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A GLIMPSE OF MICROECONOMICS 
 

Annotation: The paper gives some general concepts of microeconomics which studies the 
behavior of human beings and small organizations. Microeconomics investigates how this behavior 
influences the  demand and supply for goods and services, which establish prices, and how prices, 
in their turn, determine the quantity of demanded and the quantity of supplied goods and services.  
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Modern microeconomics is characterized by a range of viewpoints. Most economic schools 

represent variations of neoclassical economics. Their approaches tend to use neoclassical 
economics to explain human behavior and the nature and structure of social institutions and 
organizations. Social economists present alternative views and dispute that current microeconomics 
has become “imperialistic” in its efforts to explain all human and social behavior in terms of 
economics. In recent years, there has been a small group of economists who have been trying to put 
economic theory within a social context. The focus is on the role of society and its power on the 
individual. Society is seen as more than the summary of individual profit functions and behavior. 

One of the aims of microeconomics is to think over market mechanisms that establish  prices of 
goods and services. The market system is an interrelated set of markets for goods, services and 
inputs. A market is defined as the interaction of all potential buyers and sellers of a good or class of 
goods that are close substitutes. The economic analysis that is used to analyze the general 
equilibrium that results from the interrelationships of all markets is called a “general equilibrium” 
approach. Partial equilibrium is the analysis of the equilibrium conditions in a single market (or a 
select subset of markets in a market system). In principles of economics, most models deal with 
partial equilibrium. In a partial equilibrium model, usually the process of a single market is 
considered. The behavior of potential buyers is represented by a market demand function. 

 The great consolidating laws of microeconomics are, ever and always, supply and demand.  
Demand and supply is an economic model of price determination in a market. It draws a 
conclusion  that in a competitive market, the  price for a particular good will change until it adjusts 
at a point where the quantity demanded by consumers will equal the quantity supplied by producers 
resulting in an economic equilibrium for price and quantity. As a matter of fact, until the so-called 
Keynesian revolution of the late 1930s and 1940s, the two main segments of economic theory were 
typically marked as “monetary theory” and “price theory.” Now, the analogous division is between 
“macroeconomics” and “microeconomics.” The motivating urge for the alteration came from the 
macro side, with new macroeconomics being far more noticeable than out-of-date monetary theory 
about instability in income and employment (as well as the price level). In comparison, nothing 
separates today’s microeconomics from old-fashioned price theory; one developed from the other 
easily and without considerable disagreement. 
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The demand function that represents the actions of buyers, can be constructed for an individual 
or a group of consumers in a market. The market demand function is the horizontal outline of the 
individuals’ demand functions. In models of firm behavior, the demand for a firm’s product can be 
constructed. The nature of the “demand function” depends on the nature of the good considered 
and the relationship being modeled.  In most cases the demand relationship is based on an inverse 
or negative relationship between the price and quantity of a good purchased. The demand for 
purely competitive firm’s output is usually described as horizontal (or perfectly elastic). 

Supply is a list of quantities that will be produced and offered for sale at a record of prices in a 
given time period. A supply function can be viewed as the minimum prices sellers are willing to 
pay for given quantities of production.[1] 

The power of microeconomics originates from the facility of its main framework and its close 
concern with the real world. Actually microeconomics deals with with supply and demand, and 
with the process they function in different markets. Microeconomic analysis traverses with ease 
and painlessly from one topic to another and assumes the position in the center of most of the 
acknowledged fields of economics. Labor economics, for instance, deals with the analysis of the 
supply and demand for labor of various kinds. The field of industrial organization works with the 
various   mechanisms by which goods and services are merchandized. International economics 
concerns about the demand and supply of individual traded commodities, in addition to a country’s 
exports and imports taken on the whole, and the sequential demand for and supply of foreign 
exchange. Agricultural economics treats the demand and supply of agricultural products and of 
farmland, farm labor, and the other characteristics of production engaged in agriculture. 

Public finance analyzes how the government functions. Usually, its main attention was on taxes, 
which automatically introduce “wedges” (differences between the price the buyer pays and the 
price the seller receives) and induce inefficiency. More recently, public finance has reached into the 
expenditure side as well, trying to analyze the costs and benefits of varied government outlays and 
programs. 

Applied welfare economics is the implementation of microeconomics. It deals with the costs and 
benefits of government projects, taxes on commodities, the costs and benefits of government 
projects, payroll taxes, corporation income taxes, tariffs on imports, agricultural programs, foreign 
exchange controls, different forms of industrial organization and varied sides of labor market 
behavior. It is hard to imagine a main course in microeconomics failing to include multiple cases 
and examples drawn from all of the fields mentioned above. This is because microeconomics is so 
essential. It embodies the trunk of the tree from which all the enumerated subfields have branched. 

As a matter of fact, the source of everything is supply and demand. It is not at all unbelievable to 
think of these as mainly human characteristics. If human beings are not going to be completely 
independent, needing no outside help in satisfying their basic needs, they will end off  producing 
definite things that they merchandize in order to carry out their demands for other things. The 
differentiation of production and the organizations of trade for a long period of time preceded the 
science of economics. Really, one can honestly say that from the very start the science of 
economics evolved the investigation of the market forms that emerged quite naturally (and without 
any assistance from the side of economists) out of human activity. People specialize in what they 
think they can do best or in what heredity, environment, fate, and their own willpower have brought 
them to do. They merchandize their services and/or the products of their specialization for those 
produced by others. Markets develop to arrange this sort of trading, and money expanded to act as a 
common measure of account and to make barter superfluоus. 

In this market process, people effort to obtain the most from what they have to sell, and to meet 
their wishes as much as able to be done. In microeconomics this is turned into the notion of people 
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maximizing their personal “utility,” or welfare. This process helps them to choose what they will 
demand and what they will supply.[2] 

Сomparable drafts unfold how maximizing behavior acts on the demand side. Modern industries 
engage   great number of artificial materials, almost all of them unknown   a century agо. They 
overcame markets at the expense of the previous natural materials, because consumers made them 
realize that they had to be either better or low-cost, or both. Finally, when old products end up on 
the rubbish dump of history, it is usually because consumers have found newer products that they 
like better to the old ones. 

The establishing implication of microeconomics occurs from the fact that competitive supply 
price indicate value from the point of view of suppliers, and competitive demand price indicates 
value as seen by demanders. The stimulating force is that of human beings, always seeking for 
options and adjustments that represent their tastes. The miracle of it all is that on the foundation of 
such simple and simple bases, a vast variety  of analysis, insights, and understanding can be 
produced.  
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STATE PARTICIPATION ENTERPRISES’ MANAGEMENT: FOREIGN 

EXPERIENCE ANALYSIS 
 
Nowadays the improvement of state participation enterprises’ management is one  of the 

important problems of the Russian corporate governance. Since 2000s  the country’s leadership has 
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set a course for enforcing the state’s role in the economy. It resulted in creating state corporations 
and other state controlled conglomerates especially in branches of strategic importance. Thus, the 
country development efficiency as a whole is directly dependent on the state participation 
enterprises’ management. 

The types of state participation enterprises in Russia can be as follows: 
1. State unitary enterprises 
2. Joint stock companies 
3. State-owned corporations [2, p.1] 
Today the Russia Federation is the only shareholder of 999 companies with 100 % of their 

shares. It also has less than 2 % of the shares of 479 companies, from 25 % to 50 % shares of 223 
companies, from 2 % to 25 % shares of 151 companies. The Russian Federation is the majority 
owner of  88 companies[3]. 

 

 
Picture 1 Analysis of the AO depending on the size of state shareholdings. 

 
As of 01.01.2014 according to the Federal Property Register there are 2,113 joint stock 

companies which are owned by the federal government. 
Thus Russian State participation enterprises’ play a very important role for the  country’s 

economy. To operate effectively this element of the economy, it would be essential to use 
experience of foreign countries. In many countries there is a special body implementing the 
functions of a State participation enterprise owner. The existence of such bodies contributes to the 
enterprises’ management efficiency [4, p.69]  

In New Zealand for example the number of State participation enterprises is  clearly limited. 
In New Zealand state unitary enterprises are divided into 2 classes -state-owned enterprises 

(SOE) and crown-owned companies (CROC) [5].  
SOEs are companies dealing with commercial activity, and they are very common to private 

companies.  As for CROCs, they are supposed to implement social functions they are prescribed to. 
Breakeven activity is not necessary for such companies. All the mentioned above can prove that 
SOE sector rate in New Zealand is optimal. SOEs are commercial companies and they are 
supposed to benefit their state, but CROCs should carry out social responsibilities they are 
prescribed to. 

Thus, it can be concluded that one of the ways to solve the problems our country faces when 
managing state participation enterprises is to use the foreign countries’ experience. 
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МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК: ИСТОРИЯ, СТРУКТУРА, ФАКТОРЫ 
ВЛИЯЮЩИЕ НА ВАЛЮТНЫЙ КУРС 

 
Финансовый рынок – система отношений возникающая в процессе купли-продажи 

экономических благ с использованием денег в качестве актива посредника. 
Считается, что современный мировой рынок капиталов возродился в начале 60-х годов, 

чему в немалой степени способствовало введение ограниченной обратимости 
западноевропейских валют и японской йены по текущим операциям и установление, в 
первую очередь, в Великобритании, либерального валютного режима для совершения 
сделок между иностранными резидентами на базе депозитов в долларах США.  

Свободное движение не только краткосрочного, но и долгосрочного капитала из 
Германии (в 1961 г. она ввела полную обратимость марки), США, Швейцарии и Канады и 
преференциальное обращение инвалютных депозитов в Лондоне, а позднее и в других 
финансовых центрах способствовали становлению и бурному развитию евробизнеса, 
масштабы которого сегодня превышают обороты национальных денежно-кредитных и 
фондовых рынков многих крупных государств.  

С 1980-х годов, обозначивших переход к полной конвертируемости фунта стерлингов, 
французского франка, японской йены и многих других валют, система финансовых рынков 
стала развиваться на глобальном уровне. Возникла мировая финансовая сеть, соединяющая 
ведущие финансовые центры мира: Лондон - Нью-Йорк - Токио - Цюрих - Женева - 
Франкфурт-на-Майне - Амстердам - Париж - Гонконг - Сидней - Каймановы о-ва - 
Багамские о-ва и др. Объем мирового финансового рынка достиг внушительных размеров. 
Однако наиболее стремительно развивается возникший в конце 70х годов рынок 
производных финансовых инструментов. Суммарная величина наиболее важных из них - 
процентных свопов и опционов и валютных свопов по займам в десятки раз превысила 
уровень конца 80-х годов. Это отражает тенденцию переориентации бизнеса с наличных 
сделок на срочные, с реальных на финансовые, что зачастую позволяет уходить от 
налогообложения и государственного регулирования.  

В конце XX – начале XXI в. масштабы финансового сектора экономики заметно 
возросли. Ежедневные международные потоки капитала в начале XXI в. составили около 2 
трлн. долларов. В 2005 г. объем иностранных депозитов в коммерческих банках составил 
более 15 трлн. долларов по сравнению с 10 трлн., в 2000 г. С конца 70-х гг. XX в. ставки 
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процента, как правило, превышают темпы экономического роста в развитых странах 
(исключение – Япония). Следствием этого является превышение доходности финансовых 
вложений над доходами от реальных, что приводит к изменению структуры инвестиций 
(начиная, с 1975 г. растут инвестиции корпораций преимущественно в финансовые активы, 
а не в основные фонды). Таким образом, одна из задач XXI века найти способ совместить 
национальный суверенитет с рыночной финансовой унификацией. 

Таким образом мировой финансовый рынок сформировался под воздействием 
следующих факторов: 

1)появление новы способов мобилизации капиталов; 
2)универсализация и диверсификация деятельности транснациональных банков и 

корпораций; 
3) увеличение объемов внешних операций на национальных и региональных 

финансовых рынках. 
Мировой финансовый рынок представляет собой совокупность операций по купле-

продаже валют, международных ценных бумаг, кредитов и страховых продуктов, на 
глобальном мировом экономическом пространстве в непрерывном времени. Он выполняет 
следующие функции: 

1)аккумулирования денежных потоков в форме сбережений и их инвестирования; 
2)формирование цен на финансовые инструменты; 
3)регулирование международных финансовых потоков. 
В настоящее время финансовый рынок подразделяется на: 
Фондовый рынок 
Валютный рынок  
Денежный рынок 
Рынок капиталов 
Срочный рынок. 
В данное время курс валюты меняется очень быстро, и следить на ним довольно не 

удобно. С чем же связанна нестабильность валютного курса, какие факторы влияют на 
него? 

Первым фактором является темп инфляции. Чем выше темп инфляции в стране, тем 
ниже курс ее валюты, если не противодействуют иные факторы. 

Второй фактор – состояние платежного баланса. Активный платежный баланс 
способствует повышению курса национальной валюты, так как увеличивается спрос на нее 
со стороны иностранных должников. Пассивный платежный баланс порождает тенденцию 
к снижению курса национальной валюты, так как должники продают ее на иностранную 
валюту для погашения своих внешних обязательств. 

Третьим фактором является разница процентных ставок в разных странах. 
Четвертый фактор - деятельность валютных рынков и спекулятивные валютные операции. 

Пятым фактором является  степень использования определенной валюты на еврорынке и 
в международных расчетах. 

Финансовый рынок не стоит на месте, и мы не можем знать, что станет с курсом рубля 
уже завтра, но зная основные факторы влияющие на курс валюты можно спрогнозировать 
примерный курс валюты. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ 

БАНКОВ 
 
Финансовая система на современном этапе обеспечивает и стимулирует процесс 

модернизации. Устойчивый экономический рост повышает конкурентоспособность 
реального финансового сектора, улучшает качество жизни. Учитывая тот факт, что в основе 
современной экономики заложено обновление современных технологий, и предполагая, 
что продолжится финансирование быстрорастущих секторов экономики, реструктуризации 
новых секторов экономики, рост в динамике финансовых инноваций, можно сказать, что 
все это должно способствовать  большой изменчивости мировой хозяйственной системы.  
Сегодня в мировой финансовой системе немаловажное место занимает финансовая система 
банков. 

Финансовая система Российских банков, обеспечивая взаимосвязь между различными 
субъектами финансовых отношений, является предметом научных исследований. 
Отечественные и зарубежные ученые, затрагивающие различные аспекты теории 
финансов, дают различные трактовки финансовой системы управления. В России, 
экономическая жизнь страны во многом зависит от ее состояния, а финансовая система 
банков занимает главное место в макроэкономике страны. В современных условиях 
финансовая система управления российских банков, являясь предметом многих дискуссий 
и обсуждений, призвана решать многие проблемы, сопряженные с экономикой всей 
страны. Соглашаясь с мнением  автора [1, С. 57], в качестве проблем современного 
общества можно назвать наиболее главные:  

- недостаточный темпы развития экономики; 
- диспропорция экономической системы; 
- излишняя социальная напряженность, отрицательно влияющая на 

воспроизводственный процесс.  
Применение разнообразных методов должны привести банковскую финансовую 

систему в такое состояние, которое будет отвечать интересам развития всей экономике 
страны. Эффективное решение постоянно возникающих экономических задач 
свидетельствует о том, что финансовая система банков в жизни нашего общества играет 
настолько важное значение, что любое нарушение ее функций может повлечь необратимые 
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последствия для всей экономики страны. Неслучайно, во всех странах финансовая система 
в целом находится под контролем государства. 

Так в концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 
2020 года главной задачей является формирование устойчивой и полноценной финансовой 
системы, которая должна создать предпосылки для поддержания высоких темпов роста 
национальной экономики [2]. На актуальность этого положения акцентировано внимание в 
Докладе Министерства финансов РФ «О результатах и основных направлениях 
деятельности на 2011 – 2013 год», в котором отмечается, что эффективность и надежность 
финансовой системы создает предпосылки для устойчивого развития отечественной 
экономики. В целом финансовая система нашего государства обязана решать следующие 
задачи: 

- формирование, концентрация и оптимальное размещение финансовых ресурсов; 
- достижение максимальной эффективности использования финансовых ресурсов; 
- содействие привлечения временно свободных средств и полученных доходов 

юридических и физических лиц через учреждения финансового рынка; 
- формирование страховых фондов с целью обеспечения возмещения потерь финансовых 

ресурсов и доходов. 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1  Принципы построения и развития финансовой системы 
 

В  научных публикациях интерес подход о необходимости разработки принципов 
построения и развития финансовой системы.  Однако перечисленные принципы в полной 
мере не отражают всю полноту требований к финансовой системе. Они не учитывают 
также усиление глобализации  в развитии современных финансовых отношений 
российских банков, их динамичность и цикличность, высокий уровень риска 
инновационной деятельности в финансовой сфере системы управления банков.  Данные 
выводы, разумеется, не претендуют на абсолютную точность. Интересен авторский подход, 
который обосновывая свою позицию, считает, что перечисленные принципы не 
рассматривают «финансовую систему в ее единстве и целостности, где каждые сфера и 
звено должны функционировать согласованно, поскольку они взаимосвязаны и 
взаимозависимы». По мнению автора «к принципам функционирования и развития 
финансовой системы можно отнести следующие: 

Единство финансового 
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Принципы построения и развития финансовой 
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Достоверность финансовых 
планов по доходам и 
расходам  

Адресность и целевой 
характер расходования 
финансовых средств 
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- принцип динамизма и соответствия уровню развития экономических отношений в 
стране в глобальном масштабе; 

- принцип обеспечения согласованного функционирования всех сфер и звеньев 
финансовой системы; 

- принцип эффективного функционирования всех сфер и звеньев финансовой системы, 
органов ее управления; 

- принцип обеспечения надежности и прозрачности финансовой системы.» 
Одной из особенностей финансовой системы российских банков является связь 

отечественной экономики с рынком. Фактически это означает, что современная экономика, 
находясь в переходном периоде, обладает наличием черт административно-командной и 
централизованной экономики, и в целом, определена как рыночная. В настоящее время 
финансовая система российских банков находится на этапе вовлечения в инновационные 
процессы, сопровождающие процесс финансовой глобализации. Отслеживая 
взаимозависимость национальных экономик можно выделить наиболее характерные 
особенности глобализации современного мирового хозяйства. Интеграционные процессы, 
ускоренные новейшими достижениями научно-технического прогресса, ведут к 
взаимозависимости национальных звеньев мирового хозяйства, что в свою очередь привело к 
развитию инвестиционного процесса, образованию экономики с инновационным типом. 
Следует заметить, что инновационный вектор развития встроен в единую систему рыночных 
реформ, которые успешно и за короткий срок прошла наша страна, при которых была создана 
качественно новая финансовая система, в целом, и банков, в частности. Учитывая, что все же 
этот процесс  еще далек до завершения и остаются незавершенными бюджетная и налоговые 
реформ и учитывая тот факт, что в современных условиях в финансовой банковской системе 
«необходимо дальнейшее развитие межбюджетных отношений, обеспечение более полной 
фискальной самостоятельности региональных и местных бюджетов». Очевидно, рассматривая 
уровень развития финансовой системы в целом, стоит обратить внимание на некоторые 
показатели финансовой системы банков. Одним из таких показателей является финансовая 
глубина экономики банков и ее динамика. Обращая внимание на соотношение банковских 
депозитов к ВВП, ценных бумах к ВВП, капитализации рынка акций к ВВП можно 
определить финансовую глубину экономики банков, как целую систему показателей. 

 
Таблица 1 

Динамика финансовой глубины российской экономики 
Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 

ВВП в текущих 
ценах, млрд.руб. 

41276,8 38807,2 46308,5 55799,6 62599,1 

Депозиты, 
кредиты, 
привлеченные 
кредитными 
организациями на 
конец года, 
млрд.руб. 

14573,4 16159,4 22140,2 28699,2 33960,1 

Денежная масса / 
ВВП в % 

31,4 39,3 43,2 43,8 43,7 

Депозиты / ВВП в 
% 

35,3 41,6 47,8 51,4 54,2 

Источник: рассчитано автором М. Дубровой, по данным отчетов  [3] 
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Данные таблицы 1, говорят о достаточно динамичном развитии финансовой глубины 
российской экономики. Финансовая глобализация заставляет страну изыскивать новые 
пути для повышения инвестиционной привлекательности национальной экономики. В 
последнее время очень много говорится о том, что в следствии финансовой глобализации, 
банковский  капитал приобретает некоторую привлекательность, и как следствие 
«финансовая глобализация увеличила роль международных рынков на осуществление 
операций кредитования, что привело к росту международной сети, к повышению доли 
бизнеса, приходящейся на зарубежные страны и к фундаментальным изменениям в 
системах организации и управления финансовыми потоками банков и экономики страны, в 
целом».   
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ВЛИЯНИЕ ДОЛГОВОГО КРИЗИСА ГРЕЦИИ НА ЕВРОЗОНУ 
 

Напряженная ситуация в Греции не дает покоя Евросоюзу уже более 6 лет. В 2004 году 
Греция провела самые дорогие на тот момент олимпийские игры в истории, но огромные 
затраты потребовали привлечения кредитов. Страна не смогла быстро выплатить свои 
обязательства и внешний долг Греции начал постепенно расти. Ипотечный кризис США 
2008 года усугубил проблему, и бюджетный дефицит стал расти в геометрической 
прогрессии. Для сравнения, в 2004 он составлял 6% ВВП, а к концу первого квартала 2015 
года по данным организации экономического сотрудничества и развития он достиг отметки 
в 297 миллиардов евро, что составляет 175% от ВВП страны. Евросоюз не устраивает такое 
положение дел, и Греция в ближайшее время может покинуть объединение. Проблем в 
рассматриваемой стране добавляет менталитет населения.  Граждане страны проводят 
постоянные забастовки и критикуют правительство с начала кризиса. 

Греческое правительство, чувствуя свою слабость, просит помощи у Евросоюза. Просьба 
Ципраса главе Еврогруппы Йеруну Дейссельблуму о продлении кредитной помощи 
увенчалась успехом. В конце февраля 2015 ЕС вновь согласен дать Греции 7,2 млрд. евро и 
продлить кредитную помощь ещё на 4 месяца, при условии проведения страной-дебитором 
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конкретных реформ. План реформ был представлен Ципрасом, главные пункты которого 
включают:  

• Создание более справедливой системы налогообложения 
• Борьба с уклонением от уплаты налогов 
• Борьба с коррупцией 
• Борьба с черным рынком бензина и табачных изделий 
• Борьба с "гуманитарным кризисом" 
Однако, после одобрения реформ Евросоюзом, Греция на протяжении более месяца не 

осуществила ни одну из них и не получила деньги от Европейского парламента. При этом 
Греции необходимо рассчитываться с задолженностями, но собственных средств стране не 
хватит. 16 марта по данным официального сайта МВФ Афины уже выплатили 558 млн евро 
США, где находится штаб-квартира МВФ. Кое как справившись с этой задачей, 
правительство должно найти ещё 336 млн евро на выплату второй части долга МВФ. Также 
не стоит забывать, что Греция должна выплачивать своим гражданам пенсии и зарплаты 
государственным служащим, что в сумме составляет 2 млрд. евро, и платежи по 
краткосрочным облигациям в размере 1,6 млрд евро. Если не осуществить социальные 
выплаты, то вспыхнет новая волна недовольств, что усугубит социально-политическое 
состояние страны 

Положение Греции может привести не только к дефолту в национальной экономике, но 
также к возникновению серьезных проблем в ряде таких стран, как Италия, Португалия и 
Испания, что в наихудшем результате может привести к развалу Европейского союза, так 
как государственный долг этих стран невероятно высок. Так, например, государственные 
долги Италии и Португалии по данным организации экономического сотрудничества и 
развития на каждую страну составляют примерно 131% от ВВП национальной экономики 
(при норме государственного долга в 60% от ВВП). 

Также выход Греции из еврозоны может больно ударить по валюте. Основными 
факторами, влияющим на изменение курса валют являются экспорт и импорт. Экспорт 
Греции в ЕС по данным ВТО составляет всего 25 миллиардов евро (при общей сумме 
экспорта ЕС в 2 триллиона той же валютой), а поставка товаров на продажу Греции другим 
странам составляет всего 5 миллиардов. Следовательно, разница между экспортом и 
импортом еврозоны при выходе из ее состава Греции сильно не изменится, а значит, что 
данный фактор не окажет сильное воздействие на курс валюты. 

Серьезнее повлияет на изменение курса евро такой не менее важный фактор, как 
инвестиционная привлекательность, которая неотъемлемо зависит от инвестиционных 
рисков. При выходе Греции инвестиционные риски в еврозоне возрастут, что может 
привести к небольшому падению валюты. Следовательно, курс валюты ЕС может 
пострадать при отказе от проблемной страны. Также стоит отметить, что при этом 
греческий долг может уменьшится в 2-3 раза за счет перехода к твердой национальной 
валюте. 

При выходе Греции из еврозоны экономику страны однозначно ждет дефолт. 
Похожая ситуация произошла в 1986 году в СССР, однако Советский Союз смог 
быстро оправиться от экономического шока за счет грамотной политики и 
достаточно стабильной социальной базы. С учетом проводимой на данный момент 
греками социально-экономической политики быстрый выход страны из кризиса 
представляется сомнительным. Скорее всего греки повторят сценарий Аргентины, 
которая, отказавшись от доллара, уже 14 лет не может наладить национальную 
экономику.  Однако нельзя сделать однозначный вывод о том, какую тенденцию 
окажет выход греков из еврозоны для ЕС и, в частности, для Греции. С одной 
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стороны, в результате выхода Греции из еврозоны в ЕС возрастут инвестиционные 
риски, упадет доверие к союзу, и его репутация понесет ущерб, но при этом 
объединенным странам Европы не придется больше предоставлять кредиты грекам.  
ЕС тратит большие деньги на удержание Греции от дефолта, и разрыв отношений с 
“главной проблемой Европы” позволит направить расходование средств более 
эффективно. К тому же, население стран еврозоны призывает исключить страну-
проблему из союза, поэтому отказ от Греции приведет к уменьшению социальной 
напряженности. Ситуацию социальной неудовлетворенности подогревают и сами 
греки. Больше всего в этом контексте европейцев беспокоит высказывание 
заместителя министра по делам граждан Греции Яннис Панусиса, который грозил 
отправить до 500 тысяч нелегальных мигрантов в другие страны.  

Что касается такой прибыльной отрасли как туризм, то скорее всего выход 
Греции из ЕС может негативно сказаться на ней. Так как при закрытии границ и 
отказе от Шенгена спадет поток туристов из Европы, что уменьшит доход Греции. 
Для туристов еврозоны это не принесет значительных потерь, но добавит некоторые 
неудобства. 
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Существуют различные методологические подходы к оценке экономического 

функционирования логистических систем и анализу доходности грузовых перевозок, 
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разработанные в трудах таких авторов, как Б.М. Лапидус, Л.В. Канторович, В.С. 
Никифоров, Л.Б. Миротин, А.Б. Каплан, В.В. Леонтьев, Д.А. Мачерет, А.В. Рышков, И.А. 
Чернигин, В.М. Николашин. 

Предложенная ниже методика Б.М. Лапидуса и Л.В. Канторовича позволяет определить 
доходность железнодорожных грузовых перевозок. С её помощью работники железных 
дорог могут осуществлять количественную оценку влияния различных факторов (таких как 
тарифный класс груза, род груза, вид сообщения, скорость перевозки и т.д.) на основные 
показатели доходности грузовых железнодорожных перевозок [1]. 

Одной из важнейших целей существующей на российских железных дорогах системы 
фирменного транспортного обслуживания является повышение доходности грузовых 
перевозок. Выделяют различные методики факторного, или структурного анализа. Однако 
необходима эффективная методика, учитывающая оперативную оценку влияния 
структурных сдвигов на финансовые результаты работы железной дороги (динамика 
начисленной выручки и значительной ставки). В этих условиях важнейшими признаками 
использованной методики, согласно Л.В. Канторовичу, должны быть универсальность и 
гибкость, простота, эффективная исчисляемость [2]. Начисление грузовых перевозок 
можно представить как произведение объёма перевозок на доходную ставку: 

                                               Нч = Об  Сm,                                                                   (1) 
 где Нч – начисления за грузовые перевозки (руб.); 
Об – объем перевозок (т); 
Сm – доходная ставка (руб./т). 
Сопоставляя начисления за два периода, можно выделить коэффициенты, 

характеризующие:  
 эффект объёма, определяемый динамикой объёмов перевозок, в т; 
 эффект доходности, определяемый динамикой доходной ставки, в руб. за т. 
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Учитывая, что динамика доходной ставки определяется как изменениями в тарифной 
политике, так и объёмными сдвигами в структуре погрузки под влиянием совокупности 
факторов, коэффициент доходности можно представить в виде произведения: 

ЭфСm = ЭфтрЭфсз,                                                              (3) 
 где Эфтр – эффект прямого влияния изменения тарифов; 
Эфсз – эффект структурных сдвигов. 
Таким образом, динамику начислений можно выразить через произведение 

совокупности коэффициентов, характеризующих эффект влияния изменения тарифов, 
эффект структурных сдвигов и эффект объёма: 
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Рассмотрим коэффициент структурных сдвигов. Из формулы (2) следует, что доходную 

ставку можно определить по формуле: 
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При анализе структурных сдвигов важно знать не только общее результирующее 
воздействие всех факторов, но и степень влияния каждого из них. Для этого представим 
начисление в формуле (5) как сумму начислений по структурным слагаемым: 
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Cm = Дл1  Сm1 + Дл2  Сm2 + …+ Длn  Cmn, 
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  доля i-го слагаемого в общем объёме погрузки. 
Для определения влияния структурных сдвигов выразим прирост доходной ставки в 

следующем виде: 
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Если принять доходные ставки по слагаемым неизменными, т.е. Cm2i = Cm1i, то уравнение 
(12) можно выразить формулой: 

                                      
   miiлiлmm CДДCС 1212 ,                                    (8) 

Выражение (5.8) показывает абсолютные изменения средней доходной ставки по 
причине изменения доли каждого слагаемого.  

В этом случае общий коэффициент, отражающий эффект структурных сдвигов, будет 
определяться формулой: 
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Аналогичным образом определяется влияние тарифной политики в предположении, что 

доля слагаемых (структура погрузки) остаётся неизменной: 
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Основными факторами, которые могут быть выделены для структурного анализа 
доходности, являются: 
 тарифный класс груза; 
 род груза; 
 вид сообщения (внутригосударственное, экспорт в СНГ, экспорт в третьи страны); 
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 признак станции назначения (внутренняя станция ОАО «РЖД», погранпереход, 
российский порт); 
 признак тарифа (внутригосударственный, экспортный); 
 средняя дальность перевозок; 
 собственный подвижной состав. 
Указанный анализ можно проводить, сравнивая любой заданный период с любым 

периодом, выбранным в качестве базового.  
В практической деятельности дорожному центру фирменного транспортного 

обслуживания чаще всего приходится анализировать отчётный месяц в сравнении с 
базовым месяцем или отчётный квартал в сравнении с базовым кварталом. В качестве 
базового периода обычно выступает аналогичный период прошлого года, 
предшествующий период текущего года или период, принятый в качестве базового при 
планировании того или иного показателя [2]. 

Таким образом, несомненным научно-практическим достоинством предлагаемой 
методики является её простота, наглядность, автоматизация всех расчётов, а также 
надёжность при получении выводов.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РЕЖИМА ТАРГЕТИРОВАНИЯ ИНФЛЯЦИИ В РОССИИ 
 
Снижение инфляции до уровня, характерного для развитых стран, является важнейшим 

условием перехода России к стабильному долгосрочному экономическому росту. Несмотря 
на относительный рост инфляции в мире, в России ее уровень остается достаточно 
высоким, значительно выше, чем в развитых странах. Относительно высокая инфляция 
создает серьезные трудности всем агентам экономики: государству – создает социальное 
напряжение в обществе; бизнесу – подрывает его инвестиционные и кредитные 
возможности; населению – снижает уровень жизни. 

В настоящее время накоплен разнообразный арсенал методов регулирования инфляции. 
Основные методы регулирования инфляции – общие для большинства стран, но они 
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различаются. Их особенности зависят от ряда факторов. Например, от темпа и вида 
инфляции, макроэкономических условий, институционального устройства страны и т.д. В 
1990-х гг. новым методом в регулировании инфляции в ряде стран стало таргетирование 
инфляции, или режим инфляционного таргетирования. Одна из причин перехода к новому 
методу заключалась в недостаточной эффективности существующих традиционных 
методов регулирования инфляции в условиях глобализации мировой экономики. Сначала 
таргетирование инфляции использовалось только в развитых странах. Однако в конце 1990-
х гг. его начали активно использовать развивающиеся страны и страны с переходной 
экономикой. По оценкам специалистов, в ближайшем будущем количество стран, 
использующих режим инфляционного таргетирования, будет расти [1]. 

После перехода стран к режиму инфляционного таргетирования в них наблюдается 
снижение темпов инфляции и улучшение основных макроэкономических показателей. 

Следует отметить, что общепринятого и устоявшегося определения режима 
инфляционного таргетирования не существует. Тем не менее, можно выделить несколько 
обязательных требований, составляющих его основу: 

− экономическим агентам публично объявляется среднесрочное численное значение 
целевого уровня инфляции; 

− Центральный банк (ЦБ) наделяется независимостью и ответственностью за 
достижение целевого ориентира; 

− доверие экономических агентов к политике денежных властей; 
− прозрачность решений и действий ЦБ; 
− упреждающий подход к инфляции, основанный на детальном анализе большого 

количества макро- и микропоказателей, четком понимании текущего состояния экономики 
и перспектив ее развития; 

− стабильность цен становится долгосрочной целью. 
Следовательно, режим инфляционного таргетирования можно охарактеризовать как 

политику ЦБ, который намечает целевые уровни инфляции, публично объявляет о них, а 
потом пытается привести реальную инфляцию к целевым показателям, используя для этого 
изменение процентных ставок и другие монетарные инструменты. Предпосылками 
введения инфляционного таргетирования являются нормально функционирующая 
экономика при низких темпах инфляции, режим плавающего курса национальной валюты, 
наличие надежной финансовой системы, доверие общественности к денежно- кредитной 
политике и самому ЦБ, а также его независимый статус, прежде всего, в реализации целей и 
задач монетарной политики. Важным параметром таргетирования является наличие 
пределов колебания целевого ориентира инфляции. Целевой интервал – это диапазон, в 
рамках которого колебания переменной величины целевого ориентира обычно считаются 
допустимыми. В то же время не исключается возможность выхода инфляции за пределы 
этого интервала. Однако при этом ЦБ должен сразу выступить с объяснением причин 
такого отклонения и указать меры, с помощью которых инфляция может быть возвращена 
в рамки целевого ориентира. По мнению специалистов, оптимальны пределы целевого 
ориентира в 1%, что предполагает большую гибкость в противодействии краткосрочным 
колебаниям [2]. Слишком широкие пределы целевого ориентира негативно 
воспринимаются участниками рынка как проявление недостаточных мер в сдерживании 
инфляции. 

Очевидны преимущества этой политики, которые состоят в следующем: 
− банк может сосредоточить свое внимание на ценовой стабильности; 
− денежные власти могут сосредоточиться на внутренних проблемах экономики; 
− применение этого режима понятно для общественности; 
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− повышается ответственность банка за свои действия; 
− режим инфляционного таргетирования ведет к снижению инфляционных ожиданий, 

что повышает доверие к проводимой банком политике. 
Инфляционное таргетирование не лишено недостатков и проблем: 
− динамика инфляции находится в зависимости от множества факторов, которые 

недостаточно контролируются денежными властями. Например, если в динамике 
инфляции преобладают немонетарные факторы, то использование инструментов денежно-
кредитной политики может оказаться малоэффективным; 

− большая сосредоточенность денежно-кредитной политики на достижении целевого 
параметра инфляции может привести к игнорированию других макроэкономических 
показателей. В краткосрочном периоде таргетирование инфляции ведет к медленному и 
неустойчивому выпуску товаров, а в долгосрочной перспективе – к большим колебаниям 
занятости и ВВП; 

− существует проблема выбора конкретного индекса цен в качестве целевого параметра. 
Необходимо отметить, что модель инфляционного таргетирования основывается на двух 

компонентах. Первая компонента описывает, как экономика функционирует и как на нее 
влияет денежно-кредитная политика. Как правило, ценовая стабильность достигается путем 
корректировки процентных ставок Центрального банка. Обычно регулируются 
межбанковские процентные ставки, по которым банки предоставляют друг другу кредиты. 
Если инфляция оказывается выше намеченного целевого значения, то банк, скорее всего, 
поднимет процентные ставки. Через некоторое время эта мера может привести к снижению 
инфляции. И наоборот, если уровень инфляции ниже целевого значения, то банк, скорее 
всего, пойдет на понижение процентных ставок. 

Инфляционное таргетирование варьируется от жесткого до гибкого. В рамках жесткого 
инфляционного таргетирования Центральный банк обязан достигать установленных 
целевых показателей по инфляции при любой макроэкономической конъюнктуре. Этот 
режим используется для повышения доверия экономических агентов к Центральному 
банку. Недостатком режима является возможное частое и значительное изменение 
инструментов денежно-кредитной политики, негативно отражающееся в краткосрочной 
перспективе на темпах экономического роста, уровне занятости и других параметрах 
социально-экономического развития. Гибкое инфляционное таргетирование допускает 
отклонение от цели в краткосрочном периоде. Данный режим позволяет смягчить 
негативный эффект от антиинфляционной денежно-кредитной политики на параметры 
социально-экономического развития. В то же время Центральный банк обязан публично 
объяснять причины отклонения инфляции от цели, принятых мер и сроков возвращения 
инфляции в установленные границы. 

Большинство стран, использующих режим инфляционного таргетирования, склоняются 
в пользу гибкого варианта [3]. В течение многих лет в России активно обсуждается вопрос 
о введении инфляционного таргетирования. Более того, Банк России при проведении 
денежно-кредитной политики с 2006 г. постепенно вводит элементы инфляционного 
таргетирования. В частности, в России используется режим плавающего обменного курса 
рубля. Публично объявляются ориентиры инфляции, имеющие верхнюю и нижнюю 
границы. Ценовая стабильность выступает в качестве главной долгосрочной цели денежно-
кредитной политики. Разработаны модели для прогнозирования инфляции. Таким образом, 
в России сложились определенные предпосылки для перехода к инфляционному 
таргетированию. Однако этого недостаточно, чтобы полностью перейти к данному режиму. 
Введение инфляционного таргетирования требует соблюдения целого ряда условий, 
позволяющих эффективно проводить его. 
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В нашей стране пока еще не сформировался весь комплекс экономических 
условий. Во-первых, в России не накоплен достаточный опыт экономического 
развития в условиях стабильно низких темпов инфляции. При этом опыт развитых 
стран показывает, что инфляционное таргетирование рассчитано на долгосрочную 
перспективу и базируется на долговременном опыте низкой инфляции. Во-вторых, 
на практике инфляция представляет собой сложный процесс, в основе которого 
лежат монетарные и немонетарные факторы. В этой ситуации меры денежно-
кредитной политики оказывают воздействие на экономику не сразу, а со 
значительным отставанием. В России же, как правило, мощные инфляционные 
факторы носят краткосрочный характер, и денежно-кредитная политика не в 
состоянии в полной мере противостоять им. Кроме того, ЦБ не может осуществлять 
полный контроль над всеми составляющими инфляции в силу ее немонетарного 
характера. В-третьих, при инфляционном таргетировании решающее значение 
играют прогнозы, от достоверности которых зависит правильность принятия 
решений в области денежно-кредитной политики. В условиях России инфляционные 
ожидания часто возрастают и возникают в зависимости от непрогнозируемых 
политических событий, поэтому достоверность прогнозов нарушается, значит, они 
не всегда могут рассматриваться в качестве основы для принятия решений в области 
монетарной политики. 

Однако имеющиеся препятствия на пути введения инфляционного 
таргетирования не повод для отказа от этой политики. Многие экономисты и 
эксперты считают, что в условиях российской экономики и под влиянием мирового 
финансово-экономического кризиса 2008 г. более эффективным является 
смешанный режим таргетирования инфляции [4]. В международной практике 
данный режим получил название облегченного инфляционного таргетирования [3]. 
Его суть заключается в двойном таргетировании – инфляции и эффективного курса 
рубля, при этом курсу рубля придается меньшее значение. В качестве 
таргетирования инфляции для России лучше подходит гибкое таргетирование. 
Облегченное инфляционное таргетирование может быть промежуточным режимом 
до окончания структурных экономических реформ. Его особенность заключается в 
том, что Банк России будет объявлять достаточно широкие возможные границы 
колебаний инфляции и активно действовать на валютном рынке для корректировки 
ситуации с процентными ставками на межбанковском рынке. 

 
Список использованной литературы: 

1. Кондратов Д. Таргетирование инфляции: практика ЕС и перспективы России // 
Экономист. 2011. № 3. С. 67-77. 

2. Моисеев С. Р. Модернизация денежно-кредитной политики Банка России для перехода 
к таргетированию инфляции // Банковское дело. 2010. № 1.   C. 48-54. 

3. Сайбель Я.В., Шубина В.И. Таргетирование инфляции: мировой опыт и российская 
практика // Феномен рыночного хозяйства: от истоков до наших дней: материалы III-ой 
Международной научно-практической конференции / под ред. Я.С. Ядгарова, В.А. 
Сидорова, В.В. Чапли. Краснодар: Издательство НИИ экономики ЮФО, 2015. С. 338-346. 

4. Сайбель Я.В. Основные концепции денежно-кредитной политики: теоретические 
аспекты // Первые шаги в науке: материалы I Межрегиональной научно-практической 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых.  Ростов-на-Дону:  Издательство 
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ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ОТЗЫВА ЛИЦЕНЗИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ   

БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ У КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

В период с 1 января 2005 года до 1 января 2015 года лицензии на осуществление 
банковских операций отозваны у 560 кредитных организаций, в следствии чего они 
прекратили свою деятельность.  

 

 
Рисунок 1. Колличество отозванных лицензи у банков 

 и кредитных организаций в период с 2005 года по 2014 год. 
 
В соответствии с федеральным законом "О банках и банковской деятельности" от 

02.12.1990 n 395-1 (действующая редакция от 20.04.2015) Банк России обязан отозвать 
лицензию на осуществление банковских операций в случаях: 

1) если значение всех нормативов достаточности собственных средств (капитала) 
кредитной организации становится ниже двух процентов.  

2) если размер собственных средств (капитала) кредитной организации ниже 
минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной 
регистрации кредитной организации.  
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3) если кредитная организация не исполняет в срок, установленный параграфом 4.1 
главы IX Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", требования Банка 
России о приведении в соответствие величины уставного капитала и размера собственных 
средств (капитала);  

4) если кредитная организация не способна удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей в течение 14 дней с наступления даты их удовлетворения и (или) исполнения. 

5) если банк не достиг на 1 января 2015 года минимального размера собственных средств 
(капитала), и не подает в Банк России ходатайство об изменении своего статуса на статус 
небанковской кредитной организации;  

6) если банк в период после 1 января 2015 года в течение трех месяцев подряд допускает 
снижение размера собственных средств (капитала) ниже минимального размера 
собственных средств (капитала), и не подает в Банк России ходатайство об изменении 
своего статуса на статус небанковской кредитной организации;  

8) если банк, размер собственных средств (капитала) которого на 1 января 2007 
года менее 180 миллионов рублей, не достиг на соответствующую дату размера 
собственных средств (капитала), или если этот банк в течение трех месяцев подряд 
допускает уменьшение размера собственных средств (капитала), за исключением 
случаев такого снижения вследствие применения измененной методики определения 
размера собственных средств (капитала) банка, до значения, меньшего, чем большая 
из двух величин: размера собственных средств (капитала), имевшихся у него на 1 
января 2007 года, или размера собственных средств (капитала), и не подает в Банк 
России ходатайство об изменении своего статуса на статус небанковской кредитной 
организации; 

Банк России может отозвать у кредитной организации лицензию на осуществление 
банковских операций в случаях: 
 установления недостоверности сведений, на основании которых выдана указанная 

лицензия; 
 задержки начала осуществления банковских операций, предусмотренных этой 

лицензией, более чем на один год со дня ее выдачи; 
 задержки более чем на 15 дней предоставления ежемесячной отчетной 

документации; 
 осуществление, как множественного так и однократного, банковских операций, не 

предусмотренных указанной лицензией; 
 неисполнения федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а 

также нормативных актов Банка России 
 наличия ходатайства временной администрации и т.д. 
Рост количества кредитных организаций у которых были отозваны лицензии в 

2014 году был вызван в основном тем, что большинство организаций попались на 
незаконном отмывании денег и выводе денежных средств за рубеж. А так же 
большая часть кредитных организаций была лишена лицензий в связи с устойчивой 
неплатежеспособностью, финансовыми проблемами, утратой капитала. Под угрозу 
попал национальный инвестиционный банк «Траст», из-за нехватки средств, но ЦБ 
РФ решил не отзывать лецензию, а принял меры по санации банка. Совет 
директоров Банка России выбрал банк «ФК Открытие» инвестором, который будет 
осуществлять оздоровление банка «Траст», и выделил ему кредит в размере 99 
миллиардов рублей в качестве финансовой помощи.   
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За 2015 год уже были отозваны лицензии у более 20 банков. Были отозваны лицензии у 
таких банков как: 
 «Интеркапитал-Банк» - нарушение антиотмывочного закона и недостоверное 

раскрытие информации; 
 «Адам Интернэшнл» - нарушение антиотмывочного закона и финансирование 

терроризма; 
 «Академический русский банк» - проведение в крупных объемах сомнительных 

операций клиентов по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных операций 
с наличными денежными средствами. 
 «ВЛБАНК» - неисполнением кредитной организацией федеральных законов, 

регулирующих банковскую деятельность; проведение высокорискованной кредитной 
политики, связанной с размещением денежных средств в низкокачественные активы; 
 «СБ Банк» - неисполнение кредитной организацией федеральных законов; 

предоставление недостоверных отчетных данных; снижение размера собственных средств 
ниже минимального значения; неспособность удовлетворить требования кредиторов; 
высокорискованная кредитная политика; 
 «Тюменьагропромбанка» - обязательства банка превысили его активы; 
 «Транснациональный банк» - высокорискованная кредитная политика; 
 «Ипо Тек Банк» - вывод денежных средств за рубеж в значительных объемах, 

легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование 
терроризма; 
 «Траст Капитал Банк» - проведение высокорискованной кредитной политики; 
 «СтройКомБанк» - легализация (отмывание) доходов, полученных преступным 

путем, и финансирование терроризма; 
В настоящее время многие эксперты считают, что в России очень большое 

количество банков, и его надо сократить как минимум в двое. Тогда в стране 
останутся банки которые будут полностью соответствовать требованиям и иметь 
надежное устойчивое финансовое положение.  

По данным Центрального Банка России основной причиной отзыва лицензии у 
коммерческих банков и кредитных организаций в 2015 году будет выступать 
недостаточный объем собственных средств. Если в течение трех месяцев, начиная с 
01.01.2015 года, банк отображает в балансе собственные средства на сумму менее 
300 млн. рублей, то он автоматически подпадает под процедуру лишения лицензии. 
Таким образом, в черный список банков 2015 Центробанк занес 171 банк, но этот 
список регулятором не разглашается.  

Из-за кризисной ситуации в стране многие вкладчики начали забирать свои 
денежные средства из малых и средних банков и отдавать их в крупные банки 
страны. Для малых и средних банков это является большой проблемой, так как 
ставит их под угрозу их существование. По мнению некоторых аналитиков 
количество банков у которых будет отозвана лицензия в 2015 году будет гораздо 
больше, чем в 2014 году.  

 
Список использованной литературы: 
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2. www.consultant.ru/ 
3. www.cbr.ru/ 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМ БИЗНЕС-АНАЛИЗА КАК ПРИОРИТЕТНОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ НА РЫНКЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
За последние несколько лет на рынке информационных технологий (ИТ) произошли 

существенные изменения, связанные с переходом на новую – «третью платформу» 
развития ИТ-индустрии. Под «третьей платформой» понимают объединение четырех, 
наиболее приоритетных направлений развития современного рынка компьютерных товаров 
и услуг, в основе которых лежат «облачные вычисления», социальные сети, мобильные 
технологии и «большие данные». Свое название данный этап развития получил вследствие 
очередности платформы, первая из которых основывалась на базе мэйнфреймов и 
терминалов с огромным количеством пользователей и приложений, а вторая – на базе 
персональных компьютеров и клиент-серверной архитектуры.  

По оценкам аналитиков компании IDC (International Data Corporation), в ближайшие пять 
лет рост ИТ-рынка будет обусловлен инвестициями в «третью ИТ-платформу». Это 
связано, в первую очередь, с продолжением интенсивного развития мобильных устройств и 
приложений. Беспроводная передача данных станет самым крупным сегментом 
телекоммуникационного рынка. Ее влияние будет оказываться не только на 
инновационную отрасль, но и на многие другие, в частности, на экономическую. Также 
интенсивно продолжают развиваться и остальные направления «Третьей платформы». 
Согласно статистическим данным, сегодня более 50% европейских пользователей отдает 
предпочтение «облакам», социальным сетям и «большим данным». Это является 
положительной динамикой для дальнейшего развития платформы. Что же касается 
непосредственно технологии «больших данных» и, связанной с нею, бизнес-аналитики, то в 
этом сегменте мировые расходы на соответствующее программное обеспечение достигают 
порядка 130 миллионов долларов и продолжают расти. Поэтому, можно с уверенностью 
сказать, что в ближайшей перспективе «Третья платформа» станет весомым элементом 
движущей силы преобразования всех отраслей экономики [4]. 

«Большие данные» являются самым привлекательным и недооцененным компонентом 
«Третьей платформы». Их идея заключается в полезности всех данных. Такие технологии 
собирают и используют все виды данных, полученные из цифровых и традиционных 
источников. Они представляют собой множество подходов по обработке 
неструктурированных и структурированных данных огромных объемов для извлечения 
воспринимаемых людьми результатов.  

Следует отметить, что понятия «бизнес-аналитика» и «большие данные» имеют некие 
отличия: большие данные предназначены для обработки более значительных объемов 
информации, чем бизнес-аналитика, они функционируют с быстро получаемыми и 
изменяющимися сведениями, а их работа состоит, в основном, с преобразованием 
неструктурированных данных, что отличается от бизнес-аналитики, которой присуща 
работа с накопленными и обработанными данными. Однако, представленные отличия 
можно считать не столь существенными, что позволяет отождествлять указанные выше 
понятия. 
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Бизнес-анализ стал в последнее время достаточно популярным. Он представляет собой 
процесс изучения и доступа к информации, ее анализ, выработку понимания, 
направленного на принятие оптимальных решений бизнес-пользователей. Системы бизнес-
аналитики (Business Intelligence) следует рассматривать как информационные системы, 
предназначенные для построения отчетов и анализа информации о деятельности 
предприятия и его окружения в ходе работы над задачами, связанными с принятием 
управленческих решений на основе фактических данных. Основные возможности BI-
систем развиваются по четырем направлениям: хранение, интеграция, анализ и 
представление данных. Системы бизнес-анализа включают также инструменты, 
используемые для преобразования, хранения, моделирования и доставки информации. Они 
позволяют анализировать большие объемы информации, заостряя внимание пользователей 
лишь на ключевых факторах эффективности, моделируя исход различных вариантов 
действий, отслеживая результаты принятия тех или иных управленческих решений [1]. 
Фундаментом технологии BI-систем является организация доступа конечных 
пользователей к информации и анализ структурированных по своей природе данных о 
бизнесе. Бизнес-аналитика порождает интегрированный процесс бизнес-пользователя, 
включающий доступ к данным и их анализ, и тем самым, проявление интуиции, 
формирование заключений, нахождение взаимосвязей с целью повышения эффективности 
увеличения прибыли.  

Системы бизнес-анализа решают широкий спектр прикладных задач, например, 
поддержание и развитие бизнес-процессов и структуры предприятия. В ходе активной 
аналитической деятельности в экономической сфере моделируются различные бизнес-
ситуации, сокращая рутинную нагрузку персонала, а работа по увеличению объемов 
информации становится более устойчивой. Важными преимуществами от внедрения BI-
систем можно назвать: повышение точности и скорости составления аналитических 
отчетов и планов, увеличение эффективности процессов принятия решений, возможность 
анализа на уровне предприятия в целом, кардинальное сокращение затрат на сбор и 
обработку информации в компаниях с распределенной структурой, повышение 
оперативности и качества подготовки управленческих решений, автоматизированный 
контроль основных показателей деятельности предприятия, оптимальное использование 
вычислительных ресурсов компании и другие. Использование BI-систем позволяет 
разрабатывать более удачные планы и тактики, быстрее реагировать на любые 
непредвиденные ситуации, незамедлительно извлекать выгоды из любых появившихся 
возможностей. 

Как правило, бизнес-аналитика привлекает средние и крупные компании. Невозможно 
выделить отрасль, которая была бы основным пользователем данного вида услуг, но можно 
отметить рост спроса в сфере розничной и оптовой торговли, телекоммуникационных 
компаний, банков, страховых компаний. Поток информации в таких компаниях огромен: 
клиентская база постоянно изменяется, большой штат сотрудников, департамент продаж, 
эффективность работы которых со временем становится сложно оценить. 

На международном рынке функционирует ряд компаний, предоставляющих свои 
продукты в общее пользование крупным и средним компаниям для упрощения, 
автоматизации и систематизации их деятельности. Согласно статистическим данным, 
представленным на рисунке 1, на сегодняшний день пятерка крупнейших BI-вендоров 
представлена такими компаниями, как SAP, Oracle, IBM, Microsoft и SAS. Исходя из 
наглядно изображенных на рисунке 1 данных видно, что лидером на мировом рынке 
продаж BI-систем в 2014 году остается фирма SAP [2]. 
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Рис.1. Структура рынка мировых вендоров BI-систем  

по состоянию на 2014 год 
 
Что касается российского рынка систем бизнес-аналитики, то, по оценкам компании 

IDC, он увеличивается ежегодно. Так в среднесрочной перспективе российский рынок BI-
систем будет расти в объеме на 15-17% ежегодно. Положение мировых вендоров на рынке 
говорит о том, что российские компании по масштабам своего развития довольно 
быстрыми темпами достигают уровня иностранных компаний на международной арене. 
Прогнозируется продолжение роста российского рынка бизнес-аналитики. Отечественные 
системы продолжают модернизироваться и развиваться, выдвигая российскую экономику 
на новый, более высокий, уровень качества. На диаграмме, изображенной на рисунке 2, 
показана выручка за 2012-2013 годы наиболее конкурентоспособных российских ИТ-
компаний на рынке систем бизнес-аналитики [3]. Наглядно изображенные данные 
показывают, что наибольшей эффективности добилась компания «Прогноз». Остальные 
компании функционируют приблизительно на одном уровне. Динамика выручки каждой 
фирмы говорит сама за себя: с каждым годом выручка возрастает. Это напрямую зависит от 
повышения востребованности данного вида программных продуктов. 

 

 
Рис. 2. Выручка российских BI-компаний 
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Однако следует отметить, что в последние годы темпы роста зарубежных BI-систем 
существенно спали. Продажи в долларовом исчислении заметно снизили свои показатели. 
Это напрямую зависит от падения курса рубля и общей экономической политики страны. 
Но госсектору и крупным компаниям по-прежнему необходимы современные 
аналитические системы, более того, потребность в них, как в инструментах, 
способствующих повышению эффективности бизнеса, увеличивается с каждым годом. В 
связи с этим отечественный рынок инструментов бизнес-анализа растет более высокими 
темпами, чем ИТ-рынок в целом. Причем особенно возрастает интерес к бизнес-анализу 
данных именно среди государственных организаций. Также заинтересованы в освоении 
аналитических инструментов фармацевтические и медицинские компании, отрасль 
пищевой промышленности, энергетические компании, телекоммуникационные и другие 
направления бизнеса. 

 На диаграмме, представленной на рисунке 3, наглядно показано процентное 
соотношение распределения спроса на продукцию бизнес-аналитики по различным 
отраслям деятельности. Заметно лидирующее положение здесь занимает финансовый 
сектор, затем располагается сектор торговой деятельности, а за ним следует 
государственный сектор.  

 
Рис.3. Распределение спроса на BI-проекты по отраслям 

 
В секторе «Прочее» заключено достаточно большое количество отраслей хозяйственной 

деятельности, но их отдельная доля настолько мала, по сравнению с другими секторами, 
что предполагает нецелесообразным рассматривать их по отдельности. Данное 
распределение подтверждает сложность и многоуровневость аналитических расчетов в 
лидирующих отраслях, что требует обязательного внедрения автоматизированных систем 
бизнес-аналитики с целью эффективной реализации их коммерческой деятельности.  

Что же касается сравнения отечественного рынка с глобальным BI-рынком, то, судя по 
данным международных аналитических агентств, динамика спроса на решения бизнес-
аналитики в России опережает мировую. В России, так же как и на международном рынке, 
лидерами по поставкам являются такие фирмы, как SAP, Oracle, Microsoft, IBM и SAS. 
Важно отметить, что к ряду мировых лидеров примыкает и единственная российская 
компания в сфере бизнес-аналитики – «Прогноз». Системой «Прогноз» пользуются 
крупнейшие корпорации России и мира, такие как Газпром, Coca-Cola и другие.  

Анализируя представленную выше информацию, можно сделать вывод, что далеко не 
последнее предпочтение отдается приложениям бизнес-аналитики. Однако не стоит 

Ряд1; Финансы; 
345; 22% 

Ряд1; Торговля; 
258; 17% 

Ряд1; 
Госсектор; 168; 

11% 

Ряд1; 
Фармацевтика ; 

74; 5% 

Ряд1; 
Пищепром; 73; 

5% 

Ряд1; 
Энегретика; 52; 

3% 

Ряд1; Прочее; 
583; 37% 



28

забывать о том, что продукция сферы BI-технологий достаточно дорогостоящая, ее 
внедрение требует значительных капиталовложений и ответственного подхода с 
привлечением, как специалистов самой компании, так и сотрудников фирмы разработчика. 
Здесь необходим индивидуальный подход, который будет учитывать специфику работы 
организации в целом.  

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод о необходимости 
развития систем бизнес-анализа как приоритетного направления на рынке 
информационных технологий и возможности инвестирования средств в данную 
предметную область. Стоит отметить, что выгоды от внедрения BI-систем в первую 
очередь получает коммерческий блок предприятия, что непосредственно увеличивает 
общую прибыль. 
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СТАТЬЯ НА ТЕМУ: 
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ» 

 
Количество торговых сделок между предприятиями разных стран постоянно растет. 

Государства специализируются на выпуске определенных товаров или услуг, поставляя их 
другим участникам рынка, взамен приобретая продукцию, выпуск которой не может быть 
налажен ими самостоятельно по тем или иным внешним и внутренним причинам. Это 
явление обмена материальными благами получило название международной торговли. Оно 
стало объектом интереса экономической науки.  

Тенденции и разделение труда. 
Большую роль в международной торговле играет так называемое разделение труда – 

специализация экономик разных стран мира на выпуске определенных видов товаров и 
услуг. Данная специализация формируется под влиянием целого ряда факторов: 
исторического, климатического, социального, экономического, политического и т.д. При 
этом в настоящее время отмечается следующая тенденция – несмотря на высокие темпы 
экономического роста, развитые страны Европы и США, занимающие лидирующие места в 
рейтинге международной торговли по объему товарооборота, постепенно уступают свои 
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позиции динамично развивающимся азиатским странам, прежде всего Китаю, продукция 
которого поставляется сегодня в большинство государств. Также последняя тенденция 
настоящего времени – это экспорт не только товаров, но и услуг – финансовых, 
консалтинговых, маркетинговых и т.д., пользующихся высоким спросом во всем мире. 

Термин «международная торговля» впервые использовал в XII веке итальянский 
ученый-экономист Антонио Маргаретти, который являлся автором экономического 
трактата «Власть народных масс на Севере Италии». 

Преимущества участия в международной торговле для стран. 
В участии в международной торговле есть ряд преимуществ. Участие влечет за собой 

конкуренцию, а та вызывает необходимость совершенствования предприятий. Увеличение 
экспортных поставок повлечет за собой повышение занятости, а экспортная выручка станет 
источником накопления капитала, направленного на промышленное развитие. 

Режимы международной торговли. 
Международная торговля может осуществляться в разном режиме. Свободная 

торговля предполагает, что при пересечении таможенных границ на пути товарных 
потоков не встречается ни каких барьеров. Протекционизм  является антиподом свободной 
торговли. Государства устанавливают торговые ограничения в виде пошлин, налогов, квот 
и т.д. Автаркия является прекращением торговых взаимоотношений при чрезмерно 
высоком уровне торговых ограничений, которые приобретают запретительный характер.  

Теории  международной торговли . 
У международной торговли имеется ряд теорий, но в последние десятилетия появляются 

существенные сдвиги в направлениях и структуре мировой торговли, которые не всегда им 
поддаются. Например, превращение технического прогресса в доминирующий фактор в 
мировой торговле, резкое увеличение доли мирового товарооборота, приходящейся на 
внутрифирменную торговлю и т..п. Эти события побуждают дальнейшее развитие 
существующих теорий или разработки альтернативных концепций. 

Первой теорией международной торговли был меркантилизм (Т.Мен, А.Серра, 
А.Монкретьен). Меркантилисты считали, что богатство, которым располагают народы в 
каждый данный момент, фиксировано, и рост благосостояния отдельной страны возможен 
за счет других стран, а для обеспечения постоянного притока золота в страну необходимо 
увеличивать свой экспорт в другие страны и ограничивать импорт оттуда, что он мог 
привести к оттоку денег (золота и серебра) за границу; а в случае войны поступление 
импортных товаров могло прекратиться, что подорвало бы экономическую и военную силу 
страны. Но теория меркантилистов являлась ограниченной, потому что они не смогли 
понять, что выгода от международной торговли может идти к обеим торгующим странам, 
что развитие страны возможно не только за счет перераспределения через торговлю уже 
существующего богатства, но и за счет наращивания его общей величины посредством 
международной торговли. Со временем рекомендации меркантилизма стали вступать в еще 
большее противоречие с потребностями развивающегося капитализма и перестала быть 
актуальной. 

Значение мировой торговли. 
 В общем виде международная торговля является средством, с помощью которого 

страны могут развивать специализацию, повышать производительность своих ресурсов и 
таким образом увеличивать общий объем производства. Суверенные государства, как и 
отдельные лица и регионы страны, могут выиграть за счет специализации на изделиях, 
которые они могут производить с наибольшей относительной эффективностью, и 
последующего их обмена на товары, которые они не в состоянии сами эффективно 
производить. 
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Первостепенный по важности эффект растущих издержек заключается в том, что они 
ставят границы специализации. По этой причине нередко продукция, произведенная внутри 
страны, напрямую конкурирует с аналогичной или точно такой же импортной продукцией. 

Благодаря свободной торговле, базирующейся на принципе сравнительных издержек, 
мировая экономика может достигнуть более эффективного размещения ресурсов и более 
высокого уровня материального благосостояния. Каждая страна должна производить те 
товары, издержки производства которых в стране выше относительно других стран. 

Если каждая страна будет поступать таким образом, мир может в полной степени 
использовать преимущества географической специализации. 

Еще одна выгода от свободной торговли заключается в том, что торговля стимулирует 
конкуренцию и ограничивает монополию. Возросшая конкуренция иностранных фирм 
заставляет местные фирмы переходить к производственным технологиям с наиболее 
низкими издержками. Это также вынуждает отечественные предприятия вводить 
новшества и  повышать качество продукции, использовать научные разработки, вкладывать 
деньги в научные и отраслевые исследования, таким образом содействовать 
экономическому и научно-техническому прогрессу. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ 

 
В современном мире мы не можем представить свою жизнь без торговых и 

экономических связей между фирмами, физическими лицами и государствами. С одной 
стороны будет возникать денежные обязательства, а с другой денежные требования. Все 
расчеты производятся в валютах, причем используется конвертация валюты и валютный 
курс. Что бы понять смысл нужно. Валюта представляет собой денежную единицу — 
ключевой элемент денежной системы государства. Данные денежные единицы в 
соответствии с законодательством данного государства (территории) или международными 
соглашениями являются. Поэтому нельзя не принимать во внимание, что валюта должна 
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быть конвертируемой, т.е. обращаться не только в пределах одного государства, но и за его 
пределами. В экономике выделяют три типа конвертации валюты: 
 свободно-конвертируемая валюта (СКВ) – доллар  
 частично конвертируемая валюта (ЧКВ) – рубль  
 неконвертируемая (замкнутая) валюта (НКВ) 
Данное разделение валют определяет Международный валютный фонд. Так же он 

выделяет клиринговые валюты — они представляют собой расчетные валютные единицы, 
которые существуют только в безналичной форме и используются только странами-
участницами платежного соглашения при проведении взаимных расчетов за поставленные 
товары и услуги.  

Помимо того необходимо отметить наличие резервных валют. Это национальные 
кредитно-денежные средства ведущих стран-участниц мировой торговли, которые 
используются для международных расчетов по внешнеторговым операциям и при 
определении мировых цен. 

Исторически резервной валютой был английский фунт, но после бурного развития 
экономики США, мировой резервной валютой стал Доллар. Но помимо этого также 
широко используется Евро и Швейцарский франк.  

Поскольку у каждой страны есть своя национальная валюта, предназначенная для 
расчетов внутри государства, существует валютный курс. Он является ценой денежной 
единицей одной страны, выраженной в денежных единицах другой страны, при сделках 
купли-продажи. Такая цена может устанавливаться исходя из соотношения спроса и 
предложения на определенную валюту в условиях свободного рынка, либо быть строго 
регламентированной решением правительства или центральным банком. 

Валютные курсы так же имеют свою классификацию по шести параметрам: 
1. У любой сделки есть две стороны и в зависимости от них различают курс покупателя 

и курс продавца. Курс продавца более высокий. Разница между этими курсами называется 
маржой (прибыль). 

2. По видам платежных документов различают курс телеграфного перевода, курс чеков, 
курс банкнот. 

3. По формам валютного курса различают: колеблющийся, плавающий, 
фиксированный;  

4. Кросс-курс – это котировка двух иностранных валют, ни одна из которых не является 
национальной валютой участника сделки. Этот курс получается расчетным путем. 
Например, курс доллара к йене через рубль. 

5. Номинальный обменный курс – это относительная цена валют двух стран. Реальный 
обменный курс – это относительная цена товаров, произведенных в двух странах. Он 
сообщает, в каком соотношении можно обменивать товары одной страны на товары 
другой. 

6.  В зависимости от вида валютных сделок различают: 
 курс СПОТ – курс наличных (кассовых) сделок, при которых валюта поставляется 

немедленно (в течение двух рабочих дней). Это базовый курс валютного рынка, по нему 
происходит урегулирование текущих торговых и неторговых операций. 
 форвардный курс – курс срочных сделок, при которых поставка валюты 

осуществляется через определенный период времени на фиксированную дату. 
 

Таб. 1. Котировки валют за 2014-2015гг 
Период Доллар Евро Швейцарский франк 

Май 2014 34,83 47,84 39,20 
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Июнь 2014 34,45 46,86 38,45 
Июль 2014 34,64 46,96 38,65 
Август 2014 36,10 48,10 39,68 

Сентябрь 2014 37,90 48,98 40,55 
Октябрь 2014 40,80 51,76 42,83 
Ноябрь 2014 46,22 57,68 47,97 
Декабрь 2014 55,77 68,76 57,17 
Январь 2015 65,15 75,34 70,75 
Февраль 2015 64,52 73,29 69,07 

Март 2015 60,36 65,41 61,58 
Апрель 2015 53,22 57,36 55,22 

 

 
Рис. 1 График котировок валют за 2014-2015гг 

 
В России есть две валюты, которые чаще всего обмениваются – доллар и евро. Курсы 

этих валют меняются ежедневно – поэтому о стабильности говорить не приходится. Самой 
устойчивой валютой считается швейцарский франк, хотя доля всех международных 
накоплений не превышает 0,3%.  

Швейцарский франк является международным средством платежа при оплате пошлин и 
сборов за международную регистрацию товарных знаков в соответствии с правилом 35 
«Общей Инструкции к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и 
Протоколу к этому соглашению». 

Данные, приведенные в таблице №1 и показанные на соответствующем графике, 
отображают динамику изменения валютного курса основных резервных валют.  

Сегодня мы можем видеть падение значения валютного курса резервных валют. Прежде 
всего это связано с политической ситуацией в мире. А так же изменения мировых цен на 
нефть влияют на динамику роста или спада валютного курса. Падение курса национальной 
валюты удешевляет экспортные товары и тм самым стимулирует рост экспорта.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА 

 
В наше время Интернет-технологий закономерно появление и развитие электронного 

бизнеса. Его суть заключается в использовании виртуального пространства для расширения 
предпринимательской деятельности. Электронный бизнес олицетворяет собой 
самостоятельную инновационную деятельность граждан, физических и юридических лиц, 
направленную на получение личного дохода или прибыли, осуществляемую на свой страх 
и риск. Инновационный характер определяется активным использованием 
информационных технологий в качестве основного инструмента в ведении бизнеса. 

Современный электронный бизнес – отображение черт предпринимательства будущей 
информационной экономики. Перспективы российского электронного бизнеса довольно 
туманны. На данный момент, оборот российского рынка электронной коммерции уступает 
всемирному на несколько пунктов. 

Сейчас многие компании используют Интернет-технологии для ведения своего бизнеса. 
Интернет стал одним из главных методов связи между поставщиками и заказчиками, а 
также покупателями и потребителями. С каждым годом Интернет-магазины все больше 
вытесняют с рынка традиционных продавцов. Виртуальное пространство охватывает и 
сферу заработка. Многие граждане используют Интернет-технологии для пополнения 
личного бюджета, выполняя работу не выходя из дома. Также развивается сфера 
инвестирования: появилась возможность вложения капитала в различные инвестиционные 
проекты. 

В настоящее время существует два направления Интернет-технологий в бизнесе:  
− средство маркетинга и рекламы, источник справочной информации;  
− инструмент ведения электронного бизнеса. 
Сетевой бизнес развивается в различных секторах экономики и с отличной скоростью. 

Примером могут являться финансовые услуги, которые предоставляются в электронном 
виде, но не в полной мере из-за ряда проблем [2]. Новые информационные технологии 



34

составляют основу Интернет-бизнеса по управлению процессами с использованием средств 
обмена данными и совершению коммерческих операций [4]. 

Благодаря электронной коммерции, организации выходят на новые рынки сбыта, 
приобретают нужную информацию о потребностях потребителей, а также достаточно 
оперативно реагируют  на изменение спроса. Многие компании используют возможности 
электронного бизнеса обеспечения дополнительного обслуживания клиентов. В 2009-2012 
гг. данный рынок переживал стадию интенсивного роста в 29%. Многие специалисты 
предрекают стабильный рост рынка электронной коммерции, 10-15% ежегодно [5]. 

Исследовательское агентство Data Insight представило данные, по которым объем 
розничной торговли в России составил 520 млрд. рублей в 2013 году [3]. По данным 
исследователей, в настоящее время в России насчитывается около 30 млн. активных 
онлайн-покупателей. В 2014 году их число увеличилось на  30% [1]. Средний покупатель 
тратит в Интернет-магазинах 3 тыс. рублей в месяц.  

Следует отметить, что для новых Интернет-проектов настало благоприятное время, 
включая международные. Но для успеха команда менеджеров должна состоять из наших 
соотечественников. 

О дальнейших перспективах развития электронного бизнеса строят различные прогнозы, 
но какие это будут изменения − предугадать трудно. За последние несколько лет множество 
компьютерных компаний неоднократно заявляли о различных проектах в области 
электронного бизнеса в России. Однако многие из них не дошли до стадии внедрения. 
Несмотря на быстрое развитие электронного бизнеса, этот рынок имеет ряд проблем. К ним 
относятся: 

− информационная перегруженность и хаотичность многочисленных сайтов; 
− из-за быстрого роста объема информации, пользователь не может найти необходимую 

информацию, интересующую услугу или продукт; 
− недоверие пользователей; 
− центр по борьбе с жалобами на мошенничество в Интернете получает каждую неделю 

по 1000 таких жалоб; 
− технические проблемы; 
− больше половины электронных продавцов, внося изменения в программу сайтов, не 

соблюдают необходимые меры, прописанные в документации; 
− снижение объема инвестиций; 
− большинство инвесторов не торопятся вкладывать свои средства в интернет-компании. 
Многие компании имеют далеко не радужные перспективы, которые можно объяснить 

тем, что неквалифицированные менеджеры не имеют достаточных навыков для перевода 
компании из стадии экспансии в стадию нормального зарабатывания денег. 

Электронная коммерция в России проявляется через свою проблематичность, в то время 
как на Западе описание идет с учетом опыта и достижений. 

Говоря об электронной коммерции в России, можно найти уйму причин, чтобы не 
включать ее в список инструментов, способных приносить прибыль. Эти лишь некоторые 
из них: непрофессионализм специалистов; информационная перегруженность; небольшое 
количество пользователей интернета в России. 

Вопросов, касающихся электронной торговли в России, сегодня гораздо больше, чем 
ответов и готовых методов решения [4]. 

Многие магазины в виртуальном мире представляют собой интернет-витрины, 
электронные каталоги и прайс-листы. Часть из них способна обслуживать покупателей 
только своего региона, а другая часть и вовсе не работает, а просто регистрируется на 
будущее [1]. 
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Сейчас Россия находится в начальной стадии развития, но о будущем российского 
электронного бизнеса можно и нужно говорить. Им следует заниматься, чтобы не 
пропустить благоприятные возможности, которые отлично скажутся на уровне жизни 
россиян. 

В заключении можно сказать одно, что интернет стал главным и неотъемлемым 
фактором в жизни людей. 
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РОЛЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ  

 
Предприниматели играют ключевую роль в рыночной экономике, активируют и 

стимулируют всю экономическую деятельность. Большая часть население работают на 
готовых рабочих местах, и лишь малая доля населения могут создавать эти рабочие места. 
Чем больше общество вознаграждает и стимулирует предпринимателей, тем выше уровень 
жизни и процветания.  

Государство, в котором большая часть предпринимателей, динамично развивается, 
растет его экономика и уровень жизни населения. Но при этом государство должно 
оказывать поддержку предпринимателям, мотивировать и стимулировать их с помощью 
законодательных механизмов. 
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Предприниматели занимают центральное место в экономике любого государства. 
Именно энергичность, креативность и мотивация предпринимателя запускают 
производство инновационных, часто революционных для своего времени, товаров и услуг. 
Предприниматели несут ответственность за все риски своего предприятия в процессе свой 
экономической деятельности, поэтому предприниматели ищут новые возможности для 
получения прибыли путем удовлетворения своих путем удовлетворения еще 
неудовлетворенных потребностей клиентов (на рынке нет товаров, которые могут 
удовлетворить возникающие потребности). 

Особенность успешного предпринимателя – это интуитивно определять,  что товар, 
который он будет продвигать на рынок, принесет прибыль. 

Предприниматель умеет соединять все факторы, которые необходимы для производства, 
предложения и продажи товаров и услуг. Он связывает воедино деньги, сырье, 
производственные мощности, квалифицированную рабочую силу, которые необходимы 
для производства. 

Предприниматель рискует своими ресурсами, инвестируя их в производство товара, 
который, в дальнейшем по его мнению принесет ему прибыль. Для стимулирования 
продаж он организует систему продаж и маркетинга товара или услуги. 

Предприниматель должен быть оптимистически настроен и ориентирован в будущее. Он 
должен верить, что может преуспеть, и готов рисковать, для того что бы в дальнейшем 
получить прибыль. Он должен быть упорным и решительно настроен, ведь на кону стоят 
деньги, которые он финансировал в свое дело. Предприниматель должен быть готовым 
внедрять множество разных стратегий в поисках самой оптимальной и прибыльной. Он 
должен быстро реагировать на  изменения на рынке и внедрять новые технологии. 

Предприниматель должен создавать и продвигать уникальное торговое предложение и 
уметь успешно и за короткие сроки продать его. Он должен постоянно искать новые идеи, 
усовершенствовать свои товары так, что бы на фоне других аналогичных товаров, они 
казались более привлекательными. 

В условиях конкуренции и динамично меняющихся рынков, предприниматель должен, 
сосредоточится на продаже товаров и услуг. Он должен находить оптимальное решение 
при возникающих проблемах, быстро реагировать и находить возможности преодоления 
этих проблем. 

Каждый предприниматель должен быть законопослушным, соблюдать действующее 
законодательство, приобретать лицензии, необходимые для осуществления деятельности. 

Предприниматель организует необходимые для успешного функционирования бизнеса 
процессы и системы. Он должен хорошо ориентироваться в финансовых аспектах бизнеса, 
постоянно сосредотачиваться на продажах, денежных потоках и получении прибыли. 

Экономическое развитие во многом зависит от деятельности предпринимателей. Именно 
предприниматели обеспечивают процветания и доход государства, создают рабочие мечта, 
поэтому государству нужно обеспечить оптимальные условия для работы. Ведь 
экономический успех государства – это результат деятельности предпринимателей. 
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Цель - это идеальный или реальный предмет стремления субъекта. Цель – это то, к чему 

стремятся, чего хотят достичь. Цель есть у каждой организации. Как правило у 
коммерческой организации это получение прибыли, у некоммерческой - достижение 
определенного социального эффекта. Рассмотрим формулирование цели при разработке 
стратегии: виды целей, критерии «хороших» целей.  

Стоит сказать, что выбор цели происходит после определения миссии компании. Миссия 
– то, для чего фирма существует, главное отличие от других организаций. Цели должны 
соответствовать миссии, служить средством ее достижения. Без целей не сможет 
существовать ни одна организация. Цели разделяют по различным критериям. В данной 
статье приведем две классификации целей. Согласно первой цели делятся на:  

- корпоративные (цели компании в целом); 
- бизнес-цели (цели однородной группы); 
- функциональные (цели по функциям деятельности).  
Согласно второй классификации цели делятся на: 
- цели-критерии (достичь определенного оборота за определенный период времени); 
- цели-действия (создать собственную сеть дистрибуции на определенной территории).  
Но это не исчерпывающий перечень целей, т.к. они могут формулироваться  исходя из 

времени их достижения, с точки зрения количественного, качественного измерения.  
Цели должны соответствовать определенным критериям, иначе возникнет опасность их 

«недостижения». Обычно используют SMART-критерии [2]: 
1. Цель должна быть конкретной. Т.е. если вы прописываете, что организация должна 

стать эффективной, то необходимо обозначить и критерии эффективности. Также нельзя 
сказать, например, наша цель-максимизация прибыли, ведь максимизировать прибыль 
может и один рубль, но для организации этого недостаточно. Неправильное 
формулирование миссии и целей приводит к тому, что, как заметил Питер Ф. Друкер, люди 
тратят время и силы на тщательное выполнение действий, которые не нужно было 
предпринимать вообще [1]. 

2. Цель должна быть измеримой. Если цель нельзя будет измерить, то возможность ее 
контролировать также упускается. Необходимо выделять конкретные показатели 
измерения.  
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3. Цель должна быть достижимой, реальной. Нельзя, получая ежегодно 1000 рублей 
чистой прибыли, ставить цель получения 1000000 рублей.  

4. Цель должна быть значимой. То есть нужно руководствоваться тем, что компании 
реально необходимо, что сейчас находится в приоритете. 

5. Цель должна быть определена во времени. Можно сказать, что мы хотим достичь 
определенного показателя, но не сказать когда именно. Если это год, то работа должна 
осуществляться в более ускоренных темпах. А если 10 лет, то можно немного «сбавить 
обороты». Все исходя из возможностей компании и желаний ее руководства.  

Таким образом,  наличие четко сформулированной цели позволяет определить 
горизонты, к которым компания стремится, помогает установить необходимую 
последовательность действий, а также помогает еще больше сплотить коллектив, который 
движется в одном направлении.  
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 

ВНЕДРЯЕМЫХ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУРАХ 
 
В современных условиях проблема экономической безопасности является важной, 

поскольку государство находится в условиях разных внешних и внутренних рисков, а 
международная конкурентная экономическая сфера обладает многочисленными угрозами. 
Этот факт требует от органов управления государством построения государственного 
устройства, которые нацелено на подъем показателя экономической безопасности. [1, c. 21] 

Трудность оценки экономической безопасности государства, региона, предприятия в 
последнее время приняла чрезвычайную значимость. Можно увидеть, что фактические 
исследования в частности определены разнообразным взглядам национальной и 
региональной безопасности, а также в минимальной значимости уделяется внимание 
задачам экономической безопасности организаций. Проблема экономической безопасности 
государства и государственных структур требует комплексного подхода и реализации 
методов, осуществление которых в настоящее время связано с определенными 
трудностями. 
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В таблице 1 представлены некоторые методы, которые используют для отметки уровня 
экономической безопасности госструктур. [4] 

 
Таблица 1 -  Методы оценки уровня экономической безопасности 

Авторы Методы 

Т. Васильцев 

Экспертная оценка, мониторинг социально-экономических 
показателей, анализ и обработка сценариев, оптимизация, 
многомерный статистический анализ, теоретико-игровые методы, 
теория искусственных нейронных сетей 

С. Мищенко 

Экстраполяция (экстраполяция параметрических зависимостей, 
экстраполяция временных тенденций); экспертные методы (опрос, 
экспертные комиссии, составление аналитических докладных 
записок); структурно-аналитические методы (моделирование, 
иерархическая декомпозиция, морфологический анализ, матричный 
метод, сетевой анализ) 

Н. Гичова 

Методы комплексной оценки угроз (интегральная оценка риска, 
оценка эффективности защитных мероприятий); методы комплексной 
оценки экономического потенциала государства (оценка 
конкурентного статуса на международном уровне, SWOT-анализ) 

  
В итоге проведенного исследования имеющихся методов выработаны недостатки, 

которые оказывают негативное влияние на показатель экономической безопасности 
государства и его структур.  

Метод экспертных оценок помогает осуществление прогнозирования вероятных рисков 
и угроз государства и его структур. Основными недостатками этого метода будут 
недостаточный опыт и квалификация специалистов и их некомпетентность при решении 
задач. Помимо всего прочего, вероятно давление одного специалиста на других участников 
коллектива, при условии, что используется метод коллективных экспертных оценок. 

Метод анализа и обработки сценариев предназначен для предсказания разных вариаций 
развития ситуации, метод оптимизации - для выбора вариации, при которой добивается 
желательный итог, теоретико-игровые методы - для описания вариаций развития 
государства и его структур в непостоянном внешнем мире.  

Основным условием использования метода экстраполяции становится относительно 
устойчивое развитие государства, потому что выводы о значимости прогнозных 
результатов в будущем делаются на основании исследования их динамики в прошлом. 
Методы прогнозирования несостоятельности сводятся преимущественно к выявлению 
фактов финансового кризиса, отчего весомо лимитируют содержание определения 
"экономическая безопасность".  

Комплекс методов общей оценки угроз утверждает оценку рисков госструктур и 
нахождение угроз, не соединяя это исследование с нахождением уровня экономической 
безопасности госструктур.  

Для применения экономической безопасности госструктур в хозяйственной системе 
нужно решение вопросов: утверждения градаций экономической безопасности, 
утверждение методов оценки состояния и уровня экономической безопасности, 
утверждение уровней экономической безопасности государства и его структур, 
утверждение методов обеспечения требуемого уровня безопасности.  
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Ведущими методами оценки экономической безопасности госструктур являются:  
 пороговый метод, используемый в разных вариантах и может давать либо два 

деления: опасно и безопасно, либо большее количество градаций, например нормальное 
состояние предкризисное, кризисное, критическое и т.д.  

Сущностью данного метода определяются угрозы и способы защиты, по каждой угрозе 
определяются показатели и пороговые значения. Пороговый метод использует критерий: 
если хотя бы один показатель не соответствует, то состояние считается опасным. [4]. 
 ресурсно-функциональный метод - метод экономической эффективности.  
Сущность данного метода в том, что госструктуры разрабатывают различные 

мероприятия по защите от угроз и по каждому оценивают экономический результат. На 
основе этого метода показатель экономической безопасности предлагается оценивать на 
основе комплексного уровня с помощью весовых значений и суммы отдельных 
функциональных критериев, устанавливаемых с помощью сравнения возможной величины 
ущерба, который может быть причинен госструктурам, и результативности мероприятий по 
предотвращению такого вреда. Комплексный уровень экономической безопасности 
необходимо соотнести в прошедшем и настоящем году. Если его значение растет, то 
уровень экономической безопасности улучшается. [4]. 
 комплексный метод - на основе расчета интегрального показателя экономической 

безопасности; 
 метод на основе теории экономических рисков.  
Сущность состоит в том, что по различным угрозам рассчитывается ущерб. Ущерб 

сравнивается с величиной прибыли, дохода, имущества. [4]. 
Пути преодоления проблем экономической безопасности России требуют принятия 

быстрых мер по предоставлению выживаемости российской экономики в условиях все 
обостряющейся конкуренции на мировом рынке в процессе его глобализации: 

1. Разработка научной политики на федеральном уровне, опирающейся на  
инновационную и промышленную политику, политику нового этапа приватизации и 
политику развития малого бизнеса; 

2. Ускорение развития научно-технического прогресса, а также разработка 
мероприятий по повышению конкурентоспособности, путь к которым проходит через зону 
свободного предпринимательства и заключается в реализации определенных рыночных 
механизмов; 

3. Разработка и постепенная реализация политики, связанной с консолидацией 
российской науки на основе укрепления фундамента реального сектора российской 
экономики, в первую очередь это касается сферы сельского хозяйства и промышленных 
отраслей, которые занимаются производством товаров народного потребления; 

4. Переход российского производства на инновационный путь развития, в рамках 
которого предусматривается создание массивной совокупности инновационных 
предприятий, функционирующих в условиях зрелой рыночной инфраструктуры; 
поочередное выполнение политики беспрерывной поддержки и увеличения новых 
конкурентных приоритетов тех организаций, ориентированных на производство новой 
технологичной продукции и создание собственных брэндов; создание национальной 
системы, способной добиться увеличения производительности труда и 
конкурентоспособности производства, что в свою очередь позволит стимулировать 
отечественный инновационный бизнес, упрочить контакт между академическими 
институтами и вузами, отраслевыми НИИ и лабораториями и промышленными 
предприятиями; изменение налогового режима для инновационных предприятий и 
подразделений. 

Факторами и условиями обеспечения данных мер, направленных на формирование 
высокоинтеллектуальной экономики, базирующейся на компетентности, могут являться 
переработка российской науки, финансирования, оснащение достаточного объема 
финансирования научно-технической сферы, создание плотный связи между сферой 
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НИОКР и промышленностью, открытое признание государством значимости научно-
технического прогресса и инновационного прогресса перед развитием производства. [1] 

Предполагается, что государству необходимо обладать специальными программами по 
форсированию научно-технического прогресса и инновационному развитию российской 
промышленности. Такими программами пользуются почти во всех развитых странах мира. 

В интересах настоящего социально-экономического роста в России необходимо 
переоценить политику правительства и реформ в структурной, промышленной, денежно-
кредитной политике и использовании внешнеэкономических взаимоотношений. 
Рассмотренные методы оценки уровня экономической безопасности помогут не только 
оценить ее состояние на данном этапе, а также позволят отследить динамику ее развития и 
усиления, что в свою очередь при положительном результате способствует консолидации 
финансовой надежности государства и его структур, обеспечивает социальную 
стабильность страны в целом. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются саморегулируемые организации, особое 

внимание уделяется аудиторским СРО. Авторами затронут вопрос о создании и развитии 
бухгалтерских саморегулируемых организаций, предложены изменения 
институциональных подходов к регулированию бухгалтерского учета в Российский 
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Abstract: This article discusses the self-regulatory organization, special attention is paid to audit 
SRO. The authors address the question of the creation and development of accounting self-
regulatory organizations proposed changes to institutional approaches to the regulation of 
accounting in the Russian Federation 

Ключевые слова: Саморегулиремые организации, бухгалтерский учет в Российской 
Федерации, некоммерческие партнерства, виды саморегулирования. 



42

Keywords: This article rassmatrivaemymi organization, accounting in the Russian Federation, 
the nonprofit partnership, the types of self-regulation.. 

Саморегулирование – это легитимное регулирование рынков и сфер деятельности 
самими экономическими агентами с четко регламентированным участием государства. 

Это самостоятельный вид деятельности, осуществляемый субъектами, которое включает 
в себя разработку и установление стандартов деятельности и контроль за их соблюдением 
без вмешательства государственных органов исполнительной власти. Федеральный закон 
РФ «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ гласит: «саморегулирование 
реализовывается благодаря объединениям некоммерческих профессиональных или 
предпринимательских субъектов в саморегулируемые организации».  

Для того, чтобы саморегулируемая организация была признана, необходимо соблюдение 
следующих правил: не менее 100 субъектов профессиональной деятельности и не менее 25 
субъектов предпринимательской деятельности. 

Так же саморегулируемая организация должна включать в себя: она не может включать в 
себя, ибо нижеследующее – есть то, для чего она собственно существует… 

- наличие правил и стандартов профессиональной и предпринимательской деятельности; 
- установленные меры наказаний и санкции, применяемые по отношению к членам 

организаций за несоблюдение правил и стандартов, прописанных в уставе организации; 
- создание «судов», которые в дальнейшем будут иметь возможность разрешать 

произошедшие споры между членами организации, а так же и иными лицами в 
соответствии с законодательством РФ; 

-анализ работы организации в целом и отдельно по структурным единицам; 
- представление и отстаивание интересов членов организации и организации в целом в 

отношениях всех уровней власти; 
- предоставление возможности повышения квалификации или аттестации. 
Данная организации так же должна публиковать информацию о своей деятельности в 

соответствии с законодательством, организовывать контроль за деятельностью членов и 
рассмотрение жалоб, полученных в отношении ее членов. 

Существуют виды деятельности, которые подлежат обязательному саморегулированию, 
что представлено на схеме 1. 

Особое внимание в настоящее время уделяется саморегулированию бухгалтерской и 
аудиторской деятельности, необходимо  отметить их активное развитие в данном сегменте. 

 

 
Схема 1. Виды деятельности, подлежащие обязательному саморегулированию 

Виды деятельности, 
подлежащие обязательному 

саморегулированию 

Кредитные 
кооперации 

Аудиторская 
деятельность 

Оценочная 
деятельность 

Деятельность 
арбитражных 
управляющих 

Деятельность 
ревизионных союзов 
сельскохозяйственных 

кооперативов 

Деятельность в 
сфере 

теплоснабжения 

Строительство Энергоаудит 
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На конец 2014 года реестр Минфина РФ включал в себя пять некоммерческих 
партнерств:  

1) Российская Коллегия аудиторов (состоит из 847 фирм); 
2) Аудиторская палата России (состоит из 925 фирм); 
3) Институт профессиональных аудиторов (состоит из 294 фирм); 
4) Аудиторская Ассоциация Содружество (состоит из 1341 фирм); 
5) Московская аудиторская палата(состоит из 1112 фирм).  
Задачи, решаемые этими профессиональными общественными объединениями, сходны 

и в основном сводятся к следующим: 
 содействие развитию экономической науки и внедрению передового опыта в 

области учета, экономического анализа, аудита;  
 защита и представление интересов своих членов, оказание им помощи в решении 

бухгалтерских и аудиторских проблем;  
 участие в разработке проектов нормативных актов, стандартов по учету и аудиту;  
 содействие процессу подготовки и повышения квалификации бухгалтерских и 

аудиторских кадров;  
 обобщение и обмен опытом аудиторской деятельности;  
 формирование и укрепление престижа профессии аудитора.  
Региональные аудиторские организации решают в основном те же задачи, но не в 

общероссийском масштабе, а в рамках своего региона. К региональным общественным 
организациям аудиторов относятся, например, Московская аудиторская палата, Санкт-
Петербургская аудиторская палата и другие организации. 

Профессиональные общественные аудиторские объединения, членами которых 
являются не менее 1000 аттестованных аудиторов либо не менее 100 аудиторских фирм, 
могут быть аккредитованы (официально признаны и зарегистрированы) Минфином РФ. 

Главенствующими целями аудиторских СРО является: 
1. Объединение индивидуальных предпринимателей и компаний для контроля за их 

деятельностью; 
2. Информирование участников об изменениях, произошедших в нормативно-

законодательной базе; 
3. Повышение качества предоставляемых услуг. 
Одной из важнейших целей СРО аудиторской деятельности является вопрос развития и 

совершенствования бухгалтерского учета в России.  
С 1 января 2010 года необходимость лицензирования аудиторской деятельности 

утратила свою силу, вследствие чего все аудиторы, а так же аудиторские организации, не 
ставшие членами саморегулируемых аудиторских организаций, лишились права оказывать 
аудиторские услуги.  

Полномочия подобных организаций прописаны в законе 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете». К ним относятся: 

1.Разработка проектов федеральных стандартов, проведение публичных обсуждений, 
предоставление их в уполномоченный федеральный орган. 

2. Участие в подготовке программ разработки федеральных стандартов. 
3.Участие в экспертизе проектов федеральных стандартов по бухгалтерскому учету. 
4. Обеспечение соответствия проекта федерального стандарта международному 

стандарту, на основе которого он был разработан. 
5.Разработка и принятие рекомендаций в области бухгалтерского учёта. 
6.Разработка предложений по совершенствованию федеральных стандартов 

бухгалтерского учета. 
7.Участие в разработке международных стандартов финансовой отчетности. 
На данном этапе существует вероятность возвращения регулирования бухгалтерского 

учета и аудита под государственный контроль, поскольку принятых нормативных актов по 
данному направлению недостаточно для самостоятельного развития сектора 
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саморегулирования, что обуславливает необходимость фактического изменения 
законодательства, воплощенное в законах, стандартах деятельности и иных правовых актах.  

Основой линии дальнейшего развития сферы саморегулирования бухгалтерских и 
аудиторских организаций должен выступать зарубежный опыт, но при условии сохранения 
российских особенностей, менталитета, а также суверенности страны.  

Все меры, предлагаемые саморегулируемыми организациями, приведут к ослаблению 
государственного надзора, но не полного его прекращения, поскольку контроль за 
результатом их деятельности безусловно необходим.  

Саморегулируемые бухгалтерские организации могли бы стать именно тем звеном 
контроля за деятельностью бухгалтеров, специализированных контор за качеством 
предоставляемых ими услуг, которое позволит исключить из этой цепи государство. 
Построение бухгалтерских организаций, оказывающих услуги по законотворчеству 
(выступающих в качестве экспертов по нормативному регулированию учета в Российской 
Федерации), объединенных в саморегулируемые организации, возможно реализовать по 
принципу уже существующих аудиторских саморегулируемых организаций.  

Однако проведенных в данном направлении исследований – о необходимости создания 
таких объединений – практически не ведется, поэтому представляется правильным шагом 
использование статистических опросов и их обработка. 

В будущем при создании бухгалтерских СРО государство могло бы передать им 
следующие полномочия:  

1. Право разрабатывать стандарты для перехода и адаптации МСФО. 
2. Выдача лицензий, проведение курсов повышения квалификации. 
3. Право открывать филиалы в странах ближнего зарубежья для дальнейшего 

становления в качестве международных. 
4. Обеспечения единства применения системы требований бухгалтерского учета и 

федеральных стандартов. 
5. Право контроля за ведением бухгалтерского учета в организации. 
Для более эффективной работы в области развития бухгалтерского учета и аудита 

саморегулируемые организации аудиторов и бухгалтеров должны объединяться для 
разработки и создания единых стандартов, рекомендаций и иныхнормативных и 
методических документов. 

Государство должно нести основную законотворческую роль в регулировании данной 
отрасли, однако разработка стандартов, инструкций должна быть возложена на 
саморегулируемые организации, как на экспертные органы, располагающие 
соответствующими правами и обязанностями.  

Данный факт получил развитие в законе «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ, где 
отведено несколько статей по затронутой проблематике: ст. 24,25 и 27. Особое внимание 
можно уделить статье 25, где прописан состав совета по стандартам бухгалтерского учета. 
Он должен состоять из: 

- Десяти представителей субъектов негосударственного регулирования бухгалтерского 
учета и представителей науки, из данных представителей не менее тех человек подлежат 
ротации один раз в три года. 

- Пяти представителей органов государственного регулирования бухгалтерского учета. 
Главная функция данного совета заключается в экспертизе проектов федеральных 

стандартов. Цель  такого промежуточного звена заключается в регулировании ведения 
бухгалтерского учета в определенной сфере экономической деятельности, утверждение и 
разработка проектов отраслевых стандартов (пункт 3 статьи 25 Закона № 402-ФЗ). 

Создание Совета обеспечило публичное открытое принятие стандартов по 
бухгалтерского учету. 

Кандидаты, входящие в Совет, должны иметь высшее образование, чистую 
профессиональную репутацию, а так же профессиональный опыт в данной сфере, что 
должно исключить проявления непрофессионализма при принятии решения. 
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Совет также учитывает мнения негосударственных структур, которые возможно в 
дальнейшем помогут в разработке стандартов по более узким направлениям деятельности 
экономически.  

Такой путь формирования Совета по бухгалтерскому учету приведет к правильности, 
объективности и однозначности не только при проведении тех или иных экспертиз, но и к 
плодотворной работе в целом. 
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ФЕДЕРАЦИИ 
 
Развитие оценочной деятельности в России насчитывает более двадцати лет. На 

сегодняшний день количество членов организаций оценщиков составляет больше 17 тысяч 
человек, которые объединены в 12 саморегулируемых оценочных организаций (СРОО). 
Столь быстрый рост в России оценочных организаций обусловлен развитием в стране 
рыночных отношений и возникновением потребности в таких специалистах, которые 
способны обеспечить полноценное, нормальное функционирование всех рыночных 
структур. Именно такой является сегодня профессия оценщика – так называют экспертов 
по оценке объектов собственности. 
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Чтобы понять сущность оценки, нужно представить себе  величину исследования во 
время оценочной деятельности, то есть стоимость имущества, которая является мерой 
способности гипотетического покупателя заплатить за данную собственность. Оценку 
стоимости объектов производят при купле-продаже, страховании, налогообложении, 
инвестировании, реструктуризации (слиянии, разделении), банкротстве и других 
операциях. 

Оценка – это инструмент для госрегулирования экономики. В последние годы в России 
быстро развивалась оценочная деятельность, что отражает федеральный закон «Об 
оценочной деятельности»,  принятый в 1998 году [1].  

К профессии оценщика стали привлекать также экономистов-бухгалтеров, то есть 
аудиторов с целью обоснования заключений об учете активов предприятий, о правильности 
их формирования и о балансовой стоимости или  произведенных на предприятии 
переоценках. Поэтому аудиторские и экспертные компании стали оказывать одновременно 
услуги по оценке. 

Профессиональную оценку осуществляют с целью: выдачи и получения под залог 
имущества кредитов; принятия обоснованного решение о партнерстве; преобразования или 
ликвидации предприятия; принятия инвестиционного решения; принятия решения о 
банкротстве или о санации предприятия; страхования имущества; оптимизации  
налогообложения. 

Основные недостатки сегодняшней практики оценки имущества на территории России 
следующие: 

— отсутствует прочная методологическая база; 
— недостаточно адаптированы учебные программы и зарубежная методология к 

сегодняшним реалиям России; 
— отсутствует достаточное количество квалифицированных по-настоящему экспертов-

оценщиков; 
— существует недоверие между заказчиками и лицами или фирмами, которые  на 

практике занимаются оценочной деятельностью; 
—  недостаточен практический опыт оценочных работ; 
— отсутствуют единые стандарты, поэтому результаты оценки иногда существенно 

различаются. 
Деятельность российских оценщиков плотно вплелась в инфраструктуру бизнеса, в  

отрасли произошел практически полный переход к саморегулированию профессиональной 
деятельности. Реформирование институциональных основ оценки в России, изменение 
нормативной базы требует от профессионалов оценочной деятельности новых подходов. 
Среди стратегических задач, выдвинутых Национальным Советом оценочной 
деятельности, выдвинут план его работы не только на краткосрочную, но и  на 
среднесрочную перспективу. Данным планом предусматривается взаимодействие  
крупнейших потребителей всех оценочных услуг и самих оценщиков;  взаимодействие 
оценщиков с государственными органами по  оценке и совершенствованию 
законодательства. Кроме того, в перспективе предусматривается совершенствование  
методологии оценки и  стандартов; а также развитие в отрасли профессионального 
образования и информационного обеспечения.  Защиту  законных интересов и прав в 
саморегулируемых организациях оценщиков, а также их членов может обеспечить 
создание третейского единого суда и совершенствование у оценщиков профессиональной 
этики. 

Таким образом, для эффективного российского рынка по оценочным услугам 
необходимо: 1) актуализировать законодательства по оценочной деятельности согласно 
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изменениям системы регулирования и вхождения России в тесные отношения с 
международным экономическим сообществом; 

2) уточнить нормы смежного законодательства, которые затрагивают вопросы по 
независимой оценки с целью обеспечения непротиворечивости законодательства и 
повышению роли оценщиков в  хозяйственном и гражданском обороте; 3) разработать 
подзаконные нормативные акты, обеспечивающие в России формирование полной и 
единой методологической базы по оценочной деятельности, совершенствовать 
межведомственное взаимодействие по вопросам как самой оценки, так и повышения её 
эффективности [2]. 
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На сегодняшний день Минфином России разработано и утверждено 24 положения по 

бухгалтерскому учету, базирующихся на общепринятых методологических принципах, 
предусмотренных международными стандартами. Несмотря на регулярно вносимые в ПБУ 
изменения, направленные на сближение отечественных принципов учета с 
существующими международными подходами, между ними остается еще немало 
различий, которые неизбежно приводят к проблемам при трансформации отчетности 
компании в соответствие международным стандартам. Поэтому изучение  международных 
стандартов, путем сравнения их с российскими нормами в наши дни является одной из 
главных проблем бухгалтерского учета. 
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Для учета основных средств в соответствии с МСФО используется несколько 
стандартов, основным из которых является МСФО 16 «Основные средства». В России же 
учет основных средств регулируется ПБУ 6/01 (изменено приказом Минфина России от 12 
декабря 2005 г. № 147н «О внесении изменений в положение по бухгалтерскому учету 
«Учет основных средств» ПБУ 6/01») [2].  

В МСФО 16 «Основные средства» под основными средствами понимаются 
материальные активы, которые предназначены для использования в процессе производства 
или поставки товаров и предоставления услуг, при сдаче в аренду или в административных 
целях и предполагаются к использованию в течение более чем одного отчетного периода. 

В российском учете основные средства – это часть имущества, используемая в качестве 
средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо 
для управления организации в течение периода, превышающего 12 месяцев или обычный 
операционный цикл, если он превышает 12 месяцев.  

Тем самым, мы видим, что определение, данное в РСБУ идентично определению по 
МСФО. Однако ПБУ 6/01 признает единицей бухгалтерского учета основных средств 
инвентарный объект, а МСФО не определяет, что именно составляет объект ОС.  

Согласно МСФО 16 объект является основным средством, если выполняются 
следующие условия: 
 существует вероятность того, что предприятие получит связанные с данным 

объектом будущие экономические выгоды; 
 себестоимость данного объекта может быть надежно оценена.[3] 
В ПБУ 6/01 надежная оценка актива не является критерием признания активов в качестве 

основных средств, однако четко указан предельный порог стоимости, по которому следует 
отличать ОС от других активов. 

Объект основных средств согласно МСФО признается по первоначальной стоимости, в 
которую входят: покупная цена, включая импортные пошлины и невозмещаемые налоги, а 
также затраты, напрямую связанные с приведением объекта в рабочее состояние: затраты 
на подготовку площадки; первичные затраты на доставку и разгрузку; затраты на 
установку; стоимость профессиональных услуг, таких как работа архитекторов и 
инженеров; предполагаемая стоимость демонтажа / удаления актива и восстановления 
площадки в той степени, в которой она признается в качестве резерва (МСФО 37 «Резервы, 
условные обязательства и условные активы»). [5] Первоначальная стоимость актива, 
созданного своими силами, определяется на основе тех же принципов, что и стоимость 
приобретенного актива. 

В российском учете под первоначальной стоимостью актива понимается сумма 
фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за 
исключением НДС и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных 
законодательством РФ). Фактическими затратами признаются: суммы, уплачиваемые за 
сам объект согласно договору, за его доставку и приведение объекта в пригодное для 
использования состояние.  

Если основное средство было приобретено в рассрочку или на условиях финансовой 
аренды, то его стоимость по МСФО будет равна фактической стоимости покупки, а 
разница между этой величиной и процентными выплатами признается расходом (если 
только она не капитализируется в соответствии с МСФО 23 «Затраты по займам»)[4]. В 
РСБУ затраты по займам включаются в первоначальную стоимость основных средств, если 
эти затраты возникли до приема ОС к учету. В других случаях – относятся к прочим 
доходам и расходам. 
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Последующие затраты, относящиеся к объекту ОС, который уже признан в учете, 
должны увеличивать его балансовую стоимость, если организация с большой долей 
вероятности получит будущие экономические выгоды, превышающие первоначально 
исчисленные нормативные показатели существующего актива. Все последующие затраты 
должны быть признаны как расходы за период, в котором они были понесены. 

Согласно МСФО 16 в качестве учетной политики организация может выбрать либо 
модель учета по первоначальной стоимости, либо модель переоценки, и обязана применять 
этот подход ко всему классу основных средств. Выбор второго варианта повлечет за собой 
дополнительные затраты на обязательную ежегодную переоценку ОС, а также в любом 
случае должна быть исчислена стоимость ОС и по первому варианту.  

В РСБУ организация также может учитывать объект ОС по первоначальной стоимости 
или по стоимости переоценки. При том, переоценку, согласно ПБУ 6/01, можно 
производить не чаще одного раза в год по всем однородным объектам ОС.  

На каждую дату составления бухгалтерского баланса компания оценивает наличие 
любых признаков, указывающих на возможное обесценение активов (эти признаки 
перечислены в МСФО 36 «Обесценение активов»).[4] В случае выявления любого такого 
признака организация должна оценить возмещаемую сумму актива. Таким образом, 
действует принцип осмотрительности, согласно которому фирма не может завышать 
реальную стоимость активов. 

В российской практике учета отсутствует концепция обязательного проведения 
переоценки объектов основных средств на предмет обесценения[1].  

Если в результате переоценки балансовая стоимость актива повысилась, то это 
увеличение следует отразить непосредственно в капитале как «прирост от переоценки». 
Это увеличение подлежит признанию в прибыли или убытке в той степени, в которой оно 
реверсирует убыток от переоценки по тому же активу ранее. Если же балансовая стоимость 
актива уменьшилась, то такое уменьшение подлежит признанию в прибыли или убытке. 
Вместе с тем, убыток от переоценки должен дебетоваться непосредственно в капитал под 
заголовком «Прирост от переоценки» при наличии любого кредитового сальдо в приросте 
переоценки в отношении того же самого актива. 

В ПБУ 6/01 сказано, что сумма дооценки объекта ОС относится в добавочный капитал 
организации. Сумма дооценки, равная сумме его уценки, проведенной в предыдущие 
отчетные периоды и отнесенной на счет нераспределенной прибыли, зачисляется на этот 
же счет. Сумма уценки объекта ОС относится на счет нераспределенной прибыли. Сумма 
уценки относится в уменьшение добавочного капитала, образованного за счет сумм 
дооценки этого объекта, проведенной прежде. Любое превышение суммы уценки объекта 
над суммой его дооценки относится на счет нераспределенной прибыли. Эта сумма должна 
быть раскрыта в бухгалтерской отчетности организации.[6] 

Рассмотрим подходы к амортизации. Согласно МСФО амортизация – это 
систематическое распределение амортизируемой стоимости актива на протяжении срока 
его полезной службы. Она начисляется на основе амортизируемой стоимости актива. 
Согласно ПБУ 6/01 амортизацию по объекту основных средств нужно начислять исходя из 
его первоначальной (восстановительной) стоимости. 

По МСФО актив должен быть амортизирован с момента его готовности к 
использованию. В РСБУ износ начисляют с первого числа месяца, следующего за месяцем 
принятия ОС к учету.  

Что касается методов амортизации, то МСФО 16 не ограничивают предприятия в 
выборе. Однако в стандарте указаны наиболее применяемые из них способы: метод 
равномерного начисления, метод уменьшаемого остатка и метод единиц производства. При 
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этом в стандарте указано, что используемый вариант должен отражать схему ожидаемого 
потребления организацией будущих экономических выгод. ПБУ 6/01 признает четыре 
метода начисления амортизации: линейный,  уменьшаемого остатка, списания стоимости 
по сумме чисел лет срока полезного использования, пропорционально объему продукции 
или работ. 

Прибыль или убыток, возникающие в связи с прекращением признания объекта ОС, 
определяется как разность между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой 
стоимостью объекта. Классифицировать такую прибыль в качестве выручки МСФО 
запрещают. 

В российском учете прекращение признания объекта ОС сходно с  применяемым в 
МСФО: объект подлежит списанию с бухгалтерского учета, если он выбывает или не 
способен приносить организации экономические выгоды (доходы) в будущем.  

Доходы и расходы от списания объектов ОС, согласно ПБУ 6/01, подлежат зачислению 
на счет прибылей и убытков в качестве прочих доходов и расходов. 

Таким образом, мы убедились, что несмотря на то, что подходы к учету основных 
средств по МСФО и РСБУ имеют много общего, между ними остается немало различий. В 
то же время применение отчетности, составленной именно по международным стандартам, 
позволяет получить более точную картину положения дел в компании. Такая оценка 
финансового состояния российских организаций в первую очередь выгодна инвесторам и 
финансовым институтам для привлечения иностранных инвестиций, что способствует 
улучшению российской экономики в целом. Поэтому следует ожидать дальнейших 
изменений в российском законодательстве в сфере бухгалтерского учета, с целью 
максимального сближения РСБУ и международных стандартов. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАССОВЫХ СБОРОВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И 
ЗАРУБЕЖНОГО РЫНКА КИНОЗРЕЛИЩНЫХ УСЛУГ  

 
Рост благосостояния в экономически развитых странах, увеличение свободного времени 

и потребности общества, связанные с проведением досуга, обусловили благоприятную 
ситуацию, сложившуюся на мировом рынке кинозрелищных услуг. Киноиндустрия 
является не только важной составляющей культуры и искусства, но и главным элементов в 
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мировой экономике. Поскольку киноиндустрия является частью культуры и 
доходы  от  фильмов  составляют  значительную  долю международной  торговли  и ВВП,  
то каждое государство заинтересовано в необходимости развития творчества и создания 
новых идей.  

По данным Европейской аудиовизуальной обсерватории, в 2013 году Россия заняла 
второе место в Европе по кинопосещаемости, а в мировом рейтинге стран Россия занимает 
седьмую позицию по кассовым сборам [5]. Однако отечественные кинокомпании не могут 
составить серьезную конкуренцию западным кинокомпаниям на подобии мейджоров. 

Международная конкуренция в сфере кинематографии представляет собой особую 
форму взаимодействия и борьбы на мировом рынке между национальными 
производителями в целях обеспечения лучших возможностей сбыта кино-продукции и 
получения наибольшей прибыли. Международная конкуренция на кинорынке зависит от 
существующего положения каждой кинокомпании и внутри страны и развития 
киноотрасли в пределах государства. 

Проведенный сравнительный анализ стоимости кинобилетов и уровня доходов  в 
зарубежных странах за 2014 год (таблица 1) показал, что билет в кино с минимальными 
затратами можно приобрести с России (7,3 доллара США [11]) с соответствующим 
уровнем дохода - самым низким (в среднем 900 долларов США в месяц [7]). Данное 
обстоятельство указывает на низкую конкурентоспособность российских кинокомпаний 
как на национальном уровне, так и на международном. По всем параметрам в лучшем 
положении находится США с низкими ценами на кинобилет и высоким уровнем дохода по 
стране, ежегодно выпускающей и распространяющей по данным Американской 
ассоциации кинокомпаний по 600-620 фильмов по всему миру [3]. 

 
Таблица 1- Сравнительный анализ стоимости кинобилетов  

и уровня доходов в зарубежных странах 
Страна Средняя цена кино-билета 

за 2014 г. (долл. США) 

Среднемесячный уровень 

дохода за 2014 г. (долл. 

США) 

Россия 7,3 897,92 

Франция 12,68 2685,3 

Великобритания 12,2 2437,9 

Япония 18,52 4000 

Германия 11,01 4200 

США 8 4400 

 
Существующее положение крупной кинокомпании в международной киноиндустрии 

обуславливается наличием у нее большого объема библиотеки, в которую входят больше 
половины успешных фильмов, имеющие популярность в разных странах. 

Главным показателем в международной конкуренции в сфере кинематографии является 
сумма кассовых сборов национальных и иностранных фильмов. Проведя сравнительный 
анализ общих кассовых сборов стран по итогам 2012 и 2013 гг. (рисунок 1.), очевидно, что 
самые крупные рынки кинопроката в мире остаются  США, Китай, Япония, 
Великобритания и Франция. 



52

Рисунок 1. Диаграмма изменения кассовых сборов промышленно-развитых и 
развивающихся стран 2012-2013гг. (мдрд долл. США) 

 
По результатам опубликованного отчета американской киноассоциации (Motion Picture 

Association Of America) Россия находится на восьмом месте в мире по кассовым сборам по 
итогам 2012  и 2011 года, и на 7 месте по итогам 2013 года [10]. Лидирующее положение 
уже несколько лет занимает США. Касса американского кинопроката с каждым годом 
увеличивается:  в 2011 году составила 10,2 млрд. долл. США, но за 2012 год увеличилась на 
6%, собрав 10,8 млрд долл. США, в 2013 году сумма достигла 10,9 млрд. долл. США. 
Увеличение кассовых сборов неизменно связано с уровнем посещаемости, который растет 
с каждым годом  в России. Причиной такого увеличения  кассовых сборов  стал цифровой 
прокат [4]. Снижение посещаемости кинотеатров может привести к падению валовых 
сборов, поскольку расходная часть непрерывно растет из-за возникающих затрат 
кинотеатров на свою техническую модернизацию из-за новых дорогостоящих форматов 
кинопоказа. Увеличение расходов, и снижение прибыли влечет за собой и снижение  
инвестиционной привлекательности бизнеса. 

Сумма ежегодных кассовых сборов напрямую зависит от числа выпускаемых кинолент в 
каждой стране. Если в США ежегодно  выпускается около 600 национальных фильмов при 
доходе в 10 млрд. долл., то, например, в Китае при выходе 227 фильмов, сборы в 4,5 раза 
меньше. В этой связи необходимо учитывать качество кинопродукции для формирования 
спроса на нее. Общие сборы всех фильмов в российском прокате по итогам  2013 года 
составили 1220,4 млн. долларов, а это на 15,1% больше, чем в 2011 году (рисунок 1). 
Американские фильмы представляют около 65 % от всего рынка кинематографа в 
европейских странах, тогда как доля европейских фильмов составляет около 3% в 
американском прокате. Доля французских фильмов в прокате установился за 2014 год на 
уровне 44%,  при этом доля кассовых сборов американских кинолент достигла лишь 45,1% 
по сравнению с предыдущим годом, когда доля достигла 54,2% [6], в Китае, например, этот 
показатель составляет  55% [9]. Доля российских фильмов в 2014 году в общих валовых 
сборах составила 18,9%. Как отмечает  [13] по этому показателю Россия занимает в Европе 
15-е место, опережая такие страны, как Австрия, Бельгия или Португалия. Наблюдается 
снижение доли российских кинофильмов в прокате до 13,8%  за 2012 год с 15,9% за 2011 
год, и увеличение до 18% в 2013 году вследствие выхода страны из кризиса. Невысокая 
доля российских кинолент в прокате годом практически не внесло большого вклада в 
развитие отечественной кинематографии, поскольку большую часть прибыли за продажу 
кинобилетов принесли всего несколько успешных отечественных кинокартин, что 
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свидетельствует о росте степени влияния западной культуры на развитие российского 
общества и общую экономическую ситуацию в сфере кинематографии. Несмотря на 
увеличение кассовых сборов российских кинофильмов в первом квартале 2014 года (на 
российские картины пришлось 34,3% валовых сборов), доля кассовых сборов российских 
кинолент в начале второго квартала значительно снизилась и составила 5,9% [12]. Такое 
положение отечественных фильмов указывает на необходимость введения специальных 
защитных мер поддержки  российского кинопроизводства. В начале апреля 2014 года 
премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министерствам культуры, 
экономического развития и финансов, а также Фонду кино до 20 июня проработать меры 
поддержки отечественных фильмов, а именно: увеличение их доли в прокате, 
стимулирование кинотеатров к показу таких картин, а также введение целевых отчислений 
от проката иностранных фильмов. Также ставится вопрос о возможности введения 
таможенных пошлин (сборов) при ввозе на территорию России иностранных фильмов «с 
низким коммерческим потенциалом» [1]. 

Итоги анализа указывают на невозможность России интегрироваться в мировое 
кинопространство, поскольку международная конкуренция в сфере кинематографии 
диктует жесткие требования для вхождения  отдельной кинокомпании на международный 
кинорынок. Это не только высокие показатели по общим кассовым сборам, что является 
немаловажным фактором, но и наличие у кинокомпании большого объема библиотеки, в 
которую входит большая доля успешных фильмов, имеющие популярность в разных 
странах. Одна из проблем России в области кинематографии связана не только с 
производством конкурентоспособной кинопродукции, но и  с ее грамотным продвижением 
на национальный и международный уровень. 

Прогнозы  кассовых сборов и итогов прокатов фильмов, как важнейших показателей 
уровня конкурентоспособности организации кинематографии,  не могут быть точными, и, 
как показывает практика, чаще всего ошибочны. Причиной таких ошибок может 
послужить неумение выделять основное направление, тренд развития рынка, что и 
случается с аналитиками рынка кинопоказа за рубежом и в России. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 
В процессе развития экономической науки возросший интерес к проблемам становления 

и развития управленческого анализа как самостоятельной области знаний, с одной стороны, 
и функции управления организацией, с другой стороны, является весьма актуальным. В 
условиях жесткой конкуренции, когда организации подвержены определенным рискам, 
успешная деятельность возможна лишь при владении своевременной и достоверной 
информацией, позволяющей принимать оптимальные управленческие решения не столько 
тактического характера, сколько связанные с устойчивым функционированием 
организации в будущем. Удовлетворение возрастающих информационных потребностей 
менеджмента с целью обоснования и принятия управленческих решений является одной из 
основных задач управленческого анализа, для проведения которого современный менеджер 
должен иметь научно-обоснованные методы, методики и технические средства. 

Информационное пространство управленческого анализа определяется только 
внутренними потребностями хозяйствующих субъектов. Это активизирует процесс 
принятия управленческих решений.  

Подход к анализу информации зависит от порядка формирования информационного 
обеспечения в системе управления предприятием. 

Информационное обеспечение – это совокупность единой системы классификации и 
кодирования информации, унифицированных систем документации, схем 
информационных потоков, циркулирующих на предприятии, методология построения баз 
данных.[1] 

Информационное обеспечение включает: 
- состав информации, т. е. перечень информационных единиц (сообщений), 

необходимых для решения комплексов задач в функциональных подсистемах 
информационных систем; 

- характеристики движения информации, т. е. количественные оценки объема и 
интенсивности информационных потоков, маршруты документов, схем документооборота, 
вероятностно – временные характеристики преобразования сообщений; 
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- структуру информации и закономерности ее преобразования, т. е. правила построения 
сообщений в цепочки «вход – система – выход»; 

- характеристики качества преобразования информации, т. е. количественные оценки 
полезности, достоверности и своевременности информации; 

- способы преобразования информации, включая ее съем, доставку, распределение и 
обеспечение информацией комплексов задач и отдельных задач функциональных 
подсистем информационных систем. 

В зависимости от описываемых процессов  наибольшее значение для оценки 
информационного обеспечения управления имеет выделение следующих разновидностей 
информации: научной, технической, технологической, производственной, экономической, 
социальной (общественной) и другой информации. 

Необходимо отметить, что основным видом информации, циркулирующей на 
предприятиях, является информация, организующая производственные и технологические 
процессы и закрепленная в конструкторско-технологической документации. При решении 
производственных задач используется также научная и техническая информация, которая 
содержит новые научные знания, сведения об изобретениях, технических новинках фирм-
конкурентов и сопровождает разработку новых изделий, технологических процессов на 
предприятии. Это непрерывно пополняемый общий фонд и потенциал знаний и 
технических решений, практическое и своевременное использование которого 
обеспечивает предприятию высокий уровень конкурентоспособности. Научную и 
техническую информацию объединяют термином научно-техническая информация. 
Совокупность информации, регистрируемой, передающейся и перерабатывающейся в 
системе управления, должна отражать все разнообразие фактических и возможных 
состояний, наблюдаемых и регулируемых системой управления.  

В современных условиях предоставляется возможность получения информации в 
различных формах: в виде печатных документов, экранных форм, на машинных носителях. 
Она может быть представлена в текстовом, графическом  или табличном виде. 

При  организации информационного обеспечения управления принципиальное значение 
имеет распределение информации напрямую, т. е. командную, исходящую от управляющей 
системы, и обратную, отражающую реакцию управляемого объекта на происходящие 
изменения и реализуемые решения. Решения являются идеальным описанием желаемого 
состояния объекта и методов достижения этого состояния. Они представляют собой 
продукт ограниченного применения, так как направлены на конкретный объект в четко 
описываемых условиях. Качество решения как готового продукта проявляется 
опосредованно в деятельности объекта, на который данное решение направлено.[2] 

В целом информационную модель управления предприятием, важное место в которой 
занимает управленческий анализ, можно представить в виде схемы (рис.1): 

 

 
Рисунок 1 – Информационная модель управления 
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В заключение следует отметить требования, предъявляемые к информационному 
обеспечению: 1) представление полной, достоверной и своевременной информации для 
реализации всех расчетов и процессов принятия управленческих решений с минимумом 
затрат на ее сбор, хранение, поиск, обработку и передачу; 2) обеспечение взаимной увязки 
задач функциональных подсистем на основе однозначного формализованного описания их 
входов и выходов на уровне показателей и документов; 3) предусмотрение эффективной 
организации хранения и поиска информации, позволяющей формировать данные под 
регламентированные задачи и функционировать в режиме информационно-справочного 
обслуживания. 
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Проблема производственного риска имеет важное значение в практике управления 

аграрным предприятием. Потребительский спрос и объемы продаж многих видов 
сельскохозяйственной продукции зависят от сезона, природно-климатических условий, 
использования сельскохозяйственных угодий. Достаточно сложно в условиях 
неопределенности найти оптимальную стратегию производства и реализации продукции с 
целью получения максимальной прибыли [1, c.311]. 

В современных условиях развития рыночных отношений аграрным предприятиям 
приходится самостоятельно выбирать направление экономического развития, управлять 
своими финансовыми и материальными ресурсами [4, c. 154]. Математические методы на 
основе матричных игр позволяют сформировать систему оптимального планирования 
сельскохозяйственным предприятием и повысить эффективность производства в условиях 
риска и неопределённости. В задачах такого плана выбор решения зависит от объективной 
действительности, которая в математической модели называется «природой» [3, c. 232].  
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Изменения погодных условий влияют на объемы валовой и товарной продукции и, как 
следствие, на размер прибыли. Земельные ресурсы являются главным средством 
производства в сельском хозяйстве, поэтому актуальной является задача оптимизации 
структуры посевных площадей аграрного предприятия методами теории игр [10, c. 460]. 
Объектом исследования является учебно-опытное хозяйство «Кубань» КГАУ - 
многоотраслевое государственное предприятие, которое производит и реализует 
продукцию растениеводства и животноводства.  

Основным фактором, который определяет объем производства продукции 
растениеводства является урожайность сельскохозяйственных культур. На урожайность 
большое влияние оказывают агротехника и технология выращивания, внесение удобрений, 
природно-климатические условия [9, c. 25]. Рассмотрим модель валовой товарной 
продукции, в которой матрица игры сформирована с учетом средней урожайности культур 
в зависимости от состояний природы в течение периода выращивания (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Средняя урожайность культур в зависимости от состояний природы 

Культуры 

Погодные условия в течение периода выращивания 

Сильные 
осадки 

Умеренные 
осадки  

Засушливый 
сезон  

Оптимальные 
погодные 
условия 

Сахарная 
свекла 309 316 307 320 

Озимая 
пшеница 48,2 51,2 45,7 53,6 

Яровой 
ячмень 47,8 50,4 44,6 56,4 

 
Используя данные таблицы 1, выделим и пронумеруем стратегии игроков (таблица 2) [7, 

c. 030]. В качестве первого игрока выступает предприятие и имеет в своём распоряжении 
три стратегии: 

 - первая предполагает, что весь участок земли буде засеян культурой A1; 
 - вторая предполагает, что весь участок земли будет засеян культурой A2; 
 - третья предполагает, что весь участок будет засеян культурой A3.  
В качестве второго игрока выступает природа, которая может создать ситуацию, когда 

погодные условия будут максимально неблагоприятные для предприятия [8, c. 43]. Как 
игрок, природа может использовать стратегии: 

 - сильные осадки, соответствует стратегии B1; 
 -· умеренные осадки, соответствует стратегии B2; 
 -·засушливый сезон, соответствует стратегии B3; 
 - оптимальные погодные условия, соответствует стратегии B4. 
 

Таблица 2 – Матрица игры 

Стратегии 
предприятия 

Стратегии природы 
В1 В2 В3 В4 

Сильные 
осадки 

Умеренные 
осадки  

Засушливый 
сезон  

Оптимальные 
погодные 
условия 

Сахарная 
свекла А1 

309 316 307 320 
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Озимая 
пшеница А2 

48,2 51,2 45,7 53,6 

Яровой 
ячмень А3 

47,8 50,4 44,6 56,4 

 
В связи с возможными изменениями погоды ставится задача определить стратегию 

предприятия, которая обеспечит максимальный выход товарной продукции. Представим 
игру в виде симметричной пары двойственных задач линейного программирования, 
симплексным методом решим одну из задач, решение второй находится с использованием 
теории двойственности [6, c. 17]. 

С(х) = х1+х2+х3+х4 →min 
309х1+316х2+307х3+320х4 ≥ 1 
48,2х1+51,2х2+45,7х3+53,6х4 ≥ 1        (1) 
47,8х1+50,4х2+44,6х3+56,4х4 ≥ 1 

Расчёты проведены с использованием программы для ЭВМ «Оптим V 1.1 Решение 
линейных уравнений симплексным методом (М-методом)», разработанной сотрудниками 
кафедры экономической кибернетики Кубанского государственного аграрного 
университета, на которую получено свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ, выданное Федеральной службой по интеллектуальной собственности 
[2, c. 92]. 

В результате решения задачи, при условии, что природа действует «враждебно», 
определен процент посева отдельной культуры в общей площади пашни. Рекомендуется 
82,5 % площади пашни использовать для выращивания озимых зерновых, 15,2 % - ярового 
ячменя, 2,3 % -сахарной свеклы. Таким образом, чтобы не снижать уровень товарности в 
неблагоприятных погодных условиях, экономически выгодно большую часть площади 
использовать под посев озимой пшеницы. При урожайность озимой пшеницы 61,2 ц/га, 
ярового ячменя 44,6 ц/га, сахарной свеклы 310,6 ц/га - максимальный выход товарной 
продукции составит соответственно 31070 ц, 3681 ц, 931 ц. Если располагать более точным 
прогнозом о погодных условиях на следующий период, размер матрицы можно уменьшить 
относительно состояний природы, ввести дополнительные ограничения и, используя 
вероятности получения зерна товарного и фуражного качества, рассчитать валовую 
прибыль [5, c. 5]. 
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Большинство современных аграрных проблем носят междисциплинарный, 
межведомственный характер, и их решение зачастую лежит в несельскохозяйственной 
плоскости. Роль сельского хозяйства в современной экономике не снижается, а возрастает.  

Во-первых, все более заметен вклад аграрной отрасли в решении энергетической 
проблемы.  

Во-вторых, сельское хозяйство производит не только продовольствие и сырье, но и 
важнейшие общественные блага.  

Основными факторами роста в сельском хозяйстве стали рост инвестиций как 
государственных, так и частных, создание специальных институтов развития, 
протекционистская политика по регулированию рынков, более системный подход к 
регулированию земельных и других аграрных отношений. Также повысился применяемый 
в международной практике показатель «совокупной поддержки сельского хозяйства». 
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Также проявилась отрицательная тенденция роста зависимости от импортных технологий и 
даже семян, а это уже – прямые риски для продовольственной безопасности страны. 
Особенно в свете нынешней нестабильности на политической арене, когда страны 
пользуются зависимым положением других. 

Ввиду этой причины наше предложение заключается в том, чтобы максимально 
ослабить зависимость от зарубежных технологий, постепенно прийти к абсолютной 
автономности в данном вопросе, вкладывать деньги в разработку отечественных 
инноваций. 

Прежде всего, дадим определение: 
«Инновации» (от англ. “нововведение”) - результат творческой деятельности, 

направленной на разработку, создание и распространение новых видов изделий, новых 
технологий, внедрение более совершенных организационных форм производства и методов 
управления. 

Инновации характеризуются результативностью вложений средств в развитие 
экономики. Они обеспечивают внедрение принципиально новых видов техники и 
оборудования, прогрессивных технологий для производства конкурентоспособной 
продукции на внешнем и внутреннем рынках. Определяющим фактором развития 
нововведений является рационализация и изобретательства, появление крупных открытий 
и изобретений. Процесс внедрения нововведений включает 2 стадии: 

1. выпуск продукции в масштабе достаточном для удовлетворения потребности 
конкретных предприятий; 

2. выпуск продукции, то есть производство и широкое использование нововведений 
всеми потребителями продукции. Эти 2 стадии базируются на исследованиях до 1-го 
производственного освоения техники, технологии или продукции. 

Совокупность данных стадий называется инновационным процессом. 
Таким образом, обсудим основные направления инновационной деятельности, которые 

помогут занять передовые позиции: 
1) Важным элементом инновационной деятельности является организация менеджмента 

инновационного цикла. По статистике, за рубежом на одну разработку в науке приходится 
10 менеджеров, которые доводят эту работу до уровня достаточного, чтобы ее освоить. В 
России же пропорция обратная. Многие полезные для сельского хозяйства изобретения 
оказывались невостребованными только из-за того, что их потенциал не был раскрыт и 
представлен. 

2) Технологическое и техническое перевооружение сельского хозяйства. Только 
создание и освоение новой техники и машинных технологий в сельхозпроизводстве 
позволит поднять качество и конкурентоспособность отечественной сельхозпродукции. 
Для развития сельского хозяйства и энергообеспечения требуется государственная 
поддержка, особенно при разработке и освоении энерго- и ресурсо-сберегающих 
агротехнологий. В данном случае возможно два пути: 

А) Внедрение в хозяйственный оборот на возвратной (коммерческой) основе 
перспективных технологий возделывания и уборки сельскохозяйственных культур, 
содержания сельскохозяйственных животных и птицы и ряда других. Это актуально так же 
потому, что предстоит преодолеть нарастающую из года в год технологическую отсталость 
российского сельского хозяйства от уровня зарубежных стран. 

Б) Разработка собственной высокотехнологичной техники и внедрение её на постоянной 
основе. 

3) Осуществлять открытые дискуссии с трансляцией по центральным каналам, где 
фермеры и разработчики могут встречаться и говорить об актуальных проблемах. Это 
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будет интересно в первую очередь самим работникам аграрного сектора. Кроме того, 
общественность будет знакома с нуждами сельского хозяйства. Так же это неплохая 
возможность привлечь дополнительные инвестиции. 

Таким образом, мы предлагаем комплекс мер по совершенствованию 
сельскохозяйственной деятельности, при постепенном и целенаправленном исполнении 
которого, отечественная аграрная сфера достигнет максимальных показателей и полностью 
избавится от зависимости от других стран. 

© Е.В Иванова, Е.И. Кошляк 2015 
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
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Социальное обслуживание – это совокупность социальных услуг, которые 

предоставляются гражданам пожилого и старческого возраста в домашних условиях или 
специализированных государственных и муниципальных учреждениях.  

Основные принципы деятельности в сфере социального обслуживания пожилых людей 
следующие: 

1) соблюдение прав человека и гражданина; 
2) предоставление государственных гарантий; 
3) обеспечение равных возможностей в получении социальных услуг и их доступности 

для старых людей; 
4) приоритет мер по социальной адаптации граждан пожилого возраста. 
Основные социальные услуги, оказываемые на дому: 
-организация питания и доставка продуктов на дом; 
-помощь в приобретении медикаментов, продовольственных и промышленных товаров 

первой необходимости; 
-содействие в получении медицинской помощи, сопровождение в медицинские 

учреждения, поликлинику, больницу; 
-поддержание условий проживания в соответствии с гигиеническими требованиями; 
-содействие в организации ритуальных услуг и в погребении одиноких умерших; 
-организация различных социально-бытовых услуг в зависимости от условий 

проживания в городе или селе; 
-помещение в стационарные учреждения социального обслуживания. 
Как показали исследования, наиболее важными для пожилых людей являются услуги по 

уходу во время болезни.  
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Рис.1- Наиболее важные виды услуг для пожилых людей. 

 
В Российской Федерации функционирует более 1354 стационарных учреждений 

социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов. В числе этих 
учреждений более 756 домов-интернатов общего типа, свыше 540 психоневрологических 
домов-интернатов, 21 дом милосердия, 28 геронтологических центров и другие. Ежегодно 
услуги в этих учреждениях получают свыше 247,9 тыс. человек. 

Предоставление нестационарных и полустационарных форм социального обслуживания 
гражданам пожилого возраста и инвалидам осуществляли 2081 центр социального 
обслуживания, в том числе 1445 комплексных центров, обслуживающих все категории 
населения, а также 63 центра социального обслуживания на дому. В этих центрах открыто 
817 отделений дневного пребывания, 394 отделения временного проживания, 880 
социально-реабилитационных отделений, 10690 отделений социального обслуживания на 
дому, 993 специализированных отделения социально-медицинского обслуживания на дому, 
1834 отделения срочного социального обслуживания, 1287 прочих отделений. В 2014 г. в 
отделениях предоставлены услуги 17,6 млн. человек, в том числе в социально-
реабилитационных отделениях услуги получили более 920 тыс. человек, в 
специализированных отделениях социально-медицинского обслуживания на дому - более 
83 тыс. человек, отделениях срочного социального обслуживания - свыше 10,9 млн. 
человек. 

В 217 специальных домах для одиноких престарелых граждан проживают 11,4 тыс. 
человек. На территории Российской Федерации функционирует 145 учреждений 
социальной помощи для лиц без определенного места жительства в которых в 2014 г. 
обслужено более 132,0 тыс. человек. 

В ходе выполнения программ в 24 субъектах Российской Федерации приобретено 137 
автомашин для оснащения мобильных бригад 136 учреждений социального обслуживания 
населения. Всего адресную социальную помощь в 2014 г. в рамках реализации социальных 
программ субъектов Российской Федерации получили более 14 тыс. неработающих 
пенсионеров. 

Единовременная материальная помощь в 25 субъектах Российской Федерации оказана 
более 6 тыс. неработающим пенсионерам, пострадавшим в результате чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий [1]. 

Социальное обслуживание неразрывно связано с общей системой материального 
обеспечения пожилых и нетрудоспособных граждан, которое осуществляется в денежной 
форме, то есть в виде различных социальных выплат - пенсий и пособий. Социальное 
обслуживание является существенным дополнением к таким выплатам, но не может 
заменить их. В этом смысле оно является вспомогательным звеном в системе социального 
обеспечения. Без развитой системы денежных выплат, за счет которых удовлетворяются 
основные потребности человека - в пище, одежде, обычных платных услугах (за наем 
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жилого помещения, пользование различными жилищно-коммунальными услугами и т.д.), 
такое обслуживание не может достичь своей цели - обеспечить достойную жизнь человека, 
содействовать его адаптации в обществе. В тоже время социальное обслуживание, 
благодаря которому удовлетворяются специфические потребности старых и 
нетрудоспособных людей в определенных услугах, зачастую нельзя купить на рынке 
обычных услуг. 

Социальную помощь гражданам пожилого возраста и инвалидам с точки зрения 
государства можно рассматривать с двух сторон. С одной стороны пожилые граждане 
получающие социальную помощь не могут вносить вклад в улучшение экономической 
ситуации в стране и становятся «обузой» для общества. С другой стороны  государству 
выгодно оказывать социальную помощь людям пожилого возраста. Во-первых, это 
позволяет создавать новые рабочие места (социальные работники), во-вторых, дает 
возможность человеку продолжать работать, не отвлекаясь на жизнеобеспечение своих 
пожилых родственников, что в свою очередь положительно  влияет  на производительность 
труда. А так как ВВП зависит от производительности труда, это улучшает экономическую 
обстановку в стране.  

Кроме этого социальное обеспечение людей пожилого возраста создаст в стране 
благоприятные условия для проживания этих категорий людей и снизит социальную 
напряженность, что в свою очередь также положительно влияет на экономику страны 
вцелом. 

Подводя итог всему изложенному, полагается целесообразным реализовать комплекс 
мер, направленных на обеспечение благоприятных условий жизни пожилых людей, одним 
из направлений которой является институциальное обеспечение социальной активности 
пожилых людей. 

В качестве мер, способствующих более достойному отношению к гражданам пожилого 
возраста и проявлению ими социальной активности, предлагаются следующие: 

1) развитие форм межпоколенческой поддержки программ для людей пожилого возраста 
и их вовлечение в волонтерскую деятельность; 

2)развитие досуговых центров для пожилых людей, в том числе с возможностью 
посещения совместно с членами семьи, в том числе с детьми; 

3)развитие социальных служб, предоставляющих  социальные услуги, в том числе на 
дому семьям, осуществляющим уход за нетрудоспособными совершеннолетними членами 
семьи, нуждающимися в постоянном постороннем уходе; 

4)развитие программ обучения  членов семьи навыкам ухода за инвалидом или пожилым 
человеком. 

Кроме этого необходимо продолжить работу по: 
-мониторингу реализации в субъектах Российской Федерации Федерального закона от 28 

декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», в том числе в части проведения информационно-разъяснительной работы 
положений указанного закона среди граждан и общественных организаций; 

-совершенствованию форм статистического учета, предоставляемых субъектами 
Российской Федерации в целях осуществления мониторинга деятельности организаций 
социального обслуживания; 

-привлечению в сферу социального обслуживания бизнеса и некоммерческих 
организаций; 

-софинансированию через Пенсионный фонд Российской Федерации региональных 
социальных программ, связанных с укреплением материально-технической базы 
учреждений социального обслуживания субъектов Российской Федерации; 
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-контролю и надзору в сфере социальной защиты населения, включая контроль и надзор 
за соблюдением государственных стандартов социального обслуживания населения; 

-обобщению лучшего регионального опыта по совершенствованию системы оплаты 
труда социальных работников и направление рекомендаций в субъекты Российской 
Федерации. 
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ОБОБЩЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
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Для оценки устойчивого развития компании определяются обобщенные показатели 
производственной, экологической и социальной устойчивости компании. 

Производственная устойчивость раскрывает способность предприятия сохранять 
производственную стабильность при постоянном изменении рыночной конъюнктуры 
путем совершенствования и целенаправленного развития его производственно-
технологической структуры за счет внедрения новшеств. Обобщенный показатель 
производственной устойчивости рассчитывается на основе следующих показателей: 
 коэффициент производственной устойчивости. Показатель характеризует наличие у 

предприятия такого производственного потенциала, который способен обеспечить 
безубыточный объем производства; 
 фондоотдача.Данный показатель равен отношению объема произведенной 

продукции за отдельный промежуток времени к средней стоимости основных средств в 
аналогичный период; 
 коэффициент обновления основных фондов.Показатель отражают соответственно 

долю введенных основных фондов от объема основных фондов на конец и начало года; 
 коэффициент годности основных фондов.Коэффициент равный отношению 

остаточной стоимости (первоначальной стоимости основныхфондов за вычетом износа) к 
их полной первоначальной (восстановительной) стоимости [1,с. 114]. 

Способы расчета отдельных показателей производственной устойчивости представлены 
в таблице 1. 

 
Таблица 1- Показатели производственной устойчивости компании 

Коэффициент 
Формула расчета Условные 

обозначения Обозначение Наименование 

Кпу 
коэффициент 
производственной 

   
  

        
 

М – 
производствен-ная 
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устойчивости мощность 
Vбез – 
безубыточный 
объем 
производства 

Фот фондоотдача 
Фср

QФо   

Q – объем произве-
денной продукции; 
Фср – 
среднегодовая 
стоимость ОПФ. 

Кобос 
коэффициент обновления 
основных фондов ОФкг

ОФввКобн   

ОФвв – объем вве-
денных в действие 
основных фондов; 
ОФкг – объем 
осно-вных фондов 
на конец года. 

Кгос 
коэффициент годности 
основных фондов           

    
 

СОФос – 
остаточная 
стоимость ОФ 
СОФп – перво-
начальная 
стоимость ОФ 

Пу 
Обобщенный показатель 
производственной 
устойчивости 

   √                    

Примечание: составлено автором по источнику [1, с. 114] 
 
Интегральный показатель социальной устойчивости (Уср) представляет собой 

показатель, характеризующий социальный аспект деятельности предприятия. В данном 
случае речь идет о стабильности рабочих мест в компании, достойном уровне оплаты 
труда, обеспечении нормальных условий труда [2,с. 214]. 

Интегральный показатель социальной устойчивости рассчитывается на основе 
следующей формулы: 
    √                 ,   (1)   
где,Кпсп - Коэффициент постоянства состава кадров; 
Кзп - Коэффициент соотношения средней заработной платы на предприятии со средней 

заработной платой; 
Кнут - Коэффициент обеспечения нормальных условий труда; 
Кз - Коэффициент задолженности по заработной плате за отчетный период. 
Интегральный показатель экологической устойчивости (Уэб) показывает степень влияния 

деятельности предприятия на развитие окружающей среды и рассчитывается на основе 
показателей, характеризующих загрязнение окружающей среды, использования 
ресурсосберегающих технологий, стоимость природоохранных мероприятия.  

Интегральный показатель рассчитывается на основе следующей формулы: 
    √               ,    (2) 
где, 
Крт - Коэффициент использования ресурсосберегающих технологий; 
Кос - коэффициент загрязнения окружающей среды; 
Кнпр - коэффициент природоохранных мероприятий; 
Пр - коэффициент природоемкости [3,с. 124]. 
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На основе расчета представленных показателей становится возможным оценить 
устойчивое развитие компании. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА В КОНТЕКСТЕ РЫНОЧНОЙ 

ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ 
 
Основными документами, которые отражают позицию центра относительно 

государственной региональной политики, являются "Основные положения региональной 
политики в Российской Федерации", которые утверждены Указом Президента РФ от 
03.06.96 г. № 803. В российской литературе политологического характера, которая 
посвящена проблемам федерализма в целом и политике регионального развития в 
частности, во второй половине 1990-х годов стало появляться огромное количество 
исследований, которые освещают те или иные аспекты, характерные для данной 
проблематики. На основе анализа таких работ можно выделить два главных подхода [1, с. 
143]. Первый подход, представленный в основном иностранными исследователями, в 
качестве основополагающего выделяет понятие "регионализм": "подход, рассматривающий 
решение социально-экономических, социальных и других проблем того или иного 
региона". Таким образом, регион, прежде всего, это надгосударственное понятие, поэтому 
большинство исследователей рассматривает понятия «регионализм» и «регион» в 
применении к процессам межгосударственной интеграции и международных отношений. 
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Однако с другой стороны, с точки зрения этого подхода следует обратить внимание на 
работы, связанные с рассмотрением различных моделей экономических взаимоотношений 
внутри государства. 

Исходя из второго подхода, который характерен для российской политологической 
мысли, понятие региона необходимо применять к анализу внутренних процессов и можно 
приравнять к термину "субъект федерации". Под регионом понимается определенная часть 
территории РФ, которая обладает общностью социально- экономических, природных, 
национально-культурных, а также и других условий. В то же время подходы к созданию 
концепции федерализма имеют существенные расхождения. Например, существуют 
значительные расхождения по проблеме заключения договоров с субъектами федерации. С 
одной стороны, это приводит к тому, что, выстроив очередь регионов на получение прав и 
льгот, полномочий, отличных от других, Российская Федерация превратилась в 
договорную федерацию. Другие считают, что договоры представляют собой особую форму 
регулирования отношений между регионом и центром, механизмом мирного 
существования и могут быть рассматриваться как элемент в процессе создания новых форм 
взаимоотношений между различными уровнями власти [2, с. 16]. 

Для осуществления поставленной задачи авторам нужно понять, что же такое 
региональная политика. По мнению одних, этот термин можно расценивать как «систему 
задач и целей органов государственной власти по управлению социальным и 
экономическим развитием регионов страны, а также механизм их реализации». Поэтому 
региональную политику принципиально важно рассматривать именно как совокупность 
мер со стороны органов власти всех уровней, как систему. Таким образом, исходя из всех 
вышеперечисленных понятий и определений, можно сделать вывод, что региональная 
экономика – это область научных знаний, которые изучают размещение и развитие всех 
производительных сил, социальные и экономические процессы на территории страны и ее 
регионов в плотной увязке с природными экологическими условиями [1]. Исходя из этого 
определения, авторы считают необходимым выделить определение муниципальных 
взаимодействий (рис.).  

 
 

 
 
 
 

Рис. Сущность понятия «муниципальные взаимодействия» [3, с. 113] 
 

В то же время необходимо отметить, что все межрегиональные ассоциации 
экономического взаимодействия находятся в тесной взаимосвязи, в силу того, что 
сотрудничество регионов выходит за рамки ассоциаций и позволяют им взаимодействовать 
с субъектами других ассоциаций.  

Итак, благодаря современным методам получения информации, авторы могут больше 
узнать о межрегиональном взаимодействии и межрегиональных связях, на основе которых 
создаются системы взаимодействующих территорий, а экономика каждой единицы 
становиться неразрывной частью одной или нескольких региональных систем. 
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ 

РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

Естественные монополии являются одними из важнейших элементов экономики России 
и имеют как плюсы, так и минусы. Естественные монополии охватывают своей 
деятельностью всю страну, а также осуществляют ее за рубежом, как в случае с 
транспортировкой нефти, газа и электроэнергии. Российская экономика остается зависимой 
от экспорта сырья, который трудно осуществлять без развитой транспортной системы. Это, 
прежде всего, касается нефте- и газотранспортных систем и железнодорожного сообщения 
(железнодорожным транспортом в России перевозится до 80% промышленных товаров и 
сырья). 

Сейчас наш бюджет во многом зависит от деятельности естественных монополий, а 
также цен на сырье на мировом рынке. Повышение тарифов на ресурсы внутри страны 
чревато снижением объемов производства, ростом инфляции. сравнению с другими 
отраслями. В то же время естественные монополии являются крупнейшими заказчиками у 
предприятий нашей страны. Поэтому предприятия субъекты естественных монополий 
стабильно обеспечивают занятость и доходы для населения страны. Многие из них имеют 
развитую социальную инфраструктуру и различные неотраслевые активы. Крупные 
отраслевые компании являются бюджетообразующими для многих российских регионов и 
страны в целом. На предприятия ТЭК приходится две трети налоговых поступлений в 
бюджет. Например, крупнейший в мире газовый концерн ОАО «Газпром» является 
основным российским налогоплательщиком и дает около четверти всех налогов. В целом, 
только за счет экспорта углеводородного сырья формируется 40% ВВП России. Общая 
доля естественных в ВВП России составляет около 15%. 

Субъекты естественных монополий образуют производственную инфраструктуру 
экономической системы. Они являются важнейшими элементами экономической системы, 
обеспечивающие материальное и информационное благополучие страны. Тем самым они 
во многом способствуют формированию функций и структуры экономической системы. 

Естественные монополии обычно появляются в отраслях, рассчитанных на большую 
часть населения, поэтому эти отрасли нуждаются в тщательном изучении и четком 
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госрегулировании для поддержания благополучия как самих монополистов, так и 
населения. 

В настоящее время, система госрегулирования естественных монополий в России на 
современном этапе развития не может обеспечить нормальный процесс формирования цен 
в народном хозяйстве нашей страны. Из-за этого необходимо принимать меры по 
совершенствованию этой системы. 

Несмотря на создание механизмов ценообразования в естественных монополиях, до сих 
пор в большинстве регионов России остро стоит проблема завышенных или заниженных 
тарифов на энергию, не обеспечивающие нормального развития энергосистем. Поэтому 
совершенствование механизмов госрегулирования цен на продукцию естественных 
монополий лежат в разумном и постепенном внедрении мер, сочетающих зарубежный 
опыт в этой сфере народного хозяйства и требования внутренних условий. 

Естественные монополии возникают в тех сферах и отраслях где конкуренция 
невозможна из-за существования высоких барьеров входа в отрасль, поэтому для защиты 
интересов потребителей государство осуществляет антимонопольную политику, целью 
которой является пресечение разных монопольных злоупотреблений. 

Естественные монополии играют важную роль в экономике нашей страны, 
которая без них обречена на второстепенную роль в системе мировых 
экономических отношений.  

В европейских странах власти прежде всего монополизировали коммунальные 
отрасли из-за высокой вероятности злоупотребления в них. Так во Франции власти 
напрямую регулируют цены на газ, электроэнергию и транспортные тарифы. 

В США естественные монополии существуют лишь в нескольких отраслях 
(особенно в телекоммуникациях и энергораспределении). Государство само 
определяет отрасли, которые необходимо регулировать. Так в 
электроэнергетической отрасли изначально существовали конкурирующие 
компании. В результате их укрупнения, государство осознало общенациональный  
характер отрасли и решило регулировать эту отрасль. В течении последующих 30 
лет цена на электроэнергию сократилась почти вдвое, но затем в результате роста 
стоимости топлива и капитала цены резко поднялись и власти начали постепенно 
дерегулировать отрасль. Сейчас монопольными производителями электроэнергии 
являются непосредственно коммунальные службы.  

Таким образом, по сравнению с Россией, в Европе и США в основном стараются 
совмещать государственный контроль и конкуренцию в энергетической и транспортной 
сфере.  
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РОЛЬ БАНКОВ В ИНВЕСТИРОВАНИИ ЭКОНОМИКИ  
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 
Малое предпринимательство играет важную роль в экономике любого государства и 

региона. Краснодарский край входит в четверку лидеров в Российской Федерации по 
развитию малого бизнеса. Однако существует ряд макроэкономических условий, которые 
сдерживают развитие малого предпринимательства [8, c. 145]. Одна из актуальных проблем 
- несовершенство механизмов финансово-кредитной поддержки и страхования рисков 
малых предприятий особенно в сельском хозяйстве. 

В статье рассматривается вопрос, связанный с кредитованием реального сектора 
экономики в настоящее время. Проведено исследование деятельности коммерческих 
банков г. Краснодара и Краснодарского края, направленной на поддержку малых и средних 
предприятий [9, c. 502]. 

В 2009 году образована некоммерческая организация «Гарантийный фонд поддержки 
субъектов малого предпринимательства Краснодарского края» основной задачей, которой 
является содействие увеличению объемов кредитных ресурсов привлекаемых субъектами 
малого и среднего предпринимательства в целях развития своей деятельности [2, c. 155]. В 
2013 году 22 кредитные организации заключили с Гарантийным фондом действующие 
соглашения о сотрудничестве по предоставлению поручительств в объеме до 70 % от 
суммы кредита, получаемого предприятиями малого и среднего бизнеса Краснодарского 
края, в их числе– ОАО «Крайинвестбанк», ОАО «Сбербанк» России, банк ОАО 
«УРАЛСИБ», Банк «Первомайский» ЗАО, КБ Банк «Кубань Кредит» и другие [3, c. 26]. 

Один из эффективных инструментов развития малого предпринимательства – 
банковские кредиты, которые дают возможность расширить производственную базу, 
внедрять инновационные технологии, оборудовать новые рабочие места [5, c. 18]. Однако, 
по данным Федеральной службы государственной статистики в 2014 г. малые и средние 
предприятия получили кредитов на 5,6 % меньше, чем в 2013 г. Обвал пришелся на конец 
года: в ноябре и декабре 2014 г. было выдано кредитов меньше на 23 % и 20 %, чем годом 
ранее. Сокращается срок, на который малые и средние предприятия могут привлечь 
финансирование для развития бизнеса [6, c. 56]. Кредиты предоставляются на срок не 
более, чем три года. По данным Банка России в 2014 г. доля кредитов, выданных субъектам 
малого предпринимательства на срок более трех лет составила всего 11 %. Эксперты Банка 
России прогнозируют, что в течение 2015 года объем кредитов, выдаваемых малым 
и средним предприятиям упадет на 25-30%. Причина - банки предлагают недоступные по 
стоимости малому и среднему бизнесу кредиты. В лучшем случае кредит можно взять под 
20-27 %.  

Кроме того, с декабря 2014 года некоторые банки свернули кредитование малых и 
средних предприятий, действующим клиентам срезали линии и подняли ставки, новым 
клиентам, чаще всего отказывают в получении кредита, если не обеспечивается полная 
финансовая прозрачность заемщика. 



71

Проблему можно решить путем поиска действующих механизмов кредитования малых 
предприятий особенно в сельском хозяйстве [10, c.231]. Проблем в этой области 
достаточно. Прежде всего сложная процедура получения средств, которую необходимо 
упрощать [7, c. 12]. Чтобы получить кредит предприятию необходимо подготовить 
большой пакет различных документов. 

Кредитным организациям следует разрабатывать и предлагать малому бизнесу новые 
современные банковские продукты и услуги. Например, в 2015 году один из крупных- 
банков Краснодарского края - Банк «Кубань Кредит» для поддержки крестьянско-
фермерских хозяйств предложил новую программу «Урожай», в рамках которой, 
предоставляется финансирование сроком до одного года по направлениям: кредитование 
затрат на проведение весенне-полевых работ и предоставление кредитных средств после 
сбора урожая, до установления рыночных цен, что дает возможность предприятиям по 
более выгодным ценам реализовать свою продукцию. При этом процентная ставка по 
программе «Урожай» снижена. Кроме того банк финансирует долгосрочную программу 
«Партнер-Инвест» на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, 
земельных участков и другие цели, направленные на развитие бизнеса предприятий 
аграрного сектора. Необходимо отметить важный момент: в Банке «Кубань Кредит» 
подлежат субсидированию за счет средств краевого и федерального бюджета процентная 
ставка и часть основного долга по кредиту на пополнение оборотных и приобретение 
основных средств [4, c. 90]. Графики и сроки погашения каждого кредита индивидуальны и 
учитывают особенности бизнеса. 

Представителей малого бизнеса, которые хотят получить кредит останавливает 
процедура оценки и страхования залога. В Банке «Кубань Кредит» требований по 
страхованию залога нет, а оценка залогового имущества производится бесплатно. Все эти 
предложения Банка дают ему преимущества перед другими кредитными организациями. 

В городе Краснодаре и Краснодарском крае работает большое количество финансовых 
организаций. Для формирования благоприятных условий развития малого бизнеса на 
Кубани предлагается: 

– определить банки с участием государства по программе кредитования малого бизнеса; 
– повысить эффективность работы регионального гарантийного фонда по снижению 

недоступности финансовых ресурсов; 
– решать в индивидуальном порядке вопросы о кредитовании малого и среднего бизнеса, 

реструктуризации проблемных задолженностей; 
– информировать предприятия об использовании механизма кредитных гарантий, 

инструментов государственной поддержки; 
– применять современные информационные технологии и подходы в банковском 

бизнесе, внедрять персональный банкинг; 
– развивать с помощью региональный власти сельскую кредитную кооперацию, чтобы 

обеспечить капиталом малый бизнес и решить проблемы инфраструктуры и занятости в 
сельском хозяйстве [1, c.14]. 
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БАНКРОТСТВО И МЕХАНИЗМ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
 

Кризисное состояние отдельных предприятий в условиях рынка – естественное явление. 
За счет этого слабые предприятия прекращают свое существование, а более устойчивые 
развиваются. 
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Банкротство является крайней формой кризисного состояния, когда предприятие не в 
силах оплатить свою задолженность и восстановить платежеспособность за счет 
собственных источников доходов.  

Несостоятельность хозяйствующих субъектов – распространенное явление в 
рыночной экономике. Оно рассматривается как определенное негативное положение 
субъекта в системе экономических связей, характеризуемое неплатежеспособностью 
субъекта по своим обязательствам. 

В экономической практике выделяют несколько видов банкротства. 
1. Реальное банкротство организации; 
2. Временное (условное) банкротство; 
3. Преднамеренное (умышленное) банкротство; 
4. Фиктивное банкротство. 
Но если предприятие оказалось в состоянии кризиса, то это не значит, что ликвидация 

неизбежна и оно перестанет существовать. Для выхода из состояния кризиса, план 
управления предприятием должен быть построен с учетом следующих стратегий: 
 поведение предприятия на рынках товаров (маркетинговая стратегия). 
 организация, структура, объем и ассортимент производства (производственная 

стратегия). 
 способы привлечения, накопления и расходования финансов (финансовая стратегия). 
 организация труда и внутреннее управление (стратегия кадры/ управление). 
Банкротом может быть признано любое юридическое лицо, кроме казенного 

предприятия, которое не в состоянии удовлетворить требования кредиторов. 
Банкротство предприятия состоит из следующих этапов: 
 наблюдение; 
 финансовое оздоровление; 
 внешнее управление; 
 конкурсное производство; 
 мировое соглашение. 
Возникающие кредитно-денежные отношения между должником и кредитором иногда 

вызывают разногласия. Разрешить конфликтную ситуацию помогает институт 
несостоятельности (банкротства). 

Институт несостоятельности – комплексный правовой институт, включающий в себя 
нормы гражданского, уголовного, административного, финансового, трудового и других 
отраслей права. Институт несостоятельности (банкротства) служит определенным 
стимулом эффективной работы предпринимательских структур, гарантируя одновременно 
экономические интересы кредиторов, а также государства как общего регулятора рынка. 

В ходе исторического развития регулирования отношений собственности, в связи с 
неплатежеспособностью отдельных субъектов, первоначально был создан специальный 
институт торгового права – конкурсное производство [1,с.60]. 

В ходе исторического развития назрела необходимость создания такого инструмента, 
который был бы способен защитить личную и корпоративную деятельность от опасно 
высоких или существенных убытков, а также помогать в выявлении политических и 
экономических приоритетов и ответственности. 

Институтом несостоятельности и банкротства решаются две задачи: 
• должнику обеспечивается защита от кредиторов, требования которых он не в состоянии 

удовлетворить; 
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• защищаются интересы каждого кредитора от неправомерных действий должника и 
других кредиторов, при обеспечении сохранности имущества и справедливого его 
распределения между кредиторами. 

В настоящее время задачей института банкротства в развитых рыночных странах 
является сохранность предприятия, а значит, и собственности его владельца путем 
изменения системы управления предприятием, предоставления отсрочки и рассрочки 
платежа [2,с.45]. 

Банкротство – это один из легальных механизмов обновления и реформирования 
предприятий. Институт банкротства служит целям устранения из экономики 
нерентабельных предприятий, независимо от того, даст ли это государству какую-либо 
прибыль, и восстановления нормального функционирования потенциально рентабельных 
предприятий, даже если это связано с определенными затратами. 
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ РОССИИ 
 

В течение последнего года, наша страна живет в напряженных условиях. Санкции США 
и Евросоюза в отношении нашей страны, в связи с революционными событиями на 
Украине, привели к изменению экономики не только в масштабах государства но и в 
масштабах регионов. Актуальность данного вопроса, обусловлена экономическим 
кризисом.  Свои истоки, проблема берет с принятия Россией, вопреки предупреждениям 
США и Запада, приняла результаты референдума в Крыму и поддержала одностороннее 
провозглашение республики Крым. Запад отреагировал очень стремительно, посчитав 
референдум в Крыму аннексией и ввел первый пакет санкций. Санкции ограничивающие 
доступ российских банков и компаний к рынку Евросоюза, а также затрагивали следующие 
отрасли: нефтяную, авиастроительную и оборонную. Санкции значительно начали 
сказываться на экономическом развитии нашей страны. После того как Запад принял 
второй пакет санкций в отношении крупных российских компаний, а также обвалом цен на 
нефть, ситуация в экономике нашей страны резко ухудшилась. Это затронуло не только 
экономику всей страны а именно снижение ВВП, но и экономику регионов. В 2013 г. ВВП 
страны вырос на 1,3%. Когда в 2014, ВВП России увеличился на 0,6% в годовом 
выражении и составил в текущих ценах 70 трлн 975,8 млрд руб. Начала замедляться 
инвестиционная активность в регионы. Основными препятствиями для наращивания 
капитальных вложений остаются неуверенность компаний в улучшении спроса в 
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среднесрочной перспективе, снижение базы для инвестиций на фоне сокращения 
прибыльности и отсутствия роста производительности труда. Также, при введении 
ответных санкций, наша страна столкнулась с проблемой товарозамещения, это проблема 
очень “остра” для нашей экономики. Российский рынок лишился почти трети импортного 
молока и мяса и половины рыбной продукции после введения правительством 
продуктовых контрсакций. Об этом и свидетельствуют данные ФТС за третий квартал 2014 
года. Страны Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока пока не смогли восполнить 
весь объем ушедших с рынка товаров. Как следует из данных Федеральной таможенной 
службы (ФТС), импорт продуктов в Россию из «санкционного списка» резко сократился в 
третьем квартале 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013-го: поставки 
молочных товаров в натуральном выражении упали на 26%, мясных – также на 26%, 
рыбных – на 48%, овощей – на 0,2% (в денежном выражении – на 6%), фруктов – на 8%.  
На замедление экономики также влияет снижение потребительских расходов из-за высокой 
инфляции и уменьшение прямых инвестиций на 3,6% в 2014—2017 годы. Каждый новый 
этап санкций форсировал отток капитала из страны — по итогам 2014 года он составит 
около $113 млрд, — ограничивая рост ВВП, что привело к эффекту домино на валютном 
рынке. В комбинации с удешевлением нефти этот фактор провоцирует девальвацию рубля. 
Рассмотрев пессимистичный и оптимистичный сценарии динамики курса доллара и 
стоимости нефти, можно прогнозировать, что до 2017-го среднегодовой рост ВВП будет на 
уровне 0,7%/год. Введение санкций и ответ России в форме продовольственного эмбарго 
также влияют на страны ЕС и США. Потери России в 2014 и 2015 годах составят около 
$124 млрд (3,5% ВВП), экономика Евросоюза лишится примерно $115 млрд (0,3−0,4% 
ВВП). При этом сельское хозяйство ЕС потеряет $51,1 млрд, а российское — лишь $4,7 
млрд. В нынешней ситуации перед страной открывается возможность замещения импорта 
и развития агросектора. По сравнению с другими отраслями экономики, у сельского 
хозяйства неплохие перспективы.  Рост АПК в среднем на 3,5% в год до 2017-го. Доля 
сельского хозяйства в ВВП вырастет с 3,4% в 2013 году до 3,8% в ближайшие три года. 
Положительный фактор кризиса будет в долгосрочной перспективе, а именно в том что по 
прошествии некоторого количества лет, при грамотной политике Центробанка и 
правительства, появится новая модели экономического развития. И скорейшего 
наращивания экономического развития, не смотря на введенные против нашей страны 
санкции. 
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ВКЛАД ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
КАПИТАЛА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Ставка на инвестиции в образование, в создание конкурентоспособного человеческого 

капитала – это наиболее эффективная стратегия для Казахстана, поэтому  развитие 
человеческого капитала стало ключевым направлением при разработке основополагающих 
стратегических документов страны: 

- Долгосрочная стратегия развития Казахстана "Казахстан – 2030"; 
- Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года; 
- Государственные, региональные и отраслевые программы. 
По данным отчета  о человеческом капитале The Human Capital Report 2015, Казахстан 

занял 37-е место в мировом рейтинге качества человеческого капитала среди 124 стран 
мира [1]. Первое место в мировом рейтинге качества человеческого капитала заняла 
Финляндия, на втором месте - Норвегия, далее - Швейцария, Канада и Япония. Также в 
первую десятку вошли Швеция, Дания, Голландия, Новая Зеландия и Бельгия. Кроме того, 
Франция заняла 14-е место, США - 17-е, Великобритания - 19-е, Германия - 22-е.  Из стран 
бывшего СССР Казахстан опережают Эстония - 16-е место, Литва - 18-е, Латвия - 23-е, 
Россия - 26-е и Украина -31-е место. Относительно других стран, преимущество Казахстана 
заключается в высокой грамотности населения, которая превышает 95 процентов от общей 
численности людей, но, при этом, остается проблема качественного образования.   

Накопление человеческого капитала происходит как в процессе школьного обучения, 
закладывающего базовые знания и навыки, так и во время послешкольного обучения.  
Высшее учебное заведение дает определенные профессиональные знания и навыки, 
возможность их практического применения, но наиболее важной его функцией является 
развитие общего культурного капитала, закладывающего универсальную основу для 
дальнейшей профессиональной деятельности и последующего развития. В макро-масштабе 
высокообразованная рабочая сила представляет собой человеческий потенциал страны.  

Качество высшего образования становится фактором конкурентоспособности страны, 
поэтому в стране была проведена оптимизация  сети высших учебных заведений, что 
позволило решить вопросы предоставления более качественного образования, 
концентрации интеллектуальных ресурсов, укрепления и модернизации материальных 
ресурсов. Так, из числа  185 вузов, функционировавших в  2001-2002, учебном году к 
сентябрю 2014 года осталось 131 высшее учебное заведение (в числе которых 86 
университетов, 22 академии и 23 института). 

Численность обучающихся также значительно сократилась, к примеру, в  2006 году в 
вузах Казахстана обучалось 775 тысяч человек,  в 2009 году-  633 тысячи;  к сентябрю 2013 
года численность студентов составила 527.2 тыс. человек    вязано это со следующими 
причинами, первая – демографическая, ведь сейчас идет выпуск из школ молодежи, 
которая рождалась в трудные времена в начале 90-х годов, вторая причина – низкие 
результаты по итогам  комплексного тестирования выпускников ТиПо (аналог российского 
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ЕГЭ, является с 2012 года  обязательным для выпускников колледжей, желающих 
продолжить обучение в вузах); следующая причина -это то, что все больше молодежи по 
окончании девятого класса выбирает путь не академического образования, а уходит в 
колледжи и профессиональные лицеи. 

Несомненно, состояние современной системы образования предопределяет развитие 
страны на ближайшие годы. Поэтому большое значение приобретает анализ того, каким 
образом общество  стимулирует, или, наоборот, препятствует воспроизводству 
человеческого капитала. 

Вложения в человеческий капитал имеет особенности, он не сразу приносит доход. 
Требуется определенное  время на подготовку специалистов высокого уровня, но результат 
оправдывает себя. Так, по оценкам экспертов, увеличение срока обучения на один год 
увеличивает рост ВВП на 1–2 процента. Говоря об инвестициях в образование Казахстане, 
следует отметить, что в данном случае бюджет не является единственным источником 
финансирования, чаще всего используются средства домохозяйств. Родители традиционно 
выступают основным инвестором высшего образования. В Казахстане уже высказывалась 
идея создания аналога накопительной системы, суть ее состоит в том, что родители на 
специальных счетах откладывали бы средства, формировали фонд, средства которого 
пойдут на финансирование образования их детей. Однако эта идея пока не нашла 
поддержки.  

Доступность высшего образования обеспечивается социальной поддержкой молодежи. 
Так, в 2012-2013 учебном году 68461 человек получили образование по квоте, в том числе 
575 человек- инвалиды 1 и 2 группы, 229- инвалиды с детства, 2336- сироты и оставшиеся 
без попечения родителей и другие дети из социально- уязвимых групп. В этом же году 
107 724 студента обучались за счет государственных образовательных грантов 

Предпринимательские структуры, к сожалению, неохотно инвестируют в образование, в 
2012-2013 уч.году всего лишь 11914 грантов было оплачено за счет других форм 
(работодателей, акимов, гранты ректора и т.д.). Возможно, это связано с тем, что бизнес не 
заинтересован делать такие капиталовложения. Поэтому необходимо предусмотреть 
механизм финансирования обучения студентов за счет компаний, а также предоставить 
вузам возможность участвовать в перераспределении доходов, полученных в результате 
подготовки специалистов. Полагаю, что последний аспект во многом предопределяет их 
заинтересованность в повышении качества образования. 
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Как известно, обменный курс национальной валюты – важнейшая макроэкономическая 

категория, определяющая большинство ключевых параметров экономики, включая 
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состояние платежного баланса, уровни валютных резервов и внутренней инфляции. Сила 
национальной валюты определяется спросом на нее на мировом рынке. Спрос же, в свою 
очередь, определяется способностью данной экономики предложить на мировой рынок 
достаточный объем качественных инновационных товаров. 

Если говорить о национальной валюте России, которая является одной из самых 
массовых валют, существующей вот уже более 20 лет, то на сегодняшний момент следует 
признать ее ослабление. Девальвация рубля, начавшаяся еще с 2013 года, дает России повод 
для беспокойства и принятия соответствующих решений.  

Говоря о причинах девальвации, можно выделить ряд ключевых факторов, 
обусловивших падение национальной валюты: пикирующие мировые цены на нефть и 
другие экспортные товары, невозможность рефинансирования внешних долгов из-за 
санкций и спекулятивная активность населения. 

Снижение цены на нефть обусловлено ее переизбытком на глобальных рынках. Иначе 
говоря, сразу несколько серьезных игроков получили доступ к нефтяным ресурсам и 
активно вбрасывают в рынок по очень низким ценам. Зависимость России от цен на 
нефтепродукты достаточно большая, так как более половины бюджета формируют доходы, 
полученные от нефтегазового сектора [2]. 

Помимо нефти вторичным образом на курс рубля влияет ситуация и с другими 
экспортными товарами. Не самая хорошая ситуация на рынке металлов, в частности не 
очень позитивные ожидания по алюминию, по никелю. 

Давление на рубль также обусловлено ожиданием ухудшения перспектив российской 
экономики в условиях сохраняющихся санкций. 

Санкции закрыли доступ российским банкам на мировые рынки капитала. Это привело к 
тому, что и банкам, и компаниям, имеющим долги в иностранной валюте, ничего не 
остается кроме как покупать валюту по любой цене, так как иначе они не будут в состоянии 
выплатить очередной платеж по кредиту, что приведет к дефолту. 

Крупные иностранные фонды организовывают масштабную спекулятивную атаку на 
рубль, вынуждая ЦБ РФ вмешиваться и «сливать им по дешевке валюту». А поскольку в 
последние несколько месяцев Банк России действует крайне непоследовательно, 
спекулянты из раза в раз пользуются ситуацией и наращивают свои валютные позиции. 

Дополнительное давление на рубль, по данным ЦБ, оказали девальвационные ожидания 
населения. «Это привело к росту спекулятивной активности на внутреннем валютном 
рынке и активизации в октябре – ноябре 2014 года покупки наличной иностранной валюты 
под влиянием мотива предосторожности», – говорится в докладе регулятора [3]. 

Среди внешних причин эксперты отмечают, в первую очередь, сворачивание политики 
денежного стимулирования в США. Дело в том, что в период кризиса американское 
правительство активно скупало гособлигации, то есть фактически печатало деньги, 
впрыскивая в экономику миллиарды долларов. 

К внешним причинам влияния на курс рубля можно также отнести возникший кризис на 
Украине. В основе таких предположений лежит, прежде всего, общий негатив, так как на 
Украине сложилась военная обстановка, а также существует угроза девальвации и 
вероятность дефолта. Несомненно, в той или иной степени все это отражается и на 
российской экономике. Россия до сих пор была одним из крупнейших инвесторов в 
экономику Украины: по данным российского Минфина, в 2013 году РФ занимала четвертое 
место по этому показателю. Только в прошлом году российский бизнес вложил в Украину 
почти 800 миллионов долларов. Согласно отчету Минэкономразвития РФ, которое 
ссылается на экспертные оценки, общий объем российских инвестиций в экономику 
Украины составляет около 10 миллиардов долларов [5].  
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Очевидно, что все прогнозы развития экономики России предполагают низкий курс 
национальной валюты в 2015 году. В этом свете важно определить, чем именно такая 
ситуация чревата для экономики.  

Обесценение рубля привело к ускорению инфляции. Введение запрета на импорт 
продовольствия в августе 2014 года привело к росту цен. К февралю 2015 года 
продовольственная инфляция достигла 23,3%, увеличив и без того высокое инфляционное 
давление, обусловленное обесценением рубля. В ответ на это и в целях поддержки рубля 
Банк России существенно ужесточил денежно-кредитную политику во второй половине 
2014 года. При том, что эта политика соответствовала стратегическим целям Банка России 
по таргетированию инфляции и обеспечению финансовой стабильности, она привела к 
повышению стоимости внутренних заимствований и еще больше ограничила доступ к 
внутренним кредитным ресурсам для инвесторов и потребителей. 

Поскольку ситуация на валютном рынке меняется крайне быстро, существует несколько 
точек зрения относительно того, что ожидает экономику страны в текущем году. В целом, 
все прогнозы можно объединить в три большие группы:  

Оптимистические сценарии предполагают, что со второго квартала 2015 года ситуация 
на рынке нефти пойдет в гору, что укрепит рубль. В итоге за 1 доллар будут давать 50 
рублей. При таком раскладе ожидаются следующие последствия: инфляция – до 8%; 
дефицит бюджета – 3%; падение ВВП – 3-4%.  

Реалистические сценарии ориентированы на то, что если ситуация и стабилизируется, то 
ближе к середине 2015 года. В среднем 1 доллар будет стоить 55-60 рублей. Экономические 
показатели же установятся на следующих позициях: инфляция – 10-12%; дефицит бюджета 
– 5%; падение ВВП – 5-6%.  

Пессимистические сценарии предполагают, что Россия начнет выходить из кризиса 
только в 2017 году. В данное же время ожидать улучшения ситуации не имеет смысла. 
Курс доллара будет составлять 60-70 рублей при сохранении низкой цены на нефть, что 
приведет к: инфляции – 15-17%; дефициту бюджета – 8%; падению ВВП – до 10% [4]. 

В целом, можно выделить ряд последствий девальвации рубля. К наиболее значимым 
можно отнести повышение цены на потребительские товары, а также сокращение объема 
поставок импортной текстильной продукции. Увеличение цены коснется главным образом 
электротехники, импортных продуктов, алкогольных напитков, мясных продуктов. 
Небольшие компании, действующие преимущественно за счет заемных средств, закроются, 
а также под угрозой окажутся те субъекты предпринимательства, которые закупают сырье 
и оборудование за валюту за рубежом. Население будет меньше тратить денег на 
развлечения, и потому фирмы такого направления деятельности начнут терять своих 
клиентов. Граждане, оформившие до кризиса валютную ипотеку, будут вынуждены 
рефинансировать её или договариваться с банком о переходе на рублевое погашение.  

Рост цен приведет к снижению потребительского спроса, а закрытие предприятий 
повлечет за собой сокращение налоговых поступлений в бюджет. Однако российские 
чиновники утверждают, что постараются избежать секвестра и покрыть лишние расходы за 
счет средств Фонда Национального благосостояния (ФНБ). При этом, по мнению многих 
аналитиков, рецидивы кризиса могут возникать под влиянием поведения самих граждан. В 
условиях роста стоимости валюты, физические лица меняют свои сбережения в 
национальной валюте на доллары и евро, что усиливает давление на рубль.  

В то же время падение рубля в некоторых случаях формирует и ряд положительных 
последствий, в частности: в большом выигрыше останутся компании, которые работают за 
счет инвестиций в иностранной валюте; получат выгоду фирмы, которые напрямую 
работают с зарубежными заказчиками; простые граждане, воспользовавшиеся 
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возможностью разместить свои депозиты на счетах коммерческих банков, смогут выиграть, 
поскольку вследствие увеличения ключевой ставки выросли банковские проценты не 
только по займам, но и по депозитам.  

В краткосрочной перспективе положительный эффект от импортозамещения может все 
чаще использоваться для продвижения протекционистских мер. Еще до возникновения 
текущей геополитической напряженности правительство проявляло заинтересованность в 
поддержке отдельных предприятий и секторов, которые могут выиграть в случае 
замещения импорта [1]. 

Таким образом, падение рубля – это необратимый процесс, имеющий место в 
российской экономике. Это свидетельство того, что она вошла в стадию рецессии. Рост цен 
на импортные товары приведет к падению спроса, а закрытие предприятий спровоцирует 
дефицит государственного бюджета. В то же время рост процентов по вкладам и 
повышение реальной стоимости валютных инвестиций сформируют выгоды для 
потребительского и предпринимательского сектора. 
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обоснованной оценке любого бизнеса, предпринимательского начинания, государственной, 
муниципальной, частной и иных форм собственности. 

В условиях рыночной экономики нелегко добиться стабильного успеха в бизнесе, если 
не планировать эффективно его развитие, не анализировать постоянно информацию о 
собственных перспективах и возможностях, о состоянии целевых рынков, положении на 
них конкурентов. 

Поэтому каждому предпринимателю, начинающему свою деятельность, необходимо 
точно представлять свои потребности на перспективу в финансовых, материальных, 
трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники их получения, а также уметь четко 
рассчитать эффективность использования ресурсов в процессе работы фирмы. Но, тем не 
менее, не всегда есть возможность рассчитать все без ошибок, всегда существует 
вероятность погрешности между составлением бизнес-плана и его реализацией. 

Любая успешно функционирующая система должна относиться к ошибкам с радостью, а 
не с огорчением, ведь именно через череду ошибок можно добиться успеха, именно они 
являются движущим механизмом. Каждый, следую к своей цели, время от времени 
спотыкается. Любой падение приближает к цели, если это падение воспринимать с пользой 
– как возможность добиться успеха, учась на своих ошибках, и настойчиво работать над 
достижением цели [1, с.45]. 

Важно не стараться искать причину происшествия в сложившихся обстоятельствах, не 
сваливать вину на кого-то, а начинать с себя, так как причинами являются не 
обстоятельства, а наше отношения к ним. Это касается работников всех уровней – от 
руководителя предприятия до молодых специалистов. Можно долго ругать других людей 
или жалеть себя, но именно правильное отношение к провалу может принести больше 
пользы, чем первоначальный успех. Порой проблемы есть результат работы. Если работник 
справляется с порученным заданием без препятствий, значит, работа для него слишком 
проста, значит, пользы для себя он никакой не вынесет. 

Планку, которую должно преодолеть предприятие, нужно все время приподнимать. 
Заурядность – это враг. Она не позволяет выйти за пределы своих возможностей, не даст 
попытки повысить результаты. 

Большинство мирится с удовлетворительными результатами своего труда. В чем 
причина? В недостаточной вере в собственные силы: сотрудники идут к тем целям, планка 
которых стоит низко, если вообще она есть. Поэтому нужно не только ставить четкие цели 
для всего предприятия, но и помогать работникам развиваться, правильно выбирать 
достойный, высокие цели, образ действия, который приведет к успеху. Конечно, следует 
контролировать своевременное решение поставленных перед персоналом задач. 

Успехи улучшает ситуацию, а неудаче улучшают нас. Тот, кто не боится неудач, может 
ставить перед собой самые труднодостижимые цели. Невозможно достичь того, что нельзя 
себе представить, но все, что можно себе представить, вполне достижимо [2, с. 104]. 

Таким образом, если при реализации бизнес-плана не возникло трудностей – это своего 
рода проблема, так как именно по средствам ошибок происходит совершенствование 
процесса. Именно при решении проблем, а не задач работник анализирует и ищет 
лучшие альтернативы выхода из ситуации. Если проблем не возникло, значит, работник 
трудился «спустя рукава», значит, нет прогресса, значит, работа была напрасной.  

Планы существуют для внесения в них изменений. Такая постановка вопроса на первый 
взгляд может показаться противоречием, ведь гибкость и плановость являются 
антонимами.  В действительности оба элемента – необходимые компоненты управления 
предприятием.  

Зачастую существует несоответствие между этапом планирования бизнес-плана и 
этапом его реализации. Для того чтобы избежать данных проблем в будущем необходимо 
совершенствовать процесс создания бизнес плана, начиная с этапа планирования и 
заканчивая этапом реализации. 
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Важными объектами совершенствования бизнес-плана в области планирования 
являются: 

- усиление конкретности планов и приближение к практике; 
- одновременное рассмотрение нескольких вариантов и прогнозирование влияния 

различных факторов; 
- усиление внимания к ключевым результатам, содействующим коммерческой 

деятельности; 
- переход от понятий издержек к понятиям результатов; 
- доведение заданий до каждого работника на всех уровнях управления; 
- доведение планирования до уровня затрат рабочего времени и создание 

стимулирующей обстановки. 
На этапе реализации в области осуществления планов: 
- усиление внимания к вопросам управления людьми и контролю над внешним 

окружением организации; 
- эффективное использование имеющихся полномочий, а также отказ от мышления типа 

«это меня не касается» в конкретных ситуациях управления; 
- учет морального, физического и социального состояния руководителя, поскольку от 

него зависит эффективность работы организации. 
Также на этапе реализации необходимо внести совершенствования в области контроля: 
- превращение контроля из формальности в многостороннее обсуждение достигнутых 

результатов, приводящее к практическим мерам по принятию решений на основе 
полученных оценок; 

- совершенствование системы премирования, привязка к ее конкретным результатам; 
- повышение требовательности и уровня целей; 
- увеличение эффективности управления [3, с. 227]. 
Таким образом, необходимо в будущем, при составлении бизнес-планов учитывать 

текущие ошибки, учиться на них, а возможно именно определенные трудности и помогают 
повысить эффективность труда, а, значит, в будущем необходимо составлять более узкие 
рамки, что простимулирует работников к творческому подходу и более эффективному 
решению проблем, чем если бы эти вопросы были решены на этапе планирования. 
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В последнее время разговоры о «сланцевой революции» становятся все более и более 

популярными. Эта тема мелькает в сводках новостей, статьях газет, обсуждениях 
журналистов, дискуссиях политиков и ведущих экономистов. Она привлекает инвесторов, 
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экспертов и аналитиков. Конечно, население также не остается равнодушным к данному 
вопросу.  

Вопрос о «сланцевой революции» является весьма спорным. Ее влияние на мировых 
рынках вызывает множество дискуссий. Причем споры относительно «сланцевой 
революции» ведутся как на уровне руководителей государств и топ-менеджеров 
энергокомпаний, так и среди простых людей. Именно поэтому, он требует независимого 
анализа ситуации и глубоких размышлений [3]. 

Еще в 2008 г. прогнозы экспертов предполагали, что добыча природного газа в течение 
следующих пары десятилетий будет почти неизменной. Все изменилось около пяти лет 
назад, сланцевый бум застал всех врасплох. Самое интересное, что технологии для 
использования на сланцевых месторождениях были доступны давно, но, когда цены на газ 
были низкими, они считались слишком дорогостоящими. Затем цены выросли, побудив все 
большее число компаний начинать добычу. Сочетание технологий, включая 
горизонтальное бурение, привело к резкому росту добычи газа, делая страну одним из 
крупнейших производителей в мире. 

Следует учитывать, что сланцевый газ обладает преимуществами в случае, если добыча 
осуществляется вблизи мест потребления. Если инфраструктура и плотность населения в 
районах добычи позволяют проводить бурение большого числа скважин, то газ 
действительно получается очень дешевым. Не стоит забывать затраты на производство. Для 
поддержания постоянного уровня добычи на месторождении необходимо постоянное 
бурение новых скважин. Транспортировка газа на дальние расстояния требует 
трубопроводную сеть. Более того, смешивать сланцевый газ с природным нецелесообразно 
из-за большого наличия примесей, необходима отдельная трубопроводная сеть. Отправка 
сланцевого газа также требует затрат. Многочисленные затраты отражаются на цене газа. 

Многие компании США сейчас находятся в весьма затруднительном состоянии и 
испытывают финансовые проблемы. Однако это не значит, что на сланцевой индустрии 
можно ставить крест. Добыча сланцевого газа позволила снизить его стоимость для 
внутренних потребителей, простимулировав рост экономики. Кроме того, согласно 
недавнему отчету Американского совета химической промышленности о влиянии добычи 
сланцевого газа на развитие химической индустрии в США, «сланцевая революция» уже 
позволила создать большое количество рабочих мест, а в ближайшие годы ожидается 
создание более 500 тысяч постоянных и около 1,2 млн. временных рабочих мест как в 
сфере добычи, так и переработки сланцевого газа. 

Даже при всех имеющихся проблемах, сланцевый газ неизбежно завоюет свое 
место на мировом рынке, отобрав часть у природного газа. По прогнозам 
Международного энергетического агентства, ожидается, что с 8 процентов в 2012 
году доля сланцевого газа в структуре мирового потребления к 2035 году составит 
35 процентов. 

С ценой газа, однако, все пока обстоит весьма непросто. Дешевого сланцевого 
газа на мировом рынке пока нет. И даже контрактов на его поставки из США пока 
всего два – в Великобританию, и Японию. Министерство энергетики США дало 
свое разрешение на поставки в Японию американского сланцевого газа, которые 
могут начаться ориентировочно в 2017 году. Об этом сегодня сообщают японские 
СМИ. 

Сланцевые разработки влияют на все нефтяные державы. Они способны изменить 
экономическую картину всего мира. В последствии это крайне негативно отразится 
на экономике стран, которые ориентируются на экспорт нефти и газа. На 
сегодняшний день одним из крупнейших экспортеров нефти является Саудовской 
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Аравия. Это государство не смогло остаться равнодушным к «сланцевой 
революции», применив свои методы решения. 

Значительное снижение цен на нефть наглядно показало, что перспективы 
развития добычи сланцевой нефти, прежде всего в Соединенных Штатах, но также и 
в других странах были преувеличены. Многие члены ОПЕК (Венесуэла, Алжир, 
Нигерия, Иран, Ирак) тоже пострадали от низких цен на нефть. В США за неделю 
приостановили добычу нефти на 61 буровой установке, сообщает пресс-служба 
компании Baker Hughes. Себестоимость добычи сланцевой нефти колеблется в 
районе 70-80 долларов за баррель. В условиях, когда цены на нефть опускаются 
ниже 50 долларов, компании терпят серьезные убытки.  

Экологический риск является одной из главных проблем, касающихся «сланцевой 
революции». Экология всегда была и остается весьма серьезной проблемой 
человечества. В настоящее время основной метод добычи сланцевого газа 
подвергается критике. Действительно, существующие технологии несовершенны, и 
добыча сланцевого газа уже приводит к загрязнению. В скважинной воде появляется 
огромное количество опасных для человека веществ, включая толуол, бензол, 
ксилолы и др.  [1, с. 550]. 

Существует множество точек зрения, затрагивающих данный вопрос. «Сланцевая 
революция» содержит как положительные, так и отрицательные стороны. Нужно 
иметь в виду, что запасы природного метана глубокого залегания, видимо, рано или 
поздно подойдут к концу, и каким бы плохим ни был сланцевый газ, придется его 
использовать, приняв меры по его облагораживанию и обеспечению экологической 
безопасности. 

Реальное положение вещей находится где-то посередине. ОПЕК, хотя часто 
сталкивается с внутренними противоречиями и соперничеством, по-прежнему будет 
оставаться глобальным фактическим лидером рынка в части влияния на цены 
своими планами и действиями. При этом американские производители нефти будут 
продолжать искать пути, чтобы разрабатывать сланцевые месторождения дешевле и 
эффективнее, чтобы не испытать таких проблем, которые испытывают сейчас.  

Можно предположить, что «сланцевая революция» не приведет к краху 
экономики стран, которые ориентируются на экспорт нефти и газа, а также 
ослаблению их политических позиций на мировой арене. Наиболее вероятно, что 
произойдет другое, крайне значимое событие, которое давно уже стоит на повестке 
дня – изменение подхода к определению цен на газ. Сейчас цены на природный газ 
привязаны к ценам на нефть, но развитие добычи сланцевого газа диктует 
необходимость разработки новой формулы ценообразования. А вот кто и как ее 
разработает это уже не только экономический, но и политический вопрос [4]. 
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Одним из стратегических направлений модернизации экономики России является 

повышение энергетической эффективности. Повышение энергоэффективности экономики 
важно для власти, бизнеса и общества в целом. Вместе с тем, вероятно, для властных 
структур особый интерес представляют макроэкономические и политические результаты 
повышения энергоэффективности, для бизнеса – частно экономические, а для населения и 
общества в целом – экологические и индивидуально-хозяйственные [1, 12]. 

Одной из самых энергоемких отраслей является промышленность, в связи с этим 
возникает необходимость формирования механизма управления ее энергоэффективностью.  

Россия занимает третье место в мире по совокупному объёму энергопотребления (после 
США и Китая) и её экономика отличается высоким уровнем энергоёмкости. [11]  

Объемы производства электроэнергии в России растут [2]. С одной стороны это говорит 
о росте выпуска продукции производственных отраслей, с другой – о неэффективности 
программ по повышению энергоэффективности. 

По объёмам энергопотребления в РФ первое место занимает обрабатывающая 
промышленность (рисунок 1). 

Энергопотребление на тонну продукции (удельное потребление) зависит от качества 
применяемых технологий производства этой продукции и характеризует 
энергоэффективность технологий в стране (таблица 1). 

 

 
Рисунок 1 – Объем потребления электроэнергии по видам деятельности 

 
Из таблицы 1 видно, что имеет место отставание от Европы и Америки по этому 

показателю в 1,5-3 раза.  
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Таблица 1 – Энергопотребление на тонну продукции в России (в Гкал/т)  
Продукт Россия Европа, США Отношение, 

д.ед. 
Аммиак 9,6–10,3 6,7–7,0 1,45 
Метанол 11,2–12,6 7,0–7,5 1,57 
Карбамид 1,3–1,8 1,0 1,55 
Первичная переработка 
нефти 34,1 19-21 1,7 

Каталитический крекинг 70,3 21,8 3,2 
Гидрокрекинг 147,0 67,0 2,2 

 
Россия обладает большим техническим потенциалом повышения энергетической 

эффективности – более 40% от уровня потребления энергии в стране: в абсолютных 
объемах – это 403 млн т.у.т. Использование этого резерва возможно только за счет 
комплексной политики. 

Среди наиболее значимых точек инерции, представляющих проблемы в области 
энергоэффективности, с которыми современным российским предприятиям приходится 
сталкиваться, можно отметить: 

·– рост цен на энергетические ресурсы и доли затрат на энергию в структуре 
себестоимости конечной продукции; 

·– высокий уровень физического и морального износа технологического оборудования; 
·– увеличение потерь энергии, низкий коэффициент полезного действия 

энергоустановок; 
·– отсутствие исходной информации об использовании энергетических ресурсов, 

необходимой для принятия решений; 
·– формальный подход к проведению энергетических обследований; 
·– отсутствие внимания высшего руководства к проблемам энергоэффективности; 
·– недостаточная компетенция и низкая заинтересованность персонала в снижении 

потерь энергии в производственно-технологических процессах и повышении 
энергоэффективности; 

·– отсутствие четких пошаговых инструкций по реализации работ в области 
энергосбережения и повышения энергоэффективности; 

·– недостаток достоверных данных по фактической эффективности технологий и 
оборудования для принятия решений о внедрении и использовании; 

·– закупка оборудования по критерию минимума цены без учета уровня 
энергоэффективности и возникающих последствий. 

– малый объем государственных и частных инвестиций на стимулирование развития 
возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 

В результате Россия продолжает вести энергетику на базе добывающих отраслей 
промышленности. С целью регулирования ее эффективности распоряжением 
правительства Российской Федерации от 13.11.2009 г. была утверждена Энергетическая 
стратегия России на период до 2030 года. 

В соответствии с энергетической стратегией России к 2030 году должен быть реализован 
имеющийся в настоящее время энергосберегающий потенциал, равный примерно 40% 
всего энергопотребления в стране. Его использование является условием достижения 
прогнозируемого роста экономики страны. С учетом современных тенденций развития 
управления предприятиями РФ ежегодно растет актуальность перехода к современным 
подходам, основанным на энергоэффективности. 
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Главным стимулом к снижению энергозатрат для предприятий остаются цены на 
энергоресурсы, которые продолжают стабильно расти. Это явление должно 
простимулировать интерес со стороны промышленников к мерам по повышению 
энергоэффективности на производствах как к средствам существенного снижения затрат. 
Однако пока что массовых заявок на проведение энергоаудита не наблюдается. Частично 
так происходит потому, что финансирование мер по поднятию уровня 
энергоэффективности – процесс сложный. Главный барьер – психологический: зачастую 
руководители предприятий не обладают информацией о важности мер по повышению 
энергосбережения на их производстве. Даже если технический и производственный 
персонал осознает важность оптимизации систем и определяет проекты для системной 
оптимизации, зачастую эти самые проекты испытывают трудности в получении поддержки 
от руководства компании и сложности с получением финансирования.  
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Рынок ценных бумаг имеет глобальное значение на финансовом рынке, являясь 

источником краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного финансирования, и 
способствующий перераспределению  финансовых ресурсов между  регионами, отраслями 
экономики, фирмами и т.д.  
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Инвесторы на рынке ценных бумаг стараются вкладывать денежные средства в наиболее 
перспективные отрасли и фирмы, тем самым форсируя их развитие и рост. Также инвестор 
ищет недооцененные ценные бумаги, с целью получить сверхприбыль [2, c. 154]. 

В данной статье будет приведена последовательность действий для начинающего 
инвестора, которая позволит разобраться с основными процедурами для работы на рынке 
ценных бумаг: открытие счета, заключение договора, выбор правильной тактики,  
определение частоты совершения финансовых операций. 

Как правило, все процедуры, связанные с продажей и покупкой акций, облигаций и 
других средств инвестирования капитала, проходят на рынке ценных бумаг при участии: 

Инвесторов – лиц, которые покупают акции, облигации, фьючерсы, опционы и другие 
ценные бумаги. 

Брокеров – физических или юридических лиц, которые делают возможным 
сотрудничество эмитентов и инвесторов, осуществляя дилерскую или брокерскую 
деятельность на рынке ценных бумаг [5, c. 98]; 

Первым этапом, который является базой для успеха работы в качестве инвестора на 
рынке ценных бумаг является выбор брокера. Ведь от него зависит наше финансовое 
благополучие – если разоряется брокер – то мы также теряем деньги, инвестированные в 
ценные бумаги. Реальные случаи это подтверждают. Следовательно, процент комиссии, 
которые берет брокер за куплю-продажу (пример 0,04-0,09% от суммы сделки), не является 
определяющим фактором при выборе. У компаний-брокеров существует оценка 
Национального рейтингового агентства, но она не является достаточной информацией для 
принятия решения. Следует анализировать сумму оборотов компании на рынке ценных 
бумаг и количество инвесторов, работающих с ним [4, c. 101]. Учитывать или не учитывать 
комиссию брокера – зависит от выбранной тактики. Для тех, кто совершает сделки на 
небольшие суммы, разница в комиссиях не имеет определяющего значения, для тех, кто 
совершает крупные сделки важно учитывать и этот параметр. 

После выбора брокера необходимо открыть брокерский счет. Как правило, необходимо 
заплатить за его открытие. Стоимость данной услуги варьируется в диапазоне от 
пятидесяти до однойтысячи долларов. Инвестору следует учитывать, что для свободы 
маневров и эффективного инвестирования сумма на счете должна  быть от десяти тысяч 
долларов. В стандартном договоре открытия счета обычно значится, что брокер имеет 
доступ к ценным бумагам и деньгам инвесторов. Для минимизации рисков имеет смысл 
попросить убрать данный пункт, но следует учесть, что в данном случае пропадает 
возможность использования заемных средств и ценных бумаг [1,  c. 75]. После подписания 
договора фирма предоставляет специализированную компьютерную программу для 
финансовых операций с данными для аутентификации. На чтение инструкции и 
последующую установку требуется от 10 минут до 1 суток (в зависимости от квалификации 
пользователя ПК). Также в первый день после установки программы происходит генерации 
открытых и закрытых ключей шифрования и подписи, которые сохраняются на USB-
носителе, или носителе типа TOKEN, а открытый ключ ЭЦП и закрытый ключ 
шифрования инвестора регистрируется у брокера. Возможно, придется создать файл 
цифровой подписи, чтобы подписывать им приказы на покупку или продажу ценных 
бумаг. У лидирующих брокеров также проходят курсы, где описываются все возможности 
программного обеспечения, например, как работа со стоп-заявками, в которых 
предусмотрено исполнение при достижении ценной бумагой определенной границы 
стоимости. Если нет временных возможностей и необходимых навыков работы на 
компьютере, то существует  опция отдачи приказов брокеру на сделку по телефону 
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Ключевым моментом перед началом операций на рынке ценных бумаг в качестве 
инвестора будет выбор тактики. Она будет влиять на выбор  тарифных планов и торговых 
инструментов.  Предметами торговли могут выступать фьючерсы, опционы, акции, 
облигации. Сроки действия ценных бумаг бывают долгосрочные (свыше одного года), 
среднесрочные (от месяца до года), краткосрочные (от нескольких дней до месяца),  
спекулятивные (в нескольких дней). Начинающим лучше оперировать с ценными 
бумагами, ориентируясь на тактику отслеживания тренда в течение одного-трех месяцев [3, 
c. 48]. 

 После проведения подготовительных процедур и выборе тактики инвестирования будет 
необходимо проводить периодический анализ на рынке ценных бумаг посредством 
изучения брокерских отчетов. Самыми важными показателями при анализе брокерских 
отчетов являются ликвидность и диверсификация. До сделки необходимо провести 
тщательный анализ компаний, торгующих ценными бумагами, определить их реальную 
цену и приобрести, если текущие курсы установлены ниже реальной цены. Есть более 
простой вариант – изучать аналитические отчеты, присылаемые брокером. Также будет 
полезным изучить отчеты других брокерских компаний, для получения полной картины о 
состоянии рынка ценных бумаг. 

Выполнив вышеизложенные действия с учетом предложенных рекомендаций и 
внимательно изучая аналитические отчеты, начинающий инвестор может успешно 
работать на рынке ценных бумаг. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 

 
По мере того, как развивалось постиндустриальное общество, меняются и 

ценности в лесопользовании. Современное отношение предполагает 
универсальность леса и стабильность формирования лесного хозяйства. Применение 
лесных ресурсов в нынешних реалиях допустимо на основе механизма единого 
применения лесных ресурсов регионов. Существенные темпы прироста населения, 
многообразие технологий переработки древесины делают лес одним из основных 
видов естественных богатств. Но, лесные ресурсы, невзирая на возможности 
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естественного воспроизводства, исчерпаемы. Во 2-ой середине XX в. общество 
столкнулось с последствиями уничтожения лесов в индустриальном масштабе. На 
сегодняшний день леса фактически по всему миру стоят перед опасностью 
вырождения из-за возрастающего влияния человека. По этой причине в XXI в. 
специалисты-экологи призывают к другому аспекту применения леса. В научной 
сфере зародился термин «современный лес», олицетворяющий характерные черты 
постпродуктивного лесоводства и лесоуправления, в котором акцент делается не на 
изготовление древесины, а на трудности защиты находящейся вокруг среды. Лесной 
комплекс Российской Федерации, содержащий в своей структуре лесное хозяйство и 
лесопромышленные отрасли по заготовке и переработке древесины, захватывает 
существенную роль в экономике государства. Леса Российской Федерации – один из 
главнейших восстанавливаемых природных ресурсов – составляют свыше четверти 
глобальных резервов древесной биомассы и осуществляют важные 
средообразующие и средозащитные функции, кроме того представляют 
существенную значимость в общественно-финансовом формировании 
многочисленных регионов государства. Одной из главных проблем лесосырьевой 
базы является нерациональное использование древесных ресурсов. До сих пор более 
50% заготавливаемой древесины идет на экспортирование в необработанном виде 
по заниженной стоимости. Колоссальный объем отходов от обработки древесины и 
отходов при заготовке леса, имеющих роль важного вторичного сырья, остаются 
неиспользованными. [6] На долю Российской Федерации доводится 22% всемирных 
лесных ресурсов – 1,1 млрд. га – 45% земли государства. Резервы древесины – 82 
млрд. м3, что превышает суммарные резервы США и Канады в 3,5 раза. Леса 
располагаются по земле государства неравномерно. В Западной области 
(европейский север) сосредоточено 30% площади, выстланной лесом. В Восточной 
области (Северный Урал, Западная и Восточная Сибирь, Дальний Восток) – 70% 
местности покрыто лесом – земли за исключением тундры и лесотундры. Первое 
мест в лесозаготовке занимает европейский север (республика Коми и Карелия, 
Волгоградская и Архангельская области) – 20%. Второе мест занимает Восточно-
сибирский регион (юг Иркутской области, Красноярского края). Урал занимает 
третье место (Свердловская и Пермская области) – 18%. В отрасли трудятся более 
22 тысяч предприятий. Совокупное число занятых в отрасли свыше 1 миллиона 
людей. Доля в объеме ВВП – 3%. Отрасль характеризуется наглядно проявленной 
сырьевой тенденцией, обеспечивая ресурсной базой заграничные 
лесопромышленные предприятия. В государстве каждый год заготавливается 180-
190 миллионов кубометров леса. Как минимум, 10% от общего размера заготовок 
характеризуются как нелегальные. Вывоз необработанной древесины в 2014г. 
составил более 20% (29,9 млн. м3.) от общего объема заготовки. [3] В настоящее 
время, лесопромышленный сектор экономики испытывает момент основательных 
переустройств. Здесь можно выделить введение в процесс нового Лесного Кодекса и 
подготовку целого комплекса сопутствующих нормативно-правовых актов; 
действия Правительства Российской Федерации по ужесточению таможенно-
тарифной политики в области вывоза необработанной древесины; стремления 
областных и федеральных властей заинтересовывать развитие глубокой переработки 
древесины внутри державы; активизацию в сфере зарубежных и непрофильных 
отечественных инвесторов. Охрана лесов предполагает немаловажную отдельную 
направленность защиты лесов. Осуществление охраны заключает в себе 
последующие мероприятия: планирование и осуществление профилактических, 
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санитарных мероприятий. А также, перерубка приводит к истощению лесных 
ресурсов в одних регионах, а недоруб – к неиспользованию их в остальных. И в том 
и в другом случае мы имеем дело с неразумным природопользованием. По этой 
причине лесоводы защищаю теорию беспрерывного лесопользования, основанного 
на сбалансированности сведения и восстановления лесов и запасов древесины. Но 
сейчас в мире доминирует перерубка лесов. Появление природоохранных задач 
сопряжено не только с масштабами рубки лесов, но и с методами рубки. Сравнение 
позитивных и негативных результатов говорит о том, что частичная рубка считается 
наиболее расходной конфигурацией, различается наименьшим природоохранным 
ущербом. Указывая на оценку производительности лесных ресурсов в целом, 
необходимо учитывать результативность их отдельных частей. Учитывая, что 
получение древесины как сырья выступает в виде главного направления применения 
лесных ресурсов, основу обретает анализ комплексного применения древесных 
ресурсов. На сегодняшний день на предприятиях исполняется одно из основных 
условий комплексного употребления сырья и древесных отходов:  

- сосредоточено изготовление пиломатериалов, ДВП, мебели на одном 
специализированном предприятии; 

-улучшаются имеющиеся и вводятся современные технологические процессы и 
концепции машин; 

- формируются малоотходные и безотходные технологические процессы; 
- вводятся мероприятия по росту качества продукции; 
- вводится концепция планирования и учета комплексного применения сырья.  
В настоящее время, когда есть реальная возможность выбора существующих 

направлений целесообразного употребления древесного сырья, нужно аргументировать 
подходящие с финансовой точки зрения виды формирования производства, которые смогут 
гарантировать получение максимального результата. В первую очередь, нужно создать 
критерий финансовой производительности освоения древесного сырья, который позволяет 
устанавливать его экономически допустимые объекты при разных тенденциях их 
применения и конфигурациях становления производства лесопромышленных 
предприятиях. Комплексное использование сырья и использованных материалов в 
абсолютно всех отраслях экономики становится не сегодня важно проблемой управления и 
улучшения финансового механизма хозяйствования. В связи с этим, возможности 
формирования отраслей лесного сектора экономики должны формироваться 
способностями изготовления  максимума потребительских стоимостей, на основе 
отводимого в рубку лесного фонда, которые обеспечивают удовлетворенность 
возрастающих нужд в древесине и продуктах ее обработки. Увеличение эффективности 
употребления древесины в лесоперерабатывающих предприятиях  сопряжено со всеми 
периодами изготовления: от поступления и обработки пиловочного сырья до вывода 
готовой продукции. Каждое усовершенствование употребления древесного сырья и 
древесных отходов на предприятиях сказывается на себестоимости и качестве получаемой 
продукции. К примеру, в ОАО «Лесосибирский ЛДК №1» за счет модернизации 
производственных мощностей поддерживается результативная эксплуатация сырья и 
возрастает полезный выход продукции. Главным видом деятельности предприятия 
считается изготовление пиломатериалов и непропитанных железнодорожных и 
трамвайных шпал из древесины. Так, 99% продукции, выпускаемой комбинатом, 
поставляется на экспорт. Основным рынком сбыта являются: Бельгия, Дания, 
Великобритания, Германия, Греция, Франция, Италия, Испания, Кипр, Египет, Ливан, 
Сирия, Турция  и ряд  других стран. Благодаря оптимизации лесопильных линий 
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максимальная производительность пиления была достигнута 1003 м3 в смену. Ввод в 
исполнение новейшего лесопильного оснащения даст возможность вовлечь дополнительно 
500 тыс. м3 сырья, что привело к увеличению прибыли [4]. Так, например, за 2014 год 
прибыль увеличилась на 27,7% , достигнув 24,26 млн. руб. [1] На сегодняшний день лесная 
индустрия теряет 45-55% древесной массы, поступающей на рубку, это связано с 
неиспользование древостоя, оставляемого  после лесозаготовительных работ.  Это 
отрицательно воздействует на состояние экологии и экономики лесосырьевых регионов. 
Развитие технологий и техники, введение новейшего оборудования дает возможность 
предприятию применять ограниченную массу дерева и перерабатывать лесосечные отходы, 
что считается значимым запасов увеличения производительности лесопромышленных 
предприятий, так как отходы лесозаготовок рассматриваются как важное вторичное сырье. 
Применение пней и корней, оставшихся после валки деревьев, даст возможность повысить 
выход древесины с единицы лесной площади в 15-20%. [5] Таким образом, разнообразие 
продуктов и полезностей леса требует единого подхода к ведению лесного хозяйства в 
целях наиболее абсолютного применения и воспроизводства всех без исключения его 
ресурсов. В связи с основным направлением и экономической значимостью лесов в 
определенных обстоятельствах на первый план смогут выступать те или иные задачи, 
вытекающие из необходимости изготовления конкретных лесных продуктов или же 
сохранения и увеличения особых качеств и полезностей леса. Отличительная черта 
региональной экономики заключается в том, что её особый предмет изучения – регион как 
целостность территории, населения, создания и применения, материальных благ – 
считается настолько трудной активно формирующейся концепцией, что для её 
рассмотрения применяются разные комплексные способы изучения. В рамках нашего 
изучения предполагается установление единого использования лесных ресурсов региона. В 
экономическом плане универсальное назначение применяемых лесных ресурсов означает, 
что всякое управленческое решение по изучению, применению, воспроизводству, охране 
лесных ресурсов нужно производить оценку по общим итогам, возникающим от 
применения древесных, не древесных и общественных полезностей леса. Направленность 
на единое применение ресурсов считается значимым аспектом интенсификации 
лесопользования и потребует кардинального пересмотра научных представлений для 
практики экономики и организации изготовления леса в территориях. Земли лесного фонда 
считается собственностью страны, а применяют лесные резервы физические и 
юридические лица определенных территорий. В ходе использования ресурсов участники 
входят в административно-правовые отношения, оказываются под воздействие финансово-
экономических инструментов страны и улучшают технологические процессы с помощью 
инвестиционно-инновационных проектов. 
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СТРУКТУРА КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Успешное функционирование и развитие  предприятий в современных условиях требует 

соответствующего подхода к формированию его конкурентной стратегии, выявлению 
конкурентных преимуществ, что вызывает  потребность в определении роли и значения 
конкурентного потенциала в деятельности предприятия. Необходимость исследования 
конкурентного потенциала предприятия становится все более актуальной научной задачей, 
поскольку знание основных его составляющих и степени их развития у конкретного 
предприятия определит будущие направления развития его деятельности. [1, 3] 

Конкурентный потенциал представляет собой внутренние и внешние конкурентные 
возможности предприятия, которые позволяют предприятию вести эффективную 
конкурентную борьбу на рынке за счет формирования конкурентных преимуществ на 
основе использования материальных и нематериальных ресурсов. Это сложная система, 
обладающая определенной внутренней структурой и характеристиками. Структура 
потенциала является ключевым фактором, характеризующим тип предприятия и 
отражающим его специфику, она накладывает отпечаток на текущую деятельность 
предприятия, а также влияет на формирование стратегии его развития.  

Следует отметить, что отсутствие среди исследователей единого подхода к определению 
содержания понятия конкурентного потенциала нашло отражение в множественности 
подходов к структуре данной категории, ее основным элементам. Представляется, что 
каждая позиция имеет рациональную основу и право на существование. В этой связи, при 
формировании структуры конкурентного потенциала предприятий следует придерживаться 
определенной трактовки данного понятия и специфики отрасли. Изучение научных 
публикаций, посвященных проблемам оценки конкурентного потенциала предприятия, 
позволяет выделить несколько подходов к пониманию структуры конкурентного 
потенциала предприятия. Первый подход предложен Г. С. Мерзликиной и Л. С. 
Шаховской, согласно которому к его предметным составляющим необходимо отнести 
рыночный, производственный и финансовый потенциал. Кроме этого, к этим 
составляющим также добавляют организационный, инновационный, сбытовой и 
социальный потенциал.  

Интересны работы Л. В. Фомченковой и М. И. Дли, где конкурентный потенциал и его 
структура определяются следующим образом. Конкурентный потенциал предприятия 
отражает наличие у него возможностей по формированию долговременных конкурентных 
преимуществ. Конкурентный потенциал обеспечивает эффективную реализацию 
конкурентной стратегии, способствует сохранению или увеличению доли рынка и тем 
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самым обеспечивает конкурентоспособность предприятия, а также создает условия для 
развития и улучшения конкурентной позиции предприятия. [4] Можно выделить две 
составляющие конкурентного потенциала: внутренний конкурентный потенциал и 
внешний конкурентный потенциал. Кроме этого, в структуру конкурентного потенциала 
предлагается включать творческий и маркетинговый потенциалы таким образом, его 
структура приобретает следующий вид: маркетинговый, рыночный,  инновационный, 
творческий и ресурсный потенциал. При этом маркетинговый, инновационный, творческий 
и ресурсный потенциалы определяют внутренние конкурентные возможности 
предприятия, рыночный потенциал – внешние возможности.  

Суть маркетингового потенциала сводится к обеспечению связи между спросом и 
предложением товара предприятия на рынке за счет активных маркетинговых 
мероприятий. [2] Рыночный потенциал определяется максимально возможным объемом 
продаж, который, в свою очередь, зависит от количества потенциальных потребителей, их 
доходов, средней нормы потребления продукта. Инновационный потенциал 
рассматривается как мера готовности к реализации инновационного проекта или программ 
инновационных преобразований и внедрения инноваций. Ресурсный потенциал 
основывается на наличии финансовых, производственных, кадровых и организационных 
ресурсов. Творческий потенциал является сочетанием различных свойств и качеств 
совокупного работника предприятия, а также привлеченных внешних творческих ресурсов, 
потенциально готовых к реализации на базе творческого взаимодействия и под 
воздействием организационно-экономического механизма управления предприятием, 
направленных на решение творческих предпринимательских задач.  
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Внешний конкурентный потенциал обеспечивает устойчивость предприятия в 
неблагоприятных условиях конкурентной среды, позволяет нейтрализовать негативное 
влияние внешних факторов и реализовать благоприятные возможности за счет привлечения 
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ресурсов и возможностей других участников бизнеса. Внутренний конкурентный 
потенциал, характеризующий возможности предприятия по формированию и реализации 
внутренних конкурентных преимуществ в различных функциональных областях 
обеспечения его деятельности представляет собой совокупность маркетингового, 
инновационного, производственного, логистического, кадрового, финансового и 
информационного потенциалов. [1, 2] Рассмотрим факторы, формирующие основные 
элементы структуры конкурентного потенциала и оказывающие на них влияние. 

Факторы, формирующие рыночный потенциал: 
 интенсивность конкурентной борьбы на рынке;  
 большое количество действительных и потенциальных клиентов;  
 большой объем спроса;  
 уровень доходов клиентов. 
Факторы, формирующие маркетинговый потенциал: 
 прогрессивные методы и эффективные способы продаж;  
 высокое качество сервиса и техобслуживания;  
 точное удовлетворение покупательских запросов;  
 широкий ассортимент товаров;  
 притягательные дизайн и упаковка;  
 гарантии покупателям;  
 технологии в области подготовки и принятия маркетинговых решений.  
Факторы, формирующие инновационный потенциал: 
 компетентность в научных исследованиях;  
 возможность внедрения инноваций в производственные процессы;  
 возможность внедрения инноваций в товары/услуги;  
 возможность внедрения инноваций в управление. 
Факторы, формирующие творческий потенциал: 
 поощрение развития творческих идей;  
 способность генерировать новые идеи;  
 умение создавать новый оригинальный способ решения задач;  
 мотивационная и творческая активность. 
Ресурсный потенциал будем рассматривать с точки зрения наличия производственных, 

финансовых, человеческих и организационных ресурсов. [3] Факторы, формирующие 
производственный потенциал: 
 наличие и состояние средств труда;  
 уровень механизации и автоматизации труда и производства;  
 наличие и качество предметов труда;  
 прогрессивность используемых технологий;  
 прогрессивность технологических процессов;  
 эффективность производства. 
Факторы, формирующие финансовый потенциал: 
 финансовая устойчивость предприятия;  
 инвестиционные возможности;  
 эффективность использования капитала;  
 эффективность управления финансовыми активами;  
 политика управления рисками. 
Факторы, формирующие человеческий потенциал: 
 квалификация кадров;  
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 развитость социальной инфраструктуры;  
 физическое и психологическое состояние сотрудников;  
 участие персонала в процессе управления;  
 система мотивации. 
Факторы, формирующие организационный потенциал: 
 оргструктура;  
 технологии управления;  
 современные информационные системы;  
 скорость реагирования на изменение рыночных условий. 
Таким образом, на конкурентный потенциал оказывает влияние большое количество 

факторов и их комбинация во многом будет зависеть от специфики деятельности 
предприятий и отраслевого рынка, на котором они функционирует. Для развития 
конкурентного потенциала предприятия необходимо комплексно подходить к процессу 
управления всеми элементами его структуры с целью достижения синергетического 
эффекта.  
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БАРЬЕРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИИ 

 
Развитие и широкое применение информационных технологий (ИТ) во всех сферах 

экономики является глобальной тенденцией мирового развития. Как показывает мировой 
опыт, использование ИТ имеет решающее значение для повышения уровня жизни граждан, 
обеспечения конкурентоспособности национальной экономики, развития человеческого 
капитала. К сожалению, темпы развития рынка ИТ в России значительно отстают не только 
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от западных стран, но и восточных стран. Рассмотрим барьеры, которые препятствуют 
развитию рынка информационных технологий в России.  

Так, барьеры, препятствующие развитию рынка информационных технологий в России, 
можно разделить на факторы, сдерживающие рост внутреннего рынка, правовые 
проблемы, факторы, препятствующие росту экспорта и институциональные проблемы [1]. 

Барьеры, сдерживающие рост и модернизацию внутреннего рынка, объясняется 
небольшим спросом государства, населения, фирм на ИТ. Спрос на ИТ со стороны 
государственных органов и бюджетных организаций ограничен из-за недостаточного 
объема финансирования масштабных государственных программ и проектов 
информатизации, нехватки квалифицированных и образованных пользователей, а также 
специалистов в сфере ИТ, недостаточного стимулирования на выполнение 
государственных заказов. Еще одним барьером для развития ИТ в России принято считать 
то, что сроки ускоренной амортизации слишком высоки. Невысокий уровень 
организационного желания российских фирм для совокупного процесса информатизации 
руководящих и производственных процессов, первоочередность нахождения ответов на 
вопросы, связанные с технологическим усовершенствованием производства, а также 
отсутствие опыта и недостаточный уровень квалификации сотрудников для использования 
современных ИТ снижает стимулы их внедрения во многих отраслях российской 
экономики. Низкий спрос на ИТ со стороны населения можно обосновать тем, что 
недостаточно высок уровень жизни, а также отсутствием сформированной потребности в 
их использовании [3]. 

Проблемы, ограничивающие развитие экспорта в сфере ИТ. Для таможенного 
оформления экспорта продукции ИТ в соответствии с существующим законодательством 
предоставляется около тридцати документов, что приводит к задержкам в оформлении 
экспорта и росту административных расходов компаний, стимулируя увод экспортных 
операций в сфере ИТ за рубеж, например, через открытие офисов в другой стране. 
Применяемые органами государственной власти механизмы защиты информации также 
давно перестали быть действенными и создают при экспорте для предприятий отрасли 
искусственные бюрократические барьеры. Так, экспортные операции в значительной 
степени усложнены необходимостью получения для каждой сделки сертификатов и 
лицензий ФАПРИД «Федеральное агентство по правовой защите результатов 
интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения», что 
является особенно критичным для малых и средних предприятий.  

Кроме того, специфика экспорта программного обеспечения и ИТ-услуг не описана в 
законодательстве, что приводит к сложности доказывания факта экспорта программного 
обеспечения и ИТ-услуг по каждой отдельной сделке для возврата налога на добавленную 
стоимость.  Все это ведет к тому, что большая часть экспортных операций осуществляется 
на основе создания зарубежных представительств, филиалов и дочерних компаний, что 
ведет к потере доходов бюджета. Широкое использование подобных схем затрудняет 
возможность получения компаниями кредитов и венчурного финансирования, а также 
осложняет поиск партнеров в России и за рубежом [2]. 

Развитию экспорта, кроме вышеназванных факторов, также мешает отсутствие 
информации у иностранных компаний об услугах, предоставляемых российскими 
предприятиями отрасли ИТ, и в большинстве случаев невозможность проведения ими 
оценки качества российских компаний в соответствии с международными системами 
сертификации. 

К проблемам институционального характера относятся: низкий уровень развития 
механизмов привлечения финансирования, недостаточный уровень развития и 
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доступности телекоммуникационной инфраструктуры, несоответствие системы 
подготовки профессиональных кадров в сфере ИТ мировым стандартам, а также 
отсутствие эффективных механизмов применения законодательства о защите 
интеллектуальной собственности. Неразвитость венчурного финансирования 
сдерживает появление и развитие новых ИТ-компаний, внедрение и 
коммерциализацию новых ИТ-продуктов [5]. 

Низкий уровень развития и доступности телекоммуникационной инфраструктуры 
тормозит развитие малых и средних предприятий отрасли, препятствует их выходу на 
мировой рынок и развитию отношений с зарубежными партнерами. Несоответствие 
системы профессиональной подготовки специалистов в сфере ИТ ведущим 
международным стандартам приводит к дефициту кадров необходимой квалификации, 
особенно специалистов среднего звена и руководителей проектов информатизации, 
невозможности эффективной конкуренции российских специалистов со специалистами 
других стран [4]. 

Отсутствие эффективных механизмов применения законодательства в области защиты 
прав интеллектуальной собственности ведет к потере доходов российских производителей 
и является важным препятствием для создания в России крупными международными 
компаниями собственных центров исследований и разработки. Предприятия отрасли ИТ не 
в состоянии самостоятельно решить перечисленные проблемы. В этих целях необходимо 
проведение скоординированной государственной политики, направленной на устранение 
названных барьеров и обеспечение государственной поддержки развития рынка ИТ в 
России.  

Таким образом, можно сделать вывод, что обеспечение государственной поддержки 
данных направлений кроме специальных мер, предполагает также совершенствование 
базового законодательства в сфере ИТ и формирование институциональных основ развития 
отрасли. 
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РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА КАК ОБЪЕКТ 
СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
С каждым годом интерес к человеку со стороны экономики растет. Интерес проявляется 

не только к жизненному опыту человека, навыкам и умению, но и к тому, как они 
формируются и развиваются. 

Прогресс общества невозможен без существования человека. Для социально-
экономического прогресса необходимы достижения в области развития человека, 
потенциала и удовлетворения потребностей человека. 

Человек (его активность, творчество, ценности) является существенным компонентом 
производства, от которого в значительной степени зависит эффективность производства [5]. 

Термин потенциал в настоящее время используется как научный термин в общественных 
науках. Потенциал – средства, способности, запасы, источники, ресурсы, которые могут 
быть приведены в действие и использованы для решения какой-либо задачи [3]. 
Определенные виды человеческой деятельности приводят к реализации потенциала, 
поэтому необходимо обратиться к понятию человеческий потенциал.  

Словосочетание «человеческий потенциал» очень часто можно услышать в лексиконе 
ученых, журналистов, чиновников.  

Интерес к анализу категории человеческий потенциал в России проявляли многие 
исследователи: Кочева Е.В., Тупикина Е.Н., Синицкая Н.Я., Солнцева Г.Н., Генисарецкий 
О.И., Заславская Т.И., Фролова И.Т. и другие. 

Кочева Е.В., Тупикина Е.Н. определили некоторые особенности понятия человеческого 
потенциала: ориентация на человека; необходимость практических действий в интересах 
развития человека; единство в человеке социальных и биологических, социальных и 
индивидуальных качеств [5, c. 5]. 

Генисарецкий О.И. подчеркивал, что потенциал отдельного человека существенно 
зависит от мотивации деятельности этого человека. Потенциал состоит в «освоении» 
самого себя, в новых личностных проявлениях, в саморазвитии [Цит. по: 6]. 

В концепции социального механизма трансформации российского общества Заславской 
Т.И., человеческий потенциал характеризуется, как совокупность физических и духовных 
сил граждан, которые могут быть использованы для достижения общественных и 
индивидуальных целей, как инструментальных, так и экзистенциональных, включая 
расширение самих потенций человека и возможность его самореализации [3]. 

Фролова И.Т. определила, что человеческий потенциал – это способность индивида к 
самовыражению, самоактуализации и самореализации [6]. 

Синицкая Н.Я. считает, что «человеческий потенциал – это способность, возможность и 
потребность людей трудиться в условиях общества, в котором живет индивид, где: 
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способность человека трудиться определяется в первую очередь величиной его 
человеческого капитала как совокупности врожденных способностей и таланта, запаса 
здоровья, приобретенных знаний, опыта и квалификации; возможность полноценного, 
творческого и доставляющего удовлетворение труда во многом зависит от качества жизни 
населения; потребность трудиться – системой его ценностей и предпочтений, наличием 
мотивации, структурой его интересов, степенью активности» [4]. 

Таким образом, обобщив все вышеизложенные определения человеческого потенциала, 
можно сделать вывод, что человеческий потенциал – это возможность человека проявлять 
свои способности под средством самовыражения и самореализации для достижения 
общественных и индивидуальных целей. 

Синонимом термина «человеческий потенциал» часто считают термин «человеческий 
капитал», невзирая на то, что у этих понятий есть определенная аналогия, которая 
выражается в том, что для их характеристики включают такие понятия, как образование, 
здоровье, интеллект, качество жизни и т.д. – понятия «человеческий потенциал» и 
«человеческий капитал» нисколько не идентичны [6]. 

Человеческий капитал представляет собой денежные вложения в синтез 
профессиональных качеств индивида, а человеческий потенциал затрагивает человеческие 
возможности в процессе самореализации.  

Таким образом, можно сделать вывод, что понятие человеческий потенциал дает более 
многогранное представление о человеке, которое невозможно представить только в 
стоимости приобретения навыков и умений. 

Человеческий потенциал развивается и определяет важные аспекты развития стран, 
поэтому необходимо обратится к понятиям человеческое развитие и развитие 
человеческого потенциала. 

Развитие человека – это реализация человеческого потенциала. Имеется в виду, что 
человек может достигнуть всего, чего хочет, за счет своих возможностей и степени 
свободы. 

Во второй половине 80-х годов все больше и больше появлялось сторонников со 
стороны ученых, которые считали, что люди и их развитие – это важнейшая цель 
общественного прогресса. 

В 1988 году Организацией Объединенных Наций (ООН) было решено опубликовать 
доклад, которой посвятили гуманитарным аспекта структурной перестройки. В этом 
докладе были опубликованы исследования таких ученых, как Мабубауль-Хака, К. 
Гриффина и Джона Найта. Исследования этих ученых стали основой концептуального 
подходу к человеческому развитию. 

В 1989 году была опубликована концепция «расширения человеческого выбора» 
Амартьи Сена. В ней говорилось, что человек должен вести такую жизнь, которую считает 
достойной, невзирая на уровень дохода. Доход – это средство расширения выбора людей в 
сферах здоровья, образования, экономической и общественной деятельностях. Выбирая 
цель и образ жизни, которые более предпочтительны, человек расширяет свой выбор. 

В 1990 году Программой развития ООН (ПРООН) был опубликован Всемирный доклад 
о человеческом развитии, который выпускается теперь ежегодно по всему миру, в котором 
рассматривается человеческий потенциал, как критерий общественного прогресса. 

Человеческое развитие – это не только процесс расширения человеческого выбора, но и 
достигнутый уровень благосостояния людей[1,c. 10]. 

«Человеческое развитие – это создание среды, в которой люди могут полностью 
развивать свой потенциал и вести продуктивную, творческую жизнь в соответствии 
со своими потребностями и интересами. Принципиально важным для расширения 
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возможностей выбора является создание возможностей для человека – всего того, 
что люди могут делать, или кем они могут быть в жизни. Самым основным 
условием человеческого развития является возможность вести долгую и здоровую 
жизнь, быть хорошо информированным, иметь средства, необходимые для 
достойного существования, принимать участие в жизни общества. Без всего этого 
многие возможности выбора просто недоступны и множество жизненных 
перспектив остаются недосягаемыми» [2, с.9]. 

В сентябре 2000 году на Саммите тысячелетия ООН была принята Декларация 
тысячелетия 189 странами мира. Система индикаторов «Цели развития тысячелетия 
(ЦРТ)»(Millennium Development Goals) предложена ООН для оценки эффективности 
действий по реализации политики развития человеческого потенциала в разных странах. 
Все 189 государств – членов ООН взяли на себя обязательство достичь этих целей к 2015 
году. В системе ЦРТ выделены восемь важнейших целей развития, для каждой из которых 
указаны конкретные задачи, в том числе измеряемые количественно. Затем для каждой из 
18конкретных задач разработан набор статистических индикаторов (всего их 48). 
Существенной особенностью системы ЦРТ и ее отличием от многих других 
международных и страновых систем индикаторов является введение временного 
периода(1990–2015 годы) и конкретных цифр изменения показателей задач – их изменение 
за этот период. Приоритеты ЦРТ основаны на концепции развития человеческого 
потенциала, но их выбор, а затем и формулирование конкретных целей отражают 
представления о значимости и остроте тех или иных социальных проблем. В Докладе о 
развитии человеческого потенциала в РФ за 2005 год ЦРТ ООН были адаптированы для 
России. 

Существующая концепция, присущая многим странам мира базируется на понятии 
развитие человеческого потенциала. Эта концепция основана на оценке состояний стран 
мира, включающая в себя как макроэкономические показатели, так и показатели здоровья, 
образования.  

Развитие человеческого потенциала – это процесс совершенствования 
возможностей человека, удовлетворения его материальных и духовных 
потребностей; мотивации и стимулирования к достижению поставленных целей, 
обеспечивающих устойчивое развитие, как отдельной личности, так и общества в 
целом; создания условий для обеспечения долгой и здоровой жизни; реализации 
своих прав на получение и накопление знаний, на полноценное участие в процессе 
формирования дохода, а также обеспечение социализации и самовыражения 
личности по средствам трудовой деятельности [5]. 

Как объект статистического исследования, категорию развитие человеческого 
потенциала Кочева Е.В. представляла как процесс удовлетворения совокупности 
потребностей человека в здравоохранении, образовании, труде и доступа к ресурсам [5].Эта 
интерпретация понятия развития человеческого потенциала дает более широкое 
определение по сравнению с представленными раннее. 

Таким образом, изучив теоретические основы развития человеческого потенциала, 
можно сделать вывод, что человек – это ключевое звено процесса человеческого развития, а 
расширяя возможности выбора человека, есть вероятность преодоления бедности, 
проблема которой актуальна на сегодняшний день. Проблемы развитие человеческого 
потенциала присуще не отдельной стране, но и отношению между странами. Они говорят о 
различиях, происходящих в странах. Развитие людей замедляет их гендерная 
принадлежность, место жительства и уровень благосостояния. 
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Коммерческая деятельность – одна из древнейших видов деятельности человека. 

Понятие «коммерция» произошло из латинского слова «commercium» и буквально означает 
торговля [3]. Торговля представляет собой приобретение и продажу товаров. В свою 
очередь под товаром следует понимать материально-вещественные объекты, объекты 
интеллектуальной собственности, а так же услуги. Коммерческая деятельность связана с 
выполнением операций по покупке и продажи товаров с целью удовлетворения спроса и 
получения прибыли с наименьшими издержками. Коммерческая деятельность является 
определяющим фактором функционирования рынка и его составной частью, поэтому 
коммерция одновременно становится основой рыночного хозяйства. Рынок, в свою 
очередь, рассматривается как товарное хозяйство, представляющее сферу товарно-
денежного обмена с определенной системой коммерческих действий и отношений. 
Рыночные процессы и коммерция тесно связаны между собой, поэтому изменение в 
рыночной среде сопровождается изменениями в коммерческих действиях.  

Наряду с классическими формами коммерческой деятельности в настоящее время 
наибольшую популярность приобретает так называемая электронная коммерция, которая 
представляет собой сферу экономики, где осуществляются финансовые и торговые 
операции при помощи компьютерных сетей, преимущественно в глобальной сети интернет. 
Электронную коммерцию обычно классифицируют по способам взаимодействия 
участников, где выделяют четыре основных направления: «Предприятие-Предприятие» 
(Business to Busines, B2B), «Предприятие-Потребитель» (Business to Comsumer, B2C), 
«Потребитель-Потребитель» (Comsumer to Comsumer, C2C), «Потребитель-Предприятие» 



103

(Comsumer to Busines, C2B) [7]. Такая система классификации имеет ряд преимуществ, так 
как позволяет наглядно увидеть участников торговли, учитывая их сильные и слабые 
стороны в рамках возможностей электронной коммерции.  

На сегодняшний день предметом электронной коммерции могут выступать любые 
продукты, в том числе продовольственные, промышленные товары, включая 
информационные товары и услуги. Правовые отношения в области электронной 
коммерции регулируются Конституцией РФ, Федеральными законами «О защите прав 
потребителей», «Об информации, информатизации и защите информации», «О связи», «Об 
электронной цифровой подписи», «О техническом регулировании» и другими законами. 
Существующие законы основываются на принципах обеспечения равенства, свободы 
договора и беспрепятственного осуществления предпринимательской деятельности, а 
также свободы перемещения товаров и услуг. 

Актуальность электронной коммерции подтверждается тем фактом, что объем рынка 
интернет-торговли в России в 2014 году, согласно статистическим данным, составил 713 
млрд. руб., что на 31% выше, чем в 2013 году. По данным Ассоциации Компаний 
Интернет-Торговли (АКИТ), ключевым фактором такого стремительного развития 
электронного рынка в 2014 году стал рост количества интернет-пользователей в различных 
регионах Российской Федерации [1]. Так за 2014г. число интернет-пользователей в России 
возросло на 6,2% и достигло 73 млн. человек. На рисунке 1 можно увидеть динамику 
развития сети Интернет в России за период 2003-2014 г.г. по количеству пользователей [2]. 

Покупки в интернете в России в течение 2014 года совершили 40 млн. человек против 30 
млн. человек в 2013 году. Более 20% приобретают товары через мобильные устройства. 
Кроме того, большой удельный вес в структуре рынка электронной коммерции имеют 
оплата услуг, оплата штрафов и санкций, приобретение билетов на различные виды 
транспорта [6]. 

 

 
Рис. 1. Динамика развития сети Интернет в России 2003-2014 г.г.  

по количеству пользователей 
 
Изменения объемов онлайн-продаж в России за 2012-2014 годы в разрезе материальных 

и нематериальных товаров и услуг показаны на рисунке 2 [4]. Таким образом, 
прослеживается прямая зависимость между количеством продаж и числом пользователей 
интернет, а значит и роль электронной коммерции возрастает по мере увеличения 
участников рынка и объема продаж.  
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Рис. 2. Объем рынка онлайн-продаж в России, млр. р. 

 

Интенсивное распространение электронной коммерции сегодня можно наблюдать 
практически на всей территории Российской Федерации. В удаленных частях страны 
темпы развития электронной коммерции намного отстают по сравнению с центральными 
регионами. Это связано с тем, что число участников электронной коммерции сокращается 
по мере уменьшения количества пользователей сетью интернет. На периферии 
возможность подключиться к высокоскоростному интернету имеют далеко не все 
желающие. Однако с каждым годом такая возможность появляется у большего количества 
жителей окраинных поселений, сеть интернет доходит и в удаленные от центра уголки 
страны.  

Рассмотрим основные возможности зарабатывания денег различными средствами 
электронной коммерции. Площадками электронного рынка являются каталоги и журналы, 
аукционы, биржи, интернет-магазины, страртап-проекты, онлайн-сервисы, скидочные 
агрегаторы. Одними из первых форм электронной коммерции являются электронные 
каталоги и журналы. Для того чтобы их создать, необходимо вложить определенную сумму 
денег, которая пойдет на разработку привлекательного дизайна сайта, наполнение его 
соответствующей информацией, а также раскрутку и продвижение. Для создания своего 
электронного каталога или журнала можно также воспользоваться услугами сторонней 
компании, которая непосредственно занимается оформлением, разработкой и 
продвижением интернет-сайтов. Такие компании берут определенную плату за свои 
услуги, которая обычно составляет от 10000 рублей и выше. Поэтому, обычному 
пользователю, который не имеет начальный капитал и не обладает необходимой 
информацией для заполнения, очень сложно создать качественный журнал или каталог, 
который будет пользоваться успехом и приносить прибыль.  

Непосредственным развитием электронных каталогов можно назвать интернет-магазин. 
Он представляет собой сайт, c помощью которого осуществляется торговля товарами и 
услугами через сеть интернет. Электронный магазин имеет ряд преимуществ по сравнению 
с обычным магазином. Так, например, интернет-магазин может не иметь большого и 
специально оборудованного помещения, то есть торгового зала для работы с клиентами – 
часто бывает достаточно лишь складских помещений для хранения физических товаров; 
такие магазины могут содержать неограниченное количество тематических категорий, где 
предоставляется множество различных товаров и услуг; для интернет-магазина характерны 
снижение затрат на маркетинговую деятельность в силу возможности реализации 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

2012 2013 2014

материальные товары нематериальные товары 



105

маркетинговых мероприятий в электронной форме. Кроме того, в таких магазинах 
происходит автоматическое обновление курса валют, покупатели могут видеть историю 
своих заказов, читать отзывы о товаре и его основные характеристики, не нужно содержать 
большое количество сотрудников. Важным плюсом для клиентов является экономия 
времени и средств, выбор удобного способа оплаты товаров, к тому же на все вопросы 
клиента по конкретному товару или его доставке может ответить оператор в режиме 
реального времени. 

Однако, процесс создания собственного интернет-магазина очень трудоемкий и 
затратный. Необходимо разработать удобный, функциональный, надежный сайт с 
привлекательным дизайном, раскрутить его и наполнить тематическим контентом. При 
этом важно иметь достаточное количество средств на привлечение покупателей и на 
покупку товаров, которые будут продаваться на сайте. Кроме того, магазин должен 
содержать набор маркетинговых инструментов и инструментов по работе с клиентской 
базой (такие инструменты, как корзина, новинки, продажа, скидки). В связи с этим, многие 
предприниматели предпочитают воспользоваться услугами существующих интернет-
магазинов для приобретения товара с целью последующей его перепродажи. 

Существуют и другие возможности электронной коммерции в качестве удобного 
способа заработка. Так получить прибыль можно, став участником интернет-биржи. 
Благодаря электронным биржам инвесторы имеют возможность узнавать и анализировать 
рыночную информацию в режиме реального времени, а также получать заявки на покупку 
и продажу ценных бумаг с помощью компьютера, а не передавать ее по телефону или 
другим средствам связи. Самой известной среди интернет-бирж можно выделить биржу 
Форекс (FOREX). Форекс представляет собой совокупность операций покупки-продажи 
валюты иностранных государств на определенных условиях, которые осуществляются 
между участниками рынка валют. Основная доля операций приходится на конверсии, т.е. 
обмен одной валюты на другую. За счет того, что в зависимости от колебания спроса и 
предложения стоимость различной валюты постоянно изменяется, то для получения 
прибыли нужно отслеживать и правильно оценивать такие колебания, устанавливая свои 
продажные цены. Стабильный заработок на электронной бирже требует значительных 
усилий трейдера, ему необходимо владеть знаниями в сфере экономики, математики, уметь 
аналитически и логически мыслить, а также научиться чувствовать ситуацию на рынке, 
уметь находить точки входа на рынок с минимальным уровнем риска. 

Поэтому, для упрощения работы трейдеров на валютном рынке Форекс стали широко 
применяться торговые роботы. Они стали воплощением мечты для начинающих трейдеров 
и отличным помощником для опытных участников торгов. Торговые роботы представляют 
собой специальное программное обеспечение, в задачи которого входит непрерывный 
анализ текущей ситуации на валютном рынке Форекс с последующим выводом 
пользователю наиболее оптимального решения. На основании полученных данных роботы 
самостоятельно совершают торговые сделки, поэтому их еще называют «автоматической 
торговой системой». Алгоритм программы торгового робота выполнен таким образом, 
чтобы свести к минимуму количество ошибок в процессе совершения сделок. В отличие от 
людей, которые могут ошибаться при расчетах и совершении сделок, роботы способны 
мгновенно производить сложнейшие вычисления в нужный срок и без ошибок, что дает 
преимущество перед конкурентами. Но трейдеры не всегда используют роботов для 
торговли, так как и электронные помощники имеют ряд недостатков. Среди которых, во-
первых, высокая стоимость качественной автоматической торговой системы, что 
ограничивает доступ для ряда начинающих игроков. Во-вторых, любой торговый робот 
постоянно нуждается в правке, так как в программе невозможно учесть абсолютно все 
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алгоритмы поведения в нестандартных ситуациях. В-третьих, робот не может использовать 
интуицию в работе, в виду ее отсутствия. Поэтому трейдеры самостоятельно выбирают, 
каким способом следует вести торговлю на электронных биржах, оценивая все недостатки 
и преимущества использования торговых роботов, собственные знания и опыт. 

Еще одним способом заработка в интернете является продажа интеллектуальной 
собственности. Для того, чтобы создать качественный информационный продукт (книги, 
видео, аудио, информационные бюллетени, сайты) следует определиться, какая область 
знаний будет полезна и востребована на рынке. Владельцу собственной разработки будет 
достаточно разместить объявление с ее описанием на своем сайте в интернете или сайтах 
партнеров. С целью повышения спроса на собственную разработку, необходимо привлечь 
покупателей и заинтересовать их. 

Существует возможность заработка на продаже своего собственного домена, то есть 
уникального имени сайта, предварительно повысив его рейтинг в сети. Для этого 
необходимо придумать уникальное имя, определить стоимость домена и разместить 
объявление о его продаже. Здесь важную роль играет степень раскрутки продающегося 
сайта. Если сайт находится в верхней позиции в поисковике, то вероятность его посещения 
потенциальными покупателями возрастает в десятки раз. Так, для повышения позиций 
сайта в поисковых системах используют методы SEO-оптимизации (Поискового 
Продвижения и Оптимизации) [5]. С помощью методов SEO-оптимизации сайт поднимется 
в верхние строчки поисковой системы. Видимый эффект продвижения сайта возникает 
обычно через полтора или два месяца с момента его регистрации в сети. Также возможны и 
санкции со стороны поисковой системы, которая может полностью убрать сайт или 
отключить показ сайтов по определенным ключевым вопросам. 

Выделяют три вида оптимизации: черная, серая, белая. Основная цель черных и серых 
методов оптимизации – обмануть поисковую систему и ввести в заблуждение посетителей. 
Для этого используют, например, невидимый текст или скрытые ссылки. Невидимый текст 
видит только поисковый робот, а посетитель нет. Скрытые ссылки устанавливаются 
исключительно для перенаправления пользователей на неизвестные им сайты. 

Организовать собственный бизнес в интернете можно путем создания оригинального 
сетевого стартап-проекта. Для того, чтобы его организовать, необходимо иметь как 
первоначальные денежные вложения, так и команду единомышленников, а самое главное – 
придумать уникальную идею стартапа. Важным этапом является изучение и анализ 
информации по созданию стартапа, составление его бизнес-плана, а также оценка реальных 
сроков его создания. Поэтому именно благодаря стартовому капиталу, уникальной идеи и 
упорству, есть возможность создать прибыльный стартап. Примерами наиболее успешных 
и известных сетевых стартап-проектов служат сервисы Google, Yandex, Rambler, YouTube, 
Facebook, ВКонтакте, Одноклассники и другие.  

Популярные в настоящее время сервисы социальных сетей также могут являться 
эффективным способом заработка в сети интернет. Например, чтобы получить прибыль в 
социальных сетях можно освоить технологию продвижения и раскрутки сайтов. Стоимость 
продвижения сайта в социальных сетях зависит от типов и объемов производимых работ, а 
также конкурентной тематики сайта. Получить прибыль в социальных сетях можно за 
публикацию рекламных статусов, вступление в сообщества, участие в различных встречах, 
а также путем создания и размещения различных приложений. За созданные приложения 
можно получать вознаграждения от продажи игровой валюты. Кроме того, можно создать 
узкотематическую группу, предварительно заполнив ее интересным и уникальным 
материалом. Чтобы создать популярную группу необходимо, во-первых, ее красиво 
оформить. Для этого можно воспользоваться услугами специалистов, которые занимаются 
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оформлением группы. Сумма такого оформления варьируется в пределах от 1000 рублей и 
выше. Во-вторых, добавить первоначальную тематическую информацию, которую было 
бы интересно почитать и прокомментировать определенной целевой аудитории. В-третьих, 
заполнить группу участниками, большое количество которых привлекает новых 
подписчиков. Так, известить пользователей сети о существовании данной группы можно 
путем рассылки сообщений, прикрепления комментариев, размещения рекламы в других 
популярных сообществах, в результате чего увеличивается вероятность подписки новых 
пользователей на созданную группу. Затем ее можно продать заказчику для продвижения 
его товаров и услуг или разместить в группе рекламу за определенное вознаграждение.  

Так как все выше перечисленные способы заработка посредством сети интернет требуют 
первоначальных капиталовложений и связаны с риском потери стартового капитала, то 
стараются использовать способ заработка практически без начальных затрат. Например, 
можно создать сайт определенной тематики, где размещают продукты интеллектуальной 
деятельности. Такие сайты делают на основе сервисов, которые предоставляют бесплатный 
набор инструментов для создания сайта и бесплатное доменное имя. От создателя сайта 
требуется лишь регистрация, выбор варианта оформления сайта и наполнение 
тематическим контентом. Для повышения доходности сайта можно увеличить его трафик, 
публиковать на нем рекламу, продавать ссылки, использовать текстовые и тексто-
графические объявления. Но бесплатный конструктор сайтов имеет определенные 
недостатки, содержит рекламу, может быть закрыт или заблокирован. Поэтому лучше 
вложить средства в разработку качественного и полнофункционального коммерческого 
сайта, приобрести для него раскрученное место в сети и получать хорошую прибыль. 

Таким образом, электронная коммерция обладает большими преимуществами перед 
традиционными формами торговли. Однако здесь имеется и ряд недостатков, среди 
которых проблемы глобализации, прав собственности, секретности, безопасности и 
несовершенства законодательства. Но, несмотря на это, для России электронная коммерция 
становится важной составляющей жизни современного развитого общества. Простота 
осуществления заказов, скорость поиска необходимых товаров и услуг, широкий выбор 
предоставляемой продукции – вот тот небольшой перечень преимуществ электронных 
продаж по сравнению с традиционной покупкой в магазинах. Участникам электронной 
коммерции предоставляется возможность круглосуточно посещать торговые площадки 
различных поставщиков, приобретать товары и услуги, предварительно сравнив цены. При 
этом совершенно неважно, в какой части мира находятся участники электронной 
коммерции, нужно лишь иметь соответствующее устройство и доступ в интернет. 
Электронная коммерция позволяет осуществить все этапы коммерческих отношений и 
представляет возможность выхода на международные рынки рядовому участнику, что 
обусловлено технологическими характеристиками сети. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЯПОНСКОГО ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ В 

РОССИИ 
 
Основные экономические проблемы возникают в основном из-за неэффективного 

управления предприятием. В России уровень эффективности управления достаточно 
низкий. Руководители в лучшем случае изучают американские или европейские подходы к 
управлению и адаптируют их к российским условиям. Однако сейчас в мире широкое 
распространение получил японский подход к управлению. Японская система управления 
(точнее ее квинтэссенция, отчищенная от недостатков) дает возможность наиболее полно 
использовать ресурсы предприятия. Поэтому большинство европейских методик 
основывается именно на ней. В связи с тем, что японский менталитет ближе к российскому, 
чем к европейскому, я считаю не рациональным изучать переделанный европейский 
вариант. Именно поэтому в своей статье я рассмотрю японский опыт управления качеством 
и возможности его применения в России. 

Особенностью японского подхода стал «кайдзен». Кайдзен это процесс непрерывного 
улучшения, в который вовлечены все работники предприятия. В Японии существует 
множество систем, формирующих у работников особый тип мышления, так как в отличие 
от западных подходов кайдзен ориентирован на процесс, а не на результат. 

Отличительными элементами японского подхода к управлению качеством являются: 
1) ориентация на постоянное совершенствование процессов и результатов труда во всех 

подразделениях; 
2) ориентация на контроль качества процессов, а не качества продукции; 
3) ориентация на предотвращение возможности допущения дефектов; 
4) тщательное исследование и анализ возникающих проблем по принципу восходящего 

потока, т. е. от последующей операции к предыдущей; 
5) культивирование принципа: «Твой потребитель — исполнитель следующей 

производственной операции». 
6) полное закрепление ответственности за качество результатов труда за 

непосредственным исполнителем; 
7) активное использование человеческого фактора, развитие творческого потенциала 

рабочих и служащих, культивирование морали: «Нормальному человеку стыдно плохо 
работать». 
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Также руководители считают крайне важным выстроить взаимовыгодные и 
доверительные отношения с поставщиками и потребителями. Самое важное это устранение 
причин ненадлежащего качества в кратчайшие сроки не зависимо от того где был 
обнаружен дефект:  на производстве, у поставщика или потребителя. Так же стоит 
отметить, что доверительные отношения с поставщиком помогут снизить затраты на 
проверку качества входной продукции.  

Один из основных принципов японского управления качеством – это стандартизация. 
Самые важные элементы, такие как время цикла, последовательность работы, должны быть 
измеримыми и стандартизируемыми. Такие стандарты вывешиваются на каждом рабочем 
месте так, чтобы сотрудник мог всегда их видеть, и лишь после того, как их выполнение 
войдет в привычку, менеджеры могут задуматься о составлении новых. 

Крайне важно уделять внимание обучению персонала. Причем начинать надо с высшего 
руководства. Для этого, по мнению японцев, лучше всего привлечь сторонних 
специалистов-консультантов по качеству. 

Большое распространение в Японии получили кружки качества. Сегодняшние Кружки 
качества в Японии — это добровольные объединения работников организаций различного 
уровня и разных областей деятельности, собирающиеся в свободное от работы время с 
целью поиска мероприятий по совершенствованию качества.  

Кружки качества обеспечивают: 
1. Проведение мероприятий по сокращению затрат 
2. Самообучение членов кружка 
3. Улучшение отношений между сотрудниками 
В связи с тем, что японская система стремится к снижению риска появления дефектов, 

очень популярна программа «пяти нулей» или «пяти не», которая заключается в том, что 
каждый рабочий не должен делать следующее: 

1. принимать дефектную продукцию с предыдущей операции; 
2. создавать условия для появления дефектов; 
3. передавать дефектную продукцию на следующую операцию; 
4. вносить изменения в технологию; 
5. повторять ошибки. 
Способствует развитию программы «пять нулей» концепция Just-In-Time (JIT) (точно в 

срок). Эта система предполагает поставку только в требуемом количестве и только в то 
время когда это требуется для последующей операции. Все неиспользуемые какое-то время 
запасы являются непроизводительными расходами и составляют издержки производителя. 
Складирование впрок — это выброшенные деньги, время и нерациональное использование 
площади: таков принцип «Тойоты». 

По мнению японских специалистов, есть 4 пункта, которые мешает внедрению методов 
управления качеством в практику работы: 

1. Пассивные руководители высшего звена, их желание уйти от ответственности 
2. Те, кто считает, что самыми простыми путями достижения целей являются такие, 

которые хорошо им известны 
3. Те, кто не желает выслушивать мнения других 
4. Те, кто продолжает жить в феодальном прошлом 
Далее хотелось бы поговорить о некоторых моментах, которые могут помешать 

российскому управлению качеством встать на путь совершенствования. 
Первое на что хотелось бы обратить внимание это разрыв в экономике по сравнению с 

западными странами.  На протяжении многих лет другие страны постепенно развивали и 
усовершенствовали свои подходы к качеству. И делалось все это для того что бы 
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удовлетворить потребителя и тем самым повысить конкурентоспособность. В Советском 
Союзе же система спроса и предложения диктовалась государством, и конкуренция 
практически отсутствовала. Такой подход не только не способствовал, но и противоречит 
улучшению системы качества. 

Так же производителю следует пересмотреть подход к удовлетворению потребителей. 
Необходимо понимание того, что не стоит пытаться продать уже готовую продукцию, 
нужно производить тот продукт, который будет пользоваться спросом. Удовлетворенный 
клиент более лояльный.  

Еще одна проблема заключается в специалистах в области качества. Проблема в том, что 
почти все специалисты имеют техническое образование, в то время как современные 
условия требует от специалистов компетентность в экономике и менеджменте. 

Описанные выше проблемы не являются критичными и могут быть преодолены. Далее я 
рассмотрю шаги, которые могли бы помочь развитию. 

1. Создание методологической базы для внедрения TQ. Настоящую ситуацию в этой 
сфере можно назвать подготовительной. В последнее время появляется все больше и 
больше книг, учебных пособий и публикаций на тему качества, но это все еще надо активно 
развивать. 

2. Лидерство управляющего звена. В России на предприятиях преобладает авторитарный 
стиль менеджмента, но было доказано, что большую эффективность показывают более 
демократичные методы. 

3. Обучение руководителей. Эффективность обучения всего персонала и руководителей 
в первую очередь была доказана и в Японии, и в Европе. России стоило бы перенять этот 
опыт. 

4. Изменение психологии клиента. В связи со сложившийся экономической ситуации 
зачастую покупатель скорее сделает выбор в пользу более дешевого товара, чем в пользу 
более качественного. Это не способствует развитию качества и этого стоит избегать. Более 
того, у потребителя сложился стереотип, что заграничный продукт более качественный. 

Подводя итог, я хочу сказать, что описанная японская идеология вполне вписывается в 
российские условия. Конечно, необходимы адаптации, изменения – но и они, согласно 
кайдзен, должны быть постоянными. Ведь главное это образ мышления и желание что-то 
изменить. 
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МУЗЕЙНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС МАШИНОСТРОЕНИЯ КАК 
КОММУНИКАТИВНЫЙ ПРОЕКТ МАРКЕТИНГОВОГО ПРОДВИЖЕНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОЛПИНО  
 
В стратегии развития до 2025 г. миссия МО г. Колпино сформулирована следующим 

образом: «Быть ядром южной промышленно-логистической субагломерации Санкт-
Петербурга».  Главной целью муниципального управления является повышение качества 
жизни жителей МО. 
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Стратегическими приоритетами развития в числе прочих будут являться: 
-создание условий для развития современных форм досуга и развития личности (включая 

направления: создание музейно-развлекательного комплекса машиностроения и создание 
многофункциональных социальных пространств); 

-формирование привлекательного имиджа города (на основе социальной рекламы, 
управляемого «сарафанного маркетинга» и других современных маркетинговых 
технологий).  

Сценарии стратегического развития МО г. Колпино включают сценарий развития города 
к 2025 г. как крупного образовательного и инновационно-внедренческого центра в сфере 
металлообработки и энергомашиностроения с растущим качеством жизни, 
привлекательного для жизни и работы квалифицированных работников промышленности и 
науки. 

В качестве одного из возможных полюсов («точек») развития муниципальной экономики 
на основе данного сценария и рамках современной коммуникативной концепции брендинга 
территорий (геобрендинга) может стать создание МРК (музейно-развлекательного 
комплекса) машиностроения, имеющего аналогичную концепцию музею Autostadt в 
Вольфсбурге, Германия [1, 2] .  Данный музей, как известно, был создан концерном 
Folkswagen как альтернативный канал рекламы своей продукции, обращения к 
покупателям с одновременным созданием игровой и коммуникационной зоны, 
преобразующей «депрессивный» городской район из старо-промышленной функции в 
современную коммуникативно-развлекательную. (редевелопмент территории) [3].  

Одним из перспективных мест сооружения такого объекта в Колпино является часть 
территории ОАО «Ижорские заводы», наиболее близкая к разливу р. Ижора (наиболее 
популярная локальная рекреационная зона), в непосредственной близости от 
администрации МО г. Колпино и Администрации Колпинского района Санкт-Петербурга. 

Заинтересованными в создании музейно-развлекательного комплекса (МРК) 
машиностроения в Колпино являются: 

1.  Инвесторы, осуществляющие стратегические проекты на территории «Ижорских 
заводов» в Колпино, согласно закону Санкт-Петербурга «О стратегических 
инвестиционных проектах, стратегических инвесторах и стратегических партнёрах» от 3 
декабря 2008 года N 742-136, холдинги: «Силовые машины» (ОАО «Ижорские заводы»), 
«Северсталь» (ЗАО «Северсталь СМЦ-Колпино», ЗАО «Ижорский трубный завод» и др.), 
«Магнитогорский металлургический комбинат» (ЗАО "Интеркос-IV"). 

2. Другие предприятия машиностроения и металлообработки Санкт-Петербурга, Северо-
Западного ФО, России в целом. 

3.  Население Колпино и Санкт-Петербурга. 
4.  Прибывающие в город туристы. 
5.  Администрация МО г. Колпино и Колпинского района Санкт-Петербурга. 
В МРК машиностроения в Колпино целесообразно: создать филиалы (экспозиции) 

музеев современного искусства «Эрарта», лофтов «Этажи», «Ткачи» и других, «креативных 
пространств» в стиле steampunk и т. п..; привлекать для создания игровой и развлекательной 
зон на партнёрской основе разработчиков инновационной аудиовизуальной продукции из 
Санкт-Петербурга (в частности, игровые комплексы «Трансфорс», экранные комплексы 
touch-screen «Surf X» и т. п.); проводить международные выставки, музыкальные и 
художественные фестивали. 

Администрация МО г. Колпино в случае поддержки данной инициативы инвесторами 
могла бы участвовать в реализации данного проекта, прежде всего, как интегратор 
интересов, разрабатывая и согласовывая с инвесторами и другими заинтересованными 
сторонами проект, который может являться составной коммуникативной частью 
мероприятий по созданию в Колпино индустриально-промышленного кластера [4] 
машиностроения. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНВЕРТИРУЕМОСТИ РУБЛЯ: СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

Вопрос о возможности повышения роли рубля и отхода от доллара при экспортных 
расчетах получил новую актуальность в России в связи с событиями на Украине. 
Экспертами высказывается целый ряд практических рекомендаций по ускорению перехода 
к рублевым расчетам. Это необходимо для того, чтобы рублевым сделать не только 
российский сырьевой, но также высокотехнологичный экспорт.   

Исследованиям тенденций, способствующих развитию конвертируемости валют, в том 
числе российского рубля, посвящены работы таких ученых как В.Л. Абрамов, Е.Ф. 
Авдокушин, Н.Э. Андронова, С.Л. Блау, Ю.А. Романова, О.В. Есипов, Р.Г. Мумладзе, Е.Г. 
Михалкина и др. 

Обозначенные проблемы определили тему статьи и ее основные задачи. В рамках 
рассматриваемых проблем, по мнению автора, исследованию подлежат три 
взаимосвязанных вопроса, касающихся конвертируемости рубля: взаимодействие России 
со странами Таможенного Союза, участие России в организации БРИКС, и валютный курс 
и факторы, влияющие на его колебание.   

Что касается современных реалий, то использование российской валюты в качестве 
средства международных расчетов, уже получило определенное развитие (на основе 
двусторонних соглашений между странами ЕАЭС). Создание объединения трех стран – 
Белоруссии, Казахстана и России – заметно активизировало процесс, и к настоящему 
времени взаимные рублевые расчеты утвердились в качестве серьезного интеграционного 
инструмента этой организации. Правда, условиями специального трехстороннего 
соглашения о согласованных принципах валютной политики (декабрь 2010 г.) 
предусматривается расширение и совершенствование взаиморасчетов участников в 
национальных валютах, однако на практике это реализуется главным образом в отношении 
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российского рубля и в гораздо меньшей степени – в отношении  белорусского рубля и 
казахского тенге (рисунок 1). 

На рисунке 1 представлена структура рублевых расчетов в разрезе стран Таможенного 
союза. Как видно из представленных данных (см. рис. .1), главным и пока определяющим 
звеном в рублевых операциях Таможенного союза были и остаются расчеты между 
Россией и Белоруссией.  

       Однако статистика показывает, что 2014 г. был отмечен наилучшими результатами в 
использовании российской валюты для обслуживания взаимного оборота товаров и услуг и 
с казахским партнером. 

При общем росте рублевых платежей трех стран по сравнению с предыдущим годом на 
36% белорусская сторона прибавила 25%, тогда как Казахстан – 62%. Против прежнего 
максимума 2008 г. общий прирост у трех стран составил 23%, у Белоруссии − 17%, а у 
Казахстана – 40%. 

Что касается обращения рубля между Россией и ее стратегически партнером - КНДР, то 
с конца 2014 года Китай начал торговлю контрактами в таких валютах как российский 
рубль, малазийский ринггит и новозеландский доллар. Торговля контрактами на три 
валюты запущена на фоне усилий Китая по расширению международного использования 
юаня в качестве альтернативы доллару США в сфере мировой торговли и финансов.  

Анализируя деятельность России и ЦБ РФ в направлении минимизации, а в перспективе 
и в отказе, от расчетов в долларах, важно отметить, что с 01.04.2015г. Россия начала 
председательствовать в организации БРИКС, в  

 

 
Рисунок 1 – Структура рублевых расчетов в разрезе стран Таможенного союза 
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Таким образом, подводя итоги можно сказать, что сегодня есть хорошие прецеденты 
взаимодействия России, Китая и других стран как Таможенного союза так и стран - БРИКС.  

На сегодняшний день, практические результаты взаимодействия России можно 
наблюдать только с Китаем. Так, с декабря 2013 года зоной свободного хождения рубля 
стал один из китайских городов на границе с Россией (Суйфэньхэ, провинция Хэйлунцзян). 
Теперь на ценниках в магазинах здесь указываются два значения – в рублях и в юанях, 
рублями можно рассчитываться за такси и в ресторанах, а также при операциях с местными 
банками.  

Статус свободно конвертируемой валюты чуть было не получил рубль на Украине. По 
договору от 17 декабря 2013 года он должен был быть включен «в первую группу 
классификатора иностранных валют и банковских металлов Национального банка 
Украины». 

Что же касается использования рубля при расчетах между членами Таможенного союза, 
то здесь успехов пока меньше, чем можно было бы ожидать. 

По мнению автора, качественное расширение торговли между Россией и странами 
Таможенного союза и БРИКС будет способствовать ускорению процесса массового 
внедрения национальных валют во взаиморасчетах, потому что этот шаг, помимо прочих 
плюсов, сбалансирует торговлю этих стран. Что касается взаимодействия ЦБ РФ с 
центральными банками стран  БРИКС, то в феврале 2015г. состоялась  встреча 
представителей ЦБ РФ и Резервного Банка Индии по вопросам активизации расчетов в 
национальных валютах, что будет способствовать постепенному отказу от долларизации в 
расчетах.  

Деятельность ЦБ РФ на внутреннем рынке предполагает в первую очередь обеспечения 
стабильности экономики страны через регулирование и контроль курса рубля с 
использованием инструментов денежно – кредитной системы. Это комплекс мероприятий в 
сфере валютных отношений, реализуемых в соответствии с текущими и стратегическими 
целями страны.  

На рисунке 2 представлена динамика курса рубля к доллару США, устанавливаемая ЦБ 
РФ. 

 

 
Рисунок 2 - Динамика курса рубля к доллару США, устанавливаемая ЦБ РФ 

 
Итак, на уровень конвертируемости рубля оказывает влияние валютный курс и факторы, 

которые приводят к его колебаниям. Валютный курс находится в постоянной динамике, как 
и многие макроэкономические показатели. Как видно из представленных данных (см. 
рис.2) существенные колебания ключевых курсов валют по отношению к российскому 
рублю начали проявляться с начала 2014г., что связано в первую очередь с событиями на 
Украине и санкциями США и Европы.   
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Также на уровень конвертируемости рубля повлияло решение Банка России с 10 ноября 
2014 года упразднить действовавшие механизмы курсовой политики, отменив интервал 
допустимых значений стоимости бивалютной корзины (операционный интервал) 
и регулярные интервенции на границах указанного интервала и за его пределами. При этом 
новый подход Банка России к проведению операций на внутреннем рынке не предполагает 
полного отказа от валютных интервенций, их проведение возможно в случае 
возникновения угроз для финансовой стабильности. В то же время в рамках нового режима 
валютного курса операции на внутреннем валютном рынке будут преимущественно 
осуществляться на возвратной основе. 

В результате реализации принятого решения формирование курса рубля будет 
происходить под влиянием рыночных факторов, что должно способствовать усилению 
действенности денежно-кредитной политики Банка России и обеспечению ценовой 
стабильности. Кроме того, новый подход к проведению операций на внутреннем валютном 
рынке будет способствовать более быстрой адаптации экономики к изменениям внешних 
условий и увеличит ее устойчивость к негативным шокам. 

Среди множества факторов, оказывающих влияние на валютный курс, можно выделить 
следующие: 

- темпы инфляции; 
- состояние платежного баланса; 
- реальные процентные ставки и доходность ценных бумаг; 
- деятельность валютных рынков и спекулятивные валютные операции; 
- использование валюты на мировых ранках и при международных расчетах; 
- темпы международных платежей (тактика «leads and lags»); 
- валютная политика; 
- цена на нефть. 
В условиях санкций и политико-экономической нестабильности перед Россией стоят 

очень важные задачи – приспособиться к сложившейся внешнеэкономической ситуации и 
выработать свою, особую политику, благодаря которой будет обеспечиваться устойчивость 
развития экономики, автономность от негативных проявлений со стороны других 
государств и, как следствие, повышение уровня конвертируемости национальной валюты. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СОБСТВЕННОГО БИЗНЕСА  
 
Малый бизнес является важным звеном в национальной экономике.  Развивающаяся 

предпринимательская деятельность положительно сказывается на показателях ВВП 
Российского государства, снижается безработица и увеличивается объем произведенной 
продукции.  

С каждым годом  малый бизнес  все больше и больше имеет влияние на экономику, её 
развитие и стабилизацию.  Важное значение имеет эффективность работы малых 
предприятий, производственная и инновационная деятельность. 

В настоящее время малый бизнес находится под опекой государства, так как его развитие 
напрямую зависит от деятельности законодательных органов и существующей 
нормативно- правовой базы.  

Научная работа выполнена с целью определения мероприятий по формированию и 
созданию собственного дела (на примере ООО «КАРАТ») 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 
 изучить теоретические основы предпринимательства 
 определить организационно правовую форму создаваемого предприятия  
 определить потребность в первоначальном капитале 
 рассчитать показатели эффективности бизнес - проекта  
Предпринимательство в отечественном процессе хозяйствования находится в стадии 

развития, так же как  научно-методические основы  его организации.  
«Предпринимательство – это процесс создания чего-то нового, обладающего ценностью; 
процесс, поглощающий время и силы, предполагающий принятие на себя финансовой, 
моральной и социальной ответственности; процесс, приносящий денежный доход и личное 
удовлетворение достигнутым». 

Основоположником теории о предпринимательстве можно считать фрвнцузского 
экономиста Р. Каньтельона. Также существенный вклад сделали ряд зарубежных ученых 
Ф. Хайек, Й. Шумпетер и П. Друкер.  Из Российские ученых, посвятивших научные 
исследования этим же проблем можно назвать: А.И. Агеев, А.В. Бусыгин, В.В. Радаев, 
Ю.М. Осипов, М.Г. Лапуста, А.Г. Поршнев и др. 

Основная функция малого бизнеса это создание товара для определенной группы людей 
при минимальных затратах и получении максимальной прибыли. Формирование 
предпринимательства на высоком уровне развития предполагает эффективное 



117

использование материальных, финансовых и трудовых ресурсов, а также требует 
государственного вмешательства для создания определенных благоприятных условий 

Рассмотрим организацию малого бизнеса на примере создания салона красоты 
«КАРАТ». В качестве организационно правовой форма выбрана общество с ограниченной 
ответственностью (ООО). 

Общество с ограниченной ответственностью учреждается одним или несколькими 
физическими  или юридическими лицами хозяйственное общество с уставным капиталом 
разделенным на доли, участники ООО не отвечают по его обязательствам и не несут рисков 
убытков связанных с его деятельностью. 

Деятельность ООО регулируется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 
08. 02. 98г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Минимальный 
уставный капитал – 100 МРОТ. Количество участников 1-50 (физические и юридические 
лица) Органы управления: общее собрание участников.  Для созданной организации 
требуется персонал в количестве 11 человек, информация о нем приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Характеристика персонала 

Должность Число рабочих Оклад, тыс. руб. Годовой Фот, тыс. 
руб. 

Администратор 1 20000 240 000 
Бухгалтер 1 22000 264 000 

Врач- косметолог 1 17000 204 000 

Парикмахер 5 15000 180 000 

Визажист 1 13000 156 000 

Маникюрша 1 12000 144 000 

Уборщица 1 10000 120 000 

Итого:  109000 1 308 000  
 
Анализируя табличные данные определим годовую сумму предназначенную для 

выплаты заработной платы сотрудникам. Она будет равняется 1 308 000 рублей. 
Для оказания услуг на первое время нам понадобится офисное оборудование: 

компьютер, принтер, телефон-факс, мебель для офиса. Оборудование для приемной: 
телефонный аппарат, кассовое оборудование, мебель(стулья и стол). Производственное 
помещение: парикмахерский зал, косметический кабинет, кабинет обертывания и массажа, 
прочие помещения     ( офис, комната отдыха, приемная). Общая площадь 80 м2. 

С целью реализации поставленных целей приобретено помещение стоимостью 2 150 000 
рублей; технологическое оборудование: специальная мебель, мойка, рекламный столик. 
Оборудование для комнаты ожидания: мебель, столик с журналами, телевизор; для 
комнаты отдыха: специальное оборудование, специальная мебель. Определение суммы 
первоначального капитала отображено в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Первоначальные затраты для формирования  

основных производственных фондов предприятия 
Стоимость основных производственных фондов Сумма, руб 
Производственное помещение 2 150 000 
Техническое оборудование 75 000 
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Офисное оборудование 65 000 
Оборудование для приемной  18 200 
Оборудование для комнаты отдыха 21 400 
Оборудование для комнаты ожидания  29 000 
Всего 2 358 600 
 
Оборотные средства составляют 40% от основных фондов предприятия. На 

формирование страхового фонда денежные средства будут отчислятся виде 5 % от суммы 
основных фондов. 

 
Таблица 3 -  Выявление потребности в первоначальном капитале 

Статьи расходов  Сумма (руб) 

Основные фонды 2 358 600 

Оборотные средства  943 440 

Рисковый (страховой) капитал 117 930 

Итого: 3 419 970 

  
Реализуя данный проект необходимо финансирования и кредитование. Заемный капитал 

в виде 3 500 000 рублей( средства пойдут на образование первоначального капитала).  
Сумма кредита 3 500 000 рублей (Кубань Кредит Банк). Годовой процент по кредиту- 15%. 
Срок кредитования 5 лет. Количество платежей в год – 4. Величина платежа = 
3 500 000/(5*4)= 175 000 руб. Процент погашения 15%/4=3,75% 

Определим общую выручку от реализации на основании данных таблиц  4, 5, 6. 
 

Таблица 4 – Виды работ и их цена 
Виды услуг: Стоимость услуг 

Мужская стрижка классическая(мытье головы, сушка, 
стрижка) 

300 

Мужская стрижка модельная(мытье головы, сушка, стрижка) 400 

Женская стрижка(мытье головы, сушка, стрижка) 600 

Укладка волос с применением укладочных средств 450 

Милирование волос(мытье головы 1500 

Окрашивание волос с краской MFTRIX (цена примерная) 800 

Восстановление волос  300 

Маникюр 2300 

Массаж  700 

Обертывание 1500 

Макияж 1700 
 



119

В таблице представлена стоимость услуг, в соответствии со средней стоимостью услуг на 
рынке. 

 
Таблица 5 – Объем производства в сутки 

Виды услуг: Предоставленные услуги 
( кол. человек) 

Стоимость 
услуги 

Мужская стрижка классическая(мытье 
головы, сушка, стрижка) 

14 4200 

Мужская стрижка модельная(мытье 
головы, сушка, стрижка) 

10 4000 

Женская стрижка(мытье головы, сушка, 
стрижка) 

4 2400 

Укладка волос с применением 
укладочных средств 

5 2250 

Милирование волос(мытье головы 2 1500 

Окрашивание волос с краской MFTRIX 
(цена примерная) 

4 3200 

Восстановление волос  3 900 

Маникюр 9 20700 

Массаж  5 3500 

Обертывание 4 6000 

Макияж 5 8500 
Итого: 65 57150 

 
Так, анализируя данные по среднему объему предоставленных услуг в день, суточный 

заработок будет равняться 57150 рублей 
 

Таблица 6  - Объем производства за год 
Виды услуг: Предоставленные услуги 

( кол. человек) 
Стоимость 
услуг 

Мужская стрижка классическая(мытье 
головы, сушка, стрижка) 

3012 903 600 

Мужская стрижка модельная(мытье 
головы, сушка, стрижка) 

1990 796 000 

Женская стрижка(мытье головы, сушка, 
стрижка) 

3560 2 136 000 

Укладка волос с применением 
укладочных средств 

2702 1 215 900 

Милирование волос(мытье головы 1800 2 700 000 

Окрашивание волос с краской MFTRIX 
(цена примерная) 

1500 1 200 000  

Восстановление волос  2760 828 000 

Маникюр 2211 5 085 300 
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Массаж  3751 2 625 700 

Обертывание 805 1 207 500 

Макияж 1490 2 533 000 
Итого: 25581 21 231 000 

 
Чтобы узнать за какое время понадобится для возмещения первоначальных расходов 

рассчитаем срок окупаемости проекта. Для этого определим за сколько лет сумма 
инвестиций вложенных в проект, окупается прибылью полученной в результате реализации 
проекта. По данным таблицы 5 можно судить о годовой выручке предприятия. Она 
составила 21 231 000 рублей. 

Прибыль получаемая в результате реализации проекта определяется как общая сумма 
валовой прибыли в результате реализации всех товаров и услуг. 

Процент прибыли 30% (уровень рентабельности). Затраты. = 130 8000+3 419 970*0,3=1 
156 791 руб. Годовая прибыль = Выручка от реализации – Затраты =  = 21 231 000- 1 
156 791 = 20 074 209 руб. Срок окупаемости – 1 год. 

Одной из важных составляющих успешного бизнеса является привлечение клиентов. В 
современном обществе это достигается посредством успешной рекламной компании. 
Развитие телекоммуникаций позволяет продвигать свой продукт через экраны телевизоров, 
радио и интернета. Не мало важное значение имеет наружняя реклама и фирменный дизайн 
помещений.  

Главной целью создания малого бизнеса является достижение максимальной прибыли. 
Для этого фирма должна находится на высоком уровне качества предоставленных услуг и 
обслуживания, так как на рыноке по оказанию эстетических услуг довольно большая 
конкуренция. 

Данная  фирма в дальнейшем планирует наращивать количество и качество 
предоставляемых услуг. В планах также работа с население по поводу просвещения в 
области оздоровительных процедур. Работа по данному направлению даст организации 
возможность выйти в лидеры рынка. 

 
Список использованной литературы 

1. Федеральным законом от 08. 02. 98г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» 

2.  Райзберг Б. «Организационно-управленческие резервы эффективности сектора 
малых предприятий»// Экономист, 2007, № 11 

3. Франциско О. Ю. Инструментальные методы финансовых вычислений в 
математической экономике / О. Ю. Франциско, И. В. Затонская, А. А. Гусельникова / 
Краснодар, 2014. 

4.  Затонская И. В. Методические разработки для выполнения курсовой работы по 
дисциплине «Математическая экономика», Краснодар, 2012. 

5. Шеннон П. Пратт. Оценка бизнеса (анализ и оценка закрытых компаний). М., 2001 
6. Иохин В.Я., Экономическая теория: введение в рынок и микроэкономический анализ 

- Учебник, М.: Пресса, 2008. 
7. Багиев Г.Л., Асаул А.Н. Организация предпринимательской деятельности: Учебное 

пособие / Под общей ред. проф. Г.Л. Багиева. – СПб.: СПбГУЭФ, 2007. 
©М.В. Ржавина, 2015 

 



121

УДК 339 
А.А.Романова  

студентка второго курса МЭСИ 
Научный руководитель: Хмелев Игорь Борисович 

к. э. н., доцент кафедры МЭиМЭО 
Московский государственный университет  

экономики, статистики и информатики 
г. Москва, РФ 

 
МИРОВАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
В настоящее время глобальная экономика постепенно восстанавливается после 

разрушительного финансового кризиса 2007–2010 гг. Кризис наглядно продемонстрировал 
хрупкость мировой экономической системы и необходимость проведения международным 
сообществом согласованной политики в области финансового регулирования для 
стабильного развития экономики и предотвращения столь же масштабных потрясений в 
будущем. Важнейшую роль в преодолении последствий кризиса сыграли две 
международные организации – Международный валютный фонд (МВФ) и «Группа 
двадцати» [10]. МВФ является международной организацией, предназначенной для 
регулирования валютно-кредитных отношений между государствами–членами и оказания 
им финансовой помощи при валютных затруднениях[4]. МВФ был учреждён на 
Международной валютно-финансовой конференции ООН (1–22 июня 1944 г.) в Бреттон-
Вудсе (США). Здесь были приняты статьи соглашения, выполняющие роль устава 
организации. Фактическую деятельность фонд начал в мае 1946 г., имея в своём составе 39 
стран–членов. Создание фонда стало основой для так называемой Бреттон-Вудской 
мировой экономической системы. Ключевыми задачами МВФ являются [7]: 
 содействие международному сотрудничеству в валютной сфере; 
 содействие расширению международной торговли и экономическому росту стран–

членов; 
 координация международной валютной политики; 
 оказание помощи странам–членам путём кредитования; 
 предоставление консультативной помощи.  
С момента создания и до 70-х гг. ХХ в. Бреттон-Вудская система считалась успешной: 

быстрыми темпами развивались мировая экономика и торговля, благосостояние населения 
росло. Однако с развитием технологий и усложнением глобальной финансовой системы 
недостатки МВФ стали очевидны [2]. Принятая в МВФ система фиксированных обменных 
курсов устарела. В результате научно-технического прогресса появилась возможность 
осуществлять финансовые транзакции с разных концов земного шара путём простого 
нажатия кнопки. В семь раз увеличился уровень движения капитала через границы стран. 
Всё это создало для устаревшей системы МВФ трудности в сфере обеспечения финансовой 
стабильности [4]. В 1973 г. система фиксированных обменных курсов была отменена, резко 
увеличилась волатильность мировой экономики. Изменение стоимости валют и валютно-
обменных курсов привело к неустойчивости экономического роста, торговли и инвестиций. 
Многократно ускорившееся движение капиталов и товаров осложнило 
макроэкономический контроль. Многие эксперты уже в то время отмечали, что структура 
МВФ нуждается в серьёзном реформировании [7]. Для того чтобы не отставать от быстро 
развивающейся сферы торговли и финансов, МВФ принял меры для обновления 
структуры, однако многие эксперты охарактеризовали их как недостаточные. 
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Несправедливая система квот в МВФ, явно тяготеющая к странам «первого мира», ставила 
под вопрос его легитимность. МВФ совместно с Всемирным банком проводили в 
отношении развивающихся стран политику рекомендаций, на основании которых эти 
страны были обязаны открывать свои рынки вне зависимости от уровня их развития. Это 
приводило к свободному проникновению западных корпораций в эти страны, 
уничтожению их промышленного производства. В результате усиливались бедность и 
неравенство населения. Критики стали рассматривать МВФ как инструмент в руках 
богатых западных стран, позволяющий им ломать торговые барьеры по всему миру и 
продвигать собственные интересы [4].  

Призывы к реформам и свёртыванию работы фонда стали раздаваться всё громче после 
финансовых кризисов, которые потрясли Мексику, Восточную Азию, Аргентину и Россию 
в 1990-х гг. В некоторых случаях рекомендации МВФ этим странам усугубили кризисные 
явления. Возрастающая критика заставила МВФ проводить более сдержанную политику в 
начале XXI в. Однако доверие к фонду было подорвано, а программы кредитования 
перестали пользоваться спросом. В результате наступили тяжёлые времена для МВФ: его 
ресурсы истощились, казалось, он обречён на забвение [1]. Однако эксперты сходились во 
мнении: глобальный международный институт, отвечающий за экономическую и 
финансовую стабильность, нужен миру. Отчётлива была видна необходимость в 
реформировании этого института. Особенно остро вопрос о реформировании МВФ встал в 
разгар финансово-экономического кризиса 2008 г., который обнажил его уязвимые 
стороны. С инициативой реформирования МВФ выступила «Группа двадцати» – 
неформальная международная организация, объединяющая 19 наиболее влиятельных стран 
мира и ЕС, в которых проживает ¾ мирового населения, производится 90% мирового ВВП 
и осуществляется 80% мировой торговли [2]. 

С момента учреждения организации в 1999 г. в Берлине в её рамках осуществляются 
регулярные встречи министров финансов и центральных банков крупнейших экономик 
мира. А в 2008 г. в рамках «Группы двадцати» впервые прошёл международный саммит 
глав государств и правительств. Роль «Большой двадцатки» особенно возрастает в связи с 
увеличением влияния в мире экономик развивающихся стран: России, Китая, Индии, 
Бразилии, Мексики, Саудовской Аравии и др. Если ранее МВФ часто характеризовался как 
институт, представляющий интересы богатого Запада, то под влиянием «Группы двадцати» 
он получает большую репрезентативность, так как обязан учитывать весомый вклад в 
мировую экономическую архитектуру развивающихся государств [3]. В свете финансового 
кризиса перед МВФ и «Большой двадцаткой» встал ряд важных задач. Они должны были 
создать институциональную среду, а также инструменты, позволяющие добиться 
стабилизации мировой экономики, устранить мировой валютный дисбаланс. «Большая 
двадцатка» и МВФ могут сыграть ключевую роль в поддержании долгосрочной 
стабильности, а также в сплочении мирового сообщества для борьбы с угрозами и 
вызовами глобального масштаба: бедностью, увеличением разрыва в уровнях дохода 
населения, глобальным потеплением, истощением запасов природных ресурсов, 
эпидемиями, неконтролируемой рождаемостью, гуманитарными, техногенными, 
социальными и стихийными катастрофами. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРИ БАНКРОТСТВЕ 

КОМПАНИИ В РОССИИ 
 
Развитие кризисных явлений в мировой экономике выдвигают дополнительные 

требования к институту банкротства, действия которого нацелены на обеспечение 
реструктуризации проблемных организаций. Актуальность данной проблемы не нова и 
требует понимания. Банкротство может привести экономику к пороку бедности и к 
провалу. Для этого необходимо применять финансовый анализ на всех предприятиях1. 

С целью определения возможности восстановления платежеспособности организации-
должника за истекший период представлены методические указания по проведению 
финансового анализа на уровне: 

1. Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) и 
финансовому оздоровлению при Госкомимуществе. 

2. Федеральной службы России по делам о несостоятельности и финансовому 
оздоровлению, преобразованной в Федеральную службу России по финансовому 
оздоровлению и банкротству.  

В существующих на сегодняшний момент правилах, проведенных арбитражным судом, 
управляющим финансового анализа, заложены принципы полноты и достоверности, в 
соответствии с которыми: 

1) в документах, содержащих анализ финансового состояния должника, указываются 
все данные, необходимые для оценки его платежеспособности; 

2) в финансовом анализе используются документально подтвержденные данные; 
3) все заключения и выводы основываются на расчетах и реальных фактах2. 
Рассмотрим институт банкротства, где принятие управленческих решений по 

восстановлению платежеспособности должника опирается на результаты проведения 
экономического анализа. 

В частности, это в случаях законодательного регулирования: 
1) по защите прав добросовестных собственников (учредителей, участников) 

организации-должника; 
                                                            
1 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «О несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 29.01.2015) // Российская газета, N 209-210, 02.11.2002. 
2 Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 N 367 «Об утверждении Правил проведения арбитражным 
управляющим финансового анализа» // Российская Бизнес-газета, N 26, 08.07.2003 
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2) изменения статуса и процедуры регулирования деятельности арбитражного 
управляющего; 

3) обеспечения прав и законных интересов кредиторов. 
В первом случае проведение экономического анализа предусматривается на 

внесудебном этапе развития несостоятельности при включении организации-должника в 
программу финансового оздоровления. 

Типовая структура программы финансового оздоровления организаций, имеющая 
стратегическое значение для национальной безопасности государства или социально-
экономическую значимость, содержит маркетинговый план, план производства, 
финансовый план, составленные по результатам проведения анализа финансового 
состояния организации и выявленных причин необходимости оздоровления.  

Во втором и третьем случаях законодательное регулирование осуществляется через 
реализацию принципов, заложенных в конкурсном праве: 

1) осуществление мероприятий конкурсного процесса исходя из соображений 
экономической целесообразности; 

2) последовательное развитие конкурсных отношений в рамках определенных стадий, 
каждая из которых предполагает определенный комплекс прав и обязанностей и 
проведение ряда мероприятий; 

3) наличие больших возможностей у кредиторов с большим количеством требований, 
что порождает необходимость защиты мелких кредиторов; 

4) пропорциональность и соразмерность при удовлетворении требований кредиторов в 
порядке очередности. 
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газета, N 209-210, 02.11.2002.  

2. Постановление Правительства РФ от 25.06.2003 N 367 «Об утверждении Правил 
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРОЙ В РЕГИОНЕ 
 

Актуальность данной темы заключается в значимости социальной сферы. 
Государственной регулирование социально-экономических отношений, является одной из 
составляющей экономической политики. Конфликты современного мира трудно улаживать 
с помощью только экономических средств и инноваций. Поэтому с помощью создания 
системы управления, возможно, удовлетворить социальные потребности общества. 

Для расширения качественных социальных услуг социального сервиса требуется 
серьезная государственная поддержка социальных учреждений, выступающих центром по 
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разработке и внедрению инновационных методов и технологий в работе с разными 
группами населения.  

Несмотря на то, что приоритетами проведения социальной политики обладает 
государство, роль местного самоуправления в обеспечении жизненных потребностей 
общества неоспорима. Местное самоуправление решает задачи преимущественно 
обслуживающего характера: усилиями муниципалитетов эффективно преодолевается 
значительное количество социальных проблем  

Эффективность социальной политики определяется ростом уровня жизни, основным 
фактором которого является достойная заработная плата. Например, по итогам 1 полугодия 
2014 г. среднедушевые денежные доходы населения Республики Башкортостан составили 
22153 руб. и возросли по сравнению с соответствующим периодом 2013 года на 8,3 %, 
превысив среднероссийский темп на 1,4 проц. пункта.  

В структуре денежных доходов доля оплаты труда, включая скрытую заработную плату, 
занимает лишь 64,5%, в РФ – 66,1% (доход от предпринимательской деятельности – 8,3%, 
социальные выплаты – 18,3%, доходы от собственности – 5,3%, другие доходы – 1%). Для 
сравнения в Казахстане в 2012 году – 84%, а в советское время – 70%3. 

Среднемесячная заработная плата одного работника в первом полугодии 2014 г. достигла 
23581 руб. и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,0 %, 
что ниже среднероссийского темпа на 3,5 проц. пункта (в РФ – 31492 руб. – на 10,5%). 
Следует отметить, с 2010 года среднемесячная заработная плата в республике выросла на 
треть. 

Среди регионов Приволжского федерального округа по уровню заработной платы в 
течение 4-х лет (с 2011 года) Республика Башкортостан сохраняет 5 место (23581 руб.) 
(после Республики Татарстан (27215 руб.), Пермского края (26231 руб.), Самарской (24923 
руб.) и Нижегородской областей (24871 руб.). 

Указом Президента Российской Федерации (от 7 мая 2012 года № 597) «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики» поставлена задача: обеспечить 
увеличение к 2018 году размера реальной заработной платы в 1,4 – 1,5 раза.  

Так, в организациях, занятых добычей полезных ископаемых, темп роста заработной 
платы по итогам 1 полугодия 2014 года сложился существенно ниже 
среднереспубликанского значения – 101,6%. При этом средняя заработная плата в данных 
организациях самая высокая в республике – 47234 руб. (превышает среднереспубликанское 
значение в 2 раза). 

Существенно ниже среднего значения сложились темпы заработной платы в 
строительстве и финансовой деятельности. В организациях сельского и лесного хозяйства, 
гостиничного и ресторанного бизнеса темпы роста заработной платы приближены к 
среднереспубликанскому значению, однако в них сохраняется низкий уровень заработной 
платы.  

Кроме того, в республике наблюдается дифференциация величины заработной платы и в 
территориальном разрезе. Выше среднего уровня по республике сложилась заработная 
плата по крупным и средним предприятиям в двух муниципальных районах - Уфимском, 
Краснокамском и двух городских округах - г.Уфа, г.Салават. Вместе с тем, в ряде 
муниципальных образований республики, там, где отсутствуют крупные промышленные 
предприятия, уровень средней заработной платы работников составляет лишь 60-70% от 
среднего по республике (Баймакский район – 15620 руб., Бурзянский по район – 14678 

                                                            
3 Тезисы выступление заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Л.С.Гумеровой на 
заседании Правительства РБ 14 августа 2014 года // Правительство Республики Башкортостан [сайт] URL: http:// 
pravitelstvorb.ru/ regulatory/ new_section/ page17.php? clear_ cache=Y (дата обращения 08.04.2015) 
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руб.). Причины кроются, прежде всего, во внутритерриториальных различиях социально-
экономического развития, неэффективной организации производства. 

Таким образом, рациональное управление ресурсами социальной сферы 
муниципального образования и модернизация этой сферы послужит совершенствованию 
государственного регулирования регионального развития, улучшит действующую систему 
местного управления и самоуправления в России, позволит ускорить дальнейшую 
демократизациию российского общества, повысит эффективность функционирования его 
социально-политической и экономической систем, усилит положение России на 
европейских рынках, в международных структурах и организациях. 

 
Используемая литература: 
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КАЗАХСТАНА 
 
 Современная экономическая политика регионального развития Казахстана в 

перспективе до 2015 года базируется на  использовании теории «полюсов роста»[2]. В 
основе идеи полюсов роста, выдвинутой французским экономистом Ф. Перроу, лежит 
представление о ведущей роли отраслевой структуры экономики, и в первую очередь 
лидирующих отраслей, создающих новые товары и услуги. Те центры и ареалы 
экономического пространства, где размещаются предприятия лидирующих отраслей, 
становятся полюсами притяжения факторов производства, поскольку обеспечивают 
наиболее эффективное их использование [3]. Это приводит к концентрации предприятий, 
формированию полюсов экономического роста.  Западные экономисты показали, что в 
качестве полюсов роста можно рассматривать не только совокупности предприятий 
лидирующих отраслей, но и конкретные территории (населенные пункты), выполняющие в 
экономике страны или региона функцию источника инноваций и прогресса. Таким 
образом, полюс роста можно трактовать как географическую агломерацию экономической 
активности или как совокупность городов, располагающих комплексом быстро 
развивающихся производств.  

Теоретические положения о полюсах развития используются во многих странах при 
разработке стратегий пространственного экономического развития. При этом идеи 
поляризованного развития по-разному приспосабливаются, когда речь идет о хозяйственно 
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освоенных регионах или о новых регионах хозяйственного освоения. В первом случае 
поляризация происходит в результате модернизации и реструктуризации промышленных и 
аграрных регионов, создания в них передовых (инновационных) производств вместе с 
объектами современной производственной и социальной инфраструктуры.  

В современных Концепциях регионального развития Казахстана и перехода Республики 
Казахстан к устойчивому развитию на 2007 - 2024 годы все активнее и последовательнее 
проводится идея приоритета социальных целей. В конечном счете, государство, как 
правило, вмешивается в процессы регионального развития не ради успехов в сфере 
экономики, а для достижения «территориальной справедливости» и смягчения 
территориальных диспропорций в качестве жизни населения [1]. 

 Форсирование экономического развития регионов на основе теории полюсов роста в 
казахстанской практике, основывается на крайне важных, принципиальных тезисах.  

 Перечислим главные из них:  
- полюс роста не самоцель, а средство подъёма района;  
- полюс роста эффективен только в сети из таких же полюсов;  
- полюс роста должен обладать отличной связью с остальными пунктами района, чтобы 

использовать его ресурсы и передавать им нововведения и другие импульсы развития;  
 - полюс роста должен осуществлять связь между страной и регионом;  
- полюса роста могут быть самого разной значимости – международной (связь страны с 

миром), национальной, региональной и местной (например, центральная усадьба колхоза во 
времена СССР) и масштаба – от отдельного поселения до целого района;  

- главная цель – пробуждение стимулов и сил саморазвития. 
Сегодня, сложившаяся территориальная структура казахстанского общества, делает 

особенно удобным применение здесь теории полюсов роста. Дело в том, что огромные 
размеры территории страны делали неизбежным её освоение в виде отдельных центров, 
очагов, вокруг которых постепенно складывалась освоенная территория. Можно 
утверждать, что казахстанское пространство изначально было сильно поляризовано и давно 
превратилось в систему своего рода полюсов роста, где главный город всегда выполняет 
для прилегающей территории функцию, как организующего начала, так и соединения с 
общенациональной сетью. 

Раскрывая сущность и содержание теории полюсов роста, как наиболее прогрессивной 
модели дальнейшего регионального развития Казахстана, апробированной  в западной 
экономической практике,  можно сказать, что успех ее возможен лишь при условии 
реализации основных ее принципов. В частности, при государственном содействии 
развитию вех видов региональных связей, а именно, связей на внутрирегиональном уровне    
связей «между страной и регионом», и наконец, связь «страны с миром». Именно создание 
систем всех форм обмена, на уровне экономических, информационных, финансовых и 
прочих межрегиональных связей, позволят создать центры или полюса экономического 
роста, обеспечат не просто создание индустриального конгломерата, а создадут условия для 
развития территориальных субсистем, сформированных на базе  индустриальных центров - 
полюсов роста [3]. 
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СБЫТОВАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИИ КАК ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
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«MITSUBISHI», г. КИРОВ)  
 

Сбытовая политика (политика продвижения) компании является важным комплексом 
маркетинговой политики в целом. При поставке автомобилей можно выделить следующие 
стадии: заказы поставщикам; предпродажная подготовка; доставка товаров в автосалон. 

Автодилерская деятельность, как разновидность дилерства имеет свои специфические 
черты, которые обусловлены особенностями развития автомобильного рынка: 

1) Осуществление операций по продаже автомобилей конечным покупателям  как на 
условиях предзаказа, так и на условиях продажи авто со склада производителей, каждая из 
которых имеет свои особенности; 

2) Обязанности  автодилера по послепродажному обслуживанию проданных 
автомобилей, в том числе по техническому обслуживанию и ремонту (как гарантийному, 
так и не гарантийному); 

3) Сложность структуры логистических процессов в цепях поставок автомобилей на 
стадии их движения от производителя до автодилера; 

Генеральным дистрибьютором  MitsubishiMotors является компания ООО «ММС Рус», 
которая осуществляет продажу автомобилей через сеть официальных дилеров компании по 
всей территории России. Автомобиль, произведенный компанией MitsubishiMotors и 
реализуемый в России, рассчитан на условия эксплуатации в конкретном регионе. 
Компания гарантирует, что каждый дилер в России имеет автомобили в наличии, 
адаптированные к использованию в условиях нашей страны. 

Сегодня продажа автомобилей Mitsubishi в России ведется исключительно через сеть 
официальных дилеров  в 73 городах. Услугами дилеров Mitsubishi Motor пользуется 
потому, что они могут наилучшим образом предложить целевому рынку продукт, 
выпускаемый предприятием в большом количестве, но в ограниченном ассортименте. 
Используя продажи через дилера, производитель увеличивает рынок сбыта как 
географически, так и привлекая новые целевые группы на данной территории. 

 
 
 
 
 
 

Рисунок  1. Место дилера в цепочке сбыта 
 
На Рисунке 1 показана схема, демонстрирующая место дилера в цепочке сбыта. 
Сеть состоит из производителя - Mitsubishi Motors Company, официального 

дистрибьютора в России – «ММС Рус» и дилеров – в том числе, ЗАО «Моторавто», одного 
из 111 партнеров, функционирующих как одно целое. Дилер заключает официальное 
соглашение с производителем для объединения своих усилий, чтобы добиться увеличения 
объемов продаж, с одной стороны, и экономии средств, с другой стороны, которого каждый 
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участник соглашения не смог бы достичь в отдельности. Производитель, обычно, обязуется 
поставлять товар определенного качества и в определенные сроки. Дилер получает право 
использовать торговую марку производителя для рекламы товара и обязуется заботиться не 
только о собственной максимальной прибыли, но и об эффективной работе всего канала в 
целом. 

Для стимулирования дилеров важным фактором является система оплаты. Основой 
дохода дилера является дилерская скидка от розничной цены, устанавливаемая 
производителем. Также используются экономические методы стимулирования сбыта: 
скидки за немедленный платеж, отсрочка платежа, кредит, премии за высокие показатели, 
доставка продукции транспортом производителя. Таким образом, реализацией автомобилей 
конечному покупателю, сервисным обслуживанием, занимается официальный дилер – ЗАО 
«Моторавто». 

Основным рынком сбыта продукции дилерского центра является город Киров и 
Кировская область (около 70% проданных автомобилей). Значительная часть товара 
продается в республику Коми, 29,7% автомобилей в 2014  году было продано в этот регион. 

Таким образом, сбытовая политика дилера и ее методы  имеют большое значение не 
только для генерального дистрибьютора, но и для компании производителя в целом. 
Дилерская политика  компании «Mitsubishi» в городе Кирове по всем параметрам 
полностью соответствует грамотной политике дилера автомобилей. При этом компания 
решает все основные задачи политики продвижения автомобилей Mitsubishi, это -   
донесение основных ценностей, что означает надежность и японское качество; 
продвижение полной SUV-линейки Mitsubishi и формирование имиджа Mitsubishi SUV как 
автомобилей с лучшими внедорожными качествами. 
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ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 

 
Малый бизнес является базой рыночной системы хозяйствования. Огромное количество 

частных собственников составляют субъекты малого бизнеса. По своей финансовой 
составляющей малое предпринимательство – это основа для формирования среднего 
класса. Именно малое предпринимательство на данном этапе может в корне изменить 
существующую сегодня инфраструктуру России благодаря инновационному началу. 
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Увеличение числа дееспособных граждан, способных открыть свой бизнес и 
самостоятельно обеспечивать себя материально, повышает творческий потенциал 
общества, а также повышает уровень возможностей вкладываться в будущее. 

Если мы обратимся к истории малого бизнеса в России двадцатого века, то можно 
сделать вывод о том, что с этапа индустриализации развитие экономики было направлено в 
основном на создание предприятий-гигантов, соответственно это условие являлось 
причиной подавления малых предприятий. Небольшим предприятиям отводилась 
второстепенная роль. Все это стало причиной слабой материально-технической базы, 
недостаточной квалификации персонала [4].  

Судя по опыту зарубежных стран, малый бизнес играет очень существенную роль в 
экономике. Развитие малого и среднего предпринимательства  влияет на увеличение ВВП 
страны, дает стимул в развитии научно-технического потенциала, наполняет рынок 
необходимыми качественными товарами, а также создает вакантные места, то есть 
помогает в какой-то степени избежать проблем, связанных с безработицей, а 
соответственно влияет на благосостояние страны.  

Во всех развитых странах, имеющих большой опыт в сфере малого 
предпринимательства, государство осуществляет поддержку малого бизнеса, которая 
заключается в предоставлении субсидий и льгот, необходимых для успешного 
функционирования и развития бизнеса. Поэтому количество дееспособных граждан, 
открывающих свое дело, постоянно увеличивается, что способствует поддержанию 
экономики в постоянном тонусе. 

В России тоже существуют различные фонды поддержки, в том числе Федеральный 
фонд поддержки малого предпринимательства (в регионах функционируют 74 таких 
фонда), Российская ассоциация развития малого предпринимательства, Фонд содействия 
предприятиям малых форм и другие. Однако, несмотря на «работу» данных фондов, они, 
как правило, озабочены только своими проблемами и не оказывают реальной действенной 
помощи малым предприятиям [3, c. 50]. 

Перспективы развития малого предпринимательства в России находятся на достаточно 
высоком уровне, так как большинство людей не хотят работать на государственных 
предприятиях, объясняя это в первую очередь тем, что при ведении собственного дела, 
дальнейшего развития карьеры и выхода на новый уровень добиться легче, нежели работая 
госслужащим.  

На сегодняшний день необходимо создавать соответствующие условия, чтобы в 
реальном секторе постоянно происходило увеличение малых предприятий. Что касается 
распределения малого предпринимательства по отраслям, то малый бизнес, безусловно, 
занимает те ниши, те сферы экономики, которые приносят наибольшую прибыль. Чаще 
всего это общественное питание и розничная торговля.  

Существенными недостатками малого бизнеса являются: неустойчивое положение на 
рынке, связанное с высокими рисками, слабая компетентность руководителей и 
непрофессионализм работников, зависимость от крупных компаний [4]. Также имеются 
трудности для привлечения финансовых средств, а именно жесткие рамки выдачи 
микрокредитов, высокая процентная ставка. Микрокредитование способствует увеличению 
количества малых предприятий, является стимулом к росту налоговых поступлений. Но 
российские банки в большинстве случаев предпочитают сотрудничать с крупными 
компаниями. Вследствие чего кредиты на развитие частного предпринимательства 
выдаются крайне редко. Нежелание банковских структур выдавать кредиты на небольшие 
суммы предпринимателям связано низкой прибылью, которую они приносят. 



131

Финансовая поддержка малого предпринимательства находится в зависимости не только 
от государственных структур, но и от самих частных лиц, которые занимаются 
собственным делом. Это связано с тем, что только начинающий проявлять себя в данной 
сфере предприниматель должен составить четкий, понятный бизнес-план, где будут 
учитываться возможные риски, которые может понести предприятие, а также должно быть 
приведено описание предполагаемых доходов и расходов. Необходимо также вести 
«прозрачный» бухучет для того, чтобы банки смогли оценить потенциал компании [5].  

Еще одним фактором, затормаживающим развитие предпринимательской среды в 
России, является отсутствие качественного материально-технического обеспечения. 
Различного рода станки и оборудование, необходимые для производственной 
деятельности, имеются в малом количестве.  

В России перспективы развития инновационного бизнеса, связанного с внедрением 
научно-технического прогресса, находятся на довольно высоком уровне, несмотря на 
«утечку умов» на Запад [1, с. 53]. В нашей стране все чаще появляются небольшие 
компании, работающие в области инноваций. Такие компании пользуются спросом на 
зарубежных рынках. Однако внедрение инновационных технологий сопровождается 
большими финансовыми затратами. Для того чтобы инновационные предприятия начали 
активно развиваться необходимо обратить внимание на проведение мониторинга 
инновационных предприятий, ведь на данный момент точное количество предприятий, 
функционирующих в данной сфере, неизвестно. Без проведения мониторинга, а также 
анализа и статистики решение проблем в данной сфере невозможно [6, с. 48].  

Следующая проблема – несовершенство законодательной базы и пробелы в 
законодательстве. Да, сегодня написано много документов, регулирующих правовую 
деятельность предпринимателей, однако пока нет единой законодательной основы для 
деятельности малого бизнеса [2, с. 16]. 

Проведенный анализ показал, что малый бизнес в России пока только начинает 
созревать. Это связано с тем, что большинство малых предприятий, сталкиваются с 
трудностями, которые характеризуют стадии адаптации бизнеса, а не стадии динамичного 
роста и развития. 
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Деятельность органов местного самоуправления направлена на достижение 
определенных результатов, посредством решения вопросов местного значения, вокруг 
которых строится вся работа муниципального образования. 

 Объектами муниципальной собственности, на которые направлены действия органов 
власти, являются, прежде всего, системы жизнеобеспечения населения: жилищно-
коммунальное хозяйство, транспортная система, сбор, вывоз и утилизация отходов, 
благоустройство и озеленение,  дорожное хозяйство и т.д.  Особое место уделяется 
развитию одной из острых проблем – это дорожное хозяйство.  

Один из элементов дорожного хозяйства – улично-дорожная сеть является важной 
составляющей городской инфраструктуры, а уровень комфорта проживания в городе 
находится в прямой зависимости от качества ее состояния. Главным приоритетным 
направлением дорожного хозяйства являются рациональное развитие и улучшение 
технического состояния сети автомобильных дорог общего пользования для 
удовлетворения потребностей экономики и населения в автотранспортных связях, создание 
условий для развития социальной сферы и привлечения инвестиций на территории области 
и города. В связи с этим для содержания и устойчивого развития дорожного хозяйства 
были созданы дорожные фонды.   

В соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 08.11.2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных  дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», перед органами местного самоуправления 
была поставлена задача создания муниципальных дорожных фондов не позднее 01.10.2013 
года, которые с 01.01.2014 года начали действовать, что дает возможность провести анализ 
формирования дорожных фондов, и сделать выводы о положительных и отрицательных 
сторонах данной системы[1].  

Анализ развития современного состояния системы дорожного хозяйства  проведен на 
примере муниципальных образований Ростовской области.   
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Источники финансирования муниципальных дорожных фондов  определены 
бюджетным законодательством Российской Федерации, к ним относятся:  

− акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимые на территории Российской Федерации; 

− государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
специального разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного средства, 
осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

− использование имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципальных образований; 

− передача в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода 
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных 
образований; 

− плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

− денежные средства, поступающие в местный бюджет, от уплаты неустоек 
(штрафов, пеней), а также от возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий муниципальных контрактов или иных договоров, финансируемых 
за счет средств муниципального дорожного фонда муниципальных образований, либо в 
связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров; 

− штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципальных 
образований; 

− денежные средства, внесенные участником конкурса или аукциона, проводимые в 
целях заключения муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда муниципальных образований, в качестве обеспечения 
заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса 
или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

− плата по соглашениям об установлении частных сервитутов в отношении 
земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципальных образований в целях строительства (реконструкции), 
капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, установки и 
эксплуатации рекламных конструкций; 

− плата по соглашениям об установлении публичных сервитутов в отношении 
земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципальных образований в целях прокладки, переноса, 
переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации; 

− безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных 
образований; 

− поступления в виде межбюджетных трансфертов передаваемых местному 
бюджету муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования.  

Основную долю денежных средств, поступающих в муниципальные дорожные фонды, 
составляют акцизы, а точнее их отчисления по утвержденным дифференцированным 
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нормативам. Величина дифференцированных нормативов устанавливается исходя из 
протяженности дорог, находящихся в муниципальной собственности по статистическим 
данным. Дифференцированные нормативы отчислений подлежат ежегодному уточнению  
при принятии дорог в муниципальную собственность.  

В Ростовской области дифференцированные нормативы утверждаются Областным 
законом от 22 октября 2005 года  № 380-ЗС «О межбюджетных отношениях органов 
государственной власти и органов местного самоуправления». При формировании 
дорожных фондов в бюджетах муниципальных образований Ростовской области 2014-2016 
годы протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
находящихся в муниципальной собственности, учитывались по данным статистики по 
состоянию на 01.01.2013года. В силу того, что на 01.01.2013 г. на территориях 
муниципальных районов Ростовской области во многих поселениях не были приняты в 
собственность  автомобильные дороги общего пользования местного значения, что привело 
к отсутствию утвержденных нормативов отчислений по данным муниципальным 
образованиям и увеличению данного показателя в пользу муниципальных образований, в 
которых данные дороги были приняты в муниципальную собственность. Все это 
подтолкнуло органы местного самоуправления к проведению работ по принятию дорог в 
муниципальную собственность. В течение 2013 года на территориях муниципальных 
образований была проведена колоссальная работа по инвентаризации автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и постановке их на баланс муниципальных 
образований.  

Для наглядного рассмотрения, проведен анализ зависимости дифференцированного 
норматива отчислений от акцизов на нефтепродукты от протяженности дорог, 
находящихся в муниципальной собственности[2].  

 
Таблица 1 – Анализ изменения протяженности автомобильных дорог муниципальных 

образований и дифференцированных нормативов отчислений, устанавливаемых в 
зависимости от протяженности муниципальных дорог 

 
  
 

Учтено в бюджете на 
2014-2016 годы 

В прогнозе на 2015-2017 
годы 

Изменения в 
прогнозе 2015-2017 

годы 

протяже
нность 

автомоб
ильных 
дорог  

 по 
состояни

ю на 
01.01.201

3 года 
(км) 

дифферен
цированн

ые 
норматив

ы 
отчислени
й в МДФ 

(%) 
(учтены 

при 
формиров

ании 
бюджета 
на 2014-

2016 годы) 

протяженн
ость 

автомобил
ьных 

дорог) по 
состоянию 

на 
01.01.2014 

года 
(км) 

дифференци
рованные 

нормативы 
отчислений 
в МДФ (%)  
(доведены 
Минфином 

РО для 
планирован
ия бюджета 

на 2015-
2017 годы) 

рост 
протяже
нности 
дорог 
(км) 

изменен
ие 

диффере
нцирова
нного 

нормати
ва 

отчислен
ий в 

МДФ 

Итого по 
43 10681,0 6,60482 21254,3 7,84002 +10 

573,3 +1,23520 
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муниципа
льным 
районам 
удельный 
вес в 
общей 
протяженн
ости 
автодорог 

66,0%  78,4%    

Итого по 
12 
городски
м 
округам 

5490,5 3,39518 5 855,8 2,15998 +365,3 -1,23520 

удельный 
вес в 
общей 
протяженн
ости 
автодорог 

34,0%  21,6%    

Всего по 
муниципа
льным 
образован
иям РО 

16171,5 10,00000 27 110,1 10,00000 +10 
938,6 0,00000 

 
По данным таблицы по состоянию на 01.01.2014 года протяженность дорог, 

находящихся в муниципальной собственности увеличилась на 10938,6 км., в том числе за 
счет муниципальных районов и поселений, входящих в состав муниципальных районов, на 
10573,3 км., за счет городских округов на 365,3 км. 

Изменился удельный вес дорог, находящихся в собственности муниципальных районов 
и городских округов, в общей протяженности автодорог по муниципальным образованиям 
Ростовской области: по муниципальным районам удельный вес увеличился с 66,0% на 
01.01.2013 года до 78,4% на 01.01.2014 года; по городским округам уменьшился с 34,0% на 
01.01.2013 года до 21,6% на 01.01.2014 года. 

В соответствии со статьей 3.2.  Областного закона от 22.10.2005 № 380-ЗС 
дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты поселений, муниципальных 
районов и городских округов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимые на территории Российской Федерации, устанавливаются исходя 
из зачисления в местные бюджеты 10 процентов акцизов на нефтепродукты 
консолидированного бюджета Ростовской области. Размеры указанных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты устанавливаются 
исходя из протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в 
собственности соответствующих муниципальных образований, по данным 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской 
области[3]. 
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В результате произведено перераспределение дифференцированных нормативов 
отчислений от акцизов на нефтепродукты в сторону увеличения нормативов 
муниципальным районам за счет соответствующего  уменьшения по городским округам.  

По данным статистики на 01.01.2015 года протяженность дорог, находящихся в 
муниципальной собственности, по Ростовской области составила 27109,6 км., в том 
числе за счет муниципальных районов и поселений, входящих в состав муниципальных 
районов 21248,6 км., за счет городских округов 5861,0 км. 

Дальнейшее проведение инвентаризации не приведет к глобальному изменению 
нормативов. Перед органами местного самоуправления муниципальных образований  
стоит задача по изысканию других доходных источников для формирования 
муниципальных дорожных фондов.  

В свою очередь законодательство позволяет муниципальным образованиям пополнять 
бюджет муниципальных дорожных фондов за счет таких доходных источников, как:  

1)  плата за аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода 
автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальных 
образований, выделенных под размещение автомобильных мастерских, заправочных 
пунктов, установку рекламных баннеров и других объектов сервисного обслуживания 
населения; 

2) осуществлять выдачу специального разрешения на движение по 
автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;  

3) взимание штрафов за нарушение правил перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов, путем осуществления рейдов уполномоченных 
сотрудников муниципальных образований и сотрудников ГИБДД с использованием 
специализированной техники;  

4)   внедрение системы платных парковок (парковочных мест), расположенных на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения.  

Введение данных доходных источников требует проведения органами местного 
самоуправления определенной работы с дополнительными источниками 
финансирования, что в настоящее время невозможно в связи экономической 
нестабильностью и отсутствием в бюджетах дополнительных средств. 

Отдельные муниципальные образования Ростовской области пошли по другому пути 
пополнения доходов муниципального дорожного фонда для финансового обеспечения 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения. Так, например, в муниципальный дорожный фонд города Шахты в 
2014 году в источники муниципального дорожного фонды были введены отчисления от 
земельного налога в размере 2,7 процентов в связи с неисполнением плана поступления 
акцизов на нефтепродукты, что позволило профинансировать расходы, утвержденные в 
бюджете на 2014 год. В 2015 году в муниципальный дорожный фонд города Шахты 
дополнительно направлены денежные средства от продажи земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, на проведение ремонта муниципальных 
дорог.  

В муниципальный дорожный фонд города Таганрога в 2014 году в источники 
муниципального дорожного фонды были введены отчисления в размере 40% от доходов 
от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков). 

Какими бы не были результаты деятельности муниципальных дорожных фондов за 
первый год их существования, будущее остается за этими фондами. Необходимость 
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финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения заставит органы местного самоуправления более 
активно проводить работу по изысканию дополнительных доходных источников, 
рационально использовать имеющиеся финансовые ресурсы, выделять наиболее 
приоритетные направления в расходовании бюджетных средств, осуществлять контроль за 
качеством выполняемых дорожных работ.  
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АНТИМОНОПОЛЬНАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Россия, как и любое другое государство, хотело бы закрепить на мировой арене свои 
позиции, усовершенствовав экономику в целом, стабилизировать рынок, развить 
конкуренцию. Достижению задуманного могло бы способствовать грамотно 
организованные меры регулирования монополий. По мнению специалистов, 
антимонопольная политика современного правительства, безусловно, важна для 
динамичного развития российской экономики. 
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В России антимонопольная политика, в первую очередь, создана для развития 
конкурентной среды и стимулирования частного предпринимательства. К сожалению, на 
сегодняшний день, мы констатируем тот факт, что мер, которые проводит государство, 
недостаточно для свободного и эффективного развития конкуренции [1].  

В рейтинге конкурентных экономик мира в прошлом году Россия заняла «почетное» 64-е 
место из 144 стран, что не может не огорчать, радует только то, что в этом году Российская 
экономика поднялась на 11 позиций и оказалась на 53 месте. Впереди нас в списке, как ни 
странно, находятся такие государства, как Италия, Казахстан, Филиппины и другие. Общий 
рейтинг складывается из множества показателей, но к нашему несчастью, российская 
антимонопольная политика далеко не в лидерах. Страны оценивают не только по уровню 
монополизации рынков или развитию конкуренции внутри страны, но и степени 
ориентированности на покупателя, уровню годовой инфляции и многие другие. 

Глядя на подобные показатели, можно сделать вывод, что, по мнению Всемирного 
экономического форума, в российском государстве антимонопольной политики не 
существует, с этим, естественно, не согласится наше антимонопольное ведомство. Оно есть, 
его просто надо совершенствовать. Для эффективного развития антимонопольной 
политики, конкуренции и демонополизации экономики России, по мнению специалистов, 
требуются жесткое воздействие на региональные власти, препятствующие свободному 
перемещению товаров и капиталов по стране, ужесточение антимонопольного контроля и 
непрерывное усовершенствование нормативного регулирования [3]. 

На сегодняшний день, главной действующей мерой в России является ограничительная 
мера, которая предусмотрена законом «О конкуренции». Он подразумевает строгий запрет 
на ведение недобросовестной конкуренции, монополистическую деятельность и другие 
действия, которые негативно влияют на развитие конкуренции.   

Запреты на монополистическую деятельность представлены запретами соглашений, 
ограничивающих конкуренцию и злоупотреблениями предприятиями доминирующим 
положением. По статистике, около 60 % нарушений антимонопольного законодательства 
составляют такие злоупотребления. Также важным нарушением считается несоблюдение 
порядка ценообразования, накладывается запрет на установление монопольно низких и 
высоких цен, изъятие товара из обращения, в результате чего создается дефицит, 
навязывание невыгодных условий и многое другое [4]. 

В качестве инструмента монопольного контроля широко используется государственный 
реестр, который создается с целью получения информационной базы о самых крупных 
субъектов рынка, контроль соблюдения субъектами антимонопольного законодательства.  

Нельзя отрицать проблемы антимонопольного регулирования. Помимо вышесказанного, 
в первую очередь стоило бы выделить трудности с принимаемыми нормативными актами, 
качеством правоприменительной деятельности, наличием единой процедуры рассмотрения 
антимонопольных дел и другие. 

Антимонопольная политика составляет неотъемлемую часть социально-экономической 
сферы государства и должна быть синхронизирована с иным государственным 
регулированием, в том числе налоговым, таможенным, гражданско-правовым, 
административным, уголовным, отраслевым. Попытки искусственно ее отграничить, 
чреваты неэффективностью регулирования. Законодателю просто необходимо учитывать 
баланс частных и общественных интересов [2]. 

В настоящее время антимонопольное законодательство подошло к определенному 
рубежу своего развития. С одной стороны, за последние 20 лет был проделан огромный 
путь по созданию нормативно-правовой базы, в целом соответствующей мировым 
наработкам в области антимонопольного регулирования. С другой стороны, следует 
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признать, что, несмотря на наличие достаточно развитого правового инструментария в этой 
области, российская правоприменительная практика пока далека от лучших мировых 
стандартов и нуждается в серьезной корректировке. 
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БАНКОВСКАЯ ЛИКВИДНОСТЬ 
 

Банковская система - одна из важнейших и неотъемлемых структур рыночной 
экономики. При этом банки, проводя денежные расчеты, кредитуя хозяйство, выступая 
посредниками в перераспределении капиталов, существенно повышают общую 
эффективность производства, способствуют росту производительности общественного 
труда.  

Термин «ликвидность»  в буквальном смысле слова обозначает легкость реализации, 
продажи, превращения материальных ценностей и прочих активов в денежные 
средства.  Ликвидность какого-либо хозяйственного агента можно представить, как его 
способность отвечать по всем своим обязательствам в обусловленный срок. Естественно, 
банкам, как и другим звеньям экономики, необходимы средства в ликвидной форме, т.е. 
такие активы, которые могут быть превращены в денежную наличность с небольшим 
риском потерь, либо вообще без риска. 

В целом ликвидность  банка  предполагает возможность продавать ликвидные активы, 
приобретать денежные средства в центральном банке и эмитировать акции, облигации, 
депозитные и сберегательные сертификаты, другие долговые инструменты. Ликвидность  
является гарантом стабильности банковской системы, а также залогом доверия со стороны 
населения. [1] 

Недостаточный уровень ликвидности часто является первым признаком наличия у банка 
серьезных финансовых затруднений. В такой ситуации он обычно начинает терять 
депозиты, что уменьшает его наличные средства и заставляет избавляться от наиболее 
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ликвидных ценных бумаг. Другие банки с большой неохотой предоставляют банку, 
находящемуся на грани банкротства, займы без дополнительного залога или предлагают их 
по более высокой процентной ставке, что еще более сокращает доходы банка, 
испытывающего финансовые трудности. Таким образом, каждый коммерческий банк 
должен самостоятельно обеспечивать поддержание своей ликвидности на заданном уровне 
на основе как анализа ее состояния, складывающегося на конкретные периоды времени, так 
и прогнозирования результатов деятельности и проведения в последующем научно 
обоснованной экономической политики в области формирования уставного капитала, 
фондов специального назначения и резервов, привлечения заемных средств сторонних 
организаций, осуществления активных кредитных операций. [2] 

В ходе работы банка могут возникать фактические и вероятностные обязательства. 
Например, полученный банком межбанковский кредит носит фактическое обязательство, а 
неожиданно возникшее незапланированное обязательство, например, выплата штрафных 
санкций по решению арбитражного суда, может быть обжалована или не обжалована. Банк 
можно признать ликвидным, если он сможет в плановые сроки сформировать наличные 
средства из имеющихся собственных или привлеченных источников по оптимальной цене 
и погасить все возникшие обязательства. Ликвидность банка может быть положительной 
или отрицательной, статичной или непрерывной. Например, статическая ликвидность 
рассчитывается по показателям как ее фотографическая, историческая оценка в конкретные 
моменты времени. Непрерывная ликвидность рассчитывается на будущий плановый 
период, которая прогнозируется специальными экономико-математическими моделями и 
контролируется плановиками. Кроме того, плановики рассчитывают нормативную, 
плановую и фактическую ликвидность банка. Наибольшую сложность представляет 
прогнозирование непрерывной ликвидности как поддержание оптимального соотношения 
между привлекаемыми и размещаемыми финансовыми потоками. Все активы 
располагаются в балансе банка по степени убывания ликвидности. В первую очередь, это 
денежные средства в кассе банка, на корреспондентских счетах в РКЦ ЦБР, других банках, 
государственные, ценные бумаги, ценные бумаги крупных компаний топливно-
энергетического комплекса. Далее идут краткосрочные кредиты клиентам, другим банкам, 
долгосрочные инвестиции банка, основные и оборотные фонды, здания, сооружения.[3 
c.264]  

В пассиве баланса статьи должны распределятся по срочности выполнения обязательств: 
депозиты до востребования, депозиты до годового периода, долгосрочные депозиты, 
собственные средства банка. Последний показатель– главный фактор финансовой, 
устойчивости и ликвидности банка. Если планово-аналитическое управление банка не 
сможет поддерживать ликвидность банка, она рано или поздно ликвидирует сам банк. Чем 
выше величина собственных средств банка, резервных фондов, чем меньше кредиторских 
долгов, тем выше его ликвидность. Реальные обязательства отражены в балансе банка в 
виде депозитов до востребования, срочных депозитов, привлеченных межбанковских 
ресурсов, средств кредиторов. Условные обязательства выражены забалансовыми 
пассивными и забалансовыми активными операциями. 

Для выполнения обязательств банк использует следующие ликвидные активы: 
денежную наличность, выраженную в остатках денег в кассе и на корреспондентских 
счетах; активы, которые можно быстро превратить в наличность; межбанковские кредиты, 
которые при необходимости можно получить с межбанковского рынка или от Банка 
России; другие привлеченные средства, например выпуск депозитных сертификатов и 
банковских векселей. 
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СТАРТАП: ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЯ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 

 
В последнее время слово стартап стало очень популярным. В этой статье мы дадим ответ 

на вопрос – «Что такое стартап?» и попытаемся раскрыть понятие стартапа как можно 
шире, расскажем об истории возникновения термина стартап, о финансировании стартапов 
и о других стадиях его становления и развития. 

Стартап – это недавно созданная компания, которая только находится на стадии 
развития, но имеющая инновационные идеи. Именно эти новшества помогут превзойти 
конкурентов и выйти на рынок с новым продуктом, услугой. Основная особенность 
стартапов – нехватка финансов, поиск «бизнес-ангелов» и отношение не только к IT-сфере, 
но и к любой области рынка. Сейчас стартап-проекты можно назвать венчурными. 

То, какими характеристиками отличаются стартапы от других предприятий, разобраться 
помогут эксперты из журнала «Forbes». По их мнению, компании должны быть основаны 
не более года назад; представляющие собой инновационный бизнес; приносящие доход, не 
превышающий дохода стартапа; не переросшие фазу стартапа, то есть не ставшие уже 
приобретенными компаниями и проектами, управляемые частными фондами [1]. 

Стартапы создаются сегодня с целью ведения инновационного бизнеса, осуществления и 
разработку новых продуктов с дальнейшей продажей на рынке. Ведь крупные корпорации 
слишком «неповоротливы и медлительны» для инновационной деятельности, а также ни 
одна из них не захочет вводить неизвестный и рискованный продукт на рынок, ведь риски 
достаточно сильный и убытки могут быть колоссальными. Именно благодаря своей 
мобильности, рискованности и умением «лавировать» между конкурентами, стартапы и 
составляют конкуренцию крупным компаниям. 

Залогом успешного стартапа является новаторская идея, без которой бизнес может 
обернуться банкротством. Стратап-проект, который будет, действительно, работать и 
приносить плоды своей деятельности, стоит немалых денег, и, зачастую, многие 
корпорации готовы платить за хорошую идею. Также важна степень востребованности 
товара, разработанного в стартапе, для потребителей, ведь идея может быть новой, а пользы 
для людей от неё не будет. Команда – это составляющее, необходимое успешному бизнесу. 
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Важно, чтобы один стартапер эффективно дополнял другого, то есть необходимы 
различные качества, которые помогут сделать компанию успешной и прибыльной. 

Финансирование стартапов – ключевая проблема данного бизнеса. Имея гениальную 
идею и инновационный продукт, поставить на производство революционный товар без 
материальной помощи невозможно. Финансирование такого рода предприятий в России 
хоть и редкость, но многие талантливые люди получили развитие своих бизнес-планов и 
сейчас успешно реализуют поставленные задачи. Зачастую, финансовую помощь 
предоставляют только лучшим проектам, именно поэтому проходят различные конкурсы, 
которые помогают людям с инновационными проектами пробиться на рынок и создать 
свою компанию. Кроме конкурсов возможна и помощь через частных инвесторов – 
«бизнес-ангелов», либо венчурных фондов, помогающих развивающимся компаниям 
добиться успеха. 

Затрагивая различные источники помощи стартапу, необходимо рассказать про бизнес-
инкубаторы, которые в первую очередь помогают молодым специалистам в наборе опыта. 
В России бизнес-инкубатор это «организация, решающая задачи, ограниченные 
проблемами поддержки малых, вновь созданных предприятий и начинающих 
предпринимателей, которые хотят, но не имеют возможности начать своё дело, связанные с 
оказанием им помощи в создании жизнеспособных коммерчески выгодных продуктов и 
эффективных производств на базе их идей» [3]. Данные организации помогают 
начинающим предпринимателям главным образом с помощью знаний в определенной 
области, но и финансовая помощь, конечно, присутствует. Бизнес-инкубаторы свою 
популярность обрели в начале XXI века, в особенности в США, ведь было очень удобно 
оказывать поддержку сразу и фирмам с высокими технологиями, и нетехнологичному 
предпринимательству. 

Развитие стартапа проходит через несколько стадий: 1. Pre-startup: временной период, 
длящийся от момента зарождения идеи до выхода товара на рынок. Эта стадия включает в 
себя анализ рынка, создание прототипа, закрытая и публичная версия продукта и в 
заключении – запуск товара. 2. Startup стадия: решающая стадия для любого проекта – 
ранняя и поздняя startup стадия − стадия запуска и первоначальный период его работы. 
Стартап занимает на рынке устойчивое положение и уверенно движется к завоеванию 
ниши. 3. Стадия выхода: выход их бизнеса бизнес-ангелов и венчурных инвесторов, 
принимавших участие в финансирование. Не обязательно, что стартап проходит через все 
эти стадии, ведь некоторые он может «перепрыгивать», но цель: развитие своего бизнеса и 
выход товара на рынок, у всех одна, а средства разные. 

Таким образом, стартапы постепенно становятся важными факторами экономического 
развития стран-лидеров мирового хозяйства, включая США, Канаду, Германию и многие 
другие страны Европейского союза [2]. Примером успешного развития стартап-компании 
является «Twitter». Как рассказывает Уильямс, создатель компании, Twitter заплатила 
11 000 долл.  за то, чтобы визуально представить свой сервис на плоских панельных 
экранах, которые установили в коридорах. Это был риск, который мог обернуться провалом 
для дела всей его жизни, но людям понравилась новинка, и сейчас многие даже не знаю, как 
начинала эта компания, хотя пользуются услугами «твиттера» каждый день. Масштабная 
компания начиналась, как никому не известный продукт, и сегодня стоимость «Twitter» 
оценивается в 5 млрд. долларов. 

Цитата известного предпринимателя Уолтера Крайслера: «Настоящий секрет успеха 
заключается в энтузиазме», − говорит нам о том, что не важно финансовое состояние твоей 
компании, не важны и материальные ценности, когда есть, действительно, рвение к 
успешному бизнесу, новаторская идея, или новшество в производимой продукции. Любой 
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человек способен изменить свою жизнь лишь с помощью одной только мысли, воплотив 
которую и финансовое состояние, и материальные ценности не заставят себя ждать. 

В заключении хотелось бы сказать, что, по нашему мнению, стартапы являются самыми 
перспективными направлениями для развития экономики страны в целом и отдельных её 
частей. Инновационный бизнес, на сегодняшний день, является неотъемлемой часть 
любого государства, пытающего поднять свой уровень экономики. Нельзя не отметить, что 
компании такого виды будут популярны еще и из-за того, что любой человек, имеющий 
идею нового бизнеса, сможет осуществить свой план благодаря помощи различных 
фондов, если его новшества, действительно, перспективны. 
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В составе базовых условий успешного развития логистической системы особую 

значимость имеют финансово-экономические показатели. В последнее время все чаще 
отмечается, что на уровне предприятия можно наблюдать определенные соответствия 
изменения финансово-экономических показателей предприятия и макроэкономических 
показателей с течением времени. Подобное наблюдение проявляется в установлении 
зависимости между динамикой количественно-качественных характеристик состояния 
логистической системы и основными макроэкономическими показателями развития 
экономики в целом. 

Объектами экономических прогнозов в рамках понятия эффективного 
функционирования логистической системы в первую очередь являются показатели 
выручки от реализации, себестоимости реализованной продукции, прибыли от продаж и 
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чистой прибыли, а также рентабельность продаж, производства и активов предприятия и 
др. 

Основные задачи прогнозирования развития предприятия как логистической системы 
могут быть сформулированы следующим образом: 
 определение критериев устойчивого экономического развития логистической 

системы; 
 организация развития логистической системы в направлениях, отвечающих 

экономическим целям субъекта управления; 
 управление, регулирование финансовых, материальных и информационных потоков, 

протекающих внутри организациии; 
 обеспечение достаточного развития и создание возможно лучших условий 

существования логистической системы при наличии  недостаточно благоприятных 
условий. 

Прогнозы показателей эффективного функционирования и развития логистистической 
системы могут разрабатываться на различные периоды времени. В частности, по критерию 
длительности срока прогнозирования различают следующие прогнозы: краткосрочные – 
составленные на срок от одного года до 5 лет; среднесрочные – от 5 до 10 лет; 
долгосрочные – свыше 10 лет. [1, c. 78] 

С увеличением срока прогнозирования точность прогнозов снижается. Несмотря на 
снижающуюся достоверность прогнозов с временным горизонтом свыше 10 лет, 
потребность в разработке таких прогнозов очевидна. Она определяется тем, что для 
управления, регулирования финансово-экономических, производственных процессов, 
протекающих в рамках исследуемой логистической системы, такими, как оптимизация 
размещения производительных сил, определения критериев эффективного 
функционирования системы, рационализация использования материальных, трудовых 
ресурсов, оптимизация движения материальных, финансовых и информационных потоков 
требуется информация, которая может содержаться в долгосрочных прогнозах.  

Информационную базу для осуществления прогнозирования показателей развития 
логистической системы  составляют: 

1) текущий статистический учет основных макроэкономических показателей; 
2) годовые и ежеквартальные отчеты предприятий для учредителей, а также годовая 

бухгалтерская отчетность. 
Процесс прогнозирования может быть успешным только при относительной 

стабильности условий развития логистической системы. Зачастую факторам внешней 
среды характерна определенная динамика,  которая меняет условия функционирования 
системы и события начинают развиваться в ином направлении, чем это было предположено 
ранее. Прогнозирование показателей развития логистической системы представляет собой 
сложный многоступенчатый процесс, в ходе которого решается определенный круг 
различных экономических задач. На сегодняшний день имеется достаточно объемный 
список методов прогнозирования, которые используются при изучении поведения 
социально-экономических систем в будущем.[2,180] 

Прогнозирование показателей развития с целью управления эффективным 
функционированием логистической системы  будет приносить результат только в том 
случае, когда этот процесс органически вливается в программу общего развития 
предприятия и учитывает прямое и косвенное влияние внутренних и внешних факторов, 
существующих внутри и вне логистической системы. Определение и решение основных 
проблем устойчивого развития системы заключается не в проведении отдельных 
мероприятий, в той или иной мере связанных с финансовой деятельностью предприятия, а 



145

в решении целого комплекса финансово-экономических и производственных проблем. 
Политика в сфере управления эффективным функционированием логистической системы, 
должна быть гибкой, многосторонней, глубоко продуманной и рассчитанной на 
длительный период. 

Таким образом, механизм управления логистической системой должен быть отлажен 
таким образом, чтобы это позволило осуществлять прогнозирование условий деятельности 
системы, обладать гибкостью, необходимой для своевременного изменения целей развития 
системы, стимулировать выбор способов их достижения, реализацию разработанных 
планов. 
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В статье исследуются вопросы подготовки коммерческими организациями первой 

отчетности по международным стандартам финансовой отчетности, а также  пути 
оптимизации ее составления. 
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Переход России к принципиально новым экономическим отношениям обусловил 

необходимость кардинального реформирования российской системы бухгалтерского учета 
с целью приведения национальной системы бухгалтерского учета в соответствие с МСФО 
и требованиями рыночной экономики для обеспечения сопоставимости информации, 
формируемой российскими и зарубежными хозяйствующими субъектами. 

Применение принципов МСФО при составлении финансовой отчетности позволяет 
представить информацию, характеризующую имущественное положение и финансовые 
результаты деятельности организации, на языке, понятном пользователям всего мира, а как 
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следствие, наименее трудоемким путем завоевать доверие инвесторов, в том числе и 
зарубежных [1,87]. 

В связи со сложностями внедрения и понимания международных стандартов 
финансовой отчетности Совет по МСФО разработал специальный стандарт, который 
используется при  подготовке первой МСФО-отчетности. 

По общему правилу МСФО (IFRS) 1 «Первое применение международных стандартов 
финансовой отчетности» первая МСФО-отчетность организации должна соответствовать 
положениям каждого МСФО, действующего на конец первого отчетного периода. Однако 
ретроспективное применение некоторых положений МСФО является достаточно 
затратным и требует значительных временных, финансовых и трудовых ресурсов. В этом 
контексте одной из задач МСФО (IFRS) 1 являются снижение затрат на подготовку 
отчетной информации, а также упрощение процесса составления первой отчетности.  

МСФО (IFRS) 1 «Первое применение международных стандартов финансовой 
отчетности» может быть использован в полной мере, когда организация в предшествующих 
отчетных периодах составляла отчетность с использованием отдельных стандартов. Его 
могут использовать также организации, ранее составлявшие отчетность в соответствии с 
основополагающими принципами международных стандартов, но, несмотря на то, что она 
использовалась внешними и внутренними пользователями, невозможно было однозначно 
констатировать, что все требования МСФО соблюдены. Кроме этого, стандарт должен 
быть использован организациями, ранее составлявшими финансовую отчетность в 
соответствии с национальными требованиями и национальными стандартами, которые 
частично соответствуют МСФО. При этом заявление о том, что данная организация 
представила отчетность, полностью соответствующую положением МСФО, отсутствовало 
[2,115]. 

Таким образом, положения МСФО (IFRS) 1 «Первое применение международных 
стандартов финансовой отчетности» свидетельствуют, что организациями, впервые 
применяющими МСФО, являются такие, которые впервые представляют в финансовой 
отчетности полезные, достоверные и надежные сведения, полностью соответствующие 
всем требованиям МСФО. 

На дату перехода на МСФО организация должна подготовить вступительный отчет о 
финансовом положении, то есть рассчитать входящие остатки в соответствии с МСФО. 
Этот этап предполагает выполнение следующих действий. 

1. Признать все активы и обязательства, признание которых требуется согласно МСФО. 
Это означает, что активы и обязательства, которые не были признаны согласно российским 
стандартам бухгалтерского учета, но которые отвечают критериям признания согласно 
МСФО, нужно признать во вступительном отчете о финансовом положении на дату 
перехода на МСФО. Например, в соответствии с РСБУ компании не признают активы и 
обязательства пенсионных планов с установленными выплатами, резервы в отношении 
затрат, связанных с выводом внеоборотных активов из эксплуатации, рекультивацией 
земли и т. д. 

2. Прекратить признание всех активов и обязательств, признание которых не разрешено 
МСФО. Это означает, что активы и обязательства, которые были признаны согласно РСБУ, 
но которые не отвечают критериям признания согласно МСФО, нельзя признавать во 
вступительном отчете о финансовом положении. То есть их нужно списать. К таким 
активам и обязательствам можно отнести капитализированные затраты на исследования, на 
организационные работы, определенные виды доходов будущих периодов и т. д. 

3. Реклассифицировать определенные активы и обязательства, которые в соответствии с 
МСФО нужно представить в составе иных категорий, чем они представлены в 
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соответствии с РСБУ. Например, в состав основных средств организации могут быть 
включены объекты инвестиционного имущества, которые в соответствии с МСФО должны 
отражаться по отдельной строке. Некоторые резервы, связанные с переоценками, 
потребуется реклассифицировать в нераспределенную прибыль, а некоторые статьи 
собственного капитала необходимо реклассифицировать в категорию обязательств и 
наоборот. При этом порядок учета резерва по переоценке, признанного в рамках прежней 
системы учета, будет зависеть от того, как организация будет оценивать соответствующий 
актив после даты перехода – по фактической стоимости или по переоцененной стоимости. 
Если организация в рамках МСФО будет оценивать актив по фактической стоимости, то 
существующий резерв переводится в состав нераспределенной прибыли. Если организация 
решает оценивать объект основных средств по переоцененной стоимости, то нужно 
оценить резерв по переоценке на дату перехода. 

4. Применить МСФО при оценке всех признанных активов и обязательств. Это 
предполагает (в зависимости от требований МСФО) оценку по справедливой стоимости, 
дисконтированной стоимости или фактическим затратам. 

Результаты корректировок организации отражают в составе нераспределенной прибыли 
или по другой статье собственного капитала на момент перехода на МСФО.  

Таким образом, МСФО (IFRS) 1 требует, чтобы все статьи вступительного отчета о 
финансовом положении соответствовали положениям применимого МСФО. Однако из 
этого правила есть исключения. Рассмотрим обязательные исключения. 

Ретроспективное применение некоторых требований МСФО не только связано с 
большими затратами, но и приводит к использованию суждений относительно прошлых 
событий. Такие суждения могут привести к произвольным или субъективным оценкам, 
которые нельзя назвать надежными. Поэтому МСФО (IFRS) 1 запрещает применять 
ретроспективно некоторые аспекты МСФО. 

Расчетные оценки. МСФО (IFRS) 1 содержит специальные указания по отражению 
расчетных оценок. По сути, данные указания – это модификация требований отражения 
некорректирующих событий после отчетного периода, содержащихся в МСФО (IAS) 10 
«События после отчетной даты». Они применяются на отрезке времени с даты перехода на 
МСФО до первой годовой отчетной даты. Эти указания ограничивают возможность 
организации оценивать прошлые события с позиции сегодняшнего дня при подготовке 
своего вступительного МСФО - отчета о финансовом положении и сравнительных данных. 
Расчетные оценки, сделанные организацией на дату перехода на МСФО, должны 
соотноситься с оценками, сделанными на ту же дату в РСБУ с учетом поправок на разницу 
в применяемых учетных политиках. Эти расчетные оценки не подлежат корректировке с 
учетом информации, полученной позднее.  

Вполне возможно, что организации придется сделать на дату перехода расчетные 
оценки, которые не требовались в прежней системе учета. Эти расчетные оценки должны 
отражать условия (изменения рыночных цен, ставки процента или обменные курсы), 
существовавшие на дату перехода на МСФО. Вышеуказанные условия также применимы к 
сравнительной информации, представленной в первой финансовой отчетности, 
подготовленной по МСФО. 

Прекращение признания финансовых инструментов. В соответствии с этим 
исключением организация должна применять требования МСФО по прекращению 
признания финансовых инструментов перспективно к сделкам, осуществленным 1 января 
2004 года или после этой даты. Таким образом, если организация в прежней системе учета в 
результате сделок, осуществленных до 1 января 2004 года, списала финансовые активы и 
обязательства, то эти активы и обязательства не должны признаваться и в соответствии с 
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МСФО. То есть вступительный отчет о финансовом положении не нужно корректировать в 
отношении таких сделок. 

Правила учета операций хеджирования. МСФО (IFRS) 1 запрещает ретроспективно 
определять производные инструменты в качестве инструментов хеджирования. Данное 
исключение требует, чтобы организация использовала специальные правила учета 
операций хеджирования перспективно с даты перехода. То есть если согласно прежней 
системе учета операция не считалась хеджированием, то ее нельзя отнести к таковой 
задним числом после перехода на МСФО. Для выполнения этих требований на дату 
перехода на МСФО организация должна: 

а) оценить все производные инструменты по справедливой стоимости. Исключение – 
производные инструменты, привязанные к долевым инструментам, по которым 
отсутствуют рыночные котировки, и справедливую стоимость таких долевых 
инструментов невозможно надежно оценить; 

б) любые имеющиеся на дату перехода активы и обязательства, которые представляют 
собой прибыли и убытки по производным инструментам, необходимо исключить из 
вступительного отчета о финансовом положении; 

в) определить на дату перехода или до нее операции, которые нужно учитывать как 
отношения хеджирования в соответствии с МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: 
признание и измерение». То есть во вступительном отчете о финансовом положении нельзя 
признавать как отношения хеджирования те отношения, которые не соответствуют 
критериям признания их таковыми в соответствии с МСФО (IAS) 39. Если организация 
использовала в прежней системе правила учета операций хеджирования, не разрешенные 
МСФО (например, в качестве инструмента хеджирования организация использовала 
выпущенный (проданный) опцион или хеджировала нетто-позицию), соответствующий 
производный инструмент отражается на дату перехода как самостоятельный финансовый 
инструмент; 

г) скорректировать балансовые величины прежней системы учета в связи с тем, что на 
дату перехода были применены специальные правила МСФО по учету операций 
хеджирования. Данные корректировки могут относиться к отношениям хеджирования 
справедливой стоимости, потоков денежных средств, чистой инвестиции. 

Классификация и оценка финансовых активов. Организации необходимо оценить, 
отвечает ли финансовый актив условиям МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» на 
основе фактов и обстоятельств, которые существуют на дату перехода на МСФО. 

Встроенные производные инструменты. Организация должна оценить необходимость 
отделения встроенного производного инструмента от основного договора и отражения его 
в учете в качестве производного инструмента исходя из условий, которые существовали на 
более позднюю из следующих дат: 

• дата, на которую она впервые стала стороной по данному договору; 
• дата, на которую потребовалась переоценка в соответствии с МСФО (IFRS) 9. 
Кроме исключений, которые организация должны применять в обязательном порядке, 

МСФО (IFRS) 1 предусматривает ряд освобождений, которые организации могут 
применять по собственному выбору - необязательные освобождения. 

Такие освобождения позволяют существенно снизить трудовые затраты организации 
при переходе на МСФО. Организация по собственному выбору может использовать одно 
или более освобождений от общего требования ретроспективного применения МСФО. При 
этом к конкретному активу или обязательству можно применить несколько освобождений. 
Рассмотрим наиболее используемые освобождения. 
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Оценка балансовой стоимости основных средств. В соответствии с МСФО (IAS) 16 
«Основные средства» организация может использовать для последующей оценки основных 
средств либо модель учета по первоначальной стоимости, либо модель учета по 
переоцененной стоимости. Причем такая учетная политика должна применяться 
последовательно ко всем основным средствам, принадлежащим к одной и той же группе. 
Для отражения стоимости основного средства во вступительном отчете о финансовом 
положении организации необходимо пересмотреть свои оценки (порядок формирования 
первоначальной стоимости, срок полезного использования и т. д.). Кроме того, придется 
провести проверку на обесценение в соответствии с МСФО (IAS) 36 «Обесценение 
активов». Если организация не располагает соответствующими данными для этих целей, то 
для сбора соответствующей информации потребуется значительное количество времени и 
денежных средств. Чтобы избежать сложных расчетов, организация может воспользоваться 
исключением, предусмотренным МСФО (IFRS) 1, и оценить балансовую стоимость 
основных средств на дату перехода на МСФО исходя из условно первоначальной 
стоимости. В качестве условно первоначальной стоимости можно использовать одну из 
следующих оценок: 

1) справедливая стоимость. Обычно это рыночная стоимость или стоимость, 
определенная оценщиком на основе рыночных данных. Как правило, за основу берется 
самая высокая из возможных цен, по которой данный объект можно продать, вне 
зависимости от того, как основное средство используется в настоящее время. Однако когда 
отсутствуют объективные данные о рыночной стоимости основных средств, их стоимость 
можно оценить исходя из ожидаемой прибыли или стоимости замещения с учетом 
накопленной амортизации. Справедливую стоимость основного средства на дату перехода 
можно определить с использованием методологии, которая является наиболее уместной 
для данной организации. Отдельно отметим, что МСФО (IFRS) 1 не требует привлечения 
оценщика; 

2) переоцененная стоимость. Эту оценку можно использовать, если организация ранее 
переоценивала основные средства в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и 
база для определения этой стоимости сопоставима: 

• со справедливой стоимостью; 
• с фактической или амортизированной стоимостью по МСФО, скорректированной с 

учетом изменений в общем или специфическом индексе цен. 
При этом необходимо, чтобы переоценка произошла на дату перехода на МСФО или 

раньше; 
3) оценка, вызванная определенным событием, например приватизацией или выходом на 

IPO, в результате чего некоторые или все активы и обязательства организация оценила и 
признала по справедливой стоимости. При этом дата оценки должна совпадать с датой 
перехода на МСФО или наступать раньше. 

Данное освобождение организация может использовать в отношении отдельных 
объектов основных средств, то есть не нужно его применять для всех групп основных 
средств или всех объектов в этих группах. Если организация решает воспользоваться этим 
освобождением, условно первоначальная стоимость становится новой фактической 
стоимостью данного объекта по МСФО на соответствующую дату. Любая накопленная 
амортизация, признанная в рамках прежней системы учета до указанной даты, принимается 
равной нулю. 

Рассмотренное исключение также можно применить: 
• к инвестиционной недвижимости, если организация выбрала модель учета по 

первоначальной стоимости согласно МСФО (IAS) 40 «Инвестиционное имущество»; 
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• к нематериальным активам, которые соответствуют критериям переоценки, 
установленным в МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы». 

Обязательства по выводу активов из эксплуатации, включенные в стоимость основных 
средств. При первоначальном признании основных средств обязательство организации по 
демонтажу актива и восстановлению окружающей среды включают в стоимость этого 
основного средства. В случае пересмотра величины обязательства все изменения относят на 
стоимость актива, к которому относится это обязательство (за исключением изменений, 
связанных с приближением срока обязательства, – они включаются в состав финансовых 
расходов). Для выполнения требований МСФО организации пришлось бы пересчитать 
влияние каждого изменения в таких обязательствах, которое возникло до даты перехода, и 
определить влияние на амортизацию. Однако в некоторых случаях организации 
практически невозможно оценить обязательства на прошлую дату. МСФО (IFRS) 1 дает 
возможность воспользоваться необязательным освобождением в отношении расчета 
резерва по выводу активов из эксплуатации, подлежащего включению в фактическую 
стоимость объекта основных средств. 

Применяя это освобождение, можно воспользоваться следующим алгоритмом для 
расчета: 

а) рассчитать величину резерва по состоянию на дату перехода, как если бы 
соответствующее обязательство возникло на эту дату. Для дисконтирования нужно 
использовать текущую рыночную ставку; 

б) дисконтировать величину этого резерва назад до даты возникновения обязательства. 
Для дисконтирования здесь следует использовать историческую ставку, 
скорректированную с учетом риска, которая, по наилучшим расчетным оценкам 
организации, применялась бы в период между указанной датой и датой перехода; 

в) амортизировать полученную приведенную стоимость с даты возникновения 
обязательств до даты перехода. 

Вознаграждения работникам. Действующая редакция МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения 
работникам» разрешает организациям использовать метод «коридора». Он позволяет 
отложить признание актуарных прибылей и убытков. Так, актуарные прибыли и убытки 
признают только в том случае, если накопленная величина непризнанных актуарных 
прибылей и убытков на начало периода превысит «коридор» – 10 процентов от наибольшей 
из величин: стоимости обязательства по плану с установленными выплатами и 
справедливой стоимости активов плана. Выполняя требования ретроспективного 
применения стандарта, при переходе на МСФО организация должна рассчитать сальдо по 
актуарным прибылям и убыткам на каждую отчетную дату с начала действия пенсионного 
плана с установленными выплатами и разделить их на признанную и непризнанную части. 
Однако МСФО (IFRS) 1 предусматривает специальное освобождение, которое позволяет 
признать все актуарные прибыли и убытки, накопленные на дату перехода на МСФО, в 
составе нераспределенной прибыли. Причем сделать это можно, даже если впоследствии 
организация будет применять метод «коридора». Если организация решит воспользоваться 
данным освобождением, то ей следует применить его ко всем планам с установленными 
выплатами. 

Накопленные курсовые разницы. МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений обменных 
курсов валют» требует, чтобы накопленные курсовые разницы, возникающие при 
пересчете показателей отчетности зарубежного предприятия, признавались в качестве 
отдельного компонента собственного капитала. 

На практике может оказаться, что прежняя система учета не требовала отражать такие 
курсовые разницы подобным образом. Ретроспективный расчет курсовых разниц может 
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вызвать серьезные затруднения. Поэтому МСФО (IFRS) 1 предусматривает специальное 
освобождение. Применив его, организация может признать величину накопленных разниц 
равной нулю на дату перехода на МСФО. В этом случае любые суммы курсовых разниц, 
признанные по состоянию на эту дату в рамках прежней системы учета, нужно перенести в 
состав нераспределенной прибыли. Следует отметить, что такое освобождение 
применяется только к курсовым разницам, которые возникают при пересчете статей 
отчетности зарубежного предприятия. 

Затраты по займам. Организация, впервые применяющая МСФО, может воспользоваться 
специальными правилами перехода на измененные (в 2007 году) требования МСФО (IAS) 
23 «Затраты по займам». Если выполнение требований МСФО (IAS) 23 при переходе на 
МСФО приводит к изменению учетной политики организации, правила по переходу на 
измененные требования позволяют не применять требования стандарта ретроспективно. 
Вместо этого МСФО (IAS) 23 применяют к квалифицируемым активам, в отношении 
которых капитализация по займам начинается со следующей даты: 

1. 1 января 2009 года или даты перехода (в зависимости от того, какая из них наступает 
позже); 

2. какой-либо более ранней даты, выбранной организацией, впервые применяющей 
МСФО. 

Отметим, что это освобождение нельзя применять к отдельным активам по желанию 
организации, его нужно применять ко всем соответствующим активам. 

 Предусмотренные в МСФО (IFRS) 1 исключения и освобождения позволяют 
организациям, впервые применяющим МСФО, сформировать прозрачную и качественную 
отчетность с разумными финансовыми затратами и затратами времени. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕБОВАНИЙ  ПБУ "ДОХОДЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ" ПБУ 9/99 И ПРОЕКТОМ ПБУ «ДОХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ» 
 

Последние годы отмечены активным реформированием российского бухгалтерского 
учета. Основным инструментом данного процесса, как указано в Концепции развития 
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бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на среднесрочную 
перспективу, стали Международные стандарты финансовой отчетности. 

Вопросы отражения информации о доходах в соответствии с требованиями МСФО и 
РСБУ рассматриваются почти во всех серьезных изданиях, посвященных теории и 
практике бухгалтерского учета. Можно отметить книгу, выпущенную под редакцией 
В.Г. Гетьмана [1], а также работы Е.С. Соколовой [2] и О.В. Соловьевой [3, 4]. Вопросы, 
связанные с представлением информации о доходах в соответствии с МСФО и РСБУ 
широко освещаются и в периодических изданиях.  

В данной статье уделим внимание основным видам доходов, особенностям признания, 
оценке отдельных видов доходов, проведем определенный сравнительный анализ 
требований Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99 и 
проектом ПБУ «Доходы организации», находящемся в стадии разработке Министерством 
финансов. 

Крылов Э.И. и Власова В.М. отмечают, что такая экономическая категория прибыль 
характеризует конечные финансовые результаты деятельности предприятия. Она является 
показателем, в котором отражаются эффективность производства, объем и качество 
произведенной продукции, состояние производительности труда, уровень себестоимости. 
Прибыль как конечный финансовый результат деятельности предприятия представляет 
собой положительную разницу между общей суммой доходов и затратами (расходами) на 
производство и реализацию продукции с учетом других хозяйственных операций. Убыток, 
напротив, – это отрицательная разница между доходами и расходами по всем 
хозяйственным операциям предприятия[5]. 

Рыжков К. отмечает, что финансовый результат (чистая прибыль или убыток) 
организации определяется как разница между доходами организации от осуществляемых 
видов деятельности и соответствующими им расходами[5]. 

Доходы предприятия характеризуют финансовый результат его деятельности. 
Получением доходов завершается цикл оборота капитала, когда он вновь обретает 
денежную форму. 

Доходами от обычных видов деятельности в бухгалтерском учете согласно пункту 5 
Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 9/99 признаются выручка от 
продажи продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ (оказанием 
услуг). Согласно Положению по бухгалтерскому учету 9/99 «Доходы организации», 
утвержденное приказом Минфина РФ от 27.11.2006 года №156н, доходом организации 
признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных 
средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к увеличению 
капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собственников 
имущества). 

Минфин России опубликовал на своем сайте проект ПБУ «Доходы организации», 
который в скором времени заменит действующее ПБУ 9/99. Понятие доходов в новом 
Положении расширено.  

Доходами организации будет признаваться увеличение экономических выгод в 
результате поступления (увеличения стоимости) активов и (или) списания (уменьшения 
стоимости) обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, за 
исключением поступлений, указанных в п. 4 Положения. Таким образом, в отличие от 
действующего ПБУ в состав доходов включены увеличение стоимости активов и 
уменьшение стоимости обязательств, приводящие к увеличению капитала организации.  
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Доходом согласно ст. 41 НК РФ признается экономическая выгода в денежной или 
натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой 
такую выгоду можно оценить, и определяемая в соответствии с гл. 25 НК РФ. 

В экономической практике понятия "доход" и "выручка" зачастую употребляются как 
равнозначные. Вместе с тем доход - более емкая категория.[6] 

Доход включает выручку от реализации товаров, продукции, работ и услуг (доходы от 
обычных видов деятельности) и прочие поступления. 

В зависимости от характера доходов, условий их получения и направлений деятельности 
предприятия доходы подразделяются на: 

- доходы по обычным видам деятельности; 
- прочие доходы. 
Доходы по обычным видам деятельности - это экономические выгоды, полученные 

предприятием (в том числе выручка) от выполнения работ, продажи товаров и услуг. К 
доходам от обычных видов деятельности можно отнести и поступления от сдачи 
имущества в аренду, участия в уставных капиталах других организаций, предоставления за 
плату прав на объекты интеллектуальной собственности и т.д. Это возможно, если они 
являются одним из предметов деятельности фирмы (с учетом критериев обычных видов 
деятельности: существенности величины дохода; систематического характера получения 
дохода; значительного числа покупателей или заказчиков). Раскроем особенности 
содержания доходов в налоговом и бухгалтерском учете (табл.1.2). 

 
Таблица 1 - Особенности содержания доходов в налоговом и бухгалтерском учете 

Вид доходов Учет доходов 
бухгалтерский налоговый 

Выручка, полученная 
причитающаяся к  получению) 
от  покупателя товаров  (работ, 
услуг), за  минусом НДС           

Включается в состав        
выручки от продажи         
(п. 6 ПБУ 9/99) 

Включается в состав      
выручки от реализации    
(ст. 249 НК РФ) 

Курсовые разницы, которые 
возникают при получении 
выручки     
в иностранной валюте  

Включаются в состав 
прочих доходов или 
расходов (п. 8 ПБУ 
9/99,  
п. 11 ПБУ 10/99) 

Включаются в состав      
внереализационных        
доходов или расходов     
(ст. ст. 250, 265 НК РФ) 

Курсовые разницы, 
возникающие, когда  стоимость 
товаров, работ, услуг выражена 
в условных денежных единицах              

Включаются в состав 
прочих доходов или 
расходов (п. 13 ПБУ 
3/2006) 

Включаются в состав      
внереализационных        
доходов или расходов     
(ст. ст. 250, 265 НК РФ) 

Проценты за отсрочку оплаты 
товаров,  работ, услуг 
(коммерческий         
кредит)               

Увеличивают выручку 
от     
продажи (п. 6.2 ПБУ 
9/99) 

Включаются в состав      
внереализационных        
доходов (ст. 250 НК РФ) 

Проценты или дисконт по 
векселям, полученным в оплату 
товаров, работ, услуг 

Увеличивают выручку 
от     
продажи (п. 6.2 ПБУ 
9/99) 

Включаются в состав      
внереализационных        
доходов (ст. 250 НК РФ) 

 
В проекте ПБУ «Доходы организации» фактически отсутствует классификация доходов 

(несмотря на наличие одноименного раздела в проекте). Вместо используемых в ПБУ 9/99 
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двух классов доходов в проекте говорится только о том, что является и что не является 
выручкой. При этом, однако, в указанном проекте приводятся термины для обозначения 
некоторых видов доходов от обычной деятельности, отсутствующие в ПБУ 9/99: 

- лицензионные доходы; 
- дивидендные доходы; 
- процентные доходы. 
Также можно разделить доходы предприятия на облагаемые и необлагаемые налогом. 
В заключении следует отметить, что настоящее время в России активизирована работа 

по разработке федеральных стандартов бухгалтерского учета. Очевидно, что основой 
содержания федеральных стандартов должны стать Международные стандарты 
финансовой отчетности МСФО). Несмотря на существенное сближение требований 
МСФО и РСБУ в последние годы реформирования национальной учетной системы, все 
еще сохраняется достаточно много различий между ними. Поэтому по нашему мнению 
выходом из сложившейся ситуации будет дальнейшая детальная разработка новых 
проектов федеральных стандартов и дальнейшее внедрение в  практику учета. 
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СТАНДАРТА 

 
В настоящее время реализуется очередной этап реформирования российского 

бухгалтерского учета, начавшийся с принятием Федерального закона от 06.12.2011 №402-
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ФЗ «О бухгалтерском учете»[1]. Принятие данного закона активизировало процесс 
разработки федеральных стандартов в области регулирования бухгалтерского учета, 
которые должны заменить действующие положения бухгалтерского учета (ПБУ). При этом 
новые федеральные стандарты бухгалтерского учета разрабатываются с учетом положений 
международных стандартов. Ведется эта работа и в части регулирования порядка 
отражения в российском бухгалтерском учете основных средств.  

К настоящему времени разработан проект Федерального стандарта «Учет основных 
средств», предложенный Минфином России совместно с Национальной организацией по 
стандартам финансового учета и отчетности (НСФО). Сравнительный анализ положений 
проекта нового Стандарта и ПБУ 6/01 позволяет выделить ряд ключевых изменений. 

Прежде всего, следует отметить, что по сравнению с действующим ПБУ 6/01 в новом 
Стандарте расширены критерии признания объектов основными средствами. ПБУ 6/01 
содержит только четыре условия признания объектов основными средствами. Проект 
Федерального стандарта «Учет основных средств» вводит еще два условия: о материально-
вещественной форме и возможности достоверной оценки активов. 

В новом Стандарте уточнен состав затрат, формирующих первоначальную стоимость 
основных средств. Согласно новому Стандарту «к ним относится цена приобретения, 
подлежащая уплате поставщику (продавцу), за вычетом полученных скидок, а также все 
затраты, которые непосредственно связаны с сооружением и изготовлением объекта, а 
также с доставкой и приведением объекта в состояние, пригодное для использования в 
соответствии с намерениями руководства»[3]. 

Нормами  нового Стандарта предусматривается включение в первоначальную стоимость 
основных средств затрат на их демонтаж и ликвидацию, а также расходов на 
восстановление окружающей среды на занимаемом основными средствами земельном 
участке. Кроме того, в новом Стандарте предполагается признавать в бухгалтерском учете 
соответствующие оценочные обязательства. Указанные положения нового Стандарта 
коррелируют с соответствующими нормами МСФО, что сближает отечественный учет с 
международными правилами учета. При этом, одним из главных новшеств  проекта нового 
российского Стандарта учета основных средств является введение понятия 
ликвидационной стоимости. Ликвидационная стоимость объектов основных средств не 
будет учитываться при определении амортизационных отчислений. То есть на сумму 
ликвидационной стоимости, под которой понимается стоимость реализации, ожидаемая к 
получению при выбытии объекта после завершения его эксплуатации, будет 
корректироваться в сторону уменьшения амортизационная величина объекта основного 
средства. Это соответствует нормам МСФО, что сближает отечественный учет основных 
средств с международными стандартами учета и отчетности. 

Таким образом, в новом Стандарте для начисления амортизации объектов основных 
средств в качестве базы будет использоваться так называемая фактическая или 
переоценённая стоимость, которая уменьшается на сумму расчетной ликвидационной 
стоимости. Как отмечают Т.В. Кожинова и А.И. Савицкая, «внесение в новый Стандарт 
требования вычета ликвидационной стоимости из первоначальной стоимости основных 
средств при начислении их амортизации является прогрессивным шагом, поскольку 
отсутствие данного требования в ПБУ 6/01 приводило к завышению суммы начисленной 
амортизации основных средств, а следовательно, и к завышению оценки активов, в 
которую включается указанная амортизация»[4]. 

Новый Стандарт вводит изменения и в порядок переоценки объектов основных средств. 
В действующем ПБУ 6/01 переоценка основных средств проводится «по текущей 
(восстановительной) стоимости, не чаще одного раза в год, на конец отчетного периода»[2]. 
Проект нового Стандарта предполагает проводить переоценку объектов основных средств 
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в соответствии с текущей рыночной стоимостью. При этом согласно проекту нового 
Стандарта «переоценка должна проводиться с такой периодичностью, чтобы оценка 
основных средств в финансовой отчетности на конец отчетного периода существенно не 
отличалась от их текущей рыночной стоимости на ту же дату»[5].  

В настоящее время согласно ПБУ 6/01 для переоценки объектов основных используется 
переоцененная стоимость новых объектов. Проект нового Стандарта «Учет основных 
средств» в качестве базы для переоценки объектов основных средств предполагает 
использование балансовой стоимости.[2] Это полностью соответствует требованиям 
МСФО 16, что также сближает отечественный учет с международными правилами и будет 
способствовать более точному отражению остаточной стоимости основных средств в 
бухгалтерской отчетности. 

Таким образом, новый Стандарт «Учет основных средств» по сравнению с ПБУ 6/01 
более приближен к МСФО. При этом в целом новые правила учета основных средств дают 
больше свободы предприятиям и организациям в принятии решений по учету, что в гораздо 
большей степени по сравнению с ПБУ 6/01 потребует от бухгалтеров применения 
профессионального суждения. 
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ГАРМОНИЗАЦИЯ ПБУ 6/01 "УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ" И МСФО (IAS) № 

16 "ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА" 
 
В настоящее время отечественной экономике необходима широкомасштабная 

перестройка на основе модернизации и применения современных инновационных 
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технологий. Вместе с тем уровень изношенности основных средств по стране (в 
зависимости от вида деятельности) составляет в среднем 75 - 85%, и эти показатели 
продолжают увеличиваться[1]. В нашей стране не созданы, а, следовательно, и не 
функционируют механизмы, характерные для рыночной экономики, направленные на рост 
производительности труда, использование высокопроизводительной техники, снижение 
себестоимости продукции. Необходимые условия формирования рыночной среды - 
развитые производственные силы и производственные отношения, конкуренция. Все эти 
составляющие в нашей стране до сих пор находятся в стадии становления. 

К сожалению, в российском законодательстве и иных нормативных правовых актах в 
области бухгалтерского учета основных средств практически отсутствуют подходы к 
формированию источников финансирования даже простого воспроизводства основных 
средств (не говоря уже о расширенном воспроизводстве). Так, п. 1 Положения по 
бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01 устанавливает правила 
формирования в бухгалтерском учете информации об основных средствах организации, что 
не согласуется с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 16 "Основные 
средства", цель которого состоит в определении порядка учета основных средств, чтобы 
пользователи финансовой отчетности могли получать информацию об инвестициях 
организации в основные средства и изменениях в таких инвестициях. Главными вопросами 
в учете основных средств согласно МСФО (IAS) 16 являются признание активов, 
определение их балансовой стоимости, амортизационных отчислений и убытков от 
обесценения, подлежащих признанию применительно к ним[2]. Основные средства в 
МСФО (IAS) 16 признаются инвестициями, которые могут осуществляться в том числе и за 
счет суммы накопленной амортизации, что не отражено в ПБУ 6/01, где не декларируется 
целевое использование накопленной суммы амортизации. 

Маслова О.И. и др. в своем исследовании, посвященном проблемам учета и управления 
воспроизводством основных средств[2], отмечает, что существующие в настоящее время 
различия в подходах к учету основных средств между ПБУ 6/01 и МСФО (IAS) 16 
приводят к тому, что бухгалтерская информация не позволяет принять адекватные решения 
о сроках обновления последних. Как она считает, несмотря на то, что Минфин России 
разрабатывает новый проект ПБУ "Учет основных средств", более соответствующий 
принципам МСФО, необходимо внесение изменений и в другие законодательные и 
нормативные документы, регламентирующие определение сроков службы и норм 
амортизации основных средств (НК РФ, Классификацию основных средств, включаемых в 
амортизационные группы и др.).  

Долгосрочные инвестиции связаны с осуществлением капитального строительства в 
форме нового строительства, а также реконструкции, расширения и технического 
перевооружения действующих предприятий и объектов непроизводственной сферы. 
Вместе с тем основным источником инвестиций, которые идут на простое воспроизводство 
основных средств, является амортизационный фонд предприятия. Амортизация - это 
постепенное изнашивание основных средств и перенесение их стоимости на выпускаемую 
продукцию по мере их физического и морального износа. Инструментом возмещения 
износа основных средств являются амортизационные отчисления в виде денег, 
направляемых на ремонт или строительство, изготовление новых основных средств. Сумма 
амортизационных отчислений включается в издержки производства (себестоимость) 
продукции. Производитель обязан производить накопление амортизационных отчислений, 
откладывая их из выручки за проданную продукцию. Накопленные амортизационные 
отчисления образуют амортизационный фонд в виде денежных средств, предназначенных 
для воспроизводства, воссоздания изношенных основных средств. Величина годовых 
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амортизационных отчислений предприятия определяется в виде доли первоначальной 
стоимости объектов, представляющих основные средства. Но экономическая сущность 
инвестиций и амортизации, приведенная выше, до сих пор не нашла отражения в системе 
бухгалтерского учета отечественных организаций. 

Положения МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 36 "Обесценение активов" принципиально 
отличны от ПБУ 6/01, что приводит к дискриминации целей учета основных средств в 
отечественных организациях. В частности, определения, приведенные в ПБУ 6/01, 
отличаются от определений видов стоимости основных средств по МСФО (IAS) 16, причем 
некоторые из них отсутствуют в ПБУ 6/01. 

Существуют также значительные расхождения при признания активов в качестве 
основных средств в отечественных и международных стандартах бухгалтерского учета. 
Так, согласно МСФО (IAS) 16 основные средства представляют собой материальные 
активы, которые предназначены для использования в производстве или поставке товаров и 
услуг, для сдачи в аренду третьим лицам или для административных целей, при этом 
предполагается их использование в течение более чем одного периода. Себестоимость 
объекта основных средств подлежит признанию в качестве актива только в том случае, если 
поступление в организацию связанных с данным объектом будущих экономических выгод 
является вероятным, а себестоимость данного объекта может быть достоверно оценена. 

Согласно п. 4 ПБУ 6/01 актив принимается организацией к бухгалтерскому учету в 
качестве основных средств, если одновременно выполняются следующие условия: 

- объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении 
работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления 
организацией за плату во временное владение и пользование или во временное 
пользование; 

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока 
продолжительностью свыше 12 мес. или обычного операционного цикла, если он 
превышает 12 мес.; 

- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 
- объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 
Ни один отечественный нормативный документ по бухгалтерскому учету основных 

средств не определяет порядок оценки степени (уровня) использования основных средств в 
организации. Следовательно, по не используемым по целевому назначению основным 
средствам отечественные организации продолжают начислять амортизацию, включаемую в 
себестоимость продукции, на основе которой формируется цена. Затем она в виде выручки 
приходуется организацией. Согласно МСФО (IAS) 16 при применении метода амортизации 
актива на основе его использования амортизационное начисление может равняться нулю, 
пока актив ничего не производит. 

Согласно МСФО (IAS) 16 объекты основных средств могут приобретаться для 
обеспечения безопасности или в целях защиты окружающей среды. Приобретение таких 
основных средств, хотя и не связано непосредственно с увеличением будущих 
экономических выгод от использования конкретного существующего объекта основных 
средств, может быть необходимо для получения организацией будущих экономических 
выгод от использования других принадлежащих ей активов. Такие объекты основных 
средств могут быть признаны как активы, поскольку обеспечивают извлечение 
организацией будущих экономических выгод из соответствующих активов сверх того, что 
она могла быть получить, если бы эти объекты не были приобретены. 

Гетьман В.Г., сравнивая ПБУ 6/01 и МСФО (IAS) 16 в своем исследовании о назревших 
вопросах совершенствования учета основных средств[3], заметил, что в ПБУ 6/01 
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отсутствуют затраты, перечисленные в МСФО (IAS) 16 в пп. "c" п. 16 как важный 
компонент, входящий составной частью в первоначальную стоимость объекта основных 
средств при его признании, что вызывает сожаление.  

Принципиальные различия между ПБУ 6/01 и МСФО (IAS) 16 он отметил и в вопросе 
определения первоначальной стоимости самостоятельно произведенного (построенного) 
объекта основных средств. В соответствии с требованиями МСФО (IAS) 16 (п. 22) в 
себестоимость актива не должны включаться сверхнормативные расходы сырья и других 
ресурсов, трудовые и прочие затраты, понесенные при создании актива своими силами. В 
ПБУ 6/01 такой нормы, к сожалению, нет. В результате указанные затраты обычно 
включают в первоначальную стоимость возводимого объекта.[3]  

В МСФО (IAS) 16 определяется себестоимость самостоятельно произведенного актива. 
При этом любые внутренние прибыли, сверхнормативные расходы сырья и затраты труда и 
других ресурсов, понесенные при создании актива своими силами, не включаются в его 
первоначальную стоимость. В ПБУ 6/01 этот вопрос не рассматривается, а следовательно, 
по умолчанию себестоимость созданных своими силами активов ничем не ограничивается. 

Принципиальные различия существуют в подходах к начислению амортизации 
основных средств в МСФО (IAS) 16 и ПБУ 6/01. Так, согласно п. 17 ПБУ 6/01 стоимость 
объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. Начисление 
амортизации по объектам основных средств производится независимо от результатов 
деятельности организации в отчетном периоде и отражается в бухгалтерском учете 
отчетного периода, к которому оно относится (п. 24 ПБУ 6/01). 

Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражаются в 
бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете (п. 25 
ПБУ 6/01). В соответствии с МСФО (IAS) 16 "Основные средства" используемый метод 
начисления амортизации должен отражать схему ожидаемого потребления организацией 
будущих экономических выгод от использования основных средств. Применяемый к 
активу метод начисления амортизации подлежит пересмотру по крайней мере в конце 
каждого финансового года. Если обнаруживается значительное изменение в ожидаемой 
схеме потребления будущих экономических выгод, заключенных в активе, данный метод 
должен быть скорректирован для отражения этого изменения. Согласно ПБУ 6/01 методы 
начисления амортизации основных средств не пересматриваются. 

В соответствии с п. 15 ПБУ 6/01 стоимость основных средств, по которой они приняты к 
бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных 
законодательством РФ. Изменение первоначальной стоимости основных средств, по 
которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, 
дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и переоценки 
объектов основных средств. Согласно МСФО (IAS) 16 в качестве учетной политики 
организация обязана выбрать либо модель учета по фактическим затратам, либо модель 
учета по переоцененной стоимости и применять выбранную учетную политику ко всему 
классу основных средств. 

Согласно ПБУ 6/01 коммерческая организация может не чаще одного раза в год (на 
конец отчетного года) переоценивать группы однородных объектов основных средств по 
текущей (восстановительной) стоимости. В МСФО (IAS) 16 после первоначального 
признания в качестве актива объект основных средств должен учитываться по его 
себестоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от 
обесценения. Будучи признанным в качестве актива, объект основных средств, 
справедливая стоимость которого поддается достоверной оценке, подлежит учету по 
переоцененной величине, равной его справедливой стоимости на дату переоценки за 
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вычетом любой накопленной впоследствии амортизации и любых накопленных 
впоследствии убытков от обесценения. 

Переоценки должны производиться с достаточной регулярностью во избежание 
существенного отличия балансовой стоимости от той, которая определяется при 
использовании справедливой стоимости на отчетную дату. Как видно из сравнения этих 
двух положений, для переоценки основных средств используются разные подходы (в 
МСФО (IAS) 16 - справедливая стоимость, в ПБУ 6/01 - текущая (восстановительная) 
стоимость). 

Кроме того, в ПБУ 6/01 отсутствуют подходы к определению убытков от обесценения, 
которые определяются в соответствии с МСФО (IAS) 36 "Обесценение активов". Цель 
Стандарта МСФО (IAS) 36 состоит в том, чтобы установить процедуры, которые 
организация применяет для учета своих активов по величине, не превышающей их 
возмещаемую величину. Возмещаемая величина - это большее из двух значений: чистой 
продажной цены актива и его ценности использования; ценность использования - 
дисконтированная стоимость будущих потоков денежных средств, получение которых 
ожидается от актива или генерирующей единицы. Если актив учитывается по величине, 
превышающей его возмещаемую сумму, и его балансовая стоимость превышает сумму, 
которая будет возмещена за счет использования или продажи этого актива, то в этом случае 
актив характеризуется как обесценившийся, и Международный стандарт требует, чтобы 
организация признала убыток от обесценения. При этом организация обязана на каждую 
отчетную дату выявлять наличие признаков возможного обесценения актива. При 
выявлении любого такого признака организация обязана оценить возмещаемую сумму 
актива. 

В ПБУ 6/01 такой обязанности у отечественных организаций нет. Ранее результаты 
переоценки не разрешалось включать в данные бухгалтерской отчетности предыдущего 
отчетного года, а только в данные бухгалтерского баланса на начало отчетного года. 
Изменился порядок проведения переоценки объектов основных средств. Сумма дооценки 
объекта основных средств в результате переоценки зачисляется в добавочный капитал 
организации. Если в дальнейшем объект будет уценен, сумма такой уценки относится в 
уменьшение добавочного капитала организации, образованного за счет сумм прежней 
дооценки. Превышение суммы уценки над предыдущей дооценкой обязывает эту разницу 
относить на финансовый результат в качестве прочих расходов (счет 91). Ранее разница 
относилась на счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)". 

Сумма же уценки объекта основных средств ранее относилась на счет 84. Теперь она 
должна отражаться на финансовых результатах в качестве прочих расходов. В дальнейшем 
если сумма уценки, проведенной в предыдущие отчетные периоды, будет дооценена, то 
сумма дооценки, равная сумме прежней уценки, зачисляется в финансовый результат в 
качестве прочих доходов, тогда как ранее ее необходимо было относить на счет 84 
"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)". 

Также необходимо отметить, что при осуществлении переоценки основных средств 
предприятий большие проблемы могут возникнуть у оценщиков при определении 
рыночной (справедливой) стоимости, так как по многим объектам основных средств нет 
активного рынка. Согласно МСФО (IAS) 36 "Обесценение активов" активный рынок - это 
рынок, где соблюдаются следующие условия: 

- объекты сделок на рынке являются однородными; 
- в любое время могут быть найдены желающие совершить сделку продавцы и 

покупатели; 
- информация о ценах является общедоступной. 
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В нашей стране по достаточно большому количеству основных средств (в связи с их 
спецификой) активный рынок отсутствует, следовательно, отсутствует информационная 
база для их оценки по стоимости, сложившейся на активном рынке. В этом случае должна 
использоваться восстановительная стоимость (цена приобретения (строительства) 
аналогичного объекта минус начисленная амортизация), что является достаточно 
трудоемкой операцией для оценщиков. Поскольку услуги оценщика стоят достаточно 
дорого, это приведет к значительному увеличению себестоимости продукции. Например, в 
настоящее время привлечение оценщика для определения рыночной стоимости одного 
транспортного средства (на активном рынке) составляет в среднем 5 тыс. руб. 

Для принятия решений в области управления воспроизводством основных средств (ОС) 
необходима информация из системы бухгалтерского учета об их текущей стоимости, 
ожидаемом сроке службы, уровне износа. Проведенный анализ основных положений 
МСФО (IAS) 16 и ПБУ 6/01 (Приложение В) показал, что отечественная система 
бухгалтерского учета не позволяет формировать объективную информацию о состоянии 
основных средств и не формирует источники даже для простого воспроизводства основных 
средств, не говоря об их модернизации, для которой необходимо использовать ранее 
созданные резервы, нераспределенную прибыль и эмиссионный доход и доход от продажи 
акций, который чаще всего распределяется между учредителями (собственниками). Кроме 
того, в МСФО (IAS) 16 и ПБУ 6/01 содержатся различные требования к определению 
первоначальной стоимости объектов ОС, их переоценки и к составу основных средств. 
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Человек практически с момента начала своего существования на Земле непрерывно был 

включен в процесс обучения или образования, сначала он изучал окружающий мир и его 
особенности, затем учился выживать и жить, трудиться, организовывать досуг, ремесло и 
так далее. Современное общество сейчас в тысячи раз более развито, чем первобытное, но 
процесс самообразования не менее актуален и сегодня особенно для студентов высших 
учебных заведений. Потому как, данный процесс индивидуален и способствует 
формированию отдельной личности, повышению уровня его знаний, умений и 
возможностей, что так значимо, на сегодняшний день,  как для отдельного человека, так для 
государства или даже целого Мира. 

Прежде, чем говорить о самообразованиии, необходимо разобраться с понятием 
образование. Рассмотрим термин образование. Образова ние (по словарю Ушакова) — это 
процесс усвоения знаний, обучение, просвещение, и данная трактовка, на наш взгляд, одна 
из самых точных и верных, но тем не менее, обратимся к более подробному определению 
[2].  

В широком смысле слова, образование — процесс или продукт «формирования 
ума, характера и физических способностей личности… В техническом смысле 
образование — это процесс, посредством которого общество через школы, 
колледжи, университеты и другие институты целенаправленно передаёт своё 
культурное наследие — накопленное знание, ценности и навыки — от одного 
поколения другому т.е. между поколениями» [4].  

На сегодняшний день, образование является одним из важнейших и необходимых 
условий для нормальной жизнедеятельности человека в социуме. Каждая ступень 
образования дает ему новые возможности, как в области карьеры, так и личностного 
роста. Но зачастую, активному, целеустремленному или просто любознательному 
человеку недостаточно тех знаний, которые он получает в учебном заведении, к 
тому же любое образовательное учреждение всегда нацеливает учащегося на 
самообразование, в качестве изучения материалов, дополнительных к учебной 
программе. Программа обучения высших учебных заведений предусматривает 
кроме лекционных и практических занятий на базе университета и занятия 
самостоятельные. То есть преподаватель направляет студента в нужное русло, 
консультирует, после чего студент переходит к процессу самообразования. 

Перейдем непосредственно к понятию самообразование. Самообразование — это 
форма индивидуальной учебной деятельности человека, мотивированная личными 
или профессиональными потребностями и интересами, и направленная на 
приобретение необходимых знаний, умений и навыков, их постоянное 
совершенствование. Она является составной частью любой другой формы обучения, 
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а также необходимым условием эффективного функционирования системы 
внеобразовательного учреждения [3].   

Исходя из проведенного анализа, делаем вывод, что самообразование может 
существовать как отдельно, так и совместно с основным образованием, получаемым 
в ВУЗе. Но с учетом современных условий жизнедеятельности, где образование 
является обязательным и общедоступным, самообразование соответственно, 
является дополнительной формой получения знаний и умений. 

Многие люди посредством самообразования, осваивали множество ремесел, технологий, 
научных знаний и даже совершали открытия. Всемирноизвестные ученые Архимед, 
Ньютон, Фарадей, при помощи личных наблюдений, экспериментов, умозаключений 
открывали и представляли человечеству фундаментальные законы наук. Например, 
известный российский изобретатель, часовой мастер Ча йкин, Константи н Ю рьевич 
самостоятельно изучил часовое дело, активно усовершенствовал свои знания по данному 
направлению, при помощи книг, изучения компьютерных программ, существующих 
механизмов часов и основ дизайна, за несколько лет добился статуса часовщика-
изобретателя, создал свою всемирноизвестную компанию по изготовлению часов, которая 
сегодня зарегистрировала более 90 патентов на изобретения [2].    

Вышеперечисленные личности и их заслуги являются ярким примером 
значимости и необходимости самообразования. Безусловно, человеку необходим 
набор способностей, базовых знаний и некоторых условий для успешного развития 
самообразования, но наряду с такими общечеловеческими масштабами, существуют 
и такие результаты самостоятельного обучения, которые достаточно значимы в 
масштабах формирования отдельной личности. Тем более личности студента, т.к. он 
является представителем молодежи России. Студенты активны, подвижны, 
любознательны, энергичны и способны в силу своего возраста, жизненного этапа и 
социального статуса. Они легко обучаются, и поэтому процесс самообразования для 
них является прогрессивным способом развития и самосовершенствования. Они 
способны учиться играть на музыкальных инструментах, мастерить сувениры, 
танцевать, понимать психологию взаимоотношений, осваивать новые 
компьютерные программы или направления науки 

Сегодня существует масса способов самообразования, таких как чтение книг, 
общение с другими людьми, подбор информации в интернете, просмотр 
видеоуроков, проведение экспериментов, консультации, мастер-классы и т.д.  

Таким образом, самообразование является неотъемлемой частью образования 
студента ВУЗа, формирования личности и повышения уровня знаний и умений. 

В масштабах государства, самообразование может пропагандироваться на основе 
примеров достижений известных людей, в целях повышения уровня образованности 
населения, развития способностей и интереса к творчеству, формирования 
культурных ценностей и социального порядка среди граждан. 
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Социально-экономическая стабилизация Российского общества на современном этапе 

требует особого отношения к положению подростков в обществе. Социальное 
неблагополучие подростков зачастую связано с напряженностью, неудовлетворенностью 
собой, окружающими людьми и обстоятельствами. Социальное неблагополучие 
отражается на здоровье подростков; на их отношении к образованию, которое они 
получают в школе или учреждениях среднего профессионального образования; на 
психическом состоянии подростков, а как следствие – на их поведении, качестве 
социализации и личностном развитии. 

При определении центрального термина нашего исследования «трудная жизненная 
ситуация», мы обратились к публикациям в области педагогики, психологии и социальной 
работы. Как отмечает Н.Ф. Басов, подростки,  находящихся в трудной жизненной ситуации 
– это те, жизнедеятельность которых нарушена в результате сложившихся обстоятельств и 
которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью 
семьи. К этой категории относятся подростки, оставшиеся без попечения родителей; 
подростки - инвалиды; подростки с ограниченными возможностями здоровья; подростки - 
жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных 
катастроф, стихийных бедствий; подростки из семей беженцев и вынужденных 
переселенцев; подростки, оказавшиеся в экстремальных условиях… подростки, 
находящиеся в специальных учебно - воспитательных учреждениях и т.п. [1, с. 63].  

С точки зрения социальной педагогики и социальной работы (Е.В. Артюшенкова, Т.В. 
Макеева, А.В. Мудрик, М.В. Фирсов, И.А. Щеткина и др.), трудная жизненная ситуация – 
это ситуация, объективно нарушающая социальные связи подростка с его окружением и 
условия нормальной жизнедеятельности и субъективно воспринимаемая им как «сложная», 
вследствие чего он может нуждаться в поддержке и помощи социальных служб для 
решения своей проблемы [3, с. 8]. Следовательно, подросткам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, безусловно, необходима помощь специалиста: социального педагога, 
социального работника. В социальной педагогике смысл понятия «помощь» состоит в том, 
чтобы помочь человеку, попавшему в беду; помочь семье, ребёнку, подростку, молодому 
человеку найти свой путь жизненного самоопределения, развиваться на основании своих 
способностей и задатков. Помочь в стремлении молодого человека выйти на путь 
нравственных отношений. 

Защита прав детей, подростков и молодежи, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, осуществляется федеральными органами государственной власти, органами 
законодательной и исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации. Обеспечивать выживание, развитие, 
участие подростков в общественной жизни призвана обеспечить такая защита. В целях 
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защиты прав данной категории граждан, создаются соответствующие социальные службы, 
которые по поручению компетентного органа исполнительной власти, органа местного 
самоуправления или на основании решения суда в соответствии с государственными 
минимальными социальными стандартами основных показателей качества жизни 
подростков разрабатывают индивидуальную программу их реабилитации. Указанная 
программа включает в себя оценку (экспертизу) состояния подростков, в том числе 
проведенную учреждениями здравоохранения оценку состояния здоровья, 
психологические и иные антикризисные меры, а также долгосрочные меры по социальной 
реабилитации подростка, которые осуществляются социальной службой самостоятельно 
или совместно с образовательными учреждениями, учреждениями здравоохранения и 
другими учреждениями. 

В педагогической практике, в практике социальной работы используются понятия 
«индивидуальная помощь» и «ведущие технологии индивидуальной помощи». К ним 
принято относить следующие технологии: технологии профилактики - рассматривают 
различного рода социальные отклонения и их возможную профилактику, исходя из 
положения о том, что лучше предупредить, чем потом корректировать; технологии 
социально-педагогической помощи - предоставляют подростку помощь, включающую 
психолого-педагогическую диагностику, характеристику социальной ситуации,  разработку 
рекомендаций для подростка, его родителей; технологии социально-психологической 
реабилитации предполагают: проведение специальной системы мероприятий с подростком, 
включающих организацию условий воспитания и поведения подростка; предупреждение и 
пресечение разного рода отклонений поведения, координацию отношений подростка с 
коллективом; оздоровление и т.п. На наш взгляд, этими технологиями обязательно должен 
владеть специалист при работе с подростками, которым необходима профессиональная 
помощь. Такого рода помощь, согласно Профессионального стандарта специалиста по 
социальной работе, связана с деятельностью по реализации социальных услуг и мер 
социальной поддержки населения, которая предполагает выявление обстоятельств 
возникновения трудной жизненной ситуации путем организации обследований, 
определения причин, способных привести их в положение, представляющее опасность для 
жизни и (или) здоровья, анализа данных статистической отчетности, проведения, при 
необходимости [2]. 

Ю.В. Василькова и Т.А. Василькова определяют социально-педагогическую  помощь 
(далее СПП) следующим образом – это определенная система мер, обеспечивающих 
самореализацию подростков в различных видах деятельности. При оказании СПП 
подростку нужно, прежде всего, исключить или нейтрализовать действие различных 
негативных факторов, а также устранить последствия этих влияний. Необходимо извлечь 
подростка из деструктивной среды и обеспечить ему нормальные социальные условия, 
основанные на уважении к его личности, чувствам, воспитывать его в духе преодоления 
негативного жизненного опыта и веры в свои возможности.  

Констатирующий этап нашего эксперимента включал разработку социального проекта 
«Я и мой мир». Данный проект в своём содержании включает разработанные занятия (часы 
общения) по самопрезентации и организации жизнедеятельности группы воспитанников 
Областного казенного учреждения «Елецкий социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Ковчег» (директор учреждения М.Н. Гридчина — победитель  
Всероссийского  конкурса среди сотрудников  учреждений социальной сферы в номинации 
«Лучший директор стационарного учреждения социального обслуживания»). 
Приоритетные направления деятельности Центра - разработка, апробирование  и внедрение 
в практику реабилитационной работы авторских программ и инновационных методик и 
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технологий; индивидуальная работа с семьей; организация и проведение на базе 
учреждения семинаров, заседаний  круглых столов и социально-значимых мероприятий; 
информационно-рекламная деятельность. Педагогическое кредо сотрудников Центра 
«Чужих детей не бывает». Мы так же старались работать, придерживаясь этой установки и 
разрабатывали социальный проект, ориентируясь на необходимость социально-
педагогической помощи воспитанникам Центра. Актуальность нашего проекта объясняется 
тем, что трудные жизненные ситуации и выходы из них можно смоделировать и отработать 
на практике. Данный проект представляет собой систему таких занятий с подростками, 
направленных на СПП в их трудные периоды жизни и на подготовку к более мягкому 
протеканию этих трудных моментов у подростков с наименьшими личностными травмами. 
Проект рассчитан на занятия по 3 часа в неделю, в течение 3-х месяцев и состоит из 
четырех блоков: информационного; блока тренинговых занятий; занятий  по развитию 
рефлексии. Сами занятия в данный момент разрабатываются содержательно, а проект 
готовится к его реализации в рамках нашей практики следующего учебного года. 

Таким образом, социально-педагогическая помощь и ее оказание социальным 
работником, социальным педагогом подросткам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации на должном уровне, по-нашему мнению, есть значимая проблема, которая 
требует скорейшего разрешения. Социальные службы для подростков и молодежи 
работают по самым разным направлениям (экстренная психологическая помощь по 
телефону, деятельность центров социальной реабилитации, правовая и информационная 
помощь и т.п.), специализированные учреждения, где такого рода помощь оказывается, 
нуждаются в высококвалифицированных специалистах с высшим профессиональным 
образованием, мы планируем стать таким специалистом и результативно работать в 
учреждениях, оказывая СПП подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

 
Список использованной литературы: 

1. Социальная работа с молодежью: Учебное пособие [Текст] / под ред. д.п.н., проф. Н.Ф. 
Басова. – 2-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2009. – 328с. 

2. Профессиональный стандарт. Специалист по социальной работе [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://base.garant.ru/70535562/. 

3. Социальная работа с несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной 
ситуации: учеб.-метод. пособие / под общ. ред. Е.В. Артюшенковой, И.А. Щеткиной. - 
Забайкал. гос. гум.-пед. ун-т. – Чита, 2010. – 148 с.  

© А.Н. Агеева, 2015. 
 
 
 

УДК 378  
О.В. Артебякина, К.п.н., Факультет учителей начальных классов 

Челябинский государственный педагогический университет 
Г. Челябинск, Российская Федерация 

 
РОЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В 

МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ 
КЛАССОВ 

 
Профессиональную подготовку учителей осуществляют высшие педагогические 

учебные заведения. За время обучения в вузе происходит превращение недавнего 
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выпускника средней школы в квалифицированного специалиста. Управление этим важным 
и сложным процессом возможно лишь на основе научного подхода к организации процесса 
формирования молодых специалистов в условиях вузовского обучения. 

В настоящее время все более существенное значение приобретают требования, 
предъявляемые к современному специалисту, а именно к его методической подготовке. 

К методической подготовке учителя начальных классов относят подготовку, 
получаемую студентами через цикл методических дисциплин, которые опираются на 
систему психолого-педагогических дисциплин, изучаемых ранее. 

Методическая подготовка будущих учителей начальных классов представляет собой 
систему (рис.1) и условно разбивается на две подсистемы: теоретическую и практическую. 
Если внести элементы исследования в каждую подсистему, то этим самым будет 
обусловлено совершенствование теоретической и практической методической подготовки 
студентов, а, следовательно, и профессионально-педагогической подготовки будущих 
учителей начальных классов (рис.2). 

 

 
Рис. 1. Методическая подготовка будущего учителя начальных классов 

 

 
Рис.2. Научно-исследовательская работа студентов 



168

Научно – исследовательская работа студентов помогает решить двуединую задачу: 
активизировать познавательную деятельность (учебная задача) и готовить студентов к 
организации учебных исследований в школе, к развитию творческого мышления 
школьников (профессиональная задача). 

Научно – исследовательская работа влияет на студента (воспитывает потребность в 
приобретении знаний, желание и стремление постоянно пополнять свои знания; развивает 
математическое мышление), на содержание дисциплин методического цикла (вызывает 
необходимость совершенствования методики отбора содержания, организации и 
управления обучением) и на преподавателя (вызывает потребность постоянного 
повышения квалификации).  

Таким образом, влияние научно–исследовательской работы студентов по психолого-
педагогическим дисциплинам на учебный процесс можно изобразить в виде схемы (рис.3).  

 

 
Рис.3 Влияние НИРС на учебный процесс 

 
Следовательно, от степени решения проблемы организации научно-исследовательской 

работы студентов зависит результат методической подготовки, деятельность 
преподавателей и студентов и, в конечном счете, достижение целей образовательного 
процесса. 

© О.В. Артебякина, 2015 
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В последнее время интерес теоретиков и практиков направлен на разработку содержания 

и технологии поликультурной педагогики как  науки об образовательной системе, 
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формирующей в рамках единого государственного образовательного стандарта содержания 
обучения и воспитания в соответствии со структурой национальной идентичности с целью 
трансляции этнокультурного наследия и национальных культур  в широком контексте 
российской и мировой цивилизации. Актуальность проблемы определяется важностью 
реализации основных направлений позитивной социализации-индивидуализации, 
определенных Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (2013 г.), регистрационный номер 30384 [2]. 

Поликультурное образование в современной России, как система воспитания и обучения, 
учитывает следующие нормативно-правовые  документы: Конституция Российской 
Федерации(1993); Закон РФ «Об образовании» (2012); Закон РФ «О языках народов РФ» от 
25 октября 1991 г. N 1807-I (с изменениями от 24 июля 1998 г., 11 декабря 2002 г.); 
Концепция государственной национальной политики РФ; Национальная доктрина 
образования в РФ (на период до 2025 г.);  Концепция развития поликультурного 
образования в РФ. 

На основе этих документов цель национальной образовательной политики РФ 
рассматривается как становление полиэтнической (в этнокультурном смысле) и 
многонациональной (в смысле федерализма) по составу, но единой по национальному 
(гражданскому, государственному) сознанию нации россиян. В связи с этим, цели 
поликультурного образования предполагают формирование всесторонне и гармонически 
развитой личности, способной к творческому саморазвитию и осуществляющей 
этнокультурное и гражданское самоопределение на основе национальных традиции, 
ценностей российской и мировой культур. Нормативно-правовая база четко определяет 
цели,   содержание и  основные принципы поликультурного образования.  Развитие 
личности дошкольников предполагает осуществление целенаправленной, содержательной, 
технологически выверенной системы воспитания и обучения. 

С учетом требований ФГОС ДО нами определены следующие основные принципы 
поликультурного воспитания  дошкольников: гуманистическая открытость воспитания; 
личностная ориентированность воспитания; воспитание целенаправленной созидательной 
субъектной активности; взаимосвязь организованного саморазвития и самовоспитания с 
системой активного включения детей в разнообразные виды деятельности с 
использованием разнообразных форм, средств, методов и приемов поликультурного 
воспитания. 

Содержание поликультурного полиэтнического воспитания детей дошкольного возраста 
базируется на культурных и духовно-нравственных традициях многонационального народа 
Российской Федерации.  Один из базовых элементов поликультурного образования - 
воспитание в духе доброжелательности, этносензитивности,  коммуникабельности, доверия 
и миролюбия, свойственных многонациональной отечественной культуре и являющихся 
краеугольным камнем российской цивилизации [1]. 

Личностно ориентированная модель воспитания  предполагает активное вовлечение 
детей в мир этнокультурного наследия, исторических традиций.        В Федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования (2013) уточнены 
основные принципы дошкольного образования, среди которых важное место занимает 
принцип учёта этнокультурной ситуации развития детей. При реализации данного 
принципа необходимо формировать основные компетенции педагога. Направленные на 
установление правил поведения и взаимодействия в разных ситуациях, создание условий 
для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
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социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 
возможности здоровья. 

При описании требований к условиям реализации основной образовательной программы 
подчеркивается роль и значимость развивающей предметно-пространственной среды, 
которая должна обеспечивать:  учёт национально-культурных, климатических условий, в 
которых осуществляется образовательная деятельность детей. Поликультурное 
полиэтническое пространство дошкольного учреждения рассматривается как 
содержательный комплекс различных видов сред, представляющих разнообразные 
культуры. Позиция педагога дошкольного учреждения заключается в  активном 
задействовании и обогащении данных  видов сред. 

Задачи педагога  направлены на формирование представлений, воспитание 
эмоционально-ценностного отношения, обогащение практико-действенного опыта об 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля, как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразия стран и 
народов мира. В поликультурном сообществе Российской Федерации важным является 
воспитание патриотизма и гражданской идентичности. К потенциальным возможностям 
относятся заинтересованное отношение к окружающему миру, эмоциональная 
восприимчивость явлений, событий и предметов, желание активно участвовать в мире 
взрослых, наличие детской субкультуры, проявляющейся в народных играх, песнях, 
танцах, фольклоре. Ценностный подход к пониманию культурных истоков учитывает 
значимость использования «смыслообразующих мотивов» (А.Н.Леонтьев) [1].  
Разнообразные виды мотивации проявляются в отборе интересного и познавательного 
материала, интеграции видов детской деятельности, отборе разнообразных средств, форм и 
методов познания, дающих возможность раскрыть ребенку культурные традиция народов 
регионов и страны. Реализация содержания ФГОС дошкольного образования строится с 
учетом психологической установки на развитие потребностно-мотивационной сферы 
дошкольников: от чувств – к познанию, от познания – к отношениям, от отношений – к 
деятельности. 

Систематическое развитие и воспитание детей в поликультурном полиэтническом 
пространстве многонациональной России позволяет спрогнозировать следующий результат 
-  это воспитанник, способный: 

- чувствовать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других людей; 
- проявлять интерес к прошлому, настоящему и будущему  культурных традиций  

народов; 
- понимать ценность жизни, человека, культуры, истории; 
- проявлять заинтересованное, активно-положительное отношение к различным 

проявлениям национальной культуры различных народов. 
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1. Бабунова Е.С. Педагогическая стратегия этнокультурного воспитания детей 5-

7 лет в условиях полилогического пространства дошкольного образовательного 
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УЧЕТ ГЕНДЕРНОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ 

ФГОС ДОО 
 
Приоритеты современной образовательной политики Российской Федерации связаны с 

реализацией новых образовательных стандартов (ФГОС).  Согласно закону №273-ФЗ об 
образовании в РФ, дошкольное образование стало первым уровнем общего образования. 7 

Психология и педагогика оперируют достаточным количеством эмпирических данных, 
подчеркивающих значение полового фактора в психическом развитии. Конец дошкольного 
возраста охарактеризован набором полоролевых особенностей, который следует учесть в 
ходе образовательного процесса. Между тем, множество элементов системы образования 
одинаковы для всех, и педагоги стремятся добиться одних и тех же результатов. 

По мнению ученых, Л.И. Столярчук и И.Н. Евтушенко выполнение требований, 
обозначенных в ФГОС (например, построение образовательного процесса с учетом 
индивидуальных, возрастных психологических, физиологических особенностей 
воспитанников и др.) достаточно сложно без учета пола детей, поэтому реализация 
гендерного подхода в образовании облегчит реализацию стандартов нового поколения всех 
ступеней, будет способствовать повышению качества образования.1 

Новый подход к оценке качества образования, подчеркивает Е. А. Чикунова, связан с 
формированием ключевых компетенций, в соответствии с основным положением, 
выработанным Европейским союзом. Главной задачей дошкольной образовательной 
организации, по мнению ученых, становится формирование у мальчиков и девочек 
универсальных умений и способностей -  ключевых компетенций: социальной, 
коммуникативной, информативной, когнитивной, общекультурной и специальной. 

Н.В. Федина, в содержании понятия качества, применительно к дошкольному 
образованию, одним из положений формулирует обозначение цели развития ребенка через 
формирование у него указанных качеств личности, а не отдельных составляющих 
(например, к набору знаний, умений и навыков или соответствующих компетенций) 
6Освоив данные компетенции, ребенок впоследствии сможет легко адаптироваться в 
современном обществе. При этом, следует помнить тот факт, что мальчики и девочки 
дошкольного возраста неодинаково овладевают основными (ключевыми ) компетенциями. 
С этой целью, согласно проводимым исследованиям последних лет, учеными разработан и 
предложен гендерный подход в образовании. 

Формирование гендерной принадлежности ребенка – одна из задач образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие» ФГОС дошкольного образования.   
Целью гендерного подхода в педагогике является воспитание детей разного пола, 
одинаково способных к самореализации и раскрытию своих потенциалов и возможностей в 
современном обществе.  Гендерный подход в образовании – это индивидуальный подход к 
проявлению ребёнком своей идентичности, что даёт в дальнейшем человеку большую 
свободу выбора и самореализации, помогает быть достаточно гибким и уметь использовать 
разные возможности поведения. 6 

В педагогическом словаре дано следующее понятие коммуникативная    компетенция: 
умение, способность решать задачи общения, реализовать цели общения посредством 
данного языка. Подразумевается умение соотносить производимую речь с 
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соответствующими речевыми событиями, учитывая условия и принятые правила общения. 
5 

Представленные суждения о содержании понятия коммуникативная компетенция 
позволяют сделать вывод: теоретическую составляющую коммуникативной компетенции 
образуют коммуникативно-значимые знания о системе языка, о речеведческих понятиях, о 
видах речевой деятельности, об особенностях функционирования единиц языка в речи; 
практическую составляющую – речевые умения в рецептивных (слушание и чтение) и 
продуктивных (говорение и письмо) видах речевой деятельности.2,3 

В соответствии с ФГОС, коммуникация рассматривается «как смысловой аспект 
общения и социального взаимодействия, начиная с установления контактов и вплоть до 
сложных видов кооперации (организации и осуществления совместной деятельности), 
налаживания межличностных отношений и др. 6 «речевое развитие включает владение 
речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 
связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 
речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 
слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы. 

Коммуникативная компетенция дошкольника проявляется в возможности посредством 
речи решать задачи в условиях разных видов деятельности: бытовой, познавательной, 
игровой, учебной, трудовой и т.д. ( Л.Л. Лашкова, С.В. Проняева, Е.О. Смирнова, Л.В. 
Трубайчук и др.)  При этом ребенок ориентируется на особые условия ситуации, в которой 
протекает деятельность. Следует отметить, что к концу дошкольного возраста большинство 
детей умеют устанавливать контакт со сверстниками и незнакомыми им ранее взрослыми. 
При этом дети проявляют определенную степень уверенности и инициативности, согласно 
своим личностным качествам и полоролевым различиям. 4 

Высокий уровень развития речевого общения является основным условием успешной 
адаптации человека в любой социальной среде. В процессе глобализации, формирования 
единого мирового пространства современное образование должно ориентироваться не 
только на признание ценности ребенка, но и на создание реальных условий для развития 
его коммуникативных способностей. Развитие коммуникативных способностей помогает 
сформировать чувство собственного достоинства, полноценности, неповторимости и 
гендерной принадлежности. 1, 2, 4 В условиях введения ФГОС ДО, формирование 
коммуникативных компетенций детей дошкольного возраста, с учетом гендерных различий 
является одной из приоритетных задач на сегодняшний день в дошкольном образовании. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ 
МАТЕМАТИКИ 

 
Возрастание роли гражданского общества в России, новые геополитические реалии 

определяют заказ в системе образования на формирование социально ориентированного 
поколения россиян. Среди важнейших задач общеобразовательной школы особое значение 
имеет гражданское образование и воспитание. 

Гражданское воспитание - формирование гражданственности как интегративного 
качества личности, позволяющего человеку осуществлять себя политически, нравственно и 
юридически дееспособным. 

Основным элементом гражданственности является правовая и нравственная культура, 
которая выражается в дисциплинированности, доверии и уважении к другим гражданам, 
способности выполнять возложенные на себя обязанности, не забывая о национальных, 
патриотических и интернациональных чувствах. 

Внедрение новейших педагогических технологий в практику создало дополнительные 
возможности для формирования гражданского общества. Именно в математическом 
сообществе демократические идеалы реализуются с наибольшей полнотой благодаря 
принципу доказательности, регулирующему взаимоотношения в этом сообществе. История 
математики, как и история любой другой науки, изолирует примерами исключительно 
гражданского поведения и высокого интернационализма ученых. 

Формирование гражданских качеств учащихся – одна из наиболее серьезных и важных 
социальных проблем, от решения которых во многом зависит будущее общества. Но не в 
каждой школе большое внимание уделяется гражданскому воспитанию. Педагогический 
коллектив должен ставить перед собой цель - создать условия для самоопределения 
личности школьника. Отсюда вытекают следующие задачи:  

- спроектировать воспитательную систему школы с учетом формирования гражданских 
качеств личности как условие личностного и жизненного самоопределения школьника;  

- повысить эффективность государственного и общественного управления; 
 - воспитывать гражданские качества, готовность вести здоровый образ жизни.  
Именно учитель организует деятельность класса и от него зависит содержание как 

групповой, так и индивидуальной деятельности воспитанников.  
Знакомство молодежи с фрагментами истории математики на уроках и факультативах 

играет огромную роль в формировании установок толерантного сознания, расширяет их 
кругозор, повышает общую культуру, понять роль математики в развитии человеческого 
общества. На уроках и во внеурочной деятельности ведутся беседы о великих иностранных 
математиках, живших и работающих в России и внесших неоценимый вклад в развитие 
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математической культуры и науки. Одним из таких уроков явился урок о Леонарде Эйлере 
- «великом переселенце». Ученикам полезно знать, что ученые России представляют собой 
ведущую движущую силу в развитии математики. Изучение жизни и творчества 
С.В.Ковалевской, Н.И.Лобачевского, М.В.Остроградского, П.Л.Чебышева и других ученых 
помогают молодежи выбрать достойный пример для подражания. Ведь именно эти люди 
прославили Россию. В беседах обращается внимание на то, что математика в нашей стране 
выросла и развивалась за счет отечественных кадров. 

Также при изучении математики эффективным средством воспитания толерантности 
является решение задач. Математические задачи отражают различные стороны жизни, 
несут много полезной информации, кроме прямого воздействия, содержание задач имеет 
скрытое «подтекстуальное» влияние на молодежь. 

Например, при изучении темы «Функция y=kx²» (8 класс) учащимся предлагается 
выполнить следующее задание: выявить зависимость вида параболы от коэффициента k. 
Работа выполняется в группах: ребята рассматривают различные случаи при k = ±1;± 2; 
±1|2. Анализируют, делают выводы, обобщают. Выбирают спикера, который дает 
развернутый ответ. При выполнении данного задания формируются такие качества, как 
толерантность и коммуникативность.  

На уроках используются задачи экологического содержания, которые позволяют 
формировать бережное отношение ко всему живому, личной ответственности за то, что 
происходит вокруг.  

При изучении темы «Десятичные дроби» предлагается задачу: Липа живет в лесу до 400 
лет, а в городе в 2,5 раза меньше. Сколько лет может прожить липа в городе? Как вы 
думаете, почему снижается продолжительность жизни деревьев в городе?  

При изучении темы «Проценты»: В суровую зиму в лесу может погибнуть до 90% птиц. 
Если в лесу обитало 3400 птиц, то сколько останется их после суровой зимы? Какова 
основная причина их гибели?  

Рассматривая задачи такого содержания, воспитываются такие качества, как 
толерантность, забота о ближнем, т.к. второй вопрос задачи формулируется с 
воспитательной целью.  

Особое воспитательное значение принадлежит специальным заданиям, состоящих из 
информационно-познавательного и математического блоков, которые может 
конструировать сам учитель. Такие задания  часто используются в своей работе для 
воспитания гражданских качеств школьников.  

Например, на уроках повторения в 9-м классе, накануне майских праздников 
предлагается следующее задание: «Скоро праздник 1 мая – День весны и труда. И если вы 
помните, то очень часто в эти дни мы можем встретить эмблему с изображением голубя, 
которая была создана в 1949 году для Всемирного конгресса сторонников мира. Эта 
эмблема также является символом Международных фестивалей дружбы народов. Можете 
ли вы назвать фамилию художника, создавшего эмблему? Давайте узнаем создателя 
эмблемы. Решите систему уравнений. Используя найденные ответы, узнайте методом 
исключений фамилию художника, создавшего эту эмблему».  

а) {        
         б) {   –       

         –     
.  

 
Таблица 1. 

Сальводор Дали Александр Дейнека Пабло Пикассо 
(-2;0), (1; -3) (5; -2), (2; -5) (-2; 5), (-5; 2) 
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В настоящее время существует потребность в формировании гражданской 
направленности личности, сознающей ответственность за свою судьбу, за будущее своего 
города и России. Для воспитания этих качеств я использую задания, связанные с историей 
родного города и страны.  

В качестве примера могут быть следующие задачи: В Октябрьском административном 
округе многим улицам присвоены имена омичей-героев: Ивана Пономаренко, Сергея 
Ермолаева, Василия Товстухо и других. Учащимся предлагается узнать имя одного героя. 
Для этого необходимо решить примеры и ответы соответствуют одной букве из фамилии в 
таблице 2.  

1) 1,7*10        
2) 60/100        
3) 4,2/10         
4) 45/100         
5) 4,8*10 
6) 1,6*10 
7) 2,57*100 
8) 0,48*100 
9) 0,006*100  
 

Таблица 2. 

 
Важное место в системе воспитания имеет воспитание патриотизма на местных 

примерах, достижениях своей области, района, города. Знание истории, экономики, 
культуры, достижений своего края является необходимым элементом общего уровня 
культуры образованного человека, воспитывает чувство причастности к судьбе своего края:  

В преддверье праздника, 9 мая можно предложить следующую задачу: История 
становления Октябрьского округа неразрывно связана с одной из самых важных страниц 
истории Великой Отечественной войны – эвакуации военно-промышленных предприятий 
из прифронтовых районов. В начале июля 1941 года в Омск эвакуировались московские 
серийные опытные заводы №81 и №156, объединившись в один. На том заводе в результате 
самоотверженного труда всего коллектива уже в декабре был собран первый пикирующий 
бомбардировщик конструкции А. Н. Туполева. Что же это за завод? Пример: (завод имени 
Баранова)  

 
Расставьте числа в порядке возрастания 

2; -1,2; -2,8; 2,2; -10; 0; -2,08; 2,1; 
о а а а б н р в 

 
Такие подходы являются наглядной демонстрацией положения о том, что математика, 

как наука не знает границ и ее истины являются достоянием всех народов, что способствует 
воспитанию толерантности, а также чувство гордости за Россию. 

 
Список использованной литературы: 
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О Е Р Н М К А 
0,6 16 17 48 0,42 257 0,45 
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Высшее образование в России находится на стадии реформирования, что является 
причиной изменения процедуры аккредитации государственных высших учебных 
заведений [1, c. 1445]. 

Разработан новый модуль показателей государственной аккредитации и критерии, по 
которым оценивается эффективность высшего учебного заведения. Один из новых 
показателей оценки –воспитательная деятельность образовательного учреждения. Поэтому 
организация воспитательной работы в вузах в настоящее время становится особенно 
актуальной.  

Статья 2 Нового закона «Об образовании» РФ, который вступил в силу с 1 сентября 2013 
года, устанавливает, что: «образование – единый целенаправленный процесс воспитания и 
обучения», т. е. одним из важных компонентов образования, одновременно с обучением, 
является воспитание [7, c. 5]. Воспитательную работу необходимо проводить не только во 
вне учебной работе со студентами, но прежде всего, в учебном процессе. 

Главная цель работы высшего образовательного учреждения – подготовить 
конкурентоспособного специалиста с высшим профессиональным образованием, 
востребованным в условиях рынка, который способен принимать управленческие решения, 
активен, предприимчив, умеет организовать свои действия для достижения поставленной 
цели. В этом направлении важную роль играет работа кураторов.  

Теоретический анализ научных источников показал, что существенные перемены в 
социальном, экономическом и политическом укладе страны отразились на воспитательной 
системе высшего учебного заведения. Проблемы, которые сопровождают работу кураторов 
академических групп, связаны с кризисом системы высшего профессионального 
образования в России, сменой ценностей общества и личности, проблемами соотношения 
традиций и новаций. Новая модель профессионального обучения бакалавр- магистр 
предусматривает изменение технологии деятельности куратора академической группы [6, 
c. 28]. 
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В концепции организации воспитательной работы в Кубанском государственном 
аграрном университете подробно изложены обязанности, которые должен выполнять 
куратор. Однако требует отражения направление его деятельности по обеспечению 
условий профессиональной подготовки студентов, практически отсутствует методическая 
литература, к которой могли бы обратиться кураторы для изучения и использования форм и 
методов работы со студентами для их профессионального становления и развития. 

В целях раскрытия воспитательного потенциала кураторства, трансформации его в 
актуальный инновационный ресурс высшего профессионального образования необходимо 
создание методического обеспечения для кураторов академических групп.  

На кафедре экономической кибернетики подготовлены к изданию методические 
указания «В помощь куратору», где раскрываются основы организации работы кураторов 
академических групп, цели и задачи их деятельности, основные функции и критерии [3, c. 
2]. Методические указания содержат примерную тематику кураторских часов, перечень 
нормативно-правовых документов, которые помогут выполнить одну из важных функций 
куратора – закрепление мотивации на получение профессионального образования. 
Поддерживать мотивацию студентов, направленную на выполнение профессиональных 
задач, куратору необходимо на всех этапах обучения. Методические указания помогут 
кураторам академических групп повлиять на формирование личностного роста студента, 
повысить конкурентоспособность будущего специалиста. 

Одна из форм работы куратора в учебном процессе- привлечение студентов к научной 
работе, участию в научных конференциях, оказании помощи в публикации тезисов 
студенческих докладов [4, c. 19]. Не менее ответственное направление работы кураторов - 
помощь студентам в трудоустройстве. В настоящее время очень высокие требования 
предъявляют Работодатели к молодым специалистам. Задача кураторов- помочь 
студентами в освоении навыков самостоятельной работы, выбрать направление будущей 
профессиональной деятельности, с учетом ситуации на рынке труда. 

Куратор объединяет творческие усилия преподавателей и студентов, осуществляет 
диалог между студенческой группой и администрацией вуза, факультета [5, c. 16] Другими 
словами, куратор академической группы не просто внешний наблюдатель за ходом 
учебной и вне учебной деятельности студентов, но выступает как активный участник 
образовательного процесса, помогает решать организационные, информационные, 
педагогические и другие задачи.  

Активизация воспитательной работы кураторов в учебном процессе во многом зависит 
от заинтересованности администрации вуза. Необходимы механизмы отбора кураторов из 
общего числа преподавателей, административные меры по мотивации кураторов, 
механизмы эффективного обучения и контроля их деятельности. В выборе куратора 
академической группы предлагается учитывать мнение студентов, путем анкетирования 
и проведения конкурса педагогического мастерства кураторов [2, c. 416]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ 
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 
В начале исследования нами была подобрана специальная методика для изучения 

процессов словообразования у дошкольников с ОНР.  Целью констатирующего 
эксперимента являлось определение уровня сформированности словообразовательных 
умений у дошкольников с ОНР.  Дошкольникам с ОНР предлагались 3 серии заданий. 
Целью первой серии было выявление умения критически оценивать речь, умения находить 
ошибки в употреблении способов словообразования, умение восприятия и понимания 
словообразовательных форм. Следующая (вторая) серия заданий изучала употребление в 
речи дошкольников суффиксального способа словообразования. И третья серия заданий  
проверяла употребление детьми в речи приставочного способа словообразования.   

Анализ констатирующего эксперимента показал, что при выполнении всех заданий у 
детей преобладает низкий уровень сформированности навыка словообразования. Дети 
пользуются простыми глаголами и не могут образовать их приставочным способом 
словообразования. Сложными оказались задания на умение находить родственные слова 
суффиксальным способом словообразования.   

В связи с этим мы разработали систему презентационных игр, которые включались в 
конспекты занятий.  
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Работа проводилась на фронтальных занятиях. Темы презентаций соответствовали  
темам занятий. Выполнение заданий по данным пособиям помогло скорректировать 
выявленные нарушения словообразования у детей. Также на занятиях использовались и 
традиционные средства обучения. Во время использования презентаций в ходе 
логопедического занятия соблюдались санитарно-эпидемиологические нормы: время 
работы учащихся с компьютером не превышало 10 минут. 

Презентации подбирались по трем направлениям:  
• образование и употребление слов суффиксальным способом словообразования; 
• образование и употребление слов приставочным способом словообразования; 
• закрепление употребления притяжательных и относительных прилагательных. 
В суффиксальный способ словообразования включались следующие направления: 
• образование и употребление существительных с уменьшительным суффиксом –ик-, 

увеличительным –ищ-. 
• словообразование существительных мужского рода с суффиксом –щик-, - чик-, -ист-, 

- тель-; 
• развития навыка словообразования с помощью префиксации, суффиксации, 

конверсии, словосложения. 
В приставочный способ словообразования включалось следующее направление: 
• дифференциация глаголов с приставками; 
Для закрепления образования и употребления притяжательных и относительных 

прилагательных включались следующие направления: 
• словообразование с помощью суффикса –и- с чередованием в корне; 
• словообразование с использованием менее продуктивных суффиксов –н- -ян-, -ск-, -

енн-. 
При обучении суффиксальным способом словообразования, мы включали в 

традиционные логопедические занятия игры презентации, направленные на: 
а) формирование словообразования существительных мужского рода с суффиксом –

щик-. 
Игра «Назови слова правильно» 
б) существительных мужского рода с суффиксом –чик-:  
Игра «Как назвать того, кто…?» 
в) словообразование существительных, обозначающих лиц женского рода с суффиксами 

–ниц-, -иц-: художник- художница, работник – работница, проводник – проводница, 
учитель – учительница, писатель – писательница, певец – певица. 

Игра «Образуем слова» 
При обучении приставочного способа словообразования, предъявлялись такие задания: 
а) Игра-лото «Найти действие». 
б) Игра «Найти общую часть в словах» (по картинкам). 
При обучении притяжательных и относительных прилагательных, включались такие 

задания: 
а) Игра "Угости соком и не только" - трудное задание: образование относительных 

прилагательных, согласуя их с существительным в роде и числе; 
б) Игра «Назови чья, чьи?» 
В конце обучающего эксперимента, нами были разработаны обобщающие конспекты 

логопедических занятий по каждому направлению: суффиксальный и приставочный 
способ словообразования, а так же для закрепления образования притяжательных и 
относительных прилагательных. 
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В конце обучения мы провели сравнительный анализ, в котором обследовали детей по 
той же методике, которая использовалась в констатирующем эксперименте. При анализе 
результатов контрольного эксперимента, мы заметили, что после использования игр 
презентаций, дети стали активнее, стали проявлять большой интерес к логопедическим 
занятиям, им хотелось приходить на занятия снова. Тем самым повышалась 
работоспособность детей, и они были открытыми для усвоения новых знаний. 

В ходе сравнения результатов, полученных во время констатирующего обследования и 
по завершении формирующей работы, мы сделали вывод, что рекомендованная нами 
методика дала высокие результаты. Дети быстро овладели суффиксальным и 
приставочным способом словообразования, стали правильно употреблять притяжательные 
и относительные прилагательные. Игры-презентации способствовали активизации 
непроизвольного внимания, повышению мотивации к обучению, расширению 
возможностей работы с наглядным материалом, что и помогло нам достигнуть 
поставленных целей. 

Словарный запас стал шире, дети правильно образуют сложные слова и без ошибок 
применяют их в речи. Это говорит об эффективности проведенной работы. 

© А. В. Гольская, О. В. Сафонова 
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ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ К ИЗУЧЕНИЮ 
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 
Процессы модернизации и глобализации затронули все сферы жизни нашего общества. 

Расширение профессиональных контактов в сфере бизнеса и производства, создание 
множества совместных предприятий, обучение и стажировки за рубежом привели к 
изменению социального заказа на специалистов со знанием иностранного языка для 
профессионального общения. В этой связи, знание иностранного языка для студента 
является важным условием построения  будущей успешной карьеры. Однако, несмотря на 
понимание необходимости владения иностранным языком на хорошем уровне, студенты 
неязыковых вузов зачастую не достигают успехов в его изучении. Причины этого различны 
– от малого количества учебных часов, выделенных на изучение этой дисциплины, до 
низкой мотивации. Недостаточная мотивация имеет место потому, что большинство 
студентов поступают в вуз с недостаточной языковой подготовкой или с отсутствием 
таковой, что создает психологический дискомфорт на фоне языкового барьера. Постепенно 
формируется отношение к иностранному языку как к второстепенному предмету. У 
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студентов пропадает желание посещать занятия по данной дисциплине, а порой и вообще 
изучать иностранный язык. Также студенты не всегда могут увидеть возможность 
использования иностранного языка в своей будущей профессиональной деятельности и в 
повседневной жизни. И именно деловая игра активизирует мыслительную деятельность 
студентов, способствует повышению интереса, делает сам процесс обучения 
увлекательным, а также является стимулом к овладению иностранным языком.  Деловая 
игра – это обучающая деятельность, организованная особым образом, предполагающая 
наличие проблемы и пути её решения. В отличие от традиционных приемов обучения, 
деловая игра в большей степени ориентирована на формирование самостоятельности 
обучающихся, предприимчивости, находчивости, а также  влияет на развитие внимания, 
памяти, воображения. Деловая игра обеспечивает формирование личностных качеств, 
необходимых для будущей профессиональной деятельности, а также навыков социального 
взаимодействия. Созданные реальные профессиональные ситуации дают возможность 
студентам объективно оценить свои знания и осознать необходимость их дальнейшего 
совершенствования.  

Деловая игра на иностранном языке формирует коммуникативную компетентность, 
помогает снять языковой барьер и стимулирует речемыслительную активность студентов. 
Она может быть использована и как метод обучения, и как метод контроля. Для успешной 
реализации поставленных целей и задач необходимо создание методически правильного 
сценария и внедрение его в процесс обучения. Для этого, помимо целей и задач, нужно 
определить предмет деловой игры, её структуру, состав игровой группы, место и время 
проведения, речевой материал, средства наглядности. Кроме того, сложность деловой игры 
должна соответствовать уровню речевой подготовки обучаемых и их интересам.  

Деловую игру можно представить в виде трех основных этапов коллективной 
деятельности студентов и преподавателя: 

1. подготовка к игре; 
2. проведение игры; 
3. обсуждение игры и её результатов. 
С методической точки зрения последний этап особенно важен,  когда анализируется 

реализация коммуникативной компетенции игры и разбираются отдельные игровые 
ситуации. При подведении итогов очень важно для преподавателя обратить внимание на 
профессионально значимые и личностные качества участников игры и дать им 
положительную оценку. На протяжении всех трех этапов важную роль играет 
преподаватель. Он подбирает языковой и речевой материал по теме деловой игры, создает 
сценарий, координирует деятельность студентов и выступает как равноправный партнер по 
общению, что, несомненно, способствует улучшению межличностных отношений. 

Деловая игра позволяет студентам развиваться и учиться, дают возможность выражать 
свои интеллектуальные и творческие качества. Особенностью деловой игры является 
высокий эмоциональный настрой её участников, и всегда присутствует здоровый дух 
соревнования. Это значительно повышает самоконтроль обучающихся и их мотивацию к 
изучению иностранного языка.  

Итак, деловая игра – это способ приобщения студента к своей будущей 
профессиональной деятельности. Обучающий аспект строится как на теоретическом, так и 
на практическом материале. В результате будущий специалист получает возможность 
приблизиться к своей профессии, преодолевая возникающие трудности и проблемы и 
проигрывая незнакомые ему ситуации.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ НАД   
ЗАДАЧЕЙ В КОРРЕКЦИОННОЙ ШКОЛЕ 

 
Решение текстовых задач – важная составляющая курса математики начальной школы. 

Умение решать текстовые задачи является одним из основных показателей уровня 
математического развития младшего школьника. Задачи дают возможность связать теорию 
с практикой, обучение с жизнью. Через решение задач дети знакомятся с важными в 
познавательном и воспитательном отношении фактами. Сам процесс решения задач при 
определенной методике также дает положительное влияние на умственное развитие 
школьников, поскольку он требует выполнения умственных операций: анализа и синтеза, 
конкретизации и абстрагирования, сравнения и обобщения [1, с. 266;  2, с. 165]. 

В коррекционной школе большое внимание уделяется решению текстовых задач, но 
практически не ведется работа по подготовке к осознанию текста задачи,  к поиску её 
решения и анализу решенной задачи [4]. Это, в частности,  обусловлено и в не достаточной 
мере  представленной в учебниках для коррекционных школ наглядной иллюстрацией 



183

текста задачи, входящих в него понятий и отношений между данными и искомым числами, 
недостатком материала для сопоставления и противопоставления схожих задач. 
Следовательно, возникает необходимость учить детей с отклонениями в здоровье не только 
решать задачи, опираясь на вербальную модель – краткую запись текста, но и вести работу 
по подготовке к пониманию и осознанию условия задачи, выделению данных чисел, 
объяснению их смысла и связей данных чисел, условия  и вопроса. Необходимо отметить и  
важность  подготовительной  работы к решению задачи, её наглядного представления,  в 
особенности это касается составных задач, решение которых детям коррекционных школ 
не всегда дается просто. 

Для обучения детей коррекционной школы решению составных задач существенным 
является отработка умения решать определенные виды простых текстовых задач. При 
организации работы в соответствии с познавательными особенностями детей с ОВЗ на 
материале простых задач они приобретают опыт семантического и математического 
анализа различных текстовых конструкций задач. У них формируется умение представлять 
тексты задач реальными предметами,  в виде схематических рисунков, а затем – и 
чертежей-моделей. 

Средством организации такой деятельности могут быть специальные обучающие 
задания  –  методические приемы, нацеливающие детей на выполнение сравнения,  выбора, 
преобразования, конструирования. Методические приемы чаще всего определяются как 
«составная часть методов обучения, т.е. такие способы учебной работы учителя и 
учащихся, которые могут быть выражены в виде перечня составляющих прием действий, 
адекватных специфике изучаемого материала, в частности решения задач [3, с. 213]. 

Наиболее эффективными в нашей работе оказались следующие методические приемы  
по решению текстовых задач, которые возможно использовать в коррекционной школе, 
при соответствующей их адаптации на специфику мыслительной деятельности детей с 
особенностями в здоровье. 

1. Прием сравнения текста задачи с вариантами вербальной модели – краткой записью и 
выбор той, которая соответствует тексту. Это позволяет акцентировать внимание учеников 
на существенных особенностях задачи. 

2. Сравнение решенной задачи с новой, частично отличающейся от неё, что дает 
возможность предупредить ошибки в решении новой задачи. 

3. Составление задач самими учащимися: 
– по инсценировке (например, учитель дает одному ученику 5 тетрадей, другому – 3 

тетради и просит положить их в папку, которую закрывает, чтобы исключить возможность 
пересчитывания тетрадей, и предлагает составить задачу о тетрадях); 

– по иллюстрациям, схематическому рисунку, чертежу, краткой записи условия (так, на 
слайде изображены  две корзины, в одной из них видно 10 яблок,  а другая – накрыта 
салфеткой, под ней написано: на 2 яблока меньше,  учащиеся должны составить задачу в 
одно или два действия); 

– по числовым данным («Составьте задачу с числами 8 и 10 о машинах»); 
–по данному решению («Составьте задачу, которая решалась бы так: 
24 кг +18 кг = 8 кг,  42 кг : 2=4 кг – апельсинов); 
– по готовому плану её решения (в одно, два, три действия); 
– на указанные арифметические действия («Составьте задачу, которая решалась бы 

сначала сложением, а затем – умножением»); 
– определенного вида («Составьте задачу так, чтобы для её решения надо было разделить 

число огурцов  на равные части»); 
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– составление аналогичных задач  («Составьте похожую на решённую задачу, но с 
другими числами и про другие предметы»), а также и другие приёмы. 

Для учащихся коррекционной школы важно не количество решенных однотипных задач, 
а понимание предметной ситуации и зависимости между данными. Указанные приемы 
могут быть широко использованы при работе над задачами, как в младших, так и в 
последующих классах коррекционной школы. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 

ПРИ ОБУЧЕНИИ АУДИРОВАНИЮ В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ 
 
Обучение аудированию — одна из наиболее важных задач процесса обучения 

иностранному языку. Многие методисты считают, что проблема аудирования в методике 
преподавания иностранных языков является одной из наименее разработанных. Очевидно, 
что разработка методических принципов и индивидуальных подходов особенно важна  для 
достижения задач обучения иностранному языку. 

Индивидуальный подход в обучении рассматривается как важнейший гуманистический 
принцип, который создаёт оптимальные условия для реализации потенциальных условий 
каждого обучающегося. С точки зрения современной педагогики смысл индивидуального 
подхода заключается не только во внимании к индивидуальным особенностям 
обучающихся, но и в развитии этих особенностей при групповом обучении. 
Преподавателю в процессе занятия необходимо стараться объединить коллективную и 
индивидуальную учебную деятельность обучающихся. 
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Индивидуальный подход к обучению иностранным языкам, в том числе и к 
аудированию, является одним из основных принципов методики обучения. В настоящее 
время данный подход  считается  одной из наиболее важных проблем преподавания 
иностранных языков, поэтому многие  методисты и обращают  внимание на вопросы учета 
индивидуальных особенностей обучающихся. 

Практика показала, что овладение навыками аудирования представляет для 
обучающихся значительную трудность. Психологи и методисты классифицировали 
трудности аудирования и выделили три основные группы: 

1. Экстралингвистические. 
2. Лингвистические. 
3. Психологические.  
Овладение аудированием возможно при развитии соответствующих речевых 

механизмов, аудитивных навыков и умений. В процессе обучения аудированию мы 
принимаем во внимание индивидуальные типы овладения иностранными языками, 
которые включают: уровни развития фонематического слуха, слуховую оперативную 
память, слуховое внимание, имитативные способности, а также личностные особенности 
обучающихся. 

Индивидуализация обучения аудированию особенно важна для коммуникативных 
методов обучения, так как подготовка к устному общению является основной целью и 
формой обучения иностранному языку. Если мы рассматриваем аудирование как 
восприятие устной речи с пониманием, то необходимо последовательно снимать 
индивидуальные трудности этого процесса, развивая слуховое восприятие и вместе с тем 
формировать единство восприятия и понимания устных сообщений. 

На основе анализа литературы по психологии и методике обучения иностранным языкам 
были определены общие методические принципы обучения  аудированию иноязычной 
речи. [1, с.9]  К общим методическим принципам можно отнести:  

1. Использование в начале обучения только знакомого языкового материала, образы 
которого уже хранятся в памяти обучающихся, уже отработаны предварительно в 
говорении. 

2. Формирование и совершенствование фонематического и речевого слуха на 
протяжении всего периода обучения. 

3. Убыстрение темпа говорения обучающихся при помощи специальных упражнений. 
4. Тренировка слуховой памяти с целью увеличения объёма оперативной памяти. 
5. Постепенное увеличение удельного веса аутентичных устных текстов и усложнение 

условий их предъявления. 
При индивидуализации обучения аудированию иноязычной речи обязательна 

предварительная оценка индивидуально-психологических и личностных особенностей 
обучающихся. Например, при интенсивном обучении иностранным языкам началу занятий 
предшествует изучение актуальных  иноязычных способностей обучающихся: 
диагностируется слух, память, особенности личности обучающегося. Преподаватели 
используют полученные данные для организации индивидуального подхода к 
обучающимся, для профилактики индивидуальных трудностей, для объединения 
обучающихся в группы с аналогичными характеристиками их сильных и слабых сторон. 
Знание индивидуальных особенностей обучающихся, позволяет преподавателю 
подготовить специальные задания и создаёт атмосферу доверия, которая снимает 
«зажатость», стеснительность, боязнь попасть в неловко положение. 

Метод индивидуального подхода к обучению аудированию будет особенно 
эффективным, когда он используется не только на аудиторным занятии, но и во время 
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внеаудиторной самостоятельной подготовки обучающихся. Преподаватель обеспечивает 
обучающихся специальными упражнениями, которые будут направлены на снятие 
лингвистических и психологических трудностей «слабых» обучающихся и на развитие 
способностей «сильных».  Так для «слабых» обучающихся возможно некоторое упрощение 
заданий, для «сильных» же обучающихся можно увеличить  и усложнить тексты для 
аудирования как по объёму, так и по сложности. Немаловажно, что в результате 
продуктивного взаимодействия у «слабых» обучающихся повышается учебная самооценка 
и вера в будущий успех. 

Индивидуализации обучения аудированию на занятии направлена на учет уровня 
аудирования и активизацию резервов обучающихся. Необходимо отметить, что анализ 
практики обучения показал существенное различие психологических целей обучения 
аудированию в домашней и аудиторной работе. [2, с.38] Данное различие состоит в том, что 
в аудиторной работе индивидуальные особенности обучающихся могут учитываться, в то 
время как, в домашней обстановке они должны развиваться. Преподаватель использует 
учебный материал различной степени сложности. В этих условиях обучающиеся при 
поддержке преподавателя могут выполнять довольно сложные для себя задания, 
способствующие развитию соответствующих способностей. Легкие задания также 
полезны, потому что напряжение от выполнения «трудных» упражнений может вызывать 
не только раздражение, но и утомление. Таким образом,  успешная аудиторная работа 
может быть  при условии, если учитываются все индивидуальные особенности 
обучающихся. Преодоление индивидуальных трудностей  возможно, используя различные 
приёмы, при самостоятельной работе. На занятиях преподаватель помогает закрепить 
домашний успех и придумывает пути дальнейшего продвижения. 

Индивидуальный подход к обучению аудированию предполагает возможность 
ознакомления «слабого» обучающегося с новым материалом и использованием зрительной 
опоры при аудировании. Успешное аудирование  в группе имеет большое психологическое 
значение для обучающихся, особенно для «слабых». Положительный результат на занятии 
внушает уверенность в достойном конечном результате обучения. Именно этому служат 
адресно-ориентированные упражнения для выполнения в домашних условиях, которые и 
помогают преодолеть индивидуальные трудности аудирования. С методической точки 
зрения считается правильным не устранение, а постепенное преодоление трудностей в 
процессе обучения. Но для укрепления веры «слабых» обучающихся   в себя, для 
устранения страха, прием устранения трудностей может быть использован в качестве 
вспомогательного. При домашней подготовке «слабые» обучающиеся могут прослушивать 
аудиозапись следующего текста со зрительной опорой на него, имея возможность 
подготовиться к успешному участию в групповой аудиторной работе. Нужно иметь в виду, 
облегчение учебного процесса это временная мера.  

 Одной из главных целей индивидуального подхода к обучению аудирования  является 
выведение «слабого» обучающегося на уровень программных требований, а «сильного» на 
уровень, превосходящий эти требования. Кроме «сильных» и «слабых» есть и «средние» 
обучающиеся, которые могут пополнять ряды тех или других или же остаться на своем 
«среднем» уровне. Метод активизации дает возможность развиваться всем группам 
обучающихся. Для обеспечения полноценного усвоения соответствующей учебной 
программы необходимо иметь три варианта программы обучения аудированию для 
обучающихся разного уровня и возможностей. 

Особую важность при индивидуальном подходе к обучению приобретает планирование 
индивидуальных домашних заданий. Так, индивидуальный подход к «слабому» 
обучающемуся, который не может сам справиться с трудностями, представляет собой 
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дидактическую помощь, направленную на устранение трудностей до подготовки 
обучающегося к самостоятельному преодолению трудностей. Принимая во внимание 
принцип экономии времени, каждый шаг в обучении должен быть продуман настолько, 
чтобы быть достаточным и  свободным от избыточности заданий.  

Многолетней практической работой преподавателей проверено, что каждое упражнение 
должно быть ориентировано на преодоление только одной трудности. Но, новые условия и 
цели обучения диктуют другие подходы. Упражнения для обучения аудированию 
тренируют один элемент только на этапе ознакомления с ним. [3, с.25] В процессе 
тренировки в речевой деятельности осуществляется доведение владения этим элементом до 
уровня навыка, а также отработка его в совокупности с другими элементами. Специфика 
упражнений для каждого этапа обучения представлена в определённой последовательности 
и каждое упражнение направлено на формирование одновременно двух-трех навыков. 
Таким образом, обучение всем видам речевой деятельности с доминированием говорения и 
аудирования экономит время обучающихся за счет исключения избыточных и 
дублирующих видов работы. 

Преподаватель должен тщательно продумывать количество домашнего задания, чтобы 
оно не было чрезмерным и не вызывало негативных эмоций. Поэтому объем заданий для 
обучающихся должен быть разным, а количество должно быть реальным. Таким образом, 
остаётся необходимость выполнения « слабыми» обучающимися более объёмных 
домашних заданий, чем « сильными» обучающимися. Несомненно, что «слабые» 
обучающиеся должны быть психологически готовы к большему объёму тренировочной 
работы, чем «сильные». Для преподавателя это означает подготовку большего количества 
упражнений  для « слабых», для того, чтобы обеспечить необходимый объем 
тренировочной работы. Для «слабых» и « сильных» нужны качественно различные пути 
обучения аудированию. 

Индивидуальная помощь обучающимся должна быть дозированной, а также деликатной 
и ненавязчивой, чтобы не нанести им морального ущерба. Дидактическая помощь со 
стороны преподавателя не должна также тормозить активность обучающихся. Важно 
побуждать «сильных» обучающихся не останавливаться на достигнутом, так как часто 
способные обучающиеся легко справляются с учебными трудностями и в результате, не 
стараются приложить усилия для достижения успехов. Индивидуальный подход в 
обучении «сильных» обучающихся аудированию состоит в обеспечении оптимальным 
количеством дополнительных аудиотекстов с более сложным содержанием и языковым 
оформлением. Успех индивидуального подхода в аудировании будет зависеть от 
постоянного воздействия на такие личностные факторы, как мотивация, самооценка, 
эмоциональность обучающихся, когда преподаватель работает над усилением 
коллективной направленности поведения в группе и помогает наладить взаимодействие и 
взаимопомощь.  

Таким образом, мы рассматриваем индивидуализацию обучения аудированию как 
методический подход для дидактической и психологической  помощи и поддержки 
«слабым» обучающимся и стимуляции «сильных».   
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ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Одним из наиболее важных качеств современного человека является активная 
мыслительная деятельность, критичность мышления, поиск нового, желание и умение 
приобретать знания самостоятельно. Реализация ФГОС СПО задает ориентир каждому 
преподавателю на практико-ориентированное обучение и делает необходимым отбор 
технологий, методов, средств направленных на формирование компетенций. 

Актуальность данной темы не вызывает сомнений так как компетентностная 
ориентация образовательных программ ФГОС СПО определяет необходимость изменения 
не только самого образовательного процесса, его содержания, но и соответствующей 
переориентации оценочных процедур, технологий реализации и средств оценки качества 
подготовки обучающихся в рамках практико-ориентированных требований современности.  

Цель работы: рассмотреть контекстное обучение и игровые технологии как средство 
формирования профессиональных компетенций. 

Задачи исследования: 1. проанализировать контекстное обучение в деятельности и в 
контексте предстоящей профессиональной деятельности по правовым дисциплинам, 
дисциплинам документационного обеспечения управления; 2. рассмотреть игровые 
технологии как одну из форм организации обучения в деятельности. 

Теория контекстного обучения была разработана А.А. Вербицким и его научной школой 
с целью преодоления наметившегося у обучающихся равнодушия к знаниям, нежелания 
учиться, а также с целью развития познавательных, а в конце обучения профессиональных 
мотивов и интересов.  

Обеспечение реализации элементов контекстной технологии осуществлялось в течение 
учебного года через разработанные методические указания по практическим занятиям и 
внеаудиторной самостоятельной работе, комплектам контрольно-оценочных средств, 
соответствующим контекстной технологии. 

Игровые, имитационные ситуации могут быть в составе в контекстного обучения, могут 
использоваться как самостоятельная технология. 

Отличительной особенностью имитационных упражнений является наличие заранее 
известного преподавателю, но не обучающимся, правильного или оптимального решения 
проблемы.  

Имитационные ситуации, которые предлагаю на учебных занятиях обучающимся как 
разновидность практических заданий лучше всего отвечают идеям контекстного подхода: в 
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большинстве своем они содержат реальные жизненные ситуации (случаи, истории), в 
которых обычно описываются какие-то события, которые имели, или могли иметь место и 
которые приводили к ошибкам в решении производственной проблемы. Задача 
обучающегося состоит в том, чтобы выявить эти ошибки и проанализировать их, используя 
конкретные знания и умения курса.  

Так, например, в одну из  малых групп на которую делятся обучающиеся, на 
практическом занятии предлагается ситуация, связанная с трудовой деятельностью: 
«Работник получил второе высшее образование  и потребовал повышения в 1,5 раза оплаты 
труда на основании того, что работодателем должен соблюдаться принцип оплаты труда в 
зависимости от уровня квалификации работника.  

Смоделируйте действия работника. Смоделируйте действия работодателя. 
Прокомментируйте, были ли нарушены принципы трудового права. Уточните со ссылкой 
на нормативные акты». 

Работая в группах, обучающиеся имитируют предложенную ситуацию, действия 
работника и работодателя, определяя, были ли нарушения трудового законодательства.  

Особенностью применяемой методики обучения в деятельности является то, что на 
занятиях обучающиеся самостоятельно должны добыть знания в процессе решения 
действительной или мнимой производственной ситуации с обязательным выполнением 
всех фаз полного рабочего действия: информирование – планирование – принятие решения 
– выполнение – контроль  оценка. Преподаватель при этом выступает в роли консультанта 
и координатора. 

На практических занятиях предметная деятельность обучающихся направлена на 
накопление опыта, использования уже имеющихся знаний и получение новых. Усвоенные 
профессиональные знания в процессе работы непосредственно связаны с формированием  
практических навыков, профессиональных компетенций.  

Именно в ходе анализа ситуаций, деловых и учебных игр обучающийся формируется как 
специалист и член будущего трудового коллектива.  

Практика показывает, что стремление разрешить проблемную ситуацию побуждает 
обучающихся к диалогу, объединению в группы с целью сбора и оценки основных и 
вспомогательных данных, обоснованного выбора варианта решения. 

 
Список использованной литературы: 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 
 

В cовременном обществе проиcходят глубокие процессы, направленные нa 
демократическое преобразование в социально-политической и экономических сферах 
жизни общества. Основнaя цель этих процессов заключается в формировании правового 
государства, призванного соблюдать и зaщищать права и свободу человека и гражданина. 



190

Однако построение цивилизованного общества, опирающегося на верховенство права, 
невозможно без прочного фундaмента, который складывается из развитого прaвосознания 
и грaжданско-правовой культуры широких мaсс населения[1]. 

Решение актуальных проблем современного этапа развития российского общества, 
заключается в построении правового государства, гражданского общества и в воспитании 
социально ответственного гражданина. В настоящее время российское образование 
начинает переориентироваться на формирование у граждан таких качеств, как 
приверженность демократическим ценностям, чувство социальной ответственности. 

Граждaнское образование - однo из ключевых понятий при разработке современных 
стратегий развития образования, при определении основных направлений школьной 
политики как государственной, так и общественной, в области воспитания подрaстающего 
поколения. Неотъемлемой чaстью гражданского образования и воспитания является 
правовое образование, как необходимая и важная составляющая социальной адаптации 
личности[2]. 

Грaжданско - правoвое воспитание предстaвляет собoй важный процесс 
целенаправленного воздействия на личность с целью формирования в ней полoжительных 
челoвeческих качеств гражданских ценностей, к которым можно отнести: самоопределение 
личности, уважение к институтам гражданского общества, уважение к нормам и правилам 
современной демократии, справедливость, равенство человека, общественное благо, 
уважение к национальным традициям, ценность политического многообразия, патриотизм, 
готовность к компромиссу, толерантность, а также сформировать у личности определенные 
компетентности, такие как:  

- компетентность в области общественно-политической деятельности (реализация прав и 
обязанностей гражданина, выполнение функций гражданина). 

-компетентность в социально-экономической сфере (анализ собственных 
профессиональных склонностей и возможностей, ориентирование в сфере рыночных 
отношений, трудовом и административном законодательстве, приобретение навыков 
организации труда, знание норм трудовой и коллективной этики). 

-компетентность в учебно-познавательной  деятельности (самостоятельный поиск и 
получение информации из различных источников, умение ее анализировать и использовать 
в нужных целях) 

Прaвовая культурa - это качество правовой жизни общества и степень 
гарантированности госудaрством и обществoм прав и свобод человека, а также знание, 
понимание и соблюдение права кaждым отдельным членaм общества[3]. 

Прaвовая культурa обществa нуждaется в систематическом рационально фoрмировании, 
стимулировании, позитивном социальном развитии. Системa мер, напрaвленных на 
фoрмирование политикo-прaвовых идей, норм, принципов, представляющих ценнoсти 
мирoвой и национaльной правовой культуры, выступaет как прaвовое вoспитание.  

Педaгогическим рaботникам важно в свoей работе обрaщать внимание на основные 
элементы мехaнизма правового вocпитания как деятельности, направленной на повышение 
правовой культуры личности[4]. 

 
Список использованной литературы: 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

В педагогической науке не существует единого мнения о формах воспитательной 
работы. Во-первых, многозначно определяется само понятие, во-вторых, есть множество 
классификаций форм воспитательной работы. В словаре С.И. Ожегова дается девять 
значений слова «форма». Это и внешнее сочетание, и установленный образец и т. п. Говоря 
о форме воспитательной работы, мы прежде всего имеем в виду выражение содержания 
воспитательной работы через определенную структуру отношений педагогов и учащихся. 
Определяют формы воспитательной работы как устанавливаемый порядок организации 
конкретных актов, ситуаций, направленных на решение определенных педагогических 
задач (воспитательных и организационно-практических); совокупность организаторских 
приемов и воспитательных средств, обеспечивающих внешнее выражение воспитательной 
работы. 

Для того чтобы разобраться в сущности понятия «форма воспитательной работы», 
целесообразно определить, какое место этот феномен занимает в педагогическом процессе, 
каковы его функции. 

Первая функция — организаторская. Любая форма воспитательной работы предполагает 
решение организаторской задачи. В роли организатора может выступать как педагог, так и 
учащиеся. Организация дела отражает определенную логику действий, взаимодействия 
участников. Традиционно используются беседы, коллективные творческие дела, конкурсы 
и т. д.  

Вторая функция формы — регулирующая. Использование той или иной формы 
позволяет регулировать как отношения между педагогами и учащимися, так и между 
детьми. Различные формы по-разному влияют на процесс сплочения группы школьников. 
Благодаря формам, где заранее закладывается необходимость взаимодействия, происходит 
формирование норм социальных отношений. 

Третья функция — информативная. Реализация этой функции предполагает не только 
одностороннее сообщение учащимся той или иной суммы знаний, но и актуализацию 
имеющихся у них знаний, обращение к их опыту. Перечислить все формы воспитательной 
работы невозможно, да и нет такой необходимости. Каждая форма не повторяет другую, а 
лишь может быть похожа на нее. 

По времени проведения все формы можно разделить на  кратковременные, 
продолжительны, традиционные. 
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По времени подготовки можно говорить об экспромтных формах, то есть 
проводимых с учащимися без включения их в предварительную подготовку, а также 
о формах, предусматривающих предварительную работу, подготовку учащихся. 

Можно различать формы по видам деятельности — формы учебной, трудовой, 
спортивной, художественной деятельности; по способу влияния педагога — 
непосредственные и опосредованные. 

По количеству участников формы могут быть индивидуальные, групповые, 
массовые.  

Невозможно перечислить и тем более охарактеризовать все формы 
воспитательной работы. Отметим лишь некоторые из них, действующие во всех 
видах их совместной деятельности и являющиеся наиболее распространенными. 

Индивидуальные формы пронизывают всю внеурочную деятельность, общение 
педагогов и детей. Они действуют в групповых и коллективных формах и в 
конечном итоге определяют успешность всех других форм. К индивидуальным 
формам работы относятся: беседа, задушевный разговор, консультация, обмен 
мнениями (это формы общения), выполнение совместного поручения, оказание 
индивидуальной помощи в конкретной работе, совместный поиск решения 
проблемы, задачи. Эти формы могут действовать самостоятельно, а чаще всего они 
сопровождают друг друга. Перед педагогами в индивидуальных формах работы 
стоит одна из важнейших задач: распознать ученика, открыть его таланты, 
обнаружить все ценное, что присуще его характеру, устремлениям, а также все, что 
мешает ему проявить себя. В индивидуальных формах работы заложены большие 
воспитательные возможности. Разговор по душам может оказаться для ребенка 
полезнее, чем несколько проведенных коллективных дел. 

К групповым формам работы можно отнести советы дел, творческие группы, 
органы самоуправления. В этих формах педагог проявляет себя как рядовой 
участник или как организатор. В отличие от коллективных форм влияние его на 
детей более заметно, так как на него в большей мере обращено внимание 
школьников. Главная задача педагога, с одной стороны, помочь каждому проявить 
себя, а с другой — создать условия для получения в группе ощутимого 
положительного результата, значимого для всех членов коллектива.  

К коллективным формам работы педагогов со школьниками относятся прежде 
всего различные дела, конкурсы, спектакли, концерты, агитбригады, походы, 
спортивные соревнования и др. В зависимости от возраста учащихся и ряда других 
условий педагоги могут выполнять различную роль при использовании этих форм: 
ведущего участника, организатора; рядового участника деятельности, 
воздействующего на детей личным примером; участника-новичка, воздействующего 
на школьников личным примером овладения опытом более знающих людей; 
советчика, помощника детей в организации деятельности. 

Делая попытки классифицировать формы воспитательной работы, следует также 
иметь в виду, что существует такое явление, как взаимопереход форм из одного 
типа в другой.  
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СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МОДЕЛИ 

РАЗВИТИЯ И САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ  
 

Специфика построения и модификации системы принципов воспитания – кропотливая 
работа педагога, определяющая приоритеты изменений в воспитательно-образовательном 
пространстве и системе реализации идей гуманизма, толерантности, продуктивности, 
креативности, гибкости, здоровьесбережения, сознательности и активности, учета 
нормального распределения способностей и здоровья в выборе приоритетов и 
возможностей оптимизации педагогически верифицируемых процессов. 

Под системой принципов воспитания обучающихся образовательного учреждения будем 
понимать акмеверифицируемую последовательность положений теории воспитания, 
реализуемую в личной практике педагога, включенного в активный поиск нахождения 
оптимальных возможностей развития каждого члена ученического коллектива 
образовательного учреждения, в котором выполняет свои трудовые и профессионально-
педагогические функции педагог. 

Выделим работы [1-10] в качестве программно-педагогического сопровождения 
реализации идеи продуктивного становления личности педагога, включенного в систему 
многомерной подготовки в непрерывном профессиональном образовании, реализующем 
модель становления и развития личности «образование через всю жизнь». 

Выделим систему принципов воспитания обучающихся образовательного учреждения 
(Щербакова Е. Ю., 2015): 

1. Принцип гуманности в обстановке и решении задач развития и саморазвития, 
самореализации и самоутверждения личности обучающегося: • принцип позитивного 
взаимодействия обучающегося в микро-, мезо-, макромасштабах; • принцип учета 
индивидуальных особенностей, потребностей и специфики нормального распределения 
способностей и здоровья в построении межличностных взаимоотношений в воспитательно-
образовательном пространстве школы; • принцип уважения, ответственности за здоровье и 
будущее обучающихся; • принцип всестороннего развития и акмеверифицированного 
взаимодействия обучающегося в социальном континууме; • принцип объективного 
продуктивного саморазвития и самореализации личности обучающегося в определении 
условий и решении противоречий «хочу – могу – надо – есть»; • принцип формирования 
потребности в здоровом образе жизни как гаранте развития и самосохранения личности и 
обществе; • принцип создания оптимальных условий для своевременного включения 
обучающегося в систему непрерывного общего и профессионального образования. 

2. Принцип формирования самостоятельности и продуктивности в выборе модели 
самореализации и самоутверждения личности обучающегося: • принцип перехода от 
воспитания к самовоспитанию; • принцип перехода от контроля к самоконтролю; • принцип 
создания и реализации условий для личностного и профессионального самоопределения 
обучающихся; • принцип формирования внутренней мотивации и целеполагания; • 
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принцип формирования потребностей в высоких достижениях; • принцип формирования 
потребностей в саморазвитии и самосовершенствовании; • принцип формирования 
потребностей в одобрении продуктов жизнедеятельности обучающихся; • принцип 
формирования гуманно-личностных основ моделирования и уточнения акметраектории 
становления обучающегося; • принцип формирования потребностей в повышении уровня 
сформированности культуры самостоятельной работы. 

3. Принцип своевременной социализации и продуктивной самореализации личности: • 
принцип учета внутреннего и внешнего в социокультурном взаимодействии; • принцип 
уточнения и детализации модели социализации и самореализации личности в структуре 
общего и дополнительного образования детей и юношества; • принцип учета потребностей 
социального пространства в институтах социализации и самореализации; • принцип 
сознательности и активности в воспитании личности при включении обучающегося в 
социально и личностно значимую деятельность; • принцип оптимизации воспитательного 
процесса. 

4. Принцип ценностно-смысловой направленности воспитания, обучения и образования 
личности: 

• принцип единства целей и ценностей воспитательных воздействий в процессе 
воспитания – перевоспитания; 

• принцип относительности воспитательного воздействия; 
• принцип позитивного развития и становления личности; 
• принцип сотрудничества педагога с обучающимися, включенными в воспитательно-

образовательное пространство школы; 
• принцип воспитания в коллективе и через коллектив; 
• принцип условно бесконфликтных взаимоотношений (исключение деструктивных 

конфликтов); 
• принцип выбора высоких морально-нравственных идеалов в качестве образцов 

поведения и развития обучающегося; 
• принцип дихотомического сочетания традиционного и инновационного в 

формировании социального опыта, мировоззрения, самооценки, уровня притязания и т.д. 
5. Принцип научности в верификации качества полисубъектных отношений и 

образовательных услуг в непрерывном профессиональном образовании: 
• принцип последовательности, системности и систематичности в воспитании; 
• принцип объективности в оценке достижений и качества оказываемых 

образовательных услуг; 
• принцип доступности воспитательных воздействий. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАРУШЕНИЙ ПИСЬМА МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 

 
Разные авторы дают различные понятия для обозначения нарушений письменной речи, 

то нарушение в своих работах описывали такие авторы как Правдина О.В., Волкова Л.С., 
Лалаева Р.И., Садовникова И.Н. и многие другие.  

О.В. Правдина рассматривает дисграфию как частичное специфическое нарушение 
процесса письма. Письмо, по ее мнению, представляет собой сложную форму речевой 
деятельности, многоуровневый процесс. В нем принимают участие различные 
анализаторы: речеслуховой, речедвигательный, зрительный, общедвигательный[2].  

Правдина О.В. отмечает, что у детей с дисграфией несформированны многие высшие 
психические функции: зрительного анализа и синтеза, пространственных представлений, 
слухо-произносительной дифференциации звуков речи, фонематического, слогового 
анализа и синтеза, деления предложений на слова, лексико-грамматического строя речи, 
расстройства памяти, внимания, эмоционально-волевой сферы [2]. 

Выделяются следующие виды дисграфий: артикуляторно-акустическая, на основе 
нарушений фонемного распознавания (дифференциации фонем), на почве нарушения 
языкового анализа и синтеза, аграмматическая и оптическая дисграфии. 

1. Артикуляторно-акустическая дисграфия во многом сходна с выделенной М. Е. 
Хватцевым дисграфией на почве расстройств устной речи.Ребенок пишет так, как 
произносит. В основе ее лежит отражение неправильного произношения на письме, опора 
на неправильное проговаривание.  
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2. Дисграфия на основе нарушений фонемного распознавания (дифференциации фонем). 
По традиционной терминологии — это акустическая дисграфия. Проявляется в заменах 
букв, соответствующих фонетически близким звукам. При этом в устной речи звуки 
произносятся правильно.  

3. Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза. В основе ее лежит 
нарушение различных форм языкового анализа и синтеза: деления предложений на слова, 
слогового и фонематического анализа и синтеза.  

4. Аграмматическая дисграфия, охарактеризованная в работах Р. Е. Левиной, И. К. 
Колповской, Р. И. Лалаевой, С. Б. Яковлева. Эти авторы связывают ее с недоразвитием 
грамматического строя речи: морфологических, синтаксических обобщений. Этот вид 
дисграфии может проявляться на уровне слова, словосочетания, предложения и текста и 
является составной частью более широкого симптомокомплекса — лексико-
грамматического недоразвития, которое наблюдается у детей с дизартрией, алалией и у 
умственно отсталых. 

5. Оптическая дисграфия связана с недоразвитием зрительного гнозиса, анализа и 
синтеза, пространственных представлений и проявляется в заменах и искажениях букв на 
письме [1]. 

Л. С. Цветкова утверждает, что письмо имеет много особенностей, одной из которых 
является его более позднее появление в психической сфере человека по сравнению с 
другими ВПФ как в историческом, так и в генетическом аспекте. В психологическое 
содержание письма входят помимо речи и процессы восприятия разной модальности — 
зрительной, акустической и пространственной, входят и двигательные процессы — 
кинестетической и кинетической природы, зрительные образы-представления буквенных 
знаков, оперативная память и т.д.[3]. 

В своей работе Л. С Цветкова выделяет предпосылки формирования письменной речи: 
 сформированность (или сохранность) устной речи, произвольное владение ею, 

способность к аналитико-синтетической речевой деятельности;  
 формирование (или сохранность) разных видов восприятия, ощущений, знаний и их 

взаимодействия, а также пространственного восприятия и представлений, а именно: 
зрительно-пространственного и слухо-пространственного гнозиса, сомато-
пространственных ощущений, знание и ощущение схемы тела, «правого» и «левого»; 
 сформированность двигательной сферы — тонких движений, предметных действий, 

т.е. разных видов праксиса руки, подвижности, переключаемости, устойчивости и др. 
 формирование у детей абстрактных способов деятельности, что возможно при 

постепенном переводе их от действий с конкретными предметами к действиям с 
абстракциями. 
 сформированность общего поведения — регуляция, саморегуляция, контроль за 

действиями, намерения, мотивы поведения. 
Таким образом, современные исследования показывают, что письмо и письменная речь 

являются одним из сложнейших психических процессов по способу и времени 
возникновения, по связи с устной речью и другими ВПФ, по структуре и психологическому 
содержанию, по его формированию у детей, по мозговым механизмам, лежащим в его 
основе. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ ОШИБОК НА 
ПИСЬМЕ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Основной целью проведенного нами изучение является выявление оптических ошибок 

на письме у детей младшего школьного возраста с использованием предложенных 
диагностических заданий и упражнений.  

К исследовательской работе были привлечены дети вторых классов МБОУ СОШ. У 
обследуемых детей имеются нарушения речи, связанные с врожденными аномалиями в 
строении артикуляционного аппарата, нарушением звукопроизношения разной структуры 
нарушения, искажение слоговой структуры слова, ОНР. Предварительно дети были 
разделены на группы по 5 человек.  

Экспериментальная работа проводилась в несколько этапов.  
1 этап подразумевал задание на списывание текста. 
2 этап: детям предлагалось выполнить несколько заданий:  
1 комплекс заданий на определение уровня развития мелкой моторики: 
-выполнение движений руки по зрительному образцу (колечки, «коза», «зайка») 
- проба «кулак-ребро-ладонь» 
2 комплекс заданий на сформированность пространственного восприятия: 
- задание «Найди сокровища» 
- расставьте правильно предметы относительно другого. 
- задание «Магический квадрат» (в верхнем правом квадрате написать букву л, в нижнем 

центральном квадрате написать букву п, в верхнем левом квадрате буква к, в среднем 
центральном квадрате буква з, в нижнем правом буква с, в верхнем центральном буква у, в 
среднем правом буква и, в нижнем левом м, в среднем левом буква а.) 

3 комплекс на обследование зрительного восприятия: 
- определите что тоньше, толще, выше, ниже, шире, уже, короче, длиннее 
- выделите предметные изображения, наложенные друг на друга; 
- назовите недорисованные предметы; 
- назовите перечеркнутые изображения; 
- назвать пунктирные изображения. 
4 комплекс на обследование буквенного гнозиса: 
- составьте буквы из элементов; 
- допишите элементы букв; 
- найти среди пар букв правильно написанные буквы; 
- найти все буквы а-о [1]. 
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Средний результат показали 30% детей и уровень ниже среднего –70%. 
Таким образом, из проведенных работ на списывание текста мы видим, какие ошибки 

допускали дети: ошибка в недописании элементов букв; замена букв по оптическому 
сходству; добавление лишнего элемента буквы; вставка лишних слогов; замена букв по 
акустическим признакам; пропуски слов и слогов; слитное написание слов; наблюдаются 
аграмматизмы; искажения слов; персеверации; несоблюдение границ предложения. 

В заданиях на мелкую моторику ни одной ошибки не допустили только 10% 
учащихся. Затруднения вызвало задание на динамический праксис «кулак – ребро - 
ладонь». Упражнения «Колечки», «Коза» и «Зайка» выполнили все дети, но не с первого 
раза.  

В заданиях на пространственную ориентацию болшее затруднение вызвало задание 
«Дорисуй предметы у грибочка», Ошибки допустили 60% детей. У 40% детей не 
возникло проблем с определением сторон (право - лево). 

В заданиях на зрительное восприятие так же возникли затруднения в определении где 
один предмет шире или короче другого. Так же дети затруднялись в назывании 
предметов с зашумлением и с контурным изображением. Недорисованные предметы и 
предметы с наложением называли все дети без ошибок. 

В заданиях на буквенный гнозис большие трудности у учащихся возникли при 
дописывании элементов букв.  

С заданием на составление букв из элементов справились все дети.  
А в задании на нахождение правильной буквы из пар букв возникали затруднения. В 

основном учащиеся называли зеркально отраженные буквы. 
Таким образом, обследование помогло выявить учащихся, имеющих ошибки 

оптического характера письменной речи и нарушенных у них функций зрительного 
восприятия, пространственных представление, несформированность мелкой моторики и 
несформированный зрительный гнозис. Это дает возможность составить эффективный 
план коррекции для устранения нарушений, влекущих за собой ошибки оптического 
характера на письме у этих детей.  
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отобразилось в переносе акцентов с понятия «образованность» на понятия 
«компетентность» и «компетенция». Поэтому в настоящее время возрастает роль 
компетентностного подхода в процессе обучения учеников. 

Компетентностный подход в образовании - это другая ступень развития стандартов и 
критериев качества образования, которые призваны в основном объективно, а не 
субъективно, оценить уровень подготовки школьника. При этом сам процесс обучения и 
воспитания школьников также требует от субъектов образовательного процесса 
определенных компетенций, важнейшей из которых является познавательная [1]. 

Познавательная компетентность школьников - это личностная характеристика ученика, 
проявляющаяся в осознании ценности познания, владении определенными путями 
осуществления самоуправляемой деятельности приобретения, накопления, переработки и 
использования информации для решения познавательных проблем, в наличии опыта 
саморефлексии познавательной деятельности (логической, методологической, 
аксиологической) [2]. 

А.Н. Поддьяков выделил компоненты познавательной компетентности: 
- умения целенаправленно рассматривать предметы и анализировать их: расчленять на 

части и находить основные, от которых зависит расположение других частей; выделять в 
частях составные детали и способы крепления; 

- умения сравнивать однородные предметы, отмечая в них общее и различное (для 
овладения ориентировочными основами действий), делать обобщения; 

- умения задавать вопросы с целью нахождения решения исследовательской задачи и 
анализа их условий; 

- умения осуществлять умственное планирование своей исследовательской деятельности 
[3]. 

Познавательная компетентность школьников являлась предметом исследований 
Е.Р. Антоненко, С.Г. Воровщикова, А.И. Забалуевой, М.Н. Комиссаровой, С.И. 
Константиновой, Т.В. Шамардиной и др. В данных работах рассматриваются критерии, 
показатели и уровни сформированности познавательной компетентности, но описание 
процесса формирования познавательной компетентности школьников не раскрывается. 

Анализ исследований (Е.Р.Антоненко, С.Г. Воровщиков, А.И. Забалуева, М.Н. 
Комиссарова, С.И. Константинова, Т.В. Шамардина, И.Б. Шмигирилова) позволил нам 
обобщить имеющиеся попытки формирования познавательной компетентности 
школьников и на этой основе выделить пути формирования познавательной 
компетентности школьников: 

1. включение в учебную практику ситуаций, когда необходим поиск учебной 
информации, обработка, критическая оценка информации, полученной из разных 
источников; 

2. включение в учебную практику ситуаций, в которых необходим перенос ранее 
сформированных познавательных действий в новые условия;  

3. включение учащихся в учебные ситуаций, которые позволяют приобрести навыки 
оперативного решения возникающих проблем, представление информации в наиболее 
оптимальном виде, умение ориентироваться в сложившейся ситуации; 

4. включение в учебную деятельность ситуаций, в которых необходимо осуществлять 
планирование собственной учебной деятельности, и ее рефлексию;  

5. включение в учебную практику обстановки, требующей выбора и построения 
индивидуальной образовательной траектории;  

6. включение в учебную практику форм работы, требующих совместной деятельности 
учеников с учителем и учащихся между собой; 
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7. включение в учебную практику деятельности, предполагающей использование 
исследовательских действий.  

Основываясь на том положении, что курс ОБЖ должен предусматривать включение 
учащихся в проектную деятельность, рассмотрим использование проектной деятельности в 
качестве средства формирования познавательной компетентности. 

Проектная деятельность есть не что иное как специально организованная 
самостоятельная учебно-познавательная деятельность учащихся, направленная на решение 
личностно значимых образовательных задач и получение конкретного результата и 
продукта через активные способы действий (И.Ю. Малкова, Е.С. Полат, Н.К. Поливанова).  

Взяв за основу критерии сформированности познавательной компетентности, 
рассмотрим использование разных типов проектов для формирования познавательной 
компетентности на примере дисциплины ОБЖ.  

Исследовательские проекты. Этот тип проектов предполагает аргументацию 
актуальности взятой для исследования темы, формулирование проблемы исследования, его 
предмета и объекта, определение методов исследования, источников информации, 
выдвижения гипотез решения обозначенной проблемы, разработку путей ее решения, в том 
числе экспериментальных, опытных, обсуждение полученных результатов, выводы, 
оформление результатов исследования, обозначение новых проблем для дальнейшего 
развития исследования. 

Спецификой данного вида проектной деятельности в рамках дисциплины ОБЖ является 
то, что ведущая роль в формировании навыков работы учащихся принадлежит 
преподавателю. В ходе работы над исследовательским проектом учитель ОБЖ формирует 
у учащихся:  

- умение ставить цель и организовывать её достижение, уметь пояснить свою цель;  
- организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей учебно-

познавательной деятельности;  
- задавать вопросы к наблюдаемым фактам, отыскивать причины явлений, обозначать 

свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме;  
- ставить познавательные задачи и выдвигать гипотезы;  
- выбирать условия проведения наблюдения или опыта;  
- выбирать необходимые приборы и оборудование, владеть измерительными навыками, 

работать с инструкциями;  
- использовать элементы вероятностных и статистических методов познания;  
- описывать результаты, формулировать выводы;  
- выступать устно и письменно о результатах своего исследования с использованием 

компьютерных средств и технологий (текстовые и графические редакторы, презентации); 
- иметь опыт восприятия картины мира; 
- прогнозирование вариантов решений на основе регулирования своих действий в 

процессе решения заданий исследовательского характера;  
- выполнение действий в конкретных чрезвычайных ситуациях с учетом реальной 

обстановки и индивидуальных возможностей.  
Применение исследовательских проектов позволяет оптимизировать учебный процесс, 

повысить познавательный интерес, а полученные знания отличаются глубиной, 
прочностью, действенностью. В результате школьники учатся самостоятельно и в 
совместных усилиях решать проблемы, применяя необходимые знания даже из разных 
областей, получают реальный и ощутимый результат.  

Темами исследовательских проектов при изучении дисциплины ОБЖ могут быть 
следующие: проект «Влияние бытовой химий на здоровье человека и ее эффективность при 
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обработке поверхностей» (5 кл.); мини-проект «Словарь терминов к теме «АХОВ и защита 
от них»» (8 кл.); проект «Форма зоны заражения АХОВ при скорости ветра: 2 м/с, 3 м/с.» (8 
кл.). 

Творческие проекты не имеют детально проработанной структуры совместной 
деятельности учащихся - она только намечается и далее развивается в соответствии с 
требованиями к форме и жанру конечного результата. Это может быть стенная газета, 
сценарий праздника, театрализации, видеофильм, плакат, школьный журнал интересных 
дел и т.д. 

Творческий проект предполагает максимально свободный авторский подход в решении 
проблемы. Что позволяет формировать у учащихся следующие учебно-познавательные 
компетенции: 

- выполнение действий в конкретных чрезвычайных ситуациях с учетом реальной 
обстановки и индивидуальных возможностей; 

- ставить цель и организовывать её достижение, уметь пояснить свою цель; выступать 
устно и письменно с использованием компьютерных средств и технологий (текстовые и 
графические редакторы, презентации); 

- иметь опыт восприятия картины мира;  
- развить у детей креативное мышление;  
- прогнозирование вариантов решений на основе регулирования своих действий в 

процессе решения заданий.  
Применение творческих проектов позволяет учителю ОБЖ разнообразить учебный 

процесс, выделить в классе творчески одаренных детей.  
В рамках предмета ОБЖ школьники имеют возможность попробовать свои силы в 

следующих проектах: создание видеофильма «Опасности природного характера родного 
края» (10-11 кл.); создание плаката «Сигарета тебе не друг!» (5 кл.); составление 
презентации на тему: «Факторы, укрепляющие здоровье человека» (7 кл.).  

Ролевые, игровые проекты. В таких проектах структура также только намечается и 
остается открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определенные 
роли, обусловленные характером и содержанием проекта. Это могут быть литературные 
персонажи или выдуманные герои, имитирующие социальные или деловые отношения, 
осложняемые придуманными участниками ситуациями. Результаты этих проектов либо 
намечаются в начале их выполнения, либо вырисовываются лишь в самом конце. Степень 
творчества здесь очень высокая, но доминирующим видом деятельности все-таки является 
ролево-игровая. Такие проекты в курсе ОБЖ позволяют смоделировать различные 
ситуации и сформировать учебно-познавательную компетенцию.  

Например, таким проектом может быть: "Движение в городе пешеходов и машин" (5 
кл.); ситуация "Нападения в закрытом помещений" (9 кл.); ситуация "Увидели лежачего на 
земле человека" (8 кл.). 

Ознакомительно-ориентировочные (информационные) проекты. Этот тип проектов 
изначально направлен на сбор информации о каком-то объекте, явлении; предполагается 
ознакомление участников проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение фактов, 
предназначенных для широкой аудитории. Такие проекты, так же как и исследовательские, 
требуют хорошо продуманной структуры, возможности систематической коррекции по 
ходу работы. Структура подобного проекта может быть обозначена следующим образом: 
цель проекта, его актуальность, источники информации, проведение «мозговой атаки», 
обработка информации (анализ, обобщение, сопоставление с известными фактами, 
аргументированные выводы), результат (статья, реферат, доклад, видео и пр.), презентация. 
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Такие проекты часто интегрируются с исследовательскими проектами и становятся их 
органичной частью, модулем.  

Использование данного вида проектов в курсе ОБЖ позволяет формировать:  
- умение ставить задачи и цели, и достигать их;  
- умение анализировать, обобщать, сопоставлять, аргументировать; 
- умения работы в группе;  
- умение выступать устно и письменно о результатах своего исследования с 

использованием компьютерных средств и технологий (текстовые и графические редакторы, 
презентации).  

Примером тематики такого вида проектов в курсе ОБЖ будет являться: "Количество 
взрывов и их причины в РФ" (8 кл.); "Криминогенная ситуация в г. Шадринске" (9 кл.) и др. 

Практико-ориентированные (прикладные) проекты. Эти проекты отличает четко 
обозначенный с самого начала результат деятельности его участников. Причем этот 
результат обязательно ориентирован на социальные интересы самих участников. Такой 
проект требует тщательно продуманной структуры, даже сценария всей деятельности его 
участников с определением функций каждого из них, четких выводов, т.е. оформления 
результатов проектной деятельности, и участия каждого в оформлении конечного 
продукта. Здесь особенно важна хорошая организация координационной работы в плане 
поэтапных обсуждений, корректировки совместных и индивидуальных усилий, в 
организации презентации полученных результатов и возможных способов их внедрения в 
практику, а также систематической внешней оценки проекта.  

Проекты подобного рода в курсе ОБЖ занимают немаловажное место и позволяют 
формировать такие умения как:  

- навыки коллективного планирования; умение взаимодействовать с любым партнером;  
- навыки взаимопомощи в группе в решении общих задач; навыки делового 

партнерского общения;  
- умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы;  
- умение инициировать учебное взаимодействие со взрослыми – вступать в диалог, 

задавать вопросы и т.д.;  
- умение отстаивать свою точку зрения; умение находить компромисс; 
- умение находить несколько вариантов решения проблемы и другие умения.  
Результатом проекта «Батарейка, сдавайся!» 8 класса может быть массовый сбор и 

утилизация пальчиковых батареек. Другим проектом «Влияние бытовой химии на здоровье 
человека и её эффективность при обработке поверхностей» ученики 9 класса могут 
добиться того, что многие семьи заменят бытовую химию на ее натуральные (природные) 
аналоги.  

Приобретенные умения и навыки, опыт, творческий подход к обучению учащихся 
повышает качество их подготовки, уровень их познавательной компетентности. 
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Проблема подготовки специалистов по туризму среднего звена становится все 

более актуальной в связи со сложившейся конъюнктурой рынка, утверждением 
федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации (2011-2018 гг.)», принятием государственной программы 
«Развитие образования» на 2013-2020 гг., утверждением федеральных 
государственных образовательных стандартов третьего поколения (ФГОС) и 
поколения «3+», а также необходимостью разрабатывать основные 
профессиональные образовательные программы с учетом соответствующих 
профессиональных стандартов.  

Сложившая негативная экологическая ситуация в стране и мире требует особой 
подготовки специалистов по туризму, способных организовывать рекреацию 
населению без нанесения вреда окружающей среде. 

Рекреация и экология тесно связаны: как без должного состояния окружающей 
среды не может развиваться рекреация, так и рекреация в развитой форме может 
привести к экологической деградации туристских дестинаций. Необходима 
разработка такой системы, которая будет включать и рекреационный и 
экологический аспекты подготовки специалистов одновременно. 

Актуальность проблемы определяется постоянным повышением требований к 
качеству профессионального туристского образования, недостаточной 
разработанностью теоретических, содержательных и методологических основ 
рекреационной и экологической подготовки  туристских кадров. 

Следовательно, необходимо  разработать систему и условия эффективной 
реализации рекреационно-экологической подготовки кадров для туризма, что 
позволит организовать технологический цикл обслуживания туриста без ухудшения 
состояния колоссального рекреационного потенциала России. 

Развитие экологических знаний, умений и навыков, наличие экологической 
компетентности находятся в поле исследования современных авторов. И.В. Зорин 
отмечает, что важными аспектами современного профессионального туристского 
образования являются экологическое сознание и экологические ценности, которые 
должны стать нормой всех программ туристского образования [1, с. 27]. Также 
изучают подготовку специалистов по рекреационному ресурсоведению и 
формирование геоэкологической компетентности.  
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Анализ литературы показал, что проблема профессиональной подготовки 
туристских кадров рассматривалась с различных позиций: уточнялось содержание 
профессионального туристского образования, анализировались особенности 
профессиональной подготовки, наличие специфических компетенций у будущих 
специалистов по туризму. Однако особой подготовке кадров туриндустрии, 
отвечающей современному состоянию окружающей среды, до сих пор уделяется не 
достаточно внимания. Причиной может быть отсутствие в существующих 
исследованиях общепринятого понимания необходимости формировании нового 
типа экологических знаний у работников туристской сферы.  

Включение рекреационно-экологической подготовки в учебные планы 
специалистов по туризму возможно в рамках дисциплин профессионального и 
естественнонаучного блоков, что позволит заложить основу экологически 
ответственного ведения профессиональной туристско-рекреационной деятельности. 
Так, в рамках естественнонаучного цикла можно включить приобретение знаний о 
современном экологическом состоянии туристских дестинаций и научить студентов 
оценивать влияние профессиональной туристской деятельности на экологическое 
состояние окружающей среды. В рамках модулей «Технология и организация 
сопровождения туристов на маршруте» и «Технология и организация 
туроператорской деятельности», необходимо внести приобретение знаний по 
способам рационального использования туристских ресурсов, навыкам экологичной 
организации рекреации населения и планированию экологических туристских 
маршрутов. 

Прежде чем внедрить рекреационно-экологическую подготовку необходимо 
оценить уровень экологических знаний у студентов, обучающихся по специальности 
43.02.10 Туризм, исследовать заинтересованность проблемой влияния 
рекреационной деятельности на экологическое состояние окружающей среды. 
Также необходимо определиться с педагогическими условиями и принципами 
эффективного внедрения рекреационно-экологической подготовки, разработать 
критерии оценки результатов успешности исследования. 

Глобальные экологические проблемы требуют особого рационального подхода к 
жизнедеятельности и изменению типа сознания. Для сфер, ответственных за 
состояние окружающей среды в результате своей профессиональной деятельности, 
необходимо разработать соответствующее содержание образовательного процесса. 
В настоящее время туризм во всем мире используется с целью сохранения наследия 
страны, повышения качества жизни населения и уровня экономического развития, 
для поддержания экологического состояния на приемлемом для жизнедеятельности 
уровне. России следует придерживаться данной тенденции. 

Внедрение рекреационно-экологической подготовки в отечественную систему 
образования, возможно, с использованием интегративный подхода,  позволит не 
только подготовить поколение специалистов по туризму, организовывающих 
рекреацию без нанесения вреда окружающей среде, но и будет способствовать 
распространению экологических знаний и экологического самосознания среди 
населения Российской Федерации. 
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Основная задача преподавания иностранных языков в России в настоящее время - это 

обучение иностранному языку как реальному и полноценному средству общения. Новое 
время, новые условия, в которых мы живем, потребовали немедленного и коренного 
пересмотра как общей методологии, целей и задач, так и конкретных методов и приёмов 
преподавания иностранных языков. Эти новые условия - «открытие» России для внешнего 
мира, её стремительное вхождение в мировое сообщество, изменение отношений между 
русскими и иностранцами, абсолютно новые цели общения - всё это не может не ставить 
новых проблем в теории и практике преподавания иностранных языков.  

Для того чтобы соответствовать международному уровню профессионализма, совре-
менный специалист в области сервиса и туризма должен быть, прежде всего, 
коммуникативно-компетентным. Коммуникативная компетентность – необходимый 
атрибут и межкультурного, поликультурного, межнационального и международного 
общения и понимания.  

Максимальное развитие коммуникативных способностей и обучение языку как 
реальному и полноценному средству общения - вот основная, перспективная, но очень 
нелёгкая задача, стоящая перед преподаванием профессионально- направленных 
иностранных языков.[7] 

Решение этой прикладной, практической задачи возможно лишь на фундаментальной 
теоретической базе. Для создания такой базы необходимо; 1) приложить результаты 
теоретических трудов по филологии к практическому преподаванию иностранных языков, 
2) теоретически осмыслить и обобщить огромный практический опыт преподавания ино-
странных языков.  

Подчеркнем, что «идеального» метода обучения ИЯ так и не появилось. Каждый из 
методов рано или поздно подвергался критике.  

Жизнь не стоит на месте, условия жизни и цели овладения ИЯ в последнее время 
значительно изменились. Сегодня слово «инновация» является одним из наиболее часто 
употребляемых слов в самых различных областях жизни. Полисемантичность самого 
понятия «инновация» дает возможность использовать его во всевозможных как 
академических, так и практических контекстах. Под инновацией в самом общем смысле 
понимают нововведение, новшество, новаторство. В контексте обучения и преподавания 
иностранного языка (ИЯ) термин «инновации» также многолик и различен в понимании. 
[7].  

Для одних практиков «инновации» - это разработка новых информационных, 
телекоммуникационных, мультимедийных, педагогических образовательных технологий, 
для других «инновации» — это усовершенствование, оттачивание и модернизация 
«золотых методических приемов» [2], которые эффективно помогли выучить ИЯ не 
одному поколению.  
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Сегодня, говоря о значительных инновационных установках в преподавании ИЯ, 
необходимо остановиться на трех, на наш взгляд, основных тенденциях в обучении 
иностранному языку. Во-первых, это сам подход к преподаванию, иными словами 
новые попытки ответить на вопросы как учить, чему учить и самое главное как 
люди обучаются, как происходит сам процесс «присвоения» иностранного языка. 
Вторая глобальная инновационная тенденция — чему мы учим, какой язык мы пред-
лагаем нашим студентам и как нам это сделать в наиболее эффективной форме. 
Третья всеобщая тенденция — применение современных компьютерных 
технологий, без которых сегодня уже не представляется эффективного обучения 
ИЯ. Вполне естественно, что информатизация высшего образования имеет 
двойственные социокультурные последствия, позитивные и негативные результаты 
воздействия на самого человека.[6] 

Существующие подходы к обучению ИЯ, основанные на использовании всех 
перечисленных методов, используются сегодня в совокупности и 
взаимодополнении, ведь любой преподаватель ИЯ знает, что три кита успеха в 
овладении иностранным языком - это понимание, запоминание, употребление.  

   В этой связи отметим, что обучение иностранному языку должно учитывать 
особенности реального общения. Именно модель реального общения лежит в основе 
процесса обучения, под которым понимается не просто передача и сообщение 
информации познавательного и аффективно-оценочного характера, обмен знаниями, 
навыками и умениями, а, прежде всего, обеспечение взаимопонимания людей в 
процессе речевого взаимодействия. Поэтому процесс обучения должен быть 
организован так, чтобы учащийся приобретал не только знания, навыки и умения, но 
и овладевал стратегиями их адекватного применения для достижения поставленных 
перед ним учебных задач.[3]. 

Владение иностранным языком предполагает неразрывное единство и 
непосредственную связь его с мышлением, следовательно, обучая иностранному 
языку, преподаватель старается добиваться мышления на изучаемом языке 1. Таким 
образом, процесс обучения ИЯ сопровождается выработкой у студентов новых 
психофизиологических механизмов, с помощью которых они должны несколько 
иначе отражать объективную действительность, т.е. думать о ней иностранными 
языковыми средствами. 

Под уровнями владения иностранным языком понимается степень 
сформированности определенных компетенций, которая оценивается с точки зрения 
эффективности речевого общения, реализации способности осуществлять 
коммуникацию в различных ситуациях с учетом беглости речи, ее гибкости, 
адекватности использования языковых средств и речевого материала. Для полного 
изучения многих языковых явлений, когда язык выступает средством 
осуществления целенаправленной речевой деятельности, необходимо учитывать 
особенности коммуникативной ситуации, отношения между коммуникантами, цели 
сообщения и ряда других признаков.  

И российскими, и зарубежными исследователями неоднократно подчеркивалось, 
что в коммуникации для достижения намеченных целей вырабатывается 
определенная стратегия, которая является сверхзадачей, направленной на 
достижение коммуникативной или практической цели и рассчитанной на 
определенный воздействующий эффект.[3] Коммуникативная стратегия как форма 
реализации речевой деятельности предполагает открытое, намеренное воздействие 
одного коммуниканта на другого путем отбора необходимых лексических, 
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грамматических, стилистических языковых средств. Соответственно в процессе 
преподавания необходимо обучать учащихся самой речевой деятельности через 
овладение средствами, способами и механизмами, характерными данному ИЯ. 

Бесспорно, сегодня нельзя говорить об инновациях в обучении ИЯ, не упомянув 
современные информационно-коммуникационные технологии, которые изменили 
существующий традиционный взгляд на обучение ИЯ. [7]. 

Так, изучены механизмы группирования слов в так называемые «корпусы», 
которые являются одними из основных лингвистических и методических «ноу-хау» 
последних лет. [7]. Подчеркнем, что именно стремлением к «точности», мате-
матической верификации, использованию количественных методов исследования 
объясняется появление и интенсивное развитие корпусной лингвистики — 
направления прикладной лингвистики, целью которого является создание и 
обслуживание (с использованием машинных носителей и соответствующих средств 
доступа) больших массивов языковых данных. Первый языковой корпус, 
появившийся в 1961 году, насчитывал всего лишь 1 миллион «активных» слов, 
выбранных путем компьютерной обработки из газетных и журнальных текстов. 
Современные компьютерные языковые корпусы насчитывают более 23,5 миллионов 
слов, отобранных не только из письменных, но и из устных текстов. Создание 
подобных корпусов приближает нас к ответу, как язык действительно устроен, как 
он функционирует в различных контекстах. [2]. 

Говоря о практическом применении различных языковых корпусов в процессе 
обучения иностранному языку, необходимо разграничить создание используемых в 
ходе обучения основанных на корпусе дескриптивных материалов, с одной стороны, 
и непосредственное использование языковых корпусов в самом процессе 
преподавания и обучения, с другой. Этот второй аспект — появление эффективных 
методик обучения ИЯ, основанных на использовании различных языковых кор-
пусов, и является тем методическим «ноу-хау», которое многие современные 
преподаватели ИЯ стараются активно использовать в процессе обучения. [7]. 
Применение языкового корпуса позволяет, на наш взгляд, ответить на несколько 
важнейших вопросов о том, какие языковые факты важны для изучения и обучения 
языку, как они могут быть выявлены при работе с корпусом, и наконец, как 
языковые корпуса и корпусная лингвистика могут непосредственно помочь в 
преподавательском процессе. 

Интернет-ресурсы предлагают огромное количество аутентичных материалов, 
являющихся реальным продуктом носителей языка и не предназначенных для 
учебных целей, не адаптированных для нужд учащихся с учетом их уровня владения 
языком. Аутентичные материалы характеризуются естественностью лексического 
наполнения и грамматических форм, ситуативной адекватностью языковых средств, 
отражают национальные особенности и традиции построения и функционирования 
текста. Именно такие материалы, на наш взгляд, позволяют изучать «живой» 
современный язык, значительно расширять словарный запас, овладевать социально 
и культурно значимыми дискурсивными моделями. 

Во-вторых, при обучении ИЯ необходимо уделять особое внимание 
самостоятельной работе студентов, однако любой преподаватель без сомнения 
скажет, что самостоятельная работа по ИЯ без постоянного мониторинга со стороны 
преподавателя будет малоэффективной. Использование различных 
информационных технологий в самостоятельной работе по ИЯ дарит студенту 
чувство новизны. В процессе использования компьютер для формирования и 
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развития навыков самостоятельной работы при обучении ИЯ основными задачами 
являются: облегчить, привлечь, заинтересовать.  

Здесь нужно особо отметить, что современные компьютерные технологии 
обучения ИЯ обогатились понятиями «обучение через познавательную 
деятельность», «обучение через открытие», «обучение через озарение» или 
«инсайт»,  что позволяет преподавателю выбрать из всего существующего 
информационного разнообразия программы по ИЯ, полностью ориентированные на 
его конкретных обучающихся, предоставляющие его студентам полную свободу 
творчества. 

Подчеркнем, что информационные технологии используются для организации 
самостоятельной работы обучаемого как в структуре аудиторного занятия, так и во 
внеаудиторное время. Интернет дает возможность студенту попробовать и оценить 
свой личный уровень знаний в реальном времени. Более того, привлечение 
Интернета для самостоятельной работы позволяет преподавателю работать с 
каждым студентом. 

Подводя итоги, подчеркнем, что инновации в преподавании ИЯ не могут 
возникать ради самих инноваций. Создать педагогическое новшество мало. 
Инновации в преподавании ИЯ, какими бы привлекательными и проработанными 
они ни были, не могут считаться успешными без формирования личности. Мы 
уверены, что любая инновационная деятельность в преподавании должна быть 
направлена, прежде всего, на формирование профессиональной личности наших 
студентов, на выработку у них чувства уверенности в своих силах, на творческий 
подход к решению различных проблем и в конце концов на создание ощущения 
радости от хорошо сделанной работы. 
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ОБ ОБУЧЕНИИ ГРАММАТИКЕ КАК СРЕДСТВЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГРАМОТНОЙ УСТНОЙ РЕЧИ 
 
Главной целью обучения иностранному языку является свободное общение. Свободное 

общение включает в себя грамотную устную речь, которая предполагает знание 
грамматики, т.е. грамматически правильное оформление устно-речевых высказываний. В 
процессе изучения иностранного языка необходимо овладеть навыками во всех видах 
речевой деятельности - аудировании, говорении, чтении и письме. Однако овладение этими 
видами речевой деятельности невозможно без такого важного аспекта как грамматика. 
Грамматика является не целью, а одним из важных средств обучения иностранному языку.  

Важнейшим условием создания активного грамматического навыка является наличие 
достаточного количества лексического материала, на котором может формироваться навык. 
Грамматическое действие производится только в определенных словарных границах, на 
определенном словарном материале. Если студент может в соответствующей ситуации 
быстро и правильно самостоятельно грамматически оформить фразу, то он уже в какой-то 
степени владеет грамматическим навыком.  

При обучении грамматике английского языка возникают проблемы с осмыслением того 
или иного явления, например, артикля или большого количества времен. Лучше всего 
запоминается теория, представленная с помощью наглядных средств и пособий. Это могут 
быть схемы, таблицы, рисунки, модели, презентации, то есть все, что позволяет визуально 
показать смысл данного правила. И, конечно, наиболее полезной частью обучения 
грамматике английского языка является практика теории для активизирования 
грамматического материала и развития речи. Это не только упражнения, но и 
разнообразные игры, диалоги, соревнования.  

Значительное влияние на методы и технологии преподавания всех аспектов английского 
языка, в особенности грамматики, оказал коммуникативный подход к обучению 
иностранным языкам, интенсивно развивавшийся в течение последних десятилетий. В 
рамках данного подхода основной акцент делается на развитие навыков и умений 
разговорной речи, в связи с чем грамматическому аспекту отводится второстепенная роль, 
и во многих современных курсах он подается преимущественно в имплицитной форме. 
Однако существуют и альтернативные методики преподавания грамматики, каждая из 
которых характеризуется своими преимуществами и недостатками. 
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Традиционно выделяют два основных подхода при подаче грамматического материала: 
дедуктивный и индуктивный подходы. Дедуктивный метод  состоит в том, что 
преподаватель сначала дает новый материал, поясняет основные правила, после чего 
студенты выполняют ряд упражнений: 

Индуктивный подход рассчитан на самостоятельное выведение грамматических правил 
исходя из ряда примеров, которые дает преподаватель. 

В рамках концепции имплицитного обучения грамматике преподаватель стремится 
максимально приблизить обучение иностранному языку к процессу освоения родного 
языка, т.е. осуществить погружение в языковую среду. 

Однако при имплицитном преподавании даже студенты уровня Intermediate и выше 
часто допускают серьезные грамматические ошибки в таких ситуациях, когда требуется 
выполнить письменную работу, составить официальный доклад или отчет. Кроме того, 
некоторые особенности грамматики английского языка могут показаться студентам 
нелогичными из-за их непохожести на соответствующие структуры их родного языка, даже 
если они приведены в значимом контексте. В таких случаях необходимо эксплицитное 
обучение грамматике. В качестве разделов, требующих эксплицитного подхода, особо 
выделяют такие темы, как порядок слов, в утвердительных и в особенности в 
вопросительных фразах, использование вспомогательных глаголов (be, do, have), 
использование модальных глаголов и нюансы их значений в различных контекстах, 
сочетания глаголов с предлогами и т.д. 

Основное преимущество дедуктивного подхода, основанного на эксплицитном 
преподавании грамматики, заключается в том, что он позволяет дать новый материал за 
достаточно короткие сроки и оставляет больше времени на отработку темы, однако он 
ограничивает самостоятельную активность студентов. Применение данного подхода 
представляется целесообразным при работе с начинающими группами, в то время как 
индуктивный подход, напротив, рассчитан на студентов, уже обладающих базовыми 
знаниями, и доля самостоятельной работы при этом более значительна. Для достижения 
оптимального результата рекомендуется интегрирование грамматических упражнений с 
другими видами работы – разговорной практикой, аудированием, лексическими 
упражнениями. Если формировать грамматические навыки с активным использованием 
штампов, речевых образцов, через систему упражнений, то формирование грамотной 
устной речи будет более эффективным.  

Таким образом, обучение грамматике на занятиях английского языка является 
неотъемлемым и главным фактором развития грамотной устной речи.  
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О РАБОТЕ НАД ТЕХНИКОЙ 

 
Техника пианиста не создаётся на пустом месте. Из года в год ученики шлифуют 

беглость пальцев множественными упражнениями, многочасовыми тренировками, дабы 
достичь необходимой свободы игры. Эта свобода заключена в удобстве аппликатуры, в 
позиционной игре, в точном понимании кульминационных взлётов. При этом 
аккомпанирующая ткань не должна выбиваться наружу, лишь балансировать на грани 
дозволенного. Слух является продолжением музыкальной ткани и работает с 
пианистическим аппаратом, как единый организм. Понимание того, что нужно сделать на 
данном этапе, облегчает конечную цель. И как бы ни было тяжело в ежедневных трудовых 
буднях, итоговый результат, концертное действие благодарно ложится на плечи крыльями 
успеха.  

Для исполнителя важным и естественным является эмоциональное начало – отношение 
музыкального человека к тому или иному произведению, которое он исполняет. Многие 
учащиеся не умеют найти необходимый баланс между нотной тканью и своим отношением 
к исполняемой музыки, если слуховой контроль у него поверхностный или вовсе 
отсутствует. При этом, не замечаются многие погрешности игры: непопадания на нужные 
клавиши, фальшивые ноты, мышечная скованность, невыразительное звучание трудных 
мест.  Вышеперечисленные, а также многие другие недостатки игры являются 
характерными, и все они происходят от неумения себя слушать и осознавать услышанное. 
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Предметом пристального внимания преподавателей является воспитание хорошего вкуса у 
учеников, находя соответствующие им пути дальнейшей работы. Таким образом, 
постановка звуковых задач и тщательный звуковой контроль позволяют осознать свою 
игру в полной мере.  

Множественные трудные моменты необходимо играть по многу раз, как говорил Ф. 
Лист "это надо проделывать часами, чтобы не занимались машинально, а чтобы душа 
всегда старалась что-то выразить; нужно заранее привыкнуть и овладеть в совершенстве 
всеми нюансами, которые составляют истинную палитру музыканта, чтобы не приходилось 
работать над ними в то время, когда они должны быть использованы". [2, с. 391].  

«При этом следует избегать как излишних движений, так и всякого напряжения. Ибо не 
может вызвать сомнения тот факт, что лишь достигнув свободного, естественного 
положения рук на клавиатуре, можно усваивать, развивать и совершенствовать приёмы 
игры, которые должны стать не целью, а средством выражения содержания музыки». [4, с. 
6].  

Для достижения техники, необходимо использовать все имеющиеся у человека 
природные анатомические двигательные возможности, начиная от еле заметного движения 
последнего сустава пальца, всего пальца, руки, предплечья, плечевого пояса, вплоть до 
участия спины, в общем, всей верхней части туловища, начиная от одной точки опоры — 
кончиков пальцев на клавиатуре, и кончая другой точкой опоры — на стуле. [3, с. 97]. 

Налаженные движения рук, ее частей, их взаимоотношение в разнохарактерной музыке, 
являются результатом каждодневного осознанного труда.  

Движения пианиста должны быть целесообразны и целенаправленны. По мере 
накопления опыта сочетать артистическую смелость и виртуозность, так как техника не 
создаётся на пустом месте – это титанический труд, но интеллектуального ума. 
Механические повторения ни к чему хорошему не приведут. В самый ответственный 
момент «машина» даст сбой. Необходимо подключать все рецепторы нашего организма: 
слух, память, мышление, лаконичное, здравое определение художественной цели.  

«Для того чтобы говорить и иметь право быть выслушанным, надо не только уметь 
говорить, но, прежде всего, иметь, что сказать». [3, с. 9]. 

Если ученик составил себе ясное понятие о звуковом представлении нового 
произведения, при этом внутренний слух в процессе работы слышит то, к чему стремится, 
следует обратить внимание на сложные пассажи, которые могут быть недостаточно 
ровными, цепкими, беглыми. Тогда приходится приступать к тщательной работе над 
деталями.  Ученик должен уметь себя слушать. «Таким образом, в разбираемом аспекте 
техническая работа идёт по схеме: услышать ошибку – осознать её – исправить» [1, с. 39]. 

И если техническое воспитание, воспитание пальцевого единства, сплоченность рук и 
всего двигательного аппарата в целом будет отставать от воспитания истинно духовного, то 
мы рискуем вырастить не талантливого, чуткого исполнителя, а в лучшем случае сухого, 
частично образованного теоретика, человека, умеющего правильно говорить, но не 
умеющего достоверно, утвердительно показать.  
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ВЗГЛЯД НА ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

НЕМЕЦКОЙ СИСТЕМЫ  ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Чем живёт немецкая школа, каковы её традиции? Каковы достоинства и есть ли 
недостатки? Может ли российская система образования что-то взять на заметку, а может, и 
перенять?   Подчеркиваю, что не является сторонниками копирования чужого опыта. 
Человек, который занимается копированием чужого , теряет возможность создавать что-то 
новое в рамках собственной культуры. 

Наша точка зрения состоит в том, что опыт других стран и анализ достижений является 
полезным в процессе модернизации собственного образования при сохранении и 
соблюдения национальных особенностей культуры. 

В сегодняшней Германии все детские учреждения работают в системе воспитания детей, 
которая включает в себя богатый опыт немецкой культуры и педагогики, исключая 
авторитарные и подавляющие индивидуальность ребенка, методы воспитания. Основам 
демократии дети учатся уже в детском саду. «Семья - ячейка общества». Это высказывание 
популярно и верно не только в  России. Так же, как и в России, помощь в воспитании детей 
является в Германии одной из основных  общественных  и государственных задач. 

Существует в Германии  и еще одно выражение: «Дети – это памятник их родителям».  
Моральную стоимость этого «памятника» оценить сложно,  а вот материально 
она  начинает ощущаться родителями буквально с первого дня жизни их малыша. 

Немцы в основном создают семью до тридцати лет, но не торопятся заводить детей. Не 
спешат, как правило, женщины. И причин поступать именно так у них более чем 
достаточно: 

• к тридцати годам многие женщины только начинают делать первые уверенные шаги в 
карьере; 

• они не могут рассчитывать на бескорыстную помощь бабушек и дедушек; 
• услуги няни дороги; 
• детских садов в Германии очень мало и работают они только до полудня. 
Как результат, в Германии один из самых низких уровней рождаемости в Европе. В 

Германии социальная помощь, помощь по безработице и пособия на воспитание детей 
составляют суммы, позволяющие не только «сводить концы с концами», но и обеспечивать 
малышу до трех лет и его маме, необходимый прожиточный минимум. Не смотря на 
это,  многие  молодые мамы стараются, как можно быстрее, вернуться к нормальной 
трудовой деятельности. В этот момент перед родителями остро встает  вопрос: где будет 
находиться их ребёнок в часы, когда они работают или учатся? Кто будет заботиться о нем? 
К бабушке? Никогда! Только в детский сад. Все мы с теплотой и нежностью вспоминаем 
наших бабушек. Мягкие руки, добрая улыбка, фартук в муке – классика! Это наша 
российская бабушка! Куда на каникулы (выходные, праздники, во время отпуска 
родителей)? Конечно к бабушке! 

Совсем другая картина в Германии. Бабушка, конечно, тоже присутствует в 
жизни малыша, но, только как член семьи, добрая родственница, которая всегда 
принесет на праздник подарок и не забудет памятных дат в жизни своих внуков, но 
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не больше! У бабушки тоже своя приватная жизнь, своя «крепость». Детям поможет 
государство, воспитанием должны заниматься профессионалы, а родители, приняв 
решение иметь ребенка, должны хорошенько подумать и рассчитывать только на 
себя! В Германии семьи живут довольно обособленно, мало общаются с соседями, 
со знакомыми, не приглашают в гости (за редким исключением), практически 
отсутствуют друзья. Поэтому, если родители нанимают няню или репетитора детям, 
требования к работнику очень строгие 

"Немцы уже с детского сада пытаются создать для ребятишек максимально 
демократичную среду, не заставляют есть, не заставляют спать, не заставляют 
делать то, что не хочется", - замечает в своей статье о воспитании детей в Германии 
родившаяся в России и живущая в Германии Наталья Шауберт. "Разумеется, и 
немцы очень сильно любят своих детей, но одновременно могут проявить и 
твердость. "Немцы чуть ли не с пеленок приучают детей к самостоятельности. Уже в 
садиках проводятся детские собрания, на которых, так сказать, подводятся итоги 
прошедшей недели и обсуждаются планы на следующую. Малышей учат печь 
печенье, варить суп, а многие игры ориентированы на практическое применение к 
жизни", - пишет одна из русских мам, которая эксперимента ради попробовала 
поводить свою дочку в детский сад и в Германии и в России. Позже, в школе, 
учитель обычно не отчитывает публично худших учеников, не делает ничего такого, 
что могло бы травмировать ребенка, унизить его достоинство 

Немцы с рождения воспитывают в своих детях индивидуалистов, а даже самые 
маленькие россияне обычно - уже частички коллектива. Это - одна из основ 
воспитания. Есть и другие важные отличия. Мне кажется, истина где-то посредине. 

В каждой федеральной земле принят свой закон об образовании, однако все они 
разработаны на основе общего федерального закона.  

       Немецкие специалисты считают, что смотреть телевизор детям очень вредно, 
поэтому многие родители стараются как можно дольше не подпускать малышей к 
экранам, несмотря на то, что на немецком телевиденье есть специальные детские 
каналы. В кино детей тоже стараются не брать, поэтому они целый день заняты 
играми, рисованием, занятиями музыкой или в кружках. Именно это и предписывает 
программа эстетического воспитания детей в Германии. До 8 лет, 90% семей в 
Германии не позволяют своим детям смотреть телевизор в принципе! С 7-8 летнего 
возраста детям позволено включать телевизор только для просмотра передач 
детского канала, которые длятся обычно 30-45 минут в день. Несмотря на всё 
благополучие, окружающее детей, за помощью к психологам обращается всё 
больше и больше родителей. Их беспокоит замкнутость и необщительность детей, 
что связано, чаще всего, с обособленностью от соседей и знакомых, отсутствием 
друзей.  
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 
Предметом методики обучения иностранным языкам является научное обоснование 

целей, содержания обучения, а также научная разработка наиболее эффективных методов, 
приемов и форм обучения и учения с учетом поставленных целей, содержания и 
конкретных условий обучения. 

Современная педагогика при исследовании вопросов обучения, воспитания и развития 
личности в условиях информационного общества исходит из важнейшего 
методологического положения: «… сущность человека не есть абстракт, присущий 
отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех 
общественных отношений» [1].  

К методам исследования в педагогических науках относятся – ретроспективное изучение 
опыта отечественной и зарубежной школы (учебных материалов и документов), 
педагогических и методических теорий в прошлом и на современном этапе (анализ 
научной литературы), обобщение современного положительного опыта преподавания 
иностранных языков, наблюдение, беседы, анкетирование, тестирование, эксперимент, 
опытное обучение. Из перечисленных методов одним из основных является эксперимент. 

Целью нашей экспериментальной работы является проверка выдвинутой гипотезы, а 
именно: 1) проверить эффективность разработанной модели формирования 
лингвистической компетенции студентов; 2) оценить достаточность выявленных 
педагогических условий. 

Для формирования лингвистической компетенции студентов необходимо 
проектирование обучающей среды с учётом междисциплинарных связей. Система 
обучения иностранным языкам рассматривается  как информационная система, 
построенная на процессах приема, переработки, хранения, передачи информации в целях 
приобщения обучающихся к иноязычной культуре, к иноязычному общественному опыту. 
Мы имеем ввиду методику обучения иностранным языкам, в содержание которой 
включены элементы информатики, в частности мультимедийные технологии. 

Проектирование обучающей среды включает: определение целей обучения, достижение 
которых обеспечит формирование лингвистической компетенции; отбор содержания 
дидактических единиц; выявление системы смысловых связей между элементами 
структуры учебного материала, его информационной ёмкости; выбор организационных 
форм, методов и средств учебно-познавательной деятельности; оценку результатов 
познавательной творческой деятельности [2]. 

Рассматривая формирование лингвистической компетенции во взаимосвязи всех 
образовательных компонентов, мы определяем ее как результат эффективности процесса 
обучения иностранному языку. 
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Педагогическая практика и опыт управления учебным процессом лежат в основе 
разработки и проведения нашей экспериментальной работы. Первым шагом при разработке 
плана проведения данной работы нами был реализован метод наблюдения, т.е. 
целенаправленный поиск заранее ожидаемых фактов. Например, в рамках нашего 
исследования необходимо было выявить отличия в познавательной активности 
обучающихся, направленной на освоение новых лексических единиц, осуществляемой по 
традиционной форме, т.е. использование только литературных источников. Полученные 
теоретические результаты мы проверили в ходе проведённой нами экспериментальной 
работы. 

Н.О. Яковлева в своей работе «эксперимент» определяет как «активное и 
целенаправленное вмешательство в протекание изучаемого процесса, соответствующее 
изменение исследуемого объекта или его воспроизведение в специально созданных и 
контролируемых условиях» [3]. 

С учетом требований дидактики в нашем исследовании мы использовали следующие 
этапы обучающего эксперимента: 
 разведывательный (определение начального состояния); 
 основной  (практическая реализация модели формирования лингвистической 

компетенции студентов и педагогических условий); 
 проверочный (определение уровня сформированной лингвистической компетенции 

студентов после завершения обучающего этапа). 
Разведывательный эксперимент проводится с целью выяснения возможности реализации 

гипотезы в данных условиях, уточнения отдельных моментов, деталей, организационных 
форм обучающего эксперимента. Разведывательный этап эксперимента включает 
проведение начального тестирования, анкетирования и анализа исходного состояния 
субъектного опыта в области иностранного языка. Для подтверждения фактов, полученных 
в результате наблюдения, мы использовали метод анкетирования. В анкету были включены 
вопросы как открытого характера (ответы, составленные анкетируемым произвольно), так 
и закрытого (когда ответы предлагаются самим разработчиком анкеты). Теоретический 
анализ полученных в ходе анкетирования результатов позволил нам внести коррективы в 
план проведения  экспериментальной работы. 

В основном обучающем эксперименте осуществляется главная цель исследования – 
получение необходимых данных, подтверждающих либо опровергающих эффективность 
предлагаемого приема или способа обучения, практическую ценность той или иной 
методической гипотезы. Основной этап включает корректировку условий эксперимента по 
параметрам, проверку педагогических условий и разработку методических материалов. В 
2013  году был изучен и использован в учебном процессе учебно-методические комплексы 
по дисциплинам «Практическая грамматика» и «Практика устной и письменной речи». 

Для проведения второго этапа эксперимента нами были выделены экспериментальные и 
контрольные группы студентов первого и второго курсов (по специальности: 050100 
Педагогическое образование) в Челябинском государственном педагогическом 
университете по 8 студентов в каждой группе общей численностью 32 человека. 

Проверочный этап эксперимента имеет своей целью констатацию наличия 
происшедших изменений, статистическую обработку получаемых результатов, 
формулировку выводов. 

От соблюдения условий эксперимента зависит надежность экспериментальных выводов. 
Так в связи с этим все показатели, кроме проверяемых, были тщательно уравнены. 

До начала эксперимента студенты всех групп, участвующих в эксперименте изучили 
общий курс иностранного языка, что обеспечило равенство исходных позиций 
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контрольных и экспериментальных групп. Поскольку знания студентов примерно равны, то 
определение групп для эксперимента осуществлялось путем механического отбора. 

При формировании групп, участвующих в эксперименте, было соблюдено требование 
представительности – студенты экспериментальных Э1 (студенты 1 курса),  Э2 (студенты 2 
курса) групп имели приблизительно равный с контрольными К1 (студенты 1 курса), К2 
(студенты 2 курса) группами уровень знаний. 

Констатирующие срезы, проведенные в экспериментальных и контрольных группах, 
показали недостаточный уровень знаний и умений студентов и подтвердили 
необходимость применения в экспериментальных Э1, Э2  группах формирующих средств в 
соответствии с предлагаемыми педагогическими условиями. При этом было выявлено 
желание студентов в приобретении необходимых знаний.  

В экспериментальных группах был проведен основной этап эксперимента. Для 
эффективного формирования лингвистической компетенции были созданы и применены 
выявленные нами педагогические условия:  

а) осуществление  мотивации студентов к изучению иностранного языка, которое 
ориентировано на разработку процессуальной стороны обучения, т.е. представление опыта 
в области иностранного языка, подлежащего усвоению, в виде познавательных, 
практических и эвристических упражнений (заданий) с учетом внутренних устремлений 
студентов (интересы, убеждения, ценностные ориентации). 

б) в процессе обучения используются мультимедийные технологи, реализуемые в 
педагогическом процессе, направленные на организацию и поиск вариантов решения 
учебных задач средствами современных информационных технологий. 

в) осуществление обратной связи посредством мультимедийных технологий, которое 
реализуется в организации педагогическом взаимодействии с обучающимися на уровне 
субъект-субъектных отношений с целью переноса междисциплинарных знаний и 
осваиваемого опыта в новые сферы деятельности [4]. 

Студентами экспериментальных групп изучалось обогащенное содержание цикла 
дисциплин по иностранному языку средствами мультимедийных технологий.  

Конечным этапом исследования стало определение эффективности педагогических 
условий по формированию лингвистической компетенции студентов на основе 
разработанных нами критериев. 

Таким образом, нами определены цель и этапы экспериментальной работы, которая 
заключается в достаточности выявленных нами педагогических условий формирования 
лингвистической компетенции студентов. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНИ-ПРОГРАММ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ-ЗАОЧНИКОВ 
 
В XXI веке свободный доступ в Интернет упростило распространение дистанционного 

обучения: появилась возможность общаться и получать обратную связь от любого 
обучающегося, где бы он ни находился, дало возможность использовать различные формы 
дистанционного обучения. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация в учебных заведениях, 
предоставляющих дистанционное образование, проходят удалённо, через Интернет. Так, 
после изучения каждой новой темы необходимо пройти электронные тесты: в режиме 
реального времени с помощью видеосвязи надо ответить на вопросы преподавателя, 
защитить контрольные и курсовые работы, рефераты, творческие проекты и т.п. Кроме 
того, преподаватель может отправить обучаемому контрольные вопросы на электронную 
почту. Чтобы минимизировать возможность списывания на дистанционных контрольных 
работах, на выполнение задания студентам отводят ограниченное количество времени. При 
дистанционном обучении в вузе итоговая аттестация, как правило, проводится 
традиционно, то есть очно. Для сдачи выпускных экзаменов студент должен приехать 
непосредственно в вуз или региональное представительство (филиал). 

Однако и традиционная заочная форма обучения в вузе в настоящее время не утратила 
своей актуальности. Об этом говорит растущее число заявлений от желающих поступить на 
заочную форму обучения, открытие новых специальностей. Для молодых людей из 
малоимущих семей заочная форма обучения едва ли не единственная возможность 
получить высшее образование. Для России заочные формы обучения чрезвычайно 
актуальны еще и по причине обширных пространств и концентрации специалистов в 
крупных образовательных центрах, но есть и негативные факторы, приводящие к 
отчислению студентов-заочников. Наиболее распространенные причины – финансовые 
трудности, не позволяющие студенту-заочнику приехать на сессию, а также невозможность 
реализовать свое право на учебный отпуск. В результате чего студент теряет регулярную 
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связь с деканатом и преподавателями, что влечет за собой невозможность выполнения 
заданий в срок и подготовиться к сдаче сессии, а также неумение планировать свое время и 
самостоятельно работать с учебной и научной литературой при выполнении домашних 
заданий.  

Следовательно, студенту-заочнику необходима эффективная методическая помощь, 
которая возможна только на базе новой технологии обучения, изменения старого 
иерархического порядка во взаимоотношениях «преподаватель  студент» на современное 
активное их взаимодействие.  

Существенную методическую помощь студенту-заочнику в современных условиях 
можно оказать, используя компьютерные технологии и сети телекоммуникаций для 
налаживания информационного обмена и укрепления связи между студентами-заочниками 
и вузом. Такая форма обучения зарекомендовала себя на Западе как эффективное средство 
в сфере обучения.  

Безусловно, заочное обучение с применением мультимедийных средств обучения 
требует большой подготовительной работы, связанной с разработкой технологии обучения 
и методических пособий по изучаемым дисциплинам, а также с использованием средств 
телекоммуникаций и комплекса информационных средств. Применение данной технологии 
обучения предусматривает наличие по каждой дисциплине разработанных электронных 
учебных курсов, содержащих блоки с теоретическим и практическим разделами, 
рассчитанными на определенное число часов практических занятий. Поэтому важно иметь 
опыт создания таких курсов и использования их в учебном процессе, который дает 
разработка обучающих компьютерных мини-программ. Практика показала, что наиболее 
эффективно заочное обучение идет с активными формами обучающих блоков, когда 
студента побуждают к самостоятельному изучению нового материала. Информация в таких 
блоках, как правило, подается по принципу: следующий шаг зависит от выполнения 
предыдущего. Даже если обучающий блок содержит информацию теоретического 
характера, такой принцип построения позволяет достичь четкости в изложении материала и 
высокой информативности. Практика работы с компьютерными методическими пособиями 
показала, что они не должны быть перегружены текстовой информацией и подменять 
учебную литературу, а лишь дополнять ее, способствуя активизации самостоятельной 
работы, т.к. обучение в вузе предполагает развитие у студентов навыков самостоятельной 
работы с учебной и научной литературой с целью извлечения необходимой информации.  

Обучающие мини-программы целесообразно создавать не только для дисциплин, не 
имеющих методического обеспечения, но и таких, которые поддерживаются 
существующими обучающими профессиональными пакетами программ, так как они не 
могут охватить все разделы дисциплины и не позволяют проследить работу алгоритмов, 
составляющих их основу. Опыт  разработки обучающих мини-программ и использования 
их в учебном процессе позволяет выделить такие положительные моменты компьютерных 
методических пособий, как: 

1) доступность их разработки преподавателям, владеющим техникой работы на 
компьютере на уровне пользователя; 

2) доступность для корректировок; 
3) доступность пособия для каждого студента для выполнения задания за пределами 

учебной аудитории, что особенно важно для заочных форм обучения и дистанционного 
образования; 

4) возможность охватить все разделы изучаемой дисциплины; 
5) работа по подготовке мини-программ открывает простор для творчества 

преподавателя.  
Использование мультимедийных интерактивных технологий при дистанционном 

обучении значительно повышает качество подачи материала и эффективность усвоения его 
учащимися. Как показывает практика, использование и внедрение современных 
технологий, мультимедийного оборудования обогащает содержание образовательного 
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процесса, повышает мотивацию к обучению и обеспечивает тесное сотрудничество между 
преподавателем и студентом. 

Таким образом, обучение, основанное на решении творческих задач, с одной стороны, 
активно развивает творческий потенциал обучаемых, с другой стороны, является самой 
действенной мотивацией к обучению. Однако для эффективного решения проблемы 
развития творческих способностей студентов в процессе дистанционного обучения 
требуется формирование новых дидактических подходов, научно-методического и 
информационного обеспечения учебного процесса, новых педагогических технологий, 
позволяющих студентам уже в процессе обучения получать значимые научные и 
практические результаты и самостоятельно генерировать новые знания. При этом 
значительная роль в решении этих задач возлагается на широкое использование 
мультимедийных технологий в целом и обучающих мини-программ в частности. 
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Изменения, происходящие сегодня в российском образовательном пространстве, 
заставляют интенсивно работать не только педагогические коллективы, но научных 
работников. Прежде всего, это связано с поиском путей реализации  стандартов второго 
поколения. Благодаря им появились такие понятия, как универсальные учебные действия, 
метапредметные знания и другие. В стандартах определены также цели и требования к 
результатам обучения. 



221

В этом контексте особого внимания заслуживает новое для отечественной педагогики 
слово «метапредметность». Анализ нормативной базы, психолого-педагогической и 
методической литературы позволяет рассматривать это понятие как диалектическую 
категорию, которая характеризуется двумя аспектами: межпредметностью и 
познавательной культурой. 

По нашему мнению, для достижения целей, заявленных в стандартах, нужна хорошо 
продуманная образовательная стратегия. Для разработки последней необходимо 
проведение всесторонних и  детальных исследований. В связи с этим кафедрой математики 
и методики ее преподавания Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина 
совместно с Управлением  образования администрации города Ельца разрабатывается 
исследовательский проект по реализации стандартов второго поколения. Мы решили 
начать с изучения реальной ситуации и анализа проблем в основной школе. Для этого была 
проведена региональная межпредметная дистанционная олимпиада «На перекрестках 
наук». К участию в ней приглашались школьники 5 – 9 классов общеобразовательных 
школ. Основные цели олимпиады: 

- воспитание патриотизма и любви к своей Родине; 
- формирование и развитие познавательного интереса у школьников 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений; 
- популяризация престижности знаний среди молодежи; 
- предоставление учащимся возможности продемонстрировать свою эрудицию по 

различным областям современного естественно-математического цикла; 
- возможность получить независимую оценку уровня знаний. 
В этом мероприятии без предварительного отбора на добровольной основе могли 

принять участие все желающие, осваивающие общеобразовательные программы.  
Олимпиада носила межпредметный характер. Задачи были составлены на основе 

программ основного общего образования по предметам: математика (алгебра, геометрия), 
физика и география (природоведение). Для каждого класса предлагалось по 11 – 12 заданий 
в тестовой форме, причем последнее предполагало краткий ответ на один из вопросов «За 
что я люблю математику (или географию, или физику)?» Содержание олимпиадных задач 
носило математический, географический, физический, вероятностный, исторический, 
логический, краеведческий характер.  

Например, для 5 класса были предложены задания: «Кто является автором первого 
русского учебника «Арифметика»?», «В басне И.А. Крылова «Квартет» мартышка, осел, 
козел и косолапый мишка многократно пересаживались с целью улучшить качество 
исполнения музыкальных произведений. На каждый новый вариант расположения 
музыканты тратили по 2 минуты. Как долго они добивались гармоничного звучания, 
перебрав при этом все возможные комбинации во взаимном расположении при игре 
квартетом?» 

Среди задач для 6 класса была такая: «На арене цирка выступало собак в пять раз 
больше, чем не собак, а попугаев – в пять раз меньше, чем не попугаев. Выступали ли 
кошки?»  

Учащимся 7 класса предлагалось, например, ответить на вопрос: «Какому городу в 
Липецкой области И.С. Тургенев посвятил один из своих рассказов из цикла «Записки 
охотника»?», а также решить задачу «Дан треугольник со сторонами 17, 24 и 27. Построили 
биссектрису меньшего из углов этого треугольника. Какова длина биссектрисы?». 

Одно из заданий для 8 класса звучало так: «Что в русской учебной литературе 
восемнадцатого века означал термин «вполчетверта»?» 
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Учащимся 9 класса предложили решить задачу: «Группа школьников из Омска вылетела 
на самолете на экскурсию в Москву в 12 часов 30 минут дня  по местному времени. 
Определите, когда по московскому времени самолет совершил посадку в Москве, если он 
находился в полете 3 часа 30 минут». 

Некоторые из предлагаемых заданий носили чисто предметный характер,  большинство 
же вопросов были межпредметного содержания, кроме этого встречались задачи, для 
решения которых требовались метапредметные знания. Например, «От точки A 
велосипедист проехал 10 км на запад, затем, повернув на юг, проделал путь в 10 км, после 
чего двигался на восток 10 км и столько же – на север. Наконец опять повернул на запад и 
проехал еще 10 км. Какая получилась фигура из указанных отрезков?» (6 класс). 

Сейчас еще рано делать какие-то конкретные выводы, идет обработка результатов. 
Однако стоит отметить, что в олимпиаде приняло участие более 400 учащихся из школ 
города Ельца, а также из образовательных учреждений Елецкого, Становлянского, 
Измалковского, Тербунского, Краснинского районов Липецкой области и из МКОУ 
«Гимназия» города Евремова Тульской области. 

Мы надеемся, что начатая нами работа поможет спроектировать образовательный 
процесс, позволяющий достичь цели, указанные в стандартах.   

  Т.Е. Рыманова, 2015                                                
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МЕТОДИКА СОЦИАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ   

 
В ситуации реконструкции общества проблема ориентации человека в социальном мире, 

позитивно разрешаемая лишь на уровне специальной подготовки специалистов, является 
особенно актуальной применительно к высшим образовательным учреждениям. В связи 
нами разработана методика социального самоопределения студентов вуза в 
образовательном процессе на примере изучения курса педагогики, которая описана в 
данной статье.  

Разработка данной методики основывается на следующих ранее полученных нами 
теоретических положениях: 

1. Социальное самоопределение студентов  рассматривается нами как выбор 
личностью своей социальной роли и социальной позиции в общей системе социальных 
отношений обучающихся, отражающих осмысления ими целей и ценностей в жизни.  

2. Передается и усваивается социальный опыт студента посредством учебного диалога, 
так как происходит изменение структуры и сущности взаимодействующих субъектов, 
формируется разнообразие человеческих индивидуальностей, происходит социализация 
личности обучающегося, отрабатываются социальные роли.  
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3. Учебный диалог в вузе понимается нами это своеобразная форма взаимодействия 
между преподавателями и студентами в условиях учебной ситуации, определяющаяся 
целями его участников, условиями и обстоятельствами их взаимодействия и 
проявляющаяся в форме речи, в ходе которой происходит информационный обмен между 
партнерами и регуляция отношений между ними.  

4. Комплекс педагогических условий, направленный на эффективное социальное 
самоопределение студентов вузов в процессе профессиональной подготовки на примере 
изучения педагогики включает в себя: а) актуализацию знаний студентов о диалоге, 
направленном на обогащение профессионального обучения будущих специалистов 
смысловыми отношениями; б) создание ситуаций сотворчества преподавателя и студентов 
путем активного применения разных форм диалогового взаимодействия; в) опору на 
субъектный опыт студентов, ориентированных на овладение техникой диалогового 
взаимодействия, на занятиях спецкурса «Основы делового общение».  

Для успешной реализации первого условия в экспериментальной работе нами активно 
применялись следующие формы организации обучения: проблемные лекции, практические 
занятия, семинары нескольких видов (междисциплинарные, проблемные, тематические, 
ориентационные, системные), самостоятельная работа, дискуссии. 

На междисциплинарных семинарах выносилась тема, которую необходимо рассмотреть 
в различных аспектах: политическом, экономическом, педагогическом, юридическом и 
психологическом,  что позволяет расширить кругозор студентов, развивает их критическое 
мышление, способствует развитию межпредметных связей и одновременно развивает 
диалоговые умения студентов: логико-информационные, логико-композиционные, 
речевые.  

Кроме этого нами активно применялись проблемные семинары. При проведении их 
студенты получали задание отобрать, сформулировать и объяснить свою позицию на 
поставленные проблемные вопросы. На данном семинаре студенты работают по 
следующей схеме: выделить проблему из фона – четко сформулировать проблему - 
выработать несколько альтернативных путей  её решения – выбрать один из путей, который 
видится наиболее оптимальным – предложить свой план его реализации. Данный вид 
семинара по обсуждению проблемных вопросов позволил повысить активность 
выступающих, выявить уровень готовности к диалогу, сформировать стойкий интерес не 
только к изучаемой теме, но и к диалоговому взаимодействию, к соблюдению 
определенных правил его построения. 

Для получения положительного результата проблемному семинару способствовала 
следующая самостоятельная работа студентов: 1.Изучение конспекта лекции и материала 
учебника по изучаемой теме. 2. Знакомство с конструкцией проблемного вопроса.3. 
Понимание отличий и целей проблемных от непроблемных заданий. 4. Составление 
опорных схем или таблиц по проблемным вопросам семинара и подбором фактов и 
примеров. 

При этом педагогу важно продумать не только план семинара, но и темы окладов и 
содокладов. Такая подготовка студентов дает возможность иметь подготовленных 
оппонентов к основным докладчикам, а значить создать ситуации для диалога, темы для 
сообщений должны сами содержать проблему и неоднозначность её понимания. 

Кроме того в процессе экспериментальной работы нами были проведены и 
ориентационные семинары, которые направлены на активное и продуктивное изучение 
нормативных документов, лежащих в основе содержания образования, развитие логико-
информационных и речевых диалоговых умений.  
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Системные семинары раздвигают границы знаний студентов, не позволяют замкнуться в 
узком кругу темы или учебного курса, помогают обнаружить причинно-следственные 
связи явлений, вызывают в целом интерес к социальному самоопределению. Заметим, что в 
качестве тем для докладов преподавателем предлагался на такой семинар тот материал 
учебного курса, который не освещается на лекции, а выносится на самостоятельное 
изучение студентов. Поэтому доклады, подготовленные на семинаре, с одной стороны, 
позволяли дополнить лекционный материал, а с другой — давали возможность проявить не 
только диалоговые умения, но и  умения студентов  самостоятельно работать с учебным и 
научным материалом. 

Работа над выступлением позволяет студентам  не только приобрести новые знания, но и 
способствует формированию речевых, логико-информационных и логико-
композиционных диалоговых умений (умений публичного выступления, умение 
аргументировать, доказывать свою точку зрения или опровергать другую точку зрения, 
умение слушать, умение задавать вопросы). 

Для актуализации знаний о диалоге на практическом занятии нами применялись 
совокупность разнообразных творческих заданий: на выявление общего в понятиях, на 
исключение понятий, анализ отношений, анализ сложных ассоциаций, определения 
различия в созвучиях, определения сходства и различия, поиск противоположностей, на 
способ применения  и др. [4, с.184]. При составлении данных задания была использована 
методика С.А. Днепрова [1]. 

Для того чтобы студента погрузить во внутренний диалог, им предоставляется 
возможность на практическом занятии поработать над выполнением заданий 
самостоятельно, опираясь на свой личностный опыт. Затем студенты обсуждали свои 
варианты выполнения заданий в диалоге в парах, при этом вносили коррективы по 
необходимости в свои записи. После этого проходит групповая дискуссия, где 
представители от групп  аргументируют свои  позиции по выполнению каждого задания, 
передавая слово от одной рабочей пары к другой. В качестве оппонентов выступают другие 
студенты, которые имели при этом право задать вопросы или выступить. 

Перейдем к описанию методики по реализации второго педагогического условия - 
создание ситуаций сотворчества преподавателя и студентов путем активного применения 
на семинарских и практических занятиях разных форм диалогового взаимодействия. Для 
этого нами были выбраны следующие формы диалогового взаимодействия: разные виды 
групповой дискуссии, мозговой штурм, «двойное кольцо Сократа», ролевые и сюжетные 
игры и др. 

Групповая дискуссия является основным методом в реализации данного педагогического 
условия. Чаще всего она  использовалась на семинарских занятиях в различных её видах: 
круглый стол, дебаты, симпозиум и другие. Основными задачами при организации 
«круглого стола» были: а) обсуждение в ходе дискуссии одной-двух проблемных, острых 
ситуаций по данной теме; б) иллюстрация мнений, положений с использованием 
различных наглядных материалов (схемы, диаграммы, графики, аудио-, видеозаписи, фото-, 
кинодокументы); в) стимулирование сотворчества при поиске истины. Обсуждаемые 
вопросы не должны носить однозначного ответа, они имели открытый характер, а значит, 
способствовали дискуссии и созданию ситуацию сотворчества преподавателя и студентов.  

В ходе симпозиума студентам представляется не только план его проведения, но и 
определяются заранее основные докладчики из числа желающих студентов. В отличие от 
«круглого стола», данная групповая дискуссия предполагает осуждение проблемы, но не  
на равных позициях, а с выделением доминирующих ораторов, которые готовы ответить на 
«трудные» или открытые вопросы.  
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Суть дебатов заключается в том, чтобы убедить нейтральную третью сторону, судей, в 
том, что приведенные аргументы команды - лучше (убедительнее), чем аргументы вашего 
оппонента. При этом учебная группа делится на две команды, где одна утверждает тезис 
обсуждаемой проблемы, а другая его отрицает. Команды в зависимости от формата дебатов 
состоят из двух или трех игроков (спикеров).  

При подборе темы для проведения дебатов мы учитывали следующие требования: тема 
должна провоцировать интерес, затрагивая значимые проблемы; тема должна быть 
сбалансированной и давать одинаковые возможности командам в представлении 
качественных аргументов; тема должна иметь четкую формулировку; она должна 
стимулировать творческую работу; должна иметь положительную формулировку для 
утверждающей стороны. В ходе основного этапа  дебатов каждый спикер выполняет строго 
определенные правила, роли и функции, причем роли первых спикеров отличаются друг от 
друга, а роли вторых и третьих совпадают. При проведении дебатов важна была работа 
«тайм-кипера», который предупреждал команды и судей за 2, 1 и 0,5 минуты об окончании 
времени выступления. Они (совместно с преподавателем) не допускали: погасить 
дискуссию, уходить за рамки обсуждаемой проблемы; превратить дискуссию в диалог двух 
наиболее активных студентами, нарушить правила. 

Хорошо зарекомендовали в реализации второго условия такие формы диалогового 
взаимодействия, как мозговой штурм и «двойное кольцо Сократа». Цель мозгового штурма 
- выработать оптимальное решение существующей педагогической проблемы, на начало 
занятия  преподаватель объясняет суть данной формы диалогового взаимодействия и  
правила его реализации: 1. Отсутствие всякой критики.2. Поощрение предлагаемых идей.3. 
Равноправие участников мозгового штурма.4. Свобода ассоциаций и творческого 
воображения.5. Обязательная фиксация всех высказываний. 

Двое наиболее подготовленных студентов назначаются консультантами, в обязанности 
которых входит предоставление дополнительной информации по обсуждаемым вопросам, 
которые должны неплохо разбираться в проблеме. Задача команды — выдвигать идеи для 
решения поставленной проблемы. Идеи фиксирует так называемый «аккумулятор». 
Консультанты-специалисты дают дополнительную информацию рабочей группе студентов 
в течение всего мозгового штурма. Экспертные группы из трех наиболее подготовленных 
студентов оценивают работу творческих групп во главе с её руководителем.  

Преподаватель для создания ситуации сотворчества в ходе мозгового штурма должен 
придерживаться следующих советов: напоминает тему и вопросы (по обсуждению 
проблемы); напоминает при необходимости о нарушении правил; определяет временные 
рамки (одна пара); вместе со студентами выбирает консультантов и экспертную группу; 
проводит подведение итогов в группе; обобщает выдвинутые идеи. 

При реализации метода двойного кольца Сократа педагогу следит за соблюдением 
следующих правил: студенты только внутреннего круга говорят по существу проблемы, но 
по одному, не перебивая друг друга;  выступающий студент точно и аргументировано 
подтверждает свой взгляд на обсуждаемую проблему;  студенты внешнего круга не имеют 
права говорить, но имеют право слушать и оценивать ход и содержание дискуссии и 
активность студентов во внутреннем круге; студенты внутреннего круга слушают 
внимательно выступающего; задают ему четкие и открытые вопросы;  студенты 
внутреннего круга критикуют взгляды выступающих, но не критикуют личность оратора.  

Кроме того преподаватель ведет ход обсуждения проблемы, после обсуждения первого 
вопроса подводит со студентами промежуточный анализ, ставя вопрос: кто из семи 
ораторов проявил меньшую активность, чем другие? Кого следует заменить? Затем следует 
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смена одного из семи ораторов, и группа приступает к обсуждению следующего вопроса, 
вынесенного на семинарское занятие. 

В ходе экспериментальной работы  мы убедились, что созданию ситуаций сотворчества 
и социальному самоопределению обучающихся способствуют и игровые методы. Роли 
между студентами распределяются соответственно, исходя из задания. При выполнении 
задания создаются две группы: аналитиков и экспертов. Аналитикам необходимо было в 
дискуссии проанализировать, что характерно для данного ученика, а затем, распределив 
роли,  проиграть конкретного ученика в определенной ситуации. Экспертной группе надо 
было оценить не только работу студентов по выполнению роли, но и соблюдение правил 
дискуссии при оценке ролевых действий аналитиков. 

Перейдем к описанию реализации третьего педагогического условия – опора на 
субъектный опыт студентов, ориентированных на овладение техникой диалогового 
взаимодействия, на занятиях спецкурса «Основы делового общение».  

Заметим, что в данном спецкурсе из 24 часов аудиторной работы 67% времени уделено 
вопросам диалогового взаимодействия и направлено на развитие диалоговых умений. Это 
занятия по темам: «Диалог сущность  и механизмы его осуществления», «Диалоговые 
умения и их развитие»,  «Диалог как основа деловой беседы», «Умение слушать как основа 
деловой коммуникации» и другие.  

На занятиях спецкурса нами активно применялись коммуникативные, рефлексивные и 
тренинговые  методы, которые позволяют проявить студенту субъектную позицию в 
поиске решения социальных и коммуникативных проблем, типичных для реальной 
деятельности любого специалиста при выпуске.  

С этой целью приведем фрагмент практического занятия по теме «Диалоговые умения и 
социальное самоопределение студента», направленного на овладение техникой постановки 
вопросов в диалоге. До начала выполнения задания студенты получают два вида карточек 
для самостоятельной работы «Виды вопросов и их формирование» и «Типичные ошибки 
при постановке вопросов и способы их преодоления»[2, с.102]. 

Задания для студентов: проанализируйте методические материалы и ответьте 
рефлексивные вопросы. Затем предлагается проверить свои ответы при выполнении 
тренинговых упражнений, направленных на отработку техники формулирования открытых 
(или наоборот закрытых) вопросов. Для актуализации субъектного опыта студента итоги 
подводятся в процессе мини-дискуссии при поиске ответов на рефлексивные вопросы: Как 
можно представить когнитивный (логичный), образный (метафоричный) и практичный 
сухой остаток данного упражнения для вас?  Далее студентам предлагается поучаствовать в 
ролевой игре « Отказ» 

Реализуя функцию помощника, преподаватель на занятии должен: 1) уметь задавать 
вопросы; 2) позитивно реагировать на разнообразные сигналы, идущие от группы; 3) 
обеспечивать ясность в конфликтах и запутанных дискуссиях; 4) обеспечить ясность при 
формулировке выводов; 5) быть готовым предоставить необходимую информацию; 6) 
способствовать принятию группового решения[3].  

 
Список использованной литературы: 

1. Днепров С.А. Педагогическое сознание: теория и технологии формирования у 
будущих учителей: Монография. - Екатеринбург: Урал. гос. пед.   ун-т, 1998. – 298 

2. Cидоренко  Е.В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом 
взаимодействии. – СпБ: Речь, 2007. – 208 с.,112 

3. Травин В.В., Магура М.И., Курбатова М.Б. Деловое общение. – М.: Дело, 2004. – 96с. 



227

4. Условия гуманитаризации высшего профессионального образования: коллективная 
монография /под общ. ред. Л.И. Савва. – Магнитогорск МаГУ,2008. -463с. 

© Л.И. Савва, 2015 
 
 
 

УДК 372  
О. В. Сафонова,  А. Е. Кузнецова  

к.п.н., доцент кафедры 
 «Педагогика и психология  

дошкольного, начального и дефектологического образования»,  
студент факультета педагогики, психологии и социальных наук 

Пензенский государственный университет  
г. Пенза, Российская  Федерация 

 
ФОРМИРОВАНИЕ СВЯЗНОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

Эксперимент по изучению связного письменного высказывания показал, что дети 
допускают большое количество ошибок в сочинениях по личному опыту, изложениях, 
сочинениях по сюжетной картинке. У них нарушена связность, последовательность, 
адекватность содержания, многочисленные грамматические ошибки. Поэтому нами был 
проведен обучающий эксперимент, целью которого являлось формирование связного 
письменного высказывания. Коррекционная работа была проведена с учащимися 3-его 
класса. Занятия проводились 2 раза в неделю, продолжительность занятия 45 минут. 

В своей работе мы выделили следующие направления, пример содержания которых мы 
приводим: 

1. Составление предложений из слов. Объединение их в связный текст. 
Задание:  Прочитайте карточки с предложениями из рассказа «Гроза». 
ЗАГРЕМЕЛ ГРОМ. 
ТЕМНЫЕ ТУЧИ ЗАВОЛОКЛИ НЕБО. 
ПОШЁЛ СИЛЬНЫЙ ДОЖДЬ. 
БЛЕСНУЛА МОЛНИЯ. 
— Подумайте, какое предложение должно быть первым? Какое предложение вторым и 

т.д.? 
— Прочитайте все предложения. 
— Можно ли назвать прочитанные предложения текстом? Почему? 
— О чем говорится в этом тексте? 
— Связаны ли эти предложения по смыслу? 
— Прочитайте   предложения,   нарушая   установленный нами порядок следования. 

Возможно ли такое в природе? 
2. Составление предложений из слов, данных в правильной грамматической 

форме. 
Задание:  На доске записано (знаки препинания закрыты): 
1.  птицы, гнезда, строят. 
2.  дупла, дятлы, долбят? 
3.  чистят, скворцы, скворечники! 
4.  Ямки, копают, жаворонки. 
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— Используя схему, составьте из данных слов предложения. 
— Что вы составили? Докажите. 
— Сколько составили предложений? 
— Из чего вы составляли предложения? 
3. Составление предложений из слов, данных в начальной форме. 
Игра «Сообщаем, спрашиваем, восторгаемся». 
Брат, сестра, читать, старший, сказка 
— Составьте  из слов повествовательные предложения. Сколько предложений можно 

составить? Голосом передайте интонацию конца предложения. 
Старший брат читает сестре сказку. Старшая сестра читает брату сказку. 
— Составьте из слов вопросительные предложения. Сколько предложений можно 

составить? Голосом передайте интонацию конца предложения. 
Старший брат читает сестре сказку? Старшая сестра читает брату сказку? 
— Чем отличаются предложения-ответы? 
Старший брат читает сестре сказку? 
Старший брат читает сестре сказку? 
Старший брат читает сестре сказку? 
Старшая сестра читает брату сказку? 
Старшая сестра читает брату сказку? 
Старшая сестра читает брату сказку? 
4. Составление предложений по картинке с использованием опорных слов. 
Задание:  Отгадайте загадку 
Вот на краешке с опаской 
Он железо красит краской, 
У него в руке ведро, 
Сам расписан он пестро. (Маляр?) 
— Составьте предложение из слов: КРАСИТ, КРЫША, МАЛЯР. (Маляр красит 

крышу.) 
— Сколько слов в предложении? Запишите предложение в тетрадь, обозначьте начало и 

конец предложения. 
а) обозначение подлежащего и сказуемого; 
б) составление графической схемы предложения, с обозначением интонации конца 

предложения. 
5. Работа с деформированными предложениями. Редактирование, грамматическое 

оформление предложений с повторяющимися словами. 
Задание: Ребята, ученик написал заметку в классную стен газету. Прочитайте рассказ 

мальчика. 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
У Миши в июле месяце был день рождения. В кондитерской мама купила сладкие 

сладости. Папа пригласил на праздник клоуна. Вечером пришли друзья. На заколке у Кати 
было много висячих висюлек. Клоун был веселым весельчаком. Мы с братом любим 
праздновать праздники! 

— Все ли правильно в заметке мальчика? 
— Какие речевые ошибки допущены в заметке? 
—  Заметку необходимо исправить, т. е. отредактировать. 
— Прочитайте отредактированную заметку (1—2 ученика). 
— Запишите отредактированный текст в тетрадь. 
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6. Работа с деформированными предложениями. Редактирование, грамматическое 
оформление предложений с нарушенным порядком слов. 

Задание:  Прочитайте предложения. Какая ошибка допущена в предложении? 
Мы пили чай в гостях с вареньем. 
В саду заблестела весенняя лужа под окошком. 
Следы тянулись от опушки к деревне леса. 
Весь отпуск в сторожке я прожил у дедушки. 
По зеркальной глади скользит парусная лодка озера. 
Стоит ножках избушка на курьих. 
— Отредактируйте предложение.  
— Запишите правильное предложение в тетрадь.  
В конце коррекционной работы, мы провели контрольное изучение связного 

письменного высказывания, для чего детям были предложено написание сочинение по 
личному опыту, изложения, сочинения по сюжетной картинке с другим речевым 
материалом. Анализ данных показал, что по сравнению с констатирующим экспериментом 
дети овладели языковыми средствами и речевыми навыками, на основе которых возможно 
построение связных развернутых высказываний. У детей сформировались представления 
об основных принципах построения связного сообщения: адекватность содержания, 
последовательность изложения, отражение причинно-следственной взаимосвязи событий. 
У большинства детей  в построении связных высказываний сформировались навыки 
планирования высказываний. Все дети определяли основную тему рассказа, умели 
озаглавить текст, выделили основные звенья рассказа. Таким образом, проведенная работа 
является эффективной. 

© О. В. Сафонова, А. Е. Кузнецова, 2015 
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УСТРАНЕНИЕ ОШИБОК ОПТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ПОСРЕДСТВОМ 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
В настоящее время у детей школьного возраста довольно часто встречается такое 

нарушение как дисграфия. Дисграфия – это качественное системное нарушение речи, 
выраженное в специфических ошибках стойкого характера.  

У детей с оптической дисграфией ведущим является нарушение рече-зрительного 
анализатора, отмечается неустойчивость зрительного восприятия и представлений, плохо 
усваиваются отдельные буквы, не устанавливаются связи между зрительным ее образом и 
звуком, нет четкого зрительного образа буквы, поэтому одна и та же буква воспринимается 
по-разному. Наблюдается частое смешение и букв, сходных по начертанию, нарушается 
зрительное узнавание слов при чтении.  
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Нами был проведено исследование ошибок оптического характера в письме младших 
школьников. В исследовании приняло участие 9 детей 3-х классов общеобразовательной 
школы. 

Результат констатирующего эксперимента показал, что у детей страдает оптико-
пространственная ориентация (ошибки не допустили всего 11% детей), зрительный анализ 
и синтез, а также буквенный гнозис – проблемы в узнавании букв.  

На основе этих результатов нами была составлена и проведена коррекционная работа, 
направленная на коррекцию и восстановление нарушенных функций. Нами была 
разработана система презентаций, которая помогла скорректировать выявленные 
нарушения письменной речи у детей. Работа проводилась на фронтальных занятиях.  

Презентации подбирались по следующим направлениям: 
- Развитие буквенного гнозиса. 
- Развитие зрительного анализа. 
- Развитие пространственной ориентации. 
Работа с мультимедийными технологиями вызвала живой интерес у детей, что 

способствовало повышению их учебной мотивации, формированию у них активной 
позиции в обучении, развитию познавательных процессов и творчества. 

В направлении «Развитие буквенного гнозиса» использовались следующие типы 
заданий:  

- узнавание букв в условиях зашумления; 
- узнавание букв, написанных пунктиром; 
- узнавание букв в условиях наложения с последующим соединением их в слова; 
- узнавание буквы по ее половине; 
- поиск букв, «спрятанных» на картинке; 
В направлении «Развитие оптико-пространственной ориентации» мы разработали 

тренажер, который включал следующие задания:  
- определение сторон и пространственных отношений между предметами с 

последующей самопроверкой; 
-  графические диктанты; 
- таблицы Шульте; 
- сравнение пространственного расположения рукописных букв (в – д; т – ш); 
В «Развитии зрительного анализа и синтеза» использовались задания на сравнение букв, 

различных одним элементом (о – а; т – п; м – ш; п – р). 
В тренажерах учитывалось правильное выполнение каждого задания. Переход к 

следующему заданию осуществлялся только после правильного выполнения предыдущего. 
Так же нами проведены комплексные занятия, объединяющие развитие отдельных сторон 
зрительного гнозиса.  

Анализ результатов эксперимента показал улучшение письменной речи младших 
школьников. У большинства детей выполнение задание на определение уровня развития 
буквенного гнозиса не вызвало затруднений. С заданием они справились с легкостью и 
интересом. 

Анализ результатов развития зрительного анализа и синтеза показал, что у 82% детей 
ошибки свелись к нулю, у 9% наблюдаются незначительные ошибки, которые при 
самопроверке устраняются и у 9% детей стойкие ошибки зрительного анализа букв («о-а», 
«р-п»). В письменных работах количество ошибок значительно сократилось вследствие 
улучшения уровня развития буквенного гнозиса, пространственной ориентации и уровня 
сформированности зрительного анализа. Таким образом, если в начале нашего 
эксперимента, работ, написанных полностью без ошибок не было, к концу эксперимента их 
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количество составило 36%, еще 18% работ было с собственными исправлениями, 
внесенными после самопроверки. 18% учеников исправили ошибки после проверки 
педагога, с последующим их объяснением. 

Таким образом, письменная речь младших школьников стала значительно лучше во всех 
аспектах нашего исследования. 
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РАЗВИТИЕ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ЗАДАЧ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

В определенные возрастные периоды ведущее значение развития ребенка и личности в 
целом приобретает один из психических процессов. Так, например, в раннем детстве 
большое значение приобретает развитие восприятия, в дошкольном возрасте значение 
приобретает развитие памяти. В младшем школьном возрасте большое значение 
приобретает дальнейшее развитие логического мышления.  

Логическое мышление – это вид мыслительного процесса, при котором человек 
использует логические конструкции и готовые понятия. 

Формирование логического мышления у младших школьников – это очень важная 
составная часть не только психического процесса, но и педагогического. Учителю важно 
помочь учащимся в полном объеме, проявить свои способности, умения, развить 
самостоятельность, творческий потенциал – это одна из основных задач современного 
обучения в школе [3, с. 10]. 

Уже в начальных классах дети должны осуществлять не только репродуктивную 
деятельность, которая характеризуется тем, что ученик получает готовую информацию, 
воспринимает её, понимает, запоминает, затем воспроизводит, но и продуктивную 
деятельность, которая связана с активной работой мышления и находит отражение в 
мыслительных операциях (синтез, анализ, сравнение, обобщение, классификация). Эти 
мыслительные операции являются составляющими логического мышления. Поэтому 
важной задачей, стоящей перед учителем начальных классов, является развитие 
самостоятельной логики мышления, которая помогает детям строить правильные 
умозаключения, проводить выяснения и доказательства, делать выводы, обосновывая свое 
мнение, и в конечном итоге самостоятельно приобретать знания. Предметом, в котором 
можно в большой степени это реализовать, является предмет математика[1, с. 32]. 
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Основной работой для развития у младших школьников логического мышления является 
решение математических задач. Выполняя эти задачи, ученики овладевают новыми 
математическими знаниями, приемами мыслительной деятельности, закрепляют и 
совершенствуют свои знания, умения и навыки.  

Решение задач приучает детей выделять условия и выводы, данные и искомые величины, 
находить общее, сравнивать факты. У каждого  младшего школьника формируется свой 
особый стиль мышления, лаконичность высказываний, четкая расчлененность хода 
мышления и приобретение правильного использования математической символики. 

Математические задачи являются важным средством контроля и оценки знаний 
учащихся по математике. Самостоятельное решение учащимися текстовых задач, 
позволяют выявить умение правильного выбора и выполнения арифметических действий, 
судить о развитии мышления школьников. 

Процесс решения математических задач положительно влияет на умственное развитие 
младших школьников, которое требует выполнения умственных операций:  

˗ анализ и синтез, которые помогают ребенку уметь выделять элементы того или иного 
объекта; 

˗ конкретизация и абстрагирование; 
˗ сравнение, которое помогает выявить сходства или различия между предметами;  
˗ обобщение.  
При решении математических задач у младших школьников формируются 

мыслительные, умственные понятия, умения и навыки, а вместе с ними восприятие и 
память.  При решении задач требуются применение многих умственных  умений и 
навыков: анализировать заданную ситуацию, сопоставлять данные и искомое, выявлять 
скрытые свойства заданной ситуации; конструировать простейшие модели, осуществляя 
мысленный эксперимент; синтезировать, отбирая полезную информацию;  в виде текста 
кратко и четко символически или графически, оформлять свои мысли; объективно 
оценивать полученные результаты, обобщать результаты решения задачи, исследовать 
особые проявления заданной ситуации. Все эти операции говорят о необходимости 
учитывать при обучении решению задач современные достижения психологической науки 
[2, с. 23]. 

Использование на уроках математики и внеурочных занятиях специальных задач и 
заданий, направленных на развитие логического мышления, расширяют кругозор младшего 
школьника, способствуют математическому развитию, повышает качество математической 
подготовленности,  позволяют уверенно ориентироваться в окружающей их 
действительности и активно использовать полученные математические знания в 
повседневной жизни. 

Таким образом, простые задачи в курсе математике играют очень важную роль в 
формировании и развитии математического мышления младших школьников, которые 
являются основой для дальнейшего изучения математических понятий и преемственности 
между начальной и средней школой. 
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РИТОРИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА МЕДИАТОРОВ 
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Необходимость риторической подготовки студентов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция», не подвергается сомнению. Языковая и коммуникативная компетенции 
необходимы и юрисконсультам, и нотариусам, и юристам, работающим в органах 
внутренних дел, и, конечно, адвокатам. Юрист по роду своей деятельности должен 
объяснять, убеждать, разъяснять и переубеждать, т. е. быть профессиональным оратором, 
умеющим соответственно речевой ситуации профессионального общения применять 
различные приёмы воздействия на слушателей. Однако содержание существующей 
риторической подготовки, к сожалению, не соответствует запросам современной 
юриспруденции. 

В последнее десятилетие с целью усовершенствования правовой системы путём её 
демократизации в России используется зарубежный опыт применения медиации как 
технологии альтернативного урегулирования конфликтов с участием нейтрального 
посредника. Существуют различные виды медиации: трансформативная, нарративная, 
экосистемная и другие. В России же сформировался вид восстановительной медиации, 
который направлен на создание условий для диалога, в ходе которого ответственность на 
себя принимают стороны-участники конфликта, а отношения в той или иной степени 
восстанавливаются. Поэтому основной задачей медиатора является не примирение сторон, 
а создание условий для диалога, в процессе которого они сами смогут достичь 
восстановления взаимоотношений, примириться и заключить соглашение. Для достижения 
этих целей медиатору необходимо в совершенстве владеть переговорными тактиками и 
стратегиями, теорией аргументации, полемическими приёмами нейтрализации уловок, 
умением слушать, в общем, широкой риторической подготовкой [1]. К сожалению, в 
существующих учебниках по судебному красноречию отсутствует информация о 
содержании и структуре процесса медиации и о роли нейтрального посредника, ведущего 
эти своеобразные переговоры. Необходимо отметить, что процесс медиации имеет особые 
условия и порядок ведения и строится на принципах добровольного волеизъявления, 
соблюдения конфиденциальности, взаимного уважения, равноправия участников 
конфликта, принципиально нейтральной позиции посредника и очевидности его действий. 
Так как в основе правовых конфликтов лежат ценностные разногласия, цель медиатора – 
помочь сторонам найти те ценности, которые их объединят. Поэтому, применяя 
риторические техники, посредник должен использовать их аксиологический потенциал. 
Значит, особенное внимание при обучении медиаторов необходимо уделить алгоритму 
использования классификации топосов, состоящему из последовательности действий: 1) 
определения системы ценностей аудитории; 2) отбора актуальных в данной теме и 
ситуации общения ценностей; 3) создания на их основе топосов; 4) реализации топосов в 
речи [2, с. 34]. Этот алгоритм посредник применяет в течение всего процесса медиации, 
последовательно решая задачи каждого этапа.  
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Для того чтобы заключить процедурное соглашение, медиатор устанавливает регламент 
переговоров, разъясняя сторонам технику постановки вопросов в конструктивном ключе. 
Задачей второго этапа является прояснение конфликта, поэтому посреднику необходимо 
создать условия для эмоционального освобождения каждой из сторон. Для этого он должен 
владеть техникой отражения, или перефразирования, используя приёмы обобщения, 
замены «Я-высказываний» на «Мы-высказывания», отстранения от статуса говорящего и т. 
д. Следующий этап медиации, обычно, становится переломным в переговорах, так как 
стороны формулируют свои предложения по урегулированию конфликта. Важно, чтобы 
эти предложения были конструктивными. Для этого посредник использует приём удвоения 
и другие тактики, способствующие сближению сторон. На втором и третьем этапах 
противники активно используют уловки, а также непроизвольно совершают логические 
ошибки. Задачей медиатора является выявление ошибок в доказательствах, поэтому он 
должен в совершенстве владеть теорией аргументации  и полемическими приёмами 
нейтрализации уловок. На последнем этапе формулируется окончательное соглашение, и от 
умения посредника отразить достигнутые договоренности в четких формулировках зависят 
итоги урегулирования конфликта.  

Все эти техники в той или иной степени освещены в учебниках  по риторике, но ни в 
одном из них не рассматриваются особенности востребованной на сегодняшний день 
юридической практики медиации. Согласно требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта, для качественного овладения профессиональными и 
специальными знаниями студентами, обучающимися по специальности «Юриспруденция», 
необходимо расширить комплект учебно-методических материалов разработкой  темы 
«Риторические тактики и стратегии в процессе медиации».  
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ПОДГОТОВКИ 
 

В современных условиях сохранить здоровье непросто, поэтому органической составной 
частью общей культуры личности является физическая культура, как вид социальной 
деятельности, направленный на укрепление здоровья, развитие физических способностей  и 
достижения высоких спортивных результатов. 
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Одним из важнейших направлений совершенствования системы физического 
воспитания молодежи является научное обоснование наиболее эффективных  
методических подходов в организации учебно-тренировочного процесса, а также 
внедрение новейших видов спортивной деятельности, оказывающих выраженное 
развивающее и оздоравливающее воздействие на организм занимающихся.  

Деятельность в сфере физической культуры  содержит двигательный компонент и 
представлена наиболее рациональными формами двигательных действий, имеющими свою 
конкретную методику занятий. Мышечная сила является первоосновой физического 
развития человека и имеет важное значение  для общей физической подготовки, а также 
для силовой подготовки в различных видах спорта. Занятия в тренажерном зале сочетают 
силовые нагрузки с различными весами и разностороннюю физическую подготовку. На 
начальном этапе нужно подготовить и адаптировать организм к силовым нагрузкам. 
Правильно поставленные тренировки в начале, дают долго прогрессировать в дальнейшем. 
К эффективным средствам гармоничного развития мышечной системы относятся 
упражнения с отягощениями. С их помощью можно произвести коррекцию фигуры, 
укрепить здоровье и достичь высоких спортивных результатов. В процессе занятий в 
тренажерном зале силовыми упражнениями происходит укрепление опорно-двигательного 
аппарата, усиливается кровоснабжение мышечных тканей, что способствует их развитию. 
Выполнение комплекса упражнений с отягощениями положительно влияют на белковый 
обмен, усиливают анаболические процессы, вследствие чего улучшается способность 
организма к регенерации, возрастает его сопротивляемость к заболеваниям. 

Занятия в тренажерном зале силовыми видами  имеет различный характер, с 
использованием различных устройств и тренажеров; с акцентом на развитие отдельных 
мышечных групп. 

Поскольку развитие силы – это, прежде всего функциональное совершенствование 
ведущих систем организма при соответствующем сочетании и взаимодействии физических 
и двигательных качеств, то следует выделить несколько общих закономерностей силовой 
тренировки: 

1. Основные показатели – мышечная сила (объем и масса мышц, скорость их 
сокращения и длительность усилия); 

2. Эффект выполнения – повторное воздействие упражнения;  
3. Индивидуальные и мотивационные особенности; 
4. Предпочтение отдается преодолевающему режиму. 
Для обеспечения качественного эффекта и управления тренировочным процессом 

можно выделить вспомогательную группу упражнений, в которую входят: физические 
упражнения, сопутствующие силовому развитию, это работа с малыми весами, или 
упражнения на тренажерах. Перед тем как приступить к базовым упражнениям, нужно 
проработать мышцы, 2-3 подхода с нагрузкой 30% от собственного веса на все группы 
мышц, или упражнения на тренажерах с большим количеством повторений. Упражнения 
выполняются со средней интенсивностью. 

Базовая часть должна отличаться разнообразием средств и воздействием на большинство 
мышечных групп разных звеньев тела.  

Первый этап базовый - тренировки направлены на повышение адаптационных процессов 
всех органов к силовым нагрузкам. 

Второй этап тренировочный - здесь происходит совершенствование физических качеств 
и телосложения занимающихся. 
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Третий этап - спортивное совершенствование и достижение высоких результатов. 
Чтобы получить ощутимый эффект необходим 3-5 разовый режим занятий в неделю, со 

сменой комплекса упражнений через каждые три недели, работать с одним весом не менее 
двух-трех тренировок подряд. Для достижения результатов, нужно менять упражнения, 
увеличивать веса или количество повторений, в зависимости каких результатов добивается 
занимающийся. 

 Эффективность тренировки по наращиванию мышц зависит от выбора силовых 
упражнений, правильно выполненной техники, режима отдыха.    Чтобы добиться массы 
тела нужно начинать с базовых упражнений, далее переходим к наращиванию отдельных 
мышц (увеличение бицепсов, прокачивание ног, наращивание мышц спины, плеч, груди). 
Тренировки на мышечную массу включают график упражнений с отягощениями, 
постепенно увеличивая свой рабочий вес, что способствует активному росту мышц. Также 
для организма должно быть достаточно времени для восстановления, длительный отдых 
снизит эффективность упражнения. 

 
 

Работа на массу тела: 10 – 12 раз с весом до 60% от максимального веса. 
Рост силовых показателей происходит  при выполнении упражнений с максимальной 

нагрузкой, нагрузка увеличивается постепенно. Также хорошие показатели дают 
тренировки  с собственным весом по 5-6 повторений с максимальным усилием и с 
применением дополнительных весов в виде отягощений. 

 

 
 

Работа на силу мышц: 3 – 5 раз с большими  весами 80-90% от максимального веса. 
Чтобы добиться рельефа мышц тренировки должны быть с небольшими весами на 

отдельные мышцы групп. Один раз в неделю включать тяжелые базовые упражнения, для 
поддержания мышечной массы. 

 
 

Работа на рельеф мышц: 16 – 20 раз с небольшим весом до 50% от максимального. 
Таким образом, данный анализ позволил установить, что регулярные занятия в 

тренажерном зале оказывают выраженное направленное воздействие на уровень 
физической подготовленности занимающихся.  
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Широкий выбор средств занятий силовыми упражнениями позволяют решать задачи 
физического развития и силового совершенствования, а также: коррекцию фигуры, 
развитие общей и локальной работоспособности, развитие силы отдельных мышечных 
групп. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕДАГОГА, КАК ФАКТОР 

УСПЕШНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В настоящее время образование является важным фактором формирования нового 
качества экономики и общества в связи с ростом влияния человеческого капитала. Являясь 
важнейшим элементом общественной жизни и государственного устройства, оно 
направлено на решение стратегических для страны задач. Сегодня школа должна перейти 
от традиционной установки на формирование исключительно «знаний, умений и навыков» 
к взращиванию новых способностей, позволяющих человеку, в том числе и выпускнику 
школы, успешно встраиваться в профессиональное, социальное общество, адекватно 
реагировать на меняющийся уклад жизни, воспитать многогранную личность, 
удовлетворить ее потребностей, интересы, стремление к творчеству. 

Образ выпускника современной школы становится ориентиром для проектирования 
процессов и условий получения новых образовательных результатов. Таким образом, 
проектируя образование, нам необходимо стремится сознательно ориентироваться на 
культивирование фундаментальной человеческой способности – самостоятельно строить и 
преобразовывать собственную жизнедеятельность, быть подлинным ее субъектом. 

Выстраивая инновационную работу нельзя не считаться с основными направлениями 
развития современного образования: 
 изменениями в организации образовательного процесса; 
 изменениями в технологиях обучения и воспитания; 
 изменениями в управлении образовательными учреждениями. 
Инновации для многих школ – это естественное явления. Для многих коллективов школ 

являются общими следующие инновационные направления: 
 информатизация процесса обучения; 
 деятельность научного общества учащихся; 
 проектная деятельность учащихся [2, 20]. 
 Для эффективного участия в инновациях, реализуемых в образовательном 

учреждении, учитель должен четко представлять современные требования к своей 
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профессиональной компетентности. Все компетенции можно классифицировать 
следующим образом: 
 Профессиональные:  
 Предметно-методологическая компетенция – педагог отлично ориентируется в 

современных публикациях по дидактике, следит за современными исследованиями по 
базовым наукам. Это отражено в оборудовании кабинета, в организации учебной 
деятельности, в содержании урочной и внеурочной деятельности учеников. Имеет в активе 
разнообразные методы и приемы работы. Умеет спроектировать, реализовать и 
проанализировать результативности программы развития ученика средствами своего 
предмета. Умеет выделить инновационную составляющую любого приказа, расположения 
и творчески реализует вариативность при исполнении. Все дидактическое оснащение 
кабинета систематизировано, позволяет организовать индивидуализацию; рационально 
использовать время и пространство учителя и ученика; использовать медиатехнологии. 
Учитель умеет выстроить индивидуальную траекторию обучения ученика с учетом 
особенностей его стиля учебно-познавательной деятельности. В целях, содержании и 
формах деятельности ученика учитель акцентирует социализирующие и развивающие 
составляющие. 
 Психолого-педагогическая компетенция – педагог использует знания о системе 

учебного успеха ученика, знает и реализует на практике положения теории познавательной 
деятельности. При обсуждении педагогических воздействий, при анализе уроков, 
результативности учения учитель активно использует понятия, характеризующие 
познавательную сферу ученика. Умеет определить причины  учебной не успешности. 
Хорошо разбирается в теории науки о здоровье, постоянно совершенствует свои знания в 
этом направлении, использует знания в реальном учебном процессе. Владеет навыками 
конструирования здоровьесберегающей среды во всех трех направлениях: через учебную 
деятельность, через пространство кабинета, через стиль взаимодействия с учениками и 
коллегами. 
 Коммуникативная компетенция – Умеет дифференцировать виды и способы 

воздействия при общении, строит общение, предупреждая разрушающие конфликты, при 
необходимости умеет перевести конфликт в конструктивный диалог. У  учителя 
практически не возникает проблем при общении с учениками. Успешно работает в 
профессиональном социуме, легко включается в коллективную деятельность. Умеет при 
коллективной работе выполнять разные роли – и лидера, и исполнителя. 
 Компетенции в области управления системой «ученик-учитель» - Планирует 

учебную деятельность от конечной цели. Умеет выделить и проанализировать цели и 
результат учебного процесса, его условия. Осуществляет все уровни управления в системе 
«учитель-ученик»: стратегический уровень – на уровне управления через программы, 
учебники; тактический уровень – через тематическое планирование и информационные 
карты уроков для учителя ученика; ситуативный уровень – при необходимости 
осуществляя целенаправленную педагогическую поддержку ученика.  
 Компетенция в области трансляции собственного опыта – педагог может 

самостоятельно подготовить и оформить статью, доклад, отчет, не требующий правки и 
научной предметной редактуры. Может транслировать свой опыт через выступления на 
семинарах и конференциях, полностью самостоятельно подготовив свое выступление. 
Учитель постоянно повышает свой профессиональный уровень, активно участвует в 
профессиональных конкурсах, смотрах. 
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 Информационные:  
 Компетенция в области управления исследовательской деятельностью – 

Учитель владеет навыками педагогического экспериментирования, прибегая к 
минимальной помощи научного руководителя. Умеет проанализировать результаты 
внедрения инновации. Может разрабатывать авторские педагогические идеи, апробируя их 
в реальном образовательном процессе, оценивая эффективность их реализации.  
 Компетенция в области работы с информацией – преподаватель умеет бегло 

просматривать объемные материалы, такие как учебники, вторичные источники 
информации, статьи и отчеты, для вычленения необходимой информации. Использует 
подходящую дополнительную литературу для того, чтобы понять сложные причинно-
следственные связи и получить информацию из текста и изображения. Сравнивает  
подходы, признает обоснованные мнения и отличает их от предубеждений, синтезирует 
полученную информацию. 
 Компетенция в области использования различных технических и программных 

средств ИКТ – учитель владеет и постоянно использует ИКТ. Знает о новых продуктах на 
рынке ИКТ-технологий в образовании, применяет и создает ЦОР по предмету. Может 
задействовать медиатехнологиии для выступления. 
 Правовые:  
 Компетенция в сфере гражданско-общественной деятельности – у педагога 

сформирована правовая позиция, определяющая правомерность поведения в 
профессиональной сфере; действует согласно присвоенным ценностям. 
 Компетенция в сфере социально-трудовой и бытовой деятельности – учитель 

использует свой опыт для проектирования поведения. 
 Компетенция в сфере социальной защиты ребенка как субъекта 

образовательного процесса – опыт позволяет педагогу решать правовые задачи на основе 
освоения субъективно новых правовых норм; осуществлять правовоспитательную  
правозащитную деятельность (творческая деятельность) [1, 2]. 

Таким образом, для успешного проектирование инновационного пространства в школе 
значительно продвигает школу, позволяет достичь больших успехов, а это не возможно без 
высоко квалифицированных педагогов, которые отвечают всем современным м 
требованиям к своей профессиональной компетентности. Надеемся, что инициативы и 
усилия учителей, работников сферы образования будут успешными и дадут свои 
результаты, позволят создать образовательную среду, обеспечивающую обновление школы 
и возможности систематического развития и совершенствования учеников и учителей. 
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