних ус-

ловий и своего собственного состояния. За счет того, что посредством выра-

женных эмоциональных «вспышек» они быстро избавляются от негативного 

состояния, холерики его не накапливают и способны длительный период рабо-

тать в условиях напряжения. Представители флегматического темперамента 
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обладают сильным, уравновешенным инертным типом нервной системы. Люди 

этого типа могут упорно и длительно трудиться в условиях профессионального 

стресса, но способны накапливать негативное состояние, а проявлять его редко, 

но очень резко: «бунтом» против руководства, неожиданным решением сме-

нить место работы и т. д. Сангвинический тип темперамента является, пожалуй, 

самый стрессоустойчивым типом темперамента, так как обладает сильным, 

уравновешенным, подвижным типом нервной системы. Представители меланхо-

лического типа темперамента имеют низкую стрессоустойчивость. Такие люди – 

представители слабого типа нервной системы, поэтому физически и эмоцио-

нально менее выносливы. В условиях стресса они заметно снижают работоспо-

собность, испытывают дискомфорт, ухудшение общего самочувствия [2].  

Если сопоставить типы темперамента и типы стрессоустойчивости, о ко-

торых говорилось выше, можно сделать вывод, что  личности с сангвиническим 

типом темперамента, как правило, относятся  к стрессоустойчивому типу, лич-

ности с холерическим типом темперамента также в большинстве своем отно-

сятся к стрессоустойчивому типу за счет того, что в результате своей импуль-

сивности очень быстро могут сбрасывать негативную энергию.  

Представители флегматического типа темперамента с равной вероятно-

стью можно отнести и к стрессотормозному типу, и к стрессотренируемому ти-

пу, так как они достаточно статичны, но в то же время в очень редких случаях 

способны на эмоциональный взрыв. Что касается людей с меланхолическим 

типом темперамента, то они, как правило, относятся к стрессонеустойчивому 

типу личности и соответственно, именно они вызывают наибольшее опасение. 

Таким образом, сделанное нами сопоставление типов темпераментов и 

типов стрессоустойчивости личности, позволяет нам сделать вывод, что тип 

темперамента безусловно оказывает влияние на уровень стрессоустойчивости 

личности. Зная, к каком типу темперамента относится тот или иной человек, 

можно с определенной долей уверенностью предсказать его возможную реак-

цию на ту или иную ситуацию и в случае необходимость, скорректировать его 

поведение.  
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