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ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СИСТЕМНОМ 
ПРЕОБРАЗОВАНИИ НОРМ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ ЮЖНОГО 

МАКРОРЕГИОНА 
 
Уничтожение под корень старых институтов в нашей стране привело к заполнению 

институциональных пустот неформальными институтами, которые можно рассматривать 
как повторяющиеся и постоянно возобновляющиеся формы взаимодействия 
экономических агентов. Данные институты выступают как средства координации 
взаимодействий между бизнес - структурами и обладают определенными особенностями:  

 - являются развитием или модификацией формальных правил;  
 - выступают в качестве социально - ориентированных норм экономического поведения; 
 - рассматриваются экономическими агентами как обязательные для исполнения 

стандарты партнерского поведения.  
Учитывая происходящую трансформацию российской экономики, оптимизировать 

взаимоотношения между предпринимательским сообществом и властными структурами 
необходимо с помощью одновременного изменения как формальных, так и неформальных 
правил [1]. При этом необходимо помнить, что изменение формальных институтов можно 
рассматривать как быстрый процесс, связанный с принятием или изменением 
законодательного поля. Корректировать неформальные институты намного сложнее, их 
тяжелее «подстроить» под новые «правила игры», которые устанавливают государством 
или бизнес.  

В последние годы наблюдается заинтересованность со стороны органов государственной 
власти и предпринимательского сообщества в разработке «правил игры», которые должны 
соответствовать существующему уровню экономического роста. В качестве катализатора 
такой заинтересованности можно рассматривать макроэкономические процессы, а также 
механизмы саморазвития и социализации бизнеса.  

На наш взгляд, наиболее эффективными формами взаимодействия между бизнесом и 
властью являются разнообразные виды социального партнерства: государственно - частное 
партнерство; государственные заказы на производство продукции; аренда 
госсобственности; включение малого и среднего бизнеса в разнообразные инвестиционные, 
инновационные и научно - технические проекты различного уровня.  

Опираясь на полученные ранее научные результаты, выделим функции государства и 
функции малого бизнеса в предлагаемом нами партнерстве: 

 - государство как партнер концентрирует усилия на: 1) принятии поправок в 
существующие нормативно - правовые акты регионального и муниципального уровня, 
регламентирующие процессы функционирования субъектов малого и среднего бизнеса; 2) 
закладывает институциональные основы для формирования качественно новых норм 
деловой среды, необходимых для активизации предпринимательского потенциала Южного 
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макрорегиона; 3) на разработке мероприятий по завоеванию и поддержанию доверия 
предпринимателей к региональным чиновникам; 

 - субъекты малого и среднего бизнеса как частные партнеры выступают в качестве 
носителей частных инициатив, направленных на: 1) выдвижение и обсуждение 
общественных инициатив по разработке институциональных норм; 2) корректировку норм 
институционального контура региона; 3) разработку оптимальных контрактных 
соглашений между участниками предпринимательского сообщества и органами 
государственной власти; 

 - оба партнера – как государственный, так и частный – совместно с помощью формата 
взаимодействия решают задачи по формированию оптимального институционального 
контур макрорегиона, заключению взаимовыгодных стратегических соглашений, 
направленных на региональное развитие и др.  

Опираясь на приведенные выше положения, обоснуем основные задачи предлагаемого 
государственно - частного партнерства в совершенствовании норм институциональной 
среды региональной экономики в условиях смены модели роста:  

 - формирование новых норм, соглашений, форм поведения, статусов субъектов малого и 
среднего бизнеса, необходимых для создания оптимального институционального контура 
Южного макрорегиона, поддержка эффективных форм поведения и статусов субъектов 
предпринимательства;  

 - разработка специальных инструментов развитии спецификации активов, контрактов и 
форм экономического поведения экономических агентов (территориальных ассоциаций 
субъектов малого и среднего бизнеса, фонда поддержки институциональных изменений, 
стратегической программы структурных преобразований в региональной экономике и др.); 

 - разработка инструментов поддержки внутренней конкуренции в кластерных 
образованиях мезо - уровня с участием малых и средних предпринимателей; 

 - создание условий для генерации предпринимательского потенциала региональной 
экономики путем выращивания на территории институтов регионального развития 
(многопрофильных центров поддержки и становления субъектов малого и среднего 
бизнеса, территориальных консалтинновых центров, депозитариев новых бизнес - идей и 
инициатив и пр.); 

 - формирование качественно новых компетенций у носителей предпринимательского 
потенциала Южного макрорегиона;  

 - «выращивание» экспертов, способных проводить оценку институциональных норм, 
формируемых в макрорегионе, а при необходимости привлечение их из внешней среды;  

 - интеграция создаваемых институциональных норм в сложившийся 
институциональный региональный контур, обеспечение диффузии данных новаций в 
хозяйственное пространство территории;  

 - содействие обеспечению экономической безопасности территории в условиях смены 
модели роста.  

 
Список использованных источников 

1. Ратиев В.В, Клочко Е.Н. Проблемы и перспективы развития предпринимательства в 
России на современном этапе // Экономика и предпринимательство. – М., 2015. – №12. Ч. 4. 
– С. 237 - 241 

© Адаменко А.А., 2016 
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ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВОЙ СРЕДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
КОМПАНИЕЙ 

 
Деятельность любой компании достаточно специфична в силу сферы ее влияния. Любая 

операция любой компании возможна только, если данная среда это позволяет. Кроме всего 
прочего, можно выделить как внутренние составляющие: сотрудники, обстановка 
компании в целом, так и внешние: потребители, конкуренты, более масштабные макро - 
факторы: экономические, политические, социальные. Внутренняя среда является базой, 
источником для осуществления работы в компании. Внешняя среда же является 
источником ресурсов, материалов, информации для правильной работы компании. [2] 

Анализ финансовой среды очень необходим любой организации на сегодняшний день, 
особенно на фоне кризиса. Необходимо уметь правильно оценить все факторы среды, 
которые влияют на деятельность компании. В случае неверного прогноза могут возникнуть 
проблемы, убытки или даже гибель компании.  

При влиянии вышеописанных факторов у компании могут возникать различного рода 
риски: финансовые (связанные с валютой, финансовыми операциями в целом), 
инвестиционные (связанные, например, с окупаемостью и ее временем для новых 
проектов), организационные (связанные со сбоями в функционировании организационной 
структуры компании), производственные (сбои, простои и другие проблемы, связанные с 
осуществляемой деятельностью компании). [5] 

Для успешной реализации поставленных целей и задач в компании, руководству 
необходимо обращать особое внимание на методы и этапы анализа финансовой среды 
компании. Наиболее распространенные из них в стратегической перспективе: SWOT - 
анализ, PEST - анализ, SNW - анализ, портфельный, сценарный и экспертный анализы. 
Этапы же включают анализы внутренней и внешней среды, а также их комплексная 
оценка.[4]  

Если рассматривать более подробно строительную сферу, в ней присутствует несколько 
часто встречаемых рисков, на которые стоит обратить особое внимание при проведении 
анализа среды. 

Производственные риски, которые связаны со сбоями в работе, проблемами с 
подрядными организациями, несчастными случаями на стройке.[3] 

Кроме этого, как и в любой другой сфере деятельности, особое внимание уделяется 
рискам, связанным с влиянием конкурентов. Новая технология строительства или 
использование других материалов, которые может привести к резкому снижению 
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себестоимости у конкурента, значительно изменят цену, а значит и спрос на жилье. Данные 
изменения могут стать катастрофичными для анализируемой компании и привести к ее 
банкротству. 

Риски, связанные с целевым сегментом, на котором основывается сбыт домов. 
Например, если ими является средний слой и ниже среднего, все риски, влияющие на 
финансовое состояние потенциальных потребителей (кризисы), сразу же отражаются на 
спросе на жилье.  

Как отдельную составляющую выделяют валютный риск. Он может возникнуть у 
иностранной для места застройки компании. Кроме этого, отечественные компании могут 
столкнуться с ним в случае закупки иностранных материалов или использования 
заграничного оборудования, запчасти на которое могут стремительно подорожать.[1] 

Таким образом, сфера деятельности оказывает серьезное влияние на любую компанию. 
Это служит основанием для глубокого изучения рисков, применения различных методов 
для оценки с разных сторон и точек зрения. 

При анализе рисков, присущих строительному бизнесу, особое внимание необходимо 
обратить на производственный риск, риск влияния конкурентов, воздействия потребителей, 
а также валютный риск, - все они могут оказать влияние на финансовое состояние 
компании. 
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ПЛЮСЫ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 
 

Деньги невозможно сделать просто так по указу правительства. Поэтому капитал – это 
один из самых дорогих продуктов на земле. Обычно люди думают, что на рынке ценных 
бумаг продают капиталы. Это верно, но не совсем так. Продажа капитала, в совокупности 
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многих стран, помогает преодолевать некоторые проблемы страны и совершенствовать ее. 
Каждый имеет право свободно распоряжаться своими деньгами и рынок ценных бумаг 
помогает это делать. 

Инвестиционный капитал – это собственность человека или предприятия, которая может 
быть, как в виде вещей и объектов (оборудование, завод), так и в виде представительного 
сбережения (деньги, ценные бумаги). 

Рассмотрим свойства, которым обладает капитал: 
1) Редкость. Капитал не растет сам и его нельзя производить по чьему - либо указанию. 

Из - за этого он один из самых дорогих товаров. 
2) Мобильность. В форме капитал может скоро появляться и исчезать. 
3) Чувствительность. При малейших изменениях внешних факторов капитал может 

поменять свой рост. 
Двигаясь по планете, денежная масса начинает развиваться в таких местах, где наиболее 

благоприятные для ее развития условия. Все это не получается само, а стало следствием 
переговоров и действий разных политиков. Одни не хотят, чтобы в их стране разрастался 
иностранный капитал, поэтому производят такие условия, чтобы иностранный капитал не 
смог прижиться. Некоторые наоборот стремятся привлечь иностранный капитал в свою 
страну и создают свои условия для осуществления этого. Оба этих случая не идеальны и не 
гарантируют увеличения развития для стран. Многие страны идут на компромиссы по 
отношению к иностранному капиталу. И те страны, которым политика поощрения 
иностранного капитала приносила большую пользу, иногда меняют свое направление и 
ставят для него серьезные рамки. 

Ведущие финансовые эксперты и специалисты по новым рынкам утверждают, что 
рынок ценных бумаг имеет больше плюсов, чем минусов. Легче это увидеть, если смотреть 
на рынок ценных бумаг как на составляющую всего большого рынка финансов и как на 
помощь в решении многих задач развития страны в целом 

Продажа капитала, в совокупности многих стран, помогает преодолевать некоторые 
проблемы страны и совершенствовать ее. Такая торговля решает некоторые проблемы 
общества, например: 

1) Отдача системы финансирования страны; 
2) Привлечение капиталов; 
3) Контролирование; 
4) Гармонизация интересов эмитентов и инвесторов; 
5) Приватизация на взаимных обстоятельствах; 
6) Подъем предпринимателей страны; 
7) Гармоничное назначение инвестиций;  
Правильно работающий рынок ценных бумаг увеличивает развитие системы финансов в 

стране, потому что может стимулировать борьбу среди финансовых деятелей за инвестора. 
Этот рынок может сильно влиять на номинальное количество сбережений и на процентную 
ставку. Так же, когда предприятия и государственные органы могут приобрести капитал по 
меньшей цене, развитие финансовой и социальной сферы идет интенсивнее. 

В местах, в которых правительство не соглашалась развить рыночную экономику, 
введение рынка ценных бумаг помогло людям, имеющим немалый капитал. В СССР 
вложения в банк давали лишь до 3 % годовых, и не существовало других законных 
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способов. Так же было и с коллективными сбережениями в виде прибыли предприятия. 
После нормативных отчислений прибыль просто отбиралась, а денежные средства 
предприятий передавались банкам на беспроцентные счета. Организации использовали 
почти бесплатное кредитование, а инвестиции по плану им присылали министерства из 
Москвы. В отличии от стран с нерыночной экономикой, страны с развитой рыночной 
экономикой позволяют своим гражданам управлять самостоятельно своим капиталом, 
чтобы получить из него наибольшую прибыль. 

Часто рынок акций позволяет получить прибыль незаконными способами, именно из - за 
этого правительство, ассоциации профессиональных участников рыночной системы и сами 
члены рынка создают такие условия, чтобы предотвращать это и ловить ненадежных 
вредителей. Так же и в экономике без рынка нельзя полностью исключить мошенничество, 
которое подрывает финансовую систему. Но основная отрицательная сторона такой 
безрыночной экономики в том, что много легальных статей расхода капитала, который 
образует фонд страны. На рынке «следят» за каждой монетой и не будут растрачивать 
напрасно деньги, а в безрыночной экономике происходит разбазаривание финансовой 
системы. 
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Главной целью предпринимательской деятельности является извлечение прибыли. 

Несмотря на то, что понятие прибыли имеет множество значений, в бухучете прибылью 
признается положительная разница между доходами и расходами. С определениями 
доходов и расходов теснейшим образом связана категория финансовых результатов, 
поэтому значение итогового финансового результата организации будет зависеть от того, 
как в системе нормативных документов по бухгалтерскому учету регламентируется учет 
доходов и расходов. Реалистичность исчисления финансового результата организации 
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является первостепенной задачей бухгалтерского учета, что отмечается многими 
российскими учеными. Взаимосвязь категорий «доходы», «расходы» и «финансовые 
результаты» в системе РСБУ является достаточно четкой [1].  

В настоящее время вопросы перехода отечественных предприятий на международные 
стандарты финансовой отчетности, которые, в свою очередь, являются методологической 
базой для развития российской системы учета, приобретают все большую актуальность [2]. 
В условиях сложившейся переходной ситуации возникает необходимость в более 
детальном рассмотрении вопросов, касающихся учета доходов. 

В рамках реформирования российского бухгалтерского учета Минфином РФ разработан 
проект ПБУ «Доходы организации». Если сравнить определения понятия «доходы», 
которые даются в ПБУ 9 / 99, проекте ПБУ «Доходы организации» и МСФО 18 «Выручка», 
можно сделать вывод, что, по существу, эти определения раскрываются идентично. 

В зависимости от характера, условий получения и направлений деятельности 
организации доходы в бухгалтерском учете подразделяются на доходы от обычной 
деятельности и прочие. Проектом предусматривается иная классификация: как доходы от 
обычной деятельности (выручка) и внереализационные доходы.  

Как таковое, определение понятия «обычные виды деятельности» в нормативных 
документах по бухгалтерскому учету отсутствует. 

В проекте ПБУ приводится понятие обычной деятельности организации: это 
деятельность, осуществляемая на продолжающейся (регулярной) основе, поддающаяся 
планированию и прогнозированию и обеспечивающая стабильные поступления денежных 
средств 

Следует отметить, что состав доходов от обычной деятельности расширен по сравнению 
с действующими правилами. Помимо выручки от продажи товаров, готовой продукции, 
выполнения работ и оказания услуг в составе выручки будут учитываться доходы по 
договорам аренды, лицензионные доходы, дивидендные доходы, процентные доходы, 
доходы от совместной деятельности при участии в простом или инвестиционном 
товариществе и иное увеличение экономических выгод в результате либо в связи с обычной 
деятельностью организации. Немаловажным фактором является то, что процентные 
доходы, являются доходами от обычного вида деятельности. Такой же принцип прописан в 
МСФО 18 «Выручка». 

Не являются выручкой и будут признаваться в качестве внереализационных доходы от 
продажи внеоборотных активов, штрафные санкции за нарушение условий договоров, 
курсовые разницы, поступления в возмещение причиненных организации убытков, доходы 
от списания кредиторской задолженности, доходы в связи с уменьшением стоимости 
оценочного обязательства, иное увеличение экономических выгод, не связанное с обычной 
деятельностью организации. 

В соответствии с МСФО 18 доходы должны учитываться по справедливой стоимости 
[1]. В российском законодательстве используют понятие «рыночная стоимость». Рыночная 
стоимость является частью справедливой, но, тем не менее, понятия различны.  

Проведя сравнение ПБУ 9 / 99, проекта ПБУ «Доходы организации» и МСФО 18 
«Выручка» можно сделать вывод, что реформирование российского учета осуществляется с 
целью сближения национальных стандартов с международными. Применение 
международных стандартов финансовой отчетности делает учет хозяйствующих субъектов 
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более прозрачным, а, следовательно, позволяет внешним пользователям принимать 
экономически рациональные решения. В настоящее время вопросы перехода 
отечественных предприятий на международные стандарты финансовой отчетности, 
которые, в свою очередь, являются методологической базой для развития российской 
системы учета, приобретают все большую актуальность [3]. 
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ИМИДЖ ГОРОДА КАК ОСНОВА ЕГО ПРОДВИЖЕНИЯ 
 

Разработка имиджа города ценна не сама по себе, а как инструмент решения конкретных 
городских проблем. В противном случае этот инструмент часто не только не решает, но и 
усугубляет проблемы, тормозящие развитие города. В целом, маркетинг города нацелен на 
рост благосостояния жителей через формирование городской среды, благоприятной для 
жизни и ведения хозяйственной деятельности, способствует привлечению трудовых 
ресурсов и капитала. 

Выделяют четыре основные задачи маркетинга города: формирование благоприятного 
инвестиционного климата в городе; развитие туризма; стимулирование продаж местных 
производителей; сохранение молодежи. 

Специалисты [2,3,8] отмечают, что маркетинговые усилия по продвижению имиджа 
города, помимо достижения основных целей, часто ведут к «побочному» эффекту, 
важность которого намного больше чисто экономического эффекта. Направленное 
продвижение интересов города оказывает сильное позитивное морально - психологическое 
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воздействие на самих горожан. Им предлагается взглянуть на свой город со стороны, 
например, увидеть его глазами гостей, оценить его достоинства и недостатки и понять, как 
конкретно это отражается на их повседневной жизни. Чувствуя себя участниками процесса, 
чьё мнение учитывается, они начинают предлагать варианты решения проблем, при этом 
рождаются новые, нестандартные идеи, которые быстро обретают сторонников. Далее 
горожане начинают ощущать именно себя носителями и преобразователями имиджа 
города и его репутации. В процессе проведенного исследования мы выяснили, что 
применение маркетинговых инструментов для улучшений условий горожан позволяет 
решить задачи, которые всегда считались крайне сложными: рост местного самосознания и 
городского патриотизма; рост интереса горожан к истории города, его традициям и 
культуре; формирование консолидированного городского сообщества; вовлечение города в 
различные кооперационные процессы – межмуниципальное и международное 
сотрудничество; снижение уровня социальной напряженности; рост взаимного доверия и 
уважения между общественностью и бизнесом; развитие волонтерства при решении 
городских проблем; более бережное отношение горожан к городским объектам 
культурного наследия и к городской среде в целом (чистота, атмосфера и пр.); высокий 
авторитет органов местного самоуправления. 

Достичь столь важных для жизни любого города результатов можно в том случае, если 
организаторы маркетинга территории стараются вовлечь местное сообщество во все 
мероприятия проекта и на всех его этапах, начиная от маркетинговых исследований и 
планирования проекта и заканчивая оценкой его успешности. Таким образом, следующая 
ступень - разработка проекта, направленного на повышение имиджа города и 
способствующего конкурентоспособности территории. 
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РОЛЬ ВНУТРЕННИХ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ В 
РЕГУЛИРОВАНИИ ФАКТОРИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ  

 
Факторинговый бизнес сегодня – один из высоко прибыльных сегментов финансового 

сектора. Большое разнообразие самих факторинговых операций и организационных форм 
требуют четкой регламентации на каждом этапе факторинга. Нормативная база факторинга 
включает в себя законодательные и нормативные акты, действующие на различных 
уровнях регулирования. На международном уровне наибольшее значение имеет Конвенция 
УНИДРУА по международным факторинговым операциям. Законодательный уровень РФ 
представлен Гражданским Кодексом и Федеральным Законом «О банках и банковской 
деятельности» от 02 декабря 1990 года № 395 - 1. Центральный Банк России на данный 
момент не принял самостоятельных документов, регламентирующих факторинговую 
деятельность. И это создает значительное «белое пятно» в системе регулирования данной 
сферы деятельности. По сути, разработка методологических и методических документов 
становится заботой банков и факторинговых компаний [1].  

В связи с вышесказанным, локальные акты указанных организаций приобретают особое 
значение. Они призваны детально урегулировать вопросы, связанные со взаимодействием 
финансового агента и клиента на стадии заключения договора факторинга, оценкой 
приемлемости клиента, мониторинга исполнения договора факторинга, деятельностью 
подразделений фактора в процессе предоставления услуг и др. 

Восполняя пробелы законодательства о факторинге банки разрабатывают различные по 
своей природе локальные акты, которые можно разделить на виды по различным 
критериям: по способу принятия; по времени действия; по субъектам; по степени 
обязательности; по предмету регулирования и др [2].  

В рамках настоящей работы используется классификацию локальных актов банка 
(факторинговой компании), регулирующих процесс факторингового обслуживания, в 
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качестве критерия которой выступает субъектный состав, т.е. круг лиц, на которые 
распространяется воздействие локального акта.  

На основание указанного критерия локальные акты банка (факторинговой компании) 
следует разделить на две группы: 

1. Локальные акты, регулирующие деятельность подразделений банка, отделов, 
должностных лиц, сопровождающих факторинг (организационные локальные акты).  

2.Локальные акты, регулирующие взаимодействие банка и клиента при оказание 
факторинговых услуг. 

В актах первой группы указываются задачи, цели, полномочия, виды принимаемых 
решений, порядок взаимодействия внутри банка (факторинговой компании). Они имеют 
своей целью распределение функций, полномочий и ответственности между 
подразделениями и сотрудниками банка (факторинговой компании). 

К данной группе можно отнести: 
 - положения о филиалах и представительствах,  
 - положения об отделах, должностные инструкции специалистов,  
 - правила взаимодействия между подразделениями и т.д.  
Локальные акты второй группы направлены на детальную регламентацию 

взаимоотношений банка (факторинговой компании) и клиента от момента предложения 
продукта до расторжения договора в связи с его исполнением / неисполнением. В 
соответствии со стадией факторинговой операции в этой группе могут быть выделены три 
подгруппы: 
 информационные локальные акты – акты, которые применяются на стадии поиска 

потенциального клиента и предложения ему факторингового продукта; 
 методические локальные акты – документы, определяющих процедуру принятия 

решений сотрудниками банками при анализе документации и деятельности клиента (о 
предоставлении или отказе в предоставлении факторинга конкретному клиенту, о размерах 
финансирования, лимитах, о факторинговых комиссия, и других условиях факторингового 
обслуживания; 
 унифицированная договорная база - локальные акты, которые прямо регламентирую 

отношения банка (факторинговой компании) и клиента в процессе заключения, 
исполнения, расторжения договора факторингового обслуживания. 

Рассмотрим указанные подгруппы детально. 
Информационные локальные акты. Указанные документы могут использоваться в 

качестве обучающего материала для сотрудников банка (факторинговой компании) и 
информационного для клиентов. Среди документов этой подгруппы: паспорта 
факторинговых продуктов; портреты клиентов по видам факторинга; перечни документов, 
которые необходимо предоставить клиентам для рассмотрения их заявки и др.  

В паспорте продукта содержится его характеристика, условия его предоставления, 
продвижения, требования к клиенту и др. Например, в паспорте внутреннего факторинга с 
регрессом может быть указана следующая информация: форма продукта; валюта, в которой 
производится выплата финансирования; срок финансирования поставки; размер 
устанавливаемого лимита финансирования на поставку; требование обеспечения и др. 

Портреты клиента (профили) разрабатываются применительно к различным видам 
факторинга. Так при регрессном факторинге портрет клиента может содержать 
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количественные и качественные характеристики деятельности клиента: выручка, форма 
налогообложения деятельности, организационно правовая форма клиента, срок работы 
клиента на рынке и другие условия. 

Методические локальные акты, содержащие разработанные банком (факторинговой 
компанией) методы и способы решения поставленных задач. С появлением факторинга на 
российском рынке первыми финансовыми агентами выступали банки. При этом из - за 
отсутствия научных и методических разработок банки были вынуждены в качестве 
методического обеспечения факторинга использовать внутренние локальные акты, 
относящиеся к кредитованию. В настоящее время банки разрабатывают специальные 
методики применительно к факторингу, оформляя их отдельными локальными актами 
либо включая положения по факторингу в общий локальный акт по кредитованию. 
Несмотря на существование специального акта о факторинге на стадии заключения 
договора с клиентами, банки осуществляют анализ деятельности контрагентов и оценку 
рисков клиента на основании общих кредитных методик. Подобная практика имеет 
негативные последствия: факторинг как банковский продукт обладает своей спецификой и 
отличается от кредита. Используя общие локальные акты по кредиту применительно к 
факторингу, банк теряет потенциальных клиентов факторингового обслуживания, которые 
не соответствуют кредитным требованиям банкам: сегмент малого и среднего бизнеса; 
клиенты, которые не имеют недвижимого имущества в качестве залога и др. 

Факторинговые компании «более свободны» в создании собственных методик: у них 
отсутствует необходимость согласовывать методики факторинга с методическим 
обеспечением банковских операций кредитования. 

Необходимо отметить, что при определении финансового положения потенциального 
клиента факторинговой компании следует учитывать ряд обстоятельств: 
 Факторинг является особым банковским продуктом, отличным от кредита. Значение 

финансовых коэффициентов должно корректироваться в зависимости от отрасли 
хозяйственной деятельности Клиента. 
 При оценке деятельности Клиента экономическое содержание хозяйственной 

деятельности должно превалировать над юридической формой, задекларированной в 
ОКВЭД. 
 В факторинговых отношениях имеется три участника: Фактор, Клиент и его 

Должники. Действие методики должно распространяется также на оценку финансового 
положения Должников Клиента. Однако между Банком и Дебиторами отсутствуют прямые 
взаимоотношения и обязанность предоставления последними бухгалтерской отчетности за 
каждый отчетный период. Следовательно, в случае если у Фактора нет полной информации 
о Должниках, необходимо разработать упрощенную систему оценки их финансового 
положения.  

Унифицированная договорная база. Указанные документы представляют собой 
стандартные формы договоров, соглашений, шаблоны рабочих документов, разработанные 
банком (факторинговой компанией).  

К ним относятся: Анкета Клиента; Заявление Клиента на факторинговое обслуживание; 
Генеральный договор об общих условиях финансирования под уступку денежных 
требований (факторинга); дополнительные соглашения к генеральному договору об общих 
условиях финансирования под уступку денежных требования, например, Дополнительное 
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соглашение об ответственности Клиента за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 
денежных требований, уступленных Финансовому агенту; Уведомление об уступке в 
пользу финансового агента денежных требований к Должнику; Уведомление о 
расторжении Генерального договора об общих условиях финансирования под уступку 
денежных требований; Извещение о новом покупателе и др.  

На стадии заключения договора положения унифицированных форм могут существенно 
меняться в соответствии с выбранным вариантом услуги (продуктом). Если фактор 
использует в своей деятельности «конструктор факторингового продукта», с целью 
максимально удовлетворить запросы клиента, то у него возникнет необходимость 
разработки специального информационного обеспечения – «конструктора договора на 
факторинговое обслуживание». Как правило, факторы заинтересованы в согласовании 
индивидуальных продуктов только для крупных клиентов. 

Таким образом, локальные акты банка (факторинговой компании), направленные на 
регулирование факторинга, можно разделить по субъектному критерию на две большие 
группы: локальные акты, регулирующие деятельность подразделений банка, отделов, 
должностных лиц, сопровождающих факторинг (организационные локальные акты), и 
локальные акты, регулирующие взаимодействие банка и клиента при оказание 
факторинговых услуг. Последние в свою очередь исходя из стадии, на которой применяется 
локальный акт, делятся на информационные, методические акты и унифицированную 
договорную базу. 

Данные локальные акты финансовых агентов должны разрабатываться в соответствии с 
действующим законодательством, быть направлены на восполнение его пробелов и 
развитие, учитывать специфику факторинга как особой экономической операции отличной 
от кредита. 
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ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  
 

Категория экономического роста является важнейшей характеристикой общественного 
производства при любых хозяйственных системах. Экономический рост - это 
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количественное и качественное совершенствование общественного продукта за 
определенный период времени. Экономический рост означает, что на каждом данном 
отрезке времени в какой - то степени облегчается решение проблемы ограниченности 
ресурсов и становится возможным удовлетворение более широкого круга потребностей 
человека. 

Факторы экономического роста часто группируют в соответствии с типами 
экономического роста. К экстенсивным факторам относят рост затрат капитала, труда (в 
некоторых случаях выделяются земля или природные ресурсы, но считается, что для 
промышленно развитых стран они не являются особенно важными факторами 
экономического роста), к интенсивным - технологический прогресс, экономию на 
масштабах, рост образовательного и профессионального уровня работников, повышение 
мобильности и улучшение распределения ресурсов, совершенствование управления 
производством, соответствующее улучшение законодательства и все, что позволяет 
качественно усовершенствовать как сами факторы производства, так и процесс их 
использования. Иногда в виде самостоятельного фактора экономического роста выделяют 
совокупный спрос как главный катализатор процесса расширения производства. 

Важнейшим из факторов являются затраты труда. Этот фактор определяется прежде 
всего численностью населения страны. Однако часть населения не включается в число 
трудоспособных и не выходит на рынок труда, к ней относятся учащиеся, пенсионеры, 
военнослужащие и т.д. Желающие работать образуют так называемую рабочую силу. 
Кроме того, в составе рабочей силы выделяются безработные, т.е. те, кто имеет желание 
работать, но не может найти работу.  

Важным фактором экономического роста является земля, а точнее, количество и 
качество природных ресурсов. Очевидно, что большие запасы разнообразных природных 
ресурсов, наличие плодородных земель, благоприятные климатические и погодные 
условия, значительные запасы минеральных и энергетических ресурсов вносят весомый 
вклад в экономический рост страны. 

Государство играет значительную роль в регулировании экономического роста и следует 
рассмотреть какие меры государственного регулирования наилучшем образом могут 
стимулировать этот процесс. 

Кейнсианцы рассматривают экономический рост преимущественно с точки зрения 
факторов спроса. Обычно они объясняют низкие темпы роста неадекватным уровнем 
совокупных расходов, которые не обеспечивают необходимого прироста ВНП. Поэтому 
они проповедуют низкие ставки процента (политику "дешевых денег") как средство 
стимулирования капиталовложений. При необходимости финансово - бюджетная политика 
может использоваться для ограничения правительственных расходов и потребления, с тем, 
чтобы высокий уровень капиталовложений не приводил к инфляции. 

В противоположность кейнсианцам, сторонники "экономики предложения" делают упор 
на факторы, повышающие производственный потенциал экономической системы. В 
частности, они призывают к снижению налогов как к средству, стимулирующему 
сбережения и капиталовложения, поощряющему трудовые усилия и предпринимательский 
риск. Например, снижение или отмена налога на доход от процентов приведет к 
увеличению отдачи от сбережений. Аналогичным образом, если облагать подоходным 
налогом суммы, идущие на выплаты по процентам, это приведет к ограничению 
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потребления и стимулированию сбережений. Некоторые экономисты выступают за 
введение единого налога на потребление в качестве полной или частичной замены личного 
подоходного налога. Смысл этого предложения состоит в ограничении потребления и 
стимулировании сбережений. В отношении капиталовложений эти экономисты обычно 
предлагают уменьшить или отменить налог на прибыли корпораций, в частности 
предоставить значительные налоговые льготы на инвестиции. Было бы правомерно сказать, 
что кейнсианцы уделяют больше внимания краткосрочным целям, а именно поддержанию 
высокого уровня реального ВНП, воздействия на совокупные расходы. В отличие от них, 
сторонники "экономики предложения" отдают предпочтения долгосрочным перспективам, 
делая упор на факторы, обеспечивающие рост общественного продукта при полной 
занятости и полной загрузке производственных мощностей. 

Экономисты разных теоретических направлений рекомендуют и другие возможные 
методы стимулирования экономического роста. Например, некоторые ученые 
пропагандируют индустриальную политику, посредством которой правительство взяло бы 
на себя прямую активную роль в формировании структуры промышленности для 
поощрения экономического роста. Правительство могло бы принять меры, ускоряющие 
развитие высокопроизводительных отраслей и способствующие перемещению ресурсов из 
низко производительных отраслей. Правительство также могло бы увеличить свои расходы 
на фундаментальные исследования и разработки, стимулируя технический прогресс. Рост 
расходов на образования также может способствовать повышению качества рабочей силы 
и росту производительности труда. 
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Финансовая политика государства является неотъемлемой частью экономической 
политики, на которой строится вся система управления финансами в стране. Внешние и 
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курса рубля, введение и ожесточение зарубежными странами санкций против России, 
бегство капитала из страны и многое другое дают о себе знать и в настоящее время. Так, 
показатель экономического роста находится на рекордно низком уровне, инфляция 
повышается, ставки на кредиты растут, следовательно, благосостояние россиян снижается. 
13 октября 2015 года «РБК» опубликовал данные, о том, что резкая девальвация рубля 
привела к падению благосостояния россиян до уровня 2005 год.1 Активы жителей России 
обесценились на 40 % в долларовом эквиваленте. Об этом говорится в ежегодном 
исследовании Global Wealth Report швейцарского банка Credit Suisse. У каждого жителя 
России насчитывается в среднем реальных активов на $11 300 и $2 490 финансовых и около 
$2000 долга. Общее благосостояние жителей России, под которым эксперты банка 
подразумевают совокупность финансовых и реальных активов населения за вычетом 
долгов, снизилось с $2,2 трлн в 2014 году до $1,3 трлн в 2015 году. Также, согласно 
расчетам Credit Suisse, самые богатые 10 % россиян владеют 87 % всего благосостояния 
России по сравнению с 85 % в 2014 году. Это значительно выше, чем в других крупных 
экономических державах, например, в США на эта цифра составляет 76 % , в Китае — 66 
%. 

Поэтому главным направлением финансовой политики на ближайшее время должна 
стать социальная политика и политика в области государственного социального 
страхования для преодоления кризисных тенденций и снятия напряженности в обществе. 
2В последние десятилетия в России происходит смена модели социальной политики. Если в 
1990 - е годы доминировало поддержание минимального стандарта для всех членов 
общества, то позднее стала преобладать тема развития, последовательного повышения 
уровня и качества жизни.3 Решение задач современной социальной политики должно 
обеспечить формирование условий для роста экономики государства в целом. В послании 
Федеральному Собранию на 2016 год В.В.Путин отметил, что гражданские инициативы, 
сильная социальная сфера и стабильная экономика станут для России лучшей опорой в 
решении внутренних проблем и противостоянии внешним факторам. Федеральный закон о 
федеральном бюджете на 2016 год сохранил свою социальную направленность. При этом 
было внесено ряд специфических позиций. Например, что касается пенсионного 
обеспечения, пенсии теперь будут индексироваться в два этапа, более того, работающим 
пенсионерам на время работы пенсии индексироваться не будут.  

Несмотря на реализацию отдельных мероприятий, направленных на повышение 
устойчивости бюджета Пенсионного фонда, в среднесрочной перспективе Фонд продолжит 
испытывать проблемы, связанные с невозможностью полностью обеспечивать 

                                                            
1.Качурин М. «Девальвация обесценила заработанное за 10 лет благосостояние россиян» // URL:http: // www.rbc.ru / 
money / 13 / 10 / 2015 / 561ce3a99a79470b91c7f0bdhttp: // www.rbc.ru / money / 13 / 10 / 2015 / 
561ce3a99a79470b91c7f0bd 
2 Эффективная реализация этой составляющей финансовой политики влияет на социальное развитие общества, 
улучшение условий жизни и благосостояние населения, а также на поддержание стабильности. С исчерпанием 
сырьевой модели роста одним из главных сравнительных преимуществ отечественной экономики служит качество 
человеческого капитала. Решающее влияние на него оказывает именно социальная политика. Соответственно, она 
является основным драйвером не только социального, но и экономического развития, а расходы на нее — наиболее 
перспективной частью государственных инвестиций.  
3 Неотъемлемой чертой новой модели социальной политики должен стать дифференцированный учет потребностей и 
возможностей различных социальных слоев. Не только неэффективно, но и крайне несправедливо применять одни и 
те же подходы к тем, для кого актуальны повышение пособий и доступ к общераспространенным услугам, и тем, кто 
хотел бы тратить деньги на приобретение высококачественных услуг социального характера в России, а не за 
рубежом. 
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собственными средствами осуществление мероприятий в области обязательного 
пенсионного страхования. Учитывая неблагоприятные параметры макроэкономического 
прогноза социально - экономического развития РФ и демографические прогнозы, нагрузка 
на федеральный бюджет, связанная с необходимостью обеспечения сбалансированности 
бюджета Пенсионного фонда в среднесрочной перспективе, будет возрастать. Резервы, 
позволяющие сегодня продолжать субсидирование Пенсионного фонда, будут исчерпаны 
уже в 2016 г. Кроме того, меняется соотношение между количеством работающих и 
количеством пенсионеров, и при сохранении нынешней тенденции к 2030 году в стране на 
одного работающего будет один пенсионер. Прогнозируется, что в течение 2016 года 
численность пенсионеров, получающих пенсию по линии ПФР, увеличится с 42,7 млн. до 
43,2 млн. человек, что связано с естественным ростом численности пенсионеров в РФ. В 
сложившейся ситуации необходимо думать о том, что сделать, чтобы при росте числа 
пенсионеров и сокращении количества работающих не пришлось бы сокращать пенсии, а 
при лучшем исходе сделать нынешние пенсии более достойными. 

В проекте Прогноза социально - экономического развития РФ на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов, разработанного Минэкономразвития России, в базовом варианте 
в условиях сохранения консервативных тенденций изменения внешних факторов и 
консервативной бюджетной политики, в том числе в части социальных обязательств 
государства, отмечается: 1) повышение уровня жизни населения на основе умеренного 
увеличения социальных обязательств государства и бизнеса;4 рост ВВП в 2016 году на 
уровне 0,7 % . Предполагается, что в дальнейшем темпы роста экономики повысятся до 1,9 
% в 2017 году и до 2,4 % в 2018 году.5 Из реальных мер, принимаемых в области 
пенсионного страхования можно отметить повышение пенсионного возраста для 
госслужащих и установление уровня индексации пенсии в 4 % . Кроме того, ведется 
разработка нового закона о пенсиях, согласно которому состоятельное население будет 
обязано формировать пенсию самостоятельными накоплениями. 

Как было отмечено выше, в России происходит падение реальных заработных плат, 
одновременно происходит рост безработицы — с 5,2 % в 2014 г. до 6,5 % в 2016 г., 
ухудшаются условия кредитования. Эффекты девальвации рубля, создающие предпосылки 
очагового роста экономики, разнонаправленно влияют на социальную сферу. Связанное с 
падением цены на нефть значительное снижение доходов государства ограничивает 
возможность продолжения социальной политики в неизменном виде. Экспертами 
предлагается несколько вариантов решения проблемы дефицита Пенсионного фонда. Во - 
первых, решение вопроса с досрочными пенсиями, связанными с вредными и опасными 
условиями. В настоящее время они настолько невелики, что люди, получающие их, 
продолжают работать. Таким образом, изначально провозглашенная цель досрочных 
пенсий не достигается, они выступают вроде некой доплаты к заработной плате человека и 
фактически решают финансовые проблемы частных работодателей, которые используют 
труд людей во вредных и опасных условиях. Предлагается от этого отказаться и установить 
доплаты по существующим сейчас спискам «вредности». Это будет означать, что 
Пенсионный фонд дополнительно получит около триллиона рублей, сможет спокойно 
                                                            
4 "Потребительский спрос будет, с одной стороны, ограничиваться сдержанной динамикой доходов населения, с 
другой – поддерживаться постепенным оживлением потребительского кредитования" (см. Проект _ . 
5 Сайт Министерства финансов Российской Федерации // [Электронный ресурс] URL:http: // minfin.ru / ru / document / 
?id _ 4=64713&amp;area _ id=4&amp;page _ id=2104&amp;popup=Y#ixzz46UNRO3yH 
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проводить индексацию пенсий всем пенсионерам: и досрочникам, и тем, кто выходит на 
пенсию в срок. Для работодателей же предлагаются следующие альтернативы: - создание 
корпоративных пенсий, где работодатели возьмут на себя пенсионное обеспечение своих 
работников, выходящих на пенсию досрочно; - сокращение вредных, опасных производств, 
которое позволит людям выходить на пенсию своевременно. Во - вторых, решение вопроса 
с самозанятым населением, которое сейчас платит взнос в Пенсионный фонд, равный 26 % 
от одного минимального размера оплаты труда, что составляет чуть более тысячи рублей в 
месяц. Минимальный стаж, который нужно платить такие взносы для получения 
полноценной пенсии, составляет 5 лет. Если самозанятые платят в 6 раз меньше, чем в 
дальнейшем будут получать, то остальные граждане доплачивают за них. Поэтому 
целесообразно поэтапно поднять взносы самозанятого населения. В - третьих, решение 
вопроса с так называемой накопительной частью пенсии. В отличие от страховой части 
накопительная часть оторвана от солидарной системы, т.е. деньги накопительной части не 
идут на выплату пенсий нынешним пенсионерам, а якобы накапливаются. На самом деле 
не накапливаются, а с ростом инфляции сокращаются.6 Страховая часть индексируется 
более высоко - по росту заработной платы, по росту доходов Пенсионного фонда, что в 
среднем в год составляет 10 - 11 % , а средняя индексация накопительной части – 6,5 % .7 

Практическое осуществление задач социальной политики обеспечит социальную 
стабильность общества, защиту малообеспеченных слоев населения и реализовывать 
Конституционные государственные социальные гарантии. 
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Благополучное социально - экономическое развитие современного государства 
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доступности качественного медицинского обслуживания в сфере здравоохранения. 
                                                            
6 По результатам голосования, проведенного на «Русской службе новостей», 85,2 % считают, что в нынешнем виде 
накопительная система порочна, и лучше соединить средства накопительной части со страховой частью. 14,8 % 
считают, что накопительную часть в нынешнем виде надо сохранить. 
7 Глава комитета Госдумы по труду: с 2014 года пенсионная система перестанет быть расточительной» // 
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Согласно Конституции РФ медицинская помощь в нашей стране оказывается гражданам 
бесплатно, то есть за счет государственного бюджета. Поэтому, чем больше объем 
финансирования данной сферы, тем выше уровень медицинского обслуживания населения, 
и наоборот. Государственные программы являются одним из основных инструментов 
реализации государственной  политики, призванной решать социально - экономические 
проблемы. В настоящее время более 90 % бюджетов субъектов Российской  Федерации 
формируются на основе разрабатываемых государственных программ по сферам 
социального и экономического развития страны [2, 3]. 

Цель Государственной программы «Развитие здравоохранения Российской Федерации» 
(далее ГП) заключается в обеспечении доступной медицинской помощи, повышении 
эффективности медицинских услуг, приведении в соответствие уровням заболеваемости и 
потребностям населения их объемов, видов и качества, а также использовании передовых 
достижений медицинской науки. ГП разработана Минздравом России при содействии 
научной медицинской общественности, а также при участии общественного мнения. 
Программа направление на совершенствование инфраструктуры здравоохранения, 
формирование единой профилактической среды, повышение качества оказываемой 
медицинской помощи повышение уровня подготовки медицинских кадров и заработной 
платы в отрасли.  

Основные мероприятия, включенные в ГП, направлены на борьбу с самыми тяжелыми 
заболеваниями, такими, как болезни системы кровообращения, туберкулез, 
злокачественные новообразования. Реализация мероприятий Госпрограммы предусмотрена 
в два этапа: первый этап - с 2013 по 2015 год, второй этап - с 2016 по 2020 год. В 2015 году 
на программу «Развитие здравоохранения» выделено 255,6 млрд рублей. План Минздрава 
России в развитии данной сферы до 2018 года предусматривает повышение показателей 
здоровья населения и ожидаемой продолжительности жизни, повышение эффективности 
системы оказания медицинской помощи, обеспечение системы здравоохранения 
высококвалифицированными специалистами и инновационное развитие здравоохранения. 
В рамках ГП Министерство здравоохранения РФ регулярно проводит мероприятия, 
финансируемые за счет федерального и региональных бюджетов: научно - практические 
конференции, конгрессы, форумы, съезды и т.д., на которых обсуждаются методы борьбы с 
такими социально значимыми болезнями, как: туберкулез, СПИД, гепатит, болезни, 
передающиеся половым путем, рак и т.д. 

Ежегодно Правительство РФ принимает Программу государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в которой приводится перечень 
заболеваний, лечение которых производится бесплатно, определяются средние нормативы 
объема медицинской помощи, перечисляются критерии доступности и качества 
медицинской помощи. К таким критериям относят: удовлетворенность населения 
медицинской помощью, смертность населения от болезней системы кровообращения, 
новообразований, туберкулеза, материнская, детская младенческая смертность, средняя 
продолжительность пребывания в медицинских учреждениях и т.д. Средние подушевые 
нормативы финансирования, предусмотренные ГП, составляют: в 2014 году - 10294,4 
рубля, в 2015 году - 12096,7 рубля, в 2016 году - 12642 рубля. 

В российском здравоохранении вплоть до последнего времени наибольший объем 
медицинских услуг, и, соответственно, объем финансирования приходился на 
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стационарную помощь. А первичная помощь – поликлиники из - за бедности и устаревшего 
оборудования имела в глазах населения низкий статус [1]. Преобразования в системе 
здравоохранения будут проводиться с акцентом на профилактическую функцию 
медицинской помощи. «Концепции развития здравоохранения РФ до 2020 г.» содержит в 
себе комплекс мер по решению этих вопросов и модернизации современной системы 
здравоохранения. 

К сожалению, в условиях модернизации растет неудовлетворенность пациентов 
отношениями с врачами. Новая модель здравоохранения продвигает нетипичную для 
российского общества партнерскую модель отношений. Согласно этой модели, врач и 
пациент совместно прорабатывают курс лечения. Однако существует ряд факторов, 
мешающих врачам наладить коммуникацию с пациентами. Во - первых, это отсутствие у 
врачей мотивации на предоставление любой дополнительной информации о состоянии 
пациента. Во - вторых, многие врачи не готовы к взаимодействию с представителями 
разных социальных групп пациентов. Недоступность медицинских услуг, 
неудовлетворенность их качеством и отношениями с врачами - приводят к формированию 
негативных тенденций среди населения. К этому можно отнести: обращение за 
медицинской помощью на поздних стадиях, отказ от лечения и самолечение. Занимаясь 
самолечением, пациенты нередко черпают информацию из ненадежных источников. 
Нередко подобное приводит к ухудшению здоровья пациента. По данным Фонда 
Общественного Мнения, с 2008 года тенденция к использованию практик самолечения 
пошла на убыль. Тем не менее в 2015 г. почти 46 % населения все еще предпочитают 
лечиться самостоятельно. Как наиболее популярную причину отказа от помощи врача 
респонденты отмечают очереди в поликлиниках и нехватку времени на услуги 
специалиста. 

Как повысить уровень доверия россиян к медицинским учреждениям? В первую 
очередь, необходимо позаботиться о комфортности пребывания пациентов в поликлиниках 
– оборудовать медицинские учреждения оборудованием, проводить периодические 
обучения биоэтике при коммуникации с пациентами персонала, оказывающего медико - 
санитарную помощь, обеспечить доступность медицинских учреждений для 
маломобильных групп населения. Кроме того, следует обратить внимание на уменьшение 
длительности ожидания приема – устанавливать считывающие устройства в регистратурах, 
оптимизировать потоки пациентов через использование информационных интерфейсов. 
Для повышения профессиональных квалификаций и личных компетенций врачей 
необходимо выделить финансовые ресурсы для проведения периодического анализа 
причин возникновения недостатков в процессе обслуживания, типичных ошибок в работе 
медперсонала, разработки способов их корректировки. 

Таким образом, сфера здравоохранения, важный компонент социальной сферы – одно из 
главных направлений финансовой политики, которая в данной сфере призвана повышать 
качество и доступность медицинской помощи, реализовывать государственные, 
федеральные и территориальные целевые программы, призванные обеспечивать 
благополучие граждан в плане здоровья, создавать предпосылки для снижения рисков 
здоровью населения.  
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«БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» КАК ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОТКРЫТОСТИ И ПРОЗРАЧНОСТИ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ 
 
В настоящее время вопросы обеспечения полного и доступного информирования 

граждан страны о бюджетах разного уровня бюджетной системы Российской Федерации и 
отчетах об их исполнении, а также регулярная публикация "Бюджета для граждан" в 
различных формах являются одной из целей бюджетной политики на среднесрочную 
перспективу, а также ключевым условием повышения эффективности бюджетных 
расходов. «Бюджет для граждан» является документом, с помощью которого население 
любого субъекта РФ может узнать достаточно большой объём информации о показателях 
бюджета своего региона. Бюджеты как форма образования и расходования денежных 
средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и 
местного самоуправления, являются составной частью финансовой системы страны. 
Переход бюджета государства на формат составления государственных программ на 
разных бюджетных уровнях, имеющих цели и задачи социально - экономического 
развития, делает необходимым повышение прозрачности и открытости бюджетной 
системы РФ.  

Можно выделить четыре основных положения, которые характеризуют прозрачность 
бюджетных отношений в рамках «Бюджета для граждан». К ним будут относиться: 
уведомление населения обо всех показателях бюджета в процессе осуществления всех его 
этапов; доходчивое информирование население в неформальном стиле о бюджетной 
политике; непосредственная причастность населения к формированию бюджета; участие 
населения в контроле над выполнением бюджета. Граждане, имея право на полезную, 
своевременную и полную информацию об использовании правительством 
государственных средств и активную гражданскую позицию, могут помогать более 
рационально и эффективно распоряжаться ими. Именно на выполнение данных задач 
направлена программа «Бюджет для граждан» г. Москвы, который в доступной и понятной 
форме преподносит информацию о бюджете, показывает действия и планы Правительства 
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и объясняет вопросы финансового обеспечения. В свою очередь, главной задачей «Бюджет 
для граждан» выступает не только поиск наиболее доступного и современного способа 
предоставления данных о бюджете на портале Правительства Москвы «Открытый бюджет 
города Москвы», но и развитие и повышение бюджетной и финансовой грамотности 
населения. Комплекс мероприятий, получивший название «Открытый бюджет», 
обладающий визуализированной упрощенной версией основного документа города, в 
котором говорится о финансах, направлен на повышение прозрачности и открытости 
муниципальных и государственных расходов.  

Оценивая субъекты РФ по открытости данных в бюджетной сфере, эксперты 
ориентируются не только на публичные сведения, связанные с деятельностью 
государственных учреждений, годовой отчет об исполнении бюджета, инфраструктуру для 
открытости данных о бюджете для населения, финансовый контроль и общественное 
участие, но и на качество подготовки проекта «Бюджет для граждан». Следовательно, 
активные граждане, участвуя в конкурсе «Бюджет для граждан», стремятся улучшить 
доступность данных о расходах бюджета по своему региону, тем самым повышая рейтинг 
открытости города Москвы. Согласно рейтингу субъектов РФ, основанному на уровне 
открытости данных о бюджете за 2014 г., г. Москва занимала 62 место по Российской 
Федерации и 17 место по Центральному федеральному округу, в целом получив 57 баллов. 
В зависимости от объема публикуемых данных о бюджете, которые основываются на том 
же рейтинге, город Москву отнесли к региону, который публикует недостаточно полную 
информацию и только иногда предоставляет возможности для действительного участия 
общества. В то же время Краснодарский край занял первое место как по Российской 
Федерации, так и по Южному федеральному округу, и был отнесен к группе регионов, 
которые публикуют достаточно широкую информацию и предоставляют хорошие 
возможности для участия общества [1]. Москва повысила открытость в сфере бюджета и в 
рейтинге субъектов Российской Федерации по уровню открытости бюджетных данных она 
заняла в 2015 г 29 - 30 место (62 место в 2014 году), набрав, как и Приморский Край, 89 
баллов [2].  

К направлениям, реализующим принцип открытости, прозрачности и обеспечения 
доступного и полного информирования заинтересованных граждан об областном бюджете, 
относится свободный доступ в Интернете к данным о бюджете, успешно реализованное в 
Москве (см. рис.1).  

 

 
Рисунок 1: Страница сайта «Открытый бюджет» г. Москвы.8 

                                                            
8 http: // budget.mos.ru /  
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Сайт «Открытый бюджет» г. Москвы отличается интерактивным и удобным 
интерфейсом. Информация на сайте четко структурирована по содержанию. Найти нужную 
информацию легко, осуществив нажатие на ссылку, наименование которой отображается 
на главной странице. Документы и материалы опубликованы во взаимосвязи друг с другом, 
сведения обновляются регулярно. Например, на сегодняшний день можно уже увидеть 
информацию об итогах исполнения бюджета Москвы за I квартал 2016 года и сравнить эти 
данные с запланированными. Удобным является и то, что на сайте находится 
характеристика бюджета, сбалансированности бюджета, что может быть полезно для 
граждан с низкой финансовой грамотностью. Внизу главной страницы сайта «Открытый 
бюджет» г. Москвы имеется пункт, называющийся: «Предложи, где можно сэкономить!», 
где имеется возможность написать свою идею в поле «Текст сообщения» и заполнить 
небольшую анкету, состоящую из четырех пунктов: фамилия, имя, отчество, электронная 
почта. На сайте также представлена контактная информация и ссылки на сайт 
Правительства Москвы и на сайт «Открытое Правительство», которые будут полезны тем, 
кто заинтересован в политической жизни своего региона. 

 Таким образом, «Бюджет для граждан» как инструмент обеспечения открытости и 
прозрачности бюджета города Москвы позволяет увеличить открытость данных о бюджете 
для населения, осуществить финансовый контроль и общественное участие в бюджетном 
процессе и повысить качество подготовки проекта бюджета города Москвы в целом. 
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ЦЕНОВЫЕ СТРАТЕГИИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО КРИЗИСА 
 
Ценовая политика является важным элементом системы управленческого учета. Она 

подразумевает не только установление цены на продукцию, товары, услуги и работы, но и 
процесс управления ценами в различных рыночных ситуациях. 
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Суть ценовой политики любого коммерческого предприятия заключается в том, чтобы 
установить цену на свою продукцию на таком уровне, которая обеспечит необходимую 
прибыль для покрытия совокупных издержек предприятия и на дальнейшее развитие 
бизнеса. 

Основными целями ценовой политики являются: 
1) обеспечение необходимого объема сбыта. Такие показатели как объем продаж и доля 

на рынке являются самыми важными в ценовой политике; 
2) максимизация прибыли предприятия. Предприятие должно провести анализ 

показателей спроса и издержек и выбрать такой уровень цен, который обеспечит 
предприятию максимальную прибыль; 

3) удержание рынка. Для того чтобы предприятие получало максимальную прибыль 
необходимо удержать завоеванную долю рынка [1, с.87]. 

На основе ценовой политики предприятия осуществляется разработка его стратегии 
ценообразования. Ценовая стратегия предприятия входит в состав общей стратегии 
развития предприятия. 

Что же такое стратегия ценообразования? Стратегией ценообразования называется такой 
набор методов, который необходим для установления рыночной цены на продукцию, 
выпускаемую предприятием. 

В последнее время в России наблюдается экономический кризис, который был вызван 
различными факторами. Во время кризиса перед многими предпринимателями встает 
вопрос, как правильно вести свою ценовую политику. 

Финансово - экономический кризис, начавшийся в 2014 году, привел к снижению 
покупательской способности населения. Из - за этого наблюдается снижение спроса на 
продукцию многих предприятий, что приводит к возникновению излишков продукции. 
Поэтому для того чтобы удержать покупателей предприятия вынуждены снижать свои 
цены на продукцию. 

Изменение валютного курса российского рубля по отношению к мировым валютам 
также повлиял на ценовую политику некоторых предприятий. Увеличение курса рубля 
привел к увеличению затрат на производство тем самым вносит определенные изменения в 
ценообразование предприятий. 

Рассмотрим, какие же стратегии необходимо применить в кризисную ситуацию [2]. 
Для увеличения объема продаж и привлечения новых покупателей наиболее 

эффективной является стратегия ценового прорыва или стратегия низких цен. Применение 
данной стратегии обеспечивает расширение доли на рынке путем привлечения 
потенциальных покупателей за счет снижения цены. Увеличение покупателей приведет к 
повышению объема реализованной продукции. 

В случае затоваривания складов предприятия самым оптимальным выбором ценовой 
стратегии является стратегия льготных цен. Данная стратегия применятся как временная 
мера стимулирования сбыта продукции. 

Для удержания покупателей необходимо применить стратегию дифференцированных 
цен. Данная стратегия предусматривает сезонные скидки, скидки за количество 
покупаемого товара, скидки постоянным покупателям. 
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Также для стимулирования сбыта можно применить продажу нескольких товаров по 
одной цене. То есть покупатель приобретает сразу несколько товаров по одной цене. Такая 
стратегия помогает предприятиям продавать товар в больших количествах. 

Описанные ценовые стратегии можно применять как отдельно, так и совместно в разные 
периоды времени. Руководство должно постоянно и внимательно отслеживать изменения 
на рынке, грамотно спрогнозировать дальнейшие изменения на рынке, чтобы своевременно 
применять ту или иную стратегию. Выбор ценовой стратегии должен быть обоснован и не 
должен приносить ущерба предприятию. 
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ОБ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ БАНКОВСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
 

Современный период экономического развития можно охарактеризовать как век новых 
технологий. Но понятие «технология», как и адаптация его к разным видам деятельности, 
остаются дискуссионными. Одной из недостаточно познанных дефиниций является 
технология банковского менеджмента. 

Известна следующая трактовка технологии управления: «технология управления – это 
приёмы, способы и порядок (последовательность, регламент) выполнения процесса 
управления в целом и составляющих его функций». [1] Одновременно указывается на то, 
что в результате технологии управления предмет труда преобразуется в продукт труда. 

В действительности, предметом труда в управлении является входящая информация, а 
продуктом труда – исходящая информация, принимающая форму принятия решения. 
Технология управления осуществляет преобразование входящей информации в 
исходящую, а её содержание составляют приемы и последовательность действий по 
указанному преобразованию. Исходя из вышесказанного, можно сформулировать понятие 
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технологии управления применительно к банковской сфере. Технология банковского 
управления – это совокупность приемов и процедур, позволяющих на основе исходной 
информации принять управленческое решение по банковской деятельности. 

В современных условиях в банковском менеджменте используются инновационные 
технологии, в том числе и такие, как бенчмаркинг, краудсорсинг, инсорсинг, аутсорсинг. 
Бенчмаркинг в банке представляет собой сравнительный анализ эффективности работы 

одной организации с аналогичными показателями успешно работающих организаций с 
целью использования передового опыта.  

В рыночных условиях инициативу в поиске передового опыта проявляют сами банки. 
При этом практикуются такие приемы, как переманивание хороших работников из других 
кредитных организаций, поиск информации по неформальным каналам (на основе 
неформальных отношений между работниками разных банков), обмен информацией при 
знакомстве банковских работников на семинарах, выставках и т.д. Результативность 
бенчмаркинга была бы выше, если использовать также опыт клиентов, институтов 
банковской инфраструктуры. Желательно расширять и международные связи для изучения 
передового зарубежного опыта. 

Децентрализованный поиск передового опыта каждым банком затратен. Для повышения 
эффективности банковского бенчмаркинга желательно сформировать в России 
независимый бенчмаркинговый центр по банковскому делу, который занимался бы 
распространением передового опыта. Такое раньше практиковалось НИИ при Госбанке 
СССР. Бенчмаркинговый центр можно создать как особую банковскую инфраструктуру. Её 
формирование создаст удобства для банков, снизит их расходы на поиск собственных 
каналов получения информации о передовом опыте других организаций. [2, с.119] 
Краудсорсинг означает привлечение к коллективному решению поставленной задачи 

множества лиц, в том числе пользователей сети Интернет. Авторство понятия 
«краудсорсинг» приписывают Джеффу Хау [3], который определял краудсорсинг как 
передачу на аутсорсинг решение задач, традиционно выполняемых сотрудниками 
компании (её подрядчиками), большой и неопределенной группе людей (онлайн - 
сообществу) путем открытого конкурса. Но при аутсорсинге функции компании 
передаются профессионалам и экспертам, а при краудсорсинге – обычным пользователям 
Интернет, готовым поделиться собственным мнением, интересными идеями, а также 
усовершенствовать высказанные другими предложения. 

Краудсорсинговая технология может быть привлекательна для банков в связи со 
следующими её достоинствами: 1) большой объем исполнителей; 2) вовлечение в процесс, 
наряду с профессионалами, любых пользователей Интернет; 3) предложение множества 
альтернативных вариантов решений (мнений), что диверсифицирует выбор вариантов; 4) 
возможность получения единственного варианта в тех случаях, когда необходимо 
уникальное решение; 5) фиксация сроков внесения предложений, что ускоряет процесс 
принятия решений; 6) экономия в ряде случаев финансовых ресурсов, так как 
вознаграждение при большом количестве участников проекта получают только 
победители. [2, с.119] 

Сейчас краудсорсинг пытаются внедрить некоторые российские банки. [4] В частности, 
Сбербанк РФ [5] реализовал ряд краудсорсинговых проектов: «Биржа идей», «Сбербанк 
21», «Очередей нет!», «КСО: бизнес для общего будущего», «Некредитные продукты для 
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малого, среднего и крупного бизнеса», «Розничный офис: комфорт и качественный 
сервис». С 2013 г. в Сбербанке РФ возможности краудсорсинга используются для 
экспертизы внутренних нормативных документов, выставляемых на общественное 
обсуждение перед их утверждением. 

В Сбербанке РФ стала внедряться технология нового поколения краудсорсинга – 
синтеллектуальный краудсорсинг, разработанная компанией Witology. [6] По сравнению с 
классическим краудсорсингом технология синтеллектуального краудсорсинга включает: 1) 
наряду с онлайновой, оффлайновую составляющую; 2) объединение трех видов 
интеллектуальной деятельности (дискуссию, коллективное соавторство при создании 
текстов, поиск решений сложных задач с нечеткой постановкой); 3) многоэтапное 
эволюционное развитие новых идей; 4) другие составляющие. 

Задача синтеллектуального краудсорсинга – найти множество лучших идей, а задача 
обычного краудсорсинга – найти одну идею из многих. Технология синтеллектуального 
краудсорсинга позволяет не пропустить ценную идею среди множества «шумов» за счет 
применения системы рейтингов участников проектов, специальных методик и 
многосторонних оценок идеи её сторонниками, противниками, конкурирующими группами 
участников, экспертами. 

Учитывая эффективность новой краудсорсинговой технологии, российским банкам, 
особенно крупным, следует принять её на вооружение. Это позволит повысить 
эффективность банковского менеджмента. 
Инсорсинг – это такая управленческая технология, которая связана с расширением 

деятельности компании (банка) в целом и её подразделений по выполнению функций для 
сторонних организаций или внутренних служб за счет имеющихся неиспользованных 
мощностей, потенциала. 
Аутсорсинг как управленческая технология представляет собой передачу организацией 

некоторых операций и функций на обслуживание другим организациям, занимающимся 
аналогичными операциями на постоянной основе [7]. 

Можно отметить следующие достоинства аутсорсинга для банка как заказчика [8]: 
 - уменьшение инвестиций банка в выполнение второстепенных и непрофильных 

функций; 
 - улучшение финансовых показателей банка в связи с неотражением в отчетности 

некоторых видов деятельности и показателей. Так, передача коллекторскому агентству 
просроченной задолженности по ссудам для её взыскания улучшает показатель кредитного 
риска банка; 

 - снижение управленческих издержек (экономия по заработной плате) в связи с 
сокращением персонала при передаче некоторых операций на обслуживание аутсорсеру. К 
примеру, по проекту «Кредитная фабрика» разрешение на выдачу кредита поручено 
одному подразделению, что приводит к сокращению кредитного персонала в других 
подразделениях и к уменьшению количества филиалов банка; 

 - высокое качество услуг аутсорсера в связи с использованием им специализированного 
оборудования, отработанных технологий и достаточных знаний; 

 - ответственность аутсорсеров перед банком за конечный результат; 
 - разделение банковских рисков, связанных с реализацией бизнес - процессов, с 

аутсорсерами; 
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 - использование финансовых ресурсов, высвободившихся при передаче некоторых 
операций аутсорсерам, для реализации других проектов и других видов деятельности; 

 - высвобождение времени для выхода на новые сегменты рынка. 
В банковской сфере возможно использование аутсорсинга по разным направлениям: для 

совершенствования банковского законодательства по дистанционному банковскому 
обслуживанию; для первичного андеррайтинга заемщиков и лизингополучателей; для 
скоринговых оценок кредитоспособности клиентов; для взыскания просроченных долгов; 
для управления непрофильными активами; для кассовой и инкассаторской работы. Кроме 
того, на аутсорсинговую основу можно перевести деятельность cool - центров, маркетинг, 
логистику, клиринг, ревизионную и аудиторскую деятельность; ипотечное кредитование, 
организуемое в сотрудничестве с риэлтерскими и девелоперскими компаниями; 
деятельность по привлечению клиентов и обработке заявок на ипотечное кредитование 
(передача этой работы аутсорсерам – ипотечным брокерам, агентствам недвижимости); 
деятельность по производству, выпуску в обращение, обработке, хранению и уничтожению 
наличных денег. [9] 

Как известно, аутсорсинговая технология используется в банковской деятельности при 
оценке залогового имущества независимыми оценщиками (физическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями). Потребность в данной услуге особенно возросла у 
российских банков в период кризиса 2008 - 2009 гг., когда банки стали искать способы 
сокращения своих издержек. Некоторые банки пошли по пути увольнения своих 
оценщиков и переложения их функций на сторонних аутсорсеров. При проведении такой 
политики банку нужно тщательно, на конкурсной основе, отбирать оценочные компании. 
Каждый банк должен сформировать пул аккредитованных оценочных компаний, которым 
можно доверять. Такой отбор особенно важен в условиях, когда оценочная деятельность не 
является объектом лицензирования.  

Более широкое внедрение в практику российских банков рассмотренных выше 
инновационных технологий будет способствовать повышению эффективности банковского 
менеджмента и модернизации банковского дела. 
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РОЛЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
В данной статье производиться попытка раскрытия аспектов стратегического 

планирования на предприятии, его роли, причин и ожидаемых результатов. Так же 
рассматривается последовательность шагов для построения правильной структуры 
данного планирования. 

 
В современном мире, как в прочем и за всю историю человечества, планирование было и 

есть одной из основных задач в процессе создания чего либо, и в частности предприятий на 
поздних периодах существования человека. Так же планирование помогает рационально 
распределить имеющиеся ресурсы, будь то людские или материальные для достижения 
цели. Гарантией любого успешного начинания человека является грамотно составленный 
стратегический план. Он позволяет с минимальными затратами имеющихся ресурсов 
получить максимальный результат. 

Стратегическое планирование универсально подходит к решению любой задачи, так в 
нем можно выделить несколько шагов: 

1. Определение цели и задачи. 
2. Изучение и анализ средств достижения цели. 
3. Выбор стратегии достижения поставленной цели. 
4. Реализация стратегии достижения цели. 
5. Оценивание результатов выполнения поставленной цели. 
Любопытно отметить то, что первый в мире стратегический план — Государственный 

план электрификации России (план ГОЭЛРО разработанный Государственной комиссией 
по электрификации России по заданию и под руководством В. И. Ленина после 
Октябрьской революции 1917 года) [3]. 

Касательно существования любого современного предприятия стратегическое 
планирование, каких либо процессов в нем является залогом его успешного существования 
и соответственно прибыльности и роста. На подсознательном уровне руководство любого 
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предприятия даже, которое не знакомо с основами менеджмента (такое, к сожалению, еще 
встречается в нашей стране) стремиться выработать подобие стратегического плана 
развития для своего предприятия, хотя иногда эффекты от такого плана могут носить 
отрицательные значения в среднесрочной и долгосрочной перспективе. И только 
специалисты менеджмента могут составить грамотный и всесторонний стратегический 
план развития предприятия. 

Неотъемлемой частью стратегического планирования деятельности предприятия 
является бизнес – планирование. Оно позволяет ответить на главный вопрос любого 
бизнеса - стоит ли вкладывать деньги и ресурсы в данный проект [3]. 

Бизнес - план должен: 
1) показать, что услуга или продукт будут востребованы потребителем, установить 

емкость данного рынка сбыта и перспективы его роста; 
2) оценить затраты необходимые для изготовления и сбыта продукции; 
3) определить доходность будущего производства и показать его эффективность для 

предприятия (инвестора), или для бюджета. 
Также необходимо попытаться рассмотреть абсолютно все риски и выработать 

достижимые механизмы их нивелирования. 
Следующим этапом построения структуры любого предприятия должно идти 

стратегическое планирование. Сама процедура стратегического планирования на 
предприятии включает в себя несколько стандартных пунктов: 

Определение миссии и целей организации; 
1) анализ среды; 
2) выбор оптимальной стратегии; 
3) выполнение выбранной стратегии; 
4) контроль выполнения и оценка результата [1]. 
Попытаемся рассмотреть по подробнее каждый этап. Первым этапом идет определение 

целей и миссии организации. Миссия, на мой взгляд, является красивым девизом 
организации, но она, обычно, пытается дать ответ на один из важнейших вопросов 
существования предприятия – «кто наш потребитель и какие потребности наших клиентов 
мы можем удовлетворить». Это можно увидеть на примерах миссий всемирно известных 
компаний: 

Миссия производственно - торговой компании IKEA:«Повышение качества обыденной 
жизни каждого человека» 

Миссия корпорации Apple: «Снабдить студентов, педагогов, творческих людей на всей 
земле самыми качественными персональными компьютерами благодаря применению 
последних технологий» 

Миссия корпорации GoogleInc: «Комфортабельно систематизировать все материалы на 
земле и сделать их досягаемыми их нужными для всех» 

Миссия компании Nike: «Давать энтузиазм и инновационные решения каждому 
спортсмену на планете» 

Миссия корпорации Intel: «Созидать и совершенствовать технологии компьютера для 
соединения и повышения жизни каждого человека в мире» [4] 

1) А вот цель – это конкретизация миссии в организации в форме, доступной для 
управления процессом ее реализации. Соответственно основные характеристики цели 
заключаются в следующем: 

2) четкая ориентировка на конкретный период времени; 
3) конкретность и измеримость; 
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4) отсутствие противоречий и соответствие с остальными миссиями и ресурсами; 
5) адресность и контролируемость. 
После формирования своей миссии и целей нужно получить оценку и сделать анализ 

внешней среды предприятия. Данная оценка включает в себя много факторов, из которых 
можно выделить наиболее значимые. Это - экономические, политические, рыночные, 
технологические, конкурентные, социальные и международные факторы. 

Так любой из этих факторов при неблагоприятном исходе может быть фатален для 
предприятия. Рассмотрим кратко содержание этих факторов. 

1. Экономические факторы. Данные факторы в экономической окружающей обстановке 
обязаны все время просчитываться и оцениваться, так как состояние экономики оказывает 
огромное влияние на цели фирмы. Это кредитные ставки, курсы валют, темпы инфляции, 
уровень занятости и так далее. Любой из этих факторов представляет или значительную 
угрозу, но так же может дать новую возможность роста для предприятия. 

2. Политические факторы. Активное участие предпринимательских фирм в 
политическом процессе является указанием на важность государственной политики для 
организации; следовательно, государство должно следить за нормативными документами 
местных органов, властей субъектов государства и федерального правительства. 

3. Рыночные факторы. Рыночная экономика является фактором, который представляет 
собой устойчивую угрозу для фирмы. К элементам, оказывающим значительное влияние на 
достижения и осечки предприятия, относят конкуренции в отрасли, распределение доходов 
у населения, демографию, простоту выхода на рынок. 

4. Технологические факторы. Оценка технологической среды может, как минимум 
учитывать перемены в технологии производства, повсеместное использование 
персонального компьютера в проектировании, бухгалтерии, документообороте и 
предоставлении услуг и товаров. 

5. Факторы конкуренции. Абсолютно каждое предприятие должно изучать шаги своих 
конкурентов. Пытаться предсказать следующие планы и оценивать текущую стратегию 
конкурентов, углубленно анализировать слабые и сильные стороны своих конкурентов. 

6. Факторы социального поведения. В данных факторах рассматривают меняющиеся 
отношения, ожидания и нравы общества (роль религии, роль предпринимательской 
деятельности, роль в обществе женщин и национальных меньшинств, движение в защиту 
прав потребителей). 

7. Международные факторы. Администрация предприятий, работающих на мировом 
рынке, обязано всегда анализировать и контролировать изменения в данной глобальной 
среде, а так же своевременно на них реагировать [2]. 

Соответственно анализ внешней среды позволяет предприятию осмыслить перечень 
возможностей и опасностей, с которыми она сталкивается в данной среде. Для успешного 
же планирования руководство должно иметь самое полное понятие не только о значимых 
внешних факторах, но и о внутренних возможностях и недостатках предприятия, а так же о 
его резервах. 

Далее руководством предприятия должна выбраться политика достижения целей. 
Стратегия предприятия - основа его жизнеспособности и успеха. 
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Обычно выделяют четыре основных типа стратегий: 
Стратегии концентрированного роста – стратегия усиления позиций на рынке, стратегия 

развития рынка, стратегия развития продукта. 
Стратегии интегрированного роста – стратегия обратной вертикальной интеграции, 

стратегия вперед идущей вертикальной интеграции. 
Стратегии диверсификационного роста – стратегия центрированной диверсификации, 

стратегия горизонтальной диверсификации. 
Стратегии сокращения – стратегия ликвидации, стратегия сокращения, стратегия 

сокращения расходов [3]. 
Оценка выбранной стратегии состоит в ответе на вопрос: сможет ли выбранная стратегия 

привестик выполнению фирмой своих целей? 
Если выбранная стратегия отвечает целям предприятия, то дальнейшая ее оценка 

проводится по следующим параметрам: 
1) соответствие выбранной стратегии состоянию и требованиям окружения 

предприятия; 
2) соответствие выбранной стратегии потенциалу и возможностям предприятия; 
3) приемлемость риска, заложенного в данной стратегии. 
Выбранная стратегия может стать абсолютно бесполезной, если предприятие не создает 

инструмента ее реализации, а так же контроля выполнения. Это отдельная огромная задача, 
включающая построение адекватных стратегий организационных структур, 
финансирование функциональных стратегий, подбор руководителей обладающих 
качествами лидера, создание корпоративной культуры, позволяющей всем сотрудникам 
лучше раскрыть и реализовать свои положительные качества. 

Выполнение выбранной стратегии. Свойством данного процесса является то, что он 
обычно не позволяет реализовать выбранную стратегию, а лишь помогает создать базу для 
реализации стратегии и достижения предприятием поставленных целей. Довольно часто 
бывают случаи, когда фирмы не могут выполнить выбранную стратегию. Это происходит, 
потому что произошли непредвиденные изменения во внешней среде предприятия или был 
неверно произведен сам анализ. Также часто выбранная стратегия не может выполниться, 
потому что руководство не может или не имеет возможности задействовать имеющийся у 
предприятия потенциал для реализации выбранной стратегии. Особенно часто это 
относится к использованию человеческого потенциала. 

Соответственно основной задачей этой стадии является создание условий для успешной 
реализации выбранной стратегии предприятия. Из этого вытекает то, что выполнение 
выбранной стратегии это такая реорганизация предприятия, которая позволит данную 
стратегию осуществить [4]. 

Заключительной стадией стратегического планирования является его оценка и контроль 
выполнения. В контроле выполнения можно выделить несколько задач: 

1) определение того, что и по каким критериям проверять; 
2) оценка состояния контролируемого объекта в соответствии с принятыми 

стандартами, нормативами или другими эталонными показателями; 
3) установление факторов отклонений, если они находятся в результате проведенной 

оценки; 
4) осуществление корректировки результата, если она необходима и возможна.  
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Оценка итогов стратегического планирования определятся по положительным или 
отрицательным воздействиям на предприятие после всестороннего анализа всех 
показателей системы. 

Как мы видим стратегическое планирование на любом предприятии является очень 
сложным процессом, основополагающим и абсолютно необходимым для любого бизнеса 
стремящегося к успеху. Без него невозможно построить систему, которая в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе будет устойчива к воздействию внутренних и внешних 
факторов. 

Роль стратегического планирования стала особенно актуальна в нашей стране в 
последние годы на фоне значительного ухудшения экономической обстановки и 
международной изоляции. Соответственно что бы снизить риски, а так же увеличить 
рентабельность предприятия стало абсолютно необходимо заниматься данным 
планированием. И при грамотном его построении и выполнении у отечественных 
предприятий есть шанс не только пережить это сложное время, но и захватить новые рынки 
сбыта продукции и стать значительно окрепшими экономически. 
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РАЗВИТИЕ ТЕОРИЙ МЕНЕДЖМЕНТА ЗНАНИЙ И ЕГО СТАДИЙ 

 
Менеджмент знаний – это методология, направленная на повышение уровня 

конкурентоспособности и защищенности компании за счет использования полного набора 
инструментов защиты, управления и экономики нематериальных активов компании. 
Рассматривает стратегии, направленные на предоставление вовремя нужных знаний тем 
членам сообщества, которым эти знания необходимы для того, чтобы повысить 
эффективность деятельности сообщества. 

Всего лишь 50 лет назад в развитых странах почти половина наемных работников была 
занята созданием вещей, материальных предметов – либо непосредственно создавали их, 
либо помогали в их создании. Однако на настоящий момент, в нашу постиндустриальную 
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Эпоху Знаний, таких работников стало уже 20 - 25 % . Зато их место занимают новые 
работники, которых иногда называют работниками знаний Количество их оценивают по - 
разному: от минимальной оценки 25 % , до максимальной – в 50 % .  

Эффективный менеджмент знаний требует, чтобы организация идентифицировала, 
создавала, приобретала, распространяла и получала выгоды от знаний, дающих 
стратегические преимущества этой организации. Следует проводить четкое разделение 
информации (которая может быть оцифрована и так храниться, обрабатываться и 
передаваться) и собственно знаний, капитала знаний (который может существовать только 
в контексте интеллектуальной системы). И так как мы до сих пор достаточно далеки от 
создания искусственного интеллекта, это неминуемо означает, что капитал знаний 
неотделим от человека, знающего что - либо, и не может быть передан организации как 
таковой, безотносительно ее работников. 

 
Таблица 2 – Сравнение ключевых процессов цикла менеджмента знаний 

Вииг МакЭлрой Роллет Буковиц и 
Уильямс 

Мейэр и Зак 

1993 1999 2003 2000 1996 
1. Создание 
2. Выявление 
источников 
3. Компиляция 
4. 
Трансформация 
5. 
Распространени
е 
6. Применение 
7. Реализация 
ценности 

1. 
Индивидуально
е и групповое 
обучение 
2. 
Подтверждение 
запроса на 
знания 
3. Приобретение 
информации 
4. 
Подтверждение 
знаний 
5. Интеграция 
знаний 

1. 
Планирование 
2. Создание 
3. 
Интегрировани
е 
4. Организация 
5. Передача 
6. Поддержание 
7. Оценка 

1. Приобрести 
2. 
Использовать 
3. Научиться 
4. Добавить 
свое 
5. Оценить 
6. Создать / 
поддержать 
7. 
Ликвидироват
ь / продать 

1. 
Приобретение 
2. Улучшение 
3. Хранение / 
изъятие из 
памяти 
4. 
Распределени
е 
5. 
Представлени
е 

 
Несмотря на все кажущиеся различия указанных подходов к построению цикла 

управления знаниями, в них можно проследить общие закономерности перехода и 
взаимосвязи стадий. Объединение и переработка этих стадий дает следующие 10 основных 
этапов работы со знаниями: 

1) Фиксирование / создание знания или добавление своего к уже существующему. 
2) Отбор / фильтрация знаний. 
3) Кодирование знаний (не только для машинного использования, но и для обмена 

между людьми, т.е. с помощью естественных языков). 
4) Улучшение, совершенствование знаний. 
5) Обмен знаниями. 
6) Обеспечение доступа к знаниям. 
7) Обучение знаниям. 
8) Применение знаний. 
9) Оценка знаний. 
10) Повторное использование / продажа знаний. 
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Эти этапы можно укрупнить и объединить в три основных этапа - процесса: 
1) Фиксирование и / или создание знания. 
2) Обмен и распространение знаний. 
3) Приобретение и применение знаний. 
Хотя сейчас мало кто станет утверждать, что управление знаниями не важно, общей 

проблемой является то, что немногие менеджеры и сотрудники служб, связанных с 
информацией, понимают, как управлять знаниями в создающих знания организациях. 
Многие сосредотачиваются на так называемых «твердых» знаниях, имеющих 
количественное выражение, и при этом управление знаниями низводится до уровня 
механизма обработки информации. По мере понимания сложной, субъективной и 
динамичной природы знаний появился и более всесторонний подход к менеджменту 
знаний. Принимаются во внимание такие важные и комплексные факторы, как культурно - 
исторические, социальные, контекстные. 
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АНАЛИЗ СХЕМ ПЛАТЕЖЕЙ ПРИ ПОГАШЕНИИ КРЕДИТА 

 
Большинство заемщиков зачастую выбирают кредит по размеру процентной ставки, не 

подозревая, что график погашения существенно влияет на стоимость данного займа. В 
настоящее время банки предоставляют два способа погашения кредита: 
дифференцированный и аннуитетный платежи. Различие между этими способами 
погашения кредита заключается в том, как именно будет происходить погашение 
основного долга и процентов по нему. 

На рынке российского и зарубежного кредитования наиболее популярным способом 
погашения займа является аннуитетный платеж. Казалось бы, что может быть удобнее, чем 
равные по сумме взносы на всем протяжении платежного периода. Но 
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дифференцированный платеж, постепенно уменьшающий сумму платежа от месяца к 
месяцу, тоже имеет определенные выгоды для заемщика.  

Большинство пришедших в банк заемщиков куда больше беспокоятся по поводу 
одобрения кредитной заявки, чем по поводу вида платежей. При этом некоторые 
продвинутые ипотечные заемщики иногда специально ищут банк, предоставляющий 
дифференцированный график платежей. Данное решение не лишено смысла - учитывая 
цены на жилье и размер ипотечных взносов, постепенное снижение платежа кажется очень 
выгодным.  

При этом российские банки не очень жалуют дифференцированные платежи, поскольку 
они подразумевают определенную тонкость, связанную с оценкой платежеспособности 
заемщика, ведь при дифференцированном графике самую большую нагрузку на бюджет 
должника дают первые платежи, и соотношение с доходом высчитывается именно для 
этого периода. 

Например, заемщик указал доход в 50 тыс.руб., а первый платеж по 
дифференцированной схеме составит 20 тыс.руб., то есть «съест» почти половину дохода, а 
ведь по закону платежи по кредиту, в любом случае, не могут превышать 50 % от дохода. В 
итоге банки вынуждены понижать максимальную сумму кредита, которую могут выдать 
при заявленном уровне дохода. 

Положение, действительно, сложное, как для заемщика, так и для кредитора, поскольку 
должник может не согласиться на уменьшенную сумму кредита, или переоценить свои 
возможности и не суметь выплатить кредит. 

Так что же все - таки выгоднее? Сравним ежемесячные платежи для ипотечного кредита 
в размере 1 млн. руб. при разных сроках, процентные ставки зависят от срока кредитования 
- чем больше срок, тем выше процент. 

 
Таблица 1 - Ежемесячные аннуитетные платежи 

Срок 
кредитования 

Процентная ставка Аннуитетный платеж Итоговая сумма выплат 

5 13,75 23 138,84 1 388 330,69 
10 14 15 526,64 1 863 197,22 
15 14,25 13 485,80 2 427 443,39 
20 14,5 12 799,98 3 071 994,64 
25 14, 75 12 614,65 3 784 394,22 

 
Таблица 2 - Ежемесячные дифференцированные платежи 

Срок 
кредитования 

Процентная 
ставка 

Дифференцированный платеж Итоговая сумма 
выплат 1 платеж последний платеж 

5 13,75 28 125 16 857,64 1 349 479,17 
10 14 20 000 8 430,56 1 705 833,33 
15 14,25 17 430,56 5 621,53 2 074 687,50 
20 14,5 16 250 4217,01 2 456 041,67 
25 14, 75 15 625 3 374,31 2 849 895,83 

 
Прямое сравнение показывает, что переплаты при аннуитетной схеме выше, чем при 

дифференцированной, а чем больше и срок кредитования, тем разница ощутимей. Иначе 
говоря, если вы взяли ипотеку на 25 лет, то разница в итоговой сумме выплат будет почти 
миллион рублей. 
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Но если проанализировать таблицы, то можно заметить, что даже при аннутитетной 
схеме вместо двадцатипятилетней ипотеки с процентной ставкой 14,75 и суммой выплат в 
почти три миллиона рублей можно взять кредит на 10 лет со ставкой 14 % и суммой выплат 
1,86 млн.руб. При грамотном планировании бюджета можно получить свободу от кредита 
и собственную квартиру на 15 лет раньше. 

Простой математический расчет показывает, что при длительном сроке кредитования 
переплаты по кредиту с дифференцированной схемой выплат выгоднее, чем с аннуитетной, 
что видно по разнице итоговых сумм выплат.  

При этом и у дифференцированной схемы есть свои недостатки, главный из которых - 
высокая финансовая нагрузка на заемщика в первый год кредитования. Еще один из 
существенных недостатков этого вида кредитных платежей - высокая вероятность 
снижения максимальной суммы кредита, которую может выдать банк заемщику. Если 
клиент в состоянии спокойно выплачивать кредит с дифференцированными платежами в 
течение первого, самого затратного года, то его доходов хватит и на кредит с аннуитетным 
платежом. При этом максимальная сумма кредита может быть существенно выше, срок 
кредитования - меньше, а процентная ставка - ниже. Таким образом, аннуитетный платеж 
имеет стратегическое преимущество. 
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В статье обозначена проблема управления рисками нефтегазового проекта. Рассмотрено 
содержание понятий неопределенности и риска, выявлены принципиальные различия 
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между рисками проекта и рисками предприятия. Определены особенности рисковой 
составляющей нефтегазовых проектов с которыми сталкиваются компании при их 
реализации.  
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Реализация современных нефтегазовых проектов осуществляется в среде, которой 

характерна неопределенность и риск. Термин «неопределенность» отражает 
недостаточность наших знаний, а термин «риск» подразумевает, что возникшая 
неопределенность приведет к возможным финансовым или материальным проблемам.  

Несмотря на достаточно глубокое изучение рисков и разнообразие научных трудов, до 
сих пор существуют различные мнения к пониманию сущности и классификации рисков 
проектов, что обусловлено, в первую очередь, сложностью и многогранностью этой 
категории (таблица 1). 

 
Таблица 1 - Трактовки понятия риск проекта разных авторов 

Трактовка понятия Автор 
Риск проекта – потенциальная, численно измеримая возможность 
неблагоприятных ситуаций, связанных с ними последствий в 
виде потерь, ущерба, убытков и в связи с неопределенностью.[7] 

И. Л. Туккель 

Риск проекта – вероятность возникновения потерь, убытков, 
недопоступлений планируемых доходов, прибыли.[8, 53] 

Р.А. 
Фатхутдинов 

Риск проекта – шанс неблагоприятного исхода, опасность, угроза 
потерь и повреждений.[5] 

С. С. Сулашкин  

 
Согласно ГОСТ Р 54869―2011 «Требования к управлению проектом» риск – это 

вероятное для проекта событие, наступление которого может как отрицательно, так и 
положительно отразиться на результатах проекта [1].  

Принимая во внимание последствия и вероятность наступления рискового события, 
необходимо расставить приоритеты, выделить и оценить те риски, подробное изучение 
которых позволит [3,18] нефтегазовому предприятию минимизировать неблагоприятный 
исход. 

Управление проектными рисками – это неотъемлемая часть общего управления 
нефтегазовой организации, которая стремится сохранить свою конкурентоспособность, т. к. 
проекты, связанные с освоением ресурсов углеводородного сырья, характеризуются 
повышенной степенью риска, вызываемого рядом специфических особенностей процессов 
поиска, разведки, обустройства и разработки месторождений [6, 45]. 

Учитывая это, выделим ряд особенностей рисковой составляющей нефтегазовых 
проектов с которыми сталкиваются компании при их реализации: 

 - капиталоемкость проекта – риск потери / неэффективности значительных инвестиций; 
 - долгосрочность жизненного цикла проекта и длительный период окупаемости – риски 

связанные со сложностью прогнозирования внешней среды на долгосрочную перспективу; 
 - наличие специфических рисков (геологические, технические, инфраструктурные, 

экологические и др.); 
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 - высокая волатильность будущих цен на нефть и газ - значительный инвестиционный 
риск; 

 - большое количество заинтересованных сторон – риски влияния стейкхолдеров на 
проекты; 

 - участие иностранных компаний в реализации, как совместных международных 
проектов, так и проектов внутри страны - риски бизнес - партнерства. 

Как видно, степень неопределенности, в которой нефтяным компаниям приходится 
реализовывать свои проекты, чрезвычайно высока, поэтому объективно существует 
опасность возникновения потерь, убытков, снижения доходности [4,77]. 

Исходя из вышеизложенного, авторы статьи под риском нефтегазового проекта 
понимают вероятность наступления какого - либо события на нефтегазовом предприятии, 
вызванное влиянием специфических факторов, приводящее к неблагоприятному исходу 
при реализации нефтегазового проекта. 

Важно отметить, что, так как нефтегазовый проект реализуется в рамках нефтегазового 
предприятия, то необходимо отслеживать тесную взаимосвязь между рисками предприятия 
и проекта, и, в то же время понимать их принципиальное отличие (таблица 2).  

Из таблицы видно, что между проектными рисками и рисками предприятия существуют 
значительные отличия. Так, на каждом этапе жизненного цикла нефтегазового проекта 
возникают свои специфические виды риска. Управление рисками на всех стадиях 
жизненного цикла нефтегазового проекта повышает эффективность его реализации, 
способствует достижению изначально поставленных целей проекта и уменьшает опасность 
неэффективной реализации проекта. 

 
Таблица 2 - Отличия между проектными рисками и рисками предприятия 

Показатель Проект Предприятие 
Жизненный 
цикл Ограничен Неограничен 

Бюджет Ограничен Неограничен относительно 
жизненного цикла 

Ресурсы Ограничен Неограничен относительно 
жизненного цикла 

Виды рисков Различны на разных этапах 
жизненного цикла 

Одинаковы на разных этапах 
жизненного цикла 

Специалисты Команда проекта Персонал предприятия 
Уникальность Да Нет 

 
Ограниченный жизненный цикл проекта означает, что проект имеет временный 

характер. Завершение проекта наступает, когда достигнуты его цели или признано, что 
цели проекта достигнуты не будут. Соответственно, бюджет и ресурсы, выделенные на 
проект, будут ограниченны относительно жизненного цикла проекта. 

Управление риском проекта следует представить как процесс изучения и оценки 
параметров объекта риска, факторов, влияющих на объект и поведение субъекта риска 
проекта, его оптимизация, планирование, учет и контроль. 

При этом под объектом риска понимается то, на что направлено воздействие субъекта 
при принятии решения реализации нефтегазового проекта, а субъектом риска выступает 
физическое или юридическое лицо, реализующее функции управления риском проекта.  
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Применение методов проектного менеджмента позволяют рационально управлять 
организационными изменениями, сроками, бюджетом, качественными характеристиками 
выпускаемой продукции и услуг нефтяной компании [2, 3]. Скоординированная система 
управления проектными рисками обеспечит устойчивость непрерывного 
функционирования и развития нефтегазовой компании через систему своевременной 
идентификации, предотвращения или минимизации рисков, угрожающих как проектам, так 
и репутации нефтегазовой компании, персонала, и что очень значимо, имущественным 
интересам акционеров и инвесторов при реализации проектов.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ПЕРСОНАЛА КОМПАНИИ 
 

Материальное стимулирование – это комплекс различного рода материальных благ, 
получаемых или присваиваемых персоналом за индивидуальный или групповой вклад в 
результаты деятельности организации посредством профессионального труда, творческой 
деятельности и требуемых правил поведения [1, с. 515]. Материальное стимулирование 
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является главным средством побуждения человека к осуществлению трудовой 
деятельности. Поскольку без должного стимулирования сотрудников не будет развиваться 
организация, то работодатель заинтересован в том, чтобы материальное стимулирование 
работников было эффективным. 

Таким образом, с одной стороны, система материального стимулирования должна 
обеспечить удовлетворенность работника заработной платой в соответствии с его 
квалификацией, она должна также соответствовать ожиданиям работника (получить тот 
объем стимулирующих средств, который, по его мнению, он должен получить за тот объем 
работы, который он выполнил), а с другой – заработная плата и начисления на нее во 
внебюджетные фонды в соответствии с законодательством являются основными 
расходами, влияющими на финансовые результаты деятельности организации. Поэтому 
задачей работодателя является установление оптимальных размеров затрат материального 
стимулирования работников для эффективной деятельности как отдельного работника, так 
и организации (предприятия, фирмы) в целом.  

В этой связи повышается актуальность анализа и оценки эффективности применяемых 
систем материального стимулирования в достижении целевых финансовых показателей.  

Целесообразным, по нашему мнению, является оценка эффективности затрат 
материального стимулирования через их соотношение с выручкой организации 
(предприятия, фирмы) и с прибылью, поскольку оценка эффективности материального 
стимулирования на основе анализа расходов на премиальное вознаграждение, их 
сопоставления с темпами роста прибыли или выручки, позволяет вносить в действующую 
систему корректировки. В связи с этим для определения эффективности расходов на 
материальное стимулирование, мы можем воспользоваться двумя формулами [2]: 

1. Соотношение затрат материального стимулирования с размером выручки 
организации. 

 
 Э=МС / В, (1) 

 
где Э – эффективность затрат материального стимулирования; 
МС – затраты материального стимулирования, руб.; 
В – объем выручки, руб.. 
2. Соотношение размера прибыли с затратами на материальное стимулирование. 
 
 Э=П / МС, (2) 
 
где П – объем прибыли, руб.. 
При этом следует отметить, что на рост эффективности материального стимулирования 

указывает отрицательная динамика первого из указанных выше показателей и 
положительная динамика второго. Данные показатели можно рассматривать как каждый в 
отдельности, так и в комплексе, что позволит наиболее полно охарактеризовать 
сложившуюся ситуацию в организации относительно материального стимулирования, а 
также разрабатывать и принимать меры для повышения его эффективности.  
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Так при анализе материального стимулирования двух страховых фирм: ООО 
«Росгосстрах» и публичное АО «РЕСО - Гарантия» были получены следующие 
результаты: 

1. В АО «РЕСО - Гарантия» эффективность материального стимулирования на порядок 
выше, поскольку затраты материального стимулирования на рубль выручки в среднем в 3 
раза ниже, чем в компании «Росгосстрах». 

2. В обеих компаниях наблюдается тенденция к росту эффективности материального 
стимулирования: так в АО «РЕСО - Гарантия» наблюдается рост прибыли на рубль затрат 
материального стимулирования в 2015 году в 4 раза по сравнению с 2014 годом, а в 
компании «Росгосстрах» – почти в 5 раз. 

3. В АО «РЕСО - Гарантия» динамика эффективности материального стимулирования 
более стабильна. 

Важное значение для работодателя при определении размеров стимулирования также 
имеет удовлетворенность самих работников материальным стимулированием, поэтому его 
эффективность можно оценить посредством тестов и социологических опросов 
работников. 

В качестве примера можно привести тест «Материальная мотивация», проведенный 
среди студентов вузов города Новосибирска, как потенциальных работников. После 
проведения теста был получен следующий результат: основная часть опрошенных 
студентов (59 % ) имеет нормальную материальную мотивацию, 22 % респондентов имеют 
хорошую мотивацию, способствующую успеху в бизнесе, и лишь небольшая часть всех 
опрошенных студентов (19 % ) имеет заниженную или же неустойчивую мотивацию.  

По данным проведенного социологического исследования можно сделать вывод о том, 
что работодателям не следует сильно завышать заработные платы и затраты на персонал с 
целью увеличения эффективности их труда, поскольку их потенциальные наемные 
работники имеют, в большинстве своем, нормальную материальную мотивацию. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что эффективность материального 
стимулирования может и должна оцениваться на любом предприятии, в любой 
организации, поскольку именно она способствует продуктивной деятельности сотрудников 
и влияет на достижение целей организации (предприятия, фирмы). При этом 
эффективность такого стимулирования может быть оценена как по финансовым 
показателям (в отдельности или в комплексе), так и в результате проведения всевозможных 
опросов, тестов по данной тематике, то есть с помощью социологических методов 
исследования. 
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Развитие Российской экономики в условиях кризиса и экономических санкций во 

многом зависит от эффективности финансовых и инвестиционных проектов. Чтобы 
получить конкурентное преимущество предприятия реализуют отдельные проекты 
или совокупность проектов (портфель проектов). В связи с этим, актуальной 
является проблема управления портфелем проектов с использованием экономико - 
математического моделирования, которое служит инструментом, позволяющим 
предприятиям в условиях ограниченности ресурсов реализовать свои стратегии с 
минимальным риском [4, c. 33]. 

Инвестиционный портфель представляет собой совокупность объектов, 
предназначенных для осуществления инвестиционной деятельности, при этом 
инвестор определяет стратегии развития проекта, которые позволяют: достичь 
необходимого уровня доходности; обеспечить прирост капитала; минимизировать 
инвестиционные риски [3, c. 20].  

Формирование модели инвестиционного портфеля включает следующие этапы: 1. 
Рассмотрение вариантов реальных инвестиционных проектов для их реализации 
независимо от наличия свободных инвестиционных ресурсов, состояния рынка и 
других факторов [5, c. 4]. 2. Оценка бизнес - планов отдельных инвестиционных 
проектов для экспертизы их качественных характеристик. 3. Первоначальный отбор 
инвестиционных проектов для последующего анализа [6, c. 4]. Проводится по 
системе показателей, которые предприятие разрабатывает самостоятельно: 
соответствие инвестиционного проекта стратегии предприятия; наличие 
производственной базы и инфраструктуры для реализации инвестиционного 
проекта; необходимый объем инвестиций, требующийся для реализации проекта; 
наличие источников финансирования инвестиционного проекта (собственные и 
привлеченные средства); показатели эффективности инвестиций; уровень 
инвестиционного риска и др [8, c. 90]. 4. Экспертиза инвестиционных проектов. На 
этом этапе проверяется реальность приведенных в бизнес - плане основных 
показателей; оценивается эффективность инвестиций. 5. Отбор инвестиционных 
проектов в формируемый портфель с учетом его оптимизации [7, c.12]. 
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Рассмотрим модель формирования инвестиционного проекта, в которой целевая 
функция отражает максимальную сумму коэффициентов важности проектов, 
рассчитанных на основе мнений экспертов: 
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где n – число проектов для рассмотрения; 
Cij – затраты i - го проекта в j - й стратегии развития; 
Rij – коэффициент важности предложений по проекту i , относящегося к j - й стратегии 

развития; 
D – доход от инвестиционного проекта; 
Xij – булевая переменная (Xij = 1, если проект i включен в стратегию j; Xij= 0, в 

противоположном случае) [2, c. 59]. 
Инвестиционный портфель предприятия, сформированный по предложенной модели 

обеспечит: реализацию инвестиционной стратегии; соответствие общей капиталоемкости 
выбранных в портфель инвестиционных проектов с объемом инвестиционных ресурсов 
предприятия; оптимизирует процесс управления портфелем [1, c. 37]. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ ПО – РОССИЙСКИ 
 

Аннотация: На основе технического описания ракеты «Союз - 2.1а» показано, как 
бесконечная модернизация старой ракеты с учётом «человеческого фактора может 
привести к отказу техники. 

Ключевые слова: космодром Восточный, королёвская ракета Р - 7, «Союз – 2.1а», 
модернизация, «адмиральский эффект», отказ техники. 

Поглощённые наблюдением за гневом президента, каменным выражением его лица и 
вынесенными им выговорами средства массовой информации крайне скупо освещали, что 
же именно запускали целых два дня и в конце концов запустили с нового космодрома 
Восточный. Между тем выведенное в космическое пространство «средство доставки» 
заслуживает самого пристального внимания. Это всё та же старая добрая королевская 
ракета Р - 7, выведшая на орбиту первый советский спутник в 1957 году. Разумеется, с тех 
пор она подверглась неоднократной модификации, а её современная модификация с 
цифровой системой управления унаследовала несколько устаревшее название «Союз» с 
цифровой литерой «2.1а», которая нуждается в расшифровке. 

Разработка ракеты - носителя «Союз - 2» велась на базе ракеты - носителя «Союз» в два 
этапа (этапы 1А и 1Б). 

«Союз - 2» – новая ракета - носитель, которая позволит в будущем заменить ракеты - 
носители «Союз - У», «Союз - ФГ» и «Молния - М» одной ракетой - носителем.  

Ракета - носитель «Союз - 2» разработана на базе серийной ракеты «Союз - У», успешно 
эксплуатируемой с 1973 года. Новый носитель с улучшенными тактико - техническими 
характеристиками полностью создается предприятиями, расположенными на территории 
России, и позволяет существенно расширить номенклатуру выводимых космических 
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аппаратов среднего и легкого классов. «Союз - 2» рассчитан как на прямое выведение, так и 
на использование разгонного блока «Фрегат». Энергетические возможности носителя и 
использование цифровой системы управления позволяют заметно увеличить массу 
выводимого полезного груза и габариты доставляемых на орбиту космических аппаратов. 

Ракета - носитель «Союз - 2» создается в два этапа. На этапе 1а на ракете 
устанавливаются новая цифровая система управления, обеспечивающая высокоточное 
выведение полезных нагрузок, двигатели с усовершенствованными форсуночными 
головками на первой и второй ступенях, внедряется новая система телеизмерений. На 
втором этапе модернизации (этап 16) на третьей ступени устанавливается новый двигатель 
с повышенными удельными характеристиками. 

Этап модернизации 1А:  
 - на двигателях I - II ступени применяются форсуночные головки с улучшенным 

смесеобразованием; 
 - разработана новая, единая для всех трех ступеней система управления на базе 

высокопроизводительной цифровой машины;  
 - применяется новая цифровая радиотелеметрическая система;  
 - конструкция блока III ступени максимально унифицирована как для этапа 1А, так и для 

этапа 1Б.  
Этап модернизации 1Б:  
 - дополнительно к мероприятиям этапа 1А используется новый двигатель на блоке III 

ступени с повышенными энергетическими характеристиками.  
Это позволило повысить точность выведения, устойчивость и управляемость ракеты - 

носителя, а также использовать сборочно - защитный блок с головным обтекателем 
диаметром 4,11 м и длиной 11,43 м. 

 
Таблица 1 - Технические характеристики ракеты - носителя «Союз - 2» 

Количество ступеней 3 

Стартовая масса 312 т 

Максимальная длина 46,3 м 

Диаметр головного обтекателя 2,7 м; 3,0 м; 3,3 м; 3,715 м; 4,11 м 

 
Таблица 2 - Основные характеристики ракеты - носителя «Союз - 2» 

Массовые 
характеристик
и 

стартовая масса, т 311,7 

масса РН (без головной части), т 303,2 

масса конструкции РН (без головной части), т 24,4 

масса компонентов топлива, т 278,8 
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Масса 
выводимой 
полезной 
нагрузки, кг 
(«Союз - 2.1а» 
/ «Союз - 
2.16») 

на низкую околоземную орбиту (Н = 200 км, i = 
5,3°) 

7480 / 8660 

на солнечно - синхронную орбиту (Н = 820 км, i = 
98,7') 

4350 / 4900 

на геопереходную орбиту (4 V = 1500 м / с) 2780 / 3060 

на геостационарную орбиту (Н = 36000 км, i = 0°) 1300 / 1480 

Компоненты 
топлива 

окислитель жидкий 
кислород 

горючее T - 1 (керосин) 

Тяга 
двигателей, тс 

первая ступень (4 х 
РД - 107А) 

у Земли 85,5x4 

в пустоте 104,1x4 

вторая ступень (РД - 
108А) 

у Земли 79,4 

в пустоте 101,0 

третья ступень (РД - 
0110 / РД - 0124) 

в пустоте 30,4 / 30,0 

  
Новая версия РН семейства «Союз» обеспечивает: 
 - повышение массы выводимого полезного груза на низкую орбиту высотой 200 км по 

сравнению с ракетой - носителем «Союз»: 
 - на этапе 1 а - на 250 - 300 кг; 
 - на этапе 1 б - на 1100 - 1200 кг4 
 - увеличение зоны размещения полезного груза при использовании головного 

обтекателя большого диаметра (4,11 м); 
 - повышение точности выведения космического аппарата (погрешность по периоду 

обращения составит не более ±2,5 с вместо нынешних ±22 с); 
 - выведение КА в широком диапазоне наклонений орбиты при сохранении 

согласованных районов падения отработавших ступеней за счет возможности изменения 
наклонения плоскости орбиты путем пространственного маневра на активном участке 
полета; 

 - при использовании разгонного блока «Фрегат» - выведение полезных нагрузок на 
высокие круговые, эллиптические, солнечно - синхронные, геопереходные, 
геостационарную орбиты и отлетные траектории. 

При модернизации РН «Союз» до варианта «Союз - 2» были проведены следующие 
работы: 

 - повышение удельных характеристик двигателей первой и второй ступеней путем 
улучшения смесеобразования в камерах сгорания за счет применения новых форсуночных 
головок; 
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 - внедрение современной цифровой системы управления с комплексом высокоточных 
приборов, обеспечивающей полет ракеты - носителя по оптимальным траекториям, 
пространственный маневр и высокую точность выведения полезной нагрузки на орбиту; 

 - разработка новой высокоинформативной цифровой системы телеизмерений; 
 - разработка новой системы внешнетраекторных измерений, построенной на базе 

навигационной аппаратуры потребителей; 
 - разработка новой третьей ступени на базе современного двигателя с высокими 

удельными характеристиками. 
При разработке РН «Союз - 2» особое внимание было уделено обеспечению 

максимальной преемственности с прототипом. Конструкция сухих и топливных отсеков, 
внутрибаковых устройств, пневмогидроарматуры, монтаж двигателей боковых и 
центрального блоков ракеты - носителя в основном аналогичны РН «Союз», однако неко-
торые корпусные элементы всех ступеней усилены без изменения принципиальной 
конструктивной схемы. По - иному размещены приборы и кабельная сеть системы 
управления на боковых и центральном блоке. Блок третьей ступени сохранил габариты 
прототипа, однако для оптимизации массы заправляемых компонентов топлива изменена 
конфигурация баков. При этом приняты в расчет соотношения расходов компонентов как 
для варианта третьей ступени с двигателем РД - 0110 (этап 1а), так и для варианта с 
двигателем РД - 0124 (этап 16). Наконец, по - новому размещены на блоке третьей ступени 
элементы систем телеизмерений и внешнетраекторных измерений. 

Центральным направлением модернизации ракеты стало создание принципиально иной 
цифровой системы управления, которая разработана на основе современных принципов 
управления и новой отечественной элементной базы. В качестве главного звена системы 
управления РН «Союз - 2» используется быстродействующая бортовая цифровая 
вычислительная машина (БЦВМ) с большим объемом оперативной памяти. 

БЦВМ непрерывно принимает сигналы от чувствительных элементов системы 
управления, исполнительных органов и других абонентов, сравнивает текущие значения с 
программными и в соответствии с принятым законом управления вырабатывает 
соответствующие управляющие воздействия. В состав измеряемых параметров входят 
параметры вектора скорости, значения углов тангажа, рыскания, вращения, а также 
показатели расходомеров топлива. В отличие от активной системы управления, цифровая 
система легко адаптируется к условиям полета, включая случайные внешние воздействия, и 
парирует их без превышения действующих на ракету - носитель силовых нагрузок по 
сравнению с их расчетными и допустимыми значениями. 

Чувствительные элементы и БЦВМ располагаются на третьей ступени ракеты - 
носителя, а преобразующие устройства и исполнительные органы - на первой и второй 
ступенях [1].  

Как известно, чем сложнее техника, тем выше вероятность её отказа. Многочисленные 
модернизационные переделки также не способствуют повышению надежности, потому что 
возрастает роль пресловутого человеческого фактора. К тому же при попытке запуска с 
космодрома Восточный сработал известный «адмиральский эффект». Так с лёгкой руки 
моряков названа ситуация, когда техника вдруг отказывает в присутствии первого лица. В 
данном случае отмена пуска стала следствием несоответствия разъёма одного из кабелей 
ракеты конструкторской документации. 

После того как специалисты установили на «Союз - 2.1а» новую бортовую систему 
«Малахит - 7» вместо «Малахита - 3», была проведена доработка и перепайка всех кабелей, 
ведущих к ней. Но из - за ошибки один кабель старого образца остался» [2]. 
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В состав военно - промышленной комиссии, расследовавший инцидент, вошёл 
сотрудник ФСБ, который доложил об итогах расследования своему руководству, а вся 
информация поступает также контрольному управлению президента. Научно - 
производственное объединили автоматики (НПОА), назначенное виновным в лице своего 
директора Шалимова за перенос на сутки первого запуска, занимается разработкой систем 
управления не только для космических «Союзов», но и для целого ряда военных изделий: в 
частности, для морских стратегических ракет «Синева» и «Булава», а также для 
перспективной шахтной межконтинентальной ракеты «Сармат» [2].  

После инцидента серьёзные вопросы возникшие и к качеству сборки ракет «Союз» для 
пилотируемой программы на заводе «Прогресс» в Самаре. Последствия инцидента на 
Восточном почувствовали и другие предприятия ракетно - космической отрасли. 

В принципе перенос запусков – дело настолько рутинное, что на мысе Канаверал (штат 
Флорида) подобное происходит чуть ли не через раз. Если бы американское руководство 
реагировало столь же болезненно, как российскоее, в американской РКО давно бы никого 
не осталось. Но «у советских собственная гордость»: по части выговоров, невыплат 
зарплат, увольнений, коррупции и казнокрадства, арестов космодром Восточный, едва 
родившись, уверенно занял первое место в мире. 
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Экспертиза инновационных проектов — процедура комплексной проверки и контроля: 
1. качества системы нормативно - методических, проектно - конструкторских и других 

документов, входящих в состав проекта и систему инновационного менеджмента; 
профессионализма руководителя проекта и его команды; научно - технического и 
производственного потенциала, конкурентоспособности инновационной организации; 
достоверности выполненных расчетов, степени риска и эффективности проекта;  
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2. качества механизма разработки и реализации проекта, возможности достижения 
поставленных целей. 

Существуют три основных метода экспертизы инновационных проектов: 
Описательный метод широко распространен во многих странах. Его суть состоит в том, 

что рассматривается потенциальное воздействие результатов осуществляемых проектов на 
ситуацию на определенном рынке товаров и услуг. Получаемые результаты обобщаются, 
составляются прогнозы и учитываются побочные процессы. Основной недостаток этого 
метода в том, что он не позволяет корректно сопоставить два и более альтернативных 
варианта. 

Метод сравнения положений «до» и «после» позволяет принимать во внимание не 
только количественные, но и качественные показатели различных проектов. Однако этому 
методу присуща высокая вероятность субъективной интерпретации информации и 
прогнозов. 

Сопоставительная экспертиза состоит в сравнении положения предприятий и 
организаций, получающих государственное финансирование и не получающих его. В этом 
методе обращается внимание на сравнимость потенциальных результатов осуществляемого 
проекта, что составляет одно из требований проверки экономической обоснованности 
конкретных решений по финансированию краткосрочных и быстроокупаемых проектов. 

Реализация федеральных научно - технических программ осуществляется на основе 
Государственных контрактов, которые заключаются государственными заказчиками с 
исполнителями программ, отбираемых на конкурсной основе. 

Экспертизу проектов в области гуманитарных и общественных наук проводят 
Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) и Российский фонд фундаментальных 
исследований (РФФИ). 

В РГНФ экспертная оценка формализуется в виде ответов на вопросы экспертной анкеты 
и предусматривает следующие варианты итогового заключения эксперта: 5 – проект 
заслуживает безусловной поддержки; 4 – проект заслуживает поддержки; 3 – проект может 
быть поддержан; 2 – проект не заслуживает поддержки; 1 – проект не заслуживает 
рассмотрения экспертным советом. 

В экспертной анкете учитывается наличие или отсутствие обстоятельств, затрудняющих 
объективную экспертизу. Это может быть связано с «конфликтом интересов». Ситуация 
«конфликта интересов» может быть связана с тем, что: не совпадают научные интересы 
эксперта и содержания проекта; эксперт состоял или состоит в партнерских, финансовых, 
родственных отношениях с руководителем или исполнителями проекта; в отношениях 
научного руководства с руководителем (или с одним из основных исполнителей проекта). 

Основным критерием обоснования экономической эффективности инновационной 
деятельности у производителей (продавцов) является ее результат: чистый 
дисконтированный доход, который определяется путем сравнения произведенных затрат и 
получаемых результатов и принимается за базу для всех последующих обоснований 
экономической эффективности конкретного инновационного проекта. Кроме того 
экономическая эффективность инновационной деятельности включает в себя определение 
и других рассмотренных нами показателей: индекса доходности, срока окупаемости 
капитальных затрат и внутренней нормы доходности проекта. Завершается оценка 
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определением устойчивости и чувствительности основных экономических характеристик 
проекта к изменению внутренних и внешних параметров. 

Экономическую эффективность инновационной деятельности у покупателей нужно 
рассматривать с иной стороны. Эффективность затрат покупателя на использование 
новшеств можно определять, а также управлять ею, через сравнение следующих 
показателей: 

затраты на производство и реализацию продукции до и после введения новшеств; 
выручку от реализации продукции до и после введения новшеств; стоимость потребляемых 
ресурсов до и после введения новшеств; среднесписочную численность персонала и т.д. 
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БАНКОСТРАХОВАНИЕ В РОССИИ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

 
Банковские продукты и услуги постоянно совершенствуются, приобретая новые 

качественные характеристики, удовлетворяющие новые потребности клиентов и т.д. 
Проблемам банковских услуг в той или иной степени посвящены работы Коваленко С.Б. 
[5], Стасенок А.Н. [2], Добрейкиной Е.А.[3], Коробова Ю.И. [4], Шульковой Н.Н. [6] и др. В 
России на протяжении последних лет наблюдается тенденция поэтапного процесса 
интеграции банков и страховых организаций, синтез их услуг с целью реализации как 
банковских, так и страховых продуктов. Обе стороны совмещают каналы продаж и 
клиентские базы, а также открывают доступ к внутренним финансовым ресурсам друг 
друга, благодаря чему повышается эффективность деятельности обоих секторов 
экономики. Взаимодействие страховых компаний и банков по данному направлению 
является взаимовыгодным сотрудничеством, поскольку позволяет осуществить 
диверсификацию услуг и каналов распределения, минимизировать риски и повысить 
надежность всех финансовых операций. Банки традиционно страхуют отдельные 
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операционные риски, практически не используя комплексное страхование, которое 
является обязательным за рубежом. Данный вид комплексного страхования позволяет 
защитить значительную часть рисков, возникающих в банковской деятельности, а, 
следовательно, является важной составляющей комплексной системы риск - менеджмента 
любого банка, ориентирующегося на долгосрочное и устойчивое развитие. Для 
российского банкострахования это актуальные вопросы ближайшего развития, после 
снижения экономической напряженности.  

На сегодняшний день, понятие «банкострахование» является дискуссионным вопросом и 
имеет широкое смысловое наполнение и в теоретическом, и в практическом аспектах. 
Таким образом, «банкострахование» - продажа страховых услуг, в основном программ 
страхования жизни, через банковские каналы; предоставление больших полномочий по 
контролю над финансовым сектором экономики государства создание единой 
информационной системы банков и страховых организаций, обучение и мотивация 
работников; оказание давления на клиентов путем навязывания контракта по страхованию 
жизни заемщика при ипотечном кредитовании, автокредитовании и по ряду других 
банковских программ. 

До последних кризисных явлений в экономике отмечался рост объемов кредитования 
малого и среднего бизнеса и, как следствие, увеличивались объемы страхования жизни 
заемщиков, залогов и имущества, поскольку рост этого сегмента страхования лимитирован 
только ростом кредитования. Также популярным было страхование держателей банковских 
карт, запросы по которому растут в геометрической прогрессии. 

 

 
Рисунок 1 - Структура банкострахования в России в 2015 - 2016 гг., % 

 
Новым импульсом развития рынка банкострахования в 2014–2016 гг. становится 

накопительное и инвестиционное страхование жизни, которое невозможно навязать 
клиентам. Здесь необходимы особые маркетинговые технологии продаж, которыми 
обладают классические страховщики жизни. По оценке «Эксперт РА», лишь крайне 
небольшое число крупнейших банков смогут развить это направление силами собственных 
страховых компаний. 

Несмотря на оживление кредитования, страхование залогового имущества юридических 
лиц стагнирует и продолжает сокращаться. Причина — повышение доли беззалогового 
кредитования и замена залогового на другие виды обеспечения. Увеличивается страхование 
малого и среднего бизнеса при кредитовании. 
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Исходя из сложившейся экономической ситуации, объемы кредитного страхования в 
2016 г. снизятся, поскольку «рухнул» авторынок, и существенно снизились объемы 
ипотечных кредитов. Накопительное и инвестиционное страхование будут расти и на фоне 
кризиса, потому что все большее число банков готовы предлагать их клиентам в рамках 
персонального финансового планирования. Развитие накопительного страхования также 
поддержат налоговые льготы по НДФЛ, введенные в этом году. 

В России с начала 2016 г. по данным Федеральной антимонопольной службы (ФАС), 
число жалоб на навязывание страховок при выдаче кредита стало увеличиваться. 
Потребителям зачастую не предоставляют бланк, в котором они могли бы зафиксировать 
отказ от страховки, либо отказывают в выдаче кредита из - за нежелания клиента 
страховаться. В связи с этим ФАС планирует внести в законодательство ряд изменений и 
ввести штрафы для банков, навязывающих страховку. Размер штрафа планируется 
установить на уровне 50 тыс. р. для должностных лиц и до 500 тыс. р. для юридических 
лиц. В настоящее время закон «О потребительском кредите» обязывает банкиров 
предоставлять заемщику возможность отказаться от страховки, но не закрепляет 
ответственности за навязывание страховых продуктов. Соответствующей статьи нет и в 
КоАП (в отличие от навязывания дополнительных услуг при страховании, ст. 15.34.1). 

Таким образом, страховая деятельность в банковской сети часто начинается с продуктов, 
которые связанны с банковской деятельностью, например, программ индивидуального 
страхования жизни, страхования кредитных и банковских сделок (страхование залогового 
имущества, потребительского кредитования, кредитных карточек). Банки, как и страховые 
организации, заинтересованы в сотрудничестве, поскольку данное партнерство позволяет 
им привлекать свободные денежные средства страховых компаний и защищать себя от 
всевозможных рисков, связанных с кредитованием, поэтому банкострахование получит 
дальнейшее развитие. 
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ БАНКА РОССИИ ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ 
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

 
Ядром современной кредитно - банковской системы в любой стране является 

центральный банк. Исторически центральные банки выросли из наиболее надежных, 
обладающих всеобщим доверием и поддерживаемых государством банков, в которых 
осуществлялась эмиссия наличных денег. Проблемам банковской системы в той или иной 
степени посвящены работы Коваленко С.Б. [4], Стасенок А.Н. [1], Добрейкиной Е.А.[2], 
Коробова Ю.И. [3], Шульковой Н.Н. [5] и др. 

Стратегические задачи, стоящие перед Банком России, определяются прежде всего 
текущей стадией развития российской экономики. Россия является типичным 
представителем группы стран с формирующимся рынком, для которых характерны 
определенные структурные особенности. С нашей точки зрения, для решения данной 
задачи Центральному Банку Российской Федерации необходимо сконцентрировать усилия 
на трех направлениях: 
 обеспечить устойчиво низкие и предсказуемые темпы инфляции; 
 содействовать развитию финансового сектора; 
 поддерживать устойчивость финансового сектора в условиях высокой волатильности 

потоков капитала. 
В таких условиях Банку России, на наш взгляд, как регулятору финансового сектора 

важно сфокусироваться на трех аспектах. Во - первых, регулятор должен следить за тем, 
чтобы несогласованность между временной и валютной структурами активов и пассивов 
финансовых институтов не становилась чрезмерной. Подобный дисбаланс делает 
финансовый сектор очень чувствительным к колебаниям обменного курса и конъюнктуре 
глобального рынка капитала. 

Во - вторых, Банк России должен контролировать уровень обеспеченности рискованных 
активов капиталом. На определенном этапе это может стать фактором, ограничивающим 
кредитование, а значит, и экономический рост, однако позволит смягчить последствия 
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обесценения данных активов при неблагоприятном развитии событий и, возможно, 
предотвратит масштабный кризис в финансовом секторе. 

В - третьих, Центральный Банк должен осуществлять мониторинг состояния 
финансового сектора в целом с учетом взаимосвязей различных групп финансовых 
институтов (коммерческие и инвестиционные банки, взаимные фонды, пенсионные фонды, 
страховые компании и т.д.). При этом особое внимание следует уделять рискам, связанным 
с деятельностью небанковских и системно значимых финансовых институтов. 

Общий вектор политики Банка России, на наш взгляд, определяется перечисленными 
выше тремя направлениями. Заметим, что они актуальны именно для стран с 
формирующимся рынком, поскольку в развитых странах соответствующие проблемы в 
основном уже решены. В связи с этим подчеркнем, что стоящие перед российскими 
денежными властями среднесрочные и долгосрочные задачи, как и доступные им 
инструменты, кардинально отличаются от задач и инструментов Центральных Банков 
развитых стран. Действительно, если страны с формирующимся рынком нередко 
сталкиваются с проблемой хронической повышенной инфляции, то для развитых стран 
большую угрозу представляет возможное попадание в дефляционную спираль по образцу 
Великой депрессии в США и «потерянного десятилетия» в Японии. Также перед ними не 
стоит проблема повышения транспарентности и предсказуемости решений монетарных 
властей, в то время как в странах с формирующимся рынком коммуникация между 
регулятором и участниками рынка, а значит, и доверие экономических агентов к политике 
Центрального Банка, зачастую нарушена. 

Помимо указанных выше общих стратегических задач российского регулятора можно 
сделать более конкретные выводы. Актуальной проблемой для нашей страны до сих пор 
остается повышенная инфляция. В среднем за 2010 - 2015 гг. в России она составила 10,0 % 
, а в группе стран с формирующимся рынком медианное значение инфляции за тот же 
период было равно 4,2 % . По темпу роста цен среди стран БРИКС Россия занимает второе 
место после Индии, при этом руководство Резервного банка Индии расценивает проблему 
инфляции как весьма серьезную, считая ее снижение своей главной задачей. Таким 
образом, темпы роста цен в России высоки по меркам не только развитых, но и 
сопоставимых с Россией стран. Снижение годового темпа роста потребительских к 2017 г. 
составляет 4 % . Инфляционный скачок, в результате которого прирост ИПЦ по итогам 
2014 г. превысил 11 % , не должен служить основанием для пересмотра целевого ориентира 
и отказа от цели снижения инфляции [7]. 

Можно сделать вывод, что в посткризисный период политика Центрального Банка 
Российской Федерации не была излишне жесткой. Сужение процентного коридора и 
постепенное повышение ставок действительно привели к удорожанию кредита на 
межбанковском рынке, но это, учитывая низкий исходный уровень, не носило 
критического характера. В данном случае уместно говорить не об излишней жесткости, а о 
переходе к нормальному функционированию финансового рынка, когда стоимость 
коротких займов из области отрицательных значений вышла на уровень, соответствующий 
медианному на денежных рынках в странах с формирующимся рынком. 

С нашей точки зрения, перед Банком России стоят две основные задачи на 
краткосрочную перспективу. Прежде всего следует стабилизировать инфляционные 
ожидания и подавить панические настроения на валютном рынке. Сегодня очевидно, что 
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ЦБ РФ не сможет довести инфляцию до целевых уровней в среднесрочной перспективе, 
поэтому как минимум в текущем году темпы роста потребительских цен будут на 
повышенном, вероятно двухзначном, уровне. Но важно, чтобы данный инфляционный 
всплеск не носил длительного характера. Для этого следует поддерживать умеренно 
жесткую денежную политику, чтобы не допустить новой волны девальвации и роста цен на 
импортные товары. Если ЦБ РФ не сможет сдержать рост потребительских цен, то 
российская экономика рискует на долгие годы попасть в ловушку стагфляции. Иными 
словами, ЦБ РФ должен сохранить приверженность политике перехода к таргетированию 
инфляции, в результате инфляция в России за три года может снизиться с 13 - 15 % в 2015 г. 
до 4 - 5 % в 2017 г. Ее будет дополнительно сдерживать прогнозируемый спад 
экономической активности. 
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КЕЙНСИАНСТВО 
 
Исторически сложилось множество различных направлений в экономической теории. 

Большинство древних и современных философов и учённых излагали свою точку зрения на 
экономику, и её функции. Данные суждения прошли, действительно, сложный и 
длительный путь становления и развития. Такие факторы, как эпоха, уровень развития и 



62

мировоззрения людей, влияли на различные гипотезы, теории и новые направления, 
которые выдвигали их авторы. В период становления и накапливания, эти знания 
формировались, как отдельные элементы общей науки. Многие из теоретиков и учёных 
открывали свои школы, где обучали студентов, экономике, сточки зрения своих взглядов на 
неё. Самостоятельное развитие экономической теории началось в эпоху зарождения 
капитализма в середине второго тысячелетия. Аналитики различают множество этапов и 
направлений в этом развитии. 

 Существует не малое количество данных направлений. Каждое из них затрагивает 
различные сферы экономической деятельности, различные классы, различные приоритеты 
и идеалы. Каждое из них имеет свои плюсы и минусы. Основные направления это:  

 - Неоклассическаяшкола  
 - Маржинализм  
 - Кейнсианство  
 - Монетаризм  
 - Меркантилизм  
 - Физиократы  
 - Классическая школа  
 В данной статье, мы хотим рассмотреть такое направление в экономической теории, как 

кейнсианство. Рассмотрим его историю, и применение в современном мире.  
 Кейнсианство – макроэкономическое течение, сложившееся как реакция экономической 

теории на Великую депрессию в США.  
Рассмотрим предшественников кейнсианства.  
 Основными предшественниками кейнсианства была рыночная школа, школа классиков, 

марксистская экономическая теория. Такие известные представители в экономической 
сфере, как английский экономист Дэвид Рикардо и шотландский философ, и экономист 
Адам Смит рассматривали суть экономики в производстве, а не в сфере общения, как 
многие другие. Сами британские классики считали, что любое производство приносит свои 
плоды. А самым главным условием для достижения поставленных целей и задач, и тем 
самым увеличения капитала, является полностью свободная и конкурентная рыночная 
экономика.  

Рассмотрим создателя и создание данной теории: Основополагающей работой была 
«Общая теории занятости, процента и денег» - Джона Мейнарда Кейнса.  

 Джон Мейнрад Кейнс (1883 - 1946) – выдающийся ученый экономист современности. 
Он учился у не менее именитого ученого, основателя Кембриджской школы А. Маршалла. 
Но не стал его наследником, едва не затмив славу своего учителя. 

 Экономическое учение Кейнса :  
 - Идея «денежной экономики» 
 - Понятие эффективного спроса 
 - Психологический закон Кейнса 
 - Концепция мультипликатора инвестиций 
 - Теория процента и денег  
 Главная новая идея «Общей теории» состоит в том, что система рыночных 

экономических отношений отнюдь не является совершенной и саморегулируемой и что 
максимально возможную занятость и экономический рост может обеспечить только 
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активное вмешательство государства в экономику. Новаторство экономического учения 
Дж. М. Кейнса в методологическом плане проявилось, во - первых, в предпочтении 
макроэкономического анализа микроэкономическому подходу, сделавшим его 
основоположником макроэкономики как самостоятельного раздела экономической теории, 
и, во - вторых, в обосновании концепции о так называемом эффективном спросе, т.е. 
потенциально возможном и стимулируемом государством спросе.  

 Основная идея Кейнса заключалась в следующем: Государство должно будет оказывать 
своё руководящее влияние на склонность к потреблению частично путём соответствующей 
системы налогов, частично фиксированием нормы процента и возможно, другими 
способами», ибо «именно в определении объёма занятости, а не в распределении труда тех, 
кто уже работает, существующая система оказалась непригодной». Эффективность 
регулирования государством экономических процессов, согласно Кейнсу, зависит от 
изыскания средств под государственные инвестиции, достижения полной занятости 
населения, снижения и фиксирования нормы процента. 

 В работе «Экономические последствия мира» Дж.М.Кейнс выдвигает в качестве 
центральной проблему внешних рынков для побеждённой Германии, а наложение на неё 
огромных контрибуций Кейнс считал трагической ошибкой , которая должна привести к 
возрождение экспортной экспансии этой страны и появлению противоречий , которые , как 
и прогнозировал Дж.М.Кейнс, приводят к новой мировой войне.  

Тенденции современного кейнсианства  
 Появление экономической теории Кейнса называют «кейнсианской революцией». С 40 - 

х до первой половины 70 - х XX века концепции Дж.М.Кейнса занимала доминирующие 
позиции в правительственных и академических кругах наиболее развитых индустриальных 
стран Запада. В 1950 - е и 1960 - е большинство положений кейнсианства были поставлены 
под сомнение представителями неоклассической школы. Появление монетаризма прервало 
господство кейнсианства, тем не менее, монетаризм использовал концепцию денежного 
регулирования, разработанную Дж.М.Кейнсом. Именно Кейнсом. Именно Кейнсу 
принадлежит идея создания МВФ. Развитие теории последователями Кейнса называют 
неокейнсианство. Кейнсианство, как направление сейчас немного изменило привычный 
вид. В основном сейчас лидируют две основных тенденции: 

 - американская 
 - европейская.  
 Такие тенденции ясно и чётко показывают, где данное направление больше всего 

применяется.  
Кейнсианство в России 
 В настоящее время многие сторонники государственного регулирования экономики в 

России, упоминают имя Дж.Кейнса, независимо от того, о каких методах и инструментах 
говорится , они полностью готовы опереться на его авторитет. Но, следует помнить, что 
кейнсианская теория и политика исходят из существенно развитой рыночной экономики. 
Наша страна, на данный момент находится на стадии перехода. Мы стремимся к этой 
экономики, со всеми её особенностями и нелёгкостями. Таким образом, применение 
классической (полной) кейнсианской теории в нашем государстве невозможно. 

 Экономика нашей страны требует особого подхода к роли государства, поскольку 
современный период её развития происходит одновременно с ломкой старой 



64

государственной системы управления, и создания государством новой рыночной 
инфраструктуры (в виде законов, институтов контроля, налоговых сборов и т.п.), без чего 
рынок превращается в хаос. Знание теории и опыта развитых стран, понимание условий, в 
которых дает эффект та или иная мера экономической политики, способны и помочь, и 
уберечь от ошибок в будущем. 

 Именно этому, прежде всего, учит опыт научной и практической деятельности великого 
англичанина Джона Мейнарда Кейнса. 
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ПРОБЛЕМА НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
На современном этапе необходимым условием развития общества в социально - 

экономической сфере является повышение эффективности экономики. Данное условие 
достигается при должном отношении к социальной направленности, а также при наиболее 
полном учете потребностей и интересов человека прежде всего в сфере труда. В качестве 
одного из вариантов реализации приведенных задач предлагается информационное и 
нормативно - методическое обеспечение в решении вопросов нормирования труда в 
организации, вне зависимости от формы собственности и организационной структуры 
управления. Использование обоснованных норм трудовых затрат является немаловажным 
условием обеспечения эффективной работы предприятия, а также конкурентоспособности 
выпускаемой продукции.  

Нормирование труда подразумевает определение необходимых затрат труда (времени) 
на выполнение работ (изготовление единицы продукции) отдельными работниками 
(бригадами) и установление на этой основе норм труда. При этом необходимыми 
признаются затраты, соответствующие эффективному для конкретных условий 
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производства использованию трудовых и материальных ресурсов при условии соблюдения 
установленных законодательством режимов труда и отдыха.  

Одним из универсальных измерителей труда, который был затрачен на выполнение 
определенной работы, является рабочее время. Как нам известно, нормы труда 
определяются через количество рабочего времени, которое будет необходимо для 
выполнения указанной работы, так же это возможно определить через объем работы, 
который должен быть выполнен в единицу времени. 

Как показывают исследования, лишь 8 % руководителей  считают, что они не имеют 
проблем со временем, хотя в действительности таких людей  не более 1 % . Остальные, в 
свою очередь, находятся в цейтноте и не отказались бы получить дополнительно от 10 до 
100 % рабочей недели, при том 3\4 претендовали бы более чем на ее половину.  

Нормирование труда оказывает большое влияние на процесс формирования заработной 
платы работника. В современных условиях нормированию труда придают недостаточное 
значение. Отношение к нему со стороны общества практически остается неизменным или 
вовсе ухудшается. Данная тенденция замечена не только в отдельно взятых организациях, 
но и на целых кооперативах и производствах. Скорее всего это связано с неверной 
расстановкой приоритетов для той или иной организации со стороны управленческого 
аппарата, который стремится всеми способами максимизировать получаемую прибыль и 
минимизировать затраты. В результате происходит ухудшение условий труда. 

В рамках рабочего процесса норму труда можно определить в виде установленного 
задания работодателем или должностной инструкции, в которой закреплен ряд норм для 
конкретного работника. Нормы труда также устанавливаются в трудовом договоре. 

Нормативное закрепление порядка нормирования труда позволяет в равной степени 
защитить как права работника, так и права работодателя.  

Недостаточный интерес к нормированию и организации труда со стороны работодателей 
обуславливается рядом причин. Полная экономическая самостоятельность, характерная для 
современных условий развития экономики, предполагает в свою очередь 
самостоятельность в решении основных трудовых вопросов на уровне организации. Это 
вопросы установления численности персонала, подбора и расстановки их в 
производственном процессе, выбора форм и систем оплаты труда, и методов ее 
организации, расчета, внедрения и пересмотра норм трудовых затрат, и других решений в 
области нормирования труда. Для работодателей, бесспорно, имеют большое значение 
точный учет и контроль издержек производства на трудовые ресурсы, а также повышение 
эффективности труда работников всех категорий, прежде всего, за счет максимально 
рационального использования рабочего времени. Свободные рыночные цены не означают 
отсутствие учета затрат труда на единицу произведённой продукции или услуги.  

Проблема индивидуализации норм труда имеет особое значение. Она заключается в 
использовании трудового потенциала исключительно каждого работника, при этом 
учитывается личная заинтересованность и реальные способности каждого сотрудника, 
которые отвечают интересам и возможностям предприятия.  

Установление индивидуальных норм позволяет реализовать заинтересованность 
работника в таком содержании и таком объеме функций и работ, при которых в результате 
получается наиболее оптимальное использование его рабочего времени и соразмерная 
этому оплата труда. На практике такое условие не реализуется. Работодатели, по большей 
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мере, не считаются с работниками и возлагают на них все большие обязанности без 
должной оплаты данных нововведений, которые зачастую нарушают принципы 
действующего трудового договора. 

Современные условия предъявляют достаточно жесткие требования к потенциальному 
работнику. Учитываются такие составляющие как профессиональные навыки работника и 
умение рационально распоряжаться своим рабочим временем. Стоит отметить, что нередко 
действующие требования работодателей сопровождаются нарушением действующего 
законодательства РФ. Что же касается нормирования труда, то можно сказать, что 
установление определенных норм труда со стороны работодателя негативно сказываются 
на наемном рабочем. Это приводит к интенсификации труда, повышению расходования 
жизненных сил работника, что никак не может быть компенсировано никакими 
материальными благами. Завышение требований, предъявляемых к работнику 
сопровождается огромным напряжением работника как в моральном, так и в физическом 
плане. Такое проявление характерно для частных организаций.  

Таким образом, оценка уровня интенсивности труда при установлении экономически и 
социально обоснованных норм трудовых затрат становится особо актуальной. Вред так 
называемого «трудоголизма» для физического и психического здоровья не вызывает 
сомнений. Но, несмотря на очевидность этого вреда, до сих пор не было четкого ответа на 
вопрос: «Сколько можно работать?» По данным исследований, люди, работающие по 11 и 
более часов в день, в два раза чаще страдают от депрессии, чем те, кто работает по 7 - 8 
часов (исследования проводились учеными Финского института охраны здоровья и 
Университетского колледжа Лондона, было обследовано около двух тысяч человек). С 
каждым дополнительным часом работы риск депрессии растет.  

Переход к рыночным отношениям несет в себе значительные изменения в отношениях 
работника и работодателя, в том числе по поводу регулирования трудовых отношений 
посредством системы соглашений (коллективные и трудовые договоры, генеральные и 
отраслевые соглашения). Не стоит забывать о необходимости совершенствования правовой 
основы, которая должна учитывать требования рынка, потребности и нужды работодателя, 
а также личные интересы работников и защиту их прав.  

Как уже было отмечено, основное влияние на нормирование труда оказывают именно 
работодатели, поэтому правовое вмешательство с целью уравнения прав работодателей и 
работников необходимо.  

В настоящее время законодательно установлено, что работа по совершенствованию 
нормирования труда является прерогативой работодателя. Государственное содействие 
системной организации нормирования труда регламентируется ст. 159 ТК РФ. Однако в ТК 
РФ отсутствует даже ссылка на конкретизацию указанной юридической гарантии в виде 
государственного содействия. Все это нуждается, на наш взгляд, в конкретизации.  

В области правового регулирования нормирования труда, на сегодняшний день, можно 
выделить несколько основных проблем: 

1. Отсутствие государственной централизованной политики в области правового 
регулирования и современного экономически обоснованного установления норм труда.  

2. Отсутствие в законодательстве четкого понятия «норма труда». В ТК РФ закрепляются 
лишь виды норм труда. 
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3. Еще одной проблемой является рекомендательный  характер учета типовых норм труда 
для работодателя. Нормы труда у работников, выполняющих схожие или практически 
одинаковые обязанности, существенно различаются между собой. В связи с этим, 
необходимо ввести типовые нормы труда для работодателя, которые бы выступали в 
качестве минимальных государственных гарантий в области нормирования труда.  

4. Отсутствие обязательного научного обоснования норм труда в трудовом договоре 
5. Отождествление в ряде норм трудового кодекса должностных обязанностей и норм 

труда. В то время как это абсолютно разные понятия, которые в ряде случаев вовсе не 
связаны между собой.  

Можно сделать вывод о том, что нормирование труда является неотъемлемым 
компонентом успешного функционирования предприятия. Взаимоотношения между 
рабочими и их руководителями играют ключевую роль в функционировании любой 
организации. Очевидно, что, на сегодняшний день, в области нормирования труда 
существует целый ряд проблем. Некоторые из них необходимо решать путем внесения 
изменений и поправок в соответствующих нормативно - правовых актах, другие же 
требуют стимулирования заинтересованности самих работодателей. Как бы то ни было, 
уделяя внимание проблемам нормирования труда и развивая его, можно добиться некого 
баланса в отношениях работника и работодателя, что позволит оптимизировать 
воспроизводственный процесс. 
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ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕРСОНАЛА И ЕЕ ПООЩРЕНИЕ 
 

В современных конкурентных условиях перед каждым субъектом хозяйствования стоит 
актуальная проблема достижения и удержания конкурентных позиций, но сужающиеся 
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возможности использования традиционных ресурсов экономического роста выдвигают на 
первый план инновационные процессы, которые становятся неотъемлемой частью и 
важным звеном экономических преобразований.  

Вместе с тем, мировой опыт все больше убеждает в том, что экономический и 
социальный прогресс, зависит не столько от систем управления качеством, организации 
производства, его технического оснащения, сколько от творческой активности человека, ее 
желание работать с высокой трудовой отдачей, энтузиазмом, стремлением к постоянному 
обновлению знаний и их реализации в трудовом процессе. В настоящее время ни у кого не 
вызывает сомнения, что именно трудовые ресурсы играют важную роль не только в 
обеспечении экономического роста любого субъекта хозяйствования, но и в создании 
инновационного продукта, что в свою очередь является основой конкурентоспособности 
любой компании.  

Инновация (нововведение) — это конечный результат творческой деятельности, 
получивший реализацию в виде новой или усовершенствованной продукции, реализуемой 
на рынке, или нового или усовершенствованного технологического процесса, 
используемого в практической деятельности.  

Основу процесса создания и внедрения инноваций составляет инновационная 
деятельность, связанная с трансформацией идей, результатов научных исследований и 
разработок в новый (усовершенствованный) продукт. Для осуществления инновационного 
процесса предприятие должно обладать определенными ресурсами и способностями, 
особенностями деятельности и развития. В комплексе их характеризует инновационный 
потенциал. 

Необходимо принять во внимание, что инновационные кадры – наиболее 
квалифицированная часть трудовых ресурсов страны, для которых основным требованием 
является совершенствование знаний на протяжении всей научной деятельности  

Однако инновационный процесс не заканчивается первым появлением на рынке нового 
продукта, услуги или доведением до проектной мощности новой технологии. Процесс не 
прерывается, поскольку по мере распространения в экономике нововведение 
совершенствуется, делается более эффективным, приобретает новые потребительские 
свойства, что открывает для него новые области применения, новые рынки и новых 
потребителей. 

Инновационную деятельность можно рассматривать по - разному. Инновационные 
фирмы разрабатывают, внедряют и распространяют продукцию и технологии, являющиеся 
новшествами макромасштаба, т.е. новинками для всей отрасли, региона, рынка или даже 
всего мира. Но инновационная политика каждой конкретной фирмы может 
реализовываться через решения в области внедрения новинок, являющихся таковыми 
только для данной конкретной фирмы. При этом вне ее они могут новинками и не быть. 
Очевидно, что для деятельности по распространению инноваций также требуются 
работники, профессионально и морально готовые, а также мотивированные заниматься им, 
однако это не обязательно те же люди (и с теми же качествами), которые требуются для 
разработки инноваций. 

Таким образом, мы можем представить следующие роли фирм и отдельных 
исполнителей, которые оказываются задействованными в полноценном инновационном 
цикле [3, с. 164]: 

1. «Созидатели» – те, кто непосредственно участвует в создании инновационной идеи, 
продукта или технологии. Если в этой роли выступает фирма, то от нее требуется наличие 
высокого инновационного потенциала; доступ к финансовым ресурсам для долгосрочного 
и часто высокорискованного инвестирования; подходящий внутренний «климат». 
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Работник, выступающий в этой роли, – исследователь, ученый, новатор производства – 
обычно обладает высоким интеллектуальным и творческим потенциалом, 
инициативностью, гибкостью, но должен быть дополнительно простимулирован 
вниманием к своим предложениям и защитой от риском, неминуемо связанных с 
созиданием нового. 

2. «Проводники» – осуществляют передачу идеи, модели, технологии и т.п. от создателя 
к тому, кто будет применять ее в рыночных условиях. Работа проводника связана не только 
с самим актом передачи новшества от одного физического или юридического лица к 
другому, но с необходимостью защиты юридических, экономических и этических 
интересов обеих сторон. 

3. «Пользователи» – фирмы и люди, которые применяют новое в своей коммерческой 
деятельности.  

4. «Преподаватели» – физические и юридические лица, которые, сами не являясь ни 
созидателями, ни пользователями инноваций, своими знаниями, опытом и инициативой 
помогают первым справляться со своей нелегкой ролью первопроходцев, а последним – 
правильно находить, приобретать и наиболее эффективно использовать новшества. 

Особое значение в последнее время приобрели инициаторы инноваций, работающие на 
предприятии и предлагающие новые идеи. Они не всегда являются созидателями новшеств, 
однако, выступая по сути пользователями, они завершают инновационный цикл, доводя 
инновацию до ее окончательного экономического проявления, и от того, насколько 
эффективным окажется труд сотрудников, зависит успех любой компании. Но, как 
известно, для долговременного успеха организации, важнейшим является желание ее 
сотрудников трудиться производительно, с полной отдачей сил. В связи с этим, перед 
руководителем встает задача стимулирования труда сотрудников. Известно, что основных 
правил в системе стимулирования труда два [2], и должны они находиться в постоянной 
взаимосвязи и балансе: 

1. Обеспечение нормативной отдачи, которое предполагает поощрение работника к 
выполнению им своих прямых трудовых обязанностей, к работе в полном соответствии с 
контрактом и должностной инструкцией. Это требование с позиций здравого смысла 
распадается на несколько составляющих: 

 - исполнение должностных обязанностей; 
 - обеспечение надлежащего (стандартного) качества продукта / работы / услуги или той 

операции, исполнение которой полностью контролируется данным работником; 
 - соблюдение трудовой дисциплины. 
2. Одного только адекватного уровня заработной платы для этого обычно оказывается 

недостаточно, однако для обеспечения нормативной отдачи от работника можно и нужно 
применять как меры положительного, так и отрицательного стимулирования. Иными 
словами, за надлежащее исполнение трудовых обязанностей нужно поощрять, а за 
ненадлежащее – наказывать. Среди методов поощрения можно применять не только 
достойный уровень основной заработной платы, но и создание комфортных условий труда, 
предоставление условий для общего и профессионального развития. Применение методов 
наказания в данном случае также вполне допустимо и даже желательно, потому что, 
заключая трудовой договор, работник со своей стороны уже обязуется выдавать ту самую 
упомянутую выше «нормативную отдачу», то есть работать так, как от него ожидают, и 
производить столько, сколько в норме позволяет данное рабочее место. Если этого не 
происходит, допустимо и применение штрафов, понижение в должности, выговоры, и даже 
– в вопиющих либо повторных случаях – увольнение. 
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С другой стороны, применение в данном случае мер материального поощрения в форме 
премирования, бонусов, а также повышения по службе не рекомендуется и даже считается 
вредным. И действительно, за надлежащее исполнение своих обязанностей работник уже 
получает заработную плату, почему же он за тот же объем работ должен ожидать еще и 
премии? 

Поощрение дополнительной активности подразумевает, что у работника всегда должен 
быть стимул превосходить ожидания, будь то по качеству исполнения, объему, экономии 
ресурсов и любым другим желательным параметрам. И именно за эти действия работник 
должен получать материальные бонусы. 
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В данной статье рассматривается тема разработки эффективного нейминга, а 
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Для правильного формирования узнаваемого образа марки товара и внедрения в 
сознание потребителей важную роль играет разработка эффективного нейминга, как 
составляющей части процесса брендинга. Как гласит известная пословица: «Как корабль 
назовешь, так он и поплывет», можно сказать, что качественно разработанный нейминг, 
касающийся как компаний, так и различных товаров определяет их дальнейшую судьбу [7]. 

Для более глубокого понимания функций, которое содержит в себе данное понятие, 
рассмотрим два определения. 

 Нейминг — это комплекс работ, который связан с созданием индивидуального 
креативного названия компании, товара, услуги. Данная услуга включает разработку 
нескольких вариантов названий с перечислением объективных преимуществ и недостатков 
каждого.  

Главной задачей нейминга является создание максимально яркого и запоминающегося и 
уникального имени, которое будет вызывать ассоциации у целевой аудитории с родом 
осуществляемой деятельности. [1]. 

 Нейминг – это многогранный процесс, включающий в себя целый ряд творческих и 
технологических аспектов (семантический, синтаксический, психологический, 
юридический), он предполагает создание имени (brand name) организаций или торговой 
марки и имплицитно содержит как правильное позиционирование, так и эффективную 
коммуникацию. [2]. 

В настоящее время у многих компаний возникает необходимость вывода товара на 
международный рынок [6,8]. Но, как известно, кросс - культурные особенности различных 
стран влияют на восприятие названия товара, следовательно, возникает необходимость в 
грамотном создании привлекательного и продающего названия. 

Процесс разработки названий для различных организаций и брендов с применением 
основ лингвистики, психологии знает немало случаев, когда при выводе товара на 
международный рынок пришлось столкнуться с трудностями адаптации названия товара 
или компании из - за неблагозвучности или из - за неверного перевода имени бренда на 
язык новой страны продаж. Это говорит о том, что необходимо применять срочные меры, 
включающие в себя такие действия как кардинальное изменение названия, либо частичная 
доработка уже существующего названия для его адаптации на новом рынке. для более 
образом менять имя. 

Еще одна трудность, которая имеет место быть, но зачастую заметить ее можно только 
тогда, когда товар уже выведен на новые рынки и у него уже появились первые 
потребители. Трудность заключается в том, что мало кто задумывается об удобстве 
произношения иностранного названия для не - носителя языка. При подготовке 
информации, с которой компании предстоит выходить со своим товаром на 
международный рынок, особое внимание следует обратить на перевод рекламного призыва 
или бренда, так как важным моментом является тот факт, что максимально быстрое 
привлечение к товару будет осуществляться с помощью эффективной рекламы.  

Компаниям, у которых уже имеется разработанный рекламный образ и сюжет товара, им 
вовсе необязательно при выходе на новый рынок делать все с «нуля», достаточно учесть 
национальные особенности, стереотипы поведения конкретной аудитории страны, в 



72

которой планируется осуществление будущей деятельности компании. На данном этапе 
ведущие маркетологи и менеджеры сталкиваются с необходимостью применения такой 
рекламной отрасли как локализация рекламы. Проблема заключается в том, что 
необходимо правильно донести смысл названия или рекламного сюжета именно так, как 
было задумано изначально создателем товара. Решить подобную проблему может 
специалист - локализатор. Данный специалист – это переводчик, который должен знать и 
учитывать не только тонкости лексического перевода, но и все дополнительные 
особенности, связанные с потенциальной целевой аудиторией. [3]. 

Для перевода рекламных сообщений или названий товаров на практике применяются два 
известных метода: 

 - калькирование - воспроизведение не звукового, а комбинаторного состава слова или 
словосочетания, когда составные части слова (морфемы) или фразы (лексемы) переводятся 
соответствующими элементами переводящего языка. 

 - переводческие трансформации - это преобразования, с помощью которых можно 
осуществить переход от языковых единиц оригинала к единицам перевода. [4]. 

При переводе рекламного сообщения на официальный язык страны, в которой 
планируется реализация рекламной кампании, переводчики зачастую изменяют 
формальные (то есть то что касается лексики и грамматики) или семантические, 
составляющие исходного сообщения или названия при сохранении оригинальной 
информации, предназначенной для передачи. [5]. 

Таким образом, от того насколько грамотно происходит процесс перевода названия 
фирмы, продукта, бренда будет зависеть эффективность существования того, что именно 
будет продвигаться на международный рынок. Следовательно, необходимо учитывать 
множество факторов, которые являются главными в процессе создания нейминга для того, 
чтобы название работало на укрепление позиций продвижения. 

 
Список использованной литературы: 

1. Сайт Любознайки [Электронный ресурс] // Режим доступа. - URL: [http: // 
luboznaiki.ru / opredelenie / neyming.html] (Дата обращения 12.05.2016) 

2. Вегенер Ю. С. Нейминг в системе формирования и продвижения бренда // ОНВ. 
2012. №1 - 105. URL: http: // cyberleninka.ru / article / n / neyming - v - sisteme - formirovaniya - i 
- prodvizheniya - brenda (дата обращения: 09.05.2016). 

3. Сайт Реклама, маркетинг, СМИ [Электронный ресурс] // Режим доступа. - URL: [http: 
// l - support.ru / sector - solutions / ad - and - marketing - and - media] (Дата обращения 
13.05.2016) 

4. Cайт [Электронный ресурс] // Режим доступа. - URL: [http: // www.studfiles.ru / 
preview / 4432185 / ] (Дата обращения 15.05.2016) 

5. Карманова Т. И. Проблемы перевода в международном маркетинге // Молодой 
ученый. — 2014. — №11. — С. 207 - 209. 

6. Андреева А.А., Исмагилова В.С. Выбор стратегии и способов организации 
российского бизнеса за рубежом // Экономика и социум. 2015. № 2 - 1 (15). С. 238 - 241. 

7. Зиннуров У.Г., Исмагилова В.С. Теория и практика маркетинговых исследований. 
Уфа: Восточный университет, 1999. 148с.  



73

8. Исмагилова В.С. Международный маркетинг. Учебное пособие по специальности 
"Маркетинг" / В. С. Исмагилова, Э. Р. Касимова; Федеральное агентство по образованию, 
Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Уфимский гос. авиационный 
технический ун - т. Уфа: УГАТУ, 2010. 442 с. 

© Загитова Д.Р., Филиппова Э.В. 
 
 
 

УДК 336 
А. А. Зограбян 

Студент группы Эфк - 131  
Институт мировой экономики и финансов 

Волгоградский государственный университет 
Г. Волгоград,  

Российская Федерация  
А. А. Зограбян 

Студент группы Фкм - 151  
Институт мировой экономики и финансов 

Волгоградский государственный университет 
Г. Волгоград,  

Российская Федерация  
М. С. Толстель 

Научный руководитель: к. н.,  
доцент кафедры корпоративных финансов  

и банковской деятельности 
Институт мировой экономики и финансов 

Волгоградский государственный университет 
Г. Волгоград,  

Российская Федерация  
 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТНОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ 

 
В настоящее время экономическое развитие страны зависит от эффективной 

инфраструктуры всех отраслей производства и распределения продуктов и услуг. Поэтому 
во многих развитых странах поддерживают и финансируют частный сектор, 
занимающийся инновационной деятельностью в приоритетных отраслях экономики. 
Проектное финансирование в России не предусмотрено для малого и среднего бизнеса, так 
как никакого твердого залога данный вид кредитования не предусматривает. Но для 
инновационных проектов, инициаторами которых являются малые предприятия, есть 
возможность получить поручительство от регионального гарантийного фонда.  

Рассмотрим текущие лимиты регионального гарантийного фонда по банкам – партнерам 
(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Сведения о текущих (оставшихся) объемах лимитов НП "РГФ" по банкам - 

партнерам по состоянию на 31.03.2016 г. 
 
При проектном финансировании кредитор в большинстве случаев, не взаимодействует с 

инициатором проекта. В России осуществляет деятельность Федеральный центр 
проектного финансирования, который в три этапа оказывает поддержку предпринимателям 
в подготовке проектов: формирование проекта, коммерческое закрытие, финансовое 
закрытие. 

Национальная гарантийная система поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства - система взаимодействия организаций, обеспечивающих значимую 
и эффективную государственную гарантийную поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства. В 2020 г. НГС будет являться системой гарантийных организаций, 
которые во взаимодействии друг с другом обеспечивают значимую и эффективную 
поддержку субъектам МСП, малым и средним инфраструктурным проектам, 
направленным на развитие МСП, на федеральном и региональном уровнях с помощью 
гарантий и поручительств, а также единых стандартов работы гарантийных организаций [1, 
п.5]. 

В настоящее время проектное финансирование подразделяют на три основных вида: 
 - самофинансирование (материальная поддержка осуществляется спонсором); 
 - финансирование за счет перераспределения ресурсов (например, перераспределение 

активов); 
 - внешнее финансирование (финансирование за счет государственных субсидий и 

кредита). 
Осуществление проектного финансирования сопровождается повышенными рисками, 

поэтому кредитор тщательно контролирует реализацию проекта. Для решения данного 
вопроса заключается специальное соглашение с заемщиком о реализации проекта, по 
которому специальная сторонняя компания выполняет надзорные функции.  

Следует различать проектное финансирование инновационной деятельности от 
венчурного финансирования. Участники венчурного финансирования допускают убытки от 
реализации проектов в отличие от проектного финансирования.  
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Финансирование инноваций осуществляется венчурным фондом в несколько этапов по 
мере нужды предприятия в дополнительных средствах на развитие, причем на каждом из 
них выделяется ровно такая сумма финансовых ресурсов, которой достаточно лишь для 
выполнения определенного участка работ. Это означает, что при периодической 
переоценке перспектив реализуемых финансируемой фирмой проектов венчурный 
капиталист может принять решение о прекращении инвестиций, что позволяет снизить 
уровень рисков венчурных вложений и создать определенные стимулы к эффективной 
деятельности для самого предприятия [2, 211].  

Не смотря на то, что заемщик несет ограниченную ответственность при проектном 
финансировании, имеются также недостатки для инициатора проекта: повышенный 
процент по кредиту; комиссия за оценку проекта и надзор; высокая себестоимость 
предпроектных работ; риск потери независимости (в случае покупки банком акций 
компании при успешной реализации проекта); жесткий контроль за деятельностью 
компании.  

Существуют ряд препятствий при кредитовании коммерческими банками России 
инновационных проектов. К ним относятся: отсутствие опыта в проектном кредитовании; 
неустойчивость налогового законодательства и общей экономической ситуации; отсутствие 
достаточных резервов долгосрочных пассивов у банков.  

Для успешного развития проектного финансирования в будущем необходимо, чтобы 
финансирование проекта запущенное банками, в дальнейшем финансировалось внешними 
(венчурными инвесторами). Покупателем дебиторской задолженности также могут стать, 
например, как внебюджетные фонды, так и физические лица.  
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ПОЗИТИВНЫЙ ИМИДЖ ВУЗА  
(НА ПРИМЕРЕ РЭУ ИМ. Г.В. ПЛЕХАНОВА) 

 
Имидж в современных условиях стал неотъемлемой частью любой организации, 

направляющей свои действия на формирование благоприятного образа в условиях 
рыночной экономики для установления отношений с общественностью. 
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На сегодняшний день вузы не только напрямую связаны с обществом, но и 
непосредственно влияют на его развитие и состояние. Обострение конкуренции на рынке 
образовательных услуг явилось предпосылкой к формированию понятия имидж вуза. При 
его формировании, строится имидж образования, тем самым формируется имидж 
образованного российского человека.  

Понятие «имидж вуза» в России появилось сравнительно недавно, в середине 90 - х гг. 
XX в., когда стало ясно, что образование представляет собой услугу, которая должна 
удовлетворять потребности общества наряду с многими другими. В это время, кроме 
государственных учреждений, эту услугу стали предоставлять и коммерческие вузы. В 
1990 - 2000 - х гг. появляются теоретические обоснования имиджа вуза, вводится понятие 
«эффективный имидж вуза».  

Эффективный имидж вуза - это имидж, в котором набор положительных характеристик 
об университете в комплексе способствует достижению основных целей университета. [8, 
с. 69]. Эффективный имидж повышает конкурентоспособность на рынке образовательных 
услуг. Он привлекает абитуриентов и профессорско - преподавательский состав, уровень 
преподавания повышается и соответственно повышается уровень выпускников.  

Имидж должен быть целенаправленным и соответствующим ожиданиям потребителей 
образовательных услуг. При формировании эффективного имиджа, необходимо четко 
определить, в каком направлении работать, т.е. необходимо конкретизировать какой 
именно тип имиджа разрабатывать. В этом случае, необходимо понять из каких элементов 
состоит имидж вуза.  

В структуре имиджа вуза выделяют 8 основных компонентов [8, c. 70]: 
1. Имидж образовательной услуги – эффективность и качество предоставляемых услуг. 
2. Имидж потребителей образовательных услуг – включает информацию о стиле жизни, 

общественном статусе и некоторых личностных (психологических) характеристиках 
потребителей. 

3. Внутренний имидж организации – это представления преподавателей и студентов о 
вузе (культура организации и социально психологический климат). 

4. Имидж ректора вуза и Ученого совета – включает представления о способностях, 
установках, ценностных ориентациях, психологических характеристиках, внешности. 

5. Имидж персонала - это собирательный, обобщенный образ преподавательского 
состава. 

6. Социальный имидж - представления широкой общественности о социальных целях и 
роли вуза в экономической, социальной и культурной жизни общества. 

7. Визуальный имидж - представления об организации, основанные на зрительных 
ощущениях, фиксирующих информацию об интерьере корпусов, лекционных аудиториях, 
фирменной символике организации.  

8. Бизнес - имидж - представления об организации как о субъекте деловой активности. 
Качество преподавательского состава РЭУ им. Г.В. Плеханова пока не полностью 

соответствует уровню ведущих мировых вузов по таким показателям, как: доля 
преподавателей, которые включены в международные научные исследования; количество 
публикаций в ведущих научных журналах; количество материалов, размещенных в 
научных интернет - системах. Это говорит о том, что необходимо совершенствовать работу 
по подбору и отбору преподавателей. Для того, чтобы такая работа принесла ощутимые 



77

результаты, РЭУ им. Г.В. Плеханова должен предстать в глазах потенциальных 
сотрудников, как привлекательный работодатель. 

Для решения проблемы привлечения квалифицированных преподавателей были 
поставлены задачи: перевести преподавателей на эффективный контракт; внедрить 
комплексную систему повышения квалификации; привлечь и удержать молодые кадры. 
Также важно провести рейтингование и оценку научно - педагогических работников (НПР). 
Для решения этих задач в РЭУ им. Г.В. Плеханова уже сделано ряд шагов: утверждены 
минимальные требования к уровню квалификации; разработаны критерии оценки, 
инструментарий для проведения оценки: внедрена автоматизированная система учета и 
обработки информации на базе 1С; создан личный кабинет преподавателя, 
интегрированный с системой 1С; разработаны регламенты по проведению мониторинга и 
оценки, рейтингирования НПР, оплаты труда, проведения конкурсного отбора, работы 
комиссии по проведению мониторинга и оценки НПР. 

Также, существует ряд проблем, требующих решения в части оптимизации 
организационной структуры, приведения соотношения численности административно - 
управленческого персонала и НПР, соотношения числа профессорско - преподавательского 
состава и студентов к нормативным требованиям. Согласно Распоряжению Правительства 
РФ накладываются определенные ограничения на структуру персонала вуза и уровень его 
заработной платы: 

• доля работников административно - управленческого и вспомогательного персонала в 
общей численности работников в период 2015–2018 г.г. необходимо снизить с 38 % до 37 
% по всей системе высшего образования; 

• отношение среднемесячной заработной платы НПР государственных и муниципальных 
образовательных организаций высшего образования к среднемесячной заработной плате по 
экономике субъекта Российской Федерации, к 2018 году должно составить 200 % , то есть 
она должна будет в 2 раза превышать среднюю заработную плату в соответствующем 
субъекте РФ; 

• приведенную численность студентов, обучающихся по образовательным программам 
высшего образования, в расчете на одну ставку НПР: соотношение должно вырасти в 
период с 2015 по 2018 год с 10,7 до 12 человек приведенного контингента студентов. 

В РЭУ им. Г.В. Плеханова повышение заработной платы НПР осуществляется уже на 
протяжении ряда лет. В 2015 году Университет достиг плановых объемов заработной 
платы, и прирост средней заработной платы составил почти 8,7 % . В итоге выполнена цель, 
конкретизированная Президентом РФ В.В. Путиным, по повышению заработной платы – 
не менее 133 % оплаты труда НПР от уровня средней зарплаты по экономике региона. К 
2016 году запланировано повышение оплаты труда, и РЭУ им. Г.В. Плеханова должен 
выйти на уровень 150 % от средней заработной платы по экономике г. Москвы. 

Позитивный имидж РЭУ им. Г.В. Плеханова подтверждается фактом реализации 
социально значимых проектов, таких как: первый межфилиальный фестиваль спорта и 
творчества «Плеханов Фест» в СОЦ «Анапа»; волонтерский центр чемпионата мира по 
футболу Fifa - 2018 в России на базе Университета и ряд других мероприятий. 

Усиливает позиции Университета на внешнем рынке труда тот факт, что РЭУ им. Г.В. 
Плеханова вошел в топ - 10 «Рейтинга QS» самых респектабельных вузов. Рейтинг QS - 
один из самых авторитетных в мировом академическом сообществе. Проделан 
колоссальный объем работ, и высокая оценка экспертов QS доказывает, что Университет 
использует эффективную стратегию развития. Это повышает его привлекательность в 
глазах потенциальных работников. 
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Приведенные факты свидетельствуют о том, что у РЭУ им. Г.В. Плеханова эффективный 
позитивный имидж, что повышает шансы Университета на привлечение 
высококвалифицированных преподавателей. 

Высокий имидж и репутация Плехановского университета подтверждается 110 – летней 
историей развития первого экономического вуза страны, созданного в 1907 году и 
пользующегося популярностью у работодателей и обладающего привлекательностью для 
современных молодых людей. 
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ВЛИЯНИЕ СТАДИЙ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ОРГАНИЗАЦИИ НА 

СОДЕРЖАТЕЛЬНУЮ СТРУКТУРУ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 

Наиболее глубокое понимание тенденций изменения и развития всех элементов 
организации, как сложной социотехнической системы, происходит в процессе 
ознакомления с концепцией ее жизненного цикла (включая все стадии - от рождения до 
старения и обновления). Любую организацию можно сравнить с живым организмом, 
который в своем развитии проходит определенные стадии, характеризующиеся 
уникальными особенностями. Совокупность стадий развития, которые проходит 
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организация за период своего существования, принято называть жизненным циклом 
организации. Однако в отличие от живого организма, жизненным циклом организации 
можно управлять: замедлять одни стадии, ускорять другие или и вовсе «перескакивать» с 
одной на другую. 

Б.З. Мильнер считает, что жизненный цикл организации представляет собой 
совокупность «предсказуемых изменений с определенной последовательностью состояний 
в течение времени» [4, с.34]. По мнению Т.Ю. Базарова и Б.Л. Еремина, «жизненный цикл 
организации означает процессуальность ее развития и стадийность» [4, с.74]. При этом, как 
указывают авторы, ни одна из организаций не может долго оставаться в одном и том же 
состоянии. Она всегда проходит несколько этапов, эти переходы не всегда бывают просты, 
чаще всего могут возникать трудности и противоречия. 

На протяжении многих лет ученые занимались исследованием жизненного цикла 
организации и давали разные определения протекающим процессам от момента 
зарождения мысли о создании некой компании до ее исчезновения или ликвидации (А. 
Даунс, Г. Липпитт и У. Шмидт и другие). 

На сегодняшний день наиболее приемлемой с точки зрения изучения тенденций 
изменения задач и функций управления персоналом является теория жизненных циклов 
организации И. Адизеса [1]. В своих трудах он делает основной акцент на двух параметрах: 
гибкости и контролируемости. Для того чтобы организация могла существовать и 
развиваться, необходимо решать проблемы, которые присущи конкретному этапу ее 
жизненного цикла. При этом грамотный управленец должен понимать, что, только зная 
специфику разных стадий, организация сможет не только выжить, но и успешно 
функционировать. 

И. Адизес подробно рассматривает развитие организации и выделяет стадии, деля их на 
две большие группы: рост и старение. Рост включает в себя: зарождение (выхаживание), 
младенчество, быстрый рост, юность и расцвет. Далее наступает этап старения: 
стабилизация, аристократизм, ранняя бюрократизация, бюрократизация и смерть. Если же 
не проводить разграничительной черты между некоторыми стадиями и объединить их, то в 
этом случае, любая организация может переживать следующие четыре стадии своего 
развития:  

1) становление;  
2) рост; 
3) зрелость; 
4) упадок и возможная смерть. 
Рассмотрим подробнее каждую из них. 
Первая стадия развития организации - ее формирование или становление. В это время 

преобладает творческая атмосфера, все захвачены идеей сформировать сильную и 
интересную организацию. Если организации удается найти свое место на рынке, 
«раскрутить» свой товар, то она может перейти на следующую стадию - интенсивный рост. 

На стадии роста организации ее структура разрастается. В результате быстрого роста, на 
первое место выходит проблема сохранения управления организацией; возникает 
необходимость стандартизировать бизнес - процессы для достижения результатов. Если 
организации удается удержаться на волне, стабилизировать источники дохода, закрепиться 
на рынке, то она может перейти к третьей стадии – стабилизации (зрелости). 
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Когда организация достигает стадии зрелости, внимание переключается на 
формирование чувствительности к инновациям и потребностям рынка. В процессе этого 
руководители выявляют новые возможности развития компании. Главная задача 
управления организацией - сохранить стабильный рост и закрепить устойчивое положение 
на рынке.  

После стадии зрелости компания может перейти на стадию кризиса, 
характеризующуюся, как правило, снижением эффективности деятельности ниже границ 
рентабельности, потерей места на рынке и, возможно, гибелью организации. Руководство 
компанией стоит перед выбором: либо бороться за выживание и перейти на более высокую 
ступень развития, либо впереди полное разрушение и возможная смерть. 

Для более глубокого изучения влияния стадий жизненного цикла организации на 
содержательную структуру системы управления персоналом, нам представляется 
необходимым понять сначала, что представляет собой данная система. Под системой 
управления персоналом понимается совокупность методов, процедур и программ 
воздействия организации на своих сотрудников с целью максимально возможного 
использования их потенциала [5, с.407].  

Главной функцией системы управления персоналом является обеспечение предприятия 
необходимым по количеству и качеству персоналом, способным решать стратегические, 
оперативные и тактические задачи, а также осуществление управляющих воздействий, 
направленных на эффективное использование и развитие трудового потенциала каждого 
работника и всего коллектива в целом. Особенностью системы управления персоналом 
является то, что она создает долговременный ресурс организации, имеющий стратегическое 
значение. Поэтому в содержании главной функции системы управления персоналом особое 
значение имеет стратегический компонент. 

Основой существования частных функций управления персоналом является объективно 
функционирующие на предприятиях процессы в сфере социально - трудовых отношений. В 
литературе распространено укрупненное деление процессов на три группы: формирование 
персонала (определение потребности, привлечение, отбор, расстановка персонала), 
использование персонала (обеспечение рабочих мест, оценка персонала, стимулирование и 
мотивация труда, регулирование социально - психологического климата и др.), развитие 
персонала (обучение, повышение квалификации, трудовые перемещения и др.). В 
соответствии с этими группами можно выделить следующие частные функции управления 
персоналом: планирование потребности в персонале, отбор, адаптацию, стимулирование 
труда, развитие персонала, трудовые перемещения, регулирование социально - 
психологический отношений, организацию труда, оценку персонала, мотивацию труда, 
высвобождение персонала [6].  

Частные функции - процессы реализуются в конкретных условиях деятельности 
предприятия, что предполагает необходимость их корректировки в соответствии с 
требованиями ситуации. Если происходит рост и развитие организации, соответственно, 
будет возрастать количество решаемых управленческих задач кадровой политики и будет 
существенно меняться содержательная структура системы управления персоналом. 
Увеличится не только состав частных функций - процессов, количество реализуемых 
инструментов и методов управления, но и возрастут требования к качеству реализации 
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частных функций, к повышению их результативности и эффективности. При этом круг 
задач службы управления персоналом значительно усложнится. 

Как показывает управленческая практика, универсальной системы управления 
персоналом нет, и то, что хорошо для одной компании, чаще всего не подходит другой, 
исходя из специфических условий ее функционирования. В период постоянно 
происходящих изменений на внутреннем и внешнем рынке руководству компаний 
требуется проявлять большую гибкость и вовремя отказываться от методов и инструментов 
управления персоналом, которые перестали работать или стали неэффективными. Более 
подробно изменение содержательной структуры системы управления персоналом на 
каждой стадии развития организации представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Функции системы управления персоналом 

 на разных стадиях развития организации 
Стадия 
формирования 

Основной задачей является поиск товара, который сможет найти 
своего потребителя, свой рынок и инвесторов. На стадии 
формирования организации проектируется организационная 
структура организации, разрабатывается система сбора и хранения 
информации о кадровых данных, анализируется кадровая ситуация в 
регионе. Происходит формирование методов и подхода к 
управлению персоналом, критериев оценки кандидатов на 
должности. Круг задач управления персоналом ограничивается 
кадровым делопроизводством, обеспечением эффективного 
взаимодействия сотрудников и поддержанием благоприятного 
психологического климата в коллективе. Наиболее предпочтительны 
организационно - распорядительные методы управления. 

Стадия роста Управление персоналом на стадии роста организации уточняет 
стратегию развития управленческой системы с учетом динамичных 
факторов, и на базе этого детализируется политика; 
совершенствуется и накапливается методическая база по 
осуществлению технологий управления персоналом. Происходит 
привлечение и подбор необходимого персонала, развивается система 
адаптации персонала в организации. Формируется корпоративная 
культура. Идет активная адаптация средств, методов и технологий 
управления персоналом к условиям предприятия, постепенно 
происходит достижение их системной взаимосвязи. Именно 
социально - психологические методы управления на данной стадии 
организации наиболее важны. Организация растет, увеличивается 
число персонала, количество филиалов, подразделений, направлений 
деятельности.  

Стадия 
зрелости 

Особенно важно периодически и своевременно корректировать 
структуру управления организации; упразднять органы, 
выполнившие свою задачу, своевременно вводить в структуру новые 
подразделения, выделять специалистов для проведения анализа 
состояния дел и разработки перспектив развития и т.п. Происходит 
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обучение персонала, создание системы оценки (аттестации); 
разрабатываются мотивационные и стимулирующие программы на 
основе ключевых показателей деятельности; программы удержания 
ценных сотрудников (носителей корпоративного знания, в чье 
обучение были вложены средства); формируется кадровый резерв. 
Оценивается эффективность деятельности персонала в организации. 
Экономические методы управления являются наиболее 
предпочтительными.  

Стадия спада На этом этапе необходима разработка кадровой программы 
реструктуризации. Происходит формирование новой управленческой 
команды, осуществляется оптимизация численности сотрудников и 
увольнение неподходящего для должностей персонала; персонал 
включается в процесс реорганизации компании. Значимость службы 
персонала ослабевает, вопросы удержания и поощрения сотрудников 
сосредотачиваются в руках линейных руководителей. В условиях 
сокращения связей с внешним миром возрастает роль внутренних 
коммуникаций, необходимых для обеспечения перестройки 
компании. Наиболее предпочтительны для управления на этой 
стадии - организационно - распорядительные методы. 

 
Таким образом, понимание этапности и специфики развития организации в зависимости 

от стадий жизненного цикла позволят более точно определить, как основные 
стратегические и тактические установки и направления изменения частных функций - 
процессов управления персоналом, так и направления реализации кадровой политики в 
целом. 
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РАСЧЕТ ТАРИФА, ОРИЕНТИРОВАННОГО НА КОНКУРЕНЦИЮ В 

ОТРАСЛИ 
 

В связи с тем, что потребители могут одновременно пользоваться услугами разных 
операторов, складывается ситуация, когда общее количество абонентов сотовой связи 
превышает количество населения. 

Рынок сотовой связи в России характеризуется высокой степенью конкуренции. На 
сегодняшний день на рынке услуг связи представлены как три общероссийских оператора 
(МТС, БиЛайн, Мегафон), действующих во всех субъектах РФ, так и большое количество 
местных операторов, действующих в одном или нескольких субъектах. Общефедеральные 
операторы (операторы «Большой тройки») оказывают услуги во всех сегментах рынка 
сотовой связи, тогда как региональные или нишевые операторы, как правило, 
концентрируются на каком - либо одном сегменте рынка. 

Общефедеральные операторы конкурируют между собой, контролируя до 80 % рынка, 
используя метод следования за рыночными ценами, не стараясь сильно понизить или 
повысить сложившиеся на рынке цены.  

Согласно Методологии Организации Экономического Сотрудничества и Развития, 
мобильная корзина разделяется на две основные части «фиксированную» (абонентские и 
единоразовые платежи, в том числе платежи за подключение, рассроченные на три года) и 
«вариативную» (стоимость непосредственно услуг сотовой связи), разделенную на три 
уровня потребления сервисов: низкий, средний и высокий.  

В варианте «мобильной корзины», применяемой для расчета стоимости услуг сотовой 
связи в российских регионах, использовались тарифы на звонки в пределах «домашнего» 
региона.  

Для вычисления средней стоимости «корзины» производились расчеты стоимости услуг 
сотовой связи по каждому крупному оператору мобильной связи в каждом регионе. Для 
этого были выбраны следующие операторы: крупнейшие компании сотовой связи, 
входящие в «большую тройку», «МТС», «МегаФон» и «Билайн», а также операторы 
«Теле2», «Ростелеком», «МОТИВ», «СМАРТС». 

Для вычисления стоимости «средней корзины» абонента в каждом регионе России у 
каждого оператора мобильной связи был выбран наиболее экономичный средний 
постоплатный тариф.  

Из выбранных тарифов брался средний экономичный у каждого оператора, и 
рассчитывалась стоимость «корзины» по каждому субъекту Федерации. Расчеты 
производились по одному и тому же тарифу у каждого оператора для того, чтобы 
полученные данные можно было сравнить между собой. После расчетов стоимости 
«средней корзины» по каждому оператору вычислялась средняя стоимость мобильной 
связи в регионе как среднее арифметическое от стоимостей «корзин» каждого мобильного 
оператора в регионе. Данным способом в 70 субъектах Российской Федерации была 
вычислена стоимость потребления мобильной связи у каждого оператора и средняя по 
каждому региону стоимость мобильной связи].  
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Стоит также отметить, что при расчете стоимости междугородних звонков бралась цена 
за звонок в любой регион России на мобильные номера абонентов того же оператора. В 
стоимости «корзины» учитывалась стоимость исходящих SMS - сообщений, посылаемых в 
пределах региона, в котором находится абонент. 

Стоит отметить следующую закономерность: в регионах с наиболее низкой стоимостью 
услуг сотовой связи действует, как правило, 4 оператора мобильной связи и больше. В 
регионах с самой дорогой мобильной связью, наоборот, количество предприятий сотовой 
связи ограничивается операторами «большой тройки». 

Расчет цен показал, что наиболее дешевый тариф мобильной связи предлагает по 
Республике компания «Билайн». Средняя стоимость «корзины» по Республике составляет 
491 рублей. Это на 10 % ниже средней стоимости мобильной связи в России (555 рублей).  

Что касается тарифов мобильной связи «МТС», после расчетов стоимости «средней 
корзины» было замечено, что цены этого оператора выше средней стоимости на 
мобильную связь по регионам. Самые низкие тарифы на данный момент предлагает новый 
оператор «Теле2». Оператору «Теле2» необходимо занять свою нишу, для этого он 
существенно снижает расценки вслед за лидирующими компаниями. 

Сформулированные выводы показывают, что стоимость одной минуты на услуги связи и 
средняя цена «мобильной» корзины оператора ПАО «МТС» существенно превышает цены 
конкурентов и стоимости корзин, что неблагоприятно сказывается при выборе оператора 
абонентом - потенциальным клиентом. Средняя цена минуты исходящего вызова среди 
операторов мобильной связи в Республике Башкортостан составляет 1,21 рубль, по 
Российской Федерации - 1,18 рублей, по ПАО «МТС» - 1,87 рублей, в тарифах ПАО 
«МТС» по Республике Башкортостан – 2 рубля. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ РЕЦЕССИИ 

 
В настоящее время научное сообщество придерживается двух полярных взглядов: одни 

считаю, что санкции, введенные США и некоторыми странами Европы, спровоцируют 
крах российской экономики [3]. Другая часть экономистов и политиков констатирую, что 
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внешнеполитическая эскалация конфликта послужат для России толчком для отхода от 
сырьевой направленности и переходом на новый уровень [7]. Не секрет, что с введением 
санкций президент и правительство Российской Федерации приняли меры по поддержке 
малого и среднего бизнеса. В этих условиях и от бизнеса требуется большая социальная 
ответственность, обусловленная моральной стороной вопроса: ведь от санкционных мер 
страдают не только крупные корпорации, но и рядовые граждане Российской Федерации. 

Социальная ответственность бизнеса – это взаимоотношения власть имущих слоев 
общества с менее властными и нуждающимися гражданами данной страны. Государство 
же играет роль некоего регулятора этих отношений. Одной из главных тенденций 
современного социально - экономического развития общества является социализация 
бизнеса, отчетливо прослеживаемая с начала нового тысячелетия. Международная 
конференция по устойчивому развитию, состоявшаяся в 1992 г. в Рио - де - Жанейро, стала 
поворотным пунктом, зафиксировавшим новые требования со стороны общества к 
корпорациям по повышению их социальной сознательности и ответственности. В сентябре 
2016 года в Швейцарии (Базель) пройдет очередной Международный Форум по 
Устойчивому Развитию, призванный проанализировать достижения мирового сообщества в 
области выполнения целей устойчивого развития. Анализируя повестку данного форума, 
можно отметить приоритетность реализации в мировом сообществе такой цели как 
«распространение принципов социального равенства и справедливости». Данная 
конференция актуализировала проблему изучения роли крупных компаний в решении 
социальных проблем, а также разработки программных политических документов, 
определяющих сферы социальной ответственности и социальные функции бизнеса. 

В международной трактовке социальная ответственность бизнеса - это добровольный 
вклад бизнеса в развитие общества в социальной, экономической и экологической сферах, 
связанный с непосредственной деятельностью компании и выходящий за рамки 
определенного законом минимума [6]. 

Социально ответственный бизнес имеет довольно длительную историю своего развития 
в западных странах. В докладе Генерального секретаря ООН Кофи Аннана 2002 года 
«Разработка руководящих принципов относительно роли и социальной ответственности 
частного сектора» четко говорится, что условием всякой успешной бизнес - стратегии и 
деятельности является наличие у крупных компаний определенного манифеста о 
социальной ответственности [3]. Это заявление подтолкнуло правительства многих стран к 
осознанию необходимости поддержки и поощрения социально - ответственных 
предприятий. Одним из видов такого поощрения социальной ответственности бизнеса в 
России является вручение почетной премии «За социальную ответственность бизнеса». 

Внимание к этой проблеме обусловливается поиском путей гармоничного развития 
отношений между государством, обществом и бизнесом, но причины, по которым этот 
вопрос возник в западных странах и в России, были разными. На Западе тема социальной 
ответственности бизнеса стала обостряться в связи с проявлением социальных 
противоречий, которые были связаны с деятельностью транснациональных корпораций, 
это можно наблюдать на примере Греции [8]. В нашей же стране вопрос социальной 
ответственности бизнеса возник в условиях переходного периода от социалистической, 
командной экономики к рыночной. Радикальный пересмотр социальной политики 
предпринимательства стал необходим с началом рыночных реформ.  
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Изучение истории изменений отношения бизнеса к социальной сфере дает понять, что в 
отличие от западного мира, в России для введения изменений в какую либо сферу 
деятельности необходимы радикальные толчки. Именно их в данный момент и можно 
наблюдать. Есть большая вероятность того, что в условиях, когда полмира объявило 
«бойкот» России в виде санкций, бизнес проявит социальную сознательность. Основная из 
них, безусловно, - это право регионов снижать налог на малый бизнес в частности, и 
проводить налоговые послабления в целом, особенно если речь идет о, так называемых, 
особых экономических зонах с особым налоговым режимом [2; 5].  

Если проанализировать государственный бюджет Российской Федерации за последние 5 
лет, можно констатировать рост затрат государства на социальную политику (рис. 1) [1]. В 
2011 году затраты на социальную политику составляли 28,6 % бюджета, в 2012 году – 31,1 
% , в 2013 году – 30,5 % , в 2014 году – 28,9 % , а в 2016 году составят 32 % от общих затрат 
государства. 

 

 
Рис. 1 – Динамика расходов РФ на социальную политику 

 
Надо отметить, что в Республике Башкортостан, как в целом по России, вопрос 

социальной ответственности бизнеса стал актуален в конце 2000 - х годов [4]. Но именно в 
свете событий 2015 года (саммит ШОС и БРИКС в Уфе) пришло понимание, что данная 
тема должна перейти на новый уровень.  

По словам начальника отдела координации государственно - частного партнерства 
Министерства экономического развития Республики Башкортостан Натальи Миграновой, 
на сегодняшний день одним из эффективных механизмов повышения уровня социальной 
ответственности отечественного бизнеса является государственно - частное партнерство, 
когда государство и частный сектор берут на себя взаимные обязательства [6]. В нашей 
республике с 2013 года действует республиканская целевая программа «Государственная 
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Республики 
Башкортостан» [1]. 

Если государство со своей стороны принимает меры и идет на уступки, справедливо 
было бы предположить, что и бизнес сделает шаг в направлении развития социальной 
поддержки. И такие примеры действительно есть. Бизнес активно занимается 
благотворительностью, успешно осуществляется меценатская деятельность. Во многих 
предприятиях действуют социально - направленные программы.  

В заключении отметим, что необходимо рассматривать данный нестабильный период в 
России не как повод для упаднических настроений, а как возможность скорректировать 
выбранный путь, отважиться на что - то новое, при этом не теряя прошлые наработки. Мы 
все живем в многоликой, многонациональной стране, и именно сейчас пришло время 
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повернуться лицом друг к другу, сплотиться и перейти на новый уровень ведения бизнеса – 
социально сознательного и социально - ориентированного. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ТНК В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 
  
Одним из главных двигателей мировой экономики являются ТНК. Они принимают 

важное участие во многих сферах мирохозяйственной деятельности. 
Несмотря на то, что ТНК является следствием интенсивного развития международных 

отношений, они при этом сами способны оказывать серьезное влияние на эти же 
отношения. 
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На рубеже XXI века активность ТНК существенно увеличилась. От ТНК зависят уровень 
конкурентоспособности на мировом рынке товаров и услуг и международные потоки 
капитала. С недавних пор ТНК активно ищут новые рынки сбыта, которыми являются 
страны либо с развивающейся, либо с переходным типом экономики. Так как Россию 
можно отнести к последним, то актуально рассмотрение ТНК в российской экономике. 

Транснациональные корпорации, выступающие движущей силой прямых иностранных 
инвестиций, пока играют скромную роль в экономике России. В 2013 г. эти инвестиции 
составляли около 170 млрд. долларов США (преимущественно в рамках развития ОЭЗ) [3]. 
Наиболее сильно заметна разница между Россией и теми странами, которые активно 
пользуются инвестициями из - за рубежа для развития своей экономики. Для сравнения, за 
тот же период объем прямых иностранных инвестиций в экономику Китая (в рамках 
реализации концепции развития особых экономических зон) составил около 347 млрд. 
долларов США [4]. 

Основную деятельность иностранные ТНК ведут в регионах с наиболее развитой 
инфраструктурой, таких как Москва и Санкт - Петербург. Такое распределение 
иностранных инвестиций только усиливает разницу между регионами в экономическом 
плане. Наибольший объем инвестиций привлекают отрасли нефтяной промышленности, 
оптовой и розничной торговли, финансовой деятельности, пищевой промышленности, 
преимущественно в особые экономические зоны (прежде всего, промышленно - 
производственные, портовые зоны и инновационные зоны) [2]. 

Интерес к инвестициям в области нефтяной промышленности проявляют компании из 
самых разных стран. Например, проект «Сахалин - 1», один из крупнейших проектов с 
прямыми иностранными инвестициями в России, реализуется американской ExxonMobil, 
которая также является оператором проекта, российской Роснефтью, индийской ONGC и 
японской SODECO [9]. В рамках этого проекта выплаты в российский бюджет составят 
свыше 70 млрд. долларов США в виде налогов, роялти и доли в добыче нефти и газа. 
Помимо этого, консорциум «Сахалин - 1» совместно с администрацией Сахалинской 
области, правительством Хабаровского края активно участвует в модернизации объектов 
общехозяйственной деятельности, таких как больницы, дороги, мосты и аэропорт. Все это 
делает данный проект очень выгодным для российской экономики [1]. 

Крупнейшая в мире компания в пищевой отрасли «Нестле» осуществляет свою 
деятельность на российском рынке начиная девяностых годов. Ее стратегия заключается в 
осуществлении долгосрочных инвестиций. Компания приобретает фабрики, находящиеся в 
тяжелом финансовом положении, затем вкладывает средства в их переоборудование и 
модернизацию, таким образом налаживая выпуск новой продукции [8]. Следствием такой 
политики является создание новых рабочих мест, увеличение объемов выпускаемой 
продукции, и повышение ее качества. За период с 1995 по 2015 год совокупный объем 
инвестиций, привлеченных в российскую экономику, составил более 1,5 млрд. долларов 
США, а общее число сотрудников в России составляет около десяти тысяч человек [6]. 

Нельзя не отметить, что на текущий момент привлечение иностранных инвестиций в 
российскую экономику на практике сопряжено с большими трудностями. Главными 
препятствиями, блокирующими приток иностранного капитала в экономику России, 
являются сложные административные процедуры, несовершенная законодательная база, 
отсутствие прозрачности регулирования предпринимательской деятельности [5]. Отдельно 
стоит упомянуть коррупцию. Несмотря на продолжающуюся борьбу с ней, ее уровень по - 
прежнему остается на высоком уровне, это создает огромные проблемы для иностранных 
компаний, а также портит имидж России на международной арене. В качестве примера 
отрицательного влияния коррупции на привлечение иностранных инвестиций можно 
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привести случай с шведской компанией «ИКЕА», которой не удавалось подключить свои 
торговые центры к единой энергосети, вместо этого российской стороной были оказаны 
незаконные услуги по поставке электроэнергии с мини - генераторов. За три года компания 
заплатила за них около 200 млн. долларов [7]. 

Таким образом, искоренение коррупции, а также совершенствование административной 
и правовой базы может серьезно повысить привлекательность России в инвестиционном 
плане для иностранных ТНК. А это, в свою очередь, приведет к увеличению выплат в 
российский бюджет, созданию новых рабочих мест и развитию инфраструктуры. 
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Для снижения социальной напряженности, улучшения жизни населения на 

определенной территории и достижения экономического роста региона в целом, в мировой 



90

практике успешно применяется создание так называемых особых экономических зон (далее 
ОЭЗ) [6]. Значение данных зон, состоит в предоставлении различных льгот: налоговых, 
таможенных, административных, для привлечения инвестиций в данные районы, что 
влечет за собой улучшение экономической ситуации [4]. 

С предложением Президента РФ в послании Федеральному собранию от 12 декабря 2013 
года и последующим за ним ФЗ № 473 от 29 декабря 2014 года "О территориях 
опережающего социально - экономического развития в Российской Федерации" начался 
новый этап формирования особых экономических зон в современной истории России [1]. 
Территория опережающего развития (полное название Территория опережающего 
социально - экономического развития в Российской Федерации, сокращённо ТОР или 
ТОСЭР) — экономическая зона со льготными налоговыми условиями, упрощёнными 
административными процедурами и другими привилегиями в России, создаваемая для 
привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения. 
Предыдущие попытки государства, создать зоны с подобными привилегиями, на наш 
взгляд, были неудачными. Причин этому несколько: неправильное определение масштаба 
территорий для ОЭЗ, не принималась в расчет инфраструктура, в следствии чего, на 
бюджет ложились большие расходы, неподготовленная и не проработанная нормативно - 
правовая база, управленческие недочеты, возникающие проблемы решались не 
позволительно долго, годами. Но, несмотря на это не все из существующих ранее 
созданных ОЭЗ были неудачными, две принесли доход, это Татарстан ("Алабуга") и 
Липецкая область ("Липецк") [4]. Учитывая прошлые ошибки, важно не допустить их в 
будущем, при реализации планов по ТОР в России. Так, например, бизнесмен Олег 
Тиньков заявил: "я построил, и ничего не получил, вот разговоры эти про территории 
опережающего развития, про Дальний Восток, про гектары бесплатно - болтовня". По 
словам бизнесмена, его задушили местные власти. В этой ситуации можно разглядеть одну 
из главных причин неудачи при реализации послания Президента. Как правило, в России 
стремления высшего руководства страны, мягко говоря, идут в разрез с действиями 
местных властей [7].  

По принятому закону статус ТОР могут получать и моногорода, но одним из условий 
является прохождение обучения управленческого персонала местной администрации и 
последующая аттестация. Данная процедура является, несомненным плюсом, неспособных 
управленцев можно предположить, что не пропустят к управлению ТОР на местах, но это 
не может гарантировать, что местные власти будут придерживаться правил которым их 
научили и не будут злоупотреблять властью. Исходя из этого, будет целесообразным, 
ввести какой - то контролирующий орган, либо передать данную функцию одному из 
существующих, перед которым местные власти, периодически будут отчитываться о 
результатах реализации принятого плана развития собственной территории [2]. 

Как известно, основной целью, создания ТОР является привлечение инвестиций [5]. Но 
инвестиции делают инвесторы, которые даже могут и не знать о существовании таких зон. 
Поэтому широкое освещение в СМИ и в интернете должно положительно сказаться на 
инвестициях в ТОР [3]. 
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Сложная экономическая ситуация в России обусловленная падением экономики 

вследствие структурных проблем требует от Банка России особенно внимательного 
отношения к работе с коммерческими банками. При этом, акцентировать внимание следует 
именно на многочисленных региональных банках и филиалах, которые обеспечивают 
потребности широкого круга физических и юридических лиц в финансовых услугах.  

С коммерческими банками в рамках отдельных регионов работают специальные 
подразделения Банка России. Одним из таких является сводно - экономический отдел - 
структурное подразделение Отделения Кострома, созданным согласно приказу ГУ 
Центрального банка по Костромской области от 1 ноября 1999 года и преобразованным 
согласно приказу ГУ Банка России по ЦФО от 23 января 2014 года с целью реализации 
возложенных на Отделение полномочий по участию в проведении единой государственной 
денежно - кредитной политики, организации и координации статистической, 
аналитической, сводной работы, работы в области информационного и методического 
обеспечения, координации работы в области связей со СМИ и общественностью, 
организации и осуществлению кредитования служащих Отделения [1]. 
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Проанализируем показатели деятельности Сводно - экономического отдела за 2015 год.  
Банковская система Костромской области по состоянию на 1 января 2015 года 

представлена 5 действующими кредитными организациями и 6 филиалами 
инорегиональных банков. Доля банков, являющихся контрагентами Банка России по 
операциям рефинансирования, на начало и конец 2015 года составила: по самостоятельным 
КО – 100 % от общего числа, по филиалам инорегиональных банков – 33 и 50 % 
соответственно. При этом в течение всего 2015 года требованиям к контрагентам Банка 
России соответствовали 60 % действующих в регионе КО.  

В 2015 году из трех банков региона, соответствующих критериям Банка России для 
участия в операциях рефинансирования, и четырех филиалов, имеющих право на 
получение кредитов Банка России, все банки и три филиала пользовались кредитами Банка 
России (данный показатель с 2014 года не изменился, изменился лишь состав филиалов 
инорегиональных банков).  

В 2015 году только один банк региона из трёх принимал участие в депозитных 
операциях, проводимых Банком России, путём подачи в ГУ Банка России по Костромской 
области Договоров - Заявок, по сравнению с 2013 годом показатель не изменился. С 
февраля 2014 года Отделение Кострома не проводит депозитные операции. 

Подробнее обратимся к деятельности сектора рефинансирования кредитных 
организаций. Предоставление кредитов Банка России кредитным организациям региона и 
филиалам инорегиональных банков осуществляется Главным управлением в рамках 
Генеральных кредитных договоров, заключенных в соответствии с Положениями Банка 
России от 04.08.2003 «О порядке предоставление Банком России кредитным организациям 
кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг» № 236 - П и от 12.11.2007 
«О порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, 
обеспеченных активами или поручительствами» № 312 - П. Предоставление 
необеспеченных кредитов не входит в функционал Отдела рефинансирования Отделения 
Кострома. 

За период 2015 года отказов кредитным организациям в заключении Генерального 
кредитного договора на предоставление кредитов Банка России не было. С 2008 года ГУ по 
Костромской области (Отделение Кострома) занимает первое после г. Москвы место по 
объёму предоставленных банкам кредитов (среди 16 Отделений Банка России по ЦФО) [2]. 

Объемы и виды предоставленных кредитов представлены в таблице ниже. 
 

Таблица 1 
Кредиты Банка России, предоставленные кредитным организациям (филиалам) 

Костромской области в 2014 - 2015 гг., [2]. 

Период 

Внутридневные 
кредиты Ломбардные кредиты Иные кредиты 

Сумма, 
тыс.руб. 

КО, 
ед. 

Сумма, 
тыс.руб. 

КО, 
ед. 

Сумма, 
тыс.руб. 

КО, 
ед. 

1 2 3 6 7 8 9 
2014 г. 15 454 932 4 18 929 000 2 738 420 4 
2015 г. 7 763 670 4 56 317 800 2 1 455 330 4 
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Изменение 
(+ / - )  - 7 691 262 0 37 388 800 0 716 910 0 

Темп 
прироста  - 49,8 %  0 197,5 %  0 97,1 %  0 

 
Общая сумма кредитов Банка России, предоставленных ГУ по Костромской области в 

2015 году составила 65 536,8 млн. руб., увеличившись по сравнению с аналогичным 
показателем 2014 года на 30 414,4 млн.руб. или в 1,9 раза, в том числе: 
 Ломбардные кредиты, предоставленные двум банкам региона, на общую сумму 56 

317,8 млн. руб., что превышает аналогичный показатель 2014 года на 37 388,8 млн. руб., 
или в 3 раза, из них: кредиты на аукционной основе со сроком «1 неделя» - 53 548,8 млн. 
руб. (95,1 % ), кредиты по фиксированной процентной ставке на срок «1 календарный день» 
- 2 769 млн. руб. (4,9 % ); 
 Внутридневные кредиты, предоставленные двум банкам региона и двум филиалам 

инорегиональных банков, на общую сумму 7 763,7 млн. руб., что меньше аналогичного 
показателя 2014 года на 7 691,3 млн. руб., или в 2 раза; 
 Иные кредиты, обеспеченные «нерыночными» активами или поручительствами, 

предоставленные трём банкам региона и одному филиалу инорегионального банка на 
общую сумму 1 455,3 млн. руб., что превышает аналогичный показатель 2014 года на 716,9 
млн. руб., или в 2 раза. 

Теперь рассмотрим структуру предоставленных кредитов. Для этого обратимся к 
рисунку ниже. 

 

 
Рис. 1. Кредиты Банка России, предоставленные КО (филиалам)  

Костромской области за 2014 - 2015 гг., [2]. 
 

В структуре предоставленных за 2015 год кредитов Банка России доля ломбардных 
кредитов составила 85,9 % . Увеличение их доли по сравнению с данными за 2014 год 
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произошло за счет значительного роста (на 197,5 % ) объема предоставленных ломбардных 
кредитов при одновременном снижении (на 49,8 % ) объема внутридневных кредитов. 
Несмотря на двукратное увеличение объема предоставленных кредитов, обеспеченных 
«нерыночными» активами или поручительствами, их доля увеличилась незначительно – с 
2,1 до 2,22 % . При этом на долю кредита, обеспеченного поручительством, приходится 
68,7 % общего объема иных кредитов Банка России. 

Всего за 2015 год двумя кредитными организациями региона подано: 
 2 заявки на участие в кредитном аукционе по предоставлению кредитов, 

обеспеченных «нерыночными» активами, по плавающей процентной ставке на срок 3 
месяца. Однако представленные кредитными организациями конкурентные заявки на 
участие в кредитном аукционе не были удовлетворены по причине указания в них 
процентных ставок ниже ставки отсечения, установленной Банком России по итогам 
аукциона; 
 184 заявки на участие в 49 ломбардных кредитных аукционах – 92 конкурентных 

(удовлетворенных по заявленным банками процентным ставкам) и 92 неконкурентных 
(удовлетворенных в полном объеме по средневзвешенным ставкам, установленным по 
итогам аукционов). Всего по итогам ломбардных кредитных аукционов предоставлено 188 
ломбардных кредитов (в том числе 4 ломбардных кредита по итогам ломбардного 
кредитного аукциона от 28.12.2015) на срок «1 неделя» (против 109 ломбардных кредитов в 
2014 году). 

Кроме того, в 2015 году двум кредитным организациям предоставлено 12 ломбардных 
кредитов по фиксированной процентной ставке на срок «1 календарный день».  

Теперь обратимся к качеству исполнения обязательств по кредитам, предоставленным 
банкам (филиалам) региона. Информация представлена на рисунке ниже. 

 

 
Рис. 2. Состояние задолженности кредитных организаций 

 (филиалов инорегиональных банков)  по кредитам Банка России, [2]. 
 

По состоянию на 1 января 2016 года задолженность банков по кредитам Банка России 
составила 3 883,3 млн. руб., увеличившись по сравнению с данными на 1 января 2015 года 
на 2 661,8 млн. руб., или в 3,2 раза. 
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При этом, если на 1 января 2015 года задолженность по кредитам Банка России состояла 
из задолженности 2 банков по 4 ломбардным кредитам, кредиту, обеспеченному 
«нерыночными» активами и кредиту, обеспеченному поручительством, то на 1 января 2016 
года она включала в себя задолженность: по пяти ломбардным кредитам, предоставленным 
двум банкам региона; по двум кредитам, обеспеченным «нерыночными» активами, 
предоставленным кредитной организации и филиалу инорегионального банка; по кредиту, 
обеспеченному поручительством. Просроченной задолженности по кредитам Банка России 
и процентам по ним в отчетном периоде в балансе ГУ по Костромской области не 
числилось. 

Приведенная выше информация показывает, что кредиты Банка России в 2015 году 
использовались банками региона в целях поддержания краткосрочной и среднесрочной 
ликвидности. Деятельность отделения крайне важна для обеспечения стабильности 
региональной банковской системы в кризисных условиях. Коммерческие банки, получая 
необходимое финансирование, могут поддерживать свою деятельность на должном уровне 
и исполнять обязательства.  

 
Список использованной литературы: 

1. Положение «О Сводно - экономическом отделе» Отделения Кострома от 29.01.2014 
2. Результаты анализа, проведенного ГУ Банка России по Костромской области в 

соответствии с письмом БР от 23.12.2011 № 189 - Т по состоянию на 1 января 2015 года 
© И.А. Кирсанов, М.Ю. Шварова, 2016 

 
 
 

УДК 336.7 
И.А. Кирсанов, Магистрант 1 курса 
А.В. Королева, Магистрант 1 курса 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова 
Г. Ярославль, Российская Федерация 

 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЦЕНУ ЗОЛОТА, И ПРИМЕНЕНИЕ ДАННОГО 

ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА В РОССИИ 
 
В периоды экономической нестабильности инвесторам крайне важно найти 

сбалансированный актив, который был позволил не только сохранить капитал, но и, по 
возможности, преумножить его. Традиционно таким защитным активов является золото. 
Кроме этого, золото является и крайне востребованным товаром на мировом рынке, так как 
используется в высокотехнологичных сферах производства, ювелирной промышленности. 
Тем самым создается двоякая ситуация – спрос со стороны различных экономических 
субъектов на золото является неоднородным и рассматривают они данный метал с разных 
точек зрения – как инвестиционный инструмент и как товар, сырье.  

Приоритетным правом на установление цен на золото с 1919 года принадлежит бирже 
металлов, которая расположена в Лондоне. Процесс установления цены, фиксинг, схож с 
процедурой аукциона - устанавливается ряд заявок по предложениям. Фиксинг 
производится группой независимых банков, а конечные котировки учитывают, как спрос на 
золото со стороны потребителей, так и предложение производителей. Этот процесс 
проходит два раза в сутки – в периоде утренней и дневной сессии, а актуальная 
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информация о котировках в дальнейшем передается главам национальных Центральных 
Банков [2].  

Из - за подобной сложной структуры спроса и ценообразования на данный драгоценный 
метал, цены (котировки) подвержены значительному воздействию различных факторов.  

 Традиционно, основным фактором, влияющим на стоимость золота является спрос со 
стороны ювелиров и промышленности, открытие новых месторождений или же истощение 
существующих, внедрение инновационных технологий добычи и другие фундаментальные 
факторы. Эта группа факторов характеризует золото как метал или же товар, без учета 
инвестиционной составляющей.  

 По оценке международного агентства USGS на начало 2015 года мировые запасы золота 
составляли порядка 55,4 тыс. тонн.При этом, наибольшее количество запасов 
сосредоточено в Австралии, доля которой - 18 % , кроме этого, можно отметить ЮАР с 
долей 11 % , России с долей 9 % , Чили с долей 7 % , США с долей 5 % и Индонезии с 
долей 5 % .  

 Однако, необходимо отметить, что страны, обладающие такими значительным запасами 
далеко не всегда являются лидерами добычи. Так в 2014 году добыча золота в мире 
увеличилась на 2,14 % до 2,8 тыс. тонн. При этом крупнейшим производителем данного 
вида сырья несмотря стал Китай, который занимает 16 % в мировой добыче. Отметим 
также, что Китай увеличил добычу на 4,65 % до 450 тонн в 2014 году. Другими крупными 
производителями золота являются Австралия, с долей в 9 % , Россия с долей 9 % , США с 
долей 7 % , Канада с долей 6 % . 

 

 
Рис. 1. Мировая добыча золота, 2015 г. 

 
В структуре спроса на золото первое место исторически занимает производство 

драгоценностей, второе место занимает индустриальный спрос: производство медалей, 
монет, электроника. Всего в 2014 году общий спрос на золото снизился на 5 % до 4212,4 
тонн. При этом необходимо отметить, что спрос на данный момент ниже предложения, что 
создает предпосылки для накопления запасов и снижения цен.  

Кроме этого необходимо учитывать, что значительное влияние на рынок золота 
оказывает величина запасов золото отдельных стран (табл. 1). 
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Таблица 1  
Золотой запас стран 1990 - 2015 гг., в тоннах, [4] 

№ п / п Страна 1990 2000 2010 2015 
1 США 8146,2 8136,9 8133,5 8133,5 
2 Германия 2960,5 3468,6 3401,0 3384,2 
3 Италия 2073,7 2451,8 2451,8 2451,8 
4 Франция 2545,8 3024,6 2435,4 2435,4 
5 Россия  -  384,4 788,6 1187,5 
6 Китай 395 395 1054,1 1054,1 
7 Швейцария 2590,3 2319,4 1040,1 1040,0 
8 Япония 753,6 763,5 765,2 765,2 
9 Нидерланды 1366,7 911,8 612,5 612,5 
10 Индия 332,6 357,8 557,7 557,7 
 
В целом можно отметить, что развитые страны стараются либо же сохранить золотой 

запас на стабильной уровне, либо же его незначительно уменьшают. С другой стороны, 
Россия и Китай значительно увеличивают свои золотые запасы в течение последних лет.  

Другая группа факторов – финансовые и именно они оказывают наиболее существенное 
влияние на стоимость золота.  

 Прежде всего, необходимо выделить особенности глобальной политической и 
экономической ситуации, инвестиционный климат. В период потрясений и кризисов 
инвесторы более склонны вкладывать деньги в надежные инструменты, а как показывает 
мировая практика, самым надежным является золото. Поэтому в период экономических 
кризисов и политической нестабильностиповышается спрос на золото и, соответственно, 
его цена. 

Помимо этого, проявляется другая тенденция, которая заставляет инвесторов 
приобретать золото. В периоды высокой инфляции чем скорее дешевеют деньги, тем 
быстрее растет цена золота. И метал становится защитным активом с точки зрения 
преодоления обесценения денежной массы. 

Безусловно, крайне важны и политические решения государств и позиции центральных 
банков относительно золота. Так, например, решение увеличить долю золота в 
золотовалютных резервах страны может вызвать повышение цены золота на рынке [1]. 

Отдельно необходимо выделить курс доллара и состояние экономики США. Можно 
отметить достаточно сильную связь между укреплением и ослабление позиций доллара и 
золота. Это происходит из - за того, что доллар на данный момент – мировая и резервная 
валюта и ее обесценение, по сути, выступает как инфляция, но в мировом масштабе, а 
значит и цена на золото изменяется аналогично.  

 

 
Рис. 2. Стоимость тройской унции золота, в дол., [3]. 



98

В период мирового экономического кризиса 2008 года цена на золото значительно 
выросла. В дальнейшем, после определенной коррекции, продолжила восходящий тренд, 
пик которого был достигнут в сентябре 2011 года (1777,31) и был повторен в сентябре 2012 
года (1745,41). Данные высокие значения стали отправной точки продолжительного 
нисходящего тренда, который, однако, потерял свою силу в декабре 2015 года (1068,76). 

Золото – это совершенно уникальный товар, который сочетает в себе и потребительские 
свойства, крайне значим для высокотехнологичных отраслей, а с другой стороны является 
инвестиционным инструментов, применяемым для снижения рисков в кризисные периоды.  

На данный момент в России данным финансовым инструментом пользуются в основном 
банки и физически лица. Банки закупают золото для обеспечения собственной 
стабильности, а также для возможности получения кредитов под залог золота. Среди же 
физических лиц золото известно, как вариант долгосрочной инвестиции с восходящим 
трендом стоимости, поскольку его стоимость растет вместе с инфляцией, позволяя 
сохранять его реальную стоимость.  

Стоимость золота для физических лиц складывается из нескольких составляющих. 
Первая – это котировки стоимости золота Банка России. Второе – это стоимость золота 
непосредственно в том банке, в котором оно приобретается. Стоимость золота в банках 
привязана к котировкам Банка России, однако, она может иметь существенные отклонения. 
Традиционно, цена покупки ниже котировки Банка России, а цена покупки – выше.  

В российских банках золото, как и остальные драгоценные металлы, встречается в трех 
видах – обезличенные металлические счета, покупка / продажа золота в слитках, монеты. 

Обезличенные металлические счета – специальные счета, которые не входят в систему 
страхования вкладов, на которых записан вес драгоценного металла, приобретенного 
клиентом, без указания его характеристик (количество слитков, вес слитков, уникальные 
номера и др.). Чаще всего, клиент может совершать сделки только с обезличенным золотом, 
т.е. получить это золото в физическом воплощении или положить на счет золото, имеющее 
физическое воплощение невозможно (если иное не предусмотрено договором ОМС).  

Золотов слитках – сертифицированное золото в слитках, которые имеют определенный 
вес, а также индивидуальный номер, к которому привязан сертификат. Золото в слитках 
выпускается ограниченным количеством заводов по стране, имеющих право выдавать 
специальные сертификаты. Подобное золото может храниться как в специальном 
хранилище в банке (за что клиент должен будет платить), так и в любом другом месте. 
Подобное золото можно в любой момент продать в банки, но только в те отделения, 
которые имеют специальные хранилища и уполномочены на совершение подобных сделок 
(их список можно посмотреть на официальных сайтах банков).  

Монеты – монеты из драгоценных металлов, обладающие не только материальной, но и 
ювелирной стоимостью. К сожалению, из всех вариантов, они самые тяжелые для 
последующей реализации.  

На данный момент самым крупным участником в данным сегменте является ПАО 
«Сбербанк России». Почти половина операций и накоплений в драгоценных металлах 
физических проводятся через его счета. Связано это с тем, что данный банк считается 
самым стабильным в нынешней экономической ситуации, а также обладает мощной 
поддержкой государства, поскольку является системно значимым банком.  

Также одним из факторов популярности Сбербанка для проведения операций с золотом 
является то, что он обладает развитой филиальной сетью по всей стране, в которой 
достаточно много штатных единиц имеют право на проведение операций с данным 
инструментом, а также обеспечены специальным хранилищем. Все остальные банки 
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ограничены одним - двумя офисами по всей стране или вообще не предоставляют услуг, 
связанных с данным финансовым инструментом.  

Данный финансовый инструмент, в основном, пользуется популярностью в субъектах с 
достаточно высоким уровнем дохода населения, его можно назвать признаком «роскоши». 
К таким субъектам в первую очередь относятся такие субъекты как Москва, Санкт - 
Петербург или город Мирный (Якутия). Развитие услуг, связанных с золотом, и 
возможности их предоставления является перспективным именно в таких субъектах, где 
люди ищут варианты для надежного сохранения стоимости капитала.  
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КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ В РАЗВИТИИ ТЕОРИИ ДЕНЕГ 

 
Аннотация 
Исследуются связи между деньгами и производством, а также деньги , как важный 

компонент в любой системе экономики. Анализируются разные теории денег в экономике, 
различия которых анализируются оценкой роли денег и денежной системой. Они 
возникают и одни из них получают подтверждение и господство на какое - то время, другие 
не имеют распространения из - за не подтверждения на практике или их опровержения на 
ней. Рассмотрим основные причины экономического кризиса в России и проанализируем 
основные инструменты денежно - кредитной политики России. Сделаем соответствующие 
выводы. 
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ТЕОРИИ ДЕНЕГ И ИХ ЭВОЛЮЦИЯ 
Металлическая и номиналистическая теории денег 
Связь между деньгами и производством давно известна. Деньги – важный компонент в 

любой системе экономики, помогающий в функционировании экономики. Есть разные 
теории денег в экономике, различия которых заключаются оценкой роли денег и денежной 
системой. Они возникают и одни из них получают подтверждение и господство на какое - 
то время, другие не имеют распространения из - за не подтверждения на практике или их 
опровержения на ней. 

Есть три основных теории денег – металлическая, номиналистическая и количественная. 
Металлическая теория денег. Основоположником этой теории был У. Стэффорд (1554 - 

1612), она возникла в Англии в 16 - 17 вв., когда шло первоначальное накопление капитала. 
Признаком металлической теории является отождествление богатства общества и 
драгоценных камней, которые считались монопольным выполнением всех функций денег. 
Приверженцы теории не считали необходимостью и закономерностью замены 
полноценных денег бумажными, поэтому выступали против бумажных денег, не 
обмененных на металлические [4, с. 624]. 

Международная система валюты классический «золотой стандарт» свой официальный 
международный успех получил на Парижской конференции, которая была в 1867 г. Ее 
участниками являлись 30 стран мира. К 1880 году значительная часть индустриальных 
стран приняли «золотой стандарт» [12, с. 480]. 

Вплоть до 1914 года международный валютный режим, основой которого был принцип 
конвертируемости денег в золото, определял национальное монетарное регулирование в 
развитых странах. Валюта большей части стран де - юре и де - факто обладала 
закрепленным весовым содержанием золота, следовательно в период 1880–1914 гг. 
национальные монетарные и фискальные режимы имели направление, в основном, 
обслуживания размена денег на золото. Была возможность использования монетарного 
регулирования во внутренних целях, но которые находились в пределах «золотых точек». 

Итак, следуя принципу «золотого стандарта», относительно размена денег на золото 
сдерживал возможности национальной монетарной политики. В рамках этого периода рост 
денежной базы и денежной массы (которые определялись увеличением золотых запасов) 
был низким, но устойчивым уровнем. Инфляционные темпы тоже были на низком уровне. 

Несостоятельность этой теории представлена ниже: 
– Ранние металлисты не предусмотрели, что функции денег необходимо и целесообразно 

заменять полноценные деньги знаками стоимости. Им была не понятна природа бумажных 
денег и закономерность замены полноценных денег знаками стоимости. Широкое 
применение бумажных денег в то время было только в Китае, а ранние металлисты в 
Европе этого не знали; 

– Непонимание ранними металлистами о том, что деньги – историческая категория, их 
возникновение обусловлено товарным обращением на одном из этапов развития человека и 
общества в целом; 
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– Взгляды на богатство общества, как на накопление благородных металлов, являлись 
ограниченными, следовательно, их мнение ошибочно, что источник богатства находится в 
торговле. Они не понимали, что богатство общества обусловлено не золотом, а общностью 
материальных и духовных благ, достигнутых трудом. Ранний металлизм выражал интересы 
торговой буржуазии. 

После становления первоначального накопления капитала изменились точки зрения на 
источник богатства общества: им перестала быть внешняя торговля и благородные 
металлы, а стали мануфактуру и сельское хозяйство, т.е. функционирующий капитал. 
Следовательно, на первый план вышел внутренний рынок, а обращение металлических 
денег стало считаться дорогостоящим для нации. 

Возрождение металлистической теории денег пришлось на вторую половину 19 в., 
связанное с введением золото - монетного стандарта в Германии в 1871—1873 гг. Немецкие 
экономисты (К. Книс и др.) начали относить к деньгам не только благородные металлы, но 
и банкноты центрального банка, обменные на металл. В этот период металлистическая 
теория денег была использована для обоснования денежных реформ, которые были 
направлены на борьбу с инфляцией. Эта была первая метаморфоза. 

Второй метаморфозой теории стало признание, после первой мировой войны, ее 
представителями, невыполнимость восстановления золотомонетного стандарта, они 
стремились к приспособлению своей теории для введения в нее новых урезанных форм 
золотого монометаллизма: золотослиткового и золотодевизного стандартов. 

В начале Первой мировой войны в 1914 году классический золотой стандарт рухнул. К 
началу войны, золотой стандарт сформировался де - факто в золотодевизный стандарт. 
Экономя на золотых запасах, результатом чего стала их нехватка, многие страны, дополняя, 
денежную массу, обеспеченную золотом, эмитировали деньги под запасы конвертируемой в 
золото иностранной валюты, главным образом депозиты в Лондоне. Таким образом, система 
расширилась в массивную кредитную пирамиду, основой которой стало относительно 
небольшая масса золота. Вероятность кризиса доверия к такой системе увеличивалась, потому 
что золотые запасы центра этой системы снизились в относительных величинах. К такому 
кризису способствовало начало Первой мировой войны. Воюющие стороны устремились к 
преобразованию их иностранных активов в золото. 

Монетарная политика была подчинена нуждам финансирования военных издержек, из - 
за этого требование конвертируемости денег в золото отменили, и это перестало являться 
сдерживающим фактором для проведения монетарной политики. В связи с этим денежные 
агрегаты во всех странах в скором времени выросли. Денежная база в этих странах в 
среднем возрастала на 28,8 % в год в течение Первой мировой войны, по сравнению с 
темпом прироста 2,9 % в течение классического «золотого стандарта». Прирост денежной 
массы был 22 % и 4,7 % соответственно. Повышение денежных агрегатов в воюющих 
странах отразилось на нейтральных странах, которые имели внезапное увеличение 
экспорта и массивный приток иностранной валюты, которые увеличили их денежные 
массы (ситуация актуальная для современной России). 

Многие правительства после Первой мировой войны хотели вернуть стабильность 
денежно - кредитной системы, которая была до войны. Но это поднимало две основные 
проблемы в финансовой и монетарной политике: 

Во - первых, у многих государств был большой государственный долг, снизить его 
можно было проведением жесткой налоговой политики, она позволяет выплатить долг за 
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счет профицита бюджета, как в Великобритании и США, или инфляцией, которая 
обесценивает госдолг, как в Германии. 

Во - вторых, вместе с проблемами госдолга, некоторым странам было необходимо 
решить для себя: стоит ли возвращаться, к довоенному паритету валюты, с помощью 
поддержания дефляции или установить новые обесцененные паритеты (то есть по факту 
девальвация) своих валют. 

В 1925 году был восстановлен золотой стандарт как золотодевизный стандарт. Эта 
система была построена на принципах Генуэзской международной экономической 
конференции 1922 года, которая закрепила переход к золотодевизному стандарту, его 
основами были золото и ведущие валюты (фунт стерлингов и доллар), они и 
конвертировались в золото. 

Но и у новой системы были существенные недостатки, которые имел и классический 
«золотой стандарт», например, недостаток золотых запасов для поддержки 
конвертируемости валют (несмотря на имеющиеся девизы). Итогом стало существование 
этой системы в течение шести лет, после чего она практически прекратила свое 
существование, чему послужил выход Великобритании из системы «золотого стандарта» в 
сентябре 1931 года. Именно тогда появился новый лидер в международной валютной 
системе – США. 

Сначала покинули систему «золотого стандарта» аграрные и колониальные 
страны (1929–1930 гг.), в 1931 году – Великобритания, Германия, Австрия, 
Норвегия, Дания и Финляндия, в апреле 1933 году – США (обязав себя, обменивать 
доллары на золото по цене 35 долл. за тройскую унцию для иностранных 
центральных банков, с целью международного укрепления позиций доллара), в 1936 
году – Франция. Большинство стран ввело валютные ограничения и валютный 
контроль. В это время начинают формироваться валютные блоки и зоны на основе 
национальных валютных систем ведущих стран [2, с. 37]. 

Монетарная политика в межвоенный период (в том числе включая период Великой 
депрессии) оказалась достаточно сдержанной. Рост денежной базы и денежной массы в 
развитых странах стал самым низким значением, чем когда - либо. Что во многих странах 
повлекло за собой значительную дефляцию. Кроме этого, падение «золотого стандарта» 
привело к большому количеству сдвигов в обменных курсах стран. 

В целом отсутствие понимания процессов экономики и навыков регулирования 
государственного макроэкономического, в частности, монетарного регулирования, вызвало 
такой глубокий экономический спад в развитых странах, сравнимый со спадом в годы 
Первой и Второй мировых войн. 

Номиналистическая теория денег появилась при рабовладельческом строе, она отрицала 
внутреннюю стоимость денег для оправдания порчи монет, чтобы увеличить доходы казны. 

Формирование этой теории пришлось на 17—18 вв. на то время, когда денежное 
обращение было наполнено неполноценными монетами. Первыми представителями 
номинализма были англичане Дж. Беркли и Дж. Стюарт. С их точки зрения, во - первых, 
деньги создаются государством, во - вторых, их стоимость определяется номиналом, в - 
третьих, сущность денег сводится к идеальному масштабу цен. Например, Дж. Стюарт 
давал такое определением деньгам, что деньги есть масштаб цен с равными делениями. 
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Вывод, номиналисты абсолютно отрицали самостоятельную стоимость денег и делали их 
техническим орудием обмена. 

Господство номинализм получил в политэкономии в конце 19 — начале XX в. И в 
отличие от раннего номинализма защиту получили не неполноценные монеты, а бумажные 
деньги (казначейские билеты). 

Наиболее полно сущность номинализма раскрыта в теории денег немецкого экономиста 
Г. Кнаппа («Государственная теория денег», 1905 г.). Основные ее положения 
представлены ниже: 

– деньги являются продуктом государственного правопорядка, творением 
государственной власти; 

– деньги — это хартальное платежное средство, т.е. знаки, имеющие государственную 
платежную силу; 

– основной функцией денег является платежеспособность. 
Кнапп считал, что суть денег не в материале знаков, а в правовых нормах, которые 

регулируют их употребление. 
Недостоверность государственной денежной теории Кнаппа в следующем: во - первых, 

деньги есть экономическая категория, а не юридическая; во - вторых, металлические деньги 
имеют самостоятельную стоимость, а не получают ее от государства, представительная 
стоимость бумажных денег определяется не государством, а выражена в соответствии с 
объективными экономическими законами; в - третьих, главная функция денег – мера 
стоимости, а не средство платежа. 

Австрийский экономист Ф. Бендиксен в своих работах («О ценности денег», «О деньгах 
как всеобщем знаменателе») попытался экономически обосновать государственную теорию 
денег, давая оценку деньгам как свидетельству об оказании услуг членам общества, которое 
дает право на обмен услуг [6, с. 656]. Но его старания экономически определить 
номинализм не увенчались успехом, так как, оценивая сущность денег, он пренебрёг 
теорией стоимости. 

Номинализм во время экономического кризиса 1929—1933 гг. имел дальнейшее 
развитие как теоретическая основа для оправдания отхода от золотого стандарта. Так, Дж. 
М. Кейнс («Трактат о деньгах», 1930 г.) провозгласил золотые деньги «пережитком 
варварства», «пятым колесом телеги». Бумажные деньги он объявил идеальными, они 
более эластичны, чем золото, и, будто, обязаны способствовать постоянному процветанию 
общества. Вытеснение золота бумажными деньгами из обращения он считал эмансипацией 
денег от золота, и победу теории Кнаппа. С точки зрения Кейнса все цивилизованные 
деньги предоставляются хартальными, и кнапповский хартализм полностью осуществлен. 

В своем становлении металлистическая теория денег имела несколько перемен: 
– в 19 веке – введение золотомонетного стандарта; 
– в 1923 - 1929 гг. – адаптация теории под урезанные формы золотомонетного стандарта: 

золотослитковый и золотодевизный; 
– в 1947 г. – вход золотого стандарта в сферу международного обмена. 
Основным принципом металлистической теории денег стало признание благородных 

металлов в любой форме функций денег как меры стоимости, средства обращения и 
платежа. После отмены в 1973 году золотодолларового стандарта практическая база для 
дальнейшего развития теории была исчерпана. Во время президентства Р.Рейгана в США 
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(1981год) была собрана комиссия по решению вопроса о рациональности воссоздания в 
денежном обращении к золотому стандарту. Итог был отрицательным. 

Основы денежной теории К.Маркса 
Опорой теории денег К. Маркса стала его трудовая теория стоимости. Деньги, по его 

концепции, результат развития форм обмена. Из двух обмениваемых товаров один всегда 
играет активную роль и представляет собой относительную форму стоимости (ценности). 
Второй товар противостоит первому в качестве эквивалента и представляет собой 
эквивалентную форму стоимости [3, с. 592]. Развитие обмена приводит к тому, что 
эквивалентная форма стоимости монопольно закрепляется за каким - либо одним товаром 
— золотом или серебром. Так появляется денежная форма стоимости, т. е. собственно 
деньги. По К. Марксу: 

– деньги есть товар, стихийно выделившийся из мира товаров на роль всеобщего 
эквивалента; 

– полноценными деньгами являются золото или серебро; 
– бумажные деньги есть заменители полноценных денег; 
– снижение стоимости денег приводит к росту товарных цен товаров, а увеличение — к 

повышению. 
Из последнего тезиса можно сделать вывод, что, по К. Марксу, рост цен в Европе, после 

открытия Америки, объясняется более производительным трудом на новых 
месторождениях, а не простым увеличением благородных металлов в обращении. Но такой 
ход рассуждений содержал противоречие. Вот как писал сам К. Маркс: «Мы знаем, однако, 
что при неизменной стоимости товаров цены их изменяются с изменением стоимости 
самого золота (денежного материала): пропорционально повышаются, если последняя 
падает, и, наоборот, падают, если последняя повышается». Это утверждение укладывается в 
теорию стоимости К. Маркса. Но читаем К. Маркса дальше: «Вместе с таким повышением 
или понижением суммы цен товаров должна в той же пропорции увеличиться или 
уменьшиться масса обращающихся денег». Странное утверждение, потому что денежная 
масса уже изменилась. Так как при росте производительности труда увеличилось 
количество золота в обращении. Потому что рост производительности труда есть 
увеличение количества продукта труда. Такие рассуждения приводят К. Маркса к 
следующему: он опровергает тезис о влиянии количества денег (золота) на товарные цены. 

Взаимосвязь между деньгами и уровнем цен сложно не заметить в условиях чисто 
бумажно - денежного обращения [1, с. 64]. К. Маркс, разумеется, не опровергал, что 
переполнение каналов обращения бумажными деньгами приводит их обесцениванию, и 
считал, что обесцененная бумажка в таком случае будет являться меньшим количеством 
золота. По его мнению: «Результат получится тот же самый, как если бы золото претерпело 
изменение в своей функции меры цен. Те же стоимости, которые раньше выражались в 
цене, равной 1 ф. ст., выражаются теперь в цене, равной 2 ф.ст.». Но в такой ситуации 
возрастет цена золота в бумажных деньгах. Таким образом, трактовка взаимосвязи денег и 
цен К. Маркса не удовлетворительна ни для металлического, ни для бумажно - денежного 
обращения. 

Но К. Маркс первым сформулировал в качестве закона зависимость денежной массы от 
суммы товарных цен и скорости обращения, т.е. предложил формулу денежного 
обращения. 
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Как и другие сторонники металлизма, он считал, что только наличие золота в обращении 
может обеспечить соизмеримость товаров. Металлисты традиционно считают, что 
определение пропорций обмена товаров – постоянный процесс, а не накопленное 
человечеством знание. А для реализации процесса необходима мера стоимости. В то время, 
как если это знание, то оно усвоено человечеством раз и навсегда. 

Английские экономисты первой половины XIX в. критиковали Акт Р. Пиля, К. Маркс 
этим тоже занимался. Основным недостатком этого закона, он считал, в привязке 
кредитных орудий обращения, банкнот, к металлическому обращению. В условиях 
кризисов спрос на деньги для платежей резко возрастал, но законодательно установленное 
соотношение между количеством банкнот и золотым запасом ограничивало их выпуск [5, с. 
29 - 31]. Практический метод решения проблемы денежного обращения, который 
предложил К. Маркс, не является оригинальным. «Чтобы действительно циркулирующая 
денежная масса соответствовала постоянно степени полной насыщенности сферы 
обращения, — писал он, — количество золота и серебра, находящееся в каждой стране, 
должно быть больше того, что требуется в каждый данный момент для монетной 
функции». 

Количественная теория денег и монетаризм 
Основал количественную теорию денег французский экономист Ж. Боден (1530 – 1596). 

Далее теорию развивали англичане Д. Юм (1711 – 1776) и Дж. Милль(1773 – 1836), а также 
француз Ш. Монтескье (1689 – 1755). Д. Юм, стараясь найти причинную и 
пропорциональную связи между приливом благородных металлов из Америки и ростом 
цен в 16 – 17 вв., выдвинул тезис: «Стоимость денег определяется их количеством» [9, с. 
45]. Сторонники этой теории считали деньги только средством обращения. Они ошибочно 
говорили, что в процессе обращения результатом столкновения денежной и товарной масс 
становится установка цены и определяется стоимость денег. 

В 16 веке в Европе происходил ускоренный рост общего уровня цен, который известен в 
экономической истории как революция цен, ее следствием стало возрастание среднего 
уровня цен за период 1500 - 1600гг. приблизительно в 3 - 5 раз. Стало необходимо выяснить 
причины этого довольно тревожного явления. Наиболее очевидной причиной оказалось 
очевидное увеличение притока в Европу золота и серебра из Америки после открытия этого 
континента в 16 ст. Что стало чуть ли не первым массовым подтверждением того, что 
стоимость денег и товарные цены зависят от их количества в обороте. При этом речь шла о 
полноценных деньгах - золоте и серебре, что позволило открыть путь для признанного 
положения о том, что деньги вступают в оборот с внутренней, заранее сформированной 
стоимостью. 

Основы современной количественной теории денег заложил американский экономист и 
математик Ирвинг Фишер (1867 – 1947). И. Фишер не признавал трудовую стоимость и 
исходил из «покупательной силы денег» [7, с. 272]. Он выделил шесть факторов, влияющих 
на «покупательную силу денег»: 
 количество наличных денег в обращении; 
 скорость обращения денег; 
 средневзвешенный уровень цен; 
 количество товаров; 
 сумма банковских депозитов; 
 скорость депозитно - чекового обращения. 
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Современная количественная теория денег, изучая макроэкономические модели и общие 
соотношения между массой товаров и уровнем цен, утверждает, что в основе изменения 
уровня цен лежит, главным образом, динамика номинальной денежной массы. Она 
предлагает соответствующие практические рекомендации по стабилизации экономики с 
помощью контроля над денежной массой. 

Разновидностью количественной теории денег является монетаризм. Монетаризм – 
экономическая теория, в которой денежная масса, находящаяся в обращении, играет 
определяющую роль в стабилизации и развитии рыночной экономики. Основатель 
монетаризма М. Фридмен, создатель чикагской школы, лауреат Нобелевской премии 1976 
г. Возникновение монетаризма пришлось на 50 – е годы. Монетаристский подход в 
управлении экономикой широко использовался в США, Великобритании, ФРГ и других 
странах в период преодоления стагфляции 70 - х – начала 80 - х годов, а также в начале 90 - 
х годов при переходе к рыночной экономике в России. 

Пиком теоретических разработок монетаризма являются концепции стабилизации 
американской экономики и известная «рейгономика», которые помогли США ослабить 
инфляцию и укрепить доллар. После кейнсианства концепции чикагской школы стали 
вторым примером эффективного использования экономической теории в экономической 
практике США. 

Кейнсианство – макроэкономическая теория, которая признает и обосновывает 
необходимость и значимость государственного регулирования рыночной экономики. 
Теория носит имя Дж. М. Кейнса (Великобритания). Возникла данная теория в период 
Великой депрессии 1929 – 1933 гг. Этот крупнейший кризис мировой капиталистической 
системы открыл неспособность, чисто рыночного научного направления, ответить на 
вопрос о его причинах и путях стабилизации экономического развития. Основой 
теоретических положений Кейнса является идея о вмешательстве государства в развитие 
капиталистической экономики для устранения кризисных явлений, достижения 
максимальной занятости, повышения темпов роста общественного производства. Кейнс 
предполагал, что практическая реализация этой идеи может быть реализована с помощью 
применения макроэкономических методов, которые предполагают анализ 
взаимозависимости таких агрегатных (совокупных) величин, как национальных доход, 
совокупное предложение, совокупный спрос, занятость, сбережения, инвестиции. Главным 
условием, воздействующее на экономический рост и способное обеспечить выход 
экономики из депрессии, Кейнс называл, совокупный спрос, определяемый тремя 
элементами: потреблением населения, инвестициями предприятий и государственными 
расходами. 

В соответствии с монетаристской концепцией современные рыночные отношения – это 
устойчивая, саморегулируемая система, обеспечивающая экономическую эффективность. 
Немаловажно, что вмешательство государства в развитие экономики желательно и 
неизбежно, но не для корректировки рыночных механизмов кейнсианскими методами 
регулирования совокупного спроса, а чтобы создать условия активизации конкурентных 
сил рынка при помощи рациональной денежной политики. В зависимости от реакции 
рынка на манипулирование денежной массой Фридмен и его последователи рассматривают 
две модели: краткосрочную и долгосрочную. 
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В краткосрочном плане увеличение денежной массы ведет к понижению процентных 
ставок и расширению спроса, сокращению безработицы. Однако, если увеличение 
предложения денег повторяется неоднократно в течение длительного времени, то 
происходит интенсификация инвестиционного процесса. Это стимулирует рост объемов 
производства, продаж, доходов и спроса на деньги, что повышает ставку процента. 
Долгосрочный эффект такой политики – разрыв связи между движением нормы процента, 
изменением спроса на деньги и их предложением. 

Условием долгосрочного равновесия денежного рынка монетаризм видит в соблюдении 
основного денежного закона, который устанавливает связь между долгосрочным темпом 
роста предложения денег и долгосрочным темпом роста реального продукта: 

m = y + i, где m – долгосрочный темп роста предложения денег, 
 y - долгосрочный темп роста реального продукта, 
 i – темп ожидаемой инфляции (контролируемый государством темп роста цен). 
Цель долгосрочной денежной политики заключается в стабилизации инфляции и 

превращении ее в полностью прогнозируемую. С точки зрения монетаризма такая 
экономическая политика, которая ориентируется на долгосрочные тенденции, а не на 
краткосрочные изменения хозяйственной конъюнктуры, лучше всего помогает 
поддержанию оптимальных темпов экономического роста. 

В настоящее время монетаризм перестал являться полным антиподом кейнсианской 
концепции развития экономики. В наши дни существует некий кейнсианско – 
неоклассический синтез – самостоятельная теоретическая модель, которая совмещает 
элементы двух экономических теорий. 

 Для того чтобы определить, какие теории легли в основу кризиса, разберём что такое 
кризис и как его интерпретируют. 

 Создать экономически обоснованную теорию кризисов пытались представители 
марксистского направления. Возникновение кризисов, по мнению К. Маркса, связано с 
процессом перенакопления основного капитала, что отражается на всей экономике, 
порождая ее циклическое (волнообразное) движение, так как закон роста органического 
строения капитала действует не однолинейно, а через колебания, отклонения, паузы. 
Определяющую роль в объяснении механизма и закономерностей циклического 
воспроизводства у К. Маркса играет средняя норма прибыли, через которую 
осуществляются производственные отношения при капитализме и реализуется целевая 
функция этого способа производства. К. Маркс считал цикличность пороком 
капиталистической системы, свидетельствующим о ее обреченности, а глубинную причину 
кризисов видел в основном противоречии капитализма между общественным характером 
производства и частнокапиталистической формой присвоения. К. Маркс писал: 
«…конечной причиной всех действительных кризисов всегда остается бедность и 
ограниченность потребления масс, противодействующая стремлению капиталистического 
производства развивать производительные силы таким образом, как если бы границей их 
развития была лишь абсолютная потребительная способность общества». 

Если К. Маркс анализировал в своих работах среднесрочные циклы (10 - 13 лет), то 
другой марксист русского происхождения А.И. Гельфанд впервые сформулировал 
положение о том, что капиталистическому способу имманентны длительные периоды 
экономической экспансии, спада и застоя, дав тем самым толчок развитию нескольких 



108

направлений в исследовании так называемых длинных волн: это было началом 
инновационных, монетаристских теорий, споров об эндогенном или экзогенном характере 
механизмов возникновения циклических колебаний. 

Все немарксистские теории длинных волн можно условно разделить на три большие 
группы. 

Первая - рассматривает в качестве причины колебаний те или иные особенности 
развития производительных сил в широком смысле этого понятия, то есть средств 
производства и рабочей силы. При этом одни экономисты первостепенное значение 
придают закономерностям движения основного капитала, техники, инновационных 
процессов (Й. Шумпетер, Г. Менш, А. Клайнкнехт и др.), другие - абсолютизируют 
динамику переменного капитала и рабочей силы. К ним можно отнести исследователей, 
видящих причину длительных колебаний в демографических и миграционных явлениях (К. 
Фримен, П. Боккар, Дж. Кларк и др). Сюда же представляется возможным отнести 
сторонников аграрных или сырьевых циклов, которые связывают длительные колебания с 
особенностями воспроизводства в сельском хозяйстве и добывающей промышленности. 

Вторая группа первопричину больших циклов видит в сфере обращения, а кризисы, по 
мнению У. Ростоу, Л. Леви, И. Фишер, это - результат нарушений в области кредитно - 
денежных отношений. 

 Третья группа представлена социологическими и институциональными концепциями 
(К. Перес - Перес, Й. Миллендорфер, С. Вибе и др.) 

 Многие из перечисленных теорий монокаузальны, то есть стремятся свести причины 
цикличности к тому или иному главному механизму, служащему источником колебаний, 
распространяющихся на все сферы отношений в обществе: экономические, социальные, 
политические. 

Первая систематическая концепция долговременных колебаний в экономике, выявившая 
их эндогенный характер, принадлежит Н.Д. Кондратьеву. Строя свою теорию, Кондратьев 
в отличие от вышеназванных авторов не останавливался на каком - либо одном объяснении 
цикличности, делая своей отправной точкой способ производства как комплекс всех 
научнотехнических, экономических, политических, социальных условий. 

В работе «Длинные волны конъюнктуры» Кондратьев пишет, что волнообразные 
движения - это процесс отклонений от состояния равновесия, к которому стремится 
рыночная экономика и ставит вопрос о существовании нескольких равновесных состояний, 
а значит, и о возможности нескольких типов колебательных движений. Это равновесия 
«первого, второго и третьего порядков», отклонения от которых порождают соответственно 
малые, средние и большие циклы. Отклонения от равновесия первого порядка - между 
обычным рыночным спросом и предложением порождают краткосрочные колебания. 
Равновесие второго порядка достигается в процессе формирования цен производства путем 
межотраслевого перелива капитала, вкладываемого в оборудование, и отклонение от него 
связано со средними циклами. Равновесие третьего порядка, касающееся основных 
капитальных благ (промышленных зданий, инфраструктурных сооружений, 
квалифицированной рабочей силы), также периодически нарушается и возникает 
необходимость создания нового запаса (обновления) основных капитальных благ, которые 
соответствовали бы складывающемуся новому техническому способу производства. 
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Причем такое обновление, отражающее движение НТП, происходит не плавно, а толчками 
и является материальной основой больших циклов конъюнктуры [8, с. 640]. 

Таким образом, объяснение феномена существования длинных волн Н. Кондратьев 
искал в самом воспроизводственном процессе, включив в основу длинной волны всю 
сумму капитальных и трудовых ресурсов (отраслевую структуру производства, 
существующую сырьевую базу, источники энергии, цены, занятость, общественные 
институты, состояние кредитно - денежной системы и т. д.). Такой комплексный, 
системный подход является свидетельством скорее силы его позиции, чем слабости, так как 
в результате была создана широкая картина взаимосвязанных процессов в экономике и 
обществе. 

Значительное место в экономической науке в области объяснения и смягчения 
циклических колебаний принадлежит Дж. Кейнсу [10, с. 386]. После великой депрессии - 
тяжелейшего экономического кризиса 1929 - 1933 гг. - обнаружилась неспособность 
господствующего неоклассического направления предложить глобальные антикризисные 
решения, и тогда с теорией регулируемого капитализма выступил Дж. Кейнс. Кейнсианская 
теория цикла не только соединила в себе ряд предшествующих концепций, но. и оказалась 
в центре новой макроэкономической теории, призванной объяснить механизм 
капиталистического хозяйствования в целом, причины его отклонений от состояния 
равновесия, а также дать рецепты для государственного вмешательства в процесс 
воспроизводства. Эта теория рассматривает цикл как результат взаимодействия между 
движением национального дохода (НД), потребления и накопления капитала, 
формирующегося динамикой эффективного спроса, определяемой, в свою очередь, 
функциями потребления и инвестиций. Указанное взаимодействие рассматривается с точки 
зрения устойчивых связей, характеризующихся коэффициентами мультипликатора 
(зависимость прироста НД от прироста инвестиций) и акселератора (зависимость 
инвестиций от прироста НД). Таким образом, важнейшая причина циклического развития, 
по Дж. Кейнсу, - инвестиционный импульс. 

Кейнсианская теория цикла послужила основой государственной антициклической 
политики, рассчитанной на расширение совокупного спроса в периоды кризисов и его 
ограничение в периоды подъемов. Главными инструментами антициклического 
регулирования в соответствии с этой теорией являются бюджетная и кредитно - денежная 
политика, хотя их эффективность объективно ограничена (ростом инфляции, денежного 
предложения) и не может устранить внутренние причины циклического развития 
экономики. И действительно, кризис 70 - х гг., резко усилив темпы инфляции и поставив 
под сомнение кейнсианские методы антикризисного регулирования, положил начало 
серьезному кризису этой теории. 

На смену теории цикла Дж. Кейнса пришла монетарная теория цикла М. Фридмена, 
согласно которой причина цикличности экономического развития и связанных с этим 
кризисов, инфляции, безработицы - неправильная денежная политика государства, 
проявляющаяся в несоответствии денежной массы в обращении темпам роста ВНП, отсюда 
- необходимость строгого регулирования государством денежной массы, 
предусматривающего ее рост на уровне 3 - 5 % в год. Теория М. Фридмена основана на тех 
же постулатах, что и Дж. Кейнса [11, c. 23]. 
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Примерно в то же время появилась и теория реальных циклов, основанная на 
классических традициях. В своих статьях Кюдланд и Прескотт предложили новое описание 
экономического цикла, основанное на оптимальном поведении экономических агентов в 
условиях рациональных ожиданий. Другими словами, они попытались объяснить все 
колебания экономики как равновесное явление, в связи с чем их также стали называть 
"новыми классиками". Их основной принцип заключается в том, что основным источником 
экономических колебаний должны быть изменения производительности труда или других 
"реальных" факторов, таких, как международные цены на нефть. 

Однако на ряду с классическим представлением циклов, в настоящий момент существует 
и кейнсианское. "Новые кейнсианцы" настаивают, что равновесные концепции Кюдланда и 
Прескотта не могут объяснить причины Великой депрессии, а как однажды заметил 
профессор Принстонского университета Б. Бернанке, теория деловых циклов, которая 
может объяснить причины только небольших спадов, но не Великой Депрессии 
напоминает теорию землетрясений, объясняющую причины лишь незначительных 
колебаний земли. Образно говоря, слухи о смерти кейнсианской теории оказались 
несколько преувеличенными. После десятилетия поражений идеи Дж. Кейнса приняли 
новый вид и стали использоваться в моделях, основанных на оптимальном поведении 
экономических агентов и рациональных ожиданиях. Тем не менее эти же модели 
опираются на главные кейнсианские постулаты: экономика не находится в равновесии в 
каждый данный момент времени и ею движет спрос, а не производительность труда. 

Основные причины глобального экономического кризиса: 
 слабое регулирование финансового сектора; 
 асимметрия информации на финансовых рынках; 
 развитие новых финансовых инструментов; 
 кредитование, обеспеченное долгами, секьютеризация, превращение кредита в 

один из элементов спекулятивной экономики; 
 отрыв финансовой сферы от реального сектора экономики; 
 утрата доверия инвесторов к надежности финансовой системы; 
 игнорирование рефлексивности рынка и использование ошибочных моделей, 

кризис экономической теории, недопустимая вера в финансовые модели, слабость теории 
финансов; 
 либерализация экономики без учета демократических противовесов, 

несогласованность между рынком и правом, апология личной свободы и свободы торговли; 
 господство алгоритма «хозяйственной жизни взаймы»; 
 перенакопление в ходе подъема экономики, дисбаланс в сфере сбережений и 

накоплений; 
 глобальное перемещение производства в страны с низкими издержками и 

избыточное предложение их сбережений, дисбаланс между азиатскими сбережениями и 
расходами Запада; 
 инвестирование в американские ценные бумаги странами, накапливающими 

валютные резервы и нефтяные фонды; 
 политика низких процентных ставок, которую проводила ФРС США; 



111

 чрезмерный объем нестандартных ипотечных кредитов, ослабление стандартов 
выдачи займов на рынке жилья; 
 особое положение доллара в мировой валютно - финансовой системе, 

формирование доллара как глобальной резервной валюты, не обеспеченной активами. 
Особые причины экономического кризиса в России: неразвитость экономических и 

политических институтов, сырьевой вариант развития экономики, ее «перегрев», 
чрезмерный объем государственных расходов и внешнего долга, высокая инфляция, 
перекос в распределении сбережений в пользу государства, стерилизация средств 
инновационного развития, хранение средств Центробанка за рубежом, сложность 
получения долгосрочных кредитов, механизм кредитования производственных 
предприятий под залог их акций, зависимость российского фондового рынка от 
зарубежного спекулятивного капитала, действие предприятий - заемщиков в логике 
«приватизация прибылей и национализация убытков». 

Основные инструменты денежно - кредитной политики России формируются 
Центральным банком. В 2012 году был представлен документ, который определял 
полномочия и возможности ЦБ РФ в аспекте регулирования процессов на финансовом 
рынке на ближайшие три года. Финансовый документ должен был стать прямым 
руководством к действию, которое должно было помочь избежать сложной экономической 
ситуации которая сложилась сегодня. По факту, описанные в бумаге полномочия ЦБ РФ не 
дали ожидаемого результата, и теория осталась только теорией. К сожалению, еще пока 
далека от идеала российская денежно - кредитная политика. Цели, инструменты, которые 
она ставит и использует, не всегда соответствуют реальному положению дел. Можно 
сказать лишь о некоторых ограничениях со стороны ЦБ РФ, которые приносят 
определенный эффект: 
 Контроль над процентными ставками, формирование некого коридора с 

максимумами и минимумами; 
  Целевое кредитование; 
 Резервные требования обязательного типа; 
 Установление нормы ликвидности; 
 Проведение операций на открытом рынке; 
 Изменение учетной ставки или ставки рефинансирования. 
В 2014 году правительство России использовало все возможные инструменты денежно - 

кредитной политики ЦБ с целью удержать падение рубля. Большое значение отдавалось 
операциям на открытом рынке. Сюда можно отнести массовые продажи национальной 
валюты, которые должны были увеличить спрос на рынке и привести к падению котировок. 
Одна из последних масштабных операций проводилась в декабре 2014 года. После того как 
правительство потратило порядка 3 миллиардов, а курс валюты так и не изменился, 
продолжил свое падение, рубль было принято отпустить в «свободное плавание» с целью 
сохранить ЗВР страны. Это говорит о том, что самым мощным инструментом кредитно - 
денежной политики является именно эмиссия, но и она сегодня уже не действует. Роль ЦБ 
в стабилизации ситуации минимальная, а стоимость валюты формируется естественным 
спросом и предложением. 
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В соответствии с планом, ЦБ РФ в период с 2015 по 2017 гг. будет продолжать 
реализовать меры для увеличения потенциала рефинансирования в пределах 
операций РЕПО. В перспективе имеется расширение Ломбардного списка путем 
пополнения его ценными бумагам, которые будут соответствовать установленным 
требованиям. ЦБ ставит в качестве цели активное развитие финансового рынка, 
увеличение его емкости. Банк России готовится к активному содействию 
процветанию механизмов секьюритизации, которые возможны только при условии 
активного участия в процессе кредитных организаций. Продолжатся процессы 
рефинансирования в течение 1 месяца. Залогом по ним будут выступать 
нерыночные активы, поручительства и золото. Это даст возможность управлять 
задолженностями, сохраняя их на уровне максимально эффективного управления 
ставками денежного рынка. Актуальными останутся ежемесячные аукционы. На них 
будет предоставляться право по предоставлению кредитов на срок до 3 - х месяцев 
при плавающей процентной ставке. Система инструментов денежно - кредитной 
политики уже в ближайшей перспективе будет дополнена операциями своп с 
золотом на 1 и 7 дней, на аукционной основе и по фиксированной ставке. 
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В современной экономической литературе имеется немало работ, рассматривающих 

различные аспекты обеспечения устойчивости деятельности коммерческого банка и 
банковской системы. Особую роль в обеспечении данной устойчивости играет механизм 
мониторинга банковских рисков, как на уровне конкретного коммерческого банка, так и на 
уровне Банка России [1;2;3]. Методология и механизм мониторинга банковских рисков 
представлены в [4]. Факторы мониторинга банковских рисков рассматриваются в [5]. 
Теория, принципы и классификация мониторинга банковских рисков исследуются в 
[6;7;8;9].  

 Хочется отметить, что исследование структуры и эффективное функционирование 
мониторинга кредитного риска, является особенно актуальным в условиях современной 
экономической неустойчивости. В России наблюдаются кризисные явления в экономике и 
в финансовом секторе, которые необходимо преодолевать для поддержания финансовой 
стабильности страны.  

Современный кризис заставляет многие банки обратить повышенное внимание на 
мониторинг кредитных рисков, значимость которого прежде недооценивалась. Процесс 
мониторинга кредитным риском является неотъемлемой частью риск - менеджмента в 
коммерческом банке. От того насколько продуктивно функционирует каждая кредитная 
организация страны в отдельности, зависит уровень развития банковского сектора страны. 

Объем просроченной задолженности в российской банковской системе по итогам 2015 
года, по данным Центробанка РФ, увеличился на рекордные 1,3 триллиона рублей до 3 
триллионов на 1 января 2016 года. До этого максимальный годовой прирост объема 
просроченной задолженности был почти в 2 раза меньше (593 миллиарда рублей по итогам 
2009 года). В связи с высокими темпами роста просроченной задолженности ее доля 
выросла с 3,5 % на 1 января 2015 до 5,6 % на 1 января 2016 года. Локальный максимум 
просроченной задолженности пришелся на 1 декабря 2015 года, когда доля просрочки 
составила 5,6 % . Текущий уровень просрочки является максимальным с ноября 2010 года. 
Снижение качества ссудного портфеля во многом является следствием снижения темпов 
роста кредитования при относительно умеренном снижении платежной дисциплины 
заемщиков. 

Основные механизмы по управлению кредитным риском отражены во внутренней 
политике банка. Одним из важнейших мероприятием по снижению кредитного риска в 
практике банков является мониторинг. 
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Основной целью мониторинга кредитного риска в коммерческом банке является 
создание системы управления качеством кредитной деятельности, которая будет 
способствовать предотвращению возможности возникновения кредитного риска. 

 Мониторинг кредитного риска направлен на выявление и анализ факторов кредитного 
риска. Среди данных факторов, которые воздействуют на увеличение степени проявления 
кредитного риска можно выделить: макроэкономические и микроэкономические факторы; 
политические факторы; концентрация кредитования по отдельным отраслям, которые 
чувствительны к негативным изменениям в экономике; кредитоспособность и кредитная 
история заемщиков; взаимоотношения заемщиков с поставщиками и другими 
кредиторами; концентрация кредитования малоизученных, новых, нетрадиционных сфер; 
увеличение количества новых и недавно привлеченных заемщиков; качество залога и 
обеспечения; диверсификация кредитного портфеля; точность технико - экономического 
обоснования кредитной сделки и коммерческого или инвестиционного проекта; внесение 
частых изменений в политику кредитной организации по предоставлению кредитов и 
формированию портфеля выданных кредитов; вид, формы и размер предоставляемого 
кредита и его условия предоставления. 

 Мониторинг кредитного риска реализуют структурные подразделения банка, которые 
участвуют в кредитной деятельности банка. Данный процесс можно представить в виде 
последовательного проведения следующих этапов: банковское планирование кредитной 
деятельности банка; организация процесса кредитования; выявление и оценка кредитного 
риска; контроль кредитного риска; координация всех подразделений банка 
задействованных в процессе кредитования; оценка влияния кредитного риска на 
прибыльность и устойчивость банка. 

Наряду с проведением мониторинга кредитного риска банки осуществляют 
разностороннюю работу, которая направлена на достижение возвратности заемщиком 
кредита вместе с причитающимися процентами за его использование в своем обороте. 

Кроме мониторинга кредитного риска для повышения эффективности управления 
кредитными рисками в российских коммерческих банках необходимо: развивать работу с 
коллекторскими агентствами; повышать финансовую грамотность населения; использовать 
зарубежный опыт по развитию механизмов управления рисками; совершенствовать 
порядок выдачи кредитов в банке. 
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Одним из достоинств такой формы хозяйствующих субъектов, как государственное 
унитарное предприятие, является устойчивый характер хозяйственной деятельности по 
сравнению с прочими коммерческими предприятиями, что связано с функционированием в 
отраслях, уровень рентабельности которых не представляет интереса для частных 
предпринимателей. Однако конкуренция на сегодняшний день присутствует практически 
во всех сферах деятельности, в том числе и в таких социально значимых сферах, как 
автотранспортных услуг. Тем не менее, только поддержка со стороны государства 
предотвращает угрозу банкротства такие субъекты хозяйствования от разорения.  

Важным недостатком деятельности унитарных предприятий является наименьшая 
эффективность с экономической точки зрения по сравнению с коммерческими 
предприятиями. Также постоянный уровень оплаты труда и отсутствие премиального 
фонда приводит к уменьшению его производительности, потере интереса со стороны 
сотрудников, поскольку отсутствует грамотная мотивационная составляющая процесса 
управления. 

Отсутствие мотивации руководителей государственных унитарных предприятий 
пассажирских автотранспортных перевозок, выраженных в низкой заинтересованности 
повышения эффективности управления предприятием и качеством предоставляемых услуг, 
обусловлены следующими причинами: 
  монополизации на региональном уровне; 
  низкой степенью информирования о системах менеджмента качества 

предоставляемых услуг; 
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  получения субсидий из федерального или регионального бюджета на осуществление 
перевозки граждан по регулируемому тарифу (за перевозку льготных пассажиров); 
  отсутствия поддержки государства предприятия, при внедрении системы 

менеджмента. 
Эффективность управления государственных унитарных предприятий направлена на 

повышение социально - экономической результативности деятельности предприятия. 
Отметим, что законом [1] установлен порядок контроля за деятельностью унитарного 
предприятия, в рамках которого бухгалтерская отчетность унитарного предприятия по 
указанию собственником имущества унитарного предприятия подлежит обязательной 
ежегодной аудиторской проверке независимым аудитором. 

Поскольку цель создания государственных муниципальных предприятий обусловлена 
решением определенных социальных задач, а не только получением прибили, то 
деятельность предприятий ориентирована на социальный эффект, поэтому оценка 
эффективности управления унитарными предприятиями существенно затруднена ввиду 
данного обстоятельства. Кроме действующего федерального закона «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», законодательство предусматривает в качестве 
основной оценки эффективности деятельности только экономические показатели 
деятельности, представленные во второй главе. Так, согласно Приказу Минэкономразвития 
России «Об утверждении формы отчета руководителя федерального государственного 
унитарного предприятия и методических указаний по ее заполнению» от 20.01.2012 № 18 
[2] в качестве основных критериев оценки служит прибыль и показатели рентабельности. 
Поскольку повышение эффективности управления обусловлено внутренней 
необходимостью предприятия, необходимо регулярно осуществлять глубокий анализ всех 
аспектов деятельности автотранспортного предприятия, в том числе факторов влияния 
внутреннего и внешнего характера, а также SWOT - анализа внешнего окружения субъекта 
хозяйствования. 

Отметим, что в Постановление Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 
г. № 228 «О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, 
закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных 
предприятий» [3] появилась некоторая возможность оценить социальную эффективность 
деятельности государственных унитарных предприятий, отраженная в таких пунктах 
отчетности, как: повышение квалификации кадров; проведение научно - исследовательских 
работ и информационное обеспечение предприятия; развитие (обновление) материально - 
технической базы. При этом смысловая нагрузка сводится к планированию расходов на 
совершенствование действующих систем социального обеспечения работников 
предприятия и членов их семей и внедрение новых систем, оптимизацию затрат на 
содержание лечебно - оздоровительной, культурной и жилищно - коммунальной сферы. 
Однако данных показателей не достаточно для полноценной оценки всех социальных 
результатов деятельности предприятия.  

По нашему мнению, социальная эффективность зависит также от таких результатов 
деятельности государственных унитарных предприятий, как: абсолютные и относительные 
показатели движения кадров предприятия за отчетный период; изменение средней 
заработной платы на предприятии по подразделениям; количество выданных лечебно - 
оздоровительных путевок за период; изменение премиального фонда; обеспеченность 
сотрудников спецодеждой; количество поступивших жалоб и предложений от 
пользователей пассажирских услуг (отражает общественную полезность, направленную на 
повышение количества реализации услуг). 
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Таким образом, оценка эффективности управления государственными унитарными 
предприятиями подразумевает определение социально - экономических результатов и 
выявление существующих и возможных проблем деятельности субъекта хозяйствования. В 
процессе управления автотранспортным предприятием пассажирских перевозок могут 
возникнуть такие недостатки, влекущие появление существенных проблем в процессе 
деятельности предприятия, как: 
  Упущения при выполнении отдельных требований: 
 - частичные несоблюдения экипировки; 
 - не правильное размещение багажа; 
 - провоз багажа в салоне транспортного средства и др. 
  Недостатки системы обслуживания, которые отрицательно воздействующие на 

качество предоставляемых услуг пассажирских перевозок: 
 - не правильное заполнение путевой документации; 
 - опоздание автотранспортного средства на линиях; 
 - перевозка пассажиров без билетов; 
 - возврат транспортного средства с линии в связи с его технической неисправностью или 

случаях ДТП и других форс - мажорные ситуациях; 
 - остановка в месте не указанном в маршруте и др. 
  Несоответствия, непосредственно относящиеся к базовым принципам системы, 

ответственности руководства, безопасности услуги: 
 - перевозка на пригородных маршрутах пассажиров не обеспеченных сидячими 

местами; 
 - перевозка багажа без оформления; 
 - дорожно - транспортные происшествия, по вине водителя автобуса и др. 
В целях нейтрализации возникающих недостатков процесса управления 

государственными унитарными предприятиями по осуществлению пассажирских 
автотранспортных перевозок необходимо сформировать и оценить варианты решения по 
определению предпочтительного направления развития предприятия. Для этого 
целесообразно определить подходы к их выполнению и необходимые для этого 
мероприятия, представленных в виде дерева целей (рисунок 1). Доминирующая цель 
исследования состоит в повышении эффективности управления государственными 
унитарными предприятиями пассажирских автотранспортных перевозок, и для ее 
достижения необходимо отразить ряд мероприятий. 

 

 
Рисунок 1 - Дерево целей государственного унитарного предприятия пассажирских 

автотранспортных перевозок 
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На рисунке 1 цифрами обозначены следующие мероприятия, подходы к их решению и 
необходимые для этого организационные и технические мероприятия: 

1.  Совершенствование бухгалтерского учета, планирования и учета затрат. 
1.1. Проведение мероприятий по внутреннему аудиту бухгалтерского и управленческого 

учета. 
1.1.1. Внедрение управленческого учета на предприятии. 
1.1.2. Внедрение системы внутрихозяйственного контроля. 
1.1.3. Создание ставки внутреннего аудитора. 
1.2. Повышение эффективности учета и контроля материально - производственных 

запасов. 
1.2.1. Оптимизация процесса управления материально - производственными запасами. 
1.2.2. Осуществление эффективного управления материальными потоками. 
1.2.3. Улучшение качественных показателей использования материально - 

производственных запасов 
1.3. Обеспечение технического обслуживания и осуществление ремонта оборудования: 
1.3.1. Введение системы автоматизации планирования технического обслуживания на 

основе статистики неисправностей по единым плановым срокам технического 
обслуживания и ремонта. 

1.3.2. Ведение точного учета полной себестоимости ремонтов и технического осмотра. 
1.3.3. Сбор и анализ статистики по ремонтам. 
2. Увеличение объема реализованных услуг. 
2.1. Повышение качества предоставляемых автотранспортных услуг 
2.1.1. Повышение уровня технического оснащения транспортных средств. 
2.1.2. Разработка и внедрение регламента централизованного снабжения 

технологической деятельности на объектах 
2.1.3. Сформировать систему обновления спецодежды для обслуживающего персонала. 
2.2. Реализация комплекса мер по совершенствованию управления персоналом. 
2.2.1. Введение поощрительной системы. 
2.2.2. Введение проездных льгот для сотрудников предприятия. 
2.2.3. Проведение различных корпоративных мероприятий 
2.3. Повышение эффективности системы менеджмента предприятия. 
2.3.1. Оптимизация управления персоналом предприятия. 
2.3.2. Повышение контроля за оплату проезда. 
2.3.3. Повышение квалификации кадров предприятия 
Таким образом, пути повышения эффективности управления государственными 

унитарными предприятиями пассажирских перевозок позволят решить существующие 
проблемы путем определения основных направлений развития предприятия: 
совершенствование бухгалтерского учета, планирования и учета затрат; проведение 
мероприятий по внутреннему аудиту бухгалтерского и управленческого учета; повышение 
эффективности учета и контроля материально - производственных запасов; обеспечение 
технического обслуживания и осуществление ремонта оборудования; повышение качества 
предоставляемых автотранспортных услуг; повышение эффективности системы 
менеджмента предприятия. Соблюдение рекомендаций по нейтрализации проблем и 
трудностей, а также оптимизация системы управления позволит повысить социально - 
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экономическую результативность государственных унитарных предприятий пассажирских 
автотранспортных перевозок. 
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Аннотация  
В статье рассмотрены на основе российских ученых направления внутреннего контроля 

как фактора качества бухгалтерской отчетности 
Ключевые слова автоматизация, внутренний контроль, качество, бухгалтерский учет, 

отчетность 
 
Бухгалтерская отчетность - это единая система данных об имущественном и финансовом 

положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на 
основе данных бухгалтерского учета по установленным формам на определенную 
отчетную дату. 

Одним из основных требований, которым должна удовлетворять бухгалтерская 
отчетность, является достоверность. Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное 
представление о финансовом положении организации, финансовых результатах ее 
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деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое 
пользователям этой отчетности для принятия экономических решений. Информация о 
финансовом положении формируется главным образом в виде Бухгалтерского баланса, 
информация о финансовых результатах деятельности организации - в виде Отчета о 
финансовых результатах, информация о движении денежных средств за отчетный период - 
в виде Отчета о движении денежных средств (ч. 1 ст. 13 Закона N 402 - ФЗ, п. 6 ПБУ 4 / 99, 
п. 5.1.4 Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике России (одобрена 
Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Минфине России 29.12.1997)). 

От эффективности внутреннего контроля в отношении финансовой отчетности зависит 
её качество, эффективность функционирования хозяйствующих субъектов (экономических 
единиц), а эффективность функционирования хозяйствующих субъектов в совокупности — 
одно из условий эффективности всего общественного производства. В современных 
условиях внутренний контроль как управленческая функция должен осуществляться на 
всех уровнях управления. Система внутреннего контроля должна ориентироваться на: 

1) устойчивое положение организации на рынках; 
2) признание организации субъектами рынка и общественностью; 
3) своевременную адаптацию систем производства и управления организации к 

динамичной внешней. 
На любой стадии процесса управления неизбежны отклонения фактического состояния 

объекта управления от планируемого. Для своевременной информации о качестве и 
содержании таких отклонений необходим внутренний контроль. 

Внутренний контроль организации — это осуществление субъектами организации таких 
действий, как: 

а) определение фактического состояния организации (объекта контроля); 
б) сравнение фактических данных с планируемыми; 
в) оценка выявляемых отклонений и степени их влияния на аспекты функционирования 

организации; 
г) выявление причин зафиксированных отклонений. 
Что касается вопросов применения информационных технологий, то ряд авторов, в т.ч. 

мы, полагаем, что информационные технологии являются емким понятием, отражающим 
современное представление о процессах преобразования информации в информационном 
обществе. 

Нами была предложена классификация информационных технологий, применяемых в 
области внутреннего контроля и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
критерием чего, по мнению ряда рассмотренных нами авторов, могут выступать показатели 
или совокупности признаков, влияющих в части выбора той или иной информационной 
технологии. 

Было высказано мнение, что бухгалтерские системы независимо от их масштаба, а также 
программно - аппаратных платформ и стоимостей, должны обеспечить качественное 
ведение бухгалтерского учета, быть надежным и удобным в эксплуатации инструментом 
автоматизации. 

Рассмотрев аспекты применения информационных автоматизированных систем, 
выявили, что главный недостаток российских компаний есть неэффективная организация в 
общих аспектах труда и осуществления бухгалтерского учета. 
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На основе изученных теоретических источников была предложена типология методов 
внутреннего контроля, которые используются в деятельности хозяйствующих субъектов. 
Было установлено, что нельзя руководствоваться только лишь одним или несколькими 
методиками и направлениями контроля - сочетание процедуры всеобъемлющего контроля 
систем бухгалтерского учета а также различных вариантов рассмотренных в работе 
методов внутреннего контроля могут быть необходимым условием устранения и 
минимизации возможных в будущем ошибок и неточностей в части подготовки 
качественной бухгалтерской отчетности. 

Установлено, что система внутреннего контроля в части финансовой отчетности на 
предприятии должна обеспечить комплексную проверку полноты обработки всего объема 
первичных документов. 

Все документы, служащие основанием для отражения хозяйственных операций на 
счетах бухгалтерского учета, по мнению ряда авторов, целесообразно разделить по 
отношению к автоматизированной учетной системе на две группы: внутренние и внешние. 
Мы так же придерживаемся данной позиции, что особенно актуально в условиях 
продолжающейся унификации и автоматизации учетного процесса. 

Нами было выявлено, что основными приоритетными направлениями 
совершенствования систем автоматизации внутреннего контроля в области подготовки 
бухгалтерской документации являются: 

1. Упорядочение и оптимизация практического ведения бухгалтерского учета; 
2. Оптимизация количества информации информационной системы бухгалтерского 

учета без потери ее качества; 
3. Снижение числа ошибок в бухгалтерском учете с использованием встроенных 

алгоритмов внутреннего автоматизированного контроля бухгалтерских данных; 
4. Продолжение работы по формализации учетных процедур 
5. Повышение сопоставимости информационных систем различных субъектов. 
6. Повышение квалификации пользователей информационных систем. 
Была сформирована ориентировочная структура концептуальных основ бизнес - 

процессов организации, согласно которой есть возможность оптимизировать потоки внутри 
организации и оптимизировать порядок проведения внутреннего контроля, результаты 
которого могут положительным образом отразиться на качестве финансовой отчетности 
предприятия. 

Таким образом, был сделан вывод, что современная практика проведения внутреннего 
контроля требует постоянного и неотложного внимания к вопросам автоматизации 
контрольного процесса в сфере бухгалтерского учета, наличия соответствующего в данной 
области программного обеспечения и максимально качественной интеграции 
информационно - коммуникационных автоматизированных технологий в разрезе 
инфраструктур процессов внутреннего контроля на предприятии. Реализация и учет всех 
вышеизложенных мероприятий позволит повысить качество финансово - бухгалтерской 
отчетности предприятия на основе грамотного и автоматизированного проведения 
процедур внутреннего контроля. 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 
В 2015 году Главной инспекцией государственного строительного надзора (далее ГИ 

ГСН) Томской области было выявлено 71 административное правонарушение в 
строительной отрасли, назначено административных штрафов на сумму порядка 3 млн. 
руб. [1]. 

Основные выявленные нарушения в Томской области за 2015 год: 
- несоблюдение технологии строительства; 
- несоотвествие требоваемого качества материалов; 
- нарушения в организации производства работ. 
За начало 2016 года ГИ ГСН Томской области вынесено 19 постановлений об 

административных правонарушениях, к предприятиям: ООО «Томскэлектросетьсервис», 
ООО «СМУ ТДСК», ЗАО «ТОМ ДОМ ТДСК». Хотя холдинг ОАО «ТДСК» прошёл 
оценку и регистрацию на соответствие стандарста ISO 9001, что обязывает компанию 
поддерживать систему менеджмента качества в соответсвии со стандартом [2]. 
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Затраты и риски некачественных предоставленных услуг, либо готовой строительной 
продукции в строительстве выше, чем в других отраслях. Ведь в какой - то мере, от 
качества механизма выбора поставщика строительных услуг, зависит жизнь и здоровье 
людей. 

Возможно причина нарушений, связана с тем что, руководящий состав, заинтересован в 
выполнении объёма в кратчайшие сроки, при минимизации затрат, что в некоторых 
случаях достигается в ущерб качеству [3, с.80]. 

При достижении этой цели соблюдение требоваемого качества работ отходит на второй 
план, хотя такие приоритеты могут иметь самые негативные последствия (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Схема итогов управленческих решений  
в пользу снижения сроков или затрат [3, с.80]. 

 
Но не только позиция руководящего состава, приводит к нарушениям, зафиксированы 

случаи недобросовестного выполнения работ линейным персоналом. Причиной могут быть 
низкая финансовая мотивация, применённые штрафные санкции, несоблюдения сроков 
выдачи заработной платы или личная позиция работника. 

Также при выполнении работ могут выявиться несоответствия в проектно - сметной 
документации (ПСД) (рис. 2), что приводит к дополнению и (или) корректировке ПСД по 
уже строящемуся объекту, в итоге к появлению непредведенных временных затрат. 

 

 
Рис. 2. Проблемы в первичной документации на возведение объекта [4, с. 18]. 
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Рис. 3. Система управления качеством строительно - монтажных работ [5,6]. 

 
Таким образом, необходимо строгое сопровождение строительного процесса, на каждом 

этапе возведения строительной продукции и ужесточения управления качеством на 
законодательном уровне. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМАНДЫ ПРОЕКТА 

 
Проведем анализ практических вопросов внедрения CRM - системы. В состав команды 

проекта входят главный инженер, ведущий инженер, инженеры первой, второй и третьей 
категории.  
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Психологический климат в команде сложился благоприятный. Преобладает командный 
дух, взаимопомощь и взаимовыручка. 

Приведем процедуру формирования команды проекта. Поскольку команда проекта 
представляет собой социальную группу, то она обладает определенными 
характеристиками, которые необходимо учитывать при ее формировании [1, с.133]. 

Так, качеством команды проекта является сплоченность - высокая мера тяготения членов 
команды друг к другу. Недостатком такой сплоченности является групповое единомыслие - 
тенденция подавления мнений, не согласующихся с групповым. Решением проблемы 
выступают меры: поддержание здоровой конкуренции; поддержание творческой 
активности; стимулирование обмена мнениями; выявление новых идей. Альтернативой 
здесь является повышенная конфликтность в команде, которая вызывает: 
неконструктивные действия; удовлетворение личных амбиций посредством интересов 
проекта. 

В процессе подбора команды следует принимать во внимание фактор психологической 
совместимости, обеспечиваемый единством ценностных ориентации персонала. Также 
необходимо формировать соответствующий рабочий климат команды проекта, 
определяемый совокупностью поведенческих установок членов команды, лидеров команды 
проекта. Существует четыре полярные ориентации на основании мотивационных 
установок персонала: власть, свободу, деньги, цель. 

При этом на сегодняшний день в России существует нехватка специалистов в сфере 
управления проектами. Поэтому в данном случае следует осуществлять поиск 
специалистов с опытом в сфере разработки проектов. Также оцениваются кандидатуры с 
наличием дополнительного образования в сфере проект - менеджмента. Методом отбора 
членов команды проекта является тестирование кандидатов. Необходимо проводить 
сравнительный анализ результатов различных методов отбора. Также этапом работы здесь 
является планирование работы команды, которое начинается на стадии 
прединвестиционных исследований, на этапе определения возможного руководителя 
проекта [2, с.219]. 

После того, как была определена структура команды, избран менеджер проекта, 
необходимо осуществить планирование работы подразделений команды с целью 
рационального применения и распределения ресурсов проекта. 

Первым этапом выступает кадровое планирование, представляющее собой определение 
состава команды. В дальнейшем необходимо активное участие всех участников команды в 
составлении планов работы. База составления плана работы команды здесь - это план 
разработки и реализации проекта. 

Организация работы команды проекта отличается от организационных норм 
формализованной организации. Принципов командной работы выступает распределение 
обязанностей и ответственности за достижение поставленных целей. В данном случае 
должно быть исключено жесткое закрепление выполняемых функций. Согласно данному 
принципу следует исключить детальное разделение труда посредством внедрения 
командной ответственности за решение задач. Согласно данному принципу можно: 
планировать деятельность команды проекта; отдельных подразделений проекта; 
контролировать и оценивать деятельность членов команды проекта; использовать 
действенную систему стимулирования по критерию цели / результаты. 
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Важной составной частью команды проекта выступают функциональные подразделения 
команды проекта. На начальном этапе это группы равных по статусу работников с одним 
официальным лидером во главе, нацеленные на решение конкретных задач по управлению 
проектом. 

В дальнейшем проявляется: неравномерность профессионального и личностного роста 
участников команды проекта; появляются потенциальные лидеры. Успех команды 
начинает зависеть от следующих факторов: личных достижений, инициативы, 
ответственности. 

Поэтому главным организационным ресурсом является личное лидирование. 
Мотиваторами в данном случае выступают: командная ответственность за результаты 
проекта; стремление к личному лидерству и успеху. 

Рассмотрим преимущества делегирования полномочий: делегирование позволит лидеру 
проекта сосредоточиться на аспектах работы, требующих личного опыта, знаний и 
квалификации лидера проекта; основная часть работы любого менеджера должна быть 
направлена на решение стратегических, а не текущих проблем; главной задачей менеджера 
проекта выступает руководство персоналом; делегирование - лучший способ мотивации 
творческого персонала; делегирование - способ обучения работников; делегирование 
полномочий - перспективный путь карьеры персонала проекта. 

Таким образом, формирование команды проект является ответственным этапов в 
процессе реализации проекта. При формировании команды проекта необходимо учитывать 
личностные и психологические качества участников проекта, а также руководствоваться 
критериями подбора участников проекта. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ И РЕШЕНИЙ ПО ИХ МИНИМИЗАЦИИ 

 
У действующего предприятия всегда существуют определенные риски деятельности, к 

которым относятся в том числе: возможность потери ресурсов; появление нового 
конкурента; стихийные бедствия; кражи; неблагоприятные изменения рыночной 
конъюнктуры [1, с.64]. Поэтому необходимо обязательно учитывать возможные риски 
предприятия. Минимизация рисков выглядит так. Проводится одно или несколько 
стратегических совещаний с участием руководящих лиц компании. Вырабатывается 
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структура образа предприятия, являющейся производной от стратегических целей 
компании, ее ценностей и ценностей стейкхолдеров [2, с.371].  

Перед проведением кампании по совершенствованию деятельности предприятия, 
необходимо определиться со стратегическими целями компании в маркетинговом, 
финансовом, корпоративном контуре, что можно сделать при участии собственников и топ 
- менеджеров, определить тип разрабатываемого бренда. Определение команды проекта. 
Для проведения оценки планируемых рисков проведем следующие мероприятия: 
определение возможных рисков, определение абсолютных оценок рисков на основе 
экспертного метода. Состав рисков представлен в табл. 1. 

 
Таблица 1 - Перечень возможных рисков 

Риски Влияние на 
прибыль 

Программа разработана не на должном профессиональном уровне. снижение 
Малое количество пользователей программы  -  
Программа используется не по назначению  -  
Функции программы не представляют интереса для пользователей  -  
Сбои в производстве  -  
Появление новых конкурентов на данном сегменте рынка  -  
Ужесточение законодательства  -  
Несоответствие ожидаемых показателей деятельности программы 
реальным  -  

Сбои оказываемых услуг клиентам, обратившимся в фирму через 
сайт  -  

Вынужденные отступления от задуманной модели программы  -  
 
Вероятность наступления рисков исследована экспертным методом (табл. 2). 
 

Таблица 2 - Экспертные оценки вероятности наступления события 
Риски Э1 Э2 Э3 Vi 

Программа разработана не на должном профессиональном уровне. 1 2 1 1,3 
Малое количество посетителей программы 4 3 3 3,3 
Программа используется не по назначению 3 4 4 3,7 
Функции программы не представляют интереса для пользователей 2 1 3 2,0 
Сбои в производстве 5 4 5 4,7 
Появление новых конкурентов на данном сегменте рынка 5 4 5 4,7 
Ужесточение законодательства 5 4 4 4,3 
Несоответствие ожидаемых показателей деятельности программы 
реальным 3 4 3 3,3 

Сбои оказываемых услуг клиентам, обратившимся в фирму через 
сайт. 2 3 2 2,3 

Вынужденные отступления от задуманной модели программы 4 3 3 3,3 
 



128

По данным таблицы и удельного веса рисков в общей совокупности оценивается 
абсолютная величина риска (табл. 3).  

 
Таблица 3 - Оценка ответов экспертов на непротиворечивость 

Риски Э1 - 
Э2 

Э1 - 
Э3 

Э2 - 
Э3 

max(Эi 
– Эj) Примечания 

Программа разработана не на должном 
профессиональном уровне.  - 

1,0 0,0 1,0 0,0 

Оценка не 
противоречив
а 

Малое количество пользователей 
программы 1,0 1,0 0,0 2,0  -  

Программа используется не по 
назначению 

 - 
1,0 

 - 
1,0 0,0  - 2,0 

 -  

Функции программы не представляют 
интереса для пользователей 1,0 

 - 
1,0 

 - 
2,0  - 2,0 

 -  

Сбои в производстве 1,0 0,0 
 - 
1,0 0,0 

 -  

Появление новых конкурентов на 
данном сегменте рынка 1,0 0,0 

 - 
1,0 0,0 

 -  

Ужесточение законодательства 1,0 1,0 0,0 2,0  -  
Несоответствие ожидаемых 
показателей деятельности программы 
реальным 

 - 
1,0 0,0 1,0 0,0 

 -  

Сбои оказываемых услуг клиентам, 
обратившимся в фирму через сайт 

 - 
1,0 0,0 1,0 0,0 

 -  

Вынужденные отступления от 
задуманной модели программы 1,0 1,0 0,0 2,0 

 -  

 
Приведем абсолютные оценки рисков. 
 

Таблица 4 - Абсолютные оценки рисков 

Риски Веса 
Bi 

Вероятность 
Vi 

Баллы 
Bi · Vi 

Программа разработана не на должном 
профессиональном уровне. 4 1,3 5,3 

Малое количество пользователей программы 10 3,3 13,3 
Программа используется не по назначению 11 3,7 14,7 
Функции программы не представляют интереса для 
пользователей 6 2,0 8 

Сбои в производстве 14 4,7 18,7 
Появление новых конкурентов на данном сегменте 
рынка 14 4,7 18,7 

Ужесточение законодательства 13 4,3 17,3 
Несоответствие ожидаемых показателей 
деятельности программы реальным 10 3,3 13,3 

Сбои оказываемых услуг клиентам, обратившимся в 
фирму через сайт 7 2,3 9,3 
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Риски Веса 
Bi 

Вероятность 
Vi 

Баллы 
Bi · Vi 

Вынужденные отступления от задуманной модели 
программы 4 3,3 5,3 

 
Приведем рейтинг рисков. 
 

Таблица 5 - Рейтинг рисков 

Риски Баллы 
Bi · Vi 

Ужесточение законодательства 17,3 
Программа используется не по назначению 14,7 
Малое количество пользователей программы 13,3 
Несоответствие ожидаемых показателей деятельности программы 
реальным 13,3 
Сбои в производстве 18,7 
Появление новых конкурентов на данном сегменте рынка 18,7 
Сбои оказываемых услуг клиентам, обратившимся в фирму через сайт 9,3 
Функции программы не представляют интереса для пользователей 8 
Программа разработана не на должном профессиональном уровне. 5,3 

 
Таким образом, наибольший вес имеет риск «Ужесточение законодательства» - 17,3. 

Наименьший – «программа разработана не на должном профессиональном уровне» (5,3). 
 

Список использованной литературы: 
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Разу. - М. : КноРус, 2012. - 755 с. 
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ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В нашей стране до сих пор не решен вопрос об оптимальном соотношении 

государственного регулирования и саморегулирования аудиторской деятельности. Если 
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посмотреть на опыт зарубежных стран, мы увидим, что во всех странах аудит жестко 
регулируется. Но роль государства в этом процессе различна [2]. Существуют две 
концепции регулирования аудиторской деятельности. Первая распространена в Австрии, 
Испании, Франции, Германии и др. Здесь главным пользователем отчетности является 
государство, и аудит подробно регулируется. Уполномоченные государственные органы 
устанавливают правила ведения аудиторской деятельности, осуществляют регистрацию 
аудиторов и аудиторских организаций, контроль за их деятельностью. Вторая концепция 
развита в странах англосаксонской системы права. Это США, Великобритания, Канада, 
Австралия. Здесь основными пользователями отчетности являются акционеры, инвесторы 
и др. участники предпринимательской деятельности. Регулирование аудиторской 
деятельности производится, в основном общественными профессиональными 
аудиторскими объединениями [3]. 

Изменения, внесенные в закон об аудиторской деятельности предполагают, что 
российская система аудита значительно обновится. Главную роль в ней будут играть 
саморегулируемые профессиональные аудиторские объединения при координации их 
деятельности Единым всероссийским профессиональным аудиторским объединением под 
эгидой уполномоченного федерального органа. Специалисты по этому поводу 
высказывают самые различные, иногда противоположные мнения. Некоторые считают, что 
государственное руководство аудиторской деятельностью необходимо еще в течение 7 - 10 
лет, некоторые ратуют за выведение аудиторской деятельности из - под контроля 
государства. 

Существует представление, что зарубежные аудиторские объединения и российские 
профессиональные объединения аудиторов пока еще нельзя сравнивать. За рубежом 
существует уже более чем вековая история существования регулирования аудита 
общественными профессиональными организациями. В России есть нескольких известных 
профессиональных объединений. Но ни одно из них не занимает доминирующего 
положения. Для решения всех этих задач необходимо создать единую негосударственную 
профессиональную организацию, объединяющую аудиторов России. Функционирование 
же нескольких саморегулируемых организаций может привести к тому, что члены разных 
саморегулируемых организаций окажутся в неравном положении. 

Некоторые аудиторы считают, что неправомерно устанавливать их членство в каком - 
либо объединении. Они сами должны решить, нужно ли им состоять в каком - то 
объединении или нет.  

Аудиторы вправе создавать и другие объединения в соответствии с законодательством 
РФ, но эти объединения не вправе осуществлять функции федерального органа 
государственного регулирования аудиторской деятельности, которые осуществляет 
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. 

Саморегулируемые организации аудиторов (СРО) контролируют предпринимательскую 
и профессиональную деятельность своих участников на предмет соблюдения правил и 
стандартов; разрабатывают правила участия в СРО, размер и порядок внесения 
вступительного и ежегодного взносов; осуществляею контроль и привлекают к 
ответственности участников СРО за нарушения устава, правил, стандартов, кодекса этики; 
организует проведение третейских разбирательств между участниками СРО. 

Одним из самых злободневных и обсуждаемых вопросов в аудиторском сообществе 
является вопрос о целесообразности перехода на американскую модель регулирования 
аудита, где аудиторская деятельность саморегулируется профессиональными 
общественными аудиторскими объединениями. Аудит рассчитан на потребности 
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акционеров, инвесторов, кредиторов и т.д. Но после скандала с фирмой Энрон в этих 
странах были созданы надзорные органы, которые жестко контролируют работу аудиторов. 

В нашей стране система регулирования аудиторской деятельности находится в процессе 
формирования. Преобладает, конечно, государственное регулирование, но большую роль 
играют и аккредитованные при Минфине РФ профессиональные объединения. Государство 
выполняет функции нормативно - правового регулирования, координирует стратегию 
развития профессии, разрабатывает государственную политику в сфере аудита, а все 
остальное должно быть передано аудиторскому сообществу. Но в этом тоже проблема, так 
как нет единой профессиональной организации. Если передать эти полномочия семи 
аккредитованным объединениям, то единообразия достичь будет невозможно.  
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
 

Муниципальная собственность выступает основой экономической независимости и 
финансовой состоятельности местного самоуправления, обеспечивая управляемость 
хозяйством всей территории муниципалитета как единым целым. Муниципальная 
собственность является ключевым инструментом в социальной защите и поддержке 
населения муниципалитета. [1,4,6], созданию новых рабочих мест, обеспечению населения 
поселения продовольствием и питьевой водой [5]. 

Рассмотрим проблемы управления муниципальной собственностью на примере 
Преображенского сельсовета Искитимского района Новосибирской области. 

Преображенский сельский совет Новосибирской области включает в себя: с. 
Преображенка – центр; п. Каменка; п. Алексеевский; д. Горевка.  

В 2014 году на территории сельсовета проживало 1556 человек, что на 29 человек 
меньше, чем 2012 году (сокращение составило 1,8 % ). 

Демографические показатели Преображенского сельсовета за 2012 - 2014 годы 
представлены в таблице 1. 

Экономический потенциал Преображенского сельсовета представлен 2 предприятиями, 
4 К(Ф)Х и 2 магазинами и остается на протяжении последних 3 лет неизменным (табл.1).  
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Таблица 1 – Экономический потенциал Преображенского сельсовета 
Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Число действующих промышленных предприятий 1 1 1 
Число действующих сельскохозяйственных предприятий 1 1 1 
Число крестьянско - фермерских хозяйств 4 4 4 
Число действующих стационарных магазинов 7 7 7 
 
Наблюдается определенная разбалансированность местного бюджета, что несомненно 

является негативной тенденцией (табл. 2).  
 

Таблица 2 – Дефицит / профицит бюджета Преображенского (тыс. руб.) 
Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Дефицит ( - ), профицит (+)  - 1018,0 +580,0  - 
2016,0 

 
В качестве отрицательных факторов развития Преображенского сельсовета можно 

выделить: удаленность территории от районного и областного центров, небольшое 
количество поселений, дефицитный бюджет, отрицательная динамика численности 
населения.  

К положительным факторам развития данной территории можно отнести: рост 
численности трудовых ресурсов и сохранение количества хозяйствующих субъектов, а 
также стабильность доходов бюджета. 

Экономическую основу бюджета сельсовета формирует реестр муниципального 
имущества [3], в который входят: жилищный фонд, объекты жилищно - коммунального 
хозяйства, здание сельсовета, дом культуры, здание клуба, мебель, компьютерная техника и 
другое оборудование (рис. 1). 

 

 
Рис.1 Структура муниципального имущества 

Преображенского сельсовета по состоянию на 01.01.2015 года, % 
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Наибольший удельный вес (43,5 % ) в муниципальном имуществе Преображенского 
сельсовета занимают здания и сооружения; дороги, находящиеся в собственности 
муниципалитета, составляют 30 % от общей стоимости имущества; оргтехника составляет 
долю, равную 9,5 % от общей стоимости имущества; Автомобиль, находящийся в 
собственности муниципалитета, занимает 8,1 % от общей стоимости имущества. 

Степень износа муниципального имущества Преображенского сельсовета по группам на 
01.01.2015 года представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис 2. Степень износа муниципального имущества Преображенского сельсовета по 

группам на 01.01.2015 года 
 
По данным рисунка 2 видно, что ключевой проблемой Преображенского сельсовета 

является высокая степень его износа муниципального имущества. 
Также «узким местом» в деятельности администрации Преображенского сельсовета 

является наличие инфраструктурных проблем, таких как транспорт и связь, водопровод, 
очистные сооружения и др.  

Данные проблемы обусловлены в значительной степени финансовыми причинами (а 
именно, недостаточная величина бюджета Преображенского сельсовета).  

Для решения обозначенных проблем необходимо внести ряд поправок в нормативные 
акты, это касается правил землепользования и застройки и генеральных планов развития 
поселений. 

В настоящее время законодательством Российской Федерации закреплена 
необходимость разрабатывать комплексные программы социально - экономического 
развития для муниципальных образований [3]. Следует отметить, что такая программа в 
Преображенском сельсовете принята и действует. 

В сфере управления муниципальным имуществом эта программа предусматривает 
увеличение неналоговых доходов бюджета за счет использования муниципального 
имущества. Это реализуется оформлением зданий и земельных участков, стоящих на 



134

балансе Преображенского сельсовета. Показателем результативности выступает 
оформление в собственность. 

Программа социально - экономического развития Преображенского сельсовета в сфере 
управления муниципальной собственностью предусматривает всего два направления. 
Считаем, что этого недостаточно, так как совершенно не охвачены две выявленные 
ключевые проблемы в этой сфере: высокая степень износа и неразвитость инфраструктуры. 

С целью решения проблемы износа муниципального имущества предлагается 
администрации Преображенского сельсовета включить в программу социально - 
экономического развития Преображенского сельсовета мероприятия, связанные с 
ремонтом и реконструкцией муниципальной собственности. В первую очередь, это 
касается дорог. Следует отметить, что программа касательно дорог предусматривает лишь 
работы по содержанию внутри поселковых дорог (выравнивание, грейдирование, очистка 
от снега), но не их капитальный ремонт. Считаем, что этого недостаточно. Показателем 
результативности в этой случае может выступать снижение степени износа дорог до уровня 
50 % . 

По направлению развития инфраструктуры необходимо подготовить проект 
газификации муниципальной территории. Так как подобная деятельность (газификация), в 
связи с удаленностью от районного центра, весьма затруднительна и затратна, то проект 
должен предусматривать, как минимум, две стадии:  

 - подготовительная (2016 - 2018 годы); 
 - непосредственная газификация (2018 - 2020 годы). 
Для эффективного управления муниципальной недвижимостью и создания 

цивилизованного рынка недвижимости предлагается создание информационной системы 
учета и анализа объектов недвижимости муниципального имущества. В настоящее время 
этот реестр имеется, но он не носит характера информационной системы и является 
закрытым. 

Кроме рассмотренных направлений, еще одним резервом повышения эффективности 
управления муниципальным имуществом является рост поступлений от арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом [3]. 

Разработанные предложения могут повысить результативность управления 
муниципальной собственностью Преображенского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области. 

Так же эффективная деятельность органов муниципальной власти создает предпосылки 
для привлекательности сельского поселения в глазах частных и государственных 
инвесторов, его реальных и потенциальных жителей. [7,8] 
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ОСОБЕННОСТИ КРЕДИТОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
 
В практике кредитования муниципалитетов обычно встречаются три наиболее типичные 

ситуации: 1) муниципальное образование первый раз обращается за кредитом в банк, т.е. 
кредитная история полностью отсутствует; 2) муниципальное образование много раз брало 
кредиты и всегда своевременно и в полном объеме их возвращало; 3) муниципальное 
образование много раз брало кредиты, но не всегда своевременно и в полном объеме их 
возвращало. 

В первом случае, когда данные о репутации муниципального образования отсутствуют, и 
кредитные отношения с ним банк оформляет в первый раз, целесообразно пользоваться 
принципом «fifty - fifty» (50 - 50), то есть вероятность возврата кредита равна вероятности 
невозврата. 

Во втором случае, когда муниципальное образование много раз пользовалось 
кредитными услугами банка и всегда своевременно и в полном объеме выполняло взятые 
на себя обязательства, может сложиться мнение, что риски в отношении этого заемщика 
отсутствуют вовсе. На практике это не так.  

С каждым полученным и возвращенным своевременно и в полном объеме кредитом 
вероятность невозврата долга конкретным муниципальным образованием уменьшается. 
Вместе с тем даже длительная положительная кредитная история муниципального 
образования не освобождает банк от кредитного риска в полной мере [2,3]. 
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Третий случай характеризуется ситуацией, когда муниципальное образование имеет в 
целом положительную кредитную историю, однако существует и негативная информация. 
Это могут быть задержки платежей по основному долгу или процентам, отдельных случаев 
нецелевого использования полученных в прошлом кредитов и других нарушений 
обязательств муниципальным образованием.  

Выполним расчеты уровня риска в зависимости от кредитной истории муниципального 
образования (данные смоделированы) по всем описанным выше ситуациям. 

Пример расчетов представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1. Сводные результаты расчета показателей риска 

Ситуация 
Среднее значение 
невозвращенного 

кредита 
Дисперсия Стандартное 

отклонение 
Коэффициент 

вариации 

1 162,15 1711,39 41,37 25,51 
2 245,50 90,25 9,50 3,87 
3 159,66 2646,69 51,45 32,22 

 
Исходя из проведенных расчетов, можно сделать вывод о том, что банк отдаст 

предпочтение в выдаче кредита, прежде всего кандидату с хорошей кредитной историей 
(коэффициент вариации 3,87 % ), далее кандидату, у которого отсутствует кредитная 
история (25,51 % ) и подумает над выдачей кредита кандидату с кредитной историей, в 
которой присутствуют нарушения (32,22 % ). 

Для расчета риска просрочки или невозврата кредита наиболее удобным представляется 
использовать неравенство Чебышева для описанных выше ситуаций: таблица 2. 

 
Таблица 2. Расчет вероятности просрочки  

или невозврата кредита по неравенству Чебышева 
Ситуация с 
кредитной 
историей 

Ожидание убытка 
(по формуле 

сигма), млн.руб. 
Дисперсия Расчет вероятности 

1 100 1 711 0,17 
2 100 90 0,01 
3 100 2 647 0,26 

 
Таким образом, вероятность получения убытка размером 100 млн. руб. составляет для 

муниципального образования без кредитной истории 0,17 (17 % ), для муниципального 
образования с положительной кредитной историей 0,01 (1 % ), для муниципального 
образования с отрицательной кредитной историей 0,26 (26 % ). 

Проведенное исследование процесса кредитования показало, что банки рассматривают 
предложения муниципального образования по кредитованию, отсеивая их по параметрам 
отсечения и параметрам программы. Как таковой оценки кредитного риска по 
муниципальным заимствованиям не ведется, поэтому предложенное моделирование 
вероятности невозврата позволит минимизировать риски муниципальных заимствований 
[2]. 
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О НЕТРАДИЦИОННЫХ ПРЕДМЕТАХ ЗАЛОГА 
 

В процессе своей деятельности коммерческие банки сталкиваются со множеством 
рисков. Одним из самых распространенных является кредитный риск, который часто 
реализуется в условиях кризиса. Для российской банковской системы характерны 
кризисные явления 2008 - 2009 гг., а также начавшиеся с конца 2014 года. В такие периоды 
наблюдается рост просроченной ссудной задолженности. Темп роста просроченной 
ссудной задолженности в 2008 г. составил 229,2 % , в 2009 г. – 240,5 % (для сравнения: в 
2010 г. – всего 102,1 % ), в 2014 г. – 141,5 % , в 2015 г. – 154,0 % (для сравнения: в 2013 г. – 
111,2 % ) [1]. 

Особое значение в кризисных условиях с целью сокращения кредитного риска 
приобретают дополнительные формы обеспечения ссуд. В соответствии с ГК РФ к 
основным формам обеспечения кредита относятся: независимая гарантия, залог имущества 
и прав, поручительство, удержание вещи. Самой привлекательной из форм обеспечения для 
банка является залог в связи с материальностью предмета залога, преимущественным 
удовлетворением требований залогового кредитора перед другими кредиторами. 
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В ст. 334 ГК РФ раскрывается суть залога как способа обеспечения обязательств, а в ст. 
336 характеризуется предмет залога: «Предметом залога может быть всякое имущество, в 
том числе вещи и имущественные права, за исключением имущества, на которое не 
допускается обращение взыскания, требований, неразрывно связанных с личностью 
кредитора, в частности требований об алиментах, о возмещении вреда, причиненного 
жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена законом» [2].  

Предметы залога весьма многообразны. Возможен залог имущества, имеющегося в 
наличии, и того, которое залогодатель приобретет в будущем. В некоторых случаях залогом 
могут быть плоды, продукция и доходы, полученные в результате использования 
заложенного имущества.  

Имеются отраслевые особенности в предметах залога. Например, в сельском хозяйстве – 
будущий урожай, сельскохозяйственные животные, сельскохозяйственное сырьё. 

Кроме традиционных предметов залога, необходимо использовать новые виды, что 
очень важно, когда традиционных предметов залога недостаточно или они плохого 
качества (например, имеют низкую ликвидность). Так, залог основных фондов становится 
ограниченным в силу их устаревания. 

К нетрадиционным предметам залога в российской практике можно отнести депозиты и 
интеллектуальную собственность, а также права на них. 

Дискуссионным до последнего времени в российской теории и практике является вопрос 
об использовании в качестве предмета залога банковского депозита. В начале 90 - х гг. 
российские банки осуществляли кредитование под залог денежных средств заемщика на 
банковском счете. Однако Высшим Арбитражным Судом такая практика была признана 
незаконной в силу того, что залоговое имущество должно иметь возможность его 
реализации. Но депозит нельзя реализовать в связи с природой «безналичных денег». Хотя 
теоретически это оправдано, но противоречит интересам банков. С позиции банка вклад – 
самый надежный залог, так как находится непосредственно в кредитной организации и его 
легко можно направить на погашение кредита. По мнению О.В. Мотовилова [3, с. 23], 
целесообразно ввести в законодательство особый тип отношений, предусмотрев залог 
денежных средств. Но следует учесть, что в этом случае могут возникнуть проблемы, если 
вкладчик захочет отозвать вклад. Поэтому такую форму залога, если и можно применять, 
то только одновременно с внедрением в российскую практику безотзывных вкладов. 

Согласно ст. 358.9 ГК РФ предметом залога могут быть права по договору банковского 
счета при условии открытия банком клиенту залогового счета. Понятие залогового счета 
(вклада) введено в гражданское законодательство РФ с 1.07.2014 года. Залоговый счет 
(вклад) может быть открыт независимо от наличия на момент его открытия заключенного 
кредитного договора или договора залога [2].  

Залог прав требования по договору банковского счета (вклада) возникает с момента 
заключения соответствующего договора залога. Договором залога прав по договору 
банковского счета может быть предусмотрено, что предметом залога являются права 
залогодателя по договору банковского счета в отношении твердой денежной суммы, 
указанной в договоре залога. В этом случае размер денежных средств на счете залогодателя 
в любой момент за время действия договора залога не должен быть ниже определенной 
договором суммы. Уменьшение размера этой денежной суммы соразмерно исполненной 
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части обеспеченного залогом обязательства не допускается, за исключением случаев, когда 
иное предусмотрено договором залога. 

Возможности функционирования залогового счета в настоящее время обсуждается 
практиками, т.к. много неясностей, правовых нестыковок. Так, ст. 358.9 – 358.14 ГК РФ 
предусмотрен специальный правовой режим для средств на залоговом счете. А в 
соответствии со ст. 133 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127 - ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» при банкротстве предприятия конкурсный управляющий 
обязан использовать только один счет должника в банке, куда перечисляются средства со 
всех других счетов. Но, если средства залогового счета будут переведены на единый счет, 
права залогодержателя могут быть нарушены. [4] 

Непонятен правовой механизм реализации ст. 138 Федерального закона № 127 - ФЗ, где 
предусмотрена возможность открытия специального банковского счета должника, куда 
зачисляются остатки средств после реализации предмета залога и их законного 
распределения. В действительности, в практике возможно много различных ситуаций, для 
которых требуются уточнения.  

Таким образом, для полноценного функционирования залогового счета необходимо 
совершенствовать российское законодательство, обеспечивая взаимоувязку положений 
различных законов. 

Кроме того, нужно учесть, что денежные средства, находящиеся на залоговых счетах 
(вкладах), страхованию не подлежат. Это может выступать антистимулом для физических 
лиц – держать деньги на залоговом счете. Не вызывает интереса такой вид залога и у банка, 
если денег на залоговом счете нет. 

Представляется целесообразным при открытии залогового счета физическим лицом 
страховать твердую сумму залога. Это будет стимулировать население держать деньги на 
залоговом счете с последующим использованием для погашения кредита, что будет 
отвечать и интересам банка. 

В современных условиях интерес в качестве залога может вызывать интеллектуальная 
собственность. Согласно ст. 138 ГК РФ под интеллектуальной собственностью понимается 
исключительное право гражданина или юридического лица на результаты 
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 
юридического лица, продукции, выполняемых работ или услуг (фирменные наименования, 
товарный знак и т.д.). В четвертой части ГК РФ предусмотрено использование в качестве 
залога исключительных прав, в том числе на интеллектуальную собственность. 

Интеллектуальная собственность как предмет залога может использоваться крупными 
наукоемкими производственными компаниями, которые имеют изобретения, полезные 
модели, товарные знаки, промышленные образцы, программы для ЭВМ.  

Предметом залога могут быть исключительные права на интеллектуальную 
собственность. В частности, залог исключительных прав, в том числе патентных, 
предусмотрен в законодательствах Нидерландов, США, Великобритании, Франции, 
Канады. В Австрии и США предметом залога является патент как движимое имущество. [5, 
с. 60] 

Залог интеллектуальной собственности отличается гибкостью. Он дает возможность в 
каждом отдельном случае найти оптимальный вариант и обеспечить совмещение прав 
кредиторов с возможностью залогодателя эффективно использовать предмет залога в своей 
производственно - хозяйственной деятельности. [6, с. 36 - 37] Однако, использовать в 
качестве предмета залога можно только исключительные имущественные права. 
Неимущественные права на объекты интеллектуальной собственности не могут быть 
отчуждены, а это значит, что их нельзя принять в залог. Несомненно, при залоге 



140

интеллектуальной собственности в связи с её особенностью нужно учитывать ряд 
юридических ограничений, чтобы не усложнить в будущем обращение взыскания на 
предмет залога. [7, с. 1163] 

По мнению западных специалистов, на финансовом рынке должны увеличиться активы, 
обеспеченные интеллектуальной собственностью. Во многих странах предоставляются 
кредиты под залог исключительных прав на интеллектуальную собственность. Российские 
ученые [8, с. 221] говорят о необходимости разработки механизма проектного 
кредитования под залог объектов интеллектуальной собственности. Но при этом 
предупреждают о риске обеспечения в форме передачи прав на объекты интеллектуальной 
собственности. 

Внесенные изменения в российское законодательство позволяют расширить предметы 
залога. Однако должен быть проработан правовой механизм реализации новых 
юридических положений. Только в этом случае можно обеспечить нормальное 
функционирование инновационных предметов залога. 
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Карточный бизнес в России набирает обороты, обеспечивая различные выгоды. Так, 

государство имеет следующий интерес при использовании платежных карт: уменьшение 
крупных затрат на инкассацию денежных средств, эмиссию и регенерацию банкнот и 
монет; упрощение учета движения денег и взимания налогов; снижение, благодаря 
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безналичным расчетам, уровня криминогенной обстановки вокруг предприятий и лиц, 
работающих с наличностью, и т.д.  

Непосредственным участникам расчетов и платежей платежные карты приносят 
следующие выгоды: 

1) для потребителя – удобство в использовании, льготы при получении услуг в 
предприятиях торговли и сервиса, уменьшение затрат при проведении финансовых 
операций, получение дохода от хранения денег на карточных счетах, удаленное управление 
счетом и т.д.; 

2) для предприятия торговли и услуг – расширение продаж и привлечение новых 
покупателей, снижение затрат на инкассацию выручки, повышение безопасности работы, 
престиж и ряд других преимуществ; 

3) для банков – расширение спектра услуг, привлечение новых клиентов, снижение 
стоимости операций за счет безбумажной технологии, увеличение дохода, повышение 
конкурентного потенциала банка. 

Благодаря таким преимуществам в современных условиях в России наблюдается рост 
карточного бизнеса, о чем свидетельствуют данные о количестве выпущенных карт и 
объеме операций с их использованием за 2008 г. – I кв. 2016 года. По данным ЦБ РФ, на 
1.01.2016 г. общее количество платежных карт в Российской Федерации составило 250 928 
632 ед. Число карт физических лиц в 245 раз превышало количество карт юридических 
лиц.[1]  

Российские банки являются участниками карточного бизнеса, но с разной степенью 
активности. Одни из них только принимают платежные карты к оплате, другие – их 
эмитируют, третьи обслуживают карточки платежных систем. Некоторые банки создают 
свои платежные системы. Кто - то в комплексе проводит всевозможные операции, являясь 
полноправным участником карточного бизнеса.  

Российские банки осуществляют операции, связанные с эмиссией карт и с эквайрингом. 
На 01.01.2016 г. по сравнению с 01.01.2008 г. увеличилась доля кредитных организаций, 
осуществляющих одновременно эмиссию и эквайринг (с 62,4 до 72,6 % ); соответственно, – 
осуществляющих только эмиссию карт (с 60,2 до 71,2 % ), и занимающихся только 
эквайрингом – с 53,6 до 66,6 % . 

С 2008 по 2015 г. кредитные организации увеличили эмиссию платежных карт с 103 041 
тыс. ед. до 243 929 тыс. ед. В настоящее время абсолютным лидером рынка по эмиссии как 
дебетовых, так и кредитных карт среди всех российских банков является Сбербанк России. 
[2] 

На 01.01.2016 г. основную долю в структуре эмитированных кредитными организациями 
карт занимали расчетные карты (87,9 % ); на долю расчетных карт с «овердрафтом» падало 
15,4 % , а на кредитные карты – 12,1 % . Хотя данную структуру нельзя назвать 
оптимальной из - за преобладания в ней доли расчетных карт, можно отметить 
положительную тенденцию увеличения доли кредитных карт с 8,6 % на 01.01.2008 г. до 14 
% на 01.01.2015 года. 

В 2015 г. преобладали по сумме операции, связанные со снятием наличных (75,6 % ), а по 
количеству транзакций их доля составляла 25,5 % . Доля операций по оплате товаров и 
услуг в суммовом выражении была на уровне 24,4 % , а по количеству – 72,5 % . Это 
свидетельствует о недостаточном развитии в России эквайринга. [3]  
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Карточный бизнес успешно может развиваться только при наличии соответствующей 
инфраструктуры приема платежных карт. В России в 2008 - 2015 гг. [1] шло её интенсивное 
развитие. Число банкоматов и платежных терминалов с 01.01.2009 г. выросло с 79 376 штук 
до 214 110 штук на 01.01.2016 года. Из общего их количества на 01.01.2016 г. 61,4 % 
выполняли функцию выдачи наличных денег, 60,8 % - функцию приема наличных денег. 
Количество электронных терминалов превышало число банкоматов. Электронные 
терминалы устанавливались, в основном, в организациях торговли (услуг), 11,8 % по 
отношению к ним составляли терминалы в пунктах выдачи наличных и 0,4 % - в удаленном 
доступе. Происходит сокращение числа банкоматов и информационно - платежных 
терминалов при выраженной тенденции роста POS - терминальной сети РФ. 

Несмотря на заметные успехи, карточный бизнес в России менее развит, чем в развитых 
зарубежных странах. Российские банки заинтересованы в его интенсификации, учитывая, 
что карточный бизнес является высокодоходным видом бизнеса.  

Негативным моментом в развитии российского карточного бизнеса можно считать его 
большую зависимость от международных платежных систем. В 2015 г. более 90 % 
выпущенных в России карт приходилось на продукты международных систем Visa и 
MasterCard. Доля платежной системы MasterCard на карточном рынке России, согласно 
экспертным оценкам, составляет 33 % , а доля платежной системы Visa – более 50 % . 
Оставшиеся 10 - 15 % % приходятся на локальные российские системы (Золотая Корона, 
ПРО 100, NCC / UnionCard). [4] 

Ориентация на международные платежные системы делает уязвимым карточный бизнес 
России. Эти системы могут в любой момент блокировать операции российских банков. Так 
было в 1998 г. и в 2014 году. Чтобы не приостанавливалось функционирование платежных 
карт на территории России, в 2014 г. принято решение создать в стране национальную 
систему платежных карт (НСПК). [5] 

Принято решение о выпуске платежной карты «Мир», которая может приниматься на 
всей территории России. По ней можно совершать обычные платёжные операции. В 
дальнейшем планируется её использование и в международных платежах. Платёжная 
система "Мир" может выйти за рубеж за счет ко - бейджинговых программ с 
международными платежными системами, предположительно с национальными 
платежными системами стран Евразийского экономического союза — «БЕЛКАРТ» в 
Белоруссии и Armenian Card (ArCa) в Армении. 

В декабре 2015 г. в России начат выпуск и прием к оплате карты «Мир». Сначала к 
данному проекту подключилось семь банков, а к 1 апреля 2016 г. – 63. 

Становление и функционирование НСПК, кроме обеспечения финансовой безопасности 
и суверенитета России, будет способствовать развитию карточного бизнеса в России. 

Следующей тенденцией в развитии карточного бизнеса в России является расширение 
ассортимента платежных карт. Российские банки сейчас, в условиях конкуренции, 
разнообразят карточные продукты. Популярными в России становятся кобрендинговые 
карты (выпускаются банками совместно с другой организацией): с торговыми и 
авиационными компаниями, АЗС и т.д. По мнению экспертов, пока только 10 % платежных 
карт в России являются кобрендинговыми; но уже 1 / 3 новых карт выпускается как 
кобрендинговые. Вершиной кобрендинга является мультикобрендинг (совместная карта 
банка одновременно с несколькими организациями). [6] 
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Развитие электронной коммерции привело к появлению онлайн - кобрендинга для 
покупок товаров в Интернете. Но перспективы его развития пока невелики, т.к. в России и 
за рубежом большинство населения предпочитают традиционный метод покупки (80 % 
населения за рубежом). 

Перспективной для россиян является единая социальная карта региона, города, 
гражданина России. Разработан проект «Универсальная электронная карта 
россиянина». С февраля 2012 г. в девяти пилотных регионах России начато 
внедрение универсальной электронной карты. Однако реализация данного проекта 
пока отодвинута на 2017 год. 

Стимулом для развития карточного бизнеса в России может быть использование 
новых технологий в изготовлении карт, повышающих их безопасность.[7, с. 57–58] 
Как показывает российская практика, в настоящее время велик риск мошенничества 
при использовании платежных карт. Мошенничество с платежными картами 
возросло на 44 % за 2015 г., украдено более 1 млрд. руб. [8] В связи с этим 
постоянно улучшаются технологии изготовления платежных карт. Раньше при их 
изготовлении применялось штрихкодирование, затем – магнитная полоса (такие 
карты сейчас преобладают), которая постепенно будет заменяться чипом, лазером, 
дисплеем. 

Важным инструментом в управлении рисками при карточном бизнесе банков 
является организуемый банками мониторинг в этой сфере. Система мониторинга 
может быть разработана как специалистами банка, так и приобретена у платежной 
системы или фирмы - производителя программного обеспечения. Сейчас российские 
банки больше развивают системы мониторинга в области эмиссии карт. Однако 
продуктивным объектом мониторинга с целью снижения мошеннических 
транзакций в рамках платежной системы являются операции банков с торгово - 
сервисной сетью. Поэтому необходимо активизировать работу платежных систем по 
разработке комплекса мер, призванных стимулировать развитие систем управления 
рисками в области эквайринга.  

Отмеченные выше тенденции свидетельствуют об интенсификации карточного бизнеса 
в России, несмотря на наличие проблем, которые требуют своего решения. 
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Задача повышения эффективности бюджетных расходов предопределила необходимость 
внедрения концепции программно - целевого планирования бюджетов. [2] В настоящее 
время в Новосибирской области действует 38 различных государственных программ. Все 
они направлены на развитие общества и его социальное развитие. Заказчиками и 
координаторами программ являются 21 различные министерства департаменты, а также 
управление информационных проектов. 

За развитие здравоохранения в НСО отвечает министерство здравоохранения 
Новосибирской области. Основной же программой является: Государственная программа 
Новосибирской области «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013 - 2020 
годы». 

Также министерство здравоохранения Новосибирской области, в свою очередь, отвечает 
за 38 различных целевых программ разной направленности. Основными являются:  

• «Профилактика алкоголизма, снижение тяжести медико - социальных последствий 
злоупотребления алкогольной продукцией среди населения Новосибирской области на 
2011 - 2015 годы» 

• «Развитие онкологической службы Новосибирской области на 2012 - 2015 годы»  
• «Комплексные меры профилактики наркомании в Новосибирской области на 2013 - 

2016 годы» 
• «Развитие медицинской помощи больным туберкулезом а НСО на 2012 - 2016 годы» 
• «Формирование здорового образа жизни у населения НСО на 2012 - 2015 годы» 
Общий объем финансирования Российской Федерации на здравоохранение в 2015 году 

составил 2718,6 млрд. рублей, что составляет 9,2 % от общего числа расходов. [4] В 2016 
году сумма, выделяемая на здравоохранение, составит 3082,9 млрд. рублей, что в свою 
очередь составит 9,9 % от общего числа расходов. Если учесть текущую политическую 
ситуацию в стране, кризис внешнеэкономических связей, спад производства, и падение 
курса рубля, и снижение инвестиционной активности региона можно сделать вывод о том, 
что выделяемых средств будет недостаточно [3].  

Сумма, которую НСО выделила на здравоохранение, в 2015 году составила: 19.9 млрд. 
рублей. В 2016 году планируется выделить 20,1 млрд. рублей. В 2017 году планируется 
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выделить 20,0 млрд. рублей, ровно как и в 2018. [4] Как мы видим, в ближайшие годы 
можно не ожидать увеличения финансирования. Это связано с экономическим кризисом, и 
невозможностью государства достоверного экономического планирования. Однако, с 2013 
по 2015 годы сумма выделяемая областью постоянно увеличивалась.  

Развитие здравоохранения в Новосибирской области сталкивается со множеством 
проблем. Данные проблемы носят как общегосударственный, так и региональный характер. 
[1] По данным ВЦИК Новосибирская область находится на 25 месте по развитию 
здравоохранения. К негативным факторам развития здравоохранения на региональном 
уровне относятся: 

В первую очередь это недостаточное финансирование, хотя суммы выделяемые 
бюджетом области довольно внушительны, их все равно не хватает на достойное 
обеспечение медицинской помощи. 

Еще одна проблема связана с тем, что отечественная фармацевтическая 
промышленность сильно отстает от зарубежной. Лекарственные препараты производятся 
без должного контроля со стороны государства, так же нет должного регулирования 
производства на законодательном уровне. Санкции и падение курса рубля также сильно 
повлияли на рынок лекарств в РФ. Россия не может обеспечить себя качественными 
отечественными препаратами, но также не в состоянии покупать зарубежные препараты из 
- за высокой стоимости.  

К третьей проблеме здравоохранения относится недостаточное качество оказываемых 
услуг. Многие больные ждут в очереди на прием к врачу по несколько месяцев. Это связано 
с нехваткой персонала, который в свою очередь между платной клиникой и 
государственной выбирает платную, в виду большего оклада и лучших условий работы. 
Государство “экономит” на оплате труда врачей, как и на внутренней политике в целом. 

К четвертой проблеме относятся ужасные условия, в которых работают врачи и 
находятся пациенты. В большинстве больниц в России ремонт не производился еще со 
времен СССР. Здания находятся в ужасном состоянии, что приводит к антисанитарии. 
Зачастую после лечения в больнице человеку становится только хуже. Новые же 
медицинские учреждения строятся по несколько десятков лет, причем многие такие 
проекты постоянно замораживают на неопределенный срок. Также мы наблюдаем 
коррупцию в сфере строительства медицинских учреждений. 

По данным социологических обследований, в настоящее время примерно 60 % всех 
расходов в области на медицину производится за счет различных государственных и 
региональных источников и примерно 40 % составляют расходы граждан. То есть в 
реальной жизни, когда государство не в состоянии оплатить лечение в полном объеме, 
пациент, чтобы получить качественную помощь, вынужден доплачивать сам. 

Здоровье нации как одна из важнейших сфер, определяющих качество жизни граждан, 
вошло в число приоритетных направлений социально - экономической политики 
российского Правительства. 

Чтобы обеспечить оптимальный уровень финансирования здравоохранения нужно 
сочетать различные источники оплаты оказываемой медицинской помощи. 
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 Изучение курса математических методов оптимизации дает широкие возможности для 

их применения в любой сфере, где требуется что - либо улучшить. Это могут быть задачи 
как нефте - газодобывающего комплекса, так и финансово - кредитной системы, т.е. 
основных направлений будущей профессиональной деятельности студентов. 

 При изучении материала рассматриваются несложные примеры, которые в дальнейшем 
при расширении и усложнении используются в курсовых работах по специальным 
дисциплинам, а также в выпускной квалификационной работе. Такой подход повышает 
интерес студентов к изучаемым задачам. 

 Имеется ряд интересных для студентов экономических специальностей задач, довольно 
сложных для самостоятельного решения, но которые уже решены и описаны в литературе. 

 В области финансово - кредитной системы применяя методы математического 
программирования может быть решен широкий спектр задач: моделирование финансовых 
потоков от взыскания, оптимизация работ по взысканию задолженности (в настоящее 
время очень актуальные задачи в связи с падением реальных доходов граждан и ростом 
просроченной задолженности банку), выработка стратегии банка в какой - то области 
[1,2,3,4 ]. 

 Широкое применение находят задачи оптимизации и в топливно - энергетическом 
комплексе, химической промышленности, что вызывает особый интерес у студентов, т.к. 
подобные постановки могут быть в дипломной работе и решаемые проблемы связаны с 
будущей профессиональной деятельностью [5,6,7]. 
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Особый интерес и трудность представляет проблема постановки задачи для конкретной 
ситуации, требующей оптимизации. В [8] приводится большое количество практических 
ситуаций из различных хозяйственно - промышленных сфер, для которых надо сделать 
экономико - математическую модель задачи и решить её. 
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Инвестиции в образование можно рассматривать в двух сильно отличающихся 
вариантах: как инвестиции государства или бизнеса в национальную систему образования 
или ее локальные части, и как затраты различных ресурсов, причем не только и не всегда 
финансовых, вкладываемые отдельными индивидами в собственное образование и в 
образование членов своей семьи. Цена труда при компетентностном подходе превращается 
в своего рода «цену компетенций», а одним из вариантов приобретения компетенций 
является получение формального образования [2]. Как и цена на любой другой товар или 
ресурс, она в значительной степени определяется соотношением спроса и предложения, то 
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есть редкостью компетенции, с одной стороны, и частотой потребности в ней 
работодателей, с другой [3]. При этом возможны, а в некоторых случаях, даже высоко 
вероятны ситуации, когда усилия по приобретению и развитию компетенций, в частности, 
по получению формального образования, могут не окупаться. 

Из приводимых данных (рис. 1) следует, что разница между средней заработной платой 
наиболее высоко оплачиваемой, и одновременно – наиболее образованной группы 
работников и наименее образованной оказывается чуть меньше 100 % , т.е. получив 
максимальную из доступных ступеней образования человек вправе рассчитывать на 
удвоение оплаты труда по сравнению с отсутствием даже оконченного общего 
образования. Также бросается в глаза существенно более высокие доходы работников с 
высшим образованием по сравнению примерно одинаковыми зарплатами всех остальных 
групп, а средняя оплата сотрудников с начальным профессиональным образование 
оказывается даже несколько выше тех, у кого в багаже среднее специальное. Это вызвано 
высоким спросом на квалифицированных рабочих, тогда как выпускники техникумов часто 
претендуют на те же места, что и специалисты с высшим образованием, естественно, 
уступая им по имеющимся компетенциям. 

 

 
Рис. 1. Средняя начисленная заработная плата работников по уровню образования в РФ 

[здесь и далее по данным 7] 
 

Однако важно подчеркнуть, что, даже получив определенный образовательный уровень, 
работник не всегда в состоянии занять рабочее место, соответствующее этому уровню. 
Достаточно указать на тот факт, что разрыв между наиболее высокооплачиваемой группой 
работников (топ - менеджеры) и низкооплачиваемой (неквалифицированные рабочие) в 
том же 2013 году составила здесь не 2, а 3,83 раза (рис. 2).  

 

 
Рис. 2. Размер среднемесячной оплаты труда по видам деятельности (2013 год) 
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Именно поэтому целесообразно считать занятость высокообразованных граждан на 
рабочих местах, не требующих такого уровня образования одной из форм скрытой 
безработицы. Эта ситуация ведет как к недополучению человеком личного дохода, так и с 
перерасходом ресурсов общества на образование большего количества слушателей, чем 
экономике требуется специалистов такого уровня. 
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КАДРОВАЯ СТРАТЕГИЯ КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Рассматривая организацию как систему, которая содержит в себе совокупность 
различных ресурсов, нельзя не отметить особую роль человеческих ресурсов в достижении 
стратегических целей предприятия. Стратегическое планирование обеспечивает устойчивое 
развитие фирмы, позволяет установить приоритетные задачи и в целом становится 
неотъемлемой частью успешной практики зарубежных и отечественных компаний. Одну из 
ключевых позиций в данном вопросе занимает разработка кадровой стратегии, как 
элемента эффективного ведения бизнеса.  



150

Актуальность исследования заключается в том, что кадровая стратегия является одним 
из приоритетных направлений развития и способствует формированию 
высококвалифицированного, ответственного и сплоченного коллектива, который разделяет 
миссию компании, ее принципы, цели и задачи, что, в свою очередь, положительно 
отражается на итоговых результатах деятельности организации. 

Взаимосвязь стратегии предприятия с его кадровой стратегией обуславливается тем, что 
любые изменения, происходящие в компании, влекут за собой изменения и в ее кадровой 
стратегии. Данная коррекция отражается на структуре персонала, его численности, 
профессиональном и квалификационном составе, а также на стиле и методах управления 
человеческими ресурсами в соответствии с новой моделью развития. Стратегия призвана 
увязать многочисленные аспекты управления персоналом на предприятии с целью 
оптимизации их влияния на мотивацию сотрудников, их компетентность и стремление к 
профессиональному обучению и к самореализации.  

На сегодняшний день не существует единого определения кадровой стратегии. Однако, 
автор разделяет точку зрения А. Я. Кибанова, который характеризует кадровую стратегию, 
как разработанное руководством организации приоритетное, качественно определенное 
направление действий, необходимых для достижения долгосрочных целей по созданию 
высокопрофессионального, ответственного и сплоченного коллектива и учитывающих 
стратегические задачи организации и ее ресурсные возможности [1, 3].  

Процесс разработки кадровой стратегии достаточно трудоемкий, руководству компании 
необходимо четко понимать, для чего она разрабатывается и какие цели стремится достичь. 
Кроме того, прослеживается зависимость между изменениями во внешней среде и 
изменениями в стратегии, как кадровой, так и организации в целом. Руководство должно 
своевременно реагировать на колебания рынка не только с целью сохранения, но и 
преумножения показателей производственных мощностей.  

Единого стандарта по разработке стратегии управления персоналом не существует, 
однако, экспертами и авторами разработаны некоторые рекомендации, благодаря которым, 
кадровая стратегия будет не только прописана на бумаге, а приносить реальный результат. 
Ижбулатова О. В., по мнению автора, представила наиболее комплексный подход к 
разработке стратегии управления человеческими ресурсами. Представим в виде рис.1 [2]:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Процесс разработки кадровой стратегии по О.В. Ижбулатовой 
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Выработка целей работы с персоналом 
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Анализ внутренней среды Анализ внешней среды 

Прогноз показателей внутренней и внешней среды 

Разработка альтернативных вариантов кадровой стратегии 

Выбор варианта кадровой стратегии  
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Таким образом, Ижбулатова О.В. рекомендует начать процесс разработки стратегии с 
формирования кадровой концепции, которая позволяет выработать основные принципы и 
приемы работы с персоналом. После чего наступает этап определения целей работы с 
персоналом. Необходимо подчеркнуть, что цели должны отвечать требованиям технологии 
SMART, т.е. быть конкретными, измеримыми, достижимыми, значимыми и быть 
соотнесены с конкретным периодом времени. Следующий шаг заключается в определении 
проблемы и в данном случае необходима диагностика внутренней и внешней среды с 
целью выявления возможных рисков и учета всех возможностей предприятия. Наиболее 
оптимальными методами являются PEST - анализ и SWOT - анализ. На основании 
вышеперечисленных этапов разрабатываются альтернативные варианты кадровой 
стратегии, как правило их количество может составлять от 3 до 5. И, наконец, 
завершающим этапом здесь является выбор оптимальной кадровой стратегии [4]. 

Однако, на взгляд автора статьи, разработка стратегии управления человеческими 
ресурсами не завершается на этапе выбора конкретной стратегии. В дальнейшем 
целесообразно провести оценку того, как данная стратегия реализуется и принята ли она 
сотрудниками компании, насколько она понятна для них, решает ли она поставленные 
руководством задачи по обеспечению высококвалифицированного, мотивированного и 
сплоченного коллектива, обеспечивает ли лояльность персонала. И по окончании этапа 
оценки наступает заключительный шаг – внесение коррективов. Обоснованность данного 
этапа обусловлена тем, что организация не может повлиять на процессы, протекающие во 
внешней среде, но она может подстроиться под новые условия, наблюдая за их динамикой 
и путем оперативного реагирования вносить изменения и в стратегию управления 
персоналом, и в стратегию развития предприятия. 

Таким образом, разработка кадровой стратегии состоит из последовательности этапов, 
которые сменяют друг друга. Данный процесс должен учитывать фактический уровень 
развития стратегии управления персоналом на предприятии с помощью анализа факторов 
внутренней и внешней среды, а также следует определить желаемый уровень, которого 
стремится достичь руководство и благодаря чему будет реализована стратегия организации. 

Большинство российских компаний не уделяют должного внимания вопросу разработки 
стратегии управления человеческими ресурсами, а между тем, это эффективный 
инструмент повышения производительности труда, мотивации и лояльности персонала, 
позволяющий в полной мере реализовать его трудовой, творческий и интеллектуальный 
потенциалы. Сегодня кадровая стратегия становится одним из главных элементов 
управления, механизмом достижения производственных целей в долгосрочной 
перспективе. 
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В обобщении экономической практики стран мира можно выделить различные модели 
развития, которые объясняют сущность и направления формирования и изменения тех или 
иных социально - экономических процессов. К настоящему времени сложилось три 
основные модели, объясняющие экономическое развитие государства (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1 

Модели развития экономических систем 
Название модели  Характеристика модели Примеры 

реализации 
модели 

Либеральная 
(западная) 

Минимальное вмешательство государства в 
экономику, опора на предпринимательскую 
деятельность, процессы саморегулирования 

рынка 

США, 
Великобритания 

Марксистская 
(советская, 

социалистическая) 

Тотальное регулирование государством 
экономики, плановое хозяйство, отсутствие 

предпринимательства или значительные 
преграды для его развития 

СССР, КНДР 

Восточная 
(азиатская)  

Сочетание плановых и рыночных 
инструментов в экономике, значительный 

упор на социальное развитие, относительная 
свобода предпринимательской деятельности 

Китай, Индия,  

 
Но, несмотря на выделение либеральной или марксистской экономической модели, 

ставящих во главу экономического развития строго рыночные или плановые отношения, в 
целом современное экономическое развитие характеризуется повсеместным участием 
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государства в регулировании процессов в экономике и, соответственно, формированием 
отношений с хозяйствующими субъектами.  

В результате основным вопросом для научного познания становится определение 
характера отношений «рынок - плановое развитие» и их воздействия на экономические 
отношения. В связи с этим процентное, количественное соотношение рынка и плана 
переносится на второе место, а главным вопросом для анализа выступают особенности 
интеграции двух типов структур и двух типов институционализированных правил. 4, с. 67 

В отношении интеграции структур и правил существует два основополагающих 
подхода, которые дали возможность формирования двум основным типам смешанных 
экономических систем. Первый подход предполагает внедрение в изначально командное, 
плановое устройство хозяйства рыночных механизмов и наоборот, внедрение в изначально 
рыночную экономику плановых механизмов.5, с. 85  

Восточная модель в отличие от либерализма и марксизма считает экономическую сферу 
не самостоятельной и не основной для государственных и общественно - политических 
процессов. Экономическая деятельность выступает только функцией от других 
социальной, культурной, политической, и исторической действительности. Таким образом, 
в философском понимании восточной модели экономики «не человек работает для 
экономики, а экономика для человека». Упор в такой экономической системе 
осуществляется не на формальные цифровые показатели роста экономики, а учитывается 
значительный спектр показателей, в котором экономические показатели рассматриваются в 
совокупности с иными, которые преимущественно имеют социальный характер. Восточная 
модель ставит вопрос еще шире: важно не само экономическое развитие, но экономическое 
развитие в соединении с развитием социальным. 

Восточная модель экономического развития выражается в государственном 
регулировании стратегических отраслей (военно - промышленного комплекса, 
естественных монополий и пр.) и как можно больше свободе для среднего и мелкого 
бизнеса. 

В фундаменте восточной модели экономики находится убежденность в том, что 
хозяйственная деятельность и распределение результатов труда является явлением 
общественным, а не частным. Социум выступает самостоятельным и целостным субъектом 
хозяйствования. 

Активизация интеграционных процессов между различными государствами 
способствует формированию новых моделей экономического развития, а также 
способствует формированию единого нового экономического пространства, экономическое 
развитие которого требует подробного осмысления. В этой связи следует говорить о 
появлении еще одной модели экономического развития – евразийской модели, которая 
объединила в себе рыночные и плановые практики государств - участников Евразийского 
экономического союза и имеет свои особенности внешнеэкономической деятельности. 2, 
с.65 

Единая таможенная территория в рамках данного союза включает территории 
Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики 
Армения, Киргизской Республики, а также объекты за пределами территорий государств, 
находящиеся под исключительной юрисдикцией государств - участников Таможенного 
союза. 1 Особенности модели развития предопределены развитием политической 
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системы, доверием к общественным институтам, а также наличием или отсутствием 
напряженности в обществе. 3, с. 121 

Ключевыми особенностями евразийской модели экономического развития выступают 
следующие: 

 - сочетание рыночных и плановых механизмов регулирования межгосударственного 
сотрудничества и развития государств в соответствии общими стратегическими 
приоритетами; 

 - тенденция к снижению внешнеторговых барьеров между государствами объединения; 
 - наличие исторической преемственности (от СССР, СНГ) в осуществлении 

экономического взаимодействия.  
Таким образом, современная мировая практика выработала различные модели 

инновационного развития, эффективность которых может быть различной в зависимости от 
типа экономической системы.  
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СТРУКТУРА РЫНКА ТРУДА 
 

Рынок труда является системой конкурентных связей между отдельными участниками 
общего рынка, такими как государство, предприниматели и трудящиеся, по поводу найма 
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работников и их использования в общественном производстве. Это определяет 
особенности современного рынка труда. Он является рынком трудовых ресурсов как 
товара. Цена и количество труда на нем определяются в результате объективного 
взаимодействия спроса и предложения. Этот рынок является сферой, где трудящиеся и 
наниматели могут вести совместные переговоры по поводу будущей оплаты труда и его 
условий.  

Структура рынка труда включает пять основных сегментов. Прежде всего, это 
относительно немногочисленный, но очень качественный отряд высокопрофессиональных 
работников руководящего звена (менеджеров). Затем идут кадровые работники и служащие 
высокой квалификации. Далее следуют рабочие отраслей промышленности, которым 
свойственны структурные перестройки и периодические сокращения производства. Кроме 
этих групп выделяют группу работников трудоемких отраслей, для которых характерен 
низкий уровень производительности труда. Пятым компонентом является самый уязвимый 
слой трудящихся – молодежь, люди старшего возраста, лица с умственными и 
физическими недостатками, люди, в силу причин не могущие найти работу.  

Особенности формирования рынка труда оказывают влияние на все его компоненты и 
текущее состояние. В последнее время в отраслевой структуре рабочей силы западных 
стран прослеживаются устойчивые тенденции к сокращению численности занятых в 
сельскохозяйственной сфере и увеличение – в сфере услуг, а также наукоемких отраслях 
экономики.  

В профессионально - квалификационной структуре также происходит эволюция. Само 
это понятие носит неоднозначный характер. С этой точки зрения рабочая сила включает в 
себя три понятия: профессиональную, квалификационную структуру рабочей силы, а также 
содержание квалификации.  

Профессиональная структура подразумевает совокупность представителей разного рода 
профессий. Квалификационная структура связана с различным уровнем подготовленности 
и квалификации работников. Сегодня можно говорить о значительном росте 
образовательного уровня общей массы рабочей силы. Структура рынка труда зависит от 
различных критериев. По пространственной принадлежности выделяют рынки 
мегаполисов, республиканские, федеральные, городские, областные, районные, краевые, 
сельские рынки труда. На межгосударственном уровне социально - трудовых отношений 
выделяют международный рынок и рынки регионов межгосударственного положения. 
Исходя из критерия временных параметров, структура рынка труда включает текущий, 
перспективный и прогнозный рынки.  

В зависимости от степени уравновешенности спроса и предложения выделяют 
равновесный (характеризуется сбалансированностью компонентов), избыточный (для 
которого свойственно превалирование предложения над спросом) и дефицитный (для 
которого свойственно превалирование спроса над предложением) рынки труда. Такие виды 
рынка могут иметь отношение к интегрированному, региональному или 
профессиональному труду. 

Структура рынка труда определяется также этапностью развития рыночных структур. 
По этому критерию выделяют формирующиеся рынки, рынки переходного периода и 
развитой (зрелый) рынок труда. Различают виды рынков труда в зависимости от критерия 
социальных групп. Это рынки физического труда (рабочие), интеллектуального 
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(служащие), крестьянского, творческого (интеллигенция) и т.д. Организационно - 
функциональная структура рынка труда включает в себя при развитой рыночной 
экономике такие элементы: принципы госполитики в области занятости; систему найма, 
включая контрактную систему; систему подготовки востребованных кадров; систему 
переквалификации и переподготовки; фонд поддержки безработных; биржи труда; 
регулирование занятости.  

 Итак, теперь можно говорить о том, что рынок труда это не только отношения между 
наемными работниками как субъектами предложения труда и предпринимателями как 
субъектами спроса, возникающие по поводу купли - продажи этого труда. Ведь рынок 
труда испытывает колоссальное влияние со стороны различных субъектов трудовых 
отношений: это и профсоюзы, отстаивающие интересы наемных работников, и 
государство, поддерживающее интересы как работников, так и работодателей посредством 
специализированных организаций, и законодательного регулирования трудовых 
отношений, и предпринимательские объединения, создающиеся в противовес профсоюзам. 
Также нельзя замыкаться на каком - либо отдельном сегменте рынка труда, считая 
ситуацию на нем общей для рынка труда в целом. Ведь политика государства на рынке 
труда в целом только тогда может быть результативной, когда она осуществляется 
дифференцированно для каждого из его сегментов.  
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РЕЗУЛЬТАТАМИ 
 
В современных экономических условиях финансовому анализу уделяется достаточно 

много внимания, например, со стороны акционеров, будущих инвесторов, а также 
финансовых менеджеров.  
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Системное моделирование – это описание изучаемой системы на каком - либо языке с 
соблюдением требований, вытекающих из применения системного подхода. Как правило, 
на современном этапе наиболее удобным языком описания является математический, и 
поэтому в большинстве случаев речь идет о математическом системном моделировании. 
Иногда этому достаточно распространенному понятию дают и несколько расширенное 
представление. Примером такого успешного системного моделирования 
макроэкономических переходных процессов в экономике России в период ее перестройки 
являются исследования, выполненные А.А. Петровым, И.Г. Поспеловым, А.А. Шананиным 
и др. в 1987 - 1991 гг. и позднее в Вычислительном центре РАН, во время которых на 
математических моделях изучались различные варианты и соответствующие их 
последствия эволюции нашей экономики по пути ее реформирования.  

При проведении факторного анализа важно понимать, какой экономический смысл 
содержит тот или иной показатель, к какой сфере деятельности предприятия он относится, с 
тем, чтобы правильно интерпретировать его динамику и принимать решения по 
управлению бизнесом. При анализе результатов, полученных с помощью модели Дюпон, 
применяется так называемый системный подход. Этот подход, в отличие от классического 
анализа с помощью финансовых коэффициентов, позволяет учесть все связи между 
сферами деятельности компании, каждую из которых характеризует какой - либо 
показатель модели. 

Системный подход основан на представлении модели движения финансовых ресурсов 
предприятия. Для количественной оценки эта модель описывается системой 
взаимосвязанных показателей. 

Преимущества: 
 Позволяет дать оценку управления финансовыми ресурсами; 
 Может быть использован не только в анализе прошлой деятельности, но и в оценке 

прогнозной информации.  
Недостаток: дает возможность провести анализ только текущей (тактической) 

деятельности, но не позволяет оценить эффективность стратегической деятельности 
(долгосрочных вложений, инвестиций). 

Учитывая все достоинства и недостатки подходов, а так же то, что оценка стратегии 
относится к другому кругу задач, можно утверждать, что для проведения анализа 
финансово - хозяйственной деятельности предприятия системный подход достаточно 
удобен и эффективен. В основе этого подхода лежит простая идея, что любой бизнес 
можно представить как взаимосвязанную систему движений финансовых ресурсов, 
вызванных управленческими решениями. Каждое из этих решений в конечном итоге 
вызывает улучшающее или ухудшающее экономическое воздействие на бизнес. В 
сущности, процесс управления любым предприятием - это серия экономических решений. 
Эти решения вызывают движения финансовых ресурсов, обеспечивающих бизнес. 

Руководство в общем случае в интересах владельцев бизнеса принимает решения по 
использованию различных ресурсов для получения ожидаемой экономической выгоды. В 
этом случае все экономические решения можно отнести к трем основным составляющим 
бизнеса: 
 инвестиционная деятельность (управление инвестициями во внеоборотные и 

оборотные активы);  
 основная деятельность (производство, торговля, услуги) за счет использования этих 

ресурсов (управление затратами, объемами и ценами);  
 финансовая деятельность (выбор источников финансирования: собственных и 

заемных, обеспечивающих эффективную деятельность предприятия). 
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Одним из часто используемых методов системного подхода является модель Дюпона. 
Можно выделить следующие основные этапы проведения анализа с помощью модели 
Дюпон: 
 общая оценка эффективности управления финансовыми ресурсами предприятия;  
 оценка эффективности управления основной (текущей) деятельностью;  
 оценка эффективности управления активами предприятия (инвестиционная 

деятельность);  
 оценка эффективности управления финансовой деятельностью.  
Выработка предложений по дальнейшим работам, которые позволили бы улучшить 

финансовое состояние предприятия. 
Формула Дюпона (DuPont formula) представляет собой расчета ключевого показателя 

эффективности деятельности – рентабельности собственного капитала (ROE) – через три 
концептуальные составляющие: рентабельность продаж, оборачиваемость активов и 
финансовый леверидж.  

Расчетная формула в расширенном виде:  
ROE (Формула Дюпона) = (Чистая прибыль / Выручка) * (Выручка / Активы) * (Активы / 

Собственный капитал) = Рентабельность продаж * Оборачиваемость активов * 
Финансовый леверидж 

Таким образом, результаты анализа финансового состояния представляют собой основу 
для разработки управленческих решений о привлечении и размещении средств для 
достижения поставленных целей, а также являются основой для принятия финансовых 
решений и прогноза их последствий.  

Модель Дюпона представлена в виде схемы на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 - схема модели Дюпона. 

 
Вверху треугольника расположен коэффициент, указывающий на рентабельность 

совокупного капитала, он является в этой схеме основным показателем, который означает 
прибыль от вложенных в компанию средств. Ниже расположены показатели факторного 
типа, а именно размер прибыли (рентабельность продажи) и оборачиваемость активов. 
Формула Дюпона означает, что отдача от вложений будет равна произведению прибыли от 
продаж и оборотных активов. 

Существует несколько классификаций финансового анализа: 
1) по пользователям: внешний и внутренний 
2) по детализации: экспресс - анализ и углубленный анализ; 
3) по характеру проведения: анализ финансовой отчетности, технический, 

инвестиционный, специальный. 
Финансовый анализ представляет собой метод оценки финансового состояния и 

эффективности работы хозяйствующего субъекта на основе изучения зависимости и 
динамики показателей финансовой отчетности. 
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Финансовый анализ преследует несколько целей: 
 оценку финансового положения;  
 выявление изменений в финансовом состоянии в пространственно - временном 

разрезе;  
 выявление основных факторов, вызвавших изменения в финансовом состоянии;  
 прогноз основных тенденций в финансовом состоянии. 
В качестве источников информации используются следующие внутренние данные: 

бухгалтерская и управленческая отчетность. 
На практике главными методами финансового анализа являются: 
1) Горизонтальный анализ; 
2) Вертикальный анализ; 
3) Трендовый анализ; 
4) Метод финансовых коэффициентов; 
5) Сравнительный анализ 
6) Факторный анализ. 
Среди множества методик проведения финансового анализа можно выделить самые 

распространенные адаптированные методики: 
1. Методика сравнительной рейтинговой оценки. Она была разработана А.Д. 

Шереметом, Р.С. Сайфулиным и Е.В. Негашевым. Цель такого финансового анализа – 
получение информативных параметров, дающих объективную оценку финансового 
состояния организации, его прибылей, убытков, изменение в структуре активов и пассивов. 
Главный плюс такой методики – сравнение финансовых показателей организации с 
эталонными или наилучшими у конкурентов.  

 

 
Рисунок 2 - Схема этапов комплексного экономического анализа. 
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 На рисунке 2 предложена схема этапов комплексного экономического анализа, 
предложенные Бакановым М. И. и Шереметом А. Д. 

2. Скоринговая модель. Такая методика разработана Л. В. Донцовой и Н. А. 
Никифоровой. Цель такой методики – это изучение основных принципов формирования и 
оценки показателей и годовой отчетности. В данной методике необходимо исследовать 
структуру и динамику финансового состояния организации при помощи сравнительного 
аналитического баланса. Главным достоинством является простота и удобство 
вычислительных процедур. Методика учитывает диагностику банкротства. 

3. Методика финансового анализа И. Т. Балабанова. В методике финансовое 
состояние организации понимается как характеристика его конкурентоспособности, 
использование финансовых ресурсов и капитала и выполнение обязательств перед 
государством. В данной методике финансовый анализ отражает все стороны хозяйственной 
деятельности организации. Используются анализ относительных коэффициентов, приемы 
сравнения, а также метод цепных подстановок. К сожалению, в данной методике 
используется небольшое количество финансовых коэффициентов. 

4. Методика финансового анализа О. В. Ефимовой. В этой методике проводится 
оценка финансового состояния и надежности потенциальных партнеров. Внутренний 
анализ является окончательным заключением о финансовом положении организации. 
Такая методика расширяет рамки информационной базы, что позволяет углубить и 
улучшить анализ. Полученные результаты анализа следует рассматривать в качестве 
предварительного ознакомления с финансовым положением организации. 

5. Методика финансового анализа В. В. Ковалева. Такая методика содержит две 
двухмодульные структуры: экспресс - анализ и детализированный анализ организации. Она 
оценивает финансовое состояние организации и выявляет возможности повышения и 
функционирования субъекта с помощью рациональной финансовой политики. 
Увеличивается трудоемкость работы при расчете множества коэффициентов. 

В современной рыночной экономике повышается самостоятельность предприятия в 
выработке и принятия управленческих решений по обеспечению своей деятельности. 
Основные задачи функционирования и развития бизнеса в настоящее время невозможно 
решить без фундаментальных знаний экономического анализа, позволяющего выработать 
стратегию и тактику развития и повышения эффективности производства. 

Результаты производственной, маркетинговой, инновационной, коммерческой, 
финансовой и других видов деятельности предприятия зависят от разнообразных факторов. 
С помощью комплексного анализа, изучая влияние факторов, возможно, обосновать планы 
и определить основные направления управленческих решений. Современный 
квалифицированный экономист, бухгалтер, финансист должны хорошо владеть передовыми 
методами экономических исследований, теоретическими основами финансового анализа 
предприятия. Результаты анализа финансового состояния представляют собой основу для 
разработки управленческих решений о привлечении и размещении средств для достижения 
поставленных целей. Важность финансового анализа заключается в том, что именно на 
основе его выводов по оценки финансового состояния, осуществляется обоснование 
финансовых решений и прогноз их последствий. 

Круг решаемых задач, а также приоритеты в выборе ключевых направлений финансового 
анализа зависят от временного аспекта его проведения. 
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Оптимальность управленческих решений на уровне хозяйствующего субъекта зависит во 
многом от качества проводимой аналитической работы. Хозяйствующий субъект, как 
правило, составляет комплексный план аналитической работы и тематические планы. 
Комплексный план аналитической работы составляется, как правило, на один календарный 
год. По содержанию представляет собой календарный план - график отдельных 
аналитических исследований. Он включает в себя: 

– задачи анализа, 
– перечень вопросов, подлежащих исследованию в течение календарного года, 
– определение времени, отводимого на изучение, 
– определение субъектов анализа, перечень документов, необходимых для проведения 

анализа, его содержания, 
– определение источников информации, используемые программные продукты, по 

которым будет проводиться анализ, 
– разработку предложений по улучшению работы хозяйствующего субъекта, 
– организация функции контроля за ходом выполнения разработанных предложений. 
Тематические планы детализируют комплексные планы аналитической работы. Они 

разрабатываются по тем вопросам, которые требуют углубленного изучения. В 
тематических планах определяются: 

– субъекты, объекты анализа; 
– направления и цель аналитической работы; 
– этапы и сроки проведения анализа; 
– источники используемой информации; 
– схема аналитического документооборота; 
– конкретные исполнители. 
Используемая в анализе информация различна по содержанию, качеству и назначению, 

что требует проверки, обработки информации, ее изучения и оформления результатов. 
Исходя из этого, аналитическую работу можно разбить на три этапа.  

1 Этап – Сбор и проверка исходной информации. Проверка правильности 
арифметических подсчетов, соответствие установленным формам, взаимная увязка 
расчетных показателей, отчетных данных, насколько тот или иной показатель 
соответствует действительности, выявляются возможные искажения и ошибки 

2 Этап – Обработка и изучение информации. Упрощение цифровых данных, округление, 
замена абсолютных величин на относительные, расчет средних величин, сводка и 
группировка данных, преобразование данных в удобный для анализа вид; определение 
отклонения по анализируемым показателям, определение влияния факторов на объект 
анализа, вскрываются причины изменения показателей, выявляются резервы и пути их 
использования 

3 Этап – Оценка результатов аналитических исследований и оформление результатов 
анализа. Показатели систематизируются, обобщаются, делаются выводы и предложения 

Результаты анализа могут быть выражены в 2 - х формах: описательной и безтекстовой. 
Описательная форма оформления результатов выступает в виде пояснительной записки, 
справки, заключения, экспресс - информации. Безтекстовая форма оформления результатов 
анализа представляет собой макет типовых аналитических таблиц, текст отсутствует. Эта 
форма рассчитана на высококвалифицированных работников, способных самостоятельно 
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разобраться в обработанной и систематизированной информации и принимать 
необходимые решения. 

Принятие оптимальных управленческих решений возможно только при условии 
проведения глубокого всестороннего анализа. процессы планирования и принятия 
управленческих решений могут быть эффективны только в том случае, если они 
базируются на точной и свежей информации. 

Состав, содержания и качество экономической информации имеют определяющую роль 
в обеспечении качества аналитической работы. При проведении аналитической работы 
используется не только экономическая, но и техническая, технологическая, экологическая, 
социальная и другая информация. Все источники экономической информации делятся на 
плановые, учетные и внеучетные. 

Плановые источники информации включают в себя все типы планов, которые 
разрабатываются на предприятии, лимиты, нормативные материалы, сметы, ценники. 

К источникам учетной информации относятся данные оперативного, бухгалтерского, 
статистического учета и отчетности, а также данные выборочных наблюдений. 

К внеучетным источникам информации относятся:  
– нормативные акты и документы в виде законов, указов, постановлений правительства и 

местных органов власти, приказов вышестоящих органов управления; 
– материалы ревизий, аудиторских и налоговых проверок; 
– решения собрания коллектива, совета трудового коллектива; 
–материалы радио, печати, телевидения, интернета и т.д.; 
– решения арбитража и судебных органов; 
– материалы официальной переписки с финансовыми, кредитными, страховыми 

учреждениями; 
– материалы специальных обследований на отдельных рабочих местах; 
– материалы периодических и специальных изданий, конференций. 
К информации, используемой в финансовом анализе, предъявляются определенные 

требования: 
 Объективное отражение процессов производства, использования всех видов ресурсов 

(материальных, трудовых, финансовых); 
 Сопоставимость информации по предмету и объекту исследования, по времени, 

методологии исчисления показателей; 
 Оперативность информации (как быстро поступает требуемая информация к 

аналитику); 
 Рациональность информации (сокращение объема передаваемых данных, т.е. 

затраты на сбор, обработку и использование данных должны быть минимальны).  
Взаимосвязь экономического анализа и информации выражается в том, что в процессе 

анализа осуществляется контроль за самой информацией, которая является исходной базой 
для проведения анализа. Проверка исходных данных является важнейшим этапом 
аналитической работы. 

Информационной базой анализа финансового состояния предприятия является 
промежуточная и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность. Бухгалтерская 
отчетность представляет собой единую систему данных об имущественном и финансовом 
положении предприятия и о результатах его хозяйственной деятельности.  
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При проведении финансового анализа, охватывающего годовой период, основный упор 
должен быть сделан на оценку формировании финансовых результатов и обоснование 
политики их распределения. Решения, которые принимаются на основе данного анализа, 
касаются структуры капитала и обеспечения долгосрочной платежеспособности, стратегии 
в области долгосрочного инвестирования и его источников. Ключевая задача финансового 
анализа на данной стадии – выявление и оценка влияния факторов, определяющих 
финансовую устойчивость организации. Систематизация методов и форм использования 
финансового анализа способствует правильному выбору управленческих решений. 

 
Список использованной литературы: 

1. Небылова Я.Г., Каразиди А.К. Финансовая устойчивость предприятия, как критерий 
конкурентоспособности // Научные меридианы 2015 Сборник материалов I 
Международной научно - практической конференции. Редколлегия: С.Е. Ратенко, И.Г. 
Рзун, Н.О. Старкова. 2015. С. 199 - 201. 

2. Никулина О.В., Тлехас О.Н. Формирование финансовой стратегии предприятия в 
условиях развития внешнеэкономической деятельности // Экономика и 
предпринимательство. 2013. № 12 - 2 (41 - 2). С. 455 - 460. 

3. Никулина О.В. Управление предприятием по стадиям жизненного цикла в условиях 
инновационного развития // Экономический анализ: теория и практика. 2011. № 20. С. 29 - 
40. 

4. Старкова Н.О. Оценка организационного развития малого предприятия // Экономика 
и предпринимательство. 2015. № 2(55). С. 905 – 909. 

5. Хлусова О.С., Моисеева И.С. Направление повышения конкурентоспособности 
предприятия с целью укрепления его финансовой устойчивости // Вестник Академии 
знаний. 2015. № 12 (1). С. 49 - 58. 

© И.Г.Рзун, М.А.Моногарова 2016 г. 
 

 
 

УДК 330.1  
Я.В. Сайбель 

преподаватель кафедры теоретической экономики 
Кубанский государственный университет 

С.В. Белич 
студент 1 курса экономического факультета 

Кубанский государственный университет 
г. Краснодар, Российская Федерация 

 
КЛАСТЕРНАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ:  

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
 
Как известно, термин «кластер» заимствован из английского языка, буквально означает 

«расти вместе». Интерес к кластерам как эффективному инструменту повышения 
конкурентоспособности и роста экономики появился в последней трети XX века. 
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Основоположником кластерного подхода к определению и повышению региональной 
конкурентоспособности является профессор Гарвардской школы бизнеса М. Портер. По 
Портеру кластер – это группа географически локализованных взаимосвязанных компаний – 
поставщиков оборудования, комплектующих, специализированных услуг, 
инфраструктуры, научно - исследовательских институтов, вузов и других организаций, 
дополняющих друг друга и усиливающих конкурентные преимущества отдельных 
компаний и кластера в целом [1]. 

Принципы организации и формирования кластеров изложены в Концепции кластерной 
политики в РФ, принятой Правительством в 2008 г. Вследствие чего, применение 
кластерного подхода в стратегии социально - экономического развития ряда регионов 
Российской Федерации заняло место в топе списка. В чем же состоят преимущества и 
недостатки кластерного подхода и что дают кластеры для администрации, для бизнеса и 
для экономики региона в целом? Именно на эти вопросы мы ответим в статье. 

Для администрации это, во - первых, удобный инструмент реализации промышленной 
политики. Главам российских регионов давно пора обдумать, каким образом проводить 
промышленную политику в сложившихся сложных условиях рыночной экономики, потому 
что старый, отраслевой подход в новых условиях малоэффективен. Во - вторых, 
кластерный подход помогает наладить хорошую модель для делегирования полномочий. 
На региональные и муниципальные администрации возложен очень большой объем задач, 
для решения которых не хватает ни сил, ни средств, ни времени. В таких странах как 
Финляндия, США и Германия государственная политика и государственное управление 
достаточно сильны именно за счет того, что там очень эффективно распределены 
полномочия. То, что может решать администрация, решает она. То, что могут решать 
группы предприятий, ВУЗы, НИИ или общественные организации, решают они 
самостоятельно, в пределах своей компетенции, в пределах своих возможностей, и так, 
чтобы это не ущемляло права представителей остального общества. 

В - третьих, кластерный подход позволяет выявить предприятия, которые можно отнести 
к тому или иному кластеру, долю каждого предприятия в формировании конечного 
продукта и совокупного экономического результата.  

Используя экономико - математические модели (например, разработанные Семеновым 
М. А. и Козьминым А. П. [2]) можно определить, каким образом инвестиции, освоенные в 
конкретном кластере, влияют на формирование регионального бюджета. И, наконец, это 
хорошая площадка для взаимодействия с бизнесом. 

Среди важных преимуществ, создаваемых кластером, можно отметить доступ фирм и 
местных организаций внутри кластера к информации о маркетинге, технологиях, текущих 
потребностях покупателей, которая может быть лучше организована и требует меньших 
затрат, что позволяет компаниям работать более продуктивно и выходить на передовой 
уровень производительности. Возможность получения информации о потребителях 
вызывает расширение клиентской базы и рост масштабов производства [3]. 

Достижение успеха при развитии кластеров является совместной задачей бизнеса и 
органов власти соответствующего уровня (федеральной, региональной и муниципальной – 
в зависимости от масштаба кластера и существующих задач по его развитию); только 
взаимопонимание и готовность к сотрудничеству между ними гарантируют получение 
положительных результатов [4]. 
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Важнейшим элементом кластерного принципа развития региона является установление 
постоянного диалога всех участников процесса – малых и крупных предприятий, 
соответствующих властных структур, сервисных и научно - исследовательских 
организаций, системы профессионально - технического образования, СМИ и др. 

Реализация кластерной политики в регионах может способствовать росту 
конкурентоспособности предприятий за счет реализации потенциала эффективного 
взаимодействия участников кластера, связанного с их географически близким 
расположением, включая расширение доступа к инновациям, технологиям, ноу - хау, 
специализированным услугам и высококвалифицированным кадрам, формированием 
предпосылок для реализации совместных кооперационных проектов и продуктивной 
конкуренции. Однако успешная реализация проектов по специальному стимулированию 
кластеров в России может быть только при наличии региональной стратегии [5]. 

Актуальность кластеризации существенно возрастает в условиях кризиса, что связано с 
несколькими факторами. Прежде всего, нужно заметить, что деструктивные тенденции 
могли бы быть гораздо менее масштабными, если бы в российской экономике уже 
использовался кластерный подход. Он дает широту восприятия ситуации на рынке. 
Обособленность игроков лишает их большого количества информации не просто 
необходимой, а, в некоторых случаях, жизненно важной, в то время как в кластерах 
происходит постоянный обмен различного рода информацией между участниками кластера 
[6]. 

Сегодня компании на рынке похожи на людей, которые работают на одном этаже, но в 
разных комнатах: каждый пытается справиться со своими проблемами самостоятельно. 
При этом подслушивает и подглядывает, чтобы определить, что творится у ближайших 
соседей. Но есть альтернатива: убрать стены, сесть за стол переговоров и сформировать 
максимально эффективную стратегию поведения в сложившихся кризисных условиях. 
Иными словами, «выживание» – неплохая стратегия, но она не создает базу для 
кардинального решения проблем и движения вперед. 

Помимо указанных выше несомненных достоинств кластеров, можно говорить и об их 
недостатках. 

Как утверждалось ранее, кластер является формой повышения конкурентоспособности 
как в пределах одной страны, так на международном рынке. В результате усиления 
конкуренции с зарубежными производителями возрастает эластичность спроса на рабочую 
силу в кластерах, что может привести к стагнации зарплаты или к повышению в них уровня 
безработицы [7]. 

Как показывает практика отраслевых кластеров, иногда отношения внутри кластеров 
могут стать "излишне тесными", и тогда, при широком сотрудничестве с госорганами, т.е. 
при государственном регулировании кластеризации, это, в большинстве случаев, может 
привести к коррупции в чиновничьих рядах. Кроме того, формирование и деятельность 
кластеров может привести к конфликту между отдельными смежными министерствами и 
ведомствами. 

Один из подводных камней государственного управления кроется в том, что общая 
политика и действия отдельных ведомств не согласованы друг с другом и страдают 
отсутствием преемственности. Порой это выливается в то, что одно министерство издает 
правила и нормативы, которые противоречат правилам другого смежного министерства. 
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Кроме всего прочего, делая ставку на кластерное развитие, необходимо учитывать такие 
побочные явления, как возможность эффекта блокировки компаний, т.е. не исключено, что 
одиночные компании будут более конкурентоспособными по сравнению с кластерными 
[8]. 

Также существует потенциальная угроза излишняя «брендизации» кластера. Процессу 
брендизации термина "кластер" должно уделяться особое внимание, так как в большинстве 
случаев само понятие кластер автоматически воспринимается как конкурентоспособный. 
Именно поэтому многие регионы, активно используют этот бренд. Другими подводными 
камнями кластеризации можно считать: 

1. Уязвимость. Специализация может вызвать уязвимость региона. Технологическая 
прерывистость может подорвать определенные преимущества кластера. 

2. Эффект замкнутости. Чрезмерная уверенность относительно локальных контактов и 
«молчаливого» знания, в комбинации с пренебрежением внешними связями и недостатком 
предвидения, может объяснить эффект замкнутости, обусловленный преобладанием 
устоявшихся практик. 

3. Негибкость. Жесткие существующие структуры рискуют задерживать радикальную 
переориентацию или препятствовать необходимой перестройке. 

4. Уменьшение конкурентных давлений. Кооперация может вызвать сокращение 
конкурентных давлений и, следовательно, движущих сил инновации. 

5. Синдром самодостаточности. Привыкая к прошлым успехам, кластер может быть не в 
состоянии распознать изменяющиеся тенденции. 

6. Внутренний спад. Также как социальный капитал может быть необходим для 
формирования базиса развития кластеров, последний может подорвать и даже уничтожить 
социальную ткань, которая подкрепляла его. 

Рассматривая взаимосвязь участников кластера, нельзя не согласиться с тем, что, 
ориентируясь только на внутренние отношения, субъекты кластера рискуют не только 
потерей самостоятельности, но и, в случае выхода из кластера, отсутствием надежных 
экономических агентов [9]. 

Синдром самодостаточности, на наш взгляд, является острой проблемой кластеризации. 
Кластеры, будучи формой повышения конкурентоспособности, подразумевают в 
большинстве случаев крупную научную деятельность, создание новых технологий, 
инновационность в целом. Синдром самодостаточности, однако же, тормозит, если совсем 
не останавливает, научную деятельность кластера, а это, в свою очередь, есть торможение 
технического прогресса. Уменьшение конкурентных давлений как недостаток кластера, по 
моему мнению, тесно связан с синдромом самодостаточности кластера. 

Таким образом, выявлены основные преимущества и недостатки кластеризации, 
использование и обход которых должны стать значимой частью кластерной политики 
любого региона или страны в целом. 
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Аннотация. Представлены результаты оценки экономической эффективности и 

рисковости инвестиций в организацию репродукторных хозяйств в специализированном 
мясном скотоводстве в агроклиматических зонах Краснодарского края с различной 
обеспеченностью пастбищами и на их основе сформулированы экономически 
обоснованные рекомендации о размещении маточного поголовья и телят КРС в регионе. 
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Более 90 % поголовья КРС в России представлено животными молочных пород, которые 

характеризуются низкими привесами живой массы на откорме, выходом и качеством мяса. 
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При этом производство мяса КРС в хозяйствах является убыточным, его объемы 
снижаются, и растет уровень зависимости страны от импорта говядины. Вместе с тем 
производство говядины в развитых аграрных странах осуществляется на базе КРС 
специализированных мясных пород, доля которого в общем поголовье скота составляет 50 
- 90 % . Для повышения объемов производства качественного мяса КРС в России 
необходимо также наращение поголовья животных мясных пород до уровня, характерного 
странам с развитым мясным скотоводством, адаптация и внедрение эффективных 
технологий его воспроизводства, выращивания и откорма [1,2,5,6]. 

Значительная доля производственных затрат в структуре себестоимости продукции 
подотрасли специализированного мясного скотоводства связана с воспроизводством и 
подсосным содержанием телят КРС мясных пород. Это объясняется крупными 
инвестициями в формирование маточного поголовья, затратами на его содержание, 
кормление и искусственное осеменение коров, которые в полном объеме переносятся на 
себестоимость привесов полученных телят. При этом как показывает опыт стран с 
развитым мясным скотоводством содержание коров с телятами мясных пород на 
пастбищах с ранней весны до глубокой осени позволяет сократить затраты на кормление 
животных почти в 2 раза и в значительной степени повысить экономическую 
эффективность мясного скотоводства [3]. 

По данным Министерства сельского хозяйства РФ в Краснодарском крае площадь 
пастбищ составляет более 500 тыс.га, которые размещены в регионе не равномерно [4]. 
Различная обеспеченность КРС пастбищами отражается на структуре и стоимости 
рационов кормления КРС. При экономическом обосновании инвестиций в организацию 
репродукторных хозяйств в специализированном мясном скотоводстве в различных 
агроклиматических зонах региона расходы на кормление животных предлагается 
корректировать с учетом коэффициента γ, рассчитываемого с помощью следующего 
выражения: 

  














нмолмясу sННН
S,1min , (1) 

где S – общая площадь пастбищ в зоне (га); sн – средняя потребность в пастбищах на 1 
голову КРС мясных пород (га / гол.); Ну – фактическое поголовье сельскохозяйственных 
животных в зоне (усл.гол.); Нмяс – планируемое поголовье КРС мясных пород в зоне (гол.); 
Нмол – планируемое сокращение поголовья КРС молочных пород в зоне (гол.). 

Значение γ в таблице 1 показывает, насколько может быть обеспечен КРС пастбищами в 
случае формирования масштабной подотрасли специализированного мясного скотоводства 
в регионе по сравнению с нормативной потребностью 3 га / гол. Анализ данных таблицы 1 
показал, что природные условия Южно - предгорной агроклиматической зоны 
Краснодарского края позволяют сформировать многочисленное поголовье КРС мясных 
пород (например, 50 тыс.голов) и использовать ресурсосберегающую пастбищную 
технологию его содержания и кормления. Низкое значение показателя γ для Северной и 
Центральной агроклиматических зон региона говорит о невозможности развития в них 
мясного скотоводства на основе широкого применения системы пастбищного содержания 
и кормления КРС. 
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Таблица 1 – Наличие и обеспеченность КРС пастбищами  
в различных агроклиматических зонах Краснодарского края 

Показатель 

Агроклиматические зоны  

Северная Централь
ная 

Южно - 
предгорна

я 
Общая площадь пастбищ, тыс.га 55,4 123,7 248,1 
Потребность в пастбищах 1 головы скота, га 3 3 3 
Значение γ для 50 000 голов КРС мясных 
пород 0,072 0,106 1,000 

 
В таблице 2 представлены результаты экономического обоснования инвестиций в 

организацию модельных репродукторных хозяйств с маточным поголовьем абердин - 
ангусской породы 500 голов. Анализ данных таблицы показал, что размещение этих 
хозяйств в Южно - предгорной агроклиматической зоне Краснодарского края имеет явные 
экономические преимущества перед их размещением в Центральной или Северной зоне 
региона. Так, чистый дисконтированный доход от реализации бычков в возрасте около 12 
месяцев на откормочные комплексы в хозяйстве, размещенном в Южно - предгорной 
агроклиматический зоне, составит 30,7 млн.руб., в то время как при его размещении в 
других зонах этот показатель имеет отрицательное значение. 

 
Таблица 2 – Производственно - экономические показатели воспроизводства и подсосного 

содержания телят абердин - ангусской породы в модельных хозяйствах различных 
агроклиматических зонах Краснодарского края 

Показатель 
Центральная 
(Северная) 

зона 

Южно - 
предгорная 

зона 
Инвестиции в основные и оборотные средства, 
млн.руб. 162 132 

Затраты на кормление КРС в год, млн.руб. 11,7 6,0 
Доля пастбищного корма, %  5,4 47,5 
Стоимость 1 к.е., руб. 4,6 2,4 
Производственная себестоимость 1 кг привеса, 
руб. 143 116 

Ставка дисконта, %  15,12 14,96 
NPV, млн.руб.  - 16,8 30,7 
Дисконтированный срок окупаемости, лет нет 9,5 
Ожидаемое NPV, млн.руб.  16,3 
Риск неэффективности (NPV<0), %   6,2 

 
Выявленное экономическое преимущество размещения репродукторных хозяйств в 

Южно - предгорной зоне образуется за счет экономии затрат на кормление КРС и 
инвестиций в оборотный капитал. Так, годовые расходы на кормление маточного 
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поголовья, телят и молодняка КРС мясных пород в модельном хозяйстве этой зоны 
составили 6 млн.руб., что практические вдвое ниже, чем при его размещении в других 
зонах региона. Эта экономия может быть достигнута за счет содержания животных весь 
летний период на пастбищах, имеющихся в Южно - предгорной агроклиматической зоне. 

Для оценки финансовых рисков, связанных с инвестициями в организацию 
репродукторных хозяйств в Южно - предгорной агроклиматической зоне, использован 
метод имитационного моделирования. В качестве независимых переменных, 
формирующих распределенные во времени денежные потоки, использовались цены на 
бычков и племенных нетелей абердин - ангусской породы, доля павших животных, 
расходы на производство кормов, цены на разделенное по полу семя быков. В качестве 
зависимой переменной было выбрано значение чистого дисконтированного дохода и на 
основе компьютерного имитационного моделирования 500 итераций реализации проекта 
получено следующее его распределение (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Распределение чистого дисконтированного дохода проекта 
организации хозяйства, осуществляющего воспроизводство и подсосное 
выращивание телят абердин - ангусской породы в Южно - предгорной 

агроклиматической зоне Краснодарского края 
 

Анализ представленного распределения показал, что ожидаемое значение чистого 
дисконтированного дохода в хозяйствах, осуществляющих воспроизводство и подсосное 
содержание телят КРС абердин - ангусской породы в Южно - предгорной 
агроклиматической зоне Краснодарского края, составит 16,3 млн.руб., при этом риски 
неэффективности инвестиций в их организацию составит около 6,2 % . Полученные 
результаты свидетельствую о том, что в Краснодарском крае экономически целесообразно 
размещение маточное поголовье с телятами КРС мясных пород в районах Южно - 
предгорной агроклиматической зоны с достаточной обеспеченностью пастбищами, при 
этом инвестиции в организацию репродукторных хозяйств в этой зоне являются 
экономически эффективными и низкорискованными. 
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РOЛЬ ИНФOРМАЦИИ В ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕCКИХ РЕШЕНИЙ 
 

Инфoрмация – нoвая экoнoмичеcкая категoрия реcурcoв – фoрмализoванная 
coвoкупнocть знаний научнoгo, техничеcкoгo, прoизвoдcтвеннoгo, управленчеcкoгo, 
кoммерчеcкoгo или инoгo характера. 

Пoд управленчеcкoй инфoрмацией пoнимают coвoкупнocть cведений o тoм, чтo 
прoиcхoдит внутри oрганизации и в ее oкружении. Oбладание такими cведениями пoмoгает 
менеджеру oриентирoватьcя в кoнкретных cитуациях и принимать oптимальные 
управленчеcкие решения. Пoэтoму управленчеcкая деятельнocть дoлжна начинатьcя co 
cбoра, перерабoтки и ocмыcления инфoрмации. Управление как инфoрмациoнный прoцеcc 
cocтoит в oбмене инфoрмацией между cубъектoм управления, управляемым oбъектoм и 
внешней cредoй. [1, c. 24]. 

Ряд автoрoв выделяют четыре урoвня решений в завиcимocти oт значения инфoрмации: 
рутинные, cелективные, адаптациoнные и иннoвациoнные. 

Первый урoвень – рутинные решения. Oни принимаютcя coглаcнo oтрабoтаннoму 
механизму и имеющейcя прoграмме дейcтвий. Важнo изучить ocoбеннocти cитуации, 
cooтнеcти ее c накoпленным oпытoм, принять oтветcтвеннocть за кoнкретные дейcтвия. 
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Втoрoй урoвень – cелективные решения. Инициатива и cвoбoда дейcтвий на даннoм 
урoвне прoявляетcя в oграниченных пределах. Например, при oценке различных извеcтных 
альтернатив и выбoре из них oптимальных. 

Третий урoвень – адаптациoнные решения. Oни раccчитываютcя на дoпoлнительные, 
непредуcмoтренные труднocти. Как правилo, при их разрабoтке coчетаетcя иcпoльзoвание 
твoрчеcкoгo неcтандартнoгo пoдхoда на ocнoве нoвых идей c oтрабoтанными ранее 
вoзмoжнocтями. Имеет значение личная инициатива рукoвoдителя для пoиcка нoвoгo 
решения извеcтнoй прoблемы. 

Четвертый урoвень – иннoвациoнный. Решения этoгo урoвня cвязаны co cлoжнocтью и 
непредcказуемocтью coбытий. Этo вызывает неoбхoдимocть принятия неoрдинарных 
решений, coдержащих нoвoвведения[2, c. 68]. 

Для пoлучения инфoрмации в первую oчередь неoбхoдимo прoанализирoвать внешнюю 
и внутреннюю cреду предприятия. Анализ инфoрмации o cocтoянии внутренней и внешней 
cреды предприятия и принятие на ее ocнoве управленчеcких решений предcтавляют coбoй 
технoлoгию менеджмента. Пoлучая инфoрмацию o рынoчных oтнoшениях, менеджер 
принимает решение, кoтoрoе являетcя реакцией на cитуацию рынка и других элементoв 
внешней cреды. 

Пo coдержанию различают экoнoмичеcкую, oрганизациoнную, coциальную и научнo - 
техничеcкую инфoрмацию. Экoнoмичеcкая инфoрмация coдержит cведения o 
хoзяйcтвеннoй деятельнocти предприятия. Oрганизациoнная инфoрмация oтражает данные, 
неoбхoдимые для oрганизации управления предприятием: правила внутреннегo 
раcпoрядка, началo и oкoнчание рабoчегo дня, oбеденные перерыва и т.п. Coциальная 
инфoрмация oбразуетcя в прoцеccе coциoлoгичеcких иccледoваний, а также в oперативнoй 
кадрoвoй рабoте. Эта инфoрмация включает данные, coдержащие coциальную 
характериcтику трудoвoгo кoллектива предприятия. Научнo - техничеcкая инфoрмация 
предcтавляет coбoй coвoкупнocть данных, неoбхoдимых для ocущеcтвления техничеcкoгo 
рукoвoдcтва предприятием. Oна включает различные cхемы, чертежи, техничеcкие 
характериcтики oбoрудoвания, планирoвки прoизвoдcтвенных и вcпoмoгательных цехoв, 
cкладcких пoмещений и другие. 

Каждoе предприятие в прoцеccе cвoей прoизвoдcтвеннoй деятельнocти накапливает 
oпределенный oбъем знаний, oпыта и разнooбразнoй инфoрмации, пocтупившей в егo 
раcпoряжение в виде данных и преoбразoванных в cooтветcтвии c егo нуждами и 
требoваниями. Coбранные данные предcтавляют coбoй набoр кoнкретных значений 
кoличеcтвенных и качеcтвенных параметрoв, характеризующих oбъект. Нo пoка эти 
данные не oрганизoваны cooтветcтвующим oбразoм и не иcпoльзoваны для какoй - либo 
цели, oни не являютcя инфoрмацией[3, c. 153]. 

Данные cтанoвятcя инфoрмацией, кoгда ocoзнаетcя их cмыcлoвoе значение. C тoчки 
зрения принятия управленчеcкoгo решения мoжнo cказать, чтo инфoрмацией являютcя 
данные, oказывающие влияние на преoдoление неoпределеннocти выбoра решения или в 
cвязи c ocущеcтвлением тех или иных дейcтвий. 

 Менеджер, так же как и любoй рабoтник аппарата управления, пoлучив oпределенные 
данные, дoлжен пoнять их coдержание, oценить вoзмoжнocть их иcпoльзoвания для 
решения cooтветcтвующих задач. Уяcнение coдержания пoлученных cведений требует 
привлечения запаcа знаний рабoтника, завиcящих oт урoвня егo квалификации, 
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cпециальнocти, cпocoбнocтей, oпыта рабoты. Запас таких знаний представлен пoнятиями, 
суждениями, связями между ними, размещенными в памяти кoнкретнoгo рабoтника, 
кoтoрый вoспринимает ту или иную инфoрмацию. 
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РОСТ СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ 
 

В качестве мероприятий по уменьшению роста страховых выплат могут быть: 
1) Снижение расходов на ведение дела[8]: 
 - введение электронного полиса ОСАГО - возможность приобрести полис ОСАГО через 

интернет без оплаты посредникам; 
 - использование в качестве агентов крупных не страховых структур[6]. 
 - жесткое ограничение размера комиссионного вознаграждения. 
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2) сокращение расходов на оплату труда агентов[5], в обязанности которых входит 
заключение новых договоров страхования[10]; 

3) повышение тарифов для нерентабельных продуктов[7]; 
4) увеличение объектов собираемой страховой премии; 
5) выделение счета 22 «Возврат страховых премий (взносов) и выкупных сумм» с 

субсчетами и расширенной аналитикой[4]. 
Перспективы развития отечественного страхования и его возрастающее влияние на 

экономику очевидны[1]: в настоящее время это один из стратегических факторов 
эффективного функционирования и успешного развития[9] финансово - хозяйственных 
отношений в нашей стране. Деятельность каждого хозяйствующего субъекта в условиях 
рынка подвержена множеству разнообразных рисков[3], требующих страховой защиты, для 
организации и проведения которой будущим специалистам необходимо знание основ 
страховой деятельности[2]. 
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ОСОБЕННОСТИ ИДЕНТИФИКАЦИИ РИСКОВ ССУДНОГО РЫНКА 
 

Определение рисков в деятельности любой рыночной структуры представляется важной 
и значимой проблемой. Подобная проблема может быть решена по нескольким 
направлениям. В частности, одним из направлений определения рыночных рисков можно 
рассмотреть с позиции применении модели Мертона и модифицированных моделей, 
базисом для которых представляется модель Мертона[1]. 

В рамках определения рыночных рисков и выявления иных неблагоприятных 
последствий на рынке модель Мертона может послужить неким базисным началом. Так, 
рассматриваемую модель можно также применять и в качестве некий основы для 
выявления дефолтов компаний, и определения преддефолтного состояния. Таким образом, 
в рамках категории первичные модели для определения рыночного риска можно 
использовать следующие варианты: 

 - модели первого пересечения (first - passage - time model), в данном классе моделей как 
сам дефолт, так и преддефолтное состояние может происходить когда процесс оценки 
активов «первый» раз пересекает границу дефолтного состояния(порог дефолта), который 
может быть интерпретирован как некая средняя величина суммарных обязательств, в 
данном варианте формально пик рыночного риска или время дефолта   может определятся 
как некая инфинитианая функция, которая существует в следующих пределах - inf{t≥0, 
Vt≤B}[2]; 

 - структурные модели с эндогенным порогом дефолта (endogenous default threshold), 
представляют относительно инновационное расширение первоначальной модели Мертона. 
В данном случаи границы дефолта могут быть определены в соответствии с оценками 
акционеров и инвесторов, они не фиксируются на каком - то определённом уровне или 
значении, что в перспективе может оказать влияние на величину и порядок определения 
рыночного риска; в этом отношении все модели, каким - либо образом связанные с 
определением эндогенного порога дефолта могут быть просто не приемлемы для 
применения; 

В этом отношении достаточно полезной и приемлемой будет более продвинутая модель 
Мертона, на базе которой был выстроен целый ряд структурных единиц, позволяющих 
определить рыночный риск[3, с. 126]. 

Однако, при прочих равных условиях, одним из относительно привлекательных 
моментов в рассматриваемой модели может быть тот факт, что основным параметром в 
KMV - модели, видится показатель ожидаемой частоты дефолтов (expected default 
frequency), который представляет собой некую вероятность того, что в данной компании в 
течении определенного промежутка времени, например, в течении 1(одного) года 
произойдёт дефолт. В данном случае следует отметить, что в классической модели 
Мертона вероятность дефолта компании есть н что иное, как величина активов за 1(один) 
год, в случае же если динамика среднерыночных цен(V) будет находится ниже порога 
значения активов (В), который по сути может отражать состояние пассива компании в 
соответствии с допущениями. Принятыми в первоначальной модели Мертона[6]. В этом 
случае рассматриваемая далее модель ЕDF может быть принята как функция от текущей 
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величины актива V0, или среднего за год актива µv, также следует обратить внимание на 
величину волатильности σv и порога значения активов В. используя все перечисленные 
условия мы можем представить наиболее приемлемую и низкорискованную форму 
вычисления ожидаемой частоты возникновения дефолтов[7, с. 3586]. 

Так, предложенная методология в относительной степени несколько корректирует 
модель Васильчека - Килхофера, в отношении способа вычисления рыночного риска. при 
этом корректировка происходит в отношении изменения показателя EDF, и введении 
нового показателя EDFM. В данном случае подобная модификация может быть выражена в 
следующих изменениях[9, с. 462]: 
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В современной экономической литературе содержится немало работ, рассматривающих 

различные актуальные вопросы теории и практики банковского дела. В частности, 
сущность, структура и факторы развития кредитных отношений анализируются в [1] и [2]. 
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Причины возникновения, оценка и управление риском несбалансированности кредитной 
политики коммерческого банка рассматриваются в [3]. Анализу процесса развития 
сельскохозяйственной кредитной кооперации посвящена [4]. Актуальные проблемы 
функционирования российской банковской системы исследуются в сборниках научных 
конференций [5] и [6] и обзорных статьях [7] и [8]. Вопросы мониторинга банковских 
рисков рассмотрены в [9] и [10]. 

В рамках настоящей статьи рассмотрим актуальные вопросы развития межбанковского 
рынка кредитования.  

Межбанковский кредит занимает своеобразное место в системе кредитных отношений и 
имеет значительное влияние на развитие банковской системы в целом. Система 
межбанковского кредитования, аналогично современной банковской системе России, имеет 
два уровня. Первый из них отражает движение средств между Банком России и 
коммерческими банками, второй – между коммерческими банками. Нормальное 
функционирование рынка межбанковских кредитов является одним из непременных 
условий устойчивости банковской системы. 

Главная функция межбанковского кредитования для основной массы банков – не 
столько зарабатывание дохода в виде процентов за выданные кредиты, сколько 
обеспечение своей текущей краткосрочной ликвидности. 

Процесс организации выдачи и погашения межбанковского кредита является очень 
сложным, который требует повышенного внимания со стороны кредитора к кредитным 
рискам и к кредитоспособности коммерческого банка, так как в современных кризисных 
условиях обострились проблемы в финансовой устойчивости коммерческих банков. Нами 
был проведен анализ рынка межбанковского кредитования в 2014 - 2016 годах (таблица 1) 
[11].  

 
Таблица 1 - Динамика развития межбанковского кредитного российского рынка  

в период 2014 - 2016 гг., (млрд. руб.) 
Актив 01.01.14г. 01.01.15г. 01.01.16г. 01.05.16г. 

Кредиты, депозиты и прочие 
размещенные средства, 
предоставленные кредитным 
организациям Банком 
России и кредитными 
организациями 

5 130,6 6 895,0 8 610,0 8 632,9 

Просроченная 
задолженность 

11,3 44,3 63,8 93,4 

 
В 2014 году несмотря на обострение внешних негативных факторов объем рынка МБК 

также увеличивается, данная тенденция сохраняется и в 2015 году увеличение составило 1 
715 млрд. рублей. За 4 месяца 2016 года также наблюдается рост межбанковского рынка. За 
весь анализируемый период объем межбанковского кредитования вырос в 1,6 раз. А объем 
просроченной задолженности вырос в 8 раз. Это свидетельствует об усилении кредитного 
риска на данном рынке.  
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 Центральный банк подтверждает наличие в банковской системе структурного дефицита 
ликвидности, т. е. превышения потребности в рефинансировании над потребностью в 
абсорбировании. Доля кредитов рефинансирования в пассивах банковского сектора 
возросла с 5,4 % на начало 2013 г. до 10,4 % на начало 2016 г., а на 01.05.2016г. она 
составила 10,8 % .  

Вместе с тем тенденция превращения рефинансирования из чрезвычайного по своему 
исходному назначению инструмента в постоянно действующий механизм подпитки 
ликвидности не может рассматриваться как позитивное явление. Вместо конкурентного 
привлечения корпоративных депозитов и вкладов граждан банки первого круга до 
недавнего времени являлись постоянными заемщиками относительно дешевых ресурсов 
(ставка на аукционах недельного прямого репо и ломбардных аукционах до сентября 2013 
г. составляла 5,5 % ). На предоставлении в дальнейшем этих средств конечным заемщикам 
банки извлекали значительную процентную маржу. Лишь после резкого повышения 
ключевой ставки в 2014–2015 гг. такая возможность уменьшилась.  

Для дальнейшего совершенствования рынка межбанковского кредитования необходимо: 
1) Стимулирование кредитования реального сектора экономики. Снижение рисков 

ликвидности для банков как результат развития системы рефинансирования будет 
уменьшать спрос на свободные резервы и стимулировать банки к расширению 
кредитования реального сектора экономики. 

2) Обеспечение равноправного доступа всем финансово стабильным кредитным 
организациям к механизму рефинансирования Банка России. 

3) Использование операций на открытом рынке для регулирования банковской 
ликвидности.  

 4) При снижении кризисных явлений необходим возврат к проведению краткосрочных 
операций по рефинансированию, в 2015 году данный процесс уже начался. 

 5) Увеличение доли и преобладания в структуре рыночных инструментов – аукционов 
прямого репо и ломбардных аукционов. Перечисленные выше мероприятия, на наш взгляд, 
будут способствовать снижению негативных тенденций на межбанковском рынке 
кредитования. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
КРЕДИТОВАНИЯ 

 
В современной экономической литературе содержится немало работ, рассматривающих 

различные актуальные вопросы теории и практики банковского дела. В частности, 
сущность, структура и факторы развития кредитных отношений анализируются в [1] и [2]. 
Причины возникновения, оценка и управление риском несбалансированности кредитной 
политики коммерческого банка рассматриваются в [3]. Анализу процесса развития 
сельскохозяйственной кредитной кооперации посвящена [4]. Актуальные проблемы 
функционирования российской банковской системы исследуются в сборниках научных 
конференций [5] и [6] и обзорных статьях [7] и [8]. Вопросы мониторинга банковских 
рисков рассмотрены в [9] и [10]. 

В рамках настоящей статьи рассмотрим актуальные вопросы развития потребительского 
рынка кредитования.  

В условиях рыночной экономики и все более жесткой конкуренции в российском 
банковском секторе первостепенное значение для банков принимают эффективность их 
деятельности и способность повышать эту эффективность путем совершенствования 
процессов, происходящих в банке. Ввиду того, что исторически приоритетным 
направлением деятельности российских банков является кредитование, повышение 
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эффективности именно этого направления следует считать одной из главных задач 
современного банка. 

Кредитование физических лиц на современном этапе составляет существенный сектор 
кредитного портфеля большинства российских банков (таблица 1) [11].  

 
Таблица 1 - Динамика кредитования физических лиц за 2013 – 2015 годы 

Дата Банковский сектор Российской Федерации 
Сумма (млрд.руб.) Динамика, %  

01.01.2013 5 550,9 136 %  
01.01.2014 7 737, 1 189 %  
01.01.2015 9 957,1 244 %  
01.01.2016 11 329,5 277 %  

 
Причины этого явления состоят как в социальной значимости данного сегмента 

кредитных продуктов, так и в том, что этот массовый фрагмент кредитования 
является насущной экономической потребностью для коммерческих банков. По 
данным таблицы 1 видно, что темп роста кредитования физических лиц в 
российском банковском секторе вырос за анализируемые года на 141 % . 

Для современного рынка кредитования населения можно выделить ряд 
следующих проблем: 

1. Рост просрочки по кредитам, выданных физическим лицам. Закредитованность 
физических лиц, также является одной из самых значимых проблем. У самих 
закредитованных лиц существует масса препятствий для оформления займа на 
подходящих условиях и с минимальными требованиями со стороны кредитора.  

2. Высокие требования к заёмщику. Оформление кредита это первое, с чем 
сталкивается физическое лицо, пришедшее в банк – требования банка предоставить 
всю достоверную информацию о себе, о своей трудовой деятельности, о доходах, о 
составе принадлежащего имущества, о членах семьи и так далее. Все указанные в 
анкете данные должны обязательно подтверждаться соответствующими справками 
или документами. За достоверность представленных сведений и подлинность 
документов несет ответственность заёмщик, и следует помнить, что служба 
безопасности банка проверяет всех потенциальных должников, исключений не 
бывает. На данном этапе отсеивается большая часть клиентов кредитного отдела 
банка, т.к. они элементарно не способны пройти проверку на платежеспособность. 

3. Высокие проценты по потребительским кредитам.  
4. Внедрение в российскую практику банкротство физических лиц. Данный закон 

уже вступил в силу, но имеются очень большие пробелы в его содержании, что 
впоследствии может негативно сказаться на банковском секторе в целом.  

5. Наличие в банковской кредитной деятельности немотивированных решений по 
кредитным заявкам клиентов. Немотивированными решениями можно считать 
решения о предоставлении кредита или об отказе от кредитования, не зависящие от 
фактического уровня кредитоспособности заемщика. И, хотя, данная проблема в 
специальной литературе чаще всего обсуждается в отношении кредитования 
хозяйствующих субъектов, она очень важна и для цивилизованного развития 
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потребительского кредитования. Эта проблема имеет особую остроту, так как 
принятие немотивированных решений неизбежно вызывает одно из двух 
негативных последствий: либо снижает доступность кредитов для населения, либо 
увеличивает объем проблемных фрагментов кредитного портфеля. 

Для дальнейшего эффективного развития потребительского сегмента 
кредитования в российской практике, на наш взгляд, необходимо: расширение 
спектра розничных кредитных продуктов за счет внедрения ряда новых продуктов; 
проведение постоянного мониторинга качества портфеля потребительского 
кредитования; внедрение обязательного механизма реструктуризации 
потребительского долга; помощь клиентам в избегании принятия на себя 
чрезмерной долговой нагрузки, путем усиления внимания к индивидуальной 
платежеспособности при выдаче новых кредитов; повышение финансовой 
грамотности населения посредством предоставления консультаций и разъяснений 
по всем кредитным продуктам и услугам.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ 

РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА 

 
Арктическая зона Российской Федерации, к которой относится Мурманская область, 

характеризуется такими особенностями, как возникновение уникальных экосистем и низкая 
их устойчивость. При этом устойчивость экосистем легко нарушается в результате 
антропогенного воздействия и практически не восстанавливается.  

В условиях чрезвычайно уязвимой арктической окружающей среды особое внимание 
вызывают факторы, обуславливающие возникновения экологических и техногенных 
рисков:  
 высокая степень износа значительной части производственной инфраструктуры и 

необходимость высоких затрат для осуществления хозяйственной деятельности;  
 наличие локальных территорий, где уровни загрязнения окружающей среды 

существенно превышают допустимые нормы (т.н. «экологические горячие точки»);  
 большой объем накопленного экологического ущерба (свалки отходов, загрязненные 

территории, потенциально опасные объекты). 
В этой связи, проблемы рационального природопользования и устойчивого развития 

российской части Арктики с каждым годом приобретают все большую остроту и 
актуальность 

Следует отметить, что в Мурманской области сконцентрированы крупнейшие 
предприятия горнодобывающей промышленности и цветной металлургии России, 
деятельность некоторых оказала и оказывает отрицательное воздействие на окружающую 
природную среду. 

Морской, торговый и рыбный порты, базы Северного флота также организовывают 
очаги экологической загрязненности различного масштаба. Констатация перечня 
экологических проблем будет неполной, если не учесть загрязнения, переносимого 
воздушными потоками и морскими течениями. Загрязняющие вещества при этом 
накапливаются в организмах промысловых животных и рыб.  

Ниже представлены в таблице 1 показатели, характеризующие воздействие 
хозяйственной и иной деятельности человека на окружающую среду и природные ресурсы 
Мурманской области [2].  

 
Таблица 1 – Основные показатели, характеризующие воздействие хозяйственной и иной 

деятельности человека на окружающую среду 
 2000 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Забор воды из природных водных 
источников, млн. куб. м 1966 1819 1794 1775 1780 1691 1786 
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Водопотребление (использование 
воды), млн. куб. м 1720 1622 1611 1502 1586 1462 1584 

Объём оборотного и 
последовательного 
использования воды, млн. куб. м 

983 1053 979 920 1058 1103 943 

Выброшено загрязняющих 
атмосферу веществ, тыс. т        

стационарными источниками 373,3 276,2 280,6 287,6 263,1 258,9 269,8 
Образование отходов 
производства  
и потребления, млн. т 

… 203,6 182,9 196,8 236,4 237,1 240,9 

Использование и обезвреживание 
отходов производства и 
потребления, млн. т 

… 51,4 16,4 18,6 44,6 26,3 42,1 

 
Особо следует отметить те предприятия Мурманской области, которые являются 

основными источниками загрязнения атмосферного воздуха, они показаны в таблице 2. 
 
Таблица 2 – Перечень предприятий – основных источников загрязнения атмосферного 

воздуха в Мурманской области. 
Наименование предприятия Ед. изм. Объем валовых 

выбросов 
ОАО «Кольская ГМК» «Комбинат 
Печенганикель» тыс. тонн 123,64 

ОАО «Кольская ГМК» площадка 
Мончегорск тыс. тонн 41,975 

ОАО «СУАЛ» филиал «КАЗ – СУАЛ» тыс. тонн 13,07 
ОАО «Мурманская ТЭЦ» тыс. тонн 12,6 
ОАО «Ковдорский ГОК» тыс. тонн 8,65 
ОАО «Апатит» тыс. тонн 12,4 

 
Как следует из представленных в таблице данных, большинство таких предприятий 

относится к горнопромышленному комплексу. К тому же они являются основными 
источниками образования отходов. Так, в 2014 г. образовалось 240,5 млн. т отходов 
горнодобывающей промышленности (хвосты обогащения, вскрышные и проходческие 
породы и т. п.), что составляет 99,8 % от совокупного количества образования всех видов 
отходов производства и потребления в области. По сравнению с 2013 г. количество таких 
отходов увеличилось на 1,9 % [1, С.34]. 

За последние годы правительством Мурманской области в рамках Государственной 
программы «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов» на 2014 
– 2020 годы реализованы и продолжают реализовываться крупные проекты по снижению 
негативного воздействия на окружающую среду[ 3 ]. 
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Вместе с тем, экономические методы стимулирования природоохранной деятельности в 
Мурманской области внедряются в повседневную практику все еще недостаточно. 
Главным таким механизмом по - прежнему остается сложившаяся система ресурсных 
платежей, которая носит преимущественно фискальный, а не стимулирующий характер. По 
данным Управления Росприроднадзора по Мурманской области фактическое поступление 
в консолидированный бюджет Российской Федерации платы за негативное воздействие на 
окружающую среду в 2014 г. составило 693,5 млн. руб. (в федеральный бюджет 138,7 млн. 
руб., в областной бюджет и бюджеты муниципальных образований Мурманской области 
по 277,4 млн. руб.).  

Как видим, в настоящее время имеется абсолютное доминирование принудительных 
экономических инструментов, несмотря на то, что существующая схема 
природопользования (по принципу: взять у природы - загрязнить - выбросить) 
малоэффективна с точки зрения, как результативности удовлетворения потребностей, так и 
сохранения природно - ресурсного потенциала. 

В связи с этим действенным инструментом экономической деятельности по активизации 
рационального природопользования в Мурманской области, на наш взгляд, должно стать 
экологическое предпринимательство.  

Интенсивное формирование новых предприятий, нацеленных на развитие технической и 
технологической инфраструктуры экологической безопасности и обеспечение 
рационального использования природных ресурсов, государственное стимулирование их 
деятельности, создание условий для притока негосударственных инвестиций в сферу 
экологического предпринимательства - вот лишь небольшой перечень мероприятий, 
необходимый для развития экологического предпринимательства 

Ниже, в таблице 3 показаны некоторые возможные направления развития 
экологического предпринимательства. 

При этом, экологическое предпринимательство как действенный инструмент 
экономической деятельности по активизации рационального природопользования должно 
быть направлено в сферы, приносящие максимальный результат. 

В этой связи, эффективность экологического предпринимательства можно представить 
как суммарный социо - эколого - экономический эффект с сопоставлением результатов с 
необходимыми затратами на их достижение. 

 
Таблица 3 – Приоритетные направления развития экологического предпринимательства 

Научно - исслед. 
работа, 
мониторинг, 
оценка 
воздействия 

Учет, контроль, 
организационно - 
воспитательная 
деятельность 

Проектные и 
опытно - 
конструкторские 
работы 

Практическая, 
хозяйственная 
предпринимательская 
деятельность 

Оценка 
экологической 
безопасности 
народнохоз - 
ных объектов, 
производств, 

Экологический 
аудит 

Проектирование 
измерений, анализов 
для контроля 

Проведение 
природоохранных 
работ по 
рекультивации 
восстановлению 
качества природных 
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технологий, 
материалов, 
веществ 

объектов, санация 
территорий 

Экологический 
мониторинг 

Экологическое 
обучение, 
переподготовка 
кадров, 
повышение 
квалификации 

Проектирование 
технологий, 
объектов 
экологического 
предпринимательств
а 

Производство, 
установка, наладка 
очистного 
оборудования, 
разработка 
ресурсосберегающих 
технологий, 
материалов, средств 
контроля за их 
эксплуатацией 

Маркетинговые 
услуги, 
направленные на 
изучение 
потребностей 
природо - 
пользователей 

Экологическая 
сертификация 
производства, 
технологических 
процессов, 
оборудования, 
продукции 

Разработка 
программ перехода 
промышленных 
производств на 
малоотходные и 
безотходные 
технологии 

Сервисное 
обслуживание особо 
охраняемых 
природных 
территорий и 
объектов 

 
Экологическая эффективность — предотвращение деградации среды по отдельным 

компонентам или, другими словами, предотвращенный ущерб, поэтому можно выделить 
следующие основные компоненты природной среды, по которым рассчитывается 
эффективность экологической деятельности: воздушный бассейн, водные объекты, 
земельные ресурсы 

Социальный эффект — результат от деятельности по экологическому 
предпринимательству, выражаемый в виде и формах: удовлетворенность населения 
условиями жизнедеятельности в пределах рассматриваемой экосистемы, где улучшена 
экологическая обстановка, снижение и прекращение миграции, улучшение условий 
жизнедеятельности, снижение заболеваемости и потери здоровья, повышение занятости и в 
конечном итоге - активизации и повышении социально - экономического уровня. 

Экономический эффект — результат экологического предпринимательства, выраженный 
в виде получаемой прибыли, дохода предпринимателем, осуществляющим эту 
деятельность, и улучшения экономических результатов деятельности остальных 
природопользователей. 

Таким образом, в условиях ограниченности ресурсов государства в обеспечении 
материальной и финансовой базы для сохранения и оздоровления окружающей среды 
большую роль должна сыграть предпринимательская деятельность.  

Широкое привлечение малого и среднего бизнеса, ориентированного на технологии, 
способствующие восстановлению и оздоровлению окружающей природной среды, 
является основным направлением работы по улучшению экологической обстановки в 
регионе. 
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при Главе Республики Башкортостан,  

г.Уфа, Российская Федерация 
 

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СИМПЛЕКС - МЕТОД  
В ФИНАНСОВЫХ РАСЧЕТАХ 

  
В Российской Федерации отдельные элементы финансового менеджмента 

присутствовали на разных этапах экономического развития, но в полном смысле этого 
понятия финансовый менеджмент не был реализован. Переход к рыночным отношениям 
приводит к разделению функций управления финансами на уровне государства и 
финансовых отношений организации до саморегулирования в рамках коммерческой 
организаций, что создает формальную основу для реализации финансового менеджмента.  

В функциях государства остается финансирование социальной сферы, а у коммерческой 
организации - самофинансирование собственного развития. Поэтому благополучие 
организации зависит от правильности действий и быстроты реакции управленческого 
персонала этой организации, умения эффективно строить инвестиционно - инновационную 
политику управления финансами на уровне хозяйствующего субъекта. 

Приоритетным для оценки и планирования финансовой деятельности предприятия 
выступает поддержание рационального соотношения между различными показателями, 
часто имеющими противоположное влияние. Данная оптимизационная задача является 
задачей математического программирования – это задача, в которой функцию многих 
переменных необходимо оптимизировать при наборе ограничений. 

На основании данных финансового анализа можно классифицировать имеющиеся 
проблемы, определить влияющие на них параметры и наметить пути решения и меры по 
устранению неблагоприятных ситуаций. 
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Можно применить методику управления текущими активами и пассивами: управление 
величиной собственных оборотных средств, контроль оборачиваемости текущих активов и 
пассивов; совершенствование кредитной политики; управление инкассацией дебиторской 
задолженности в плане снижения периода оборота дебиторской задолженности, изменения 
политики скидок покупателям и т.п. 

При этом необходимо руководствоваться установленными соотношениями между 
величинами запасов и затрат, краткосрочных и долгосрочных обязательств, характерными 
для каждой области финансовой устойчивости и неустойчивости. 

В связи с вышеизложенным основные направления укрепления финансового состояния 
фирмы включают в себя: 

1). Анализ потребности в запасах сырья и материалов и принятие решения об их 
разумном снижении.  

2). Увеличение ликвидности. Для этого необходимо направить усилия на уменьшение 
краткосрочной задолженности фирмы в первую очередь, на снижение величины 
краткосрочных кредитов, а также на уменьшение той части кредиторской задолженности, 
которая обусловлена наибольшими процентами за товарный кредит.  

3). Снижение дебиторской задолженности, так как в условиях инфляции всякая отсрочка 
платежа приводит к реальным потерям. Поэтому необходимо расширить систему 
авансовых платежей. Однако, здесь необходимо проявить особую осторожность, чтобы не 
потерять покупателей и не снизить объемы реализации. 

4). Контроль и своевременное выявление недопустимых видов дебиторской и 
кредиторской задолженности, к которым в первую очередь относятся: просроченная 
задолженность поставщикам и просроченная задолженность покупателей свыше трех 
месяцев, просроченная задолженность по оплате труда и по платежам в бюджет и 
внебюджетные фонды и др. 

Для каждого хозяйствующего субъекта направления развития финансового менеджмента 
формируются исходя из специфики деятельности, бизнес - плана, стратегических целей и 
пр., но учитывая, что предпринимательская деятельность осуществляется в условиях 
повышенной рискованности, неопределенности внешней среды разработка моделей 
оптимизации финансовых ресурсов обязательным элементом содержит измерение риска 
баланса активов организации [1]. 

В теории рисков принята классификация активов на быстро реализуемые активы - А1, 
средне реализуемые активы - А2, медленно реализуемые активы - А3, труднореализуемые 
активы - А4, обладающие риском. Рискованность одного актива измеряется дисперсией или 
средним квадратическим отклонением доходов по этому активу, а риск баланса активов – 
дисперсией или средним квадратическим отклонением доходов активов в целом. 

Задача оптимизации финансовых ресурсов – задача линейного программирования, 
которую представляется возможным решить с помощью пакета программ MATLAB, 
разработанным фирмой The Math Works, Inc. 

Практическую реализацию возможностей пакета программ MATLAB для оптимизации 
финансовых ресурсов рассмотрим на примере коммерческой компании, структура 
финансовых ресурсов котрой представлена в таблице1. 
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Таблица 1. Абсолютные показатели ликвидности баланса, тыс. руб. 
АКТИВ Базисны

й год 
Отчетны

й год 
ПАССИВ Базисн

ый год 
Отчетны

й год 
Платежный 
излишек или 
недостаток 

Бысторреали
зауемые 
активы А1 

2706 13434 Наиболее 
срочные 
обязательст
ва П1  

10224 17249  - 
4518 

 - 
3815 

Среднереали
зуемые 
активы А2 

19970 25034 Краткосроч
ные 

обязательст
ва П2 

12095 19784 7875 5250 

 Медленно 
реализуемые 
активы А3 

4070 7125 .Долгосроч
ные 
обязательст
ва П3 

1949 1611 2121 2214 

Труднореали
зуемые 
активы А4 

104373 129820 Постоянны
е пассивы 

П4 

117175 154018  - 
1270

2 

 - 
2419

8 
Баланс  131119 175413 Баланс 131119 175413 4429

4 
4429

4 
 
В омпании краткосрочные обязательства полностью покрываются оборотными ак-

тивами. Следовательно, анализируемая компания является ликвидной и платежеспособной.  
Анализ структуры оборотных активов анализируемой компании выявил, что 

сформированная структура оборотных активов ставит его финансовое благополучие в 
прямую зависимость от поступления средств от дебиторов: основную долю дебиторской 
задолженности составляет задолженность со сроком погашения до 12 месяцев.  

Рассмотрим подход к решению проблемы оптимизации финансовых ресурсов 
анализируемой компании.  

Определим структуру оптимального баланса актива (А1, А2, А3, А4) таким образом, 
чтобы их веса (WA1 , WA2 , WA3 , WA4) распределялись оптимальным образом 
WA1+WA2+WA3+WA4=1, то есть минимизировали бы риск по балансу активов, или 
максимизировали доходы по нему. 

Целевая функция - минимизировать риск баланса актива будет иметь вид:  

min4
2

43
2

32
2

21
2
1  AAAAAAAA WWWWZ    

где Z – общий риск,  
WAi – веса активов в балансе,  

2
Ai  - среднее квадратическое отклонение. 

Математическая форма задача оптимизации активов баланса:  
min09,018,016,021,0 4321  AAAA WWWWZ   
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Условие финансовой устойчивости анализируемой компании, заключается в том, что 
труднореализуемые активы А4, должны составлять не менее 50 % в балансе: WA4≥0,5. 
Ограничения для других активов возьмем из условия, что на планируемый 2007 год их 
ценность в отдельности не должна быть меньше, чем аналогичные показатели за 2006 год, 
то есть: WA1≥0,0765; WA2≥0,1427; WA3≥0,0406. 

Решив задачу линейного программирования с помощью модифицированного симплекс - 
метода было оптимально спланировано соотношение активов анализируемой компании, 
так, чтобы общий риск был бы минимальным (таблица2). 

 
Таблица 2. Оптимальное соотношение активов в балансе 

Активы Процентное 

соотношение 

активов 

Натуральное 

выражение (тыс. 

рублей) 

быстро реализуемые активы А1 8,2 %  14390,2 

средне реализуемые активы А2 17,6 %  30886,2 

медленно реализуемые активы А3 7,3 %  12810,8 

труднореализуемые активы А4 66,9 %  117402,8 

 
Рассчитанная структура безусловно будет способствовать оптимизации и развитию 

системы финансового менеджмента в анализируемой компании, но при этом необходимо 
постоянно контролировать и своевременно выявлять просроченную и безнадежную 
дебиторскую задолженность, просроченную задолженность по оплате труда и по платежам 
в бюджет и внебюджетные фонды. 

Также целесообразно использовать резервы роста прибыли, увеличение которой зависит 
от многих факторов: объема реализованной продукции и затрат на ее производство и 
реализацию. В случае изменения цен на реализованную продукцию вступает в действие 
еще один фактор – ценовой, включающий и учет информации [3].  

При повышении спроса на продукцию анализируемой компании, может отреагировать 
либо в форме увеличения выпуска и реализации натуральных объемов, либо, при прежних 
натуральных объемах повысить цены. Однако выбор формы зависит не от желания 
компании, а от спроса населения. Если увеличивается натуральный объем реализации, 
вместе с ним пропорционально растут переменные затраты; постоянные затраты не 
меняются, и за счет этого увеличивается выручка. Если растут только цены, то переменные 
и постоянные затраты остаются на прежнем уровне, а вся ценовая разница составляет 
прирост выручки. 

Для анализируемой компании увеличении выручки в результате увеличения на 10 % 
натурального объема реализованной продукции, и при сохранении цен базисного периода, 
увеличиваются переменные затраты пропорционально росту объема реализации, однако 
валовая прибыль в отчетном году также будет иметь тенденцию к росту. 

Разработанные предложения, безусловно представляют определенный интерес не только 
для анализируемой компании, но и для других предприятий. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ СРЕДЫ И РИСКОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА 

 
Рассмотрим сведения об объемах кредитов, и прочих размещенных средств, 

предоставленных организациям, физическим лицам и кредитным организациям. 
 

Таблица 1 – Кредиты, депозиты и прочие средства,  
размещенные кредитными организациями 

 01.10.2014 
Млн. руб. 

01.10.2015 
Млн. руб. 

Структура 
2014г., %  

Структура 
2015г., %  

Темп 
роста 
2015г., %  

Всего 33728887 34766332 100 100 103,08 
Физ. Лицам 10856151 10469645 32,19 30,11 96,44 
Организациям 20181081 21108221 59,83 60,71 104,59 
Кредитным 
организациям 

2691655 3188466 7,98 9,17 118,46 

 
Из таблицы 1 [1, 125] видно, что объем кредитов физическим лицам уменьшился в 2015 

году по сравнению с аналогичным периодом 2014года, объем кредитных средств 
организациям и кредитным организациям возрос. Всего размещенных средств выросло на 3 
% , что говорит о тенденции расширения кредитной деятельности коммерческими банками. 
По структуре видно, что кредитная деятельность банков направлена более на кредитование 
организаций (59,8 % в 2014г. и 60,7 % в 2015г.).  
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Неправильно организованный кредитный процесс ведет к большой величине 
просроченной задолженности, которая негативно отражается на состоянии финансовой 
устойчивости банка. Рассмотрим кредитные операции коммерческих банков с точки зрения 
просроченной задолженности.  

 
Таблица 2 – Сведения о жилищных кредитах,  
предоставленным физическим лицам в рублях 

 Количеств
о 
предостав
ленных 
кредитов, 
единиц 

Объем 
предост
авленн
ых 
кредито
в, 
млн.руб
. 

Задолженность по 
предоставленным 
кредитам, 
млн.руб. 

Средне
взвеше
нный 
срок 

кредито
вания, 

месяцев 

Средн
евзве

шенна
я 

ставка, 
%  

Доля 
просрочен

ной 
задолженн

ости в 
общем 
объеме 

кредитов, 
%  

Всего В том 
числе 
просро
ченная 

01.01.20
15 

1058 641 1808 
551 

3517 094 32 131  178,1  12,47 1,78 

01.02.20
15 

44 924 73 033 3528 361 32 839  175,9  14,16 44,96 

01.03.20
15 

94 862 153 466 3546 452 33 401  174,6  14,46 21,76 

01.04.20
15 

138 910 222 033 3547 094 34 636  172,9  14,54 15,60 

01.05.20
15 

189 549 304 528 3570 142 35 795  171,6  14,41 11,75 

01.06.20
15 

234 501 379 125 3594 332 36 739  171,3  14,23 9,69 

01.07.20
15 

287 954 467 980 3612 457 37 602  171,9  14,05 8,03 

01.08.20
15 

347 423 565 346 3645 154 38 503  172  13,95 6,81 

01.09.20
15 

406 373 661 850 3686 133 39 958  172,5  13,79 6,04 

01.10.20
15 

473 463 772 472 3732 062 40 840  173  13,7 5,29 

01.11.20
15 

539 961 884 612 3782 049 41 747  173,4  13,59 4,72 

 
Из таблицы 2 [4] видно, что наибольшая доля просроченной задолженности по 

ипотечным кредитам приходилась на период с февраля по апрель 2015 года, что 
объясняется внешними кризисными явлениями и связанной с ними 
неплатежеспособностью заемщиков. 
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Таблица 3 – Отдельные показатели (сгруппированные по величине активов), 
характеризующие деятельность кредитных организаций  

на рынке ипотечного жилищного кредитования 
Наименование 
показателя 

Группы кредитных организаций, ранжированных по 
величине активов (по убыванию) по состоянию на 
01.11.2015 
1 - 5 6 - 20 21 - 50 51 - 

200 
201 - 
500 

501 - 
757 

Итого 

1. Количество 
кредитных организаций, 
предоставивших 
ипотечные жилищные 
кредиты, единиц 

5  14  29  113  202  198  561 

2. Количество 
ипотечных жилищных 
кредитов, 
предоставленных 
физическим лицам - 
резидентам, единиц 

426 
284 

35 401 20 788 23 608 18 557 2 119 526 
757 

3. Объем ипотечных 
жилищных кредитов, 
предоставленных 
физическим лицам - 
резидентам, млн.руб. 

683 
088 

63 310 46 397 51 510 24 592 3 923 872 
820 

4. Задолженность по 
ипотечным жилищным 
кредитам, 
предоставленным 
кредитными 
организациями, 
млн.руб. 

2845 
024 

364 
362 

270 
313 

247 
140 

49 412 10 819 3787 
070 

из них: просроченная 
задолженность, 
млн.руб. 

35 017 10 511 8 769 4 351 1 700  134 60 482 

 
Из таблицы 3 [3, 138] видно, что наибольшее количество ипотечных кредитов было 

выдано пятью самыми крупными банками по величине активов. Объемы выдачи 
ипотечных кредитов в июле 2015 года продолжили расти, став максимальными с начала 
2015 года. Это по большей части связано с программой субсидирования процентных ставок 
по ипотечным кредитам, запущенной в середине марта, но полноценно заработавшей лишь 
в начале лета вследствие того, что на согласование и оформление ипотечного кредита в 
среднем требуется не менее одного - двух месяцев. В итоге это частично оживило рынок 
ипотечного кредитования. Обвала на рынке ипотечного кредитования удалось избежать 
благодаря запуску программы субсидирования ипотечных процентных ставок.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

 
В современной экономической литературе содержится немало работ, рассматривающих 

различные актуальные вопросы теории и практики банковского дела. В частности, 
сущность, структура и факторы развития кредитных отношений анализируются в [1] и [2]. 
Причины возникновения, оценка и управление риском несбалансированности кредитной 
политики коммерческого банка рассматриваются в [3]. Анализу процесса развития 
сельскохозяйственной кредитной кооперации посвящена [4]. Актуальные проблемы 
функционирования российской банковской системы исследуются в сборниках научных 
конференций [5] и [6] и обзорных статьях [7] и [8].  

В рамках настоящей статьи рассмотрим теоретические основы инвестиционной 
деятельности коммерческих банков. 

При реализации инвестиционной политики коммерческого банка, находящиеся в 
сложных экономических условиях, свою инвестиционную деятельность осуществляют на 
определенных принципах, единой правовой основе инвестиционной деятельности, имеют 
ограниченные источники финансирования. В инвестиционной деятельности используются 
общепринятые, единые для всех участников инвестиционного процесса термины и понятия 
[9], [10], [11]. 
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Наиболее общим и распространенным в рыночной экономике считается понимание 
инвестиций, как процесса вложения средств в любой форме для получения дохода или 
какого - либо иного полезного эффекта. 

Но важно отметить, что под инвестициями понимаются как все направления размещения 
ресурсов коммерческого банка, и как операции по размещению денежных средств на 
определенный срок с целью получения дохода. В первом случае к инвестициям относят 
весь комплекс активных операций коммерческого банка, во втором – его срочную 
составляющую. 

Банковские инвестиции имеют собственное экономическое содержание. 
Инвестиционную активность в микроэкономическом аспекте – с точки зрения банка как 
экономического субъекта – можно рассматривать как деятельность, в процессе которой он 
выступает в качестве инвестора, вкладывая свои ресурсы на срок в создание или 
приобретение и покупку финансовых активов для извлечения прямых и косвенных 
доходов. 

Вместе с тем инвестиционная деятельность банков имеет и иной аспект, связанный с 
осуществлением их макроэкономической роли как финансовых посредников. В этом 
качестве банки помогают удовлетворить потребность хозяйствующих субъектов в 
инвестициях. Спрос на них в условиях рыночной экономики возникает в денежно - 
кредитной форме. Кроме того, банки дают возможность превратить сбережения и 
накопления в инвестиции. 

На наш взгляд банковская инвестиционная деятельность – это более узкое понятие, чем 
инвестиционное посредничество. Банковское инвестиционное посредничество – это 
взаимодействие с хозяйствующими субъектами, в формах, определяющих роль банков как 
комиссионеров. 

Необходимо отметить, что основным отличием банковской инвестиционной 
деятельности от банковского инвестиционного посредничества служит то, что в первом 
случае инвестиционный характер деятельности банков определяется их собственной 
инициативой. В тоже время при оказании брокерских услуг банк не руководствуется 
мотивами, напрямую связанными с инвестиционным рынком, но хозяйствующие субъекты 
могут благодаря этим услугам осуществлять инвестиционные операции с ценными 
бумагами. Здесь банк выполняет общие организационные функции финансовых 
посредников. 

Принято выделять три основных этапа процесса осуществления банковской 
инвестиционной деятельности: 

1. Этап принятия решения об инвестировании, определение целей инвестирования, 
формирование направлений инвестирования, выбор объектов инвестирования. 

2. Осуществление процесса инвестирования, заключение различных договоров, 
направленных на выполнение работ или оказание услуг; лицензионные или другие 
гражданско - правовые соглашения. Завершением данного этапа является создание объекта 
инвестиционной деятельности. 

3. Этап эксплуатации созданного объекта инвестиционной деятельности. На этой стадии 
организуется процесс производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, возникает 
система сбыта созданного товара. 
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Законодательством установлен строгий контроль и достаточно жесткое регулирование 
банковской, в том числе, инвестиционной деятельности. Так, Центральным Банком РФ 
установлены определенные обязательные требования к величине уставного капитала 
коммерческих банков, к величине собственного капитала, который должен соответствовать 
норматива Н1. Кроме того, Банк России рядом нормативов ограничивает инвестиционные 
возможности достаточно значительного количества коммерческих банков на рынке ценных 
бумаг. 

В банковской системе также функционируют так называемые инвестиционные банки. 
Инвестиционный банк можно определить, как специализированный банк, занимающийся 
организацией выпуска, размещением и торговлей ценными бумагами, а также 
осуществляющий консультации клиентов по различным финансовым вопросам. Суть 
деятельности инвестиционного банка заключается в том, чтобы при осуществлении сделки 
как можно быстрее продать ценные бумаги с целью минимизации рыночного риска. 
Следует отметить, что инвестиционный банк должен обладать крупным капиталом. Этот 
фактор обеспечивает следующую важную характеристику – универсальный характер 
инвестиционной банковской деятельности: в отличие от других финансовых посредников, 
у инвестиционного банка нет необходимости специализироваться на отдельных операциях. 
В отличие от традиционного коммерческого банка, основными финансовыми 
инструментами которого являются кредиты и депозиты, в основе операций 
инвестиционных банков лежат ценные бумаги. Диверсификация обеспечивает 
инвестиционным банкам, в том числе стабильный поток доходов и устойчивость во время 
глобальных финансовых кризисов. Далее рассмотрим основные преимущества и 
недостатки инвестиционного банкинга, приведенные в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Основные преимущества и недостатки инвестиционного банка 

Преимущества Недостатки 

Возможность структурировать продукт 
под частного клиента, большое 
разнообразие предлагаемых продуктов 

Банк является краткосрочным кредитором 

Меньший риск дефолта клиента Не всегда достаточно собственных 
средств, что отражается на возможностях 
инвестиционного банка в периоды кризиса 

Возможность приносить больший доход 
клиенту 

Слабая заинтересованность в успехе 
клиента 

Возможность привлечь под проект 
клиента большой объем денежных средств 

Более рискованные сделки 

 
 В России четкого разделения банков на коммерческие и инвестиционные не существует, 

однако финансовые организации все же пытаются обособить свои инвестиционные 
подразделения.  

Инвестиционный банкинг является одним из перспективных направлений в развитии 
банковского бизнеса, который зависит от развития фондового рынка. В России существует 
огромный потенциал расширения деятельности инвестиционных банков, который 
складывается из состояния финансовых посредников и развития экономических субъектов, 
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т.е. потенциальных клиентов, определяющие основные тенденций на рынке 
инвестиционных услуг. 

Таковы теоретические основы инвестиционной деятельности коммерческих банков. 
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ИНОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ И ЕЕ 
ЗНАЧЕНИЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
В современных условиях повышения эффективности производства, а так же 

экономического развития в Ставропольском крае можно достичь преимущественно за счет 
развития инновационных процессов, получающих конечное выражение в новых 
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технологиях, новых видах конкурентоспособной продукции и привлечении инвестиций в 
регион. Поиск и использование инноваций непосредственно на предприятиях является 
актуальной проблемой. Развитие новых технических и организационно - технологических 
решений, совершенствование основных принципов управления применительно к 
специфике отечественного рынка создают условия для обновления процессов 
воспроизводства на предприятиях и дают дополнительный импульс для экономического 
роста. По своей природе инновации включают в себя не только технические или 
технологические разработки, но и любые изменения в лучшую сторону во всех сферах 
научно - производственной деятельности. Постоянное обновление техники и технологий 
делает инновационный процесс основным условием производства конкурентоспособной 
продукции, завоевания и сохранения позиций предприятий на рынке и повышения 
производительности, а также эффективности предприятия [2, с. 47].  

Инновация – это принципиально новое решение или свежая идея в области технологий, а 
также техники управления и организации труда. Основана на использовании передового 
опыта и современных достижениях науки. Цель – повысить качество продукции, сделать 
производство максимально эффективным. Другими словами, инновация – это внедрение в 
работу передовых решений, которые помогают не только улучшить процесс, но и достичь 
желанных результатов [5]. 

Если проанализировать сущность реформ, можно их поделить на следующие группы: 
Сфера приложения: общественно - политические, экономические, научно - технические, 

образовательные, идеологические, экологические, социально - культурные. 
Место внедрения в экономической системе фирмы или предприятия: финансовые, 

ценовые, рекламные, маркетинговые, организационные, психологические, логистические, 
кадровые, информационные, технологические и производственные. 

Степень радикальности: революционные, базисные, прирастающие, псевдоинновации. 
Характер удовлетворения потребностей: развивающие существующие, создающие 

новые. 
Предмет приложения: продукт, процесс, среда, сервис, рынок. 
Глубина изменений: регенерация основных свойств, адаптация, регулировка количества, 

новый вариант. Эти виды инноваций имеют чётко выраженную функциональность – они 
работают только в том секторе, для которого были разработаны. 

В соответствии с международным стандартом инновация – конечный результат 
новаторской деятельности, воплотившийся в виде усовершенствованного технологического 
процесса или продукта, который был внедрён на рынок. Её девиз: «иное и новое». Он 
характеризует это понятие как многоликое и разнонаправленное.  

Области инноваций – это все секторы экономики. Например, в сфере услуг – это 
новшество в самой услуге, её потреблении, предоставлении и производстве, а также в 
поведении персонала [4, с. 8].  

Часто рассматривается с точки зрения функциональности. То есть инновации делают тот 
или иной сектор бизнеса конкурентоспособным, он быстро реагирует на различные 
изменения и ценовые колебания на рынке и в соответствии с ними корректирует свою 
работу. В успешных организациях инновации - не случайность, а продукт грамотного 
управления структурой. Инновация обязана решать возникшую проблему и приносить 
желанный результат. И этого достигают не только с помощью новых технологий, но также 
при использовании принципиально свежих стратегий, бизнес - планов и так далее. 
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Ключевой фактор развития экономики Ставропольского края — уровень 
инвестиционной активности. В Ставропольском крае в первый посткризисный год, удалось 
добиться неплохих результатов, возросло промышленное производство, активно 
реализуются многомиллионные инвестиционные проекты. Развивается инновационная 
деятельность. Такому результату во многом поспособствовал новый, инновационный и 
наиболее эффективный с точки зрения инновационных моделей тип управления, стратегия 
социально - экономического развития Ставропольского края до 2020 года и стратегия 
привлечения инвестиций в экономику, где закреплен кластерный подход в качестве 
стратегического.  

Исходя из данной стратегии социально - экономического развития, создаются 
территории экономического роста, региональные индустриальные парки, что в свою 
очередь даст толчок притоку новых инвестиций в развитие региональной промышленности 
[1, с. 740].  

Мы считаем, что для масштабного привлечения инвестиций с целью ускоренного 
инновационного развития Ставропольского края необходимо разработать стратегические 
цели развития инвестиционной деятельности в Ставропольском крае, создать 
региональную систему управления инвестиционным процессом, предусматривающую 
скоординированную деятельность органов исполнительной власти Ставропольского края. 
А так же, необходимо позаботиться о построении целостной системы коммерциализации 
передовых научно - технических разработок.  

Говоря о территориальном развитии инвестиционной деятельности в Ставропольском 
крае необходимо формирование в российском и международном сообществе имиджа 
Ставропольского края как региона, привлекательного для размещения инвестиций, так же 
необходима организация коммуникационной деятельности, предусматривающей целевое 
позиционирование края. Для стратегического развития инновационной деятельности в 
Ставропольском крае необходимо подготовить базовые условия для перевода экономики на 
инновационный путь развития, который определяется внедрением новейших научных 
результатов и инноваций в производство.  

 На наш взгляд, особое внимание следует уделить развитию управленческих, социальных 
и гуманитарных инноваций, что позволит использовать инновационные технологии 
управления, организационной культуры, системы и механизмы стимулирования и 
мотивации новаторства, эффективной коммуникации, поддерживающей инновационное 
поведение [3]. А в свою очередь, создание региональной инновационной системы в 
Ставропольском крае позволит на краевом уровне эффективно решать приоритетные 
социально - экономические задачи в области развития науки и формирования 
инновационной системы. Все это позволит Ставропольскому краю быть востребованным в 
условиях сегодняшнего рынка, что приведет к его росту и развитию опережающими 
темпами. 
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РАЗВИТИЕ СТРАХОВАНИЯ АВТОГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
В АО «ЭНЕРГОГАРАНТ» 

 
Анализ развития страхования автогражданской ответственности страховой фирмы АО 

«Энергогарант», позволил выявить проблемы и наметить мероприятия по их решению.  
По данным анализа можно сказать, что в фирме пока слабо дифференцирован страховой 

портфель – слишком велика доля обязательного страхования. Однако приоритет 
обязательного страхования за 2015 - 2016 годы снижает свой удельный вес в страховом 
портфеле, следовательно, страхователи начинают все больший экономический интерес 
проявлять в сторону добровольного страхования как имущества, так и жизни. 

Существенное преобладание обязательного страхования в АО «Энергогарант» привело к 
тому, что специалистов - страховщиков по данному виду страхования практически нет, и 
подготовка их идет небыстро, поскольку для страховой фирмы высокозатратно 
самостоятельно организовывать курсы, либо направлять своих работников на 
переподготовку в специализированные компании. 

Развитие автогражданской ответственности тормозит и сложившаяся на предприятии 
организационная структура, в соответствии с которой страховые агенты работают 
одновременно по всем видам страхования, не владея детальной информацией о бонусных 
программах для клиентов, что , с одной стороны, упрощает акты заключения договоров в 
АО «Энергогарант», но с другой стороны не демонстрирует конкурентных преимуществ 
компании перед другими фирмами на региональном страховом рынке. 

Фирма недостаточно активно прорабатывает возможности дополнительного 
взаимовыгодного сотрудничества со страхователями.  

В данной страховой фирме проводится достаточно консервативная тарифная политика, 
что не соответствует современным условиям и зачастую “отпугивает” потенциальных 
клиентов. 
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На основании перечисленных выше проблем можно предложить следующие 
мероприятия для их решения [2,3]: 

1. Более сильно дифференцировать договора по видам страхования, так как в 
настоящее время страховой портфель ряда отделений АО «Энергогарант» имеет перекос в 
сторону обязательного страхования автогражданской ответственности. Это грозит тем, что 
из - за непрозрачности сетки выплат, реальные выплаты могут превысить заложенный 
резервный фонд. 

2. Исключить перевес в структуре страхового портфеля в сторону обязательного 
страхования.  

3. Осуществлять капиталообразующие инвестиции в укрепление и 
совершенствование материально - технической базы для расширения сегмента рынка. 

4. Усовершенствовать организационную структуру фирмы , что повысит 
эффективность всей страховой фирмы. 

5. Внедрять в деятельность АО «Энергогарант» инновационно - инвестиционные 
проекты с целью усиления мотивации потенциальных клиентов фирмы. 

6. Проводить более гибкую тарифную политику по добровольному страхованию 
автогражданской ответственности, чтобы по возможности перекрывать резервный фонд, 
заложенный на обязательное страхование [1]. 

7. Активизировать рекламную деятельность фирмы. Для достижения этой цели 
необходимо создать рекламный отдел с самостоятельным бюджетом для проведения 
грамотной и продуктивной систематической рекламной компании. 

8. Прибегать к перестрахованию рисков невыплаты страховой суммы по 
обязательному страхованию автогражданской ответственности, с целью избежания 
возникновения возможных убытков. 

Предложенные мероприятия могут вывести фирму из тупиковой ситуации, расширить 
страховой портфель фирмы, а так же помочь ей занять достойное место на страховом 
рынке Российской Федерации. 
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ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ: ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗВРАЩЕНИЯ В XXI ВЕКЕ 
 

Дискуссия по поводу золотого стандарта идет давно, и до сих пор нет полной ясности в 
этом вопросе. Бесспорным фактом является лишь то, что одним из основных результатов 
(следствий) Великой депрессии («Новой политики» Франклина Рузвельта) является отмена 
золотого стандарта. 

Упразднение золотого стандарта – одно из важнейших по(следствий) Великой 
депрессии… И тогда этот шаг сыграл, безусловно, позитивную роль для экономики, 
называемой рыночной (или капиталистической). Экономика получила новый - и, тогда 
казалось, ничем не ограниченный импульс долгосрочного роста (а также эффективное 
средство контроля): фиатные (или бумажные) деньги, т.е. деньги, по сути, обеспеченные 
только «твердым словом» правительства той или иной страны. Выпуск таких денег 
регулировался, в принципе, только ростом товарной массы или, иными словами, темпами 
роста самой экономики. С той поры все ограничения в рамках самой денежной системы, 
связанные с выпуском «денег», исчезли. Практический результат этого шага – преодоление 
(ликвидация) регулярного «дефицита» денег. 

 Что такое золотой стандарт? 
Золотой стандарт - система отношений по саморегулированию рынка товаров и услуг на 

основе возможности (и обязательств) свободного обмена (денежных знаков) на золото.  
Золотой стандарт (или привязка к золоту как товару, имеющему «внутреннюю» 

стоимость) есть активный «регулятор» рынка, гарант его стабильности, и в силу этого – в 
определенные моменты - противовес, а иногда и «тормоз» экономического роста. 

Суть золотого стандарта очень проста: свободный обмен денежных знаков на золото по 
номиналу. Но это возможно лишь в случае, если рост экономики сопровождается 
соответствующим ростом «золотого запаса», т.е. соответствующим темпом добычи золота. 
Экономику при этом «представляют» в виде весов, где на одной чаше - товары, а на другой 
– специфический денежный товар (золото). Весы (экономика) в равновесии, когда росту 
товаров (по стоимости) соответствует рост «желтого металла».  

Золотой стандарт как «регулятор» и подталкивает рост, и (затем) сдерживает его. 
Периоды быстрого роста экономики (в XIX веке) сменялись паузами не менее глубокого ее 
падения. Если угодно, темпы роста (и падения) экономики выглядят как синусоида 
(«пила») относительно некой восходящей средней линии. В итоге, регулярные кризисы 
(спады) – необходимый, абсолютно новый и неожиданный (в то время), и поэтому даже (в 
чем - то) главный момент развития экономики XIX века.  

Это не значит, что собственно «золотой стандарт» был причиной кризисов. Конечно, нет. 
Он был причиной их неотвратимости. Золотой стандарт бесспорно «тормозил» развитие 
экономики, поскольку его наличие – своего рода гарантия стабильности всеобщего 
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эквивалента, гарантия его неизменности, гарантия его «здоровья». Но парадокс 
(диалектика) в том, что на деле это «здоровье» (стабильность) достигалось посредством 
сильнейших экономических (и социальных) потрясений.  

Кстати, отмена золотого стандарта – это своего рода революция, в том числе социальная, 
но в рамках существующего экономического строя. Если угодно, это «перестройка» не 
только системы денежного обращения, но и товарно - денежных отношений в целом.  

Что такое бумажные (фиатные) деньги?  
С упразднением золотого стандарта у рыночной экономики появилось новое топливо: 

бумажные деньги. Но это тот «бензин», который можно разбавлять и разбавлять (водицей 
заимствований и просто «прогнозов», т.е. фантазий). Утверждают, что в этом случае 
экономический рост (официально) привязан к кредиту. Больше кредитов – выше темпы 
роста. И конечно, такие «деньги» могут работать только при гарантии государства, т.е. пока 
им доверяют. 

Фактом является то, что бумажные деньги - такой своеобразный двухтактный двигатель: 
деньги (кредиты) – товары, товары – деньги, и опять: кредиты – товары, товары – деньги. 
Рост экономики описывается уже «прямой» линией. Страшной «пилы» кризисов уже нет, а 
те «странные» кризисы, что все - таки были в XX веке (после отмены золотого стандарта), 
уже можно было «списать» на внешние причины (мировые войны, кризисы политические и 
т.д.).  

Казалось, рычаг воздействия прост и универсален, т.е. темпы прироста (бумажных) денег 
дают вполне предсказуемый результат в виде темпов прироста экономики. Вера («In God 
We Trust») в силу бумаги с водяными знаками «позволила» – в итоге - обеспечить 
невиданные ранее темпы экономического роста. 

 Что такое деньги? 
Все сказанное выше лежит «на поверхности» явлений, неоднократно описано в 

литературе и даже, на мой взгляд, вряд ли является экономической теорией 
(непосредственно). Важно понять следующее: есть ли связь между сменой золотого 
стандарта иными формами обращения денежных знаков и развитием собственно денег (и 
стоимости как таковой)?  

Денежное обращение, точнее, обращение денежных знаков (подчеркиваю, знаков) лишь 
отражает процессы сущностные, т.е. развития собственно денег. Соответственно, 
трансформация денежных знаков отражает в какой - то мере развитие денег (как 
специфического производственного отношения). Конечно, как и движение цен, так и 
«движение» денежных знаков имеет (играет) и относительно самостоятельную роль. 

Сущность денег (традиционно) раскрывается в их функциях, а проявляется – в том числе 
- в истории денежных знаков, формах организации или устройства товарно - денежной 
системы. Соответственно, развитие денег происходит, на мой взгляд, через эволюцию их 
функций.  

Итак, что же такое «деньги»? Напомню, золото есть «специфический» или «денежный» 
товар, а это значит, что у него есть потребительная стоимость и стоимость. Далее, золото 
является «специфическим» товаром. Специфика его в том, что золото приобретает 
«специфический товарный вид, с натуральной формой которого общественно срастается 
эквивалентная форма», оно «становится денежным товаром, или функционирует в качестве 
денег» [1, с. 79].  



203

Золото имеет «двойную» потребительную стоимость. Это и «просто» один из 
благородных металлов, и носитель функции всеобщего эквивалента, носитель функции 
денег. Не денег, а функции денег.  

Что такое функция денег «мера стоимости»? 
Золото (или особый денежный товар) мысленно, как мера стоимости, «присутствует» в 

каждой примерке покупки, товар как бы одевается в «золотой мундир», «Но он должен 
быть замещен действительным золотом, чтобы сыграть для своего владельца роль 
всеобщего эквивалента» [1, с. 113]. Иными словами, совершение сделки (Т - Д в цепочке Т - 
Д - Т) требовало – в эпоху золотого (золотомонетного) стандарта - наличия золота «на 
месте», обмена товара на «денежный» товар.  

Мера стоимости – «основная» функция денег, без нее остальные – скорее «технические», 
очевидные. Средство обращения как функция никогда не может быть основной, иначе не 
было бы в мире долгой (и такой увлекательной) истории фальшивомонетчиков. Просто 
непонятно было бы, почему вообще исполняются другие функции, если деньги не являются 
всеобщим эквивалентом, т.е. денежным товаром, имеющим собственную или 
«внутреннюю» стоимость.  

Денежные знаки - вместо металлических – давно уже фиатные, т.е. бумажные. А 
последние полвека в мире вместо бумажных «денег» в ходу банковские карточки. 
Бумажная «наличность» составляет в развитых странах менее 3 % денежных знаков в 
обращении, остальное – просто записи. Обмен товаров напоминает «бухгалтерию», где 
просто ведется учет согласно неким «записям». Иными словами, существует единая 
система учета и в принципе «единая бухгалтерия», позволяющая переводить «деньги» 
(только в кавычках) со счета на счет. Возможна и дальнейшая эволюция этой системы, где 
вместо банковских карточек будут использоваться мобильные телефоны и т.д. 

Итак, обращение денежных знаков или представителей денег - та форма, которая следует 
и будет следовать за развитием средств общения (связи и IT - технологий), т.е. за развитием 
производительных сил. Прогресс средств связи ведет к прогрессу торговли, что, в свою 
очередь, ведет к дальнейшему развитию денежного обращения…Это очевидно. Но что же 
происходит при этом со стоимостью?  

Стоимость была и остается, как был и остается ее основой «труд – отец богатства». 
Другое дело, что обмен (совокупность цепочек Т - Д - Т) становится все более «счетным», 
все более «регулируемым», даже «контролируемым», если угодно, все более «плановым».  

Почему? На одной чаше весов – по - прежнему товар, а что на другой? Кассовая книга? 
Ведь «деньги» – уже не мера стоимости, а скорее средство учета (расчета). Диалектика 
развития толкает рыночное хозяйство – через обобществление плюс концентрацию 
собственности (капитала) – к замещению рыночных сделок (или покупок) актами 
«получения» товаров в разветвленной системе складов, называемых «магазинами»,  

Идет быстрый и очевидный процесс: от обмена - к распределению. От рыночного 
хозяйства – к плановому. От капитализма ?.. 

Не вернуть? 
Очевидно, что золотой стандарт уже не вернуть. Очевидно, что роль «регулятора» 

(проще, государства) – до отмирания всех функций денег – будет только усиливаться. 
Такова диалектика современного (XXI век) этапа развития рыночного хозяйства. 
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Но почему не вернуть? Первая причина – фундаментальная. Развитие производительных 
сил – через обобществление – прямо - таки толкает мировое хозяйство на новую ступень, на 
путь усиления нерыночных факторов в экономике (монополия, государство). И основная 
функция денег - функция «меры стоимости» - уже не является чисто рыночной (или 
денежной). Предпринимателя успешно направляют (и поправляют) не только «невидимая 
рука рынка», но и вполне зримые усилия правительства (государства)¸ объединений 
бизнеса, монополий, информационных потоков о рынке как извне, так и от его собственных 
подразделений (в первую очередь, маркетинга). 

Вторая причина более банальна, но убийственна: печатать купюры - элементарно - 
намного выгоднее, чем добывать золото. Бумажка в $100 имеет себестоимость 
(изготовления) 3 цента. Рентабельность золотодобычи – на уровне 25 % . Тот же эквивалент 
в золоте (бумажка в $100) имеет себестоимость от $30 до $90. Печатание денег – самый 
выгодный из бизнесов. Ни один бизнес (продажа оружия, даже наркоторговля) не 
сравнится с печатанием денег. Рентабельность этого «бизнеса» для государства – более 2 
000 % . 

Ни одно правительство ни одной страны – в этом плане - не заинтересовано в возврате 
золотого стандарта. Наоборот, правительства активно стремятся получать эмиссионный 
доход. И получают - вполне ощутимый.  

Третья причина. Золото (Au,79) не рисуют, а добывают. Золото - в качестве денежного 
«товара» - все ещё нужно мировым финансовым центрам. Особенно нужно оно тем 
(скажем, Китай), кто к этой роли «примеряется», а добывается - то золото в Австралии, 
ЮАР и России. Введение золотого стандарта требует все - таки наличия «золотого запаса», 
а его накопление (в нынешних условиях) грозит очередным переделом мирового рынка.  

И наконец, развитие экономики – в рамках золотого стандарта - предполагает 
соответствующий рост добычи носителя «всеобщего эквивалента». При этом развитие 
новых (инновационных) отраслей испытывает порой взрывообразный рост, а темпы 
добычи золота, при всем желании, не могут поспеть за ростом рынка. Золото все - таки надо 
добыть. Но трудность – в другом. Рост рынка неизбежно ведет к тому, что товаров 
постоянно будет больше, чем их золотого «эквивалента». Золото станет просто дорожать 
относительно других товаров. Просто дорожать. Получаются такие «бумажные деньги» 
наоборот, только они – имея «внутреннюю» стоимость - не «дешевеют», а «дорожают». А 
зачем? В итоге золото теряет функцию носителя «меры стоимости», постоянно «дорожает», 
превращается в некий антиквариат, т.е. невоспроизводимый ресурс, что может привести к 
социальным конфликтам. 

Что дальше?  
Несовершенство золотого стандарта было преодолено, мир стал другим, экономика 

быстро росла, казалось бы, контроль над ситуацией достигнут: печатай бумажки да 
выдавай кредиты. Но мировая экономика столкнулась в XXI веке с «новым качеством» 
кризисов. Кризис может быть настолько масштабен, что под угрозой теперь - сама основа 
всей конструкции фиатных «денег» – кредит, доверие к нему. 

Девиз золотого стандарта (в кризис) - меньше денег. Но золотого стандарта нет, вместо 
этого делают то, что делали - печатают больше бумажек. Девиз фиатных денег - только 
один: дать больше «денег». Дать меньше – просто страшно (забастовки, социальные 
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волнения и т.д.), поэтому «денег» все больше, но для «равновесия» государство просто 
«покупает» их само у себя, т.е. записывает на государственный долг. 

Оказалось, алхимия бумажных денег не всесильна. Лишние денежные знаки должны 
уйти из экономики. Как? Через дефляцию или высокую инфляцию - покажет время. А 
может, все - таки «договорятся» и просто «спишут долги» от греха подальше? В любом 
случае, придется - путем дальнейшей концентрации капитала (а значит, и власти) - искать 
новые средства решения старой задачи: освобождать растущие производительные силы от 
узких рамок товарно - денежных отношений. Каким образом? Через растущее 
вмешательство регулятора, что по факту означает дальнейший отказ «денег» от своих 
функций, и приведет, в итоге, к отмиранию товарно - денежных отношений как таковых.  

_______________________________ 
1. Маркс К. Капитал. Т. I // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2 - е изд. Т. 23.  
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ФОРМИРОВАНИИ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКОВ 

 
 В контексте модернизации образовательной системы одной из основополагающих задач 

является формирование выпускника школы, готового к самостоятельной творческой 
деятельности. Наиболее продуктивный вариант добиться такого результата - использование 
в обучении и воспитании исследовательских проектных технологий. 

 В процессе обучения школьник должен «пропустить» через себя получаемую 
информацию, присвоив при этом базовые национальные ценности, что в дальнейшем 
станет мотивационной основой его поступков. При этом организация «включенного» 
взаимодействия учащегося с образовательной средой направлена на удовлетворение его 
познавательных потребностей, способствуя интеллектуальному развитию. 

 Одним из действенных средств формирования интереса к исследованиям у школьников 
становится творческое проектирование. Что же такое проект и исследование? В чем их 
сходство и различие?  

 Проектный метод обучения предполагает процесс разработки и создания проекта, 
прототипа, прообраза, предполагаемого или возможного объекта или состояния.  

 Исследовательский метод обучения предполагает организацию процесса получения 
новых знаний. Принципиальное отличие исследования от проекта состоит в том, что 
исследование не предполагает создания какого - либо заранее планируемого объекта, даже 
его модели или прототипа. Исследование, по сути, - процесс поиска неизвестного, новых 
знаний, один из видов познавательной деятельности. 

 Как отмечает А.И. Савенков, «проектирование и исследование - изначально 
принципиально разные по направленности, смыслу и содержанию виды деятельности. 
Исследование - бескорыстный поиск истины, а проектирование – решение определенной, 
ясно осознаваемой задачи». Вместе с тем в основе обоих методов лежат одни и те же 
задачи, способы, формы деятельности. Оба метода ориентированы на самостоятельную 
деятельность школьников (индивидуальную, парную, групповую), которую они 
выполняют в отведенное для этой работы время (от нескольких минут урока до нескольких 
недель, месяцев).  

 Исследование - это в большей степени научная деятельность, а проект - деятельность 
творческая. При этом проект может быть формой проведения и оформления результатов 
исследования, в его основе лежит развитие критического мышления, познавательных 
творческих навыков учащихся, умения самостоятельно конструировать свои знания и 
ориентироваться в информационном пространстве (Е.С. Попов). 

 Таким образом, организация проектной деятельности школьников является 
действенным средством формирования их исследовательской культуры при условии, что в 
основу использования метода проектов положено формирование: 

 - познавательных умений и навыков учащихся; 
 - умений ориентироваться в информационном пространстве; 
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 - умение самостоятельно «конструировать» свои знания; 
 - умение интегрировать знания из различных областей наук; 
 - умение критически мыслить. 
 Проектная исследовательская технология предполагает: 
 - наличие проблемы, требующей интегрированных знаний и исследовательского поиска 

ее решения; 
 - практическую, теоретическую, познавательную значимость предполагаемых 

результатов; 
 - самостоятельную деятельность ученика; 
 - структурирование содержательной части проекта с указанием поэтапных результатов; 
 - использование исследовательских методов, то есть определение проблемы и 

вытекающих из нее задач исследования, обсуждение методов исследования, сбор 
информации, оформление конечных результатов, презентация полученного продукта, 
обсуждение и выводы. 

 Метод проектов всегда ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся 
(индивидуальную, парную или групповую), которую они выполняют в течение 
определенного отрезка времени. 

 Метод проектов предоставляет юному исследователю уникальную возможность 
реализовать свои фантазии и соединить их с мечтой о взрослости. Идет реальная игра, в 
которой главным условием является необходимость перевоплощения во взрослого 
человека для реализации детских задумок (как взрослый, ребенок планирует работу, 
выполняет ее, доказывает ее правильность и нужность, но в основе лежит детская тема). 
Педагог выступает в роли скрытого или явного координатора деятельности ребенка. 

 Работать над исследовательским проектом способны дети разного уровня 
подготовленности или развития интеллекта. Некоторых из них более привлекает 
реализация индивидуального проекта, а некоторых - группового. Практика показывает, что 
в процессе формирования исследовательской культуры школьников целесообразно 
сочетать использование разных видов проектной исследовательской деятельности. Главная 
задача учителя - осуществлять педагогическую поддержку творческого процесса, помочь 
каждому учащемуся поверить в свои силы.  

 Использование методов исследовательского проектирования требует отказа от 
авторитарного стиля руководства со стороны учителя, но вместе с тем предусматривает 
хорошо продуманное, обоснованное сочетание методов, форм и средств обучения. 

 Для этого учителю необходимо: 
 - владеть всем арсеналом исследовательских, поисковых методов, уметь организовать 

исследовательскую самостоятельную работу учащихся; 
 - уметь организовать и проводить дискуссии, не навязывая свою точку зрения, не 

подавляя учеников своим авторитетом; 
 - устанавливать и поддерживать в группах работающих над исследовательским 

проектом деловой, эмоциональный настрой, направляя учащихся на поиск решения 
поставленной проблемы; 

 - уметь интегрировать содержание различных предметов для решения проблем 
выбранных исследовательских проектов. 
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 Учителю следует помнить о том, что учебный исследовательский проект с точки зрения 
учащегося – это возможность делать что - то интересное самостоятельно, в группе или 
самому, максимально используя свои возможности; это деятельность, позволяющая 
проявить себя, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу и показать 
публично достигнутый результат; это деятельность, направленная на решение интересной 
проблемы, сформулированной самими учащимися в виде цели и задачи, когда результат 
этой деятельности – найденный способ решения проблемы – носит практический характер, 
имеет важное прикладное значение и, что весьма важно, интересен и значим для самих 
открывателей. 
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СТРУКТУРА ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ НЕОБХОДИМОСТЬ 
ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ У КУРСАНТОВ ВУЗОВ ПВО 
 

Разработка новой модели образования требует усиления акцента на самообразовательной 
деятельности. [1 - 7]. В настоящее время все больше внимания уделяется формированию 
навыков организации самостоятельной физической тренировки у курсантов военно - 
учебных заведений войск ПВО. Это связано с особенностями современной военно - 
профессиональной деятельности выпускников вузов ПВО. Специфика организации боевой 
подготовки и несения боевого дежурства выпускниками вузов ПВО значительно 
затрудняют проведение всех плановых форм физической подготовки. [2,4]. Это негативно 
сказывается на физическом состоянии офицеров. Самостоятельная физическая тренировка 
является эффективным средством профилактики неблагоприятного воздействия различных 
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факторов военно - профессиональной деятельности офицеров войск ПВО. Вместе с тем, 
практика свидетельствует, что многие выпускники вузов ПВО слабо владеют навыками 
организации и проведения самостоятельной физической тренировки. Это является 
следствием недостаточного внимания к вопросу формирования этих навыков у курсантов в 
ходе их обучения в вузах ПВО. 

Всё вышесказанное и определяет высокую значимость настоящего исследования, 
направленного на решение актуальной задачи с целью формирования навыков по 
организации и проведению самостоятельной физической тренировки у курсантов вузов 
ПВО. 

Решение этой задачи связано с выявлением факторов, определяющих необходимость 
формирования навыков организации самостоятельной физической тренировки у курсантов 
вузов ПВО. Для установления ранговой структуры этих факторов был проведен опрос 79 
преподавателей кафедр физической подготовки Смоленской Военной академии войсковой 
ПВО Вооруженных сил РФ им. В.П. Василевского и Тверской Военной академии ПВО. В 
качестве основных факторов, определяющих необходимость формирования навыков 
организации самостоятельной физической тренировки у курсантов вузов ПВО, 
респонденты выявили особенности военно - профессиональной деятельности офицеров 
ПВО, а также сильное негативное воздействие неблагоприятных факторов военно - 
профессиональной деятельности на физическое состояние офицеров. Респонденты также 
обратили внимание на ограниченные возможности для проведения плановых занятий с 
офицерами ПВО, а также на проявляемый интерес курсантов к самостоятельной 
деятельности по укреплению собственного здоровья. Большое значение имеют мотивация 
курсантов к систематическим самостоятельным занятиям физическими упражнениями, а 
также отсутствие знаний, умений и навыков у курсантов вузов ПВО в проведении 
самостоятельной физической тренировки.  

ВЫВОД. Выявленные факторы определяют необходимость формирования навыков 
организации самостоятельной физической тренировки у курсантов вузов ПВО. Учет этих 
факторов позволяет в значительной степени улучшить процесс формирования навыков 
организации самостоятельной физической тренировки у курсантов вузов ПВО.  
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ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ И РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ В 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  

 
Работа с одаренными и талантливыми детьми можно назвать одной из самых 

интересных и актуальных в современной педагогике и психологии. В настоящие время 
научно - технический прогресс страны и благополучие общества во многом зависит от 
интеллектуального потенциала людей. 

 В МБУДО ЦТОиДТТ работе по выявлению и поддержке одаренных и талантливых 
детей уделяется особое внимание.  

Главным звеном в работе с одаренными детьми, является педагог, который должен иметь 
достаточный уровень подготовки для работы с детьми данной категории, проявляющими 
нестандартность в поведении и мышлении. Педагогу, работающему с детьми, необходимо 
обладать такими качествами личности, как: доброжелательность, чуткость, иметь высокий 
уровень интеллектуального развития, разбираться в психологии одаренных детей, 
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чувствовать их потребности и интересы, быть готовым к выполнению самых различных 
обязанностей, связанных с обучением одаренных детей. 

В целях повышения уровня психолого - педагогической подготовки педагогов, 
работающих с одарёнными детьми, методической и психологической службой Центра 
проводятся обучающие семинары по вопросам работы с одарёнными детьми: 
"Особенности одаренных и талантливых детей", "Организация исследовательской работы в 
системе дополнительного образования", "Создание ситуации успеха, атмосферы понимания 
на занятии в учреждении дополнительного образования", "Психологическое здоровье 
учащихся и педагога – основа их успешного взаимодействия". 

На первом этапе педагог совместно с психологом проводят диагностику потенциальных 
возможностей: наблюдение за учащимися во время деятельности, тестирование, 
анкетирование, что позволяет выявить наклонности, способности и интересы учащихся. 
Выявление одаренных детей – продолжительный процесс, связанный с анализом развития 
конкретного ребенка. Эффективная идентификация одаренности посредством какой - либо 
одноразовой процедуры тестирования невозможна. Поэтому вместо одномоментного 
отбора одаренных детей необходимо направлять усилия на постепенный, поэтапный поиск 
одаренных детей в процессе их обучения. На детей с признаками одаренности формируется 
"Портфолио". 

На втором этапе работа строится таким образом, чтобы ребёнок мог проявить свои 
творческих и познавательных способности. Основная задача педагога – так построить весь 
учебно - воспитательный процесс и его психологическое обеспечение, чтобы учесть любые 
индивидуальные особенности детей, поддержать ребенка и развить его способности, 
подготовить почву для того, чтобы эти способности были реализованы. Дети, наделенные 
талантом, демонстрируют свои достижения через конкурсы, проектные и 
исследовательские работы, выставки, соревнования, итоговую и промежуточную 
аттестации и пр. У одарённых детей чётко проявляется потребность в исследовательской и 
поисковой активности – это одно из условий, которое позволяет учащимся погрузиться в 
творческий процесс обучения и воспитывает в нём жажду знаний, стремление к открытиям, 
активному умственному труду, самопознанию.  

Развитие творческих способностей учащихся и их интеллектуальных умений 
невозможно без проблемного обучения, в котором творческая сущность активно сочетается 
с самостоятельной постановкой проблем и поиском их решения. Учащиеся в ходе 
достижения заданной цели ставят и ищут решения многих промежуточных задач и 
проблем. Поэтому педагогами Центра этот метод широко применяется в различных видах 
деятельности: декоративно - прикладное и техническое творчество. 

Исследовательская деятельность учащихся способствует формированию сознания, 
самосознания и индивидуальности человека, а также формированию мотивации к 
получению новых знаний. 

Третий этап предполагает создание условий для всестороннего развития одаренных 
детей. С этой целью в Центре внедряются новые технологии, ежегодно обновляются 
дополнительные общеобразовательные программы, создан банк данных одаренных детей, 
осуществляется работа по подготовке и повышению квалификации педагогов, работающих 
с одарёнными детьми, обновляется материально - техническая база. В Центре действует 
система поощрения одарённых детей и их родителей (законных представителей): 
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публикации в СМИ, Благодарственные письма, дипломы и грамоты по результатам участия 
в мероприятиях различного уровня. 

Следует учитывать, что детская одаренность не гарантирует талант взрослого человека. 
Соответственно, далеко не каждый талантливый взрослый проявлял себя в детстве как 
одаренный ребенок. 
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ОБОСНОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
СНИЖЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА У СТУДЕНТОК СРЕДСТВАМИ 

АЭРОБИКИ 
 

В последние годы значительно возросло количество студенток с избыточной массой 
тела. Это связано с неправильным питанием, нарушением режима труда и отдыха, а 
нередко и с недостаточным уровнем двигательной активности. [2 - 3,5]. Не вызывает 
сомнений, что избыточная масса тела предъявляет повышенные требования к 
функционированию функциональных систем организма и негативно сказывается на 
здоровье студенток. [1,4,6 - 7]. Избыточная масса тела приводит к значительному росту 
заболеваний сердечно - сосудистой системы и других отклонений в организме человека. По 
данным всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) более одной трети населения 
развитых стран страдают избыточной массой тела. Причиной этого является недостаточная 
двигательная активность, неправильное питание, экологическая ситуация в мире, вредные 
привычки, несбалансированный режим труда и отдыха. 
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В ряду неблагоприятных факторов, определяющих избыточную массу тела у студенток, 
недостаточная двигательная активность является ведущим фактором. Следовательно, 
наиболее эффективным средством снижения избыточной массы тела могут быть 
физические упражнения. [3,5]. Практика показала, что среди всего многообразия 
физических упражнений, средства аэробики являются наиболее эффективными для 
снижения избыточной массы тела у студенток. [5]. Большинство студенток с интересом 
занимаются аэробикой. Вместе с тем, средства аэробики используются на занятиях по 
физическому воспитанию в основном без учёта индивидуальных характеристик студенток, 
а также не учитывается последовательность применения этих средств. Это негативно 
сказывается на совершенствовании функциональных систем организма, и как следствие на 
снижении избыточной массы тела.  

Было установлено, что сама по себе физическая активность студенток не дает 
оздоровительного эффекта, если ею пользоваться неправильно. Физическая нагрузка 
должна носить оптимальный характер для каждой студентки. Для решения этих и других 
задач необходимо знать и соблюдать целый ряд педагогических условий. С целью 
определения педагогических условий, необходимых для снижения избыточной массы тела 
у студенток средствами аэробики был проведен опрос 72 преподавателей по физической 
культуре различных вузов г. Курска. Исследованиями установлено, что индивидуальный 
подход к подбору средств аэробики для снижения избыточной массы тела у студенток 
является главным педагогическим условием. Важно также учитывать анатомо - 
физиологических особенностей строения тела студенток и постепенность в увеличении 
нагрузки при выполнении упражнений по аэробике. Применение принципов тренировки на 
всех этапах программы по снижению избыточной массы тела у студенток также является 
важным педагогическим условием, необходимым для снижения избыточной массы тела у 
студенток. Менее важными условиями являются: воздействие на конкретный тип ожирения 
у студенток в сочетании с правильным режимом труда и отдыха, активное использование 
самостоятельных тренировок для снижения избыточной массы тела в сочетании с 
правильным питанием. 

Проведенное исследование показало, что в процессе систематических занятий аэробикой 
нарастает тренированность организма студенток и происходит снижение избыточной 
массы тела. Тренированный организм студенток отличается не только размерами 
функциональных резервов, но и умением достаточно быстро и экономно включить 
соответствующие резервы в действие, обеспечивая должную их координацию для 
снижения избыточной массы тела. Целый ряд отклонений в состоянии здоровья студенток, 
в том числе и наличие избыточной массы тела у студенток, во многом объясняется именно 
недостатком движений.  
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ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСА СТИЛИСТИКИ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
Стилистика признается разделом языкознания, в котором исследуются особенности 

функционирования, употребления языковых единиц и категорий в рамках литературного 
языка и соответствие с его функциональным расслоением в различных условиях и 
ситуациях речевого общения. Нами рассматривается функционально - стилевая система 
литературного языка в его истории и современном состоянии.  

В стилистике изучаются неодинаковые для разных условий языкового общения 
принципы выбора и способы организации единиц речи в единое смысловое и 
композиционное целое. До настоящего времени предмет и задачи стилистики остаются 
спорными.  

В современной лингвистике стилистика характеризуется с учетом особенностей 
предмета и ее изучения. Сложность характеристики связана с тем, что предметом 
стилистики на разных этапах развития становились отдельные аспекты функции языка.  

Трудности связаны со сложностью определения границ и структуры предмета 
стилистики: «Стилистика», «Лингвистическая стилистика», «Лингвостилистика», «Общая 
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стилистика» и основные направления стилистики «Структурная стилистика», «Стилистика 
строя языка», «Стилистика ресурсов», «Функциональная стилистика», «Стилистика 
текста»; включаются разные компоненты.  

По функциональной стилистике известны работы М.Н. Кожиной, А.Н. Васильевой, Д.Н. 
Шмелева, О.Б. Сиротининой, Е.А. Земской, Г.Я. Солганик, Б.С. Шварцкопф, А.К. 
Панфилова.  

Официально - деловой стиль обслуживает сферу официальных деловых отношений; 
основная его функция – информативная (передача информации). Официально - деловой 
стиль подразделяется на три подстиля: собственно официально - деловой, или 
канцелярский (справка, заявление, приказ, деловые письма и т.д.); юридический (кодекс 
законов, устав, указ, постановление и др.); дипломатический (акт, меморандум, соглашение, 
конвенция, декларация и др.). [22.С.39] 

Официально - деловой стиль, долгое время остававшийся, по выражению Л.А. 
Булаховского, «нелюбимым ребенком русской стилистики», стал активно изучаться с 60 - х 
гг. XX в. Теоретическое исследование официально - делового стиля началось в аспекте 
истории русского литературного языка и было продолжено в рамках стилистической 
проблематики. В трудах Д.Н. Шмелева, М.Н. Кожиной, Е.М. Иссерлина при разработке 
оснований для классификации функциональных стилей официально - деловой стиль был 
определен как один из основных функциональных разновидностей русского языка, 
описаны базовые неязыковые факторы этого стиля и его стилевые черты. Картина 
функционирования языка в деловой сфере дополнялась исследованиями, посвященными 
эволюции стиля в отдельные эпохи и законодательному подстилю. Проблемы официально - 
делового стиля получили дальнейшую разработку в учебных пособиях П.В. Веселова, Т.В. 
Губаевой, Л.В. Рахманина, Н.Н. Ивакиной.  

В последнее десятилетие преобразования нормативно - правовой базы государства 
коренные изменения правосознания российских граждан потребовали активизации 
лингвоюридических исследований (работы В.Н. Базылева, А.Н. Баранова, Е.И. Галяшиной, 
В.Д. Голева, О.Н. Матвеевой и др.), углубленного анализа существовавших прежде и вновь 
появившихся жанров деловой речи, что и было осуществлено в книгах Н.Н. Ивакиной и 
М.В. Колтуновой. [14. С. 4] 

В методике преподавания русского языка как родного вопросам обучения школьников 
стилистике и культуре речи всегда придавалось большое значение. Ценный материал для 
занятий по стилистике содержится, например, в известном методическом труде Ф.И. 
Буслаева «О преподавании отечественного языка» (1844).  

 Вопросы стилистики далее исследовались лингвистами: «Стилистика. Теория 
поэтической речи. Поэтика» (В.В. Виноградов), «Очерки по стилистике русского языка» 
(А.Н. Гвоздев), «Стилистика художественной речи» (А.И. Ефимов), «Практическая 
стилистика» (Д.Э. Розенталь), «Стилистика частей речи» (Е.И. Прокопович), «Стилистика 
русского языка» (М.Н. Кожина) и т.д.  

 В методике преподавания русского языка вопросами стилистики и методики ее 
преподавания занимаются ведущие российские методисты и методисты республики: Д.Э. 
Розенталь, Г.С. Колядко, М.В. Милованова, Е.А. Голушкова Н.А. Пленкин, Л.Г. Саяхова, 
С.Д. Ашурова, Е.П. Никифорова, С.М. Брызгалова, А.П. Олесова и др. 
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Таким образом, стилистикой принято называть лингвистическую дисциплину, 
изучающую функционирование и использование языковых средств в речевой 
коммуникации носителями данного литературного языка. [22.С. 8]  
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ОРИЕНТИРОВАННОМ КУРСЕ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
 

В условиях развития международных контактов ценность выпускника вуза определяется 
уровнем его языковой подготовки. Знание иностранного языка и квалификация молодого 
специалиста становятся главными преимуществами в условиях современного 
информационного общества. В связи с этим перед вузами встала задача подготовки 
конкурентоспособного специалиста. Изменение условий профессиональной деятельности 
способствует пересмотру методов и приемов обучения иностранному языку.  

Поэтому для достижения эффективности обучения профессионально - 
ориентированному иностранному языку можно использовать проблемное обучение. 

Существует ряд работ по применению проблемного обучения на материале различных 
языков (Лапидус Б. А. , Ларина Т.А. ,Меркулова Л. П. и др.). 

Проблемное обучение иностранному языку рассматривалось неоднократно касательно 
различных видов речевой деятельности на материале преимущественно английского языка, 
но исследований по проблемному обучению профессионально - ориентированному курсу 
немецкого языка ,на наш взгляд, недостаточно. Это позволяет рассматривать 
профессионально - ориентированный курс немецкого языка не только в лингвистическом, 
но и методическом аспектах [2]. 

Анализ исследований показал, что «развитие теории проблемного обучения 
переключается с формы на содержание» [5,с.25]. Организация содержания проблемного 
обучения рассматривается авторами «на основе лингвопедагогических моделей, которые 
влияют не только продуктивность освоения студентами учебного материала, но и на 
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развитие их творческого мышления, а также организация содержания проблемного 
обучения иностранному языку положительно влияет на обучение аспектам языка и видам 
речевой деятельности». [5,с.25].  

Известно, что «профессионально - ориентированным обучением считается обучение, 
основанное на учете потребностей студентов в изучении иностранного языка, диктуемых 
особенностями будущей профессии или специальности, которые, в свою очередь, требуют 
его детального изучения» [3]. Термин «профессионально - ориентированное обучение» 
употребляется для обозначения процесса преподавания иностранного языка в неязыковом 
вузе или в условиях неязыкового факультета, ориентированного на чтение литературы по 
специальности, изучение профессиональной лексики и терминологии, и на общение в 
сфере профессиональной деятельности. Профессионально - ориентированное обучение 
предусматривает профессиональную направленность не только содержания учебных 
материалов, но и деятельности, формирующей профессиональные умения. Современному 
выпускнику уже не достаточно уметь только читать и переводить профессиональные 
тексты, но и уметь использовать иностранный язык в различных сферах общения. 
Профессионально - ориентированное общение может происходить в официальной и 
неофициальной обстановке. Поэтому содержание обучения иностранному языку должно 
быть профессионально и коммуникативно направленным. Необходимо четко определять 
цели обучения иностранному языку студентов неязыковых факультетов. Интерес студентов 
к предмету повышается, когда они ясно представляют перспективы использования 
полученных знаний, когда эти знания и умения в будущем смогут повысить их шансы на 
успех в любом виде деятельности. Профессиональная направленность обучения требует 
интеграции иностранного языка с профильными дисциплинами, тщательного отбора 
содержания учебных материалов. Учебные материалы должны быть ориентированы на 
последние достижения в той или иной сфере деятельности, своевременно отражать 
научные открытия, новшества, касающиеся профессиональных интересов обучающихся, 
давать им возможность для профессионального роста.  

Рассматривая вопросы профессионально ориентированного обучения, Образцов П.И. 
пишет, что иностранный язык выступает «средством повышения и личностно - 
ориентированного развития студентов и является необходимым условием успешной 
профессиональной деятельности специалиста» [Цит. по 1, с. 22].  

Заметим, что «профессионально - ориентированное обучение иностранному языку на 
неязыковых факультетах требует принципиально нового подхода к отбору содержания и 
решения новых проблем. Требуется естественное изменение процесса обучения, во время 
которого студенты могут ощущать всю необходимость изучения иностранных языков не 
только с теоритической точки зрения, но и применять свои знания на практике. Подобный 
инновационный переход сформирует у будущих специалистов естественную мотивацию 
изучать иностранный язык и делиться своими изобретениями и открытиями на 
международном уровне, свободно преодолевая языковые барьеры и с удовольствием 
вливаясь в акт коммуникации» [4, с. 215]. 

Содержание учебной дисциплины, являясь одной из наиболее существенных 
составляющих системы обучения иностранным языкам, подвержено воздействию других 
элементов этой системы и, в первую очередь, целей обучения. Любые изменения в 
социальном положении общества приводят к изменениям во взаимодействии системы 
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обучения со средой, к изменению назначения этой системы, что вызывает необходимость 
пересмотра как самих целей обучения, так и содержания и структуры этого материала. Этот 
пересмотр должен осуществляться с опорой на научные данные в области методики 
преподавания иностранных языков и других наук, базисных и смежных с ней.  

Вслед за Б.А. Лапидусом под содержанием обучения иностранному языку следует 
понимать «совокупность того, что учащиеся должны освоить, чтобы качество и уровень 
владения иностранным языком соответствовали задачам данного учебного заведения»[3, с. 
5].  

Полагаем, что при организации учебного процесса на основе профессионально - 
ориентированного курса немецкого языка необходимо соблюдать следующие условия: 
студент начинает изучать иностранный язык в вузе с того уровня, с которым пришел после 
школы; учится с той скоростью усвоения материала, на которую способен; осуществляет 
последовательный переход в течение всего срока обучения от одного модуля к другому; 
работа по циклу считается завершенной, если все запланированные задания выполнены и 
студент овладел необходимыми знаниями, умениями и навыками для профессионального 
общения. Основной формой организации обучения становится цикл, состоящий из 
практических занятий и построенный по заданному алгоритму. В течение цикла каждый 
студент изучает определенный языковой материал, прочитывает несколько текстов, 
объединенных общей тематикой, выполняет контрольные работы. В конце каждого цикла 
проводится промежуточная аттестация, на котором определяется готовность студента 
перейти к работе по следующей программе. Помимо плана работы студентам предлагаются 
алгоритмы (шаги) работы по всем видам речевой деятельности: слушанию, говорению, 
чтению и письму, а также алгоритмы работы по всем аспектам языка: фонетике, лексике, 
грамматике, алгоритм работы внутри цикла, алгоритм проведения промежуточной 
аттестации и зачета.  

В итоге, современная организация содержания проблемного обучения в 
профессионально - ориентированном курсе немецкого языка способствует развитию 
мотивации учения, познавательной инициативы и чувства ответственности за приобретение 
знаний, умений, навыков специалиста. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРЕННЕГО ПОТЕНЦИАЛА  
 

Люди могут говорить о том, какой у человека огромный потенциал, о том, что он 
его не использует либо о том, что потенциала совсем нет. В чем же заключается 
потенциал? У всех ли он есть? И какой он у каждого отдельного человека? 

 Личный потенциал человека скрывает в себе ответы на три вопроса: 
 • «Что я могу делать?» — это все то, что приносит человеку радость, в чем он 

может отличиться. Это может быть хобби, работа или отношения с близкими – 
главное, чтобы то, чем человек занимается, приносило ему удовлетворение. 

 • «Кем я могу стать?» — это перспектива, которую человеку открывает ответ на 
первый вопрос. Для людей, которые любят свою работу и видят в ней смысл жизни, 
важно стать одним из лучших специалистов в области. Для творческих людей 
важны слава и признание. Что бы это ни было – статус, деньги, опыт, воспоминания 
– все это прямой результат деятельности человека, и он будет радовать только тогда, 
когда радует сама деятельность. 

 • «Чего я могу добиться?» — это все то, что стоит между ответами на первый и второй 
вопросы. Чтобы подняться на вершину, нужно идти верх по лестнице. Только сам идущий 
определяет свою вершину и количество ступеней к ней. Каждая ступень — это цели, 
которые человек перед собой ставит, и влияние, которое он оказывает на окружающих. Это 
может быть уважение, оказанное ему другими людьми либо отличия и награды, которые он 
получает на пути к поставленной вершине. 

 Все боятся совершать ошибки и становиться предметом насмешек; для всех 
важно мнение окружающих и одобрение родных людей. Но стоит задуматься над 
тем, куда могут привести страх и неуверенность.  

 Если рассматривать жизнь как договор обмена, то что можно получить в обмен 
на страх? В лучшем случае это будет рутина, привычка и скука. А что обычно люди 
хотят получить от жизни? Есть замечательная поговорка про бесплатный сыр – его 
легко получить, но его не много и ведет он не к свободе. Одно можно сказать 
определенно – если человек будет продолжать делать то, что он делал до сих пор, то 
и получать он будет то же самое. 

 У каждого человека есть заветные желания и стремления. Кому - то всегда 
хотелось спасать маленьких морских черепашек. Других необъяснимо тянет к 
сварочному аппарату, токарному станку или швейной машине. Есть люди, в чьей 
голове рождаются сценарии остросюжетных фильмов, о которых Голливуд и не 
мечтает. 

 Необходимо взглянуть на свою мечту со стороны! Оторвать ее от себя, 
посмотреть ей в глаза и оценить трезво. Один такой пристальный взгляд способен 
разбудить в душе человека желание рискнуть и ступить на новый путь. 
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 Как много людей способны ответить на вопрос: что побуждает их к действиям и 
переменам? Что заставляет сердца биться чаще и глаза гореть огнем? Что делает их 
лучше? В конце концов, Бетховен не писал свои лучшие произведения, уже будучи 
глухим, потому, что над его душой стоял начальник и требовал «сдачи материала в 
срок». Любимое дело, то самое, которое способно если и не раскрыть потенциал, то 
указать правильный путь, требует от человека храбрости, стойкости и уверенности. 
Это небольшая цена за счастье, за искреннее желание жить, чтобы работать, а не 
наоборот. Человек может быть счастливым, только если он находится на своем 
месте. Некоторые люди готовы пройти полмира, чтобы его найти, другие сами его 
создают, а третьи бояться потерять то место, к которому уже привыкли. Реализовать 
свой потенциал невозможно также легко и быстро, как открыть глаза. Раскрытие 
своих возможностей — это путь длиною в жизнь; путь, за каждым поворотом 
которого бок о бок стоят Неизвестность и Возможность. Важно то, что за каждое 
решение человек отвечает сам, каждый выбор – его собственный. И ни в коем 
случае не позволяйте конечному результату вас разочаровать. Совершенство 
недостижимо. Лучше концентрироваться на тех эмоциях и переживаниях, которые 
вы испытываете во время работы – на том, что вы чувствуете, нанося мазки и 
смешивая цвета. Поддержка и помощь необходимы для того, чтобы не сойти с 
выбранного пути. Не бойтесь просить помощи – это не знак слабости, скорее 
наоборот. Вовремя подставленное плечо или протянутая рука могут помочь вам 
вернуть веру в собственные силы и желание не отступать. Не стоит тратить время на 
планирование и составление списков за и против — вы либо решаетесь ступить на 
этот неизвестный захватывающий путь, либо нет. Третьего не дано! Конечно, будет 
страшно, вероятнее всего, будет сложно, возможно, вы подойдете так близко к 
отчаянию, что снова станет страшно. Но лишь от вас зависит, кто будет править 
вашей жизнью. Стоит проявить немного храбрости и перед вами раскроется 
множество дверей. Вам останется только сделать выбор. Неизвестность, которая 
ожидает вас за каждым новым поворотом – это не гигантская, непреодолимая 
пропасть, а пустота, которую вам предстоит заполнить. Чем ее заполнять – выбор 
ваш! У человека есть бесконечное количество возможностей и право выбора 
собственного пути. В каждом из людей есть потенциал стать профессионалом 
своего дела, дарить надежду, радость или уверенность, создавать и изменять мир к 
лучшему. 
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АЛГОРИТМ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ 

ЯЗЫКУ СО СТУДЕНТАМИ НЕЯЗЫКОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ 
 

В процессе обучения иностранному языку большое внимание уделяется работе с текстом 
профессиональной направленности как источником опосредованной коммуникации. Для 
извлечения необходимой информации студенты должны ориентироваться в лексико - 
грамматических, композиционных и стилистических особенностях текста. 

Работу с текстом можно разделить на три этапа.  
1) дотекстовый этап, предполагающий работу с лексико - грамматическим материалом 

текста и направленный на снятие языковых трудностей; 
2) текстовый этап, включающий собственно чтение (в том числе, вслух) и выполнение 

заданий по содержанию текста; 
3) послетекстовый этап, целью которого является выход в устную речь 

(монологическую и диалогическую) по тематике текста. 
На первом этапе необходимо отработать с учащимися новую лексику по изучаемой теме, 

в том числе терминологию и интернациональные слова. Список лексических единиц 
целесообразно приводить с транскрипцией и в словарной форме, обращая внимание на 
способы словообразования грамматических форм и частей речи, распределив их по 
тематическим группам. Помимо активной лексики, в этот список необходимо также 
включить те слова и фразы, при переводе которых у обучающихся могут возникнуть 
трудности. Одной из особенностей профессионально - ориентированных текстов является 
наличие многокомпонентных препозитивных определений, понимание которых также 
вызывает у учащихся некоторые сложности.  

Разработанный нами комплекс упражнений, направленных на отработку лексики, 
включает в себя следующие задания: выберите правильную форму слова; образуйте слова 
от исходной формы по образцу; заполните пропуски подходящими по смыслу словами из 
списка активной лексики по теме; соотнесите термины с определениями и т.д. 

Грамматические упражнения направлены на активизацию грамматического материала 
текста. Как показывает практика, особые трудности у студентов связаны с различием и 
употреблением неличных форм глагола, конструкций действительного и страдательного 
залога, бессоюзных предложений и независимого причастного оборота. Перед каждым 
упражнением нами используется правило - напоминание в виде грамматической схемы или 
опорной таблицы. В качестве иллюстрации данного вида заданий можно предложить 
следующие упражнения: выберите необходимую форму глагола; переведите предложения 
из действительного залога в страдательный; преобразуйте предложения с независимым 
причастным оборотом в сложноподчинённые, используя необходимые союзы; разбейте 
сложное предложение на ряд простых, употребляя при необходимости слова и выражения 
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следственно - причинной связи; объедините простые предложения в сложносочинённые и 
сложноподчинённые. 

Работа непосредственно с текстом начинается с чтения вслух, что способствует 
формированию интонационно - произносительных навыков и служит средством 
понимания содержания текста и его коммуникативной цели. Для развития навыков 
просмотрового чтения можно предложить следующие упражнения: по названию текста 
предположите, о чём пойдёт речь; выберите подходящий заголовок к тексту из 
предложенных; определите основную идею текста. Анализ композиционной структуры 
текста способствует выделению основной содержательной информации, адекватному её 
толкованию и формированию навыков поискового чтения. На данной этапе предлагаются 
следующие задания и упражнения: определите, какие из утверждений соответствуют 
тексту; завершите предложения в соответствии с содержанием текста; ответьте на вопросы; 
определите, в какой части текста указана данная информация. 

Послетекстовый этап предполагает выполнение индивидуальных заданий и активизацию 
навыков монологической и диалогической речи на основе информации текста в 
профессиональной сфере. Так, сначала предлагается составить план информации текста, 
для чего текст делится на логические части, определяется основная мысль каждой из них и 
составляется тезисный план текста. Затем на основе этого составляется блок - схема, 
которая служит опорой для построения монологического высказывания с последующим 
обсуждением представленной темы. Далее студенты составляют диалоги и полилоги по 
определённой тематике с использованием опорных фраз - клише на основе ранее 
изученного материала, сведений из других областей наук и накопленного опыта, что 
предполагает реализацию межпредметных связей в обучении иностранному языку в русле 
компетентностного подхода. 

Таким образом, представленный комплекс упражнений способствует не только 
пониманию текста и извлечению необходимой информации, но и позволяет осуществлять 
его информационную переработку, давать личностную оценку прочитанному и применять 
полученную информацию в практической деятельности. 

 В.В. Воронова, 2016 
 О.А. Фролова, 2016 
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ПРОТИВОРЕЧИЯ МЕЖДУ  
«ШКОЛЬНОЙ» И «НАУЧНОЙ» ГРАММАТИКОЙ 

 
В методике обучения русскому языку твердо закрепилась традиция различать термины 

«школьная» и «научная» (академическая, вузовская) грамматика. Два этих понятия очень 
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часто расходятся не только в объеме, но и по сути − в решении многих теоретических и 
практических вопросов. Некоторые методисты пишут об этом с большим осуждением, 
говоря, что не может быть «школьной» и «научной» теории: школьная теория должна быть 
«школьной» и «научной» теорией [4, с. 52]. Разрыв между школьной и научной 
грамматикой крайне нежелателен. А. В. Текучев говорил: «Школьная грамматика должна 
представлять собой изложенную достаточно популярно и кратко научную грамматику. В 
школьной грамматике не должно быть никаких искусственных, псевдонаучных, ложных 
построений, хотя бы, с точки зрения методики...» [5, с. 23]. 

До сих пор ученые - лингвисты не пришли к единому мнению по поводу критериев 
выделения частей речи, таким образом, вопрос об основах классификации частей речи в 
современном языкознании остается открытым. Но наиболее продуктивным и 
универсальным представляется подход к частям речи как к лексико - грамматическим 
разрядам слов с учетом их синтаксической роли. Мы выяснили, что в школьном курсе 
русского языка, так же как и в науке о языке, нет единообразия в трактовке некоторых 
лексико - грамматических классов слов. 

Рассмотрим общее и различное в представлении такой части речи, как деепричастие в 
«школьной» и «научной» грамматике. 

В школьной грамматике выделяются следующие характеристики деепричастия: 
 - деепричастие рассматривается как неизменяемая глагольная форма, обозначающая 

добавочное действие [2, с. 178]; 
 - в деепричастии совмещаются признаки глагола и наречия [3, с. 95]; 
 - синтаксическая функция − обстоятельство [1, с. 76]; 
 - деепричастия могут быть совершенного и несовершенного видов [1, с. 76]. 
Выделяются следующие признаки глагола: 
 - вид; 
 - наличие зависимого слова, которое ставится в том же падеже, что и при глаголе. 
Выделяются следующие признаки наречия: 
 - неизменяемость деепричастия: примыкает к тому слову, от которого зависит; 
 - синтаксическая функция − обстоятельство (образа действия, причины (занимаясь 

русским языком), времени (заслышав шаги), условия (не зная броду, не суйся в воду) и др.). 
Отдельно изучается образование деепричастий совершенного и несовершенного вида, а 

также то, какие суффиксы для этого используются. 
Указывается следующее: причастия несовершенного вида образуются обычно от основы 

настоящего времени глаголов несовершенного вида прибавлением суффикса - а ( - я). 
Причастия совершенного вида обычно образуются от основы неопределённой формы 
глаголов прибавлением суффиксов - в, - вши, - ши. 

Главное, что необходимо донести до учащихся: деепричастие, как и глагол, обозначает 
действие, которое является второстепенным по отношению к основному, выраженному 
глаголом. Ученикам предлагается самостоятельно понять, что далеко не от всех глаголов 
можно образовать деепричастия.  

Особое внимание уделяется в школьной грамматике деепричастным оборотам и 
правописанию деепричастий с «не». Грамматические характеристики деепричастия очень 
сжатые, объясняются только основные положения. 
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В «академической» грамматике деепричастие рассматривается как атрибутивная форма 
глагола, в которой совмещаются значения двух частей речи: глагола и наречия. Сам термин 
«атрибутивный» отсутствует в «школьной» грамматике. 

Совмещая в себе признаки глагола и наречия, деепричастия адвербиализируются, то есть 
переходят в разряд наречий. Основным условием того перехода является употребление 
деепричастия без зависимого слова, например: молча идти (идти – как?), лежа читать 
(читать – как?), работать спустя рукава (работать – как?) и т.д. Также мы замечаем, что 
термин «адвербиализация» отсутствует в «школьной» грамматике. 

Деепричастие подвергается десемантизации (переходу в служебные части речи). 
Например, слова благодаря, включая, взирая (невзирая на + сущ.), смотря (несмотря на + 
сущ.), спустя и т.д. употребляется в качестве предлогов, а хотя, взирая (невзирая на то, 
что…), смотря (несмотря на то, что…) и др. – в качестве союзов. И здесь мы замечаем, что в 
«школьной» грамматике отсутствует «десемантизация» термин. 

При анализе способов образования деепричастий совершенного и несовершенного вида 
в «русской грамматике» указываются аспекты, которые вообще не рассматриваются в 
«школьной» грамматике. Во - первых, невозможность образования деепричастий от ряда 
глаголов оговаривается в «Русской грамматике» особо, выявляются определённые 
закономерности − от каких глаголов обычно можно образовать деепричастия, от каких нет. 
Также оговариваются закономерности использования конкретных суффиксов для 
образования деепричастий. 

Таким образом, деепричастие рассматривается неоднозначно: как особая глагольная 
форма (Грамматика русского языка - 80), причем деепричастие – как «гибридная наречно - 
глагольная категория» (В.В. Виноградов), как самостоятельная часть речи (Д.Н. Овсянико - 
Куликовский, А.Н. Тихонов). В школьном курсе русского языка деепричастие изучается 
как самостоятельная часть речи и как глагольная форма. Мы выявили, что в «школьной» 
грамматике отсутствую такие термины, как «атрибутивный», «адвербиализация», 
«десемантизация». 
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ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАЛОЙ ПРОЗЫ А.П. ЧЕХОВА В 9 КЛАССЕ 
 

Творчество А.П. Чехова активно изучается на уроках литературы в школе [1]. К 
завершению в 9 классе у обучающихся должны быть уже сформированы собственная 
читательская позиция и филологическая культура, позволяющие ученикам в дальнейшем 
самостоятельно ориентироваться в мире литературы.  

Размышляя о жизни, Чехов наделяет способностью к размышлениям над жизнью и к 
широким обобщениям своих героев, причём, не только представителей интеллигенции, но 
и людей самых простых, живущих, казалось бы, на самом дне общества.  

С этих позиций на уроке в 9 классе мы рассматриваем рассказ А.П.Чехова «Тоска». 
Изучение рассказа в 9 классе предусмотрено по программе В.Я. Коровина [2]. 

В рассказе «Тоска» главный герой Иона Потапов изображён лишь схематически, мы не 
находим в рассказе его подробного портрета. Обращая внимание учеников на детали, 
характеризующие образ Иона, мы учим их интерпретировать художественный текст, 
выявлять авторское отношение. «Весь бел, как привидение…Он согнулся…сидит на козлах 
и не шевельнётся. Иона ёрзает на козлах, как на иголках, тыкает в стороны локти и 
водит глазами, как угорелый, словно не понимает, где он и зачем он здесь…Иона 
оглядывается на седока и шевелит губами…из горла не выходит ничего, кроме сипенья…», 
- вот и всё, из чего складывается облик возницы. Да ещё, пожалуй, одна деталь – шапка 
Иона, о которой один из седоков говорит: «Да и шапка же у тебя, братец! Хуже во всём 
Петербурге не найти…». Писателю мастерски удается передать образ и настроение героя, 
который кажется маленьким заблудившимся мальчиком, на которого всем окружающим 
просто наплевать.  

Чехов А. П. показал, что у каждого слоя общества могут быть одинаковые проблемы 
независимо от состоятельности и обременённости делами. Даже описывая природу, он 
указывает на то, что зима в фольклоре символизирует смерть, и неподвижны Иона и его 
лошаденка. Ощущаешь, как мал и ничтожен человек в этом бездушном пространстве.  

Сюжет этого рассказа прост. Учащиеся, работая над его содержанием, выделяют 
значимые слова: сумерки, лошадёнка, уличная суматоха, военный в шинели с капюшоном, 
молодые люди, дворник с кульком, «спираль» и духота, кобылочка, увлекается и 
рассказывает… Все составляющие подчинены одной цели - показать состояние 
физической, душевной тоски главного героя. Иона весь погружён в свои думы, вся его 
фигура неуклюжая, согнутая под тяжестью горя, снега, возраста, поэтому, когда кричит 
военный, он «вздрагивает».  

Своеобразно и пунктуационное оформление рассказа «Тоска», на что тоже обращают 
внимание учащиеся. В нём очень много предложений с многоточием, которые 
характеризуют героя, его манеру говорить: «Да…Стар уж стал я ездить…Сыну бы ездить, а 
не мне… То настоящий извозчик был…Жить бы только…Нету Кузьмы 
Ионыча…Приказал долго жить…Взял и помер зря…». Иона говорит мало, больше не 
договаривает, держит свою печаль в себе. 
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А вот другой пример: «Но толпы бегут, не замечая ни его, ни тоски…Тоска громадная, 
не знающая границ… В воздухе «спираль» и духота… Иона глядит на спящих, 
почёсывается и жалеет, что так рано вернулся домой… Думает он об овсе, сене, о погоде… 
Про сына, когда он один, думать он не может…». Кажется, что тоска наваливается и на 
читателя, он привыкает к пунктуации, используемой Чеховым для выражения идеи 
произведения. Жизненная правда сквозит в каждом слове, каждом знаке этого рассказа о 
ежедневной жизни – пёстрой, разноплановой, в которой жизнь граничит со смертью. 

В рассказе «Тоска» можно обнаружить две сюжетных линии: с одной стороны, автор 
призывает к сопереживанию Ионе Потапову, а с другой, - к размышлению о человеческом 
бытии - тоске по чьей - то душе, способной понять, откликнуться, посочувствовать, 
выслушать. 

Тоска и одиночество проистекают оттого, что сердца людей закрыты, черствы, не готовы 
к состраданию ближнему В рассказе представлены три сословия, представителями которых 
являются военный служащий, дворяне и мещане, и ни у кого из них не проявилось ни 
чувства сопереживания к герою, ни желания выслушать.  

Таким образом, рассказ «Тоска», рассмотренный подобным образом на уроке, направлен 
на формирование предметных результатов: создавать развернутые высказывания 
аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, 
сознательно планировать свое досуговое чтение; развит способность понимать 
литературные художественные произведения; овладение процедурами смыслового анализа 
текста; формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бахор Т.А. Формирование профессиональных компетенций будущих педагогов (на 
материале кейса по рассказу А.П. Чехова «Жалобная книга») // Проблемы современной 
науки и образования. – 2015. – №1 (31). – С. 66 - 67. 

2. Рабочая программа по литературе для 9 класса разработана на основе ГОС 2004 года, 
авторской программы по литературе для 5 - 11 классов под ред. Коровиной В.Я. – Москва : 
Просвещение, 2009. – URL: http: // nsportal.ru / shkola / literatura / library / 2013 / 09 / 01 / 
rabochaya - programma - po - literature9 - klass102 - chasaprogramma. (дата обращения 
20.06.2016) 

© Г.С. Гайфулина, 2016 
 
 
 

УДК 378.14 
Я.Н. Дежков 

курсант Военного института (инженерно - технического) 
Военной академии материально - технического обеспечения 

имени А.В. Хрулева. Г. Санкт - Петербург, Российская Федерация  
 

ТЕХНОЛОГИЯ МЕЖЛИЧНОСТНОГО СЛУЖЕБНОГО ОБЩЕНИЯ 
 

Общение – это незаменимый компонент общественной жизни. С её помощью каждый 
день совершаются социальные контакты (коммуницирование), как простые: покупка 
продуктов в магазине, общение со старым другом, так и сложные: международные и 
научные конференции. Общение всегда сводится к одному и главному изначальному 
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компоненту – межличностному контакту, что является предметом исследования, как 
психологии, так и социологии. Но психология даёт более полный материал по данной 
тематике, поскольку она обладает особенными инструментами по исследованию областей 
межличностной коммуникации. Для того чтобы понимать границы объяснения психологии 
такого социального феномена как общения, стоит провести чёткую предметную грань, в 
которой находится психология общения. То есть то, что она способна объяснить – это 
область личности, аспекты влияния на личность различных факторов, индивидуальное 
понимание личностью влияния этих факторов, как впоследствии эти воздействия скажутся 
на общении и жизни индивидуума. То есть, короче говоря, предметная область психологии 
общения заключена только межличностном общении и коммуникации в малых 
социальных группах, далее психология не справится из - за своего инструментария, 
который не приспособлен для таких объёмов информации, это уже область социологии [1, 
2, 3, 4, 5]. 

 Психология общения есть в каждом межличностном взаимодействии, в каждом 
разговоре. Любые ваши действия в разговоре: жесты, позы, слова, знаки, все они влияют на 
вашего собеседника. Коммуникация как навык закладывается еще в раннем детстве, по 
мере прохождения социализации, процесса получения всех необходимых навыков для 
жизни, взросления. На особенности владения этим навыком влияют несколько факторов: 
культурный, исторический и социальный контексты. 

 Контекст – это, прежде всего, социокультурное, психологическое, историческое, 
физическое окружение, в котором происходит процесс коммуникации, обучение этому 
навыку в ходе взросления. 

 Культурный контекст – это отношения, ценности, убеждения, социальная иерархия, 
религиозная обстановка, роли социальных групп, понятие о времени. 

 Культурный и исторический контекст связаны очень плотно. Поскольку культура 
является историческим феноменом, из - за достаточно длительного периода формирования 
во времени. Потому и влияние на процесс коммуникации такое же большое, поскольку 
индивиды коммуницируют и обучают «как общаться» исходя из своего культурного опыта, 
они на него опираются, и в процессе коммуникации чётко иллюстрируют привитые им в 
детстве культурные коды (особенности каждой культуры, особенности коммуникации), 
ментальность. 

 Исторический контекст – это отголоски прошлых коммуникационных взаимодействий, 
их принципов, особенностей, социальных и культурных первичных факторов. 
Исторический контекст может быть как на коротких промежутках, так и на более 
длительных исторических отрезках. Примером может служить, когда начальник просит 
своего секретаря принести чашку кофе, и после некоторого ожидания спросит «ты 
принесла?» и понимать, что именно принесла, будут только эти двое, тогда как 
окружающие нет. Это и будет исторический контекст на коротких дистанциях 

 Примером более углублённого, следовательно, более сложного для понимания, 
исторического контекста будет являться культурная особенность, какой либо этнической 
группы, например: иностранец в странах СНГ будет отражать одни культурно - 
исторические модели общения при взаимодействии, такие как, допустим, честность, 
приветливость. Тогда как окружающие люди будут воспринимать это как слабость или 
глупость, это и есть исторический контекст постсоветских республик. 
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 Социальный контекст – это уже конкретно существующая коммуникационная ситуация, 
модель общения, которая обусловленная культурным и историческим контекстом. То есть 
это то, как люди общаются за семейным столом, на свадьбе, на конференции или же со 
знакомыми, друзьями, родственниками и детьми. Всё это непосредственно влияет на 
понимание ситуации, реакцию на неё и интерпретирование её. Исходя из этого, можно 
сказать, что люди не будут одинаково реагировать на похожую, или идентичную ситуацию, 
находясь в разных социальных контекстах. Примером может послужить реакция человека в 
толпе и человека вне толпы, футбольные фанаты будут идеальным примером. Допустим 
ситуацию, когда они начинают производить беспорядки на улице, и один из них увидел 
правоохранителя одного, его реакция будет следующая, он подаст знак коллегам, чтобы 
немедленно избить сотрудника правоохранительных органов. Но если он будет один, он 
сам на такое не решится, это и будет контраст социального контекста. 

 Теперь, после описания важности характеристик контекста, необходимо описать общие 
правила понимания психологии общения. 

 1) Вести диалог с собеседниками или зрителями необходимо так, как им в первую 
очередь комфортно – это залог успешных переговоров и удачного выступления. Таким 
способом активно пользуются политики при посещении своего электората, например 
посещение их рабочих мест в их же форме, проведение с ними рабочей смены, а после 
прохождения всех кругов рабочей смены выступить перед ними в той же одежде и на «их 
языке». Рабочие таким способом почувствуют некое равенство, единство с политиком и 
тем самым возможно проголосуют именно за данного кандидата. 

 2) Второе правило плавно переходящее из первого – настройтесь под вашего 
собеседника. То есть, как в прошлом примере с политиком и электоральными группами, 
если ваши внешний вид и манеры речи похожи на собеседника, то ваш собеседник будет 
более расположен к вам, ведь он в вас будет видеть себя, следовательно вы гипотетически 
внедритесь в доверие. 

 3) Не противоречить оппоненту. Ведь, таким образом вы его противопоставляете себе, 
делая из себя соперника, что не приемлемо при соблюдении первых двух правил. Но слово 
«нет» и вообще отрицание имеет двойную смысловую окраску, а именно первый сценарий 
уже был показан, напомню, вы делаете из собеседника оппонента, чем перечёркиваете 
прошлую позитивную дружескую ориентацию. Второй сценарий ориентирован уже на 
позитивную характеристику слова «нет» и отрицания как такового, это пресечение 
приставаний не желательных людей. 

 Это были некоторые аспекты психологии общения, если вы до сих пор плохо знали о 
подобных принципах или не задумывались о различных гранях межличностного общения, 
то не медлите, используйте это прямо сегодня. 
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 В свете требований от образовательных учреждений при разработке программ учета 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей перед педагогами встает 
проблема поиска практического материала [1, стр.7]. В настоящей работе мы предлагаем 
фольклорно - этографический материал, собранный студентами и сотрудниками 
филологического факультета МГТУ в экспедициях 1993 - 2014 гг. Обозначенный материал 
можно использовать на уроках художественно - этетического цикла.  

 С 1993 года под руководством сотрудников Лаборатории народной культуры на 
филологическом факультете проводятся фольклорно - этнографические экспедиции в 
русские села Белорецкого района, с 1996 года – в казачьи поселения юга Челябинской 
области.  

 Собран определенный материал, сложился значительный фонд записей по ритуалу 
встречи весны. Важным предметом весенней заклички является обрядовое печенье, 
называемое «жаворонки». Зафиксировано несколько способов и форм его изготовления. 
Считаем возможным включить этот материал в контекст уроков, связанных с региональной 
культурой. 

На начальном этапе необходима беседа и знакомство с самим ритуалом встречи весны у 
казаков. Для беседы предлагается использовать общую литературу по славянской культуре 
и экспедиционный материал. 

Зазывали жаворонков 9 (22) марта дети, залезая с фигурками птиц на крыши сараев, на 
поветь. «Жаворонков кричали 9 марта. Их напекут, и идем на повети, кидаем их так:  

 Жавороночки, прилетите - ка  
Красну веснушку принесите - ка  
Нам зима - то надоела  
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Ручки - ножки познобила 
Скотинушку поморила» (п. Увалька) [2, стр.66]. 
«Жаворонков обычно кричат в день Сорока святых, это 9 марта. Кричали раньше и 

девушки, и дети, а сейчас уж редко кто будет это делать, разве что малые дети и то ради 
забавы. Залезали дети и девки на поветь или сарай и кричали: Жаворонки, прилетите, 

Крынку масла принесите, 
Яйцо красно, 
Весну красну!» (п. Краснинский) [2, стр.66]. 
Довольно подробно в материалах экспедиций прописана технология изготовления 

печенья, на основе которой учителем заранее готовится наглядный материал. Это могут 
быть: экспедиционная видеозапись, фотографии, схемы - рисунки, готовые изделия 
(«жаворонки», испеченные из разного теста по описаниям информантов, разной 
конфигурации, разных способов украшения). «Тесто делали какое есть, пресное, кислое. 
Делали две полоски. Потом разрезали, делали хвост. Глаза из ягод или изюма» (п. 
Великопетровка) [2, стр.68]. «Раскатаешь лепешечку. Головку не катаешь, оставляешь 
толстенькой, вырезаешь хвост, крылья. Глазки из вишенок. Кислое тесто делаешь 
сдобным» (п. Великопетровка) [2, с.114]. «Тесто пресное, как на пельмени. Узелком 
заворачиваю тесто, хвостик надрежу, глаза - вишенки» (п. Великопетровка) [2, стр.119]. 

О необычном способе украшения жаворонков рассказал Сысуев Ф.Н. из п. Краснинский: 
«Тесто было пресное. Глаза из конопли делали. Красочкой перышки нарисуют, как яички на 
пасху разрисуют. Это сейчас всё луковой шелухой их красят, а раньше всё красочкой, с 
душой разрисовывали» [3, стр.118]. 

Интерес детей может привлечь ещё одна из возможных тем при работе по изготовлению 
жаворонков – символическое значение предмета в традиционной культуре. В птичек 
иногда запекали что - нибудь, что якобы предсказывало судьбу. «Пекли жаворонков из 
теста, запекали кто чё. Если щепка – умрет человек, пуговица – хорошо жить, горох – 
тоже житьё» (п. Арси) [2, стр.71]. «Пекли жаворонков с начинкой: с горохом, пшеницей, 
коноплей, а то и с шепочкой. Кому чё попадет, то и будет. Шепочка попадет – помрешь 
рано» (п. Увалька) [3, стр.127].  

Аналитическую работу по выявлению значений знаков - символов следует строить на 
основе мифологических словарей. Например, для гороха, пшеницы характерна семантика 
«плодовитости, урожайности, богатства…». Слово щепа (щепка) семантически связано со 
словом осколок, имеет значение «отколоться от целого», поэтому в народной культуре это 
слово сопоставимо со смертью. 

Продолжение занятий по данной теме может быть построено следующим образом. 
После изучения формы и технологии изготовления жаворонков в казачьих сёлах, дети 
пытаются изготовить макет своих птичек из пластилина или глины. На последующих 
уроках можно из предложенных вариантов наиболее понравившиеся изготовить из теста, 
запекая в них предметы «на судьбу». На последнем этапе фигурки украшаются. 

 
Список использованной литературы: 

1. Методические рекомендации по учету национальных, региональных и 
этнокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями 



232

основных образовательных программ начального, основного, среднего (полного) общего 
образования – Челябинск : ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 

2. Календарно - обрядовый фольклор Южного Урала: сборник материалов 
фольклорных экспедиций лаборатории народной культуры. – Магнитогорск: МаГУ, 2003. – 
307 с. 

3. Народный календарь Южного Урала: хрестоматия / сост. : С.А. Моисеева, Т.И. 
Рожкова. – Магнитогорск: МаГУ, 2013. – 214 с. 

 Е.Б. Дерябина, 2016 
 
 
 

УДК 372.882 
В.В. Иванова  

филологический факультет, 
Лесосибирский педагогический институт –филиал СФУ, 

г. Лесосибирск, Российская Федерация  
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ  

 
Основа литературного образования школьников - чтение и изучение произведений 

искусства, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и историко - 
культурными фактами, необходимыми для понимания произведений, включенных в 
программу. Чтобы читать было интересно, вдумчиво, влияя на ум и душу ученика, 
необходимо развивать эмоциональное восприятие учеников, учить их интерпретации 
произведений искусства, воспитывать потребность в развитии своих читательских умений 
и способностей. А для этого необходимо эстетическое, историческое, культурное и 
духовное развитие обучающихся. Следовательно, необходимо крепить художественные и 
эстетические потребности детей, развивать их литературный вкус и готовить для 
соответствующего возрасту эстетического восприятия и художественного творчества и / 
или сотворчества, в качестве какого могут быть творческие состязания, театрализованные 
постановки, конкурсы чтецов и др. [4]. Эффективный является и использование кейсовых 
заданий [2], позволяющих формировать не только предметные, но и метапредметные 
результаты, проявляющие для обучающих связь школьного предмета с реальными 
жизненными проблемами. Особенно привлекательным для обучающихся будет 
междисциплинарное задание, позволяющее им при анализе художественного текста 
(например, пьесы "Вишневый сад" А.П. Чехова) уяснить механизм современных 
отношений человека с банком [1]. 

Формированию метарпедметных умений в процессе изучения литературы будет 
способствовать использование учителем общепедагогической надпредметной технологии, 
каковой является технология развития критического мышления (ТРКМ), в результате 
использования которой на уроках чтения у учащихся должны быть сформированы 
следующие умения: выделять причинно - следственные связи; - рассматривать новые идеи 
и знания в контексте уже имеющихся; отвергать ненужную или неверную информацию...; 
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делать вывод о том, чьи конкретно - ценностные ориентации, интересы, идейные установки 
отражают текст или говорящий человек; избегать категоричности в утверждениях; быть 
честным в своих рассуждениях; определять ложные стереотипы, ведущие к неправильным 
выводам; выявлять предвзятое отношение, мнение и суждение; уметь отличать факт, 
который всегда можно проверить, от предположения и личного мнения; подвергать 
сомнению логическую непоследовательность устной или письменной речи; отделять 
главное от несущественного в тексте или в речи и уметь акцентировать внимание на первом 
[3, с.179]. 

Рассмотрим формирование метапредметных умений на конкретном примере 
произведении Толстого «После бала». 

Так, при чтении рассказа Л.Н. Толстого «После бала», написанного в 1903 г., необходимо 
обратить внимание на соотнесённость сюжета этого произведения с историко - 
биографическими реалиями жизни, что позволяет формировать такую предметную 
компетенцию как понимание литературы - особого способа познания жизни. 

При анализе обратим внимание учащихся то, что перед нами как бы отрывок жизни: вот 
случай, происшедший давно, но отвечающий на вопросы современной действительности, 
говорит нам писатель. 

На уроке будем использовать прием «анализ эпизода» и работу по группам. 
Рекомендуем составить и зафиксировать в тетради таблицу, отражающую основные 
контрастные ситуации, изображенные в рассказе «После бала», которые м станут основой 
для дальнейшей интерпретации этого произведения двумя группами учащихся. Каждая 
группа фиксирует и интерпретирует один из контрастов:  

1. Бал - после бала (светлые радостные краски бала, беззаботное веселье молодых людей 
в 1 - ой части резко оттеняет мрачную картину 2 - ой части); 

2. Полковник - наказываемый (контрастное изображение героев помогло передать 
перелом в душе рассказчика) 

Работа в группах позволяет формировать метапредметные умения: умение работать в 
группах, эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных 
позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; умение слушать 
партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, владение навыками 
самопрезентации и др. 

На формирование метапредметных результатов направлен и проблемный вопрос о том, 
каково истинное лицо полковника, на балу или после бала? 
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УМЕНИЙ  
УЧАЩИХСЯ СРЕДНИХ КЛАССОВ НА УРОКАХ ЧТЕНИЯ 

 
Признаваемая в России всеми (учителями, учащимися, родителями и др.) проблема 

угасания интереса к чтению [4] требует скорейшего решения. Внедрение ФГОС нацелено 
на то, чтобы не только активизировать у современных школьников интерес к чтению 
художественной литературы, но и подвести их к осознанию самого процесса чтения как 
необходимого усилия для постижения культурных и жизненных ценностей, как основы для 
эффективной межличностной и межкультурной коммуникации.  

Многие педагоги и учителя - практики вслед за Сократом и Платоном, утверждают, что 
познание может быть только диалогическим. «Поворот диалогической проблематики как 
осмысление коммуникативно – деятельностной природы теории и практики литературного 
образования, проявляющейся, прежде всего, в процессе совместной смыслодеятельности 
педагога - словесника и читателей – школьников, основу которой составляет восприятие, 
анализ и интерпретация отдельного литературного произведения» [2, с. 27]. 

Учитывая этот основной для обучения тезис, учителя стремятся к тому, чтобы 
метапредметные умения формировались у обучающихся во взаимосвязи, системно. Но 
доминирующей может быть та или иная группа метапредметных умений или даже 
некоторые из них – в зависимости от цели деятельности. Для учащихся 5 - 7 классов 
основными, доминирующими в учебной деятельности могут стать задачи формирования 
коммуникативных умений. В этом случае у учеников происходит становление способности 
к рефлексии возникает непосредственно в самом процессе мышления, способствующим, в 
свою очередь, к формированию готовности овладевать соответствующими способами и 
приемами обучения. 

По мнению Л.М. Перминовой, значение коммуникативных умений проявляется в том, 
что это – «показатель не только умственного и языкового развития человека, его 
грамотности, но и культуры мышления, говорения, общения. Таким образом, 
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коммуникативные умения можно рассматривать как показатель сформированности других 
умений – организационных, информационных, интеллектуальных» [3, с.18]. 

К метапредметным коммуникативным умений с учётом возрастных особенностей 
учащихся и требований к содержанию обучения в основной школе относятся следующие:  

 - в 5 классе – умения работать индивидуально и в группе; распределять работу при 
совместной деятельности; умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 
с задачей коммуникации для выражения своих чувств и мыслей; высказывать суждения; 
умение задавать уточняющие вопросы, слушать друг друга, участвовать в учебном диалоге; 
владеть устной и письменной речью, монологичской контекстной речью и др.; 

 - в 6 классе – умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 
деятельность с учителем и сверстниками; соотносить собственную деятельность с 
деятельностью других; продолжать и развивать мысль собеседника; использовать 
структурирующие фразы, уметь вести диалог, кратко формулировать свои мысли; 
использовать информационно - коммуникационные технологии и т.д.; 

 - в 7 классе – владеть приёмами риторики; находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; уметь вести дискуссию, 
диалог.  

Особенно плодотворно использование кейсовых заданий, проявивших свою 
эффективность на всех уровнях обучения [1]. 

Для определения степени сформированости метапредметных умений в течение учебного 
года необходимо проводить мониторинг. Ученик из года в год будет оценивать уровень 
овладения метапредметными коммуникативными умениями , сам увидит те результаты, 
которые позволят ему быть успешным. После оценивания учеником каждого параметра в 
овладении этими умениями, учитель подводит общий итог на всех этапах контроля.  

Таким образом, формирование метапредметных умений представляет собой специально 
структурированную целостную систему целенаправленного педагогического развития, 
ориентированную на поэтапное овладение учащимися способами учебной работы в 
соответствии с возрастными особенностями школьников и структурной моделью учебных 
действий. 
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ФЕНОМЕН СТИЛИЗАЦИИ В ПЛАСТИЧЕСКИХ ИСКУССТВАХ 
 

В логике процесса развития изобразительного языка переходным этапом от 
реалистического изображения к осознанному знаковому решению является стилизация. 

В любой изобразительной культуре, по мере её становления, приоритет переносится с 
художественного отображения объективной реальности (в контексте данной культуры) на 
поиск выражения изобразительными средствами миропонимания и мировосприятия, с 
внешнего на внутреннее, с формы на содержание. Хрестоматийное высказывание 
Конфуция о символах и знаках, правящих миром, непросто пафосная игра слов, ибо 
посредством знаков, в том числе и визуальных, фиксируется постижение собственной 
идентичности народов и цивилизаций. 

Не все изобразительные знаково - символические формы абстрактны, но являясь 
продуктом глобального обобщения опыта культуры, знак создается путем переработки 
изображений - прототипов в направлении выявления типических черт и отказа от 
второстепенных элементов. Утрачивая непосредственную привязку к конкретной 
жизненной ситуации, знак становится универсальным носителем информации, 
содержательная сторона которого перемещается из зоны значений в зону смыслов, то есть 
содержательная составляющая изображения расширяется и углубляется, так как согласно 
формулировке Л. С. Выготского ««значение » есть только одна из зон … наиболее 
устойчивая… неподвижный и неизменный пункт…», в то время как смысл представляет 
собой совокупность всех психологических фактов, возникающих в нашем сознании…» 
[2,с.347], совокупность неисчерпаемую. 

Механизмом преобразования прототипов - изображений в знаково - символическую 
форму является стилизация, так как она, при многовариантности трактовки этого термина, 
является в первую очередь, переосмыслением. 

Рассматривая поэтапность процесса формирования изобразительного языка, с точки 
зрения семиотики, возможно говорить о том, что на уровне стилизации происходит 
перенесение акцента с синтаксического на семантический аспект организации 
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изображения. Известный исследователь искусства Б. А. Успенский в своей книге 
«Семиотика искусства» семантический аспект трактует как «отношение описания к 
описываемой действительности» (то есть отношение изображения к изображаемому), в то 
время как под синтаксическим аспектом подразумевается рассмотрение « внутренних 
закономерностей построения» [4, с.163]. 

Синтаксический аспект является значимым на любом уровне освоения изобразительного 
языка. Однако, осознанная стилизация, в отличие от схемы, устанавливающей структурные 
закономерности построения изображения в соответствии с логикой структур объективной 
реальности, направлена на переосмысление и изменение этой логики в соответствии с 
художественным замыслом. Установка стилизации на создание форм, не имеющих 
аналогов в природе, превращает поиск структурных закономерностей из цели в средство 
выявления взаимоотношений изображения к изображаемому, то есть происходит смещение 
фокуса с синтаксического на семантический аспект. 

Стилизация, как способ изобразительной соорганизации, может применяться в самых 
различных сферах изобразительного искусства, распространённое соотнесение её 
исключительно с областью декоративно - прикладного творчества сужает и обедняет 
смысловую составляющую этого явления.  

Понятие о стилизации многогранно, существуют как минимум две значимые 
интерпретации этого термина: стилизация в концепции построения изображения (как 
установка на преобразование форм объекта) и стилизация в концепции трансформации 
стиля. 

Стилизация не является производной и вторичной по отношению к реалистическому 
изображению, ибо, по мнению ряда исследователей первобытного искусства (А. П. 
Окладников, А. Д. Столяр и т.д.) черты реализма и стилизации были присущи изначально и 
одновременно изобразительной деятельности уже на этапе зарождения протокультуры.  

Так же, на самых ранних этапах в художественном творчестве Древнего мира, начинают 
проявляться различные принципы построения стилизации объекта, обусловленные 
мировоззренческими и эстетическими установками различных цивилизаций. Примерами 
диаметрально - противоположного подхода к отражению реальности можно назвать 
стилизацию в искусстве Древнего Египта и Древнего Крита. В первом случае изображение 
строится на основе геометрической координатной сетки, во втором – представляет собой во 
многом спонтанное произвольное пластическое решение. Мировоззренческая 
обусловленность стилизации проявляется в разнообразии решений образа и формы 
возникающих в различных стилях и культурах по поводу одного и того же исходного 
объекта. 

Специфическим примером стилизации можно назвать трансформацию (или 
деформацию). Трансформация, как приём переосмысления форм объекта, получила 
распространение в конце XIX - XX вв. и проявилась в таких направлениях как фовизм, 
кубизм, футуризм, экспрессионизм, сюрреализм. «Фовисты понимали деформацию как 
приём абстрагирования от реальной действительности в интересах произведения…в то 
время как стилизация (в традиционном варианте) рассматривалась как способ усиления 
черт действительности средствами той же действительности: в изображаемых предметах 
подчёркивались качества, заложенные в них природой»[3, с.69]. 
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Трансформация – порождение мышления обусловленного установкой на преобразование 
природы и механизацией жизненного уклада, протекающего для подавляющего 
большинства населения развитых экономически стран в искусственной среде городов.  

При рассмотрении стилизации, в концепции производной стиля, необходимо 
акцентировать разграничение понятий стиля и стилизации.  

 «Стиль - одно из символических образований, через которые осуществляется бытие 
культуры. Он выражает духовный опыт в пространственно - символической форме» [6, 
с.213]. 

 По мнению М. С. Кагана, посредством стиля отображается духовный опыт народа. 
Стиль - это форма творческой самобытности, которая не является произвольной и не 
служит прагматическим целям, а в знаковой интерпретации раскрывает поиск ответов 
эпохи на основные вопросы бытия. Так примером символического воплощения 
древнеегипетского стиля можно считать классическую четырехгранную пирамиду - 
иносказательное изображение камня бен - бен - первосуши вышедшей из воды при 
сотворении мира, что связано не с умозрительными абстракциями, а с реальной жизнью 
земледельцев, живущих в долине Нила и зависящих от разливов и спадов великой реки. 
Другим знаковым выражением одного из величайших европейских стилей – Готики можно 
назвать ряды множества колонн поддерживающих своды готических храмов. Эти 
колоннады, как утверждают многие исследователи культуры, отзвук родовой памяти 
европейцев, предки которых жили на континенте полностью покрытом великим лессом 
Блессерианд. 

 Взаимоотношение стиля и стилизации, проблема, «вторичности стиля» была освещена в 
книге Е.Н.Устюговой «Стиль и культура: опыт построения общей теории стиля». Так в 
главе «Стиль и стилизация. Типология стилизации» она пишет: «Стиль и стилизация – 
родственные, но далеко не тождественные культурные формы» [5, с. 225] и далее, о том что 
стилизацию характеризует «вторичность по отношению к оригиналу - прообразу» [5, с.226], 
в роли которого может выступать стиль. Тем не менее «стилизация не является простым 
копированием или подражанием. ... Стилизация представляет собой трансформацию 
первичного стиля с одной стороны, а с другой диалог старого и нового смысла» [5, с. 227]. 

В качестве объекта рассмотрения взаимоотношения стиля и стилизации рационально 
выбрать искусство XVII - XVIII вв., так как в данном случае предоставляется возможность 
сопоставления двух антагонистичных стилей сосуществовавших практически 
одновременно в одном регионе и акцентировавших в художественной деятельности два 
противоположные начала: эмоциональное – в барокко и логическое – в классицизме. В 
качестве предмета рассмотрения можно предложить стилистическую обусловленность 
моды барокко и классицизма. 

Если возможно выразить концепцию моды барокко в двух словах, то этими словами 
будут гиперболизация и искусственность. Корсет (как обязательный элемент), фижмы, 
накладки преобразуют естественные пропорции и пластику фигуры человека в некую 
абстрактную конструкцию. Как подчёркивает в своём знаменитом труде «Homo ludens» 
выдающийся историк культуры Йохан Хейзинга «Формы барокко были и остаются в 
полном смысле этого слова формами искусства, искусственными формами» [6, с.206]. 
Барочный орнамент превращается из элемента дополняющего одежду, в доминирующий 
мотив, подчиняющий всё остальное. 

 Несомненно, если стилистические особенности барокко в значительной степени 
аутентичны, то второй масштабный стиль XVII века – классицизм, даже при 
поверхностном знакомстве, ассоциируется с интерпретацией античного искусства, т.е. 
является своего рода стилизацией. Костюм классицизма, пусть и не буквально, заимствует 
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античные мотивы, превращая, по словам современника, «русских Матрён в римских 
матрон». Плавные силуэты, умеренное декорирование, выбор тонких драпирующихся 
тканей, подчёркивающих естественные пропорции фигуры – элементы стилизации «под 
античность» в одежде классицизма очевидны. Однако классицизм не репродукция 
античности, а её переосмысление: «Коммуникативная направленность классицизма была 
мотивирована не желанием обмануть иллюзией, а воспитать современников, заставить их 
действовать в соответствии с предполагаемым образцом»[5, с.208]. 

Как форма культуры, стилизация присуща и нашему времени. Широко 
распространённые в костюме последнего десятилетия элементы барокко появились отнюдь 
не случайно: театрализация, игровые элементы присущие общественной жизни барокко 
пронизывают и современную реальность. Барочная стилизация в костюме, проявляющаяся 
в высокой моде от кутюр(Шанель, Лагерфельд и т.д.) и в одежде массового потребления, 
принимает всё более выраженные черты: сложноструктурированные ткани, обилие 
металлического блеска и крупных стразов, крупные вычурные орнаменты – всё 
вышеперечисленное соотносит нас с прошедшей два с половиною столетия назад эпохой. 

В этой связи знаковой является последняя коллекция отечественного кутюрье В. 
Юдашкина по мотивам янтарной комнаты. Использование фрагментов декора утраченного 
шедевра, это несомненное обращение к исторической памяти, воплощающая, несомненно, 
идею сотворчества поколений. 

Сотворчество, как одно из важных составляющих, присущих феномену стилизации, 
может быть проявлено в самых разнообразных вариантах: от копирования до творческого 
переосмысления. Это явление в художественном творчестве в своё время было 
акцентировано Н. А. Яковлевой в книге «Анализ и интерпретация произведения 
искусства»: «Проблема меры и соотношения творческого и сотворческого элементов 
внутри канонических художественных систем – особая и весьма сложная проблема, 
требующая глубоких и многогранных исследований» [1, с.15].  

Одной из наиболее распространённых форм сотворчества в области стилизации может 
быть названа репликация. «По определению В. Г. Власова, в отличие от копии, репликация 
является не абсолютно точным повторением, а авторской интерпретацией оригинала с 
возможным изменением деталей и в этом смысле близка к вариации, реминисценции» [1, 
с.17]. В художественной деятельности мастеров очень разного уровня часто задействован 
такой вид репликации « как перевод в материал», обращение к которому несёт самоценное 
художественное начало, так как в этом случае присутствует не механическое 
«перенесение» изображения из одного материала в другой, а перевод образно - 
пластического языка и соответственно, творческая интерпретация и стилизация. 
Классическим примером перевода в материале можно назвать раскрашенную гипсовую 
«Голову Демона» М. А. Врубеля 1980 - го года, интерпретирующую врубелевский же 
рисунок акварелью с одноимённым названием.  

«Перевод в материале» может быть способом приобщения к традициям иной культуры, в 
том случае, когда художник хочет избежать прямого копирования.  

Стилизация, проявленная как творческая интерпретация, не является признаком 
зависимости и вторичности в искусстве. Целый ряд авторов, чьи имена вошли в золотой 
фонд истории искусства и чья самодостаточность не вызывает сомнения, использовали 
приём творческой интерпретации демонстрируя силу и неординарность своего таланта, 
нарочито заимствуя внешнюю форму и наполняя её новым, иногда диаметрально 
противоположным содержанием. Диагональный взлёт креста в «Воздвижении креста» 
Рубенса и «Распятии» Рембрандта (при этом в первой картине пафос торжества духа над 
бренностью плоти, вторая трагичная антитеза личности и власти ), повторение безвольно 
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упавшей руки Иисуса в «Пиете» Микеланджело и «Положении во гроб» Рафаэля, 
идентичность позы караваджевского «Иоанна Крестителя» одному из «Рабов» 
Микеланджело с потолка Сикстинской капеллы (при этом тело атлета - небожителя 
заменяется телом уличного подростка), кондотьеры Учелло и Донателло, «Венеры» 
Джорджоне и Тициана, энгровский «Источник» и «Афродита в садах» Алкмена – это лишь 
малая часть бесконечного списка использования творческого переосмысления (как 
стилизационной формы) в мировой художественной культуре.  

Многообразие проявлений феномена стилизации само по себе является импульсом 
обстоятельного и пристального изучения, всё вышеизложенное попытка рассмотрения 
некоторых аспектов этого сложного явления. 
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избранных профессий. Выход «из подполья» целого ряда видов художественной 
деятельности, которые до недавнего времени ассоциировались либо с коммерческим 
искусством, либо с интересами очень узкого круга представителей субкультур, 
способствует приобщению к творческой деятельности (в той или иной степени) широких 
масс людей не связанных с искусством. В связи с этим представляется интересным 
рассмотрение такого явления как непрофессиональное творчество, одним из импульсов к 
которому послужило распространение в нашей стране жанра визуальных новелл.  

Когда - то в своё время подавляющее большинство публики неспособно было 
воспринять картины Ван Гога, Гогена, Малевича и прочих авторов, ибо в отличие от 
потребления предметов быта, «потребление» произведений искусства требует 
определённых интеллектуальных усилий и не может быть пассивным. Ряд современных 
теоретиков искусства обозначают проблему необходимости активного взаимодействия с 
художественными произведениями со стороны зрителя, вводя термин сотворчества. На 
начальном уровне под сотворчеством подразумевается способность к восприятию: зритель 
должен быть подготовлен контакту и эмоциональному отклику «по отношении» 
произведения искусства. Однако культура второй половины ХХ века продвигает идею 
сотворчества гораздо дальше: примером активности со стороны «потребителя» 
произведения искусства могут служить книги - игры, проекты по устройству кинотеатров 
позволяющих подавляющему большинству зрителей выбрать альтернативный вариант 
развития сценария кинофильма, видеоигры и т.д.[3]. Следующим этапом по отношению к 
выше перечисленному можно признать так называемые «Визуальные новеллы». 

Говоря о визуальных новеллах, человек, живущий на западе (в том числе и в США) в 
первую очередь подумает о печатных графических романах - комиксах, которые, 
собственно, и принадлежат к этому жанру. Однако в Японии (стране в которой появились, 
и формируется целый ряд видов современного искусства), отличающейся от нас культурой 
и взглядами на мир, под визуальными новеллами подразумевается отдельный жанр 
компьютерных игр. 

Нельзя не заметить, что от года в год уровень визуализации в компьютерных играх 
заметно совершенствуется, зачастую, именно этим всё больше привлекая внимание всё 
большего количества людей. Визуальные новеллы несколько отличаются от привычного 
нам понятия «компьютерная игра» в первую очередь тем, что визуальная составляющая в 
них не может похвастаться кинематографичностью. Как и в прочих компьютерных играх, в 
новеллах балом правит «картинка», но картинка близкая к понятию иллюстрации, ибо, в 
отличие от компьютерных игр, равноценной составляющей изобразительному ряду 
является текст. В связи с выше сказанным, возникает вопрос «Что же такое визуальная 
новелла?». Так как аналога в русском языке нет, можно предложить интерпретировать 
визуальную новеллу как «интерактивный роман». 

Интерактивный роман, это рассказ, состоящий из гипертекста позволяющего читателю 
формировать сюжетные линии рассказа. В литературоведении гипертекст – это форма 
организации текстового материала, при которой его единицы представлены не в линейной 
последовательности, а как система явно указанных возможных переходов. Следуя этим 
связям, можно читать материал в любом порядке, образуя разные линейные тексты 
(определение М.М.Субботина – российского учёного, пионера в области развития 
отечественных гипертекстовых систем) [1]. 
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Нечто подобное ранее уже существовало, но особого распространения в России не 
получило. В качестве примера, можно привести серию «книг - игр» автора Дмитрия 
Браславского под названием «Путь Героя». Периодично сюжетная линия такой книги 
получает возможность выбора, например: «Если вы решили напасть на путника, откройте 
страницу 38, если заговорить с ним - откройте страницу 176». Интерактивность в 
визуальных новеллах, как в играх, сводится лишь к тому, чтобы переключить текст, и 
выбрать ветку событий. Это примерно то же самое, как читать книгу, с той лишь разницей, 
что в книгах мы переворачиваем страницы, а в новеллах нажимаем на кнопку. Данная 
ситуация стимулирует один из самых начальных, самых «простых» из возможных 
вариантов идеи сотворчества автора и «потребителя», однако этот уровень на порядок 
выше уровня сотворчества зрителя в картинной галерее. 

Говоря точнее, визуальные новеллы – это многочасовые текстовые истории, в которых 
читатель может не только проникнуться историей и характерами персонажей, но, и как 
говорилось выше, определить сюжет: в этих произведениях может быть несколько 
финалов, несколько различных начал, и уж тем более разная середина. При условии, что 
речь идёт о хорошей визуальной новелле, этот жанр позволяет читателю стать участником 
рассказа, который он читает (что, собственно, и является явлением сотворчества в данном 
контексте). 

Визуальные новеллы делятся на Кинетические, ADV новеллы, и NVL новеллы. В 
кинетических новеллах полностью отсутствует возможность как либо влиять на сюжет, тем 
самым, данный вид новелл более похож на привычные нам книги. В ADV(новеллах текст 
выводится в небольшом окошке, чаще сего расположенном внизу экрана) и в 
NVL(новеллах текст выводится на весь экран на полупрозрачном слое за которым 
отображаются иллюстрации) пользователь выбирает сюжетную линию[3]. 

 «Соавторство» в развитии сюжета важный, но это не самый главный стимул 
возможного творческого импульса. Факт непотребительского отношения к данному виду 
творчества проявляется в том, что большое количество людей, не только читают 
визуальные новеллы (и для них возможность альтернативных изысков становится 
вариантом совмещения развлечения с интеллектуальной стимуляцией), но и в том, что уже 
созданные визуальные новеллы провоцируют широкие круги непрофессионалов - 
потребителей к созданию собственных произведений. Иногда, авторские новеллы 
возникают по мотивам уже существующих, известных произведений, но зачастую это 
совершенно независимые художественные произведения. 

Появление визуальных новелл, как жанра игр, в России изначально носило несколько 
комичный результат. В 2009 году Dreamlore выпустила три визуальные новеллы, одна из 
которых являлась вольной адаптацией поэмы Евгений Онегин[2]. Данная новелла была 
крайне негативно принята публикой из - за искажения оригинального сюжета, в частности 
за попытку совместить классическое произведение с жанром «ужасы». Все три новеллы 
были коммерческими проектами, и, следовательно, попали на российские игровые 
прилавки. За 7 лет ситуация во многом изменилась. 

Интересным является то, что в нашей стране визуальные новеллы создают 
преимущественно любители, люди, чья основная профессия далека от какого бы то ни 
было вида изобразительности, авторы творят без какой либо коммерческой 
заинтересованности, чисто «из любви к искусству». Как вид деятельности возможной к 
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сосуществованию с «основной» работой, как способ самовыражения визуальная новелла 
доступна для взрослых людей, не имеющих академического художественного образования. 
Непрофессионалы, рисующие визуальные новеллы, занимаются этим годами, повышая 
свой качественный уровень, и некоторые из них потом переходят в категорию 
профессиональной деятельности. 

Эволюция от любительского к профессиональному творчеству, не очень характерная для 
нашей страны, является обыденной ситуацией в Японии . Это вполне объяснимо тем, что 
визуальные новеллы, манга и аниме существуют там гораздо дольше, имеют гораздо более 
широкую аудиторию потребителей, в то время как в нашей стране, данные виды искусства 
по сей момент ошибочно соотносятся в основном с продуктом для детей. 

Российское комьюнити развивается небольшими шагами, но всё - таки развивается. 
Например, уже второй год сайтом Anivisual между любителями проводится конкурс, с 
целью выявить лучшую любительскую визуальную новеллу. Так же, традицией последних 
лет стало проводить небольшой челлендж (англ. Challenge – вызов, предложение совершить 
какое - то действие на спор.) «Микро Рено», суть которого в том, чтобы сделать любую 
визуальную новеллу в отведённый срок – 1 месяц. Данный челлендж является 
русскоязычным аналогом западного челленджа «НаноРено». Учитывая количество новелл, 
сделанных на оба конкурса (в общей сумме, выходит, 36 новелл), а так же за всё время 
подобных фестивалей (около 37 новелл), можно сделать вывод, что данный жанр 
становится всё популярнее. 

Не смотря на то, что на данный момент, большую часть русских визуальных новелл 
составляют работы любителей, это достаточно сложный процесс. Создатели новелл, 
собирающиеся в небольшие команды, состоящие в основном из художника и сценариста, 
нередко кто - то из них занимается и программированием. Многие подобные команды 
умирают ещё в самом начале своего зарождения. Встречаются творческие объединения, в 
которых те кто занимается одновременно и программированием, рисованием графики, и 
написанием сценария. Таких авторов, увы, не мало, но также редко кому удаётся довести до 
конца хотя бы один проект, и не бросить всё в самом начале. Однако, есть два проекта, 
которые успели выделиться, это новелла «Левиафан: последний день декады», и «Один 
день в Лондоне». Данные проекты уже успел завоевать внимание в России, а так же они 
переведены на иностранные языки, что даёт им возможность расширить аудиторию. 
Студии, занимающиеся разработкой «Левиафана», «Одного дня в Лондоне» а так же, 
«Алого Шарфа» (победителя конкурса Anivisual Contest в 2015 году) хоть и можно назвать 
профессиональными за их сюжет, графическую часть и за наличие музыканта, тем не 
менее, это были люди, которых привлекла и сплотила общая идея. Примерно по тому же 
принципу работают и другие востребованные ВН - разработчики (дуэт «Михи Рису»)[4]. 

Наблюдая за развитием этого нового для нашей страны вида искусства, нельзя не 
порадоваться тому факту, что большая часть художников, занимающиеся визуальными 
новеллами в России, желают, чтобы созданное ими отличалось от так называемой 
«японщины», о чём говорит наличие уже нескольких отечественных проектов сделанных 
на европейскую тематику. Оставляя почти неизменной техническую сторону, в 
иллюстрациях российских авторов, в подаче текста, да и самих историях, появляется нечто 
самобытное, присущее именно отечественной художественной традиции, в связи с чем 
невольно вспоминается история с матрёшкой, когда японский прототип, творчески 
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переосмысленный и видоизменённый, не только прижился на новой Родине, но и стал со 
временем одним из символов нашей культуры. 
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ВРЕМЕННОЙ ФАКТОР В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Формирование профессиональных компетенций бакалавров в области изобразительного 
искусства – это в первую очередь формирование мировоззренческих установок и 
изобразительного языка, что подразумевает сочетание практической направленности 
подготовки с изучением теоретических основ изобразительной деятельности, ибо ответ на 
вопрос «как?» невозможен без ответа на вопрос «почему?». В силу этого обстоятельства 
будущим художникам - педагогам бывают иногда интересны темы на первый взгляд 
несколько отстранённые от сугубо практической деятельности.  

Начиная с XIX века, одно из существенных мест в эстетических теориях занимает 
проблема классификации видов искусств. Были предложены различные основания деления 
искусства: по способам сообщения информации (Кант), по соотнесению содержания и 
формы (Гегель), по способу восприятия художественной действительности, по способу 
отражения действительности, но одним из наиболее часто упоминаемых является принцип 
классификации по формам художественного бытия, в частности по отношению к 



245

пространству и времени. Предпочтение последнего классификационного принципа 
логично проистекает из самого пространственно - временного бытия материи. 
Традиционно все виды пластических искусств (архитектуру, живопись, графику, 
скульптуру, прикладные искусства и дизайн) называют пространственными и 
вневременными соответственно форме существования художественного образа. 

С формальной точки зрения, образы пластических искусств лишены развития во 
времени, однако еще О. Шпенглер в своем «Закате Европы» отмечал влияние временного 
фактора на явления изобразительной культуры. Представление о разной скорости течения 
времени, то медленно, то бурно движущегося, является общепринятым, складывающимся 
на основе внутренних ощущений людей, живущих в рассматриваемую эпоху и 
ретроспективного взгляда потомков. Те, кто пережил Великую Отечественную войну, часто 
упоминают о замедленном, протяженном времени послевоенных лет. Причем 
динамические свойства времени четко налагаются на то, что П.А. Флоренский называет 
двумя отношениями к жизни: внутренним и внешним, а это уже переход к 
пространственным характеристикам. 

Культуры, развивающиеся в динамичные времена, отмечены «внешним» отношением к 
бытию, рационализмом мышления и экспансивной направленностью во вне в освоении 
пространства. В изобразительном искусстве этих периодов утрачивается знаковость, 
возрастает реалистическое начало. Динамичные времена порождают динамичные 
композиции: акцентируется передача глубины, диагональные ритмы. Искусство эллинизма, 
позднего Возрождения и барокко, искусство XX века, особенно второй его половины, 
имеют схожие черты. Мировоззрение таких эпох порождает пространственное восприятие, 
раскрывающееся в произведениях, где среда преобладает над предметом, стремление к 
удаленности над проникновением во внутреннюю суть. Задолго до Леонардо в 
эллинистической живописи появляется воздушная перспектива, росписи барокко зрительно 
разверзают плоскости стен и сводов, импрессионисты растворяют объекты в 
световоздушных потоках, а кубисты привносят в восприятие «двигательный опыт».  

Эпохи «медленного» времени характеризуются чертами прямо противоположными. 
«Внутреннее» отношение к жизни, сосредотачивает внимание на ограниченном 
пространстве. Преобладают фронтальные композиции, вертикальные и горизонтальные 
ритмы, плоскостность и знаковость изображения. Египет, архаическая Греция или Средние 
века – разницы нет: динамика времени не имеет отношения к его линейному течению. 
Здесь свои задачи, своеобразное (а не примитивное) пространственное восприятие, свои 
любимые виды перспективы[2]. 

 У В.А. Фаворского указывается на несколько способов иносказательно - ассоциативной 
передачи времени в совокупности с изображением движения. Первый способ – это ряд 
композиций, отображающих разновременные события взаимосвязанные едиными героями 
и сюжетом (серии иллюстраций), второй – разновременные действия одних и тех же 
персонажей в одном изобразительном пространстве (древнеегипетские росписи, иконы и 
клейма икон), третий – акцентирование так называемого «физического движения» (то, что 
многие искусствоведы отмечали в «охотах» Делакруа и Рубенса). 

 Сегодня сложно представить, что первые попытки человека показать временной фактор 
посредством движения в изобразительности относятся еще к глубокой древности. В 70 - х 
годах девятнадцатого века среди множественных изображений животных, датированных 
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XV – VIII тысячелетиями до н.э., в этом отношении интересны изображения двух диких 
кабанов у одного из которых, интересно передано движение: кроме четырёх реально 
существующих ног художник добавил кабану еще две, изображенные менее отчетливо. 
Другие части тела животного не удвоены – значит, первобытный художник изобразил 
шесть ног сознательно: он не исправлял рисунок, а пытался «записать» бег кабана, 
изменение положения его тела во времени. Любопытно, что точно так же передавали 
временную динамику некоторые живописцы XX столетия: например, итальянский 
футурист Джакомо Балла в картине «Динамизм собаки на поводке» рисует не восемь, 
неопределимое количество движущихся ног. 

 Вышеописанное напрямую иллюстрирует «акцентирование физического движения» как 
одного из способов передачи времени посредством изображения. Подобное 
«акцентирование» распространённый приём и при создании японского комикса манга. 
Размытый и многократно, повторяющийся, едва намеченный рисунок конечностей (реже 
всего тела) героя во время бега, прыжка, нанесения удара является стандартной для этого 
вида творчества возможностью показать краткосрочное течение времени, наполненное 
активным действием. 

 Интересно, что как вид изобразительной деятельности, именно в манга проявляются на 
постоянной основе все три вида изобразительной передачи времени означенные 
Флоренским. Это проистекает из самой природы этой формы художественного творчества, 
находящейся в равной степени в области литературы и изобразительного искусства, в 
отличие от книжной иллюстрации, являющейся изобразительным сопровождением текста. 

 Манга, появившаяся в Японии после Второй мировой войны, в своей основе имеет 
предысторию, насчитывающую восемь столетий. Традиционно одной из первых работ 
соотносимых с манга называют рисунки монаха Тоба «Картинки о проказах зверей и птиц» 
(XII в.) [1]. Стилистика и термин mange(яп.) сформировались в конце XVII – начале XIX 
веков в результате деятельности целой плеяды художников: Санто Кедэна («Сидзи - но 
юкикай»1798г.), Минва Аикава («Манга хаякудзе»1814г.), Канкей Судзуки («Манкай 
дзуйхицу»1771г.), Кацусика Хокусай («Хокусай манга1814 - 1834гг.)[4]. 

 Получивший развитие в XVII - XIX вв. российский аналог манга – лубок строится на тех 
же изобразительных способах передачи динамики времени, наглядно демонстрируя, что 
идея привнесения временного фактора в изобразительное искусство является отнюдь не 
аутентичной для Страны восходящего солнца.  

 Многократное присутствие персонажа в одном изобразительном поле, как способ 
отображения временной протяжённости, характерный приём практических всех ранних 
культур от архаики до Нового времени. Структура фризово - ленточного типа композиции 
(характерного для протокультур) своей неограниченностью в горизонтальном отношении 
провоцирует наличие повторяемых героев. Появление привычной для нас европейцев 
композиции, ограниченной с четырёх сторон, структурно задаёт посыл к сужению 
временных рамок изображения действительности.  

 Однако, не только в Древнем мире, но и эпоху Возрождения повторение, как знаковая 
интерпретация разновременности происходящего всё ещё распространено. Знаменитая 
фреска Мазаччо «Чудо со статиром» из капеллы Бранкаччи являет пример временного 
развёртывания повествования через изображение в реалистическом искусстве. Правда, в 
отличие от архаичных и средневековых композиций, повтор фигуры св. Петра даётся не 
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столь прямолинейно: его утроение завуалировано разномасштабностью изображения 
святого находящегося на различном пространственном удалении от зрителя, в то время как 
в предшествующих эпохах движение повторяемых персонажей происходит сугубо во 
фронтальной плоскости и поэтому повтор их более нагляден. 

 Один из вариантов передачи временного фактора в изобразительном искусстве 
наблюдается в житийных православных иконах. Клейма со сценами жития святого, 
окружающие центральный образ, очень схожи с фризово - ленточной композицией только 
замкнутой в кольцо. Бесконечный круговорот изображённых событий в житийных иконах, 
видимо лучший способ выразить такое временное состояние как Вечность, что радикально 
отличается от западного эквивалента житийных икон, в которых события разворачиваются 
рядами полос находящихся одна над другой. Описываемая структура появляется на Руси 
уже в XVII веке, о чём свидетельствует древнейшая русская житийная икона – образ 
Пророка Ильи из церкви села Вырубы[3].  

 Специфическим видом визуализации процесса течения времени является так 
называемая раскадровка. Было бы логично предположить, что сама идея покадрового 
изображения задаётся сегментарной структурой кинематографической плёнки. Первые 
раскадровки, появившиеся на основе комиксов в 20 - х годах прошлого века для изложения 
концепции короткометражных мультфильмов, прочно утверждаются в мировой 
художественной практике, существуя одновременно в двух ипостасях: как эскиз 
создаваемого фильма и как самостоятельное произведение.  

 Раскадровки таких мастеров как С. Эйзенштейн («Иван Грозный», «Александр 
Невский»), А. Хичкок («Психо», «Тень сомнения»), А. Тарковский («Андрей Рублёв»), Д. 
Лукас («Звёздные воины») своей гипертрофированной ракурсностью, позволяющей резко 
максимально увеличить детали переднего плана, в сочетании с применением 
фрагментарной композиции создают ассоциативное ощущение не только нелинейного 
перемещения в пространстве, но и нелинейного течения времени то ускоряющегося, то 
замедляющегося в сложном ритме [5,6,7]. Эта иллюзорная пространственно - временная 
подвижность нарушает константность восприятия, перенося зрителя из реальности 
объективной в реальность виртуальную. Особый интерес представляют раскадровки 
театральных спектаклей (хрестоматийным примером являются работы К. Станиславского 
для Московского Художественного театра) где визуализация временного процесса 
предстаёт, так сказать, в чистом виде без взаимосвязи с материалом воплощения в виде 
покадровой структуры кинематографической плёнки. 

 Временной фактор существует в произведениях изобразительного искусства в 
иносказательно - завуалированной форме, но проявления его столь разнообразны, что 
невольно возникает мысль о том, что категоричная классификация пластических искусств 
как не временных представляется не совсем корректной, ибо, если проводить аналогии с 
областью естественных наук, очевидно, что незыблемость и безапелляционность 
классификационных соотнесений вещь весьма относительная. 
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ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 
Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время нельзя найти ни 

одной сферы человеческой деятельности, не связанной с физической культурой, поскольку 
физическая культура и спорт общепризнанные материальные и духовные ценности 
общества в целом и каждого человека в отдельности. 

В современном обществе с появлением новой техники и технологии имеет место 
сокращение двигательной активности людей и одновременно усиление влияние на 
организм неблагоприятных факторов, таких как загрязнение окружающей среды, 
неправильное питание, стрессы. Кроме того, снижается иммунитет, что влечет за собой 
значительную восприимчивость к различным заболеваниям [1, с. 5]. 

В настоящее время число людей с разнообразными заболеваниями растет, так что 
снижение двигательной активности является актуальной проблемой. Физическая культура 
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и спорт являются одними из наиболее значимых факторов укрепления и сохранения 
здоровья. 

Занятие физической культурой необходимы человеку во все периоды его жизни. В 
детском и юношеском возрасте они способствуют слаженному развитию организма. У 
взрослых увеличивается работоспособность и сохраняется здоровье. У пожилых наряду с 
этим, задерживаются неблагоприятные возрастные изменения. 

Систематические занятия физической культурой и спортом помогают людям всех 
возрастов наиболее продуктивно использовать свое свободное время, а также способствует 
отказу от таких социально и биологически вредных привычек, как употребление спиртных 
напитков и курение [2, с. 178]. 

Физическая культура имеет четыре основные формы: 
 - физическое воспитание и физическую подготовку к конкретной деятельности; 
 - восстановление здоровья или утраченных сил средствами физической культуры – 

реабилитация; 
 - занятия физическими упражнениями в целях отдыха; 
 - высокие достижение в области спорта; 
Регулярные занятия физическими упражнениями или спортом повышают активность 

обменных процессов, поддерживают на высоком уровне механизмы, которые 
осуществляют в организме обмен веществ и энергии. 

Недостаточное количество двигательной активности или нарушение функций организма 
при ограничении двигательной активности отрицательно влияет на организм в целом. 
Люди могут жить и при ограничении движений, но это приведет к атрофии мышц, 
снижению прочности костей, ухудшению функционального состояния центральной 
нервной, дыхательной и других систем, снижению тонуса и жизнедеятельности организма.  

У людей, систематически занимающихся физическими упражнениями, значительно 
повышается потенциал всех систем и органов человека [2, с. 243]. 

Целенаправленная физическая тренировка совершенствует систему кровообращения, 
стимулирует деятельность сердечной мышцы, усиливает кровоснабжение мышц, улучшает 
регуляцию их деятельности нервной системой. 

Приобщиться к физической культуре и спорту можно несколькими способами: 
заниматься в спортивной секции по любому интересующему виду спорта, принимая 
участие в занятиях групп здоровья по месту работы или проживания, а также тренируясь 
самостоятельно. Обилие вариантов дает каждому человеку возможность выбрать тот из 
них, который удовлетворяет его требованиями и предпочтениями, и позволяет каждому 
найти идеальный способ поддерживать себя в прекрасной физической форме.[3, с. 65] 

Таким образом, спорт и физическая культура являются многофункциональным 
механизмом оздоровления людей, самореализации человека, его самовыражения и 
развития. Поэтому в последнее время место физкультуры и спорта в системе ценностей 
человека и современной культуры увеличивается.  
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В настоящее время в связи с внедрением Федеральных государственных 

образовательных стандартов [4] в сфере высшего образования все более актуальным 
становится пересмотр подходов к организации образовательного процесса. Педагогическое 
образование в этом вопросе не является исключением. Особенностью деятельности 
учителя, которую необходимо учитывать при подготовке будущих педагогов, является 
большая степень направленности на коммуникативную деятельность, то есть 
взаимодействие со всеми без исключения субъектами образовательного процесса с целью 
обмена информацией и организации совместной деятельности.  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту высшего 
образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (уровень 
бакалавриата), утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации № 1426 от 4 декабря 2015 года [4] в результате освоения программы 
бакалавриата у выпускника должен быть сформирован ряд профессиональных 
компетенций, соответствующих видам профессиональной деятельности. Перечень видов 
профессиональной деятельности с указанием соответствующих компетенций представлен в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Виды профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки 04.03.05 
Педагогическое образование (уровень бакалавриата) 

Вид 
профессиональной 

деятельности 

Содержание вида 
профессиональной деятельности 

Профессиональные 
компетенции, 

соответствующие 
виду 

профессиональной 
деятельности 

Педагогическая 
деятельность 

Осуществление образовательной 
деятельности с учетом действующих 
стандартов в области образования. 
Использование в профессиональной 

ПК - 1, ПК - 2, ПК - 3, 
ПК - 4, ПК - 5, ПК - 6, 
ПК - 7 
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деятельности технолгий и методик, 
соответствующих передовым 
достижениям педагогической науки. 
Учет возрастных и личностных 
особенностей учащихся при 
организации образовательного 
процесса, а также обеспечение его 
безопасности. Осуществление 
профессионального и личностного 
роста. 

Проектная 
деятельность 

Проектирование образовательных 
программ, индивидуальных 
образовательных маршрутов 
обучающихся, траекторий 
профессионального и личностного 
развития. 

ПК - 8, ПК - 9, ПК - 10 

Исследовательская 
деятельность 

Использование 
систематизированных теоретических 
и практических знаний для решения 
исследовательских задач 
профессиональной деятельности. 
Руководство учебно - 
исследовательской деятельностью 
обучающихся. 

ПК - 11, ПК - 12 

Культурно - 
просветительская 
деятельность 

Выявление и формирование 
культурных потребностей. 
Разработка и реализация культурно - 
просветительских программ. 

ПК - 13, ПК - 14 

 
Как видно из представленной выше таблицы, ни один из видов профессиональной 

деятельности, реализуемый педагогами не обходится без коммуникации между субъектами 
образовательного процесса. На основании этого можно сделать вывод о том, что 
коммуникативный компонент является одним из важнейших в деятельности педагога. В 
связи с этим, при организации образовательного процесса в педагогическом вузе 
необходимо использовать подходы, ориентированные на взаимодействие субъектов 
образовательного процесса. 

На наш взгляд целесообразным является использование коммуникативно - 
деятельностного подхода при организации образовательного процесса по направлению 
подготовки 04.03.05 Педагогическое образование (уровень бакалавриата) в связи с тем, что 
он в полной мере реализует возможность осуществления взаимодействия субъектов 
образовательного процесса и позволяет осуществлять обучение в деятельности. Данный 
подход интегрирует в себе два совершенно самостоятельных подхода: коммуникативный и 
деятельностный. Рассмотрим каждый из подходов в отдельности. 

Основоположником коммуникативного подхода в обучении является И.А. Зимняя [2]. 
Дальнейшее развитие данный подход получил в работах И.Л. Бим [1]. Суть 
коммуникативного подхода состоит в организации активного взаимодействия всех 
субъектов образовательного процесса, при этом важнейшую роль в образовательном 
процессе играет обучающийся и производится учет индивидуальных особенностей его 
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личности. Методическое основание коммуникативного подхода представляют способы 
организации образовательного процесса, связанные в с широким использованием 
коллективных форм работы, решением проблемных задач, сотрудничеством между 
преподавателем и учащимися [2]. 

Деятельностный подход нашел свое обоснование в работах А.Н. Леонтьева [3]. 
Сущность данного подхода состоит в том, что личность формируется и развивается только 
в деятельности. Деятельность рассматривается как средство становления и развития 
субъектности ребёнка. Методической основой деятельностного подхода является активное 
погружение учащихся в деятельность по решению учебных задач, имеющих практическую 
направленность или имитирующих будущую профессиональную деятельность [3]. 

На основании изложенного, следует отметить, что использование коммуникативно - 
деятельностного подхода предполагает активное погружение обучающихся в будущую 
профессиональную деятельность, причем решение профессиональных задач происходит в 
процессе многоплановой коммуникации субъектов образовательного процесса. 

На наш взгляд, использование сочетания данных подходов при организации 
образовательного процесса в педагогическом вузе позволит в полной мере формировать и 
развивать профессиональные компетенции будущих учителей, соответствующие видам 
профессиональной деятельности. При этом не останется без внимания один из важных 
элементов педагогической деятельности – ее коммуникативный компонент. 
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общению (эффективному и психологически комфортному) для участвующих в 
коммуникации сторон. 

Термин «коммуникация» многозначен и определяется в исследованиях по - разному. В 
работах С. Л. Рубинштейна под коммуникацией понимается сообщение или передача при 
помощи языка некоторого мысленного содержания. И. А. Зимняя считает, что 
коммуникация - процесс двухстороннего обмена информации, ведущей к взаимному 
пониманию [1]. 

Для обозначения понятия успешной коммуникативной деятельности различными 
авторами предлагается несколько формулировок: коммуникативная компетентность и 
коммуникативная компетенция. 

Анализ исследований российских и зарубежных ученых (Л.Н. Болотов, А.А. Пинский, А. 
В. Хуторской, И. А. Зимняя, Дж. Равен, С. Г. Молчанов) показал существование нескольких 
позиций в интерпретации понятий «компетентность» и «компетенция».  

Мы, как и большинство исследователей, будем придерживаемся точки зрения о 
необходимости дифференциации понятий «компетентность» и «компетенция», хотя 
признаем тот факт, что указанные понятия имеют много общего. 

Рассматривая коммуникативную компетенцию в общепедагогическом отношении и 
придерживаясь взглядов таких авторов, как И. А. Зимняя, Ю. Н. Емельянова, О. С. 
Смирнова, А. К. Маркова, Л. А. Петровская, Е. В. Сидоренко, А. В. Хуторской, 
«коммуникативная компетентность» - необходимая для успешного общения совокупность 
знаний, умений, навыков, способов деятельности, позволяющая активно взаимодействовать 
во всех видах деятельности. Коммуникативная компетенция предполагает желание 
вступать в контакт с окружающими, умение организовывать обмен информацией, 
включает умение слушать собеседника, умение решать конфликтные ситуации, проявлять 
эмпатию [2].  

Анализ подходов к определению понятия «компетентность» С. А. Селивановой, 
позволил определить данное понятие как способность, соответствующую достаточно 
высокому уровню развития личности, опирающуюся на совокупности знаний, умений, 
опыта, обеспечивающих успешность в достижение высоких результатов при выполнении 
какой - либо определенной деятельности. 

Таким образом, под коммуникативной компетенцией мы будем понимать способность, 
соответствующую достаточно высокому уровню развития личности, опирающуюся на 
совокупности знаний, умений, опыта, обеспечивающих успешность коммуникативных 
процессов. 

Достижение нормированного уровня развития коммуникативной компетентности в 
дошкольном возрасте проявляется:  

• в ситуации достижения собственных целей общения (что - то попросить, договориться 
о принятии в игру, что - то узнать, уточнить и т. д., при этом не вызывая отрицательного 
отношения со стороны партнера по общению) 

• в ситуации достижения цели совместными усилиями (организация и проведение игр, 
совместные задания, упражнения, подвижные игры, выполнение поручений и т. д.) 

• в ситуации оказания просоциальных форм поведения (содействие, сочувствие, 
бескорыстная помощь, взаимовыручка) 
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Все эти ситуации проявления коммуникативной компетентности связаны с 
чувствительностью к сверстнику, способностью ориентироваться на другого, 
сформированностью познавательного, эмоционального и поведенческого компонента 
образа сверстника [3].  

Понятие «коммуникативная компетенция» предполагает овладение всеми видами 
речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 
умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста 
сферах и ситуациях общения [4]. 

Л.С. Выготский выделил в компонентном составе коммуникативной компетенции 
умение ставить и решать определенные типы коммуникативных задач, учитывать 
намерения и способы коммуникации партнера (партнеров), выбирать адекватные стратегии 
коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого 
поведения. Ученый выделяет в качестве первейшего компонента способность 
устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми, 
удовлетворительное владение определенными нормами общения и поведения [5]. 

Современная психолингвистика рассматривает процесс формирования 
коммуникативной компетенции в контексте «теории порождения речевого высказывания», 
в основе которой лежат работы Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, А. Р. Лурия, А. А. 
Леонтьева. 

Представители психолингвистической науки (Д. И. Изаренков, А. А. Леонтьев, М. В. 
Мазо, Р. Б. Сабаткоев, Е.А. Хамраева) определяют коммуникативную компетентность как 
способность осуществлять речевую деятельность, как реализацию коммуникативного 
поведения на основе системы компонентов: мотивационного (речевое поведение), 
когнитивного (знания), оперативного (преодоление противоречий, предписанных 
содержанием обучения) [2].  

Они определяют коммуникативную компетентность как индивидуальную способность 
адекватно организовать свою речевую деятельность в каждой конкретной ситуации 
языковыми средствами и способами.  

Эта концепция речевой деятельности непосредственно опирается на подход, 
разработанный в ряде работ Л.С. Выготского. По его определению, речевая деятельность – 
информационный и вместе с тем знаковый процесс, она является непосредственным 
воплощением мыслительных процессов.  

Л.С. Выготскому принадлежит идея внутренней психологической организации процесса 
порождения речи как последовательности взаимосвязанных фаз деятельности.  

Примечательно то, что каждое из действий, носящее коммуникативный характер, имеет 
интенцию или внешнее побуждение. Дошкольник начинает говорить, когда ему нужно 
удовлетворить ту или иную потребность, для достижения какой - либо цели, или ответить 
на поставленный вопрос, в целях самозащиты, отстаивания собственной правоты, 
интересов или мнения, что способствует его самореализации в социуме. Мы согласны с 
доводами A.A. Леонтьева о том, что осуществляя общение, ребенок должен говорить не 
ради самой речи, а ради того, чтобы она оказала нужное воздействие [7]. 

Таким образом, коммуникативная компетенция – это развивающийся и осознаваемый 
опыт общения между людьми, который формируется в условиях непосредственного 
взаимодействия и возрастает по мере освоения личностью культурных, социально - 
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нравственных эталонов и закономерностей социальной жизни в её развитии и 
поливариантном изменении.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается значение мотивации для занятий хореографией. 

Рассматриваются факторы, влияющие на повышение мотивации учащихся. Описывается 
применение методов проблемного обучения как способа повышения мотивации учащихся. 
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обучения. 
Цель исследования: определение методов проблемного обучения, применение которых 

позволят повысить мотивацию детей к занятиям хореографией 
 
Задачи исследования: 
1) Раскрыть значение мотивации при занятиях хореографией 
2) Раскрыть факторы, влияющие на повышение мотивации учащихся  
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3) Определить методы проблемного обучения, которые помогут повысить 
мотивацию учащихся  

Обучение хореографии способствует гармоничному развитию личности ребёнка. Оно 
направлено на развитие танцевальных и музыкальных способностей у детей и 
приобретение общей эстетической и танцевальной культуры. Занятия хореографией 
способствуют развитию общекультурного кругозора, формируют определенные 
эстетические принципы и ценности, способствуют физическому развитию детей.  

Эффективность любой деятельности зависит не только от способностей и знаний, но и от 
уровня (силы) мотивации. Чем выше уровень мотивации, тем больше усилий будет 
приложено для достижения цели. Высокомотивированные люди больше работают и, как 
правило, достигают больших результатов в своей деятельности. Таким образом, мотивация 
– это наиважнейший фактор, который обеспечивает успех и эффективность деятельности, в 
том числе и в хореографии.  

В настоящее время мотивация как психическое явление трактуется по - разному. В 
одном случае — как совокупность факторов, поддерживающих и направляющих, т. е. 
определяющих поведение, в другом случае — как совокупность мотивов, в третьем — как 
побуждение, вызывающее активность организма и определяющее ее направленность. На 
каждом возрастном этапе мотивация имеет свои особенности, а мотив определенную 
структуру. При этом следует учитывать определенные мотиваторы, т. е. психологические 
факторы, влияющие на процесс мотивации и формирование намерения. [1, с.65] 

Основными факторами, влияющими на формирование положительной устойчивой 
мотивации к учебной деятельности, в том числе хореографии, являются:  

— содержание учебного материала;  
— коллективные формы учебной деятельности;  
— оценка учебной деятельности;  
— стиль педагогической деятельности учителя; 
— организация учебной деятельности [1, с.262] 
Подаваемый учебный материал педагогом - хореографом должен быть направлен на 

активизацию познавательных процессов, т.е. быть достаточно сложным, вызывать у детей 
эмоциональный отклик, направлен на познание нового, но опираться на прошлые знания, 
на осознание полученного ранее опыта.  

Коллективная (групповая) форма занятий по хореографии позволяет настраивать на 
активную работу всех участников коллектива, даже слабо мотивированных. Групповая 
форма занятий также подразумевает соревновательный настрой участников коллектива, 
мотивируя быть не хуже других.  

Оценка результатов в хореографической деятельности предполагает результаты 
промежуточной переводной и итоговой аттестации, а также результаты участия в 
конкурсах и соревнованиях. Однако мотивация только на результат может сдвинуть 
мотивацию с самой учебной мотивации.  

Стиль деятельности педагога - хореографа оказывает влияние на формирование мотивов 
учащихся. Авторитарный стиль формирует «внешнюю» (экстринсивную) мотивацию 
учения, мотив «избегания неудачи», задерживает формирование «внутренней» 
(интринсивной) мотивации. Демократический стиль педагога, наоборот, способствует 
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интринсивной мотивации; а попустительский (либеральный) стиль снижает мотивацию 
учения и формирует мотив «надежды на успех». [1, с.264] 

Организация учебной деятельности, направленная на повышение мотивации, может 
быть представлена применением методов проблемного обучения.  

Цель проблемного обучения - усвоение не только результатов познания, но и самого 
пути, процесса получения этих результатов (овладение способами познания). 
Проблемность, создавая затруднения в обучении, побуждает школьника к умственному 
поиску (М. И. Махмутов, 1975). Ситуация затруднения вызывает потребность либо в новых 
знаниях, либо в новом способе обучения, либо в том и в другом. [1, с.309] 

Сущность проблемного обучения заключается в создании в творческой учебной 
деятельности педагогом проблемных ситуаций, решение которых учащимися 
самостоятельно способствуют усвоению ими новых знаний.  

Можно говорить о следующих методах организации процесса проблемного обучения в 
хореографии: 

1. Метод монологического изложения.  
Педагог - хореограф перед тем как начать обучение джазового танца, ставит вопрос «Что 

такое джаз - танец? Где и когда он возник, каковы его разновидности и отличительные 
особенности?», при этом он сам отвечает на эти вопросы, используя при этом наглядный 
материал и демонстрируя определенные движения джаз - танца. При такой организации 
процесса усвоения нового знания педагог соблюдает поддерживает устойчивое внимание 
учащихся к изучаемой теме, однако избранный им метод преподавания превращает 
ученика в пассивного слушателя, не активизирует его познавательную деятельность.  

2. Диалогический метод изложения. 
Данный метод используется для привлечения учащихся к непосредственному участию в 

реализации способа решения проблемы. Например, изучив танцевальную связку, можно 
предложить детям разобрать каждое движение, используя термины их обозначения и 
техники исполнения. Задавая ученикам вопросы «Как называется данное движение?», «Что 
главное при исполнение данного движения?», педагогу удается активизировать своих 
учеников, повысить их познавательный интерес, привлечь внимание к уже известному в 
новом материале. Данный метод дает более высокий уровень познавательной активности 
учащихся в процессе познания, так как они уже непосредственно привлекаются к участию в 
решении проблемы под управляющим воздействием преподавателя. 

3. Эвристический метод изложения. 
Эвристический метод заключается в том, что педагог - хореограф ставит цель обучить 

учащихся отдельным элементам решения проблемы, организовать частичный поиск новых 
знаний и способов действия. К примеру, разучив движение или танцевальную комбинацию, 
поставить перед учениками задачу исполнить ее, начиная с другой стороны, то есть 
движения правой ноги будут исполнятся левой и наоборот. Таким образом, дети сами 
овладевают новыми способностями исполнять движения на обе ноги, руки. Суть данного 
метода состоит в том, что открытие нового закона, правила и т.п. совершается не учителем 
при участии учащихся, а самими учащимися под руководством и с помощью учителя.  

4. Исследовательский метод. Данный метод можно применить к хореографии 
постановкой следующих проблем: разобрать свое тренировочное выступление на видео 
оценить какие элементы получились хорошо, а какие не удались, определить причины 



258

успеха или неуспеха. Таким образом, дети, проводя анализ каждого своего движения, сами 
приходят к выводу где и как необходимо улучшить свою технику и выразительность 
исполнения. 

Выводы: 
1) Раскрыто значение мотивации при занятиях хореографией, которое заключается в 

достижении высокого творческого результата 
2) Раскрыты факторы, влияющие на повышение мотивации учащихся, среди которых: 

содержание учебного материала, коллективные формы учебной деятельности, оценка 
учебной деятельности, стиль педагогической деятельности учителя, организация учебной 
деятельности 

3) Определить методы проблемного обучения, применение которых позволит повысить 
мотивацию учащихся, к ним относятся: метод монологического изложения, диалогический 
метод изложения, эвристический метод изложения  
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
 

В наше время рождаемость детей - инвалидов увеличивается с каждым годом, для этого 
уже не обязательно знакомиться со статистикой РФ, можно просто наблюдать это явление в 
городе, которым ты живешь, у знакомых, а может даже и в своей семье.  

Детям - инвалидам, как и всем детям, необходимо образование, которое многие из них, 
не могут полноценно получить. Семьям, где есть такие дети, приходится прилагать 
большие усилия, для того, чтобы обеспечить их всеми условиями, где они могли бы 
получать знания.  

Конвенция о правах ребенка гарантируют доступность для всех среднего и высшего 
образования на основе способностей человека. Стандартные правила обеспечения равных 
возможностей для инвалидов ООН конкретизируют международные гарантии доступности 
образования инвалидов, говоря о том, что государства, в которых образование является 
обязательным, должны обеспечивать возможность его получения для детей обоего пола с 
различными формами и степенями инвалидности, включая самые тяжелые формы. 

В Российской Федерации вопросы, связанные с образованием, регулируют различные 
нормативные документы, включая федеральные законодательные акты, акты субъектов 
Федерации, а также регламентирующие и инструктивные документы различных 
министерств. 
Закон о социальной защите инвалидов регулирует широкий круг вопросов, субъектами 

которых являются люди с инвалидностью. Статьи 18 и 19 данного Закона содержат общие 
положения, касающиеся образования инвалидов, и устанавливают, что образовательные 
учреждения совместно с органами социальной защиты населения и органами 
здравоохранения обеспечивают дошкольное, внешкольное воспитание и образование детей 
- инвалидов; получение инвалидами среднего общего образования, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации инвалида. Государство гарантирует инвалидам 
необходимые условия для получения образования и профессиональной подготовки [2]. 
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Огромную роль в образование детей, в том числе и детей - инвалидов, играют новая 
техника, программные электронные устройства и система объединённых компьютерных 
сетей для хранения и передачи информации, которые уже не один год используют в РФ. 

Одним из таких эффективных способов получения знаний является дистанционное 
обучение. «Дистанционное обучение – это взаимодействие учителя и учащихся, учащихся 
между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты 
(цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) специфичными 
средствами Интернет - технологий или других интерактивных технологий» [3]. 

С появлением сети Интернет создалась принципиально новая ситуация и в системе 
образования. С одной стороны, сеть наполнена всякой негативной информацией, 
негативной для нравственного, духовного, культурного развития личности. С другой, 
возможности сети для целей образования и развития личности поистине уникальны [1, с. 9]. 

Дистанционное обучение детей с ОВЗ на дому регламентируется следующими 
документами: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 мая 2005 г. № 
137 "Об использовании дистанционных образовательных технологий". 

2. Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 16.06.2008 г. № 401 "О 
порядке воспитания и обучения детей - инвалидов на дому и дополнительных мерах 
социальной поддержки по обеспечению доступа инвалидов к получению образования". 

Сначала комиссия должна обследовать социально - бытовые условия жизни детей. 
По итогам обследования выявляются учащиеся, которым впоследствии установится 

компьютерное оборудование. Далее даются рекомендации по комплектации 
компьютерного оборудования (в зависимости от заболевания), обеспечению 
работоспособности сети Интернет. Выдаются комплекты компьютерного оборудования. 
Оформляется соответствующая документация [4]. 

Теперь многие дети - инвалиды могут учиться на дому, разговаривают с учителем, 
слушают уроки, выполняют домашние задания, контрольные и самостоятельные работы, и 
в конце обучения получают аттестат о среднем полном общем образовании. Это картина 
очень радует, но, к сожалению, у неё есть и другая сторона. При дистанционном обучении у 
детей - инвалидов отмечается дефицит общения со своими сверстниками, это влияет на 
общее развитие ребенка.  

Можно проводить в школах мероприятие «день детей с ограниченными 
возможностями», например один раз в месяц, желательно в субботу, так как в школе он 
является учебным днём, а родители чаще всего имеют пятидневный график работы и они 
могут привести своего ребенка. Дети совместно со своими сверстниками проводят время в 
школе на уроках и перемене, при этом в школе обязательно должен находиться медик, 
который мог бы следить за состоянием здоровья. В конце учебного дня родители забирают 
своего ребёнка. Такое мероприятие могло бы отлично повлиять на воспитание и обучение 
не только ребенка - инвалида, но и на здорового ребенка. Плюсы этого мероприятия 
заключаются в том, что оно объединяет детей с разными возможностями, но одинакового 
возраста, показывая тем самым, что все они равны и не стоит смеяться и боятся детей не 
похожих на тебя, а для детей - инвалидов это возможность получении живого общения и 
эмоций.  
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Дистанционное обучение это большой прорыв в области педагогики, так как сейчас все 
дети могут получать большой объем информации, не выходя из дома, но, к сожалению, 
информация бывает и не нужная и даже вредная, а так же никакой компьютер никогда не 
сможет заменить живое общение, которое так бесценно. 
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Гуманитаризация и гуманизация высшего образования предполагает развитие 
общекультурных элементов содержания образования и, следовательно, направлены на 
развитие определенных личностных и профессионально значимых качеств будущего 
специалиста. Точкой отсчета в данном процессе является приоритет демократических, 
общечеловеческих ценностей и, как результат их признание в реализации – развитие 
свободной творческой личности. 

 Для современного этапа развития российского общества характерны те глубокие 
перемены в жизни, которые связаны с формированием того, что принято называть 
постиндустриальным обществом. Основные его черты: изменение экономической 
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структуры общества, внедрение передовых технологий, бурное развитие информатики и 
телекоммуникаций, совершенствование системы организации и управления всеми 
отраслями жизнедеятельности общества, лидерство человека. Все эти позитивные 
изменения возможны только в условиях свободного демократического общества, 
ориентированного на демократические ценности. 

Ценности – элементы социальной системы, отражающие главные тенденции культуры в 
целом и потребности системы, а присвоенные личностью ценности становятся элементами 
ее направленности. «Присвоение» ценностей происходит в процессе социализации, т.е. 
обучения и воспитания, а также стихийного воздействия окружающих. Образование как 
условие и средство социализации призвано помогать людям овладевать социальными 
нормами и ценностями. Его методы способствуют тому, чтобы знания приобрели 
личностный смысл. 

В личностном плане мотивы деятельности приобретают форму взглядов и убеждений. 
Ценности становятся источником мотивации поведения, если у воспитуемого 
сформированы соответствующие навыки и привычки поведения, т.е. собственный опыт 
этих отношений. Такой опыт приобретается в результате деятельности. Деятельности, в том 
числе учебная по своему содержанию направлена на усвоение всего социально - 
культурного опыта человечества. Она также является общественно значимой и 
общественно оцениваемой и соответствует принятым в обществе нормам. В 
демократическом обществе и в обществе переходном к демократическому деятельность, 
естественно носит демократический характер. Содержание ее строится сообразно 
принципам, идеям, ценностям демократии. 

 Реализация демократических ценностей в процессе профессиональной подготовки 
юристов происходит как развитие профессионально значимых качеств. 

Признание ценности и уникальности каждой человеческой личности, позволяет в ходе 
педагогической деятельности развивать возможности отдельного человека, создавать 
особую творческую атмосферу, поощрять взаимопомощь, стимулировать чувство 
персональной ответственности и обязательства перед другими людьми и их целями, 
научить уважать идеи, способности, точки зрения, культурные и национальные 
особенности других людей. Этика взаимного уважения и сотрудничества усиливает и 
поддерживает самооценку личности, формирует умение вести диалог, приходить к 
компромиссному решению, принимать креативные решения, учить признавать свободу 
каждой личности и умения отвечать за свои действия. 

Принцип истины, лежащий в основе системы образования. Важен в процессе усвоения 
материала. Истина – «правильное, адекватное отражение предметов и явлений познающим 
субъектом; бытие того сущего, которое называется истинным», т.е. соответствующим 
действительному положению вещей, но имеющим также и неоткрытые, неизвестные 
истины» (1, с. 234). Подразумевается, что истина как ценность усваивается посредством 
получения «истинной», т.е. действительной, адекватной информации. Это достижимо 
только в том случае, когда у студентов имеется свободный доступ к фактам и источникам, 
возможность ознакомления с различными точками зрения, идеями, сформирована 
способность критически мыслить и наличествует умение извлекать информацию. Для 
культивирования этой ценности необходимо создание реальных условий, позволяющих 
осваивать знания. Одним из таких условий является свобода. В процессе образовательной 
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деятельности внимание следует уделять формированию критического мышления, умения 
анализировать факты, сравнивать информацию, думать «вглубь», признавать мнение 
других и возможность существования нескольких истинных точек зрения. 

Условием усвоения и существования демократических ценностей и то же время такой же 
ценностью свобода как постулат прав человека и целостное измерение общества. По 
словам И. Канта, «свобода есть возможность проявить свое «Я»» на основе осознания 
законов развития общества и природы. Но не нужно путать данное понятие со 
вседозволенностью. Принятие на себя бремени свободы позволяет человеку сделать выбор 
и определить свое отношение к обществу. Свобода предполагает и свободу мнений и 
ассоциаций, свободу вероисповедания, свободу массовой информации (цензура 
запрещается), свободу творчества, т.е. свободу гражданскую и политическую. 

В образовательном процессе отражается все указанные свободы. И посредством их 
утверждается важный аспект общественных отношений – терпимость, толерантность к 
отличному от себя, ответственность аз свои поступки, возможность сделать ответственный 
выбор и сознать свое место в обществе. 

Сотрудничество предполагает совместную деятельность и общение, которое происходит 
при активной взаимопомощи в достижении индивидуальных и общих целей. Проецируя 
данный принцип на педагогическую деятельность, отметим, что эта ценность демократии 
осваивается посредством формирования умения и способности понимать чужие точки 
зрения на различные проблемы, достигать согласия, умения вести диалог при наличии 
различных взглядов и убеждений. Согласие в демократическом обществе возможно только 
при условии, что интересы большинства и меньшинства уравновешены и ориентации 
большинства уточняются нуждами меньшинства. Мир и ненасилие как демократические 
ценности выступают главным условием существования самоуправляющегося общества. 
Движение к миру, основанное на солидарности и взаимозависимости. Уважения прав 
народов и государств на независимость, суверенитет, свой путь и свое лицо в мировом 
процессе, предполагает отказ от применения силы для решения каких бы то ни было 
международных проблем. 

Эти принципы позволяют нам в рамках педагогического процесса гарантировать 
независимость личности, уважения к ней и помощь в обретении независимости и 
индивидуальности. На первом месте выходит идея согласия и сотрудничества. 

Сотрудничество характеризуется готовностью сообща решать задачи, направленные на 
достижение общей цели. Оно подразумевает: учет интересов коллектива и его членов; 
осознание возможности подчинения личных интересов общественным; умение разрешать 
конфликтные ситуации. 

У обучаемого вырабатывается чувство собственного достоинства, уважения и доверия к 
людям. Он учится считаться с потребностями другой личности, понимать необходимость 
взаимопомощи, сотрудничества. 
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РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В УСЛОВИЯХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
 
Согласно требованиям, изложенным в новых государственных документах в сфере 

образования, особое внимание отводится условиям, в которых формируется совокупность 
качеств личности растущего Человека [3; 6]. Безусловно, важным определено развитие 
мотивации к научно – техническому творчеству, изобретательству, развитию основ 
инженерной компетенции у детей. Такая тенденция вызвана работой системы 
многоукладной российской экономики, все более приобретающей признаки депрессивного 
характера. Очевидно, что необходима интеграция технического и производственного 
знания, готового для применения в разработках экономически целесообразных процессах, 
проектировании и строительстве, конструктах, изменяя инженерные практики. Подготовка 
таких будущих специалистов должна основываться на профессиональных знаниях, 
понимании и способах социально - технического проектирования, окружающего 
пространства, владение умениями работы с приборами, механизмами, технологиями, 
включающими и те, которые дают возможность моделировать объект в компьютере, 
контролировать процесс создания и эксплуатации технической системы. 

Воспитание и обучение инженерных кадров необходимо начинать еще в школе, 
прививать детям навыки работы с техническими устройствами, радиотехникой. Это 
обуславливает, с одной стороны, повышение роли учреждений дополнительного 
образования детей, удовлетворяющих многочисленные запросы потребителей; с другой – 
исследования и анализ сущности инженерной компетентности [5]. Так, например, ставя 
задачу развития инженерной компетенции, первоочередным шагом должно стать 
понимание ее сущности и структуры. 

Структура инженерной компетенции включает следующие составляющие: инженерно 
изобретательскую компетенцию; проектно - исследовательскую компетенцию; проектно 
конструкторскую компетенцию; инженерно - технологическую компетенция [4]. 

Основой для развития инженерных компетенций является компетентностный подход, 
разъясняющий теоретические, содержательные, технологические позиции данного явления. 
По нашему мнению, для педагогов практиков дополнительного образования детей важным 
является выделение групп задач, обеспечивающих создание среды для развития 
инженерных компетенций:  

 - выявление требований запроса рынка труда на подготовку детей к исследовательской и 
научно - технической деятельности; 

 - маркетинговый анализ заказа на дополнительное образование детей; 
 - обновление содержания образования ДОД в соответствии с требованиями запроса 

рынка труда; 
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 - внедрение инженерных технологий в образовательный процесс объединений 
технической направленности: ТРИЗ, робототехники, системы спутникового слежения, 
когнитивных технологии, информационных технологии, микроэлектроники.  

Эффективными становятся новые направления и программы, направленные на развитие 
инженерных компетенции: ЛЕГОконструирование, программы «Авиамоделирование», 
«Судомоделирование», образовательная Робототехника, радиоэлектроника, направленные 
на изучение принципов стандартных моделей, работы универсального блоков питания, 
создание градуированных шкал и многое другое [2]. Также эффективно открытие 
лабораторий, например, электромеханической игрушки, где воспитанников можно 
познакомить с элементами конструирования различных действующих машин, 
автоматических и электромеханических игр и игрушек, делать расчеты объекта, узнавать 
новые понятия.  

В этом случае предметом работы ребенка станут устройства практического назначения: 
приборы, приспособления, устройства. Часто такие эскпериментальные модели являются 
смешанными видовыми образцами.  

Наиболее подходящими методами при обучении являются: моделирование, технический 
эксперимент, техническое испытание. Существуют и более сложные методы. Так, метод 
аналогий используется при изучении свойств материалов, способов работы приборов с 
прилагающимися математическими расчетами и описаниями. Еще один метод – метод 
постановки новой исследовательской задачи [1]. Этот процесс позволяет обращаться к 
аналитическим методам, прогнозирования, рефлексии. 

Рассмотрим два вида приобщения детей к научно - техническому творчеству. 
На начальном этапе начального технического моделирования и конструирования 

(дети 6 – 12 лет) – идет формирование элементарных технико - конструкторских знаний: 
умение читать простейшие чертежи, изготавливать по ним модели, работа с чертежно - 
измерительным и ручным инструментом, изучении технологий изготовления простейших 
объектов. 

На основном - авто - , авиа, судо - , ракетомоделирование (12 - 18 лет), навыки владения 
сложным инструментом, станочным оборудованием, изучение материалов и компонентов 
для моделирования, изучение технологий обработки и сборки моделей, построение 
чертежей, в том числе в компьютерных чертежных программах, подготовка эскиза изделия, 
масштабирование, дизайн изделия, конструирование сложных технических объектов, 
проектирование. 

Третий этап – выполнение конструкторских разработок, сбор устройств, учебно – 
исследовательская деятельность, обучение в программах «ТРИЗ», «Начертательная 
геометрия», «Инженерная графика», «Прикладная математика», «Техническая физика», 
«Международный технический язык», «Электроника», «Техническая механика», изучение 
аддитивных технологий, работа в чертежных компьютерных программах по 3D 
моделированию: 3D MAX, AutoCAD, КОМПАС - 3D, TurboCAD, Схемопостроитель. 

Алгоритм подготовки к прикладному исследованию имеет другие этапы:  
1. Замысел. На этом этапе происходит формулировка идеи, конкретизация 

проблемы, обращение к информационным источникам, создание модели или схемы, 
первичная фиксация проекта в виде технического эскиза, практические «прикидки» 
(размера, формы деталей и их количества), анализ выбранного материала и инструментов. 
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2. Создание конструкта изделия, в которую входит экспертиза модели, выбор 
технологии работы с изделием или прибором, выбор дизайнерского решения.  

3. Сборка изделия: выбор технологии изготовления модели, уточнение набора 
деталей и способов сцепления или монтажа, выбор последовательности операций сборки, 
подготовка материалов, непосредственно сборка, испытание прибора. 

4. Этап подготовки документации: коррекция эскиза или схемы; паспорта 
проспекта проекта, оформление проектной циклограммы; экономические расчеты, 
обоснование себестоимости, характеристика прогноза от использования прибора, модели, 
изделия.  

Таким образом, осваивая данную работу, дети сначала будут знать то, что было до их 
погружения в эту тему (например, научные фундаментальные исследования в 
определенной области), затем, определение с тем, что они хотели изобрести и изучить, что 
создавалось в этом направлении ранее, далее - прикладное исследование по поводу 
разработки какой - либо модели, аппарата, его апробирования на практике, описание 
проведенной работы. Научная новизна такой работы может заключаться в том, что 
решение задачи разработки какого - либо прибора осуществляется в рамках научного 
направления, например,  разработки измерительной техники для осуществления анализа и 
идентификации различных веществ (при конструировании прибора для сравнительного 
экспресс - анализа и экспериментальное исследование различных веществ на наличие 
примесей). 

Анализируя структуру инженерной компетентности как результата включения в научно - 
технические и прикладные исследования можно оценить степень ее сформированности по 
следующим критериям: понимание сущности проектно - конструкторской деятельности; 
умение формулировать собственную идею, замысел в решении технической задачи; 
владение проектными и конструкторскими компетенциями. Данные умения могут стать 
основой для развития профессиональных навыков в новых инженерных практиках.  
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БАЛЛЬНО - РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ В ОБЛАСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Статья является логическим продолжением наших предыдущих работ [1, 2, 3, 4].  
Дисциплина «Психологическое сопровождение служебной деятельности» относится к 

вариативной части профессионального цикла подготовки специалистов по направлению 
подготовки (специальности) 030301 «Психология служебной деятельности» - в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования. 

Целью учебной дисциплины является системных представлений о психологических 
закономерностях служебной деятельности, раскрытие специфики использования 
психологических знаний в процессе психологического обеспечения служебной 
деятельности личного состава и эффективного выполнения им оперативно - служебных 
задач и выработка навыков психологической работы с личным составом. 

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты: 
знали: 
 о теоретико - практических основах дисциплины и общих навыках ведения 

психологического сопровождения и анализа его результатов; 
 способы оценки и отбора, методики анализа и улучшения социально - 

психологического климата в коллективе; 
 принципы организации профессионального сопровождения в деятельности; 
 критерии и методы; сущность обобщающих показателей профессионального 

сопровождения; 
 методы моделирования и прогнозирования результата; 
 - практические психотехнологии работы с людьми; 
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умели: 
 планировать, организовывать и психологически сопровождать внедрение 

результатов научных исследований; 
 планировать и организовывать служебную деятельность исполнителей, 

осуществлять контроль и учет ее результатов;  
 выявлять и содействовать пресечению коррупционных проявлений в служебном 

коллективе; 
владели: 
 способностью выявлять актуальные психологические возможности 

(психологические ресурсы), необходимые для эффективного выполнения конкретных 
профессиональных задач;  
 способностью проводить психологическую диагностику, прогнозировать изменения, 

комплексно воздействовать на уровень развития и функционирования познавательной и 
мотивационно - волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, 
темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях с целью гармонизации психического функционирования 
человека, осуществлять психологическое вмешательство с целью оказания индивиду, 
группе психологической помощи с использованием традиционных и инновационных 
методов и технологий;  
 способностью реализовывать психологические методики и технологии, 

ориентированные на личностный рост, охрану здоровья индивидов и групп; 
 способностью разрабатывать и реализовывать программы, направленные на 

предупреждение нарушений и отклонений в социальном и личностном статусе, 
психическом развитии сотрудников, военнослужащих и иных лиц, рисков асоциального 
поведения, профессиональных рисков, профессиональной деформации;  
 способностью разрабатывать модели диагностики проблем лиц, нуждающихся в 

коррекционных воздействиях, выбирать адекватные формы, методы и программы 
коррекционных мероприятий; 
 способностью консультировать должностных лиц по психологическим проблемам, 

связанным с организацией служебной деятельности личного состава, формированием и 
поддержанием в служебных (учебных) коллективах благоприятного психологического 
климата. 

Балльно - рейтинговая система оценки применяется в соответствии с технологической 
картой учебной дисциплины. Технологическая карта состоит из базового и 
дополнительного модулей (табл. 1, 2). 

 
Таблица 1. Базовый модуль 

№ 
за 
- 
ня
ти
я 

Пос
е -  
щае 
- 
мос
ть /  
бал
л 

 
Содержание занятий и виды контроля 

Кол - 
во 
баллов 
мин. / 
макс. 

Нако
пи -  
тельн
ая 
«стои
мост
ь» / 
балл 

Колич
ество 
часов 
СР для 
подгот
овки к 
видам 
контро
ля 
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1 2 3 4 5 6 
Восьмой семестр  

1 3 Лекция 1 / 1,1 / 2,1 / 3. Общие вопросы 
психологического сопровождения служебной 
деятельности. 
Понятие психологического сопровождения. 
Основными направлениями психологического 
сопровождения: “психологическая помощь”, 
“психологическое консультирование”, 
“психологическая коррекция”, “психологическая 
реабилитация”. Основные направления 
деятельности психологической службы. 

 3 3 

2  Практические занятия 1 / 1, 1 / 2. Общие вопросы 
психологического сопровождения служебной 
деятельности. 

2 / 4 5 / 7 4 

3 3 Лекция 2 / 1, 2 / 2, 2 / 3. Психологическая 
адаптация к служебной деятельности. 
Понятие профессиональной и социально - 
психологической адаптации. Адаптация к 
исполнению служебных обязанностей, к 
служебной деятельности. Факторы, влияющие на 
успешность протекания адаптационных процессов. 
Психофизиологические и психологические 
особенности адаптации военнослужащих на 
различных этапах служебно - боевой деятельности. 
Социально - психологическая адаптация 
военнослужащих, как процесс их приспособления 
к специфике нового для них социального статуса 
военнослужащего, вхождения в конкретный 
воинский коллектив. Понятие психологического 
сопровождения адаптации. 

 8 / 10 3 

4  Практические занятия 2 / 1, 2 / 2. Психологическая 
адаптация к служебной деятельности. 

2 / 4 10 / 
14 

4 

5  1 текущий контроль: Индивидуальное контрольное 
собеседование по темам 1 - 2. 

2 / 8 12 / 
22 

3 

6 4 Лекции 3 / 1, 3 / 2, 3 / 3,3 / 4. Мотивационные 
особенности в деятельности персонала. 
Общее представление о мотивах и мотивации 
трудовой деятельности. Мотивация и отношение к 
труду. Методы управления мотивацией. Принципы 
мотивационной политики. Материальное 
мотивирование: принцип внешнего и внутреннего 
соответствия. Нематериальное мотивирование. 
Основные побудительные мотивы военной 

 16 / 
26 

4 
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деятельности: сущность и содержание. Состояние и 
тенденции изменений содержания мотивационно - 
смысловой сферы воинской деятельности. 

7  Практические занятия 3 / 1, 3 / 2. Мотивационные 
особенности в деятельности персонала. 

2 / 4 18 / 
30 

3 

8 4 Лекции 4 / 1, 4 / 2, 4 / 3, 4 / 4. Стресс в служебной 
деятельности и его профилактика. 
Стресс, стрессогенные факторы. Общие 
механизмы развития стресса. Классификация 
стрессогенных факторов, вызывающих 
психическую дезадаптацию в экстремальных 
условиях. Условия оперативно - служебной 
деятельности, предрасполагающие к развитию 
состояний психической дезадаптации. Стресс и его 
клинико - психопатологические проявления. 
Посттравматические стрессовые расстройства и 
проблемы адаптации и реадаптации к социальным 
условиям. Психологические методы 
психопрофилактики и повышения 
стрессоустойчивости. Основные принципы и 
методы психокоррекции состояний психической 
дезадаптации. 

 22 / 
34 

4 

9  Практические занятия 4 / 1, 4 / 2. Стресс в 
служебной деятельности и его профилактика. 

2 / 4 24 / 
38 

3 

10  2 текущий контроль: Индивидуальное контрольное 
собеседование по темам 3 - 4. 

2 / 8 26 / 
46 

2 

11 3 Лекции 5 / 1, 5 / 2, 5 / 3. Психологические 
деформации в служебной деятельности и их 
профилактика. 
Профессиональная деформация как научная 
проблема. Методологические основы изучения 
профессиональной деформации. Причины 
профессиональной деформации. Основные виды 
профессиональных деформаций. Психологические 
детерминанты профессиональных деформаций. 
Пути предупреждения профессиональной 
деформации. 

 29 / 
49 

3 

12  Практические занятия 5 / 1, 5 / 2. Психологические 
деформации в служебной деятельности и их 
профилактика. 

2 / 4 31 / 
53 

4 

13 3 Лекции 6 / 1, 6 / 2, 6 / 3. Социально - 
психологический климат в коллективе и 
способы его формирования. 
Определение социально – психологического 

 34 / 
57 

3 
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климата коллектива. Факторы формирования 
социально – психологического климата. 
Направления совершенствования социально – 
психологического климата в коллективе. 
Социально - психологический климат в служебных 
коллективах. Роль социально - психологического 
климата в служебных коллективах и проблемы его 
формирования. Психологическое обеспечение 
формирования благоприятного климата в 
служебном коллективе: мониторинг и 
оптимизация. 

14  Практические занятия 6 / 1, 6 / 2. Социально - 
психологический климат в коллективе и 
способы его формирования. 

2 / 4 36 / 
61 

4 

15  3 текущий контроль: Индивидуальное контрольное 
собеседование по темам 5 - 6. 

2 / 8 38 / 
69 

2 

16 3 Лекции 7 / 1, 7 / 2, 7 / 3. Конфликты в служебной 
деятельности.  
Понятие конфликта. Конфликт и конфликтная 
ситуация. Критерии выявления. Основные 
функции конфликта. Подходы к типологизации 
конфликта. Внутриличностные конфликты. 
Межличностные конфликты. Межгрупповые 
социальные конфликты. Причины конфликта, их 
классификация. Объективные причины конфликта. 
Субъективные причины конфликта. Этапы 
развития конфликта, их основное содержание. 
Типология конфликтов, присущих отношениям на 
государственной службе. Конфликты столкновения 
и противоборства статусов и ролей. Управление 
конфликтами на службе. 

 41 / 
72 

3 

17  Практические занятия 7 / 1, 7 / 2. Конфликты в 
служебной деятельности. 

2 / 4 43 / 
76 

3 

18 3 Лекции 8 / 1, 8 / 2, 8 / 3. Толерантность в 
служебной деятельности. 
Понятие толерантности. Виды толерантности.  
Коммуникации и общение в структуре социально - 
культурной деятельности. Коммуникативные 
процессы как функциональная и символическая 
культурная среда. Парадигмы взаимодействия в 
напряженных ситуациях. Коммуникативная 
толерантность как компонент структуры 
психологической компетентности сотрудников. 

 46 / 
79 

3 

19  Практические занятия 8 / 1, 8 / 2. Толерантность в 2 / 4 46 / 3 
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служебной деятельности. 83 
20 3 Лекции 9 / 1, 9 / 2, 9 / 3. Психологическое 

консультирование должностных лиц. 
Понятие психологической помощи. Основные 
принципы оказания психологической помощи. 
Основные виды и формы психологической 
помощи. Психологическое консультирование как 
вид психологической помощи. Задачи 
психологического консультирования. Формы 
психологического консультирования. Основные 
проблемы, с которыми обращаются за помощью. 
Психологическое консультирование сотрудников 
(курсантов, слушателей) и членов их семей по 
профилактике и разрешению межличностных 
конфликтов и особенностям профессиональной 
деятельности. Оказание консультативной помощи 
сотрудникам в решении личных и семейных 
психологических проблем, а также при их 
подготовке к выходу на пенсию. 

 49 / 
86 

3 

21  Практические занятия 9 / 1, 9 / 2. Психологическое 
консультирование должностных лиц. 

2 / 4 51 / 
90 

3 

22  4 текущий контроль: Индивидуальное контрольное 
собеседование по темам 7 - 9. 

2 / 8 53 / 
98 

2 

23  1 рубежный (кафедральный) контроль: опрос 
(индивидуальное контрольное собеседование по 
темам 1 - 6). 

 2 / 10 55 / 
до 
100 

2 

24  2 рубежный (внешний) контроль: тестирование. 5 / 10 60 / 
до 
100 

2 

Промежуточная аттестация - Экзамен (может быть поставлена 
по сумме баллов за посещаемость и итогам текущих и 
рубежных контролей).  

22 / 30 до 
100 

18 

Итоговая сумма баллов за семестр 50 / 
100 

до 
100 

 

 
Изучение дисциплины предполагает проведение 29 лекций, 18 практических занятий, а 

также проведение в ходе последних 4 текущих контролей. За посещение каждой лекции 
обучающийся получает по 1 баллу. В зависимости от глубины выступления, научности 
докладов, активности по итогам практического занятия студентам выставляется от 1 до 2 
баллов. По итогам каждого текущего контроля студент может получить от 2 до 8 баллов. 

После изучения всех тем дисциплины кафедра проводит 1 - й рубежный контроль в 
форме собеседования по итогам которого студент получает от 2 до 10 баллов. Кроме того, 
при изучении дисциплины предусмотрен один внешний рубежный контроль, проводимый 
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учебно - методическим отделом (деканатом) Института в тестовой форме, по результатам 
которого студент может получить от 5 до 10 баллов. 

Итоговая оценка по дисциплине формируется на основе суммы баллов за посещаемость, 
текущие и рубежные контроли и промежуточную аттестацию (экзамен). Последняя 
предполагает выставление от 22 до 30 баллов. 

 Дополнительный модуль применяется для сдачи отсутствующими студентами 
задолженностей и добора баллов. 

 
Таблица 2. Дополнительный модуль 

№ 
п / 
п 

Сроки 
проведения 

Виды деятельности Количество 
баллов 

1. В часы 
консультаций  

Общие вопросы психологического сопровождения 
служебной деятельности - собеседование. 

4 / 8 

2. В часы 
консультаций  

Мотивационные особенности в деятельности 
персонала - собеседование. 

4 / 8 

3. В часы 
консультаций  

Психологические деформации и стресс в служебной 
деятельности и их профилактика - собеседование 

4 / 8 

4. В часы 
консультаций  

Конфликты и толерантность в служебной 
деятельности - собеседование 

4 / 8 

 
Соответствие окончательного количества баллов (полученных студентом по всем видам 

контроля) оценке по пятибалльной шкале приведено в табл. 3: 
 

Таблица 3. Соотнесение баллов и оценок 
Баллы 80 и более 65 - 79 50 - 64 менее 50 

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 
Зачет Незачет 

 
Баллы выставляются в зависимости от глубины и полноты раскрытия содержания 

выбранной темы и заданных вопросов, степени свободы владения предметом, умения 
анализировать, систематизировать и структурировать материал, оперировать 
категориальным аппаратом, устанавливать причинно - следственные и межпредметные 
связи, самостоятельности и практической направленности ответа. 

 
Список использованной литературы: 

1. Пашкин С.Б., Курмышов В.М., Березняцкий В.С. Технологическая карта как 
ключевое звено проектирования учебной дисциплины при балльно - рейтинговой системе 
оценки знаний // Исследование различных направлений психологии и педагогики: сборник 
статей Международной научно - практической конференции (10 февраля 2015 г., Уфа). 
Уфа: Аэтерна, 2015. С. 132 - 136.  

2. Пашкин С.Б., Лисовская Н.Б., Луговая В.Ф. Особенности прохождения 
производственной практики магистрантами - психологами в классах военно - 
патриотической направленности // Инновационная наука: прошлое, настоящее, будущее: 
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сборник статей Международной научно - практической конференции (1 апреля 2016 г., г. 
Уфа). В 5 ч. Ч.4. Уфа: АЭТЕРНА, 2016. С. 134 - 139. 

3. Психологическое сопровождение служебной деятельности: учебно - методический 
комплекс по сетевой образовательной программе подготовки магистров по направлению 
«030300 – психология» / Виноградов П.Н., Лисовская Н.Б., Макаров Ю.В., Пашкин С.Б., 
Семикин В.В., Худяков А.И. / Российский государственный педагогический университет 
им. А.И. Герцена. Санкт - Петербург, 2013. Сер. Программа стратегического развития 
Герценовского университета 2012 - 2016. 

4. Семикин В.В., Пашкин С.Б. Подготовка психологов для служебных подразделений // 
Актуальные проблемы психологического обеспечения практической деятельности силовых 
структур современной России: Сборник материалов II Всероссийской научно - 
практической конференции специалистов ведомственных психологических и кадровых 
служб с международным участием 28 - 29.11.2013 г. СПБ.: Санкт - Петербургский имени 
В.Б. Бобкова филиал РТА, 2013. С. 308 - 312. 

© Н.Б. Лисовская, С.Б. Пашкин, 2016  
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УСПЕШНОСТЬ КАК ПРОДУКТ СОЦИАЛИЗАЦИИ  
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В КАРАТЕ  

 
 Успешность – это функция деятельности, раскрывающая приоритеты и достижения 

личности в выделенных форматах и матрицах визуализации и осознания важности 
продуцирования и решения задач сотрудничества, познания, развития и рефлексии.  

 В системе социальных отношений успешность является уникальным механизмом, 
повышающим сопротивляемость личности к неблагоприятных условиям развития.  

 Определим в конструкте успешности культуру самостоятельной работы личности [1 - 5] 
в качестве ресурса самоорганизации качественных решений задач развития и саморазвития, 
самореализации и самоутверждения. Примерами данной практики в детерминированной 
задаче будут работы [6 - 10]. 

 Педагогические условия формирования успешности личности в карате:  
 - Определение возможностей развития личности в системе занятий карате по различным 

общепедагогическим, частно дидактическим и локально предметным возможностям, 
показателям, условиям и ресурсам развития и самореализации.  

 - Формирование культуры здоровья и культуры самостоятельной работы личности.  
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 - Формирование потребности в соблюдении режима дня, режима питания, особенностей 
самовосстановления в различных направлениях активности (интеллект, физическая 
активность и пр.).  

 - Учет нормального распределения способностей развития и здоровья в конструктах 
педагогики развития, педагогики физической культуры и спорта, адаптивной педагогики и 
здоровьесберегающей педагогики.  

 - Формирование потребности занятий физической культурой, спортом, карате и другими 
видами деятельности, определяющими высшие достижения высшей целью всех 
акмепроекций.  

 - Развитие памяти, мышления, активного воспроизводства уровня знаний и системы 
конструктивных условий воспроизводства ценностей, компетенций, продуктов и объектов 
развития в антропосреде.  

 - Формирование потребности в описании достижений и защите интересов личности в 
системе социально - педагогических и профессиональных отношений.  

 - Единство моделей и функций социализации, самореализации, самоутверждения и 
самоактуализации личности в направлениях «спорт», «культура», «наука», «искусство» и 
пр.  

 - Детерминация, верификация, модификация и оптимизация системы принципов 
педагогического взаимодействия тренера по карате и обучающегося, занимающегося 
карате.  

 - Включение личности в систему непрерывного образования, гарантирующего 
современность пополнения социального опыта и оптимизации конструктов развития.  

 Выделенные педагогические условия формирования успешности личности на занятиях 
карате будут заложены в систему построения целостного педагогического процесса, 
детерминация и специфика организации которого будут определяться всеми выделенными 
положениями, гарантирующими персонифицировано высокие результаты деятельности и 
общения. 

 
Список использованной литературы 

 1. Козырева О. А. Феноменологические особенности формирования культуры 
самостоятельной работы педагога // Вестник СГУ.2011.№2(73).С.109 - 117. 

 2. Козырева О.А. Культура самостоятельной работы личности в конструктах 
педагогической методологии // Интернетнаука. 2016. № 5. С.478 - 488. 

 3. Козырева О. А. Технология системно - педагогического моделирования в условиях 
непрерывного профессионального образования // Современные наукоемкие технологии. 
2016. № 3 - 2. С.355 - 359. 

 4. Коновалов С. В., Козырева О. А. Возможности педагогического моделирования в 
решении задач научного исследования // Вестник ТГПУ. 2015. №12 (165). С.129 - 135. 

 5. Свинаренко В.Г., Козырева О.А. Научное исследование по педагогике в структуре 
вузовского и дополнительного образования: учеб. пособ. для пед. вузов и сист. доп. проф. 
образования. М.: НИЯУ МИФИ, 2014. 92 с. 

 6. Громова В. В. Педагогические конструкты как формы оптимизации качества 
педагогических решений // Инновационная наука. 2016. №6 - 2. С.198 - 199. 
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 7. Голян О. А. Педагогическая деятельность как механизм верификации качества 
образования // Материалы и методы инновационных исследований и разработок: сб. ст. 
Межд. науч. - пр. конф. Уфа : Омега Сайнс, 2016. С.249 - 251. 

 8. Захаров А. В. Метод анкетирования в исследовании качества социализации и 
самореализации личности // Практическая педагогика и психология: методы и технологии : 
сб. стат. Междун. науч. - практ. конфер. (Казань, 10 июня 2016 г.) : в 2 ч. Ч.1. Уфа : Аэтерна, 
2016. С.124 - 126. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ О 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЯХ 
 

Согласно концепции дошкольного воспитания, главной целью обучения и воспитания 
детей дошкольного возраста является формирование базиса личностной культуры, которая 
рассматривается авторами концепции как «собственно человеческое начало в средоточии 
общечеловеческих ценностей и средств жизнедеятельности». 

С 1 января 2014 года вступил в силу ФГОС дошкольного образования, в котором 
отмечено, что одним из основных принципов дошкольного образования является 
приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

В Федеральном государственном стандарте дошкольного образования определяется 
задача приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; подчеркивается необходимость формирования у детей первичных 
представлений о культурных традициях, о многообразии культур стран и народов мира, в 
результате которого осуществляется социокультурное развитие ребенка [6]. 
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Из числа многих обозначенных задач стандарт направлен на решение следующей задачи: 
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи, общества. 

ФГОС дошкольного образования представляет собой совокупность обязательных 
требований к дошкольному образованию. Рассмотрев положения, касающиеся 
социокультурного воспитания дошкольников, мы сделали вывод, что дошкольное 
образование должно быть направлено на: 

 - усвоение ребенком норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности и развитие способности оценивать поступки людей; 

 - развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;  
 - становление самостоятельности, целенаправленности собственных действий; 
 - развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых;  

 - формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
Таким образом, ФГОС дошкольного образования дает нам возможность более 

углубленно и целенаправленно заниматься проблемой социокультурного воспитания 
дошкольников. 

Проблема формирования представлений о социокультурных ценностях детей в наши 
дни стала чрезвычайно актуальна. Эта тема широко рассматривается в сфере педагогики, 
психологии и других наук. Актуальность её заключается в том, что в наше время дети, 
независимо от степени благополучия их семьи, зачастую вырастают жестокими, 
высокомерными, не имеющими чувства совести и стыда, людьми. В связи с этим, целью 
воспитания, наряду с прочими, является формирование представлений социокультурных 
ценностей. 

Под социокультурным развитием мы понимаем процесс вхождения человека в культуру, 
принятие и присвоение общечеловеческих и национальных ценностей, социальных норм и 
ценностей, присущих данному обществу, и через творческую внутреннюю переоценку 
данного опыта формирование своей модели поведения в данном обществе [5]. 

Вопросы формирования представлений о социокультурных ценностях рассматривались 
в трудах учёных - педагогов: А.С. Белкина, В.М. Бехтерева, А.С. Макаренко, М. Демкова, 
А. Шемшуриной, В. Шутовой. 

В последние годы появились различные исследования, направленные на определение 
психолого - педагогических условий социокультурного развития детей дошкольного 
возраста.  

С.В. Кахнович исследовала возможности произведений изобразительного искусства, 
которые помогают в формировании у детей представлений об истинных ценностях 
человеческой культуры [4].  

Т.И. Бабаева характеризует социокультурное развитие дошкольников в игре как процесс 
вхождения в современную игровую культуру, предполагающую ориентировку детей в 
многообразии детских игр; внесение в игры разнообразного социального содержания; 
реализацию разных форм взаимодействия [1]. 
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К.И. Чижова изучала особенности социокультурного развития детей дошкольного 
возраста в музыкальной деятельности. Она отмечает, что погружение в активную 
музыкально - творческую деятельность создает благодатные условия для овладения 
культурными общечеловеческими ценностями и вхождения в социум [7]. 

М.И. Демков в своей работе уделял внимание не только дошкольному возрасту, но и 
младшему школьному. Он утверждал, что воспитательный процесс необходимо построить 
так, чтобы дети систематически получали нравственные знания и социокультурные 
представления [3].  

В работе А.И. Шемшуриной очень подробно говорится о способах формирования 
представлений о социокультурных ценностях у детей дошкольного возраста. Они 
предлагают обратиться к фольклорным источникам: к песням, к сказкам и т.д. [8]. 

Согласно А.С. Белкину, процесс формирования представлений о социокультурных 
ценностях у дошкольников имеет следующую логику: выдвижение образца, действие по 
образцу, состояние эмоционального комфорта, повторение образца, выработка ритуального 
стереотипа, ощущение (еще не понимание!) социальной значимости ритуальных действий, 
возникновение потребности опираться на них в сходных ситуациях [2]. 

Формирование представлений детей старшего дошкольного возраста о социокультурных 
ценностях – одна из наиболее сложных и весьма актуальных проблем. В процессе 
социокультурного развития ребенок осваивает и активно воспроизводит социальный опыт, 
приобретает необходимые для жизни среди людей знания, умения, навыки, развивает 
способность общаться и взаимодействовать, ориентироваться в системах социальных норм 
и правил. Все это невозможно без организованного педагогического вмешательства. 
Поэтому необходима целенаправленная педагогическая деятельность, сосредоточенная на 
выработке навыков дисциплинированного, гуманного, культурного поведения, и 
способствующая социокультурному развитию дошкольников. 
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ВЛИЯНИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 
 

 Глобальные компьютерные сети, появившиеся в 60 - х годах, видоизменили совместную 
деятельность и общение между людьми. Зарубежными и отечественными специалистами 
по общественным наукам был выполнен значительный объем исследований в области 
коммуникативной деятельности, опосредствованной компьютером. Исследователи 
исходили из того, что компьютерные сети представляют собой новый этап в развитии 
внешних средств интеллектуальной деятельности, познания и общения.  

В современном мире проблема влияния Всемирной паутины на человека стоит очень 
остро. Если раньше интернет считался некой роскошью, сейчас же он есть в каждом доме. 
Интернет облегчает жизнь людей, делая ее более интересной и увлекательной. В настоящее 
время – время технического прогресса особый интерес вызывают проблемы становления 
личности школьника в современном обществе, ведь уже с раннего возраста ребенок 
начинает осваивать Интернет - технологии. В свою очередь, для того чтобы ребенок шел в 
ногу со временем, в процессе обучения и воспитания необходимо использовать все новые и 
новые технологии, в том числе и сеть Интернет. Сегодня, все чаще можно увидеть детей, 
общающихся в интернете, нежели играющих на улице. Социальные сети – удобная замена 
живому общению. Таков уж информационный век. Именно поэтому, проблема влияния 
социальных сетей на развитие личности ребенка остается спорной и волнующей 
общественность.  

Рассматривая данную проблему, нужно отметить, что Интернет стал частью 
существования каждого человека, он притягивает своей общедоступностью к любому виду 
информации всех людей, заменив реальные формы взаимодействия виртуальными. 
Современные дети пользуются интернетом намного лучше, чем взрослые. Многие 
родители считают, что Интернет оказывает только негативное влияние на ребенка, но так 
ли это? Ведь именно он помогает познавать ребенку мир. Во всемирной сети мы можем 
найти множество развивающих программ, игр, учебников, с помощью которых ребенок 
самообразовывается. Преподносится это в развлекательно - игровой форме, чем 
способствует большему проявления интереса. Для детей старшего возраста во всемирной 
сети найдутся сайты с информацией, которая им интересна или которая поможет им в 
учебе и в жизни. С помощью интернета и социальных сетей ребенок может находить и 
новых знакомых, общаться с друзьями. Однако, при всех своих многочисленных плюсах он 
оказывает и негативное влияние на развитие личности школьника, так как у ребенка еще не 
сформированы в полной мере все психические процессы (память, внимание, воображение и 
т.д.).  
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Сеть Интернет становится центральным звеном в жизни детей, заменяя игры в реальном 
мире на Интернет - приложения, лишая ребенка общения со сверстниками, которое играет 
значительную роль в развитии речи детей. Также в интернете существует много вещей, 
которые не должен знать ребенок. И об этом должны позаботится родители, к примеру, 
установив контроль над посещением web - страниц.  

Большинство исследователей (К.Н.Моторина, С.А. Шапкина и т.д.) отмечают, что 
овладение детьми компьютером возможно с 4 - 5 лет, так как в этот период наблюдается 
интенсивное развитие интеллектуальных способностей, а к 10 - 11 годам у некоторых 
подростков может наблюдаться уже Интернет - зависимость. С этой проблемой 
столкнулись многие родители во всем мире. Обычно Интернет - зависимостью считается 
времпрепрoвождение в oнлайн играх и социальных сетях. Многие дети часами ведут 
переписки, большинство школьников теряют навыки коммуникативного общения. Так 
называемые «смайлики» заменяют проявления улыбки и настоящих эмоций. Однако, 
виртуальный мир никогда не сможет заменить реальное общение, которое оказывает 
большое значение на развитие личности ребенка.  

Постоянное нахождение у экрана компьютера зачастую приводит к возникновению 
физических проблем. Общаясь в социальных сетях и играя в игры, ребенок перестает 
встречаться с друзьями, реже выходит из дома, начинает вести малоподвижный образ 
жизни, редко бывает на свежем воздухе. Все это приводит к ухудшению зрения и быстрой 
утомляемости. Многие исследователи видят проблему в том, что дети посещают сеть 
Интернет для развлечений, а образовательные цели постепенно отходят на второй план. 

Во время прохождения практики в НОУ гимназии "Альтернатива" города Елец, мы 
провели исследование на тему зависимости детей от компьютерных игр. В ходе нашего 
исследования проводились анкетирования. В анкетировании приняли участие 43 ученика 5 
- 7 классов и 47 учеников 8 - 11 классов. Среди учеников 5 - 7 классов 76, 90 % - 30 
учащихся оказались подвержены зависимости, 19,90 % - 7 учащихся оказались 
подверженными зависимости на уровне ниже среднего и всего у 5,20 % - 2 учащихся 
зависимость оказалось низкой. Говоря об учащихся 8 - 11 классов, можно отметить что 
показатели были лучше, чем в 5 - 7 классах. С помощью этого мы смогли выяснить, что 
больше всего подвержены данной зависимости дети в возрасте от 10 до 13 лет. 

Подводя итог можно сделать вывод, что безграничные возможности сети Интернет 
являются неотъемлемой частью жизни современного человека, в том числе и ребенка, так 
как информационные технологии окружают его повсюду. Интернет имеет двоякие 
свойства. Он хорошо, но в тоже время пагубно влияет на становление личности ребёнка. 
Безусловно, семья, педагоги должны вести контроль за этим чутким и сложным процессом, 
но избегать виртуальную реальность нет необходимости, ведь если ребенку будут привиты 
нормы и правила взаимодействия в ней, то и включение в нее будет гармоничным, а не 
стихийным потоком информации, недоступной для понимания ребенка. 
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Аннотация: в связи с происходящими глобализационными процессами, которые 

существенно влияют и на образование, знание выступает значимым ресурсом, а обучение в 
начальной школе в существующих условиях – одним из главных источников знаний. 
Именно обучение в начальной школе создает основу для становления личности будущего 
гражданина страны, следовательно, роль начальной школы неоспорима. В целях 
разрешения актуальных проблем школьного образования в XXI веке необходим учитель - 
мастер педагогического труда, который обладает высокой квалификацией, высокой 
компетенцией в психолого - педагогической и собственно предметной области. 

В процессе обучения от педагога зависит очень многое. Конституция Российской 
Федерации устанавливает, что каждый человек имеет право на образование, следовательно, 
обществу необходимы хорошие педагогические кадры [3, с. 48]. 

Педагогическая деятельность характеризуется не только количественными, но и 
качественными свойствами. Специфику деятельности педагога следует определять, 
оценивая уровень творческого подхода в своей работе, а также его мастерства. Под 
педагогическим мастерством понимается совокупность личностно - профессиональных 
качеств и свойств личности, обуславливающие высокие результаты педагогического 
процесса. В состав педагогического мастерства входят: специальные знания, умения, 
навыки и привычки, определяющие правильное владение основными приемами того или 
иного вида деятельности. 

Учителя начальных классов должны обладать некоторыми качествами, которые не 
требуются от педагогов старших классов. В частности, это, педагогическая направленность 
личности именно на работу с младшими школьниками, не вообще любовь к детям, а 
постоянный интерес к ученикам начальных классов, желание общаться с ними, обучать, 
воспитывать. Также в группу особенных качеств входит и более обширный характер 
предметно - академических способностей учителя начальных классов, то есть сочетание 
математических, гуманитарных, музыкально - художественных способностей. В связи с 
этим учитель начальных классов должен постоянно совершенствовать свое мастерство, в 
его деятельности постоянно должно появляться что - то новое и интересное [1, с. 34]. 
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Для того, что обладать мастерством, необходимо знать теорию, эффективные учебно - 
воспитательные технологии, правильно применять их для конкретной ситуации, 
исследовать, делать прогноз, создавать проекты процессов заданного уровня и качества, 
организовать их так, чтобы при всех, даже самых отрицательных условиях, достигать 
необходимого уровня воспитанности, развития и знаний учеников. Учитель начальных 
классов должен всегда найти ответ на любой вопрос, найти подход к школьнику, вызывать 
у него интерес к получению знаний. 

Учителю начальных классов необходимо выработать индивидуальный педагогический 
стиль, предполагающий свои приемы и методы деятельности. В работе Головневой Е.В., 
Головневой Н.А. подчеркивается, что индивидуальный стиль деятельности выступает в 
качестве критерия проявления творчества учителя [2, с. 123]. 

Педагогический и профессиональный уровень педагога определяет успех выполнения 
задач по развитию, воспитанию и обучению учащихся, что требует высокоорганизованной 
системы развития их педагогической квалификации. Педагоги получают педагогическую 
подготовку следующими способами: путем педагогического самообразования, с помощью 
повышения педагогической квалификации, путем изучения опыта коллег. Наиболее 
эффективными можно назвать педагогическое самообразовании и изучение опыта коллег. 
Педагогическое самообразование представляет собой опыт, приобретаемый в результате 
самостоятельной работы, без прохождения курсов обучения и повышения квалификации. К 
педагогическому самообразованию относится: самостоятельная подготовка к урокам, 
подготовка докладов к педагогическим чтениям, участие в конференциях, в коллективной 
методической работе, - все это обеспечивает саморазвитие и способствует творческому 
подходу к делу. 

Педагогическое творчество учителей условно подразделяется на изобретения, открытия 
и усовершенствования. Основными признаками творчества являются: значительное 
усовершенствование известного либо создание нового; неповторимость, оригинальность 
продукта деятельности, ее результатов; самосозидание, взаимосвязь самотворчества и 
творчества [3, с. 22]. Таким образом, от педагогического мастерства учителя начальных 
классов зависит очень многое. Важнейшей целью педагога является выявление задатков 
каждого ученика. Учитель должен быть мастером своего дела, что достигается длительным, 
упорным трудом педагога над собой. 
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ТЕХНОЛОГИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ 
ЯЗЫКУ 

 
В настоящее время большое значение придается использованию инновационных 

технологий в обучении иностранному языку. Речь идет не только о технических средствах 
обучения, но и методах и формах преподавания. В такой ситуации проблема использования 
эффективной методики преподавания иностранных языков представляется крайне важной. 
Необходимо привить интерес к предмету. 

Актуальная задача образования – формирование успешного социального поведения, 
культуры общения. Основной вид компетенции, которой обучающиеся овладевают на 
занятиях иностранного языка – это коммуникативная компетенция. Научить общению на 
иностранном языке в условиях учебного процесса - задача достаточно сложная. Ведь 
естественную речь стимулирует не необходимость, а потребность в реальном общении. 
Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного образования 
обучающихся, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к 
условиям постоянно меняющегося поликультурного и полиязычного мира [2, с. 7]. 

Задача педагога состоит в том, чтобы активизировать познавательную деятельность 
обучающихся, создать условия для практического овладения языком, выбрать такие 
методы обучения, которые бы позволили им проявить свою активность и творчество. При 
изучении иностранных языков наиболее значимые результаты дает технология 
сотрудничества. Она позволяет создать на уроке творческую атмосферу, где каждый 
обучающийся вовлечен в активный познавательный процесс.  

Идеология обучения в сотрудничестве была детально разработана тремя группами 
американских педагогов: Р. Славиным из университета Джона Хопкинса; Р. Джонсоном и 
Д. Джонсоном из университета штата Миннесота; группой Э. Аронсона из университета 
штата Калифорния [ 1, c.15]. Основная идея этой технологии – создать условия для 
активной совместной учебной деятельности учащихся в разных учебных ситуациях. Эта 
идея получила свое развитие во многих странах мира. 

Эта форму обучения используют все педагоги, так как она помогает моделировать 
различные ситуации общения, решать коммуникативные и образовательные задачи. 

В своей работе мы стараемся четко соблюдать основные принципы обучения: 
1) Группы обучающихся формируются педагогом до урока с учетом психологической 

совместимости детей. В составе группы должны быть слабые, средние и сильные 
обучающиеся; 
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2) Группе дается одно задание, но при его выполнении предусматривается 
распределение ролей между членами группы; 

3) Оценивается работа всей группы. Можно предоставить обучающимся самим оценить 
результаты своего труда; 

4) Преподаватель сам выбирает учащегося группы, который должен отчитаться за 
задание. 

Из своего опыта работы мы бы хотели поделиться такой методикой обучения как 
“Learning together” (Учимся вместе), разработанной в университете штата Миннесота в 
1987 году (Д. Джонсон, Р. Джонсон) [5, с. 10]. Изучая или повторяя тему “London”, 
организуется работа следующим образом. Класс делится на группы по 3 - 4 человека. 
Каждая группа получает задание - рассказать об одной из достопримечательностей 
Лондона. В процессе работы группы общаются между собой, участвуя в коллективном 
обсуждении, уточняя детали, предлагая свои варианты, задавая вопросы друг другу. Таким 
образом, обобщается материал, совершенствуются умения устной речи. Основная идея 
заключается в создании условий для активной совместной деятельности обучающихся в 
разных учебных ситуациях.  

Каждый обучающийся отвечает не только за результат своей работы, но и за результат 
всей группы. Поэтому слабые учащиеся стараются выяснить у сильных то, что им 
непонятно, а сильные учащиеся стремятся, чтобы слабые досконально разобрались в 
задании. И от этого выигрывает весь класс, потому что совместно ликвидируются пробелы. 

Метод исследовательской работы в группах был разработан профессором 
образовательной и организационной психологии в образовательной школе Университета 
Тель - Авива в 1976 году [4, с.29]. Мы также активно применяем его на своих занятиях. 
Приведем пример изучения темы «Traditions and customs of Great Britain». Акцент делается 
на самостоятельную деятельность. Учащиеся могут работать в группах до шести человек. 
Они выбирают подтему общей темы, например, « British culture», которая намечена для 
изучения всем классом. В малых группах эта подтема разбивается на индивидуальные 
задания для отдельных учеников. Каждый вносит свою лепту в общую задачу. Совместно 
составляется единый доклад, который и подлежит презентации на уроке перед всем 
классом. Чаще этот вариант работы используется в проектной технологии.  

Практика показывает, что вместе учиться не только легче, но интереснее и значительно 
эффективнее. И это касается как академических успехов по предмету, так и 
интеллектуального и нравственного развития детей. Помочь друг другу, вместе решить 
проблему, дойти до истины, разделить радость успеха и горечь неудачи – такие качества 
пригодятся ребятам и в учебном заведении, и в жизни. 

После первого опыта использования метода обучения в сотрудничестве, становится 
очевидно, что учащиеся ведут себя более активно. Слабые участники команды чувствуют 
уверенность в собственных силах. Они осознают свою значимость: и от их усилий зависит 
успех всей группы. Полученная в итоге положительная оценка стала результатом усилий 
каждого ученика и послужила стимулом для дальнейшего интереса друг к другу, к 
совместному труду и к учению вообще. 

Именно сотрудничество, а не соревнование лежит в основе обучения. Совместная работа 
является прекрасным стимулом для познавательной деятельности и коммуникации. Давно 
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замечено, что, если оцениваются усилия, которые затрачивают ученики в группе для 
достижения общего результата, то у них, как правило, повышается мотивация. 

Считаем, что в результате работы в сотрудничестве каждому обучающемуся удается 
реализовать себя, преодолеть личные трудности, построить свою схему овладения языком. 
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В настоящее время возросла роль техники, а, соответственно, и знаний, информации в 

жизни общества. От умения производить, искать, анализировать, классифицировать, 
обобщать, распознавать, перерабатывать и представлять информацию сегодня напрямую 
зависит качество жизни человека и общества [3]. Подготовка подрастающего поколения, 
способного к инновационной деятельности, является важной целью современной 
российской системы образования. Формирование у молодежи инженерного мышления как 
залога успешной инновационной деятельности выступает одной из приоритетных задач 
системы образования. Основой инженерного мышления являются высокоразвитое 
логическое мышление, способность к творческому осмыслению знаний, владение 
методикой технического творчества. Инженерное мышление должно опираться на хорошо 
развитую творческую фантазию и включать различные виды мышления: логическое, 
творческое, наглядно - образное, практическое, теоретическое, техническое, 
пространственное и др.[2]. 

Применение алгоритмов в начальной школе способствуют умственному развитию и 
формированию логического мышления младших школьников. Обучение алгоритмам 
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можно производить по - разному. Можно, например, давать учащимся алгоритмы в 
готовом виде, чтобы они могли их просто заучивать, а затем закреплять во время 
упражнений. Но можно и так организовать учебный процесс, чтобы алгоритмы 
«открывались» самими учащимися. Этот способ, наиболее ценный в дидактическом 
отношении, но требует, однако, больших затрат времени. Составляя алгоритм – программу, 
необходимо руководствоваться определенными принципами. Среди них: 1)теоретический 
фундамент алгоритма должны составлять теоретические сведения, имеющие 
непосредственное отношение к нему; 2)система предписаний, имея дискретный характер, 
должна быть общей по отношению к целому классу однородных задач; 3)по содержанию 
система предписаний должна быть полной или достаточной, т. е. обеспечивать на каждом 
конкретном шаге учебной деятельности учащихся однозначное получение промежуточной 
информации, которая в своём комплексе гарантирует получение конечного результата и др. 

Алгоритмический тип мышления очень сильно помогает освоению многих знаний и 
навыков, в том числе и школьных предметов. Способность мыслить точно, формально, 
если это нужно, становится одним из важных признаков общей культуры человека в 
современном высокотехнологизированном мире. Вот некоторые умения, которые 
требуется во многих сферах: разбиение общей задачи на подзадачи; умение планировать 
этапы и время своей деятельности; оценивать эффективность деятельности; искать 
информацию; перерабатывать и усваивать информацию. 

Как и всё, что требует развития, алгоритмическое мышление нужно тренировать. В 
начальных классах возможно использование алгоритмизированного обучения, так как 
большинство правил можно разложить в алгоритмическое предписание. Работу на уроках, 
по использованию алгоритмов, целесообразно проводить в три этапа [1]: 1 этап - 
подготовка базы для работы с новым материалом, актуализация навыков, на которых 
основано применение алгоритма. Учащиеся должны быть подготовлены к выполнению 
всех элементарных операций алгоритма. Время, отведенное на эту работу, зависит от 
уровня подготовленности учащихся; 2 этап - а) класс должен активно участвовать в 
составлении и записи алгоритма. Я провожу беседу, в результате которой на доске 
появляется запись алгоритма. Она облегчает понимание и усвоение материала; б) далее по 
схеме с классом разбираю 2 - 3 примера у доски; 

в) развернутое комментирование. Тренировочный материал на этом этапе; упражнения 
учебника, специально подобранные слова и тексты, запись под диктовку, самостоятельно 
из учебника (словосочетания, предложения, выборочные слова и т.д.). И, наконец, 3 этап 
(сокращения операций) - на этом этапе происходит процесс автоматизации навыка: 
некоторые операции совершаются параллельно, некоторые - интуитивным путем, без 
напряжения памяти. Процесс свертывания происходит не одновременно и разными путями 
у разных учащихся. Ступени свертывания алгоритма: 1 ступень - полное рассуждение; 2 
ступень - частичное сжатие; 3 ступень - максимальное сжатие. 

Практически на любом школьном предмете можно применить выведение способа. 
Важно одно – найти ту грань, которая позволит сделать урок по - настоящему 
развивающим и познавательным. С применением алгоритмизации на уроках учебный 
процесс направлен на развитие логического и критического мышления, воображения, 
самостоятельности. Дети заинтересованы, приобщены к творческому поиску; 
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активизирована мыслительная деятельность каждого. Процесс становится не скучным, 
однообразным, а творческим. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СРЕДСТВ СИСТЕМ ИНТЕРАКТИВНОГО 

ОПРОСА 
 

Актуальность. Важными условиями реализации федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) начального, среднего и основного общего 
образования, являются знания и умения (компетентности) учителя, связанные с 
современными техническими средствами обучения и новой системой оценивания 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы. 

По новому стандарту следует, что каждая школа должна разработать свою 
индивидуальную систему оценивания с элементами новизны. 

Помочь учителю осуществить оценочную деятельность на уроке, установить обратную 
связь учителя с классом могут интерактивная система опроса и голосования (ИСОиГ) – 
многокомпонентное средство интерактивного обучения, которое обеспечивает опрос или 
тестирование с быстрой программной обработкой полученных ответов и представлением 
результатов преподавателю и всем участникам.  

Кроме того, такие системы способны минимизировать время, связанное с проведением 
опроса (голосования), ускорить обработку полученных данных для их дальнейшего анализа 
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и визуализировать результаты. Так же, системы интерактивного опроса могут быть 
использованы на этапе рефлексии и получения новых знаний учащимся.  

Задачей исследования настоящей статьи является проведение анализа возможностей 
средств ИСОиГ для определения наилучшей системы. 

В настоящей статье рассмотрены наиболее популярные системы опроса и голосования: 
QOMO [1,с.1], SMART Response [2,с.1], VOTUM [3,с.1], MIMIO VOTE, OptiVote, Interwrite 
Respose, Turning Technologies [5,с.1], TRUMPH TB Voting [6,с.1], ActivExpression [7,с.1] 

Проведенный анализ возможностей и использования систем интерактивного опроса и 
голосования в образовательном процессе демонстрирует большое количество плюсов, 
которые эффективно влияют на процесс обучения. Но в системах разных производителей 
можно обнаружить и значительные недостатки, которые представлены ниже в таблице 
(табл.1). 

 
Таблица 1 – Анализ возможностей систем интерактивного опроса и голосования 

 
Критерии сравнения 
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Плюсы:  
Индивидуальное тестирование + + + + + + + + + 
Групповое тестирование + + .+ + + + + + + 
Большая база тестов для работы  + .+   +    
Обновление базы тестов ЕГЭ с 
помощью интернета 

  +       

Гарантия технического 
сопровождения и поддержка 
производителя 

   +      

Фиксация результатов теста + + + + + + +  + 
Единая база ответов учащихся + + + + + + +  + 
Добавление картинок, 
мультимедийных файлов 

 + + +  + +   

Сортировка результатов по 
ключевым словам с помощью 
системы голосования 

  +       

В зависимости от сложности 
вопроса, задается различная 
ценность данного вопроса 

 + + + +  + +  

Управление темпом тестирования, в 
зависимости от скорости ответов 
учеников 

+ + + + +  +   

Связь с интерактивной доской + + + + + + + + + 
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Дифференцировать вопросы по 
сложности 

 + + +   +   

Создание любых заданий, тестов, 
проверочных работ и т.д. 

+ + + + + + + + + 

Экономия времени при проверке и 
подготовке работ 

+ + + + + + +  + 

Распечатывать подготовленный тест 
и использовать его в качестве 
раздаточного материала 

+ + + +  + + + + 

Распечатывать индивидуальные 
результаты опроса 

+ + + +  + +  + 

Проведение опроса в анонимном и в 
персонифицированном режиме 

+ + + + +   + + 

Просматривание и оценивание 
результатов по круговой диаграмме 
или гистограмме, как во время 
опроса, так и сразу по его 
завершении 

 + + + +  +  + 

Существует режим «Соревнование»  +  +    +  
Существует режим 
«Индивидуальный тест» 

+ +  + +     

Быстрая регистрация пультов при 
выдаче их ученикам 

+ +   +    + 

Возможность отвечать на открытые 
вопросы путем ввода текста и цифр 

 + + +   +  + 

Итог: 14 20 19 19 13 11 8 8 13 
 
По итогам таблицы можно сделать вывод, что наиболее функциональными системами, 

являются: SMART Response, VOTUM, MIMIO VOTE, QOMO. 
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ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТНО - ЦЕННОСТНОГО 
ПОДХОДА В ПРЕПОДАВАНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ 

 
Тенденции развития общества свидетельствуют о том, что к выпускникам технических 

вузов предъявляются требования, предполагающие подготовку 
высококвалифицированных, мобильных в профессиональной сфере специалистов, готовых 
к решению сложных задач с применением новейшей техники и технологий. Текущие 
изменения в сфере образования отразились и на образовательных стандартах, реализуемых 
в ведомственных вузах. Компетентностный подход, став ведущим в военном высшем 
образовании, предопределил задачи педагогов по формированию профессиональных 
компетенций обучающихся. Вместе с тем, приобрел актуальность и деятельностно – 
ценностный подход в обучении специалистов различных специальностей и специализаций 
технического профиля.  

Однако следует заметить, что реализация этого подхода на практике требует создания 
специальных педагогических условий в вузе.  

Остановимся более детально на информационно – технических условиях в процессе 
преподавания технических дисциплин в военном вузе.  

 Следует заметить, что обучающиеся более восприимчивы к информационным 
технологиям, а также активно участвуют в процессе изучения физических процессов с 
использованием современных технологий. Будем понимать под информационно - 
образовательной средой изучения технических дисциплин совокупность учебных 
материалов (учебных пособий, монографий, программ для ЭВМ обучающего и 
контролирующего характера). Таким образом, обучающемуся предоставляется 
возможность не только закрепить свои знания, но и осуществить самоконтроль по 
освоению учебных материалов, программ, модулей.[1, стр.30]  

 Основу информационно - образовательной среды составляют электронные 
дидактические комплексы, состоящие из теоретического, практического и контрольного 
блоков, разрабатываемых преподавательским составом кафедр.  

Теоретический блок УМКД подразумевает подготовку электронных изданий учебного 
назначения, соответствующей «профессиональной» литературы, планы проведения занятий 
(лекции, практические занятия, семинары, лабораторные работы и др.). 

 Практический блок УМКД подразумевает наличие комплекса исследовательских или 
лабораторных работ с использованием имитационных моделей случайных и 



291

детерминированных случайных физических процессов, а также малые формы 
исследовательской деятельности. Данный блок содержит подробное описание 
лабораторных или исследовательских работ с необходимыми ссылками на разделы 
изучаемого курса дисциплин. В описание лабораторных работ должны быть включены 
сведения об используемом оборудовании и программно - аппаратном обеспечении, 
задания, указана форма представления результатов. 

Практические работы, включая эксперименты и расчеты при курсовом проектировании 
выполняются при использовании имитационных моделей физических процессов, что 
позволяет обучающемуся выполнять необходимые исследования пошагово, планово, 
осознавая важность изучаемого материала для успешной профессиональной 
деятельности.[2, стр.5]  

Контрольный блок формируется на базе основных требований ФГОС ВПО и может 
включать в себя вопросы входящего, текущего, промежуточного и итогового контроля. По 
результатам входящего контроля обучающемуся предлагается алгоритм или проект 
последующей деятельности, направленный на последовательное формирование практико - 
ориентированного знания путем прохождения различных ступеней изучения дисциплин 
технического профиля.  

Такая организация учебно - методического обеспечения дисциплин позволяет 
преподавателю сделать упор на формирование и развитие у обучающихся определенных 
форм деятельности, позволяющих ввести их в основы профессионального знания. По 
мнению авторов статьи, все дисциплины в современном вузе технического профиля могут 
быть обеспечены соответствующими информационными ресурсами, направленными на 
освоение различных форм и методов профессионального знания.  
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 Исторический подход – это методологический подход, определяющий возможность 

исследования педагогически обусловленных явлений, процессов, процедур, функций, 
механизмов и прочих составных единиц целостного научно - педагогического знания, 



292

гарантирующий качественное воспроизводство уровня и возможностей развития личности 
в системе образования.  

 Детерминация как категория педагогики [1 - 4] определяет возможность построения 
определений понятийного аппарата в контексте выделенных условий воспроизводства тех 
или иных свойств, механизмов, явлений, продуктов, непосредственно связанных с 
профессионально - педагогическим становлением в конструктах научно - педагогического 
поиска и ресурсов самосохранения антропосреды. Примерами теоретико - эмпирических 
возможностей использования педагогического моделирования и формирования культуры 
самостоятельной работы личности является качественное решение задач с использованием 
детерминации понятийного аппарата научно - педагогического исследования [5 - 9]. 

 Определим в ресурсах исторического похода категории современного профессионально 
- педагогического знания.  

 Воспитание с точки зрения исторического подхода – процесс и ресурс воспитательно - 
образовательных отношений педагогов и субъектов - получателей образовательных услуг, 
гарантирующий усвоение исторически определяемых и устоявшихся социальных норм и 
практики решения конфликтных ситуаций, определяющих пересечения интересов и 
конфликты ценностей базовыми деструкторами отношений личности и общества, 
специфика нивелирования которых определяется способностью культуры и 
возможностями описываемого процесса оптимизировать условия сотрудничества, общения 
и взаимодействия в микро - , мезо - , макрогруппах.  

 Самоопределение с точки зрения исторического подхода – процесс историко 
обусловленного поиска личности составных развития личности в среде, детерминация 
которого может быть визуализирована в конструктах «хочу – могу – надо – есть», 
специфика коррекции и уточнения составных определяемого процесса сопряжены с 
уровнем развития общества и личности, потребностями личности и общества, 
возможностями личности и общества, качеством допустимых решений в выделенном 
направлении деятельности и общения, оптимизируемыми нормами социального 
воспроизводства уровня развития антропосреды и самосохранения уникальности всех 
социально обусловленных отношений и практики социально регламентированного 
самовыражения. 

 Фасилитация с точки зрения исторического подхода – процесс социальной эволюции 
условий и возможностей облегчения и персонификации помощи и поддержки личности в 
конструктах упрощения дидактического материала и условий социального развития как 
механизмов формирования социального опыта и уровня притязаний личности, 
предопределяющих успешность выбора и решения задач развития в конструктах 
современного образования, науки, искусства, культуры и прочих направлений 
социализации и самореализации.  

 Социализация с точки зрения исторического подхода – процесс формирования опыта 
социальных отношений, возможности которых определены историческими условиями 
развития поликультурных образовательных отношений и выбором направления развития 
личности в системе общечеловеческих ценностей и приоритетов самореализации личности 
в иерархии смыслов, компетенций, моделей и способов решения задач самосохранения и 
сотрудничества, общения и взаимодействия в микро - , мезо - , макрогруппах.  
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РОЛЬ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЖИЗНИ ДОШКОЛЬНИКОВ 
 
Всякая деятельность требует от человека обладания особыми качествами, 

способностями, которые определяют быстроту, легкость и успешность обучения. Все дети 
разные, поэтому некоторым из них требуется больше времени для овладения каким - либо 
видом деятельности, а другим детям меньше, поскольку обладают способностями к ней.  

Музыкальная деятельность детей дошкольного возраста имеет колоссальное значение, а 
именно она оказывает всестороннее влияние на ребенка, например, способствует 
снижению эмоционального напряжения, развитию мелкой и крупной моторики; развивает 
артикуляцию, слух, певческие и речевые навыки; формирует нравственные качества; 
способствует умственному развитию и развитию музыкальных и творческих способностей. 

Музыкальные способности ‒ владение способами деятельности по восприятию и 
воспроизведению художественных образов музыкальных произведений [2].  
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Проявление музыкальных способностей в раннем возрасте ‒ один из показателей 
музыкальной одаренности. Следует заметить, что если у ребенка не проявляются рано 
музыкальные способности в какой - либо мере, то это вовсе не показатель их отсутствия, 
поскольку их проявление зависит также от окружения ребенка, от систематической 
педагогической работы и других причин. 

О.П. Радынова пишет, что творческие способности к музыкальной деятельности можно 
разделить на два вида: 

1) способности к продуктивному творчеству; 
2) способности к творческому восприятию музыки [6]. 
Б.М. Теплов определяет такие виды музыкальных способностей, как: 
1) ладовое чувство, которое дает возможность человеку замечать и различать 

эмоциональную окраску музыки; 
2) музыкально - слуховые представления о высоте звуков, о характере их 

воспроизведения, порядке движения (к данному виду музыкальных способностей 
относится и умение воспроизводить услышанное на слух); 

3) восприятие ритма и умение работать в заданном ритмическом рисунке. 
Считается, что любовь и интерес к музыке ‒ показатель ладового чувства у детей 

дошкольного возраста. В дошкольном детстве ладовое чувство у детей разных возрастов 
проявляется в различной степени, например, в младших группах – это эмоциональный 
отклик на слушание музыки, в старших – различение мажорной и минорной тональности 
музыки. 

Музыкальные способности у всех проявляются индивидуально, некоторые дошкольники 
тяготеют к творческому восприятию музыки, другие дети стремятся исполнять [1].  

Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская и др. определили признаки музыкальности: 
1. Способность чувствовать характер, настроение музыкального произведения, 

сопереживать услышанному, проявлять эмоциональное отношение, понимать 
музыкальный образ.  

2. Способность вслушиваться, сравнивать, оценивать наиболее яркие и понятные 
музыкальные явления, что предполагает наличие элементарной музыкально - слуховой 
культуры, произвольного слухового внимания, которое направлено на определенные 
средства выразительности. У детей постепенно накапливается запас любимых 
музыкальных произведений, которые закладывают фундаментальные основы 
музыкального вкуса.  

3. Проявление творческого отношения к музыке. Слушая ее, ребенок по - своему 
представляет художественный образ, передавая его в пении, игре, танце. [4]. 

В настоящее время к признакам музыкальности относится способность переживать 
музыку как выражение некоторого содержания, восприятие музыки как текста.  

Б.Н. Теплов, Е.В. Назайкинский, Н.А. Ветлугина и др. отмечают, что творческое 
воображение становится активным, когда человек воспринимает музыку [4], [6]. 

Принято считать, что музыкальное творчество включает такие виды, как песенное и 
игровое, танцевальное и инструментальное.  

В танце дошкольник воспринимает и вслушивается в музыкальное сопровождение, 
подстраивает свои движения в такт ритм музыки, в результате у него вырабатывается 
чувство метроритма, устойчивые музыкально - слуховые представления, развивается 
эмоциональная отзывчивость на музыку. 

В процессе обучения игре на музыкальных инструментах, дошкольники знакомятся со 
звучанием различных инструментов и узнают их по тембральной окраске, а отстукивание 
ритма способствует активизации формирования музыкального слуха и чувства ритма [3]. 
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Игровое творчество, замечает Н.А. Ветлугина, ‒ это не только доступный, но и один из 
любимых видов деятельности ребенка [4].  

В танце дети прислушиваются к музыке, по собственному желанию варьируют знакомые 
движения.  

Песенное творчество является импровизацией попевок, простых мотивов.  
Таким образом, в музыкальной деятельности осуществляется развитие музыкальных 

способностей дошкольников; вырабатываются такие знания, умения и навыки, с помощью 
которых дети выражают свои музыкальные впечатления. 
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 Гуманистические ценности являются сегодня важнейшим приоритетом образовательной 

стратегии деятельности современного учителя. Каким же образом спроектировать и 
выстроить образовательную стратегию, чтобы формирование гуманистических ценностей 
как результата образования прочно закрепился в позиции учителя: и де - юре, и де - факто? 
На мой взгляд, к данному вопросу следует подходить целенаправленно, системно и с 
гражданской ответственностью за будущий результат развития личности ученика. 
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 Образовательная стратегия моей профессиональной деятельности учителя истории и 
обществознания направлена на создание оптимальных условий для развития 
индивидуальности ученика, становление его гражданской позиции. Главная заповедь: 
«Войдем в Мир образования вместе, а выйдем поврозь. Каждый – в свой Мир». Основу 
составляют следующие ключевые ценности: качество, инновационность, 
конкурентоспособность. Модель выпускника школы базируется на вполне реальных, 
понятных для понимания составляющих: выпускник должен обладать позитивной 
самооценкой, сформированной мотивацией достижения поставленных перед собой целей и 
устойчивой ориентацией на адаптацию к жизни в постоянно меняющихся условиях.  

 Именно поэтому в практику работы прочно вошли интерактивные формы, методы и 
приемы обучения: групповая работа; метод «Займи позицию»; фронтальная беседа с 
элементами проблемной ситуации; фронтальная беседа с элементами дискуссии; метод 
«ПОПС – формула»; метод «Кейс – стади»; деловая игра. Обеспечить деятельностную 
составляющую учебного процесса помогают технологии проблемно - диалогического 
обучения и технология продуктивного чтения. Обе технологии нацелены на формирование 
у учащихся умений новых способов действий, создание условий для выстраивания 
учеником индивидуальной траектории изучения предмета. 

 В выстраивании гуманного образовательного процесса мне особо благоприятствует 
деятельность по вовлечению учащихся в учебно - исследовательскую и проектную 
деятельность. Тематика проектов – самая разнообразная: «Зачем российскому школьнику 
портфолио?» (5 класс), «Первоуральские госпитали в годы Великой Отечественной войны» 
(9 класс), «Правовое регулирование применения мер воспитательного воздействия к 
учащимся общеобразовательной школы» (11 класс) и др. Возраст участников и 
количественный показатель свидетельствуют о наличии равного доступа к участию всех 
желающих. Достигнутые результаты демонстрируют личностный рост детей, их 
индивидуальный успех. 

 Особую роль в реализации гуманистических ценностей играет создание 
здоровьесберегающей среды в ученическом коллективе и гражданское воспитание. Для 
меня эти направления деятельности неразделимы. Отношение к своему здоровью – это 
ценность, которая составляет основу позиции, побуждающей к приобретению знаний, 
формированию качеств и конкретным действиям. Словом, как и любой другой компонент 
гражданственности. Основная трудность в формировании гражданственности связана с 
общественными ценностями. Это не случайно. Сегодня нередко гражданское образование 
ведется под лозунгами: религиозная духовность (отсюда попытки привнести в нашу школу 
религиозное воспитание), патриотизм (сегодня он все больше понимается в русле военно - 
патриотического воспитания) [1]. Понятно, что гражданина воспитывать нужно 
обязательно в контексте общественных ценностей. Как это сделать правильно? В этой связи 
маленькое лирическое отступление. Приведу известную притчу. Однажды сороконожка 
пришла к мудрой старой сове и пожаловалась на подагру. Болели все ее 40 ног. Что делать? 
Серьезно подумав, сова посоветовала сороконожке стать белкой, ведь, имея всего 4 ноги, 
можно избавиться от 90 % боли. – Прекрасная идея. Скажи только, как мне стать белкой? – 
спросила сороконожка. – А это уже твоя проблема. Я только даю советы, - ответила сова. 
Видимо, можно дать много полезных советов по гражданскому образованию. Вот только 
невозможно в одно мгновение превратить сороконожку в белку. Быстрых решений и 
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чудодейственных средств нет. Поэтому на каждом уроке, через каждое внеклассное 
мероприятие, посредством каждой встречи с учеником происходит последовательное, 
поэтапное становление его индивидуальности, гражданственности. Только тогда и в 
приоритетах своих учеников мы сможем увидеть гуманистические ценности, которые 
составляют основу образовательной стратегии деятельности учителя. 
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ДЕТЕРМИНАЦИЯ КАТЕГОРИИ «ВОСПИТАНИЕ» В СИСТЕМЕ  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

 
 Оптимальные условия использования педагогического моделирования в структуре 

детерминации категории «воспитание» могут быть определены в ресурсах использования 
технологии системно - педагогического моделирования, гарантирующей учет потребностей 
личности и возможностей пространства обеспечить личность продуктивными средствами и 
способами самовыражения и самореализации. Определим в русле проделанной на 
факультете физической культуре в НИФ КемГУ возможность детерминации категории 
«воспитание» в системе учета данных из публикаций [1 - 12].  

 Воспитание с точки зрения культурологического подхода – механизм верификации 
качества усвоения норм культуры и этики, гарантирующий личности и обществу 
продуктивные условия развития и сотрудничества, самореализации и самоутверждения в 
поле социально значимых приоритетов и возможностей определения способов и форм 
взаимодействия и решения задач ведущей деятельности, гарантирующих, в конечном счете, 
на этапе формирования ценностей, смыслов, условий развития, формирования социального 
опыта, надлежащий уровень определяемого качества и возможностей самоутверждения и 
самореализации, самосовершенствования и социализации личности.  

 Воспитание обучающегося с точки зрения культурологического подхода – процесс 
ситуативного, своевременного включения обучающегося в систему отношений и способов 
решения задач формирования опыта социальных отношений и образовательной практики 
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решения задач в системе реализуемых программ общего и дополнительного образования, 
определяющих функции воспитательно - образовательного пространства в модели 
деятельности и общения, гарантирующих личности своевременность развития и включения 
в микро - , мезо - , макрогруппы. 

 Воспитание с точки зрения синергетического подхода – процесс персонифицированной 
самоорганизации условий и возможностей развития личности в системе социально 
детерминируемых моделей самоутверждения и самореализации, самосовершенствования и 
самоактуализации, гарантирующих в единства качественное определение и решение задач 
накопления и ретрансляции социального опыта как продукта развития антропосреды и 
личности.  

 Воспитание обучающегося с точки зрения синергетического подхода – процесс 
формирования опыта социально - образовательных отношений обучающегося в системе 
социально - образовательных институтов (образовательных организаций), гарантирующий 
развитие личности и антропосреды (системы образования) в установленных и 
верифицируемых, самоорганизующихся и оптимизируемых моделях и функциях, 
определяющих качество описываемого процесса.  

 Воспитание с точки зрения герменевтического подхода – механизм познания и 
самопознания в модели культуры и образования, гарантирующий качественные условия 
развития и продуктивные способы самоутверждения в конструкте учета условий 
нормального распределения способностей и здоровья личности и уровня научно - 
технического прогресса.  

 Воспитание обучающегося с точки зрения герменевтического подхода – процесс 
уточняющего способа решения задач развития обучающимся в системе непрерывного 
образования, определяющим различные компоненты и функции базовыми конструктами 
самосохранения и самореализации, социализации и общения, успешности и 
взаимопомощи.  
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С внедрением ФГОС НОО в школьную практику учителя прочно вошел термин 
«универсальные учебные действия», в широком смысле означающий умение учиться. В 
современном, динамично - развивающемся мире важно вооружить ребенка такими 
универсальными способами действий, которые помогут ему развиваться и 
самосовершенствоваться. Для этого уже с младшего школьного возраста необходимо 
формировать учебно - исследовательские умения. 

В. П. Ушачев придерживается такого толкования этого понятия: «Учебные 
исследовательские умения – способность ученика выполнять умственные и практические 
действия, соответствующие научно - исследовательской деятельности и подчиняется 
логике научного исследования, на основе знаний и умений, которые приобретаются в 
процессе изучения основ наук» [5, с.24].  

Рассмотрим, какие умения относят ученые к учебно - исследовательским. 
А.И. Савенков рассматривает следующие умения, необходимые при осуществлении 

исследовательской деятельности: 
• умение видеть проблемы; 
• умение задавать вопросы; 
• умение вырабатывать гипотезы; 
• умение давать определение понятиям; 
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• умение классифицировать; 
• умение наблюдать; 
• умение проводить эксперименты; 
• умение делать выводы и умозаключения; 
• умение структурировать материал; 
• умение доказывать и защищать свои идеи. [3, с.38] 
Н.А. Семенова выделяет пять групп учебно - исследовательских умений учащихся 

начальных классов [4]:  
1. Умения, связанные с осуществлением исследования (поисковые)  
2. Умения работать с информацией (информационные. 
3. Умения организовать свою работу (организационные). 
4. Умения представить результат своей работы. 
 5. Умения, связанные с оценочной деятельностью (оценочные). 
Таким образом, анализ литературы позволяет сделать вывод, что учебно - 

исследовательские умения учащихся невозможно представить одной классификацией. 
Любое структурирования будет носить условный характер, и изменяться в зависимости от 
цели, задач, предмета исследования и т.д. 

Эффективным средством формирования учебно - исследовательских умений является 
проектная деятельность. Педагоги и психологи видят в проектной работе школьников 
огромный потенциал, поскольку этот вид деятельности формирует самостоятельность в 
добывании знаний.  

Евдокимова Е.С. утверждает, что проектная деятельность - это комплексная 
деятельность детей, которые с помощью взрослых осваивают новые понятия и 
представления о различных сферах жизни: производственной, личной, социально - 
политической. [1]  

По нашему мнению, проектную деятельность можно определить как интегрированную 
деятельность детей, в результате которой предполагается получение определенного 
продукта и его дальнейшее использование. Исследователи выделяют различную структуру 
проектной деятельности, однако в основном она отличается лишь количеством этапов: в 
некоторых исследованиях они более крупные, в некоторых - наоборот.  

В нашей работе мы будем придерживаться структуры Е.С. Полат [2]. Первым этапом 
проектной деятельности является подготовка, в ходе которой определяется тема и цели 
проекта. На следующем этапе школьники вырабатывают план действий и распределяют 
задачи по реализации исследования. Третьим этапом является исследование, дети собирают 
информацию, проводят наблюдения, опыты и т.д. Затем ученики формулируют результаты 
и выводы, после чего защищают проект. Последним этапом является оценка результатов и 
процесса выполненной работы. 

На данных этапах проектной деятельности происходит постепенное и комплексное 
формирование у детей учебно - исследовательских умений. Кроме того, такой вид работы 
ориентирован на связь со школой, на взаимодействие учителя и ученика. Проектная 
деятельность является эффективным средством для достижения поставленных целей 
образования: изменения репродуктивного типа мышления – «объекта» – на 
преобразующий творческий тип мышления – «субъекта». 
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САЙТ КАК СРЕДСТВО ИНФОРМИРОВАННОСТИ И ОТКРЫТОСТИ 
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Одним из важнейших условий развития образования в современных условиях является 

обеспечение открытости деятельности дошкольных образовательных организаций (далее 
ДОО) для всех заинтересованных лиц.  

В статье Каменской Е.И. информационная открытость определяется как организационно 
- правовой режим деятельности учреждения, обеспечивающий возможность получать 
необходимый и достаточный объем информации всем участникам социального 
взаимодействия [1]. 

На данный период вся информация о деятельности ДОО должна быть открыта и 
доступна родителям. Этому способствует своевременное оповещение о проводимых 
мероприятиях через объявления, групповые стенды и другие формы просвещения. 
Наиболее ярким и доступным разным категориям участников образовательных отношений 
является сайт организации.  

На основании ст. 29 ФЗ РФ № 273 «Об Образовании в Российской Федерации» 
образовательные организации формируют открытые и общедоступные информационные 
ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким 
ресурсам посредством размещения их в информационно - телекоммуникационных сетях, в 
том числе на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет». 

По утвержденным требованиям, приказа от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении 
требований к структуре официального сайта ОО…» для размещения информации на сайте 
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должны быть созданы специальные разделы со сведениями о работе дошкольного 
образовательного учреждения. 

Гендина Н.И. определяет официальный сайт образовательной организации как 
официальное представительство организации в Интернет - пространстве в виде 
информационного ресурса, содержащего логически завершенную, полную, 
структурированную, достоверную и своевременную информацию, которая подлежит 
распространению [3]. 

Важным моментом в разработке сайта является определение пользователей ресурса ДОО 
- участников информационного пространства, тех, чьи информационные потребности сайт 
должен удовлетворять: родители, педагоги, социальные партнеры и др. Залог 
информационного успеха официального сайта ДОО будет определяться исполнением 
информационных запросов, т.е. в понимании потребностей аудитории. Для реализации 
этих возможностей сайт образовательной организации должен иметь четкую структуру, 
удобную навигацию, содержать всю необходимую информацию.  

Структура сайта определяется наличием следующих разделов: основные сведения, 
структура и органы управления, документы, образование, образовательные стандарты, 
платные образовательные услуги, руководство, метериально - техническое обеспечение, 
дополнительные сведения и пр. Дополнительно сайт может также отражать интересные 
события из жизни учреждения, используемых образовательных технологий. Сайт может 
содержать методические разработки педагогов, аннотации авторских программ, 
статистические материалы (конкурсы, конференции). На сайте могут быть отражены 
исторические справки об организации, информация о культурной жизни, творчестве 
воспитанников и др. [2]. 

Информационный сайт современном этапе развития системы образования стал визитной 
карточкой ДОО, поэтому необходимо показать, в чем заключается своеобразие данного 
детского сада в отличие от других.  

Модернизация системы дошкольного образования требует от педагога идти в ногу со 
временем. Сайт дает возможность педагогам демонстрировать свои достижения, делиться 
опытом, т.е. быть «электронным периодическим изданием», администрации - 
распространять информацию о результатах деятельности ДОО, давать ответы на 
интересующие вопросы. 

В своей статье Гендина Н.И. выделила основные функции сайта [3]: 
1) имиджевая, представительская; 
2) образовательная; 
3) воспитательная; 
4) информационная; 
5) коммуникативная; 
6) инвестиционная. 
На основании данных функций можно сделать вывод о том, что сайт выполняет не 

только роль новостного центра, но и выполняет представительский функционал в сети 
Интернет. Иными словами наличие сайта – это оптимальный путь ознакомления 
общественности с ДОО.  

Таким образом, на сегодняшний день самым важным современным источником 
информации является официальный сайт ДОО. Сайт - это современное и потому 
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актуальное средство предоставления информации и заявления о себе, который 
обеспечивает новый качественный диалог общественности и организации. 

 
Список использованной литературы: 

1. Каменская Е.А. Сущность и особенности информационной открытости органов 
власти в современной России / Общество: политика, экономика, право. - 2011 г. - № 2. – С. 
18 - 24. 

2. Сайков Б.П. Организация информационного пространства образовательного 
учреждения: практическое руководство.– М.: Дрофа, 2005. 

3.  Создание официальных сайтов учреждений культуры и образования: теория и 
практика: сб. науч. тр. / Н.И. Гендина, Н.И. Колкова. СПб: Профессия, 2015.  

© Н.А. Шанина, 2016 
 
 
 

УДК 37 
Г.Г.Эрнст 

к.пед.н., доцент кафедры психологии 
Алтайский государственный педагогический университет 

Г.Барнаул,  
Российская Федерация 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕФЛЕКСИЯ КАК КОМПОНЕНТ 

ПРОФЕССИОГРАММЫ ПЕДАГОГА 
 

 В условиях модернизации всех сфер общества в целом, и образования, в частности, 
необходимо пересматривать и те требования, которые предъявляются как к личности 
педагога, так и к его профессиональным умениям и навыкам.  

 В психолого - педагогических исследованиях педагогическая рефлексия однозначно 
признана необходимым качеством успешного педагога, стремящегося совершенствоваться 
в профессиональной деятельности. Однако разные исследователи по - разному определяют 
её роль, когда речь заходит о месте профессиональной педагогической рефлексии в 
профессиограмме педагога. 

 Например, по мнению Е. А. Суворовой, педагогическая рефлексия ни что иное как 
способность учителя к анализу и проектированию, критике, корректировке своей 
деятельности, способность к управлению учебной деятельностью школьников [3]. А. А. 
Бизяева [1] рассматривает флексивность как профессионально значимое качество личности, 
которое лежит в основе социально - перцептивных способностей педагога. В. А. 
Кривошеев, изучая рефлексию молодых педагогов, определил основные её детерминанты 
[2]. Содержание, структура и адекватность рефлексии начинающих учителей 
детерминируется их профессионально - ролевыми и индивидуально - личностными 
особенностями, степенью референтности для них лиц ближайшего профессионального 
окружения.  
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Основываясь на анализе психолого - педагогической литературы, можно обобщить 
полученный материал в виде профессиограммы рефлектирующего учителя, которая 
включает в себя следующие профессиональные умения: 
 обобщать и анализировать опыт своей практической работы и заимствовать 

положительный, эффективный опыт своих коллег; 
 поводить глубокую теоретическую и практическую подготовку; 
 корректировать и дополнять предложенный учебный план, программу, формы, 

методы обучения с учётом меняющихся условий; 
 анализировать полученные в деятельности результаты с целью дальнейшего 

совершенствования деятельности; 
 создавать и поддерживать рабочий настрой в классе с ориентацией на углубление 

имеющихся знаний и приобретение новых; 
 прогнозировать последствия своих профессиональных действий; 
 адекватно оценивать педагогическую ситуацию;  
 рассматривать педагогическую ситуацию как неотъемлемую часть общественной 

жизни в её социальном контексте; 
 самостоятельно намечать пути профессионального самосовершенствования с учётом 

собственного профессионального опыта; 
 выстраивать пути личностного и профессионального саморазвития;  
 иметь адекватную самооценку, реально оценивать свои профессиональные 

возможности, знания умения, навыки; 
 постоянно обновлять уже имеющийся багаж знаний с учётом новых инновационных 

технологий, современных психолого - педагогических исследований.  
Перечисленные выше умения педагога являются несомненно рефлексивными. Их 

включение в профессиограмму педагога в составе любого её компонента свидетельствует о 
высокой значимости педагогической рефлексии для определения профессионализма 
педагога.  

Мы уже упоминали о том, что рефлексия является компонентом социально - 
перцептивных возможностей педагога, является частью коммуникативного мастерства 
учителя, позволяет определить качество и эффективность прогностических умений учителя 
[4]. Теоретическое знание оторванное от практического опыта, не прошедшее рефлексию, 
не может внести какой бы то ни было вклад в развитие и саморазвитие личности учителя. 
Рефлексия своих профессиональных знаний и умений ведёт к рождению педагогический 
идей, которые служат саморазвитию личности учителя. Систематическое осмысление 
собственного опыта, его анализ, коррекция способствуют развитию профессионального 
мастерства педагога. Рефлексивные процессы отражаются в процессе самоанализа и 
самооценки учителем собственной деятельности. Учитель соотносит свой опыт с опытом 
педагогической науки, своих коллег, и через это сравнение он может понять и оценить 
собственную деятельность, преобразуя и совершенствуя её. 

 
Библиографический список 

1. Бизяева А. А. Рефлексивные процессы в сознании и деятельности учителя: Дисс... 
канд. психол. наук. - М., 1993. - 238 с.  



305

2. Кривошеев В. А. Рефлексия в деятельности начинающих учителей: Дисс... канд. 
психол. наук. - Минск, 1991. - 136 с.  

3. Суворова Е. А. О замысле модульной переподготовки учителей экспериментальных 
школ // Методологические и психолого - педагогические основы образования: Сб. науч. 
трудов. - Тверь., 1992. - С. 37 - 45.  

4. Эрнст Г.Г. Профессиональная рефлексия будущего учителя и её развитие в ходе 
педагогической практики // Международное образование и профессиональная 
самореализация: сборник научных статей международной конференции. Отв. ред. Е.В. 
Федосенко, Л.Ф. Уварова. - 2015. - С. 193 - 198. 

© Г. Г. Эрнст, 2016 
 

  



306

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АРХИТЕКТУРА 
  



307

УДК 721.01,72.092, 72.012.75  
Кандидат арх.Е.А. БУЛГАКОВА 

(ФГБОУ ВО ГУЗ) 
 г. Москва, РФ  

Студенты : Д.А. ЛЮБАКОВА 
М.И МАТВЕЕВ 

(ФГБОУ ВО ГУЗ) 
(ФГБОУ ВО МАРХИ) 

 г. Москва, РФ  
 

КОНКУРСНАЯ ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ КАК СОСТОВЛЯЮЩАЯ 
МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ АРХИТЕКТУРНОЙ ПРОФЕССИИ  

 
Одной из традиций образовательного процесса архитектурной школы ГУЗа, является 

участие студентов в различных творческих конкурсах. Приоритетным для процесса 
обучения профессии является комплексный подход, направленный на освоение научно - 
исследовательского аспекта изучения актуальных проблем архитектуры и 
градостроительства. На сегодняшний день, участие студентов в творческих конкурсах, 
является оптимальной формой самореализации будущего молодого профессионала. 
Современный процесс архитектурного проектирования неразрывно связан с проведением 
всевозможных конкурсов, и студенты архитектурных учебных заведений активно 
принимают в них участие. [1] Очень часто, после выпуска, молодые архитекторы, 
погруженные в рутинную работу, гораздо меньше интересуются этим видом творчества и 
редко принимают участие в конкурсах. Таким образом, конкурсы, являются отправной 
точкой творческой активности и позволяют авторам, ощутить свою причастность, как к 
профессиональной архитектурной жизни, так и обозначить собственное видение объекта в 
рамках конкретных границ задания.[2]  

Важным направлением конкурсной деятельности является консолидация архитектурной 
молодежи и включение ее в активный процесс общественного диалога, с ориентацией 
студентов на основные тенденции современной проектной деятельности, например, такие 
как, идея «устойчивого развития» (обеспечение при осуществлении градостроительной 
деятельности, безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека). 

Следует отметить, что студенты, выполняя сложные проекты в рамках творческих 
конкурсов, достигают очень хороших результатов, получая помимо прочего и навыки 
работы в команде, формируя командное мышление архитектора, что очень важно для 
хорошего профессионала - архитектора в будущей самостоятельной его работе после 
завершения обучения. [3] 

Одним из таких положительных примеров является творческий тандем авторов статьи - 
студентов архитектурного факультета ГУЗа и кафедры (ЖОС) МАРХИ, принявших 
участие и занявших призовые места в знаковых конкурсах («Перспектива - 2014» и 
«Зеленая архитектура») по одному из главных направлений новой градостроительной 
политики Москвы - развитию общественных пространств. Сегодняшнее качество 
городской среды значительно возросло, и требует адаптации архитектора к постоянно 
меняющимся потребностям горожан.  
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Тема развития общественных пространств легла в основу проводившегося осенью 2014 г 
фестиваля «Перспектива - 2014»,основной идее которого стала эволюция городских 
общественных пространств. В рамках фестиваля состоится архитектурно - 
градостроительный конкурс на концепцию развития центральных площадей Москвы как 
туристско - рекреационной зоны. Участникам конкурса было предложено сформировать 
иную идеологию площадей вокруг Кремля с ориентацией на современность. Оргкомитетом 
фестиваля, в лице Москомархитектуры, НИИПИ Генплана Москвы и Союза московских 
архитекторов были выбраны общественные пространства центра Москвы, включающие 
площади, набережные Москвы - реки и пешеходные связи центра города.  

Современные города сегодня, особенно остро нуждаются в новых подходах к 
организации общественных пространств. Умелая организация публичных мест не только 
приглашает горожан проводить больше времени «дома», не выезжая за пределы города, но 
и поддерживает на высоком уровне туристический поток. Как показывает неутешительная 
статистика, если общественные пространства не продуманы, туристы не стремятся снова 
вернуться в этот город. Поэтому грамотная организация общественного пространства - 
актуальная проблема градостроительной политики города.  

Вектор ее развития подразумевает: сохранение природной среды, доступность, 
социальный комфорт, безопасность пешеходных пространств , историко - культурную 
преемственность и содержательность мест, художественный облик и образную 
выразительность пространства.  

Таким образом ,современное общественное пространство многолико. Оно включает в 
себя и закрытые интерьеры общественных центров, и открытую городскую среду. Оно 
различно по функциям и масштабам, но во всех случаях появляющиеся новые объекты 
архитектуры и дизайна, можно выявить основные методы формирования, а также общие 
черты современных общественных пространств.[4]  

Анализ современных городских пространств позволил выявить основные тенденции их 
развития в специальные категории: 

• Реновация  
• Арт - объект. Особенностью этой группы является организация объекта как 

самостоятельного арт - объекта с выделяющимся дизайном. 
• Эко дизайн. В основном проявляется в материалах, которые использовались при 

формировании объекта. 
• Мобильность. Расположение элементов предусматривает изменение с последующим 

изменением функций. Преимуществом таких проектов является многофункциональное 
использование и экономия места.  

 Экологические аспекты общественного пространства выражаются в благоприятной 
среде обитания (микроклимат, защищенность от шума и загрязнений, обеспечение 
социально здоровых условий жизни, применение безвредных материалов в строительстве и 
т.п.) не оказывают негативных воздействий на городскую и природную среду, отвечают 
требованиям энергосбережения, использует возобновляемые источники энергии и 
обеспечивает жителям контакты с природой.  

Перед авторским коллективом стояла задача по созданию благоприятной среды для 
отдыха, многофункционального назначения (рекреационные площадки, места общепита, 
магазины, досуговые точки) и являющейся безбарьерной ( т.е комфортной для пребывания 
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человека вне зависимости от его физического состояния).Авторами была предложена 
концепция реорганизации Славянской площади, которая решалась как 
многофункционально и безбарьерное общественное пространство.  

 

 
Рис.1Ситуационный план. 

 
Предпроектный анализ помог выявить, что Славянская площадь окружена 

историческими архитектурными памятниками: Церковь всех Святых на Кулишках, храм 
Живоначальной Троицы в Никитниках, церковь Рождества Иоанна Предтечи и дополнена 
памятником Кириллу и Мефодию, построенный в 1992 г.  

Исследование показало, что Славянская площадь обладает всеми качествами 
функционирующего общественного пространства: богатой историей, социальной 
инфраструктурой ,пешеходной и транспортной доступностью. К сожалению, момент 
пешеходной доступности практически отсутствовал (расположенная там парковка, 
являлась фактором риска при переходе через дорогу). Безбарьерная среда была 
представлена лишь небольшими пандусами в подземном переходе метро «Китай - Город». 
Требовалось соблюсти следующие условия, повышающие качество архитектурной среды: 
доступность ,безопасность, информативность, комфортность. 

Перечисленные позиции направили работу по пути :  
 - реорганизации существующей площади и открытой парковки; 
 - созданию нового общественного пространства на месте парковки. 
 - интеграции общественного пространства в существующий ландшафт. 
 - расширения тротуаров, за счет сокращения ширины дорог, которые сейчас слишком 

большие 
 - увеличения количества выходов из метро в виде подземного перехода на сторону 

старой Площади и правительственного квартала.  
 - создания системы смотровых площадок, ориентированных на памятники архитектуры. 
При создании безбарьерной среды ,для безопасности перехода через дорогу на 

светофорах устанавливается звуковой сигнал, предупреждающий о начале движения 
пешеходов и машин. Так же для отделки террас было решено использовать разные 
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материалы (дерево, бетон, газон, ребристая плитка у автострад), позволяющие определить 
местоположение и функциональное назначение площадки.  

 

 
Рис.2 Вертикальная схема зонирования пространства Славянской площади 

 
Зеленые насаждения создают своеобразное защитное ограждение, поглощающее часть 

шума, исходящего с автострады. Также кустарники можно использовать как 
направляющие: благодаря разным ароматам людям с дефектом зрения легче 
ориентироваться в пространстве, появляется представление о функциональном 
зонировании данной площадки. 

Для комфортного передвижения людей с нарушением опорно - двигательного аппарата, 
террасы оснащены пандусами с перилами и подъемниками. Для отдыха были созданы 
специальные обзорные площадки, не мешающие перемещению других людей. 

 

 
Рис.3 Итоговое решение многофункционального общественного пространства Славянской 

площади 
 

В вечернее время все ступени, подъемники, пандусы и другие элементы подсвечиваются. 
Единства и пластики в архитектурно - ландшафтном решении общественного 
пространства, авторы попытались добиться, сделав площадки террас чуть больше метра 
высотой из деревянных материалов, которые легко делятся на ступени (человеческий 
масштаб), на которых ,т.ж хорошо остановиться, присесть и полюбоваться красивой 
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исторической атмосферой вокруг. Экологический компонент представлен интеграцией 
зеленых островков в поверхность терасс, которые плавно переходят из одной террасы в 
другую, что рушит их природу и придает еще большей интерес при восприятии.  

Итоговое решение авторов ,отличается масштабностью и позволяет увидеть что все 
первоочередные задачи решены, а именно ,создано: 

 - благоустройство (соотношение зеленых островков, бетонных плоскостей, деревянных 
площадок и зенитных фонарей) 

 - многоуровневость  
нижний уровень - метро и паркинг на 80 машиномест,  
средний уровень - внутри террас торговые рекреационные пространства, кафе, 

рестораны 
верхний уровень - открытое общественное пространство. 
Таким образом, на примере конкурсной тематической деятельности можно отметить 

специфическую миссию архитектурного факультета, развивающего междисциплинарные и 
межвузовские направления за счет проектирования архитектурных объектов на базе 
устойчивого развития архитектуры и научно - исследовательской деятельности с 
приоритетом этого аспекта. 
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ИСТОРИЯ МОСТА САРАТОВ - ЭНГЕЛЬС 
 

Мост Саратов - Энгельс - известная достопримечательность города Саратов по мимо 
других достопримечательностей. Когда мост был построен, он был символом города и 
продолжается, по сей день. В 2015 году ему стало 50 лет. К пятидесятилетию, он был 
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преображён благодаря капитальному ремонту фактически он был перерожден . Пятьдесят 
лет - немалый срок. 

История великого Саратовского моста началось в 50 - х годах 20 - го века. Первый проект 
был изменен, дополнен и был протестирован. Например, были предложения по созданию 
двухъярусной структуры для железнодорожного и автомобильного транспорта. В 1956 году 
был утвержден план. И поэтому он начал строительство со стороны города Энгельса.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Главным украшением моста, под которым проплывают корабли называется птицы, 

устанавливали в 70 - е годы. Строительство моста конечно участвовали рабочие их 
количество составило две тысячи человек. Это было главной достопримечательностью 
города в течение последних шести лет в рамках своих усилий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Открытие моста Саратов - Энгельс. Это было 10 июля в 1965 года, прежде чем открыть 

мост, структуры были серьезно рассмотрены. Испытание проводилось на прочность. В день 
открытия жители Саратова и Энгельсавстречались в середине моста. Так возобновлялась 
история главных достопримечательностей Саратова. 
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Полвека для ремонта железобетонных конструкций, в те времена как достаточно 

серьезные. Так в 90 - е годы мы говорили о вынужденном ремонте. Неспособность 
отсрочить реконструкцию, стало понятно позже. Полный ремонт был проведен в 2014 году, 
на мосту меняют асфальт, улучшают состояние тротуаров и еще улучшают фонарные 
столбы. Он был полностью отремонтирован уплотнен, конструкционные швы заменены. 
Работа была завершена через два с половины месяца раньше запланированного даты, в 
двадцатых числах августа 2014 года был обновлен мост, по предположениям экспертов, 
будет длиться около 15 лет, а затем,вероятно, будет дорога для пешеходов. 
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