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Обращение директора филиала Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)" 
в городе Кисловодске 

Галустова Валерия Уришановича 
 

Уважаемые друзья и коллеги! В нашем филиале ежегодно проводится 
Региональная студенческая научно-практическая конференция, в рамках 
которой студенты ВУЗов и ССУЗов поднимают, обсуждают и находят решения 
актуальных для настоящего времени проблем экономики, образования, 
государства и общества.  

Важно подчеркнуть, что творческий и научный поиск приводит молодежь 
к пониманию важности непрерывного получения новых знаний в системе 
современного образования. Именно молодые, талантливые, энергичные и 
образованные молодые люди становятся во главе решения наиболее значимых 
вопросов в науке и практике, добиваются наибольшего успеха и признания, 
становясь полезными нашему Обществу и Государству. 

Наш Университет и Филиал в частности представляются значимой для 
Северо-Кавказского региона интеллектуальной площадкой, в рамках которой 
происходит интеллектуальное обогащение молодежи, способствующее 
приращению научных знаний.  

Целью конференции является стимулирование научно-исследовательской 
деятельности молодежи, а также расширение и укрепление научных контактов 
студентов, обучающихся в университетах, институтах, техникумах и колледжах 
Северного Кавказа. 

Отрадно отметить факт проявленного Вами неподдельного интереса к 
данному мероприятию, особенно в виду того, что Конференция приурочена к 
85-летию РГЭУ (РИНХ).  

Искренне благодарим всех, принявших участие в организации и 
проведении Конференции, студентов, преподавателей и руководителей 
дружественных нашему Филиалу, учебных заведений. 

Уважаемые участники, рассчитываем на дальнейшее сотрудничество.  
От имени руководства Университета и коллектива кисловодского Филиала 

РГЭУ (РИНХ), желаем Вам благополучия, уверенности в собственных силах и 
творческих успехов! 
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Филиал ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» в г. Кисловодске 
 

О ФОРМАХ И СПОСОБАХ ОРГАНИЗАЦИИ  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В 

УНИВЕРСИТЕТАХ  
 

Научно-исследовательская работа в организациях сферы высшего 
образования является неотъемлемой частью образовательного процесса, 
важнейшим фактором укрепления интеллектуального потенциала страны. 

Современные университеты являются крупными научными центрами. 
Научно-исследовательская работа студентов (далее - НИРС) является 

неотъемлемой частью современной системы образования и науки в Российской 
Федерации и во всем цивилизованном мире. Именно творческие научные 
студенческие коллективы под руководством квалифицированных научно-
педагогических кадров высшей школы воспитывают будущих продвинутых 
ученых, создают большую часть приращения научных знаний. Это истина, 
которая находит свое подтверждение в условиях российской действительности. 

Важно подчеркнуть, что студенту необходимо четко понимать каковы 
возможности реализации его научных интересов в рамках высшей школы, 
какие формы организованного научного поиска и представления 
общественности его результатов существуют в большинстве современных 
учебных заведений. То есть, как студент может себя проявлять на научном 
поприще в системе высшего образования.  

Здесь каждому обучающемуся необходимо принимать во внимание 
следующие моменты, которые позволят понимать организационный механизм 
НИРС в системе высшего образования: 

- обязанность создания условий, организации и активизации научно-
исследовательской работы студентов в высшей школе продиктована 
Министерством образования и науки Российской Федерации. Существуют 
четкие показатели, по которым в динамике осуществляется оценка 
эффективности деятельности образовательной организации в направлении 
научно-исследовательской работы студентов, это, например, количество 
студентов, задействованных в НИР, количество студентов, принявших участие 
в конференциях, круглых столах и т.п. мероприятиях, количество студентов 
принявших участие в различных конкурсах и прочие; 

- в каждом относительно крупном учебном заведении существуют 
структуры, ответственные за организацию и мониторинг научно-
исследовательской работы и в том числе НИРС. Так, в каждом университете 
существует должность проректора по научной работе с аппаратом 
подчиненных ему сотрудников. Престиж университета поддерживают и его 
научно-исследовательские институты (центры) и бизнес-инкубаторы, и научно-
исследовательские лаборатории, и научные студенческие кружки (общества 
или клубы); 
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- основными проводниками идей развития науки в студенческой среде 
являются преподаватели, которые трудятся на кафедрах. В свою очередь, 
кафедра, сформированная, как правило, из специалистов одного научного 
направления, профиля (например, «Кафедра бухгалтерского учета, анализа и 
аудита», «Кафедра истории России», «Кафедра математической статистики и 
актуарных расчетов») определяет задачи по руководству НИРС для 
сотрудников кафедры; 

- как правило, на каждом факультете существует должность заместителя 
декана по научной работе или даже по НИРС, это должностное лицо 
подотчетно одновременно декану и проректору по научной работе и выполняет 
функции по организации и активизации НИРС студентов под руководством 
заведующих кафедрами и преподавателей кафедр; 

- факультеты совместно с кафедрами создают постоянно действующие 
студенческие научные кружки, общества или клубы. Данные структуры 
выполняют роль координаторов различных научных студенческих 
мероприятий, они чаще всего имеют совершенно определенную научную 
направленность, тесно связанную с научными направлениями 
соответствующих кафедр (например, СНК «Бухгалтер», СНК «Программист», 
СНО «Экономист», СНО «Правовед» и т.п.). Под руководством сотрудников 
кафедр студенты здесь проводят научные заседания, семинары, конкурсы 
научных работ, круглые столы, мастер-классы, конференции на базе учебного 
заведения, также данные студенческие структуры выступают координаторами 
участия студентов данного учебного заведения в подобных научных 
мероприятиях, проводимых другими образовательными и иными 
организациями; 

- перед каждым преподавателем стоит задача привлечения студентов к 
научно-исследовательской работе и последующая их поддержка в данном 
направлении. Здесь преподаватель, взявший на себя обязанность руководства 
научной работой студента, помогает ему определить научную проблему над 
решением которой он будет работать, предлагает источники для получения и 
анализа информации, способы ее обработки, обеспечивает доступ студента к 
лабораторному и иному оборудованию, координирует его участие в различных 
научных мероприятиях; 

- каждый студент, который желает себя зарекомендовать, как успешного 
должен стремиться принимать участие в научно-исследовательской работе 
кафедры, факультета и образовательной организации в целом, представляя их 
на научных мероприятиях различных уровней и масштабов. 

Научное мероприятие предполагает обсуждение результатов 
исследований посредством публичной научной дискуссии с представлением 
материалов. Здесь имеются ввиду: 

- конгресс;  
- симпозиум;  
- научная конференция;  
- учебно-научная конференция;  
- научно-практическая конференция, которая предполагает проведение 
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интерактивных форм взаимодействия участников конференции в виде 
«круглых столов», «практико-ориентированных семинаров», «тренингов» и др.; 

- научно-практический семинар; 
- круглый стол.  
Такие мероприятия могут иметь статус международного, всероссийского, 

регионального, межвузовского, межведомственного, внутривузовского, 
факультетского, кафедрального. 

Необходимо отметить, что обязанность участия студентов в научно-
исследовательской работе прописана практически во всех Федеральных 
образовательных стандартах по подготовке бакалавров и магистров. Так, в 
современных образовательных стандартах предусмотрены различные виды 
научно-исследовательских работ, которые должны выполнять обучающиеся. 
Конкретизируются данные виды работ в образовательных программах по 
каждому направлению подготовки и специальности, разрабатываемых в каждой 
образовательной организации. Что касается магистрантов, то в данном случае 
вообще речь идет о выполнении на протяжении всего срока обучения 
магистерской диссертации с обязательностью представления результатов 
магистерского исследования в публичной печати. 

Находясь в состоянии научного поиска и выполнения исследовательской 
работы студент должен осознавать, что становясь приверженцем тех или иных 
идей, взглядов, воззрений, укрепляя и развивая их своей деятельностью, он 
возможно становится участником определенного сообщества, называемого 
научной школой. Научная школа представляет собой оформленную систему 
научных взглядов, а также научное сообщество, придерживающееся этих 
взглядов. Формирование научной школы происходит под влиянием лидера, 
обеспечивающего расширение круга исследователей-единомышленников. 
Отношения внутри такого научного коллектива способствуют обмену 
информации на уровне идей (а не конечных результатов исследований), что 
значительно повышает эффективность творческой научной работы. Например, 
в ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ)» под руководством ведущих ученых университета сформировались 29 
научных школ. 

Интересным направлением НИРС является участие студентов в 
прикладных исследованиях, носящих практико-ориентированный характер. 
Здесь необходимо выделить участие в грантах, в выполнении исследований в 
рамках хозяйственных договоров образовательной организации со сторонними 
заказчиками, а также работу в бизнес-инкубаторах. Во всех 
вышеперечисленных направлениях НИРС предусмотрено финансирование и 
оплата труда студентов. 

Грант - это форма спонсорской поддержки проекта, идеи которого 
предлагаются, разрабатываются и воплощаются в жизнь автором заявки на 
грант. Учредителем гранта может выступать сама образовательная организация, 
органы государственной власти, различные общественные и коммерческие 
организации, заинтересованные в тех или иных научных исследованиях и 
разработках. 
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Под хоздоговором в целях научно-исследовательской работы в 
образовательных организациях понимается форма выполнения образовательной 
организацией научно-практических работ по строго определенной теме для 
определенного заказчика (юридического лица, государственного органа власти 
и управления). 

Бизнес-инкубатор - это организация, занимающаяся поддержкой стартап-
проектов молодых предпринимателей на всех этапах развития: от разработки 
идеи до её коммерциализации. Задача бизнес-инкубаторов – сформировать у 
начинающих предпринимателей из числа студентов, аспирантов, молодых 
специалистов навыки по развитию своей бизнес-идеи, превращению ее в 
полноценный бизнес-проект. 

Говоря о представлении результатов научно-исследовательской работы, 
важно обратить внимание студентов на то, что в современном мире – мире 
информационных технологий и всепроникающего Интернета, особенную 
актуальность приобретает необходимость размещения научных публикаций в 
изданиях, которые в свою очередь включены в международные и российские 
базы научного цитирования. 

Индекс цитирования научных статей – это реферативная база данных 
научных публикаций, индексирующая ссылки, указанные в пристатейных 
списках этих публикаций и предоставляющая количественные показатели этих 
ссылок (такие как суммарный объём цитирования, индекс Хирша и др.). 
Сегодня такие базы данных нужны для: 

- поиска научных статей по спискам цитируемой литературы и 
обеспечения открытости и гласности результатов научных исследований; 

- оценки качества публикаций и их авторов научным сообществом; 
- использования связей между публикациями для выявления структуры 

областей знания, наблюдения и прогнозирования их развития. 
Значимость индексов цитирования подтверждается тем, что, например, их 

принимают во внимание при присуждении Нобелевской премии. Сегодня 
уровень успешности любого ученого (как юного, начинающего, так и, 
например, руководителя научной школы) определяется во многом его индексом 
научного цитирования. Более того, становится требованием времени 
публиковать научные статьи, тезисы научных докладов именно в тех изданиях 
(научных журналах), которые входят в общепризнанные базы научного 
цитирования. 

Основными международными индексами считаются Web Of Science и 
Scopus. В России, кроме этого, есть Российские индекс научного цитирования – 
РИНЦ. 

Scopus – это база данных, которая индексирует около 25 тыс. разных 
научных изданий.  

Web of Science – это часть более крупной платформы, которая называется 
ISI Web of Knowledge (кроме WoS туда входят еще различные 
узкотематические индексы).  

Главное в научных базах цитирования - это очень строгая политика 
проверки научных изданий. Для того, чтобы научный журнал вошел в Scopus 
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или Web of Science, он должен пройти многоэтапную процедуру экспертной 
проверки. 

В итоге, благодаря такой жесткой политике отбора, эти индексы 
включают только самые авторитетные журналы с мировым именем.  

Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) – это российский 
аналог ведущих мировых индексов, который начал работу в 2005 году. 
Основной сайт системы – elibrary.ru (Научная электронная библиотека). 

Сейчас РИНЦ – это мощный и авторитетный индекс, который выходит за 
пределы России. По статистике elibrary.ru, сейчас в РИНЦ входит почти 50 тыс. 
наименований журналов, из которых 9 тыс. – российские.  

Система РИНЦ позволяет создать для каждого автора, своего рода, 
историю его научного исследовательского пути. Дело в том, что 
зарегистрировавшись в РИНЦ, автор получает возможность: 

- отслеживать размещение своих публикаций в журналах и иных 
изданиях; 

- получать доступ к электронным версиям своих и огромного числа 
других публикаций; 

- отслеживать количество ссылок и персоналии ссылающихся на свои 
публикации; 

- контролировать собственную публикационную активность; 
- формировать оценочные показатели своей научной работы через 

систему индекса цитирования. 
Таким образом, современные российские студенты, осуществляя научно-

исследовательскую работу должны принимать во внимание важность 
размещения результатов своей работы в изданиях, включаемых в РИНЦ и иные 
базы цитирования. Ведь этим самым достигается, в том числе и авторитетность 
будущего или уже сформировавшегося ученого.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ И ЛОГИСТИЧЕСКИХ                 

СТРАТЕГИЙ ВО ВНЕШНЕТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Интернационализация коммерческой деятельности и возрастающее 
участие России в международном экономическом сотрудничестве требует 
углубленного исследования путей рационального выбора перспективных 
сегментов мировых товарных рынков и эффективного проведения экспортно-
импортных операций. 

Успешное функционирование на внешнем рынке сегодня невозможно без 
активного применения и постоянного развития методов международного 
маркетинга и инструментов глобальной логистики. 

Цель данного доклада – дать понимание сущности взаимосвязи маркетинга 
и логистики, так как эти две реальности тесно увязаны между собой единым 
алгоритмом управления бизнес-процессами не только хозяйства нашей страны, 
но и всей внешнеторговой деятельности. 

Дискуссия о взаимодействии логистики и маркетинга перетекает в 
выяснение вопроса: «Что важнее?» и неминуемо заходит в тупик. Гораздо 
продуктивнее будет проанализировать реальные моменты столкновения или 
пересечения интересов и определить, каким образом они должны 
взаимодействовать.            

 Таблица 1. 
Сравниваемые 
характеристики 

маркетинга и логистики 
Маркетинг Логистика 

Объект исследования Рынки и конъюнктура 
конкретных товаров и услуг. 

Материальные потоки, циркулирующие 
на этих рынках 

Предмет исследования 
Оптимизация рыночного 
поведения по реализации товаров 
или услуг 

Оптимизация процессов управления 
материальными потоками. 

Методы исследования 

Методы исследования 
конъюнктуры, спроса и 
предложения по конкретным 
товарам и услугам 

Системный подход к созданию 
материалопроводящих цепей, а также 
общеизвестные методы, которые 
применяются при планировании и 
управлении производственными и 
экономическими системами. 

Итоговые результаты 

Рекомендации по 
производственно-сбытовой 
стратегии и тактике компании: 
что производить, в каком объеме, 
на какие рынки и в какие сроки. 

Проекты систем, отвечающие целям 
логистики: нужный товар, в необходимом 
количестве, необходимого качества, в 
нужном месте, в нужное время и с 
минимальными затратами. 
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Какие могут быть выгоды. 

Маркетинг был востребован практикой в связи с возникшими трудностями 
со сбытом товаров исторически в более ранний период, чем логистика. Задача 
создания систем, обеспечивающих сквозное управление материальными 
потоками, актуальности тогда не имела. В сегодняшних же условиях «уйти 
вперед» только на базе применения маркетинга уже нельзя. Выявленный 
маркетингом спрос должен своевременно удовлетворяться посредством 
быстрой и точной поставки. Такой «быстрый ответ» на возникший спрос 
возможен лишь при налаженной системе логистики. 

Служба логистики занимается обеспечением равновесного состояния 
между всеми подразделениями компании – снабжение, транспорт, 
производство, сбыт. Как организация процесса сбыта логистика призвана стать 
органической частью системы производства, нацеленной на удовлетворение 
разнообразных потребностей заказчиков. Единые нормы и открытые границы 
Европейского союза привели к обострению конкуренции на континенте, где 
начались изменения в пространственном размещении производства и поставили 
перед логистикой новые задачи. 

        Отметим, что процесс интеграции России в мировое хозяйство 
закономерно определяется тем, что открытые экономические системы 
стремятся к расширению числа и величины составляющих их структур, фирм и 
компаний. Внешнеэкономические условия, степень экономической свободы 
определяют объемы и состав экспортно-импортных потоков. 

Успешное продвижение импортных товаров на российский рынок во 
многом определяется умелым использованием западными компаниями методов 
международного маркетинга. По оценкам специалистов, до 77% коммерческих 
неудач приходится на маркетинговые факторы и значительно меньшая часть 
определяется техническим несовершенством изделий. Это обстоятельство 
необходимо четко осознавать российским хозяйственникам, осваивающим или 
планирующим осваивать зарубежные рынки. Слабый учет специфики 
внешнеторговой деятельности, а также роли маркетинга и логистики, который 
был характерен для советского периода, еще продолжает сказываться на уровне 
подготовки и стиле работы многих наших хозяйственников. 

Характеризуя мотивы участия какой-либо компании независимо от ее 
государственной принадлежности, включая российские, на внешних рынках, 
можно выделить такие, как: 

• желание более рационально использовать имеющийся производственный 
потенциал и потенциал бизнес-связей; 

• возможность более высокой рентабельности оборота на зарубежных 
рынках; 

• стремление к приобретению известности в качестве экспортера в своей 
стране и соответственно к увеличению преимуществ перед конкурентами- 
соотечественниками; 

• возможность улучшения за счет экспорта своего финансового положения 
в целях последующей модернизации производства и укрепления рыночных 
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позиций; 
• более низкий уровень конкуренции и более благоприятная конъюнктура 

на отдельных сегментах внешних рынков; 
• возможность получения валюты и ценного зарубежного ноу-хау. 
Разумеется, существует и множество других мотивов для каждой 

конкретной фирмы. В нынешней России экспортные предпочтения 
определяются еще и таким серьезным фактором, как гарантия платежей по 
внешнеторговым операциям, риски по которым значительно ниже рисков 
неплатежей внутри страны. 

 Российский экспорт продолжает сохранять сырьевую направленность. Его 
основу составляет продукция добывающих отраслей, на долю которой 
приходится более 70% всего объема экспорта. 

  Необходимо формирование мощной и многоплановой, включающей сеть 
банков данных системы сбора, обработки, накопления, актуализации и 
предоставления комплексной внешнеторговой информации о потенциальных 
зарубежных партнерах и глобальных логистических системах, конъюнктуре за-
рубежных товарных рынков и тенденциях ее изменения, законодательстве в 
области внешнеэкономической деятельности, существующих рисках на 
различных сегментах мирового рынка и т.д. 

Развитие господдержки экспортерам по стимулированию продвижения их 
продукции на различные зарубежные рынки должно включать систематическое 
проведение маркетинговых исследований, организацию торговых выставок и 
ярмарок, активизацию за рубежом рекламных компаний, PR-акций и других 
мероприятий. 

При несомненном значении государственной поддержки в огромной 
степени результативность работы на внешнем рынке зависит и от 
рациональности хозяйственного поведения самих фирм-экспортеров. 

Принимая решение о целесообразности выхода на внешний рынок, фирма 
должна четко решить для себя несколько принципиальных вопросов. В том 
числе: какую долю от общего объема своих продаж она будет стараться 
провести за рубежом? На каких страновых рынках, в одной стране или многих 
ей целесообразно продвигать свою продукцию? 

Привлекательность страновых рынков, кроме характеристики самого 
товара, в свою очередь, зависит от множества факторов - состава, численности, 
менталитета и уровня доходов населения; географических условий; 
политического климата; экономической среды и инфраструктуры; уровня 
конкуренции и т.д. 

Изучение состояния и тенденций развития зарубежных рынков - отправной 
момент в принятии решения по проведению экспортных операций. Учитывая, 
что мировой рынок объединяет около 180 страновых рынков, любому из 
которых свойственны как общие черты, так и своя специфика, становится по-
нятным, что по каждому из выбранных рынков необходима значительная 
аналитическая работа с оценкой его емкости, возможностей расширения, 
величины и состава характерных для него рисков, степени конкуренции. 

На международном уровне можно выделить два основных источника 
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конкурентных отношений: резиденты (местные фирмы) и зарубежные 
компании. Для оценки своих перспектив в конкурентной борьбе экспортер дол-
жен проанализировать: 

• структуру конкуренции и состав потенциальных конкурентов с 
прогнозом изменения ситуации на краткосрочную и длительную перспективу; 

• цели и долевое участие конкурентов на изучаемом рынке, а также 
характер взаимоотношений между ними; 

• основные типы конкуренции (ценовая, неценовая) и сравнительные 
конкурентные преимущества конкретных компаний (сильные и слабые стороны 
конкурентов, возможности их развития и влияния, планы, финансовый и 
маркетинговый потенциал, степень логистизации работы). 

Необходимо определить, каких ошибок в конкурентной борьбе можно 
избежать и какой предыдущий опыт следует использовать. Нужно выяснить, 
кому из потенциальных конкурентов принадлежит лидерство по таким 
позициям, как: доля рынка; качество товаров; дизайн и инновации; 
эффективность производства; результативность продаж; эффективность 
рекламы и PR- акций; возможности политического влияния. Для каждой конк-
ретной компании (с учетом ее специфики) состав анализируемых позиций 
конкурентной среды может быть дополнен и детализирован. 

В ходе анализа целесообразности выхода на отдельные страновые рынки 
наряду с оценкой конкурентной среды требуется провести тщательную оценку 
состояния и перспектив развития социально-экономической и политической 
ситуации в конкретном государстве. Иногда изменение политического курса и 
отношения к закупкам из-за рубежа и иностранным инвестициям оказывается 
очень резким (конфискация собственности, ввод импортных квот или новых 
обложений, блокирование валютных резервов и каналов реализации продукции 
фирмы и т.д.). Важно учитывать риски, связанные с: введением в стране 
покупателя ограничения (запрета) на импорт; закрытием границ; забастовками 
и военными действиями; запретом на перевод денег; национализацией 
имущества; изменением налогового законодательства и т. д. 

К числу важных моментов, которые также ни в коем случае не должен 
выпускать из внимания экспортер, относятся культурная среда, религии, 
предрассудки и стереотипы, а также другие мотивы поведения (вкусы, 
пристрастия) граждан стран - потенциальных покупателей. Экспортер должен 
внимательно изучать сложившиеся традиции в тех странах, на чьем рынке он 
собирается устойчиво функционировать. Перечисленные опасности, как и 
благоприятные перспективы должны своевременно выявляться с 
использованием международного маркетинга и учитываться стратегии развития 
фирмы. 

 По мере накопления опыта работы на зарубежном рынке и при достаточно 
большом объеме осваиваемого рынка создаваемые за рубежом предприятия 
приносят ощутимый эффект. Во-первых, создавая новые рабочие места, фирма 
обеспечивает себе более благоприятный образ в стране-партнере. Во-вторых, 
может быть обеспечена экономия средств за счет более дешевых рабочей силы 
и сырья, а также за счет сокращения транспортных расходов, логистизации ра-
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боты, льгот, предоставляемых правительствами зарубежным инвесторам и т. д. 
В-третьих, устанавливаются более крепкие и глубокие связи с государственны-
ми структурами, клиентами, поставщиками и дистрибьюторами принимающей 
страны, что позволяет лучше адаптировать продукцию к местным условиям. 

 Характеризуя в целом процесс отработки стратегии внешнеэкономической 
деятельности фирмы, можно сказать, что он объединяет мероприятия по: изу-
чению различных сегментов мирового рынка; уточнению локальных и 
глобальных целей внешнеэкономических операций; определению наиболее 
предпочтительных страновых рынков; приведению экспортного потенциала 
фирмы в соответствие с намеченными целями и выбору наиболее подходящих 
бизнес-партнеров. 

Наряду с оптимизацией структуры и расширением объемов 
экспортируемых товаров, очень важной задачей управления 
внешнеэкономическими операциями является формирование благоприятных 
условий для импорта необходимой продукции. Созданию подобных условий 
способствует либерализация внешнеэкономической деятельности, нацеленная 
на устранение излишних препятствий и ограничений в доступе хозяйствующих 
субъектов-нерезидентов на внутренний рынок России. 

По нашему мнению, для оптимизации импортных потоков в России 
сегодня необходимо: уменьшение тарифных и нетарифных ограничений; 
упрощение таможенных процедур с одновременным повышением уровня их 
компьютеризации; оптимизация механизма налогообложения; развитие ясного 
и четко сформулированного законодательства, исключающего 
взаимопротиворечащие законодательные акты. Реализация этих мер обеспечит 
оправданное снижение экономических и административных барьеров, повысит 
открытость нашей экономической системы по отношению к мировому хозяй-
ству, что в свою очередь будет способствовать динамичному развитию 
отечественной экономики и повышению степени ее взаимодействия с 
глобальными логистическими системами. 
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СУДЕБНО-БУХГАЛТЕРСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ 
 

В  условиях развития рыночных отношений, с расширением круга и видов 
совершаемых финансово-хозяйственных операций, а также несовершенства 
нормативно-правовой базы создаются условия для совершения  и маскировки 
экономических правонарушений и преступлений. В результате при 
расследовании и раскрытии таких преступлений  возникает необходимость в 
специальных познаниях в области бухгалтерского учета, анализа и аудита. 
Часто в рамках арбитражного процесса возникает необходимость в назначении 
бухгалтерской экспертизы. Рассмотрим отдельные вопросы её проведения в 
рамках арбитражного процесса. 

Целью деятельности арбитражных судов является контроль правильного 
применения норм гражданского, налогового и иных отраслей законодательства. 
Другими словами, суды дают правовую оценку действиям (бездействию)  
сторон арбитражного процесса. Чаще всего  для вынесения  справедливого 
решения  суду достаточно установить имевшие место факты. Для этого в 
качестве доказательств по делу исследуются договоры, распорядительные, 
первичные и иные документы , показания свидетелей. 

Для вынесения судебного решения требуется  уяснить сущность 
экономического события и указанных выше доказательств бывает 
недостаточно. Судья арбитражного суда - юрист по образованию, не всегда 
может правильно оценить  экономическую сторону спорных правоотношений. 
В этом случае появляется необходимость привлечения  к участию в 
арбитражном процессе эксперта  в области экономики, финансов, 
бухгалтерского учета и т.д. 

Рассуждая о возможности судебно-бухгалтерской экспертизы. необходимо 
учитывать следующее. В силу ст.64 АПК РФ доказательства по делу являются 
полученными в предусмотренном арбитражном процессуальном кодексе и 
другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании 
которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие  
обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в 
деле, а также иных обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения дела. 

В качестве доказательств допускаются заключения экспертов, с учетом 
того, что все доказательства должны быть относимы, т.е.  иметь отношение к 
рассматриваемому делу. 

Экспертом  в арбитражном суде может быть любое лицо, обладающее 
специальными знаниями по касающимся рассматриваемого дела вопросам: 
сотрудник государственного экспертного учреждения, представитель 
коммерческой( некоммерческой) организации, частное лицо. Кроме того, 
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экспертизы могут проводить специалисты, не являющиеся штатными 
сотрудниками судебно-экспертных учреждений системы Министерства 
юстиции РФ. 

Лицо, которому поручено провести экспертизу, обязано по вызову 
арбитражного суда явиться  в суд  и дать объективное заключение по 
поставленным вопросам. Однако необходимо учитывать, что, поскольку 
эксперт участвует в судебном процессе на договорной основе(исключение -
сотрудник экспертного учреждении), он вправе отказаться  от  участия в 
процессе в качестве эксперта. 

Основания, в силу которых эксперт не может участвовать в рассмотрение 
дела и подлежит отводу: 

 при предыдущем  рассмотрении  данного дела участвовал в нем в 
качестве судьи, представителя, переводчика, свидетеля; 
 является родственником лица, участвующего в деле; 
 делал публичные заявления или давал оценку по существу 

рассматриваемого дела; 
 проводил ревизии или проверки, материалы которых стали поводом для 

обращения в арбитражный суд; 
 находится  или  ранее находился в служебной или иной   зависимости  от 

лица, участвующего в деле; 
 лично или косвенно  заинтересован в исходе дела, либо имеются иные 

обстоятельства, которые могут вызвать  сомнение в его беспристрастности. 
 При наличии указанных оснований эксперт обязан  заявить самоотвод. 

Отвод может быть заявлен лицами, участвующими в деле, а также рассмотрен 
по инициативе суда. 

 На основании п.1 ст. 82 АПК РФ  арбитражный суд назначает экспертизу 
по ходатайству лица, участвующего в деле. И только если назначение  
экспертизы предписано законом или предусмотрено договором, арбитражный 
суд может назначить экспертизу по своей инициативе, т.е. без согласия лиц, 
участвующих в деле. Суд также вправе назначить повторную экспертизу. 

 Экспертиза проводится по определению суда,  в нем указываются: 
основания для ее назначения; фамилия, имя, отчество эксперта; вопросы, 
поставленные перед экспертом; материалы и документы, предоставляемые в 
распоряжение эксперта; сроки проведения экспертизы и предоставления 
заключения  арбитражный суд. 

Эксперт обязан дать заключение в письменной форме, в нем должны быть 
отражены:  

 время и место проведения судебной экспертизы; 
 основания проведения; 
 сведения о государственном судебно-экспертном учреждении; 
 записи о предупреждении эксперта об уголовной ответственности  
за дачу заведомо ложного заключения; 
 вопросы, поставленные перед экспертом; 
 содержание и результаты исследований с указанием примененных 

методов; 
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 оценка результатов исследований, выводы. 
 Материалы и выводы, иллюстрирующие заключение эксперта, 

прилагаются  к заключению  и служат его составной частью. 
 В соответствии со ст.107 АПК РФ  экспертам возмещаются расходы, 

понесенные  ими  в связи с явкой в арбитражный суд: им оплачивается проезд, 
наем жилого помещения, выплачиваются суточные. 

 При заключении мирового соглашения судебные расходы 
распределяются в соответствии с соглашением сторон. 

 Из этого правила есть исключение. Арбитражный процессуальный кодекс 
РФ  в некоторых  случаях наделяет арбитражный суд правом  назначение 
экспертизы по своей инициативе. В таких случаях денежные суммы экспертам 
выплачиваются за счет средств федерального бюджета. 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 
Продовольственная безопасность, являясь частью национальной 

государственной безопасности, характеризует экономическую и политическую 
независимость государства, а также способность удовлетворять потребности 
граждан без ущерба национально- государственным интересам страны. Это 
основа политической и социально-экономической стабильности любого 
государства. 

Как известно, в России в 2010 году была принята «Доктрина 
продовольственной безопасности Российской Федерации». Согласно ее 
положениям, доля отечественной сельскохозяйственной продукции в общем 
объеме продовольствия должна быть не ниже 80%, а по некоторым позициям – 
даже 95%.В частности, в Доктрине перечислены критичные для России 
продукты и минимальный уровень их собственного производства. Это: зерно 
(95 %), сахар (80 %), растительное масло (80 %), мясо (85 %), молоко (90 %), 
рыба (80 %), картофель (95 %) и пищевая соль (85 %).[1]. 

Роль сельского хозяйства в обеспечении продовольственной безопасности 
государства и нормального функционирования других отраслей экономики 
чрезвычайно высока. 

Развал российского сельского хозяйства в начале 90-х годов стал причиной 
резко возросшего импорта продовольствия в Российской Федерации.  

С начала 2000-х гг. импорт сельскохозяйственной продукции и 
продовольственных товаров в России вырос с 7 млрд. долл. в 2000 г. до 43млрд. 
долл. в 2013 г. Таким образом, объем импорта в данной сфере вырос в 6раз за 
13 лет [4].  

Важнейшим фактором достижения продовольственной независимости 
выступает  импортозамещение,  как  наиболее  вероятная  и  оправданная  
стратегия экономического роста и развития агропродовольственного рынка 
России. 

Здесь следует отметить, что проблема импортозамещения, то есть замены 
на российском рынке товаров иностранного производства отечественными, не 
новая и периодически поднимается. Так, в 1998 г. после девальвации 
национальной валюты в России происходил значительный процесс 
импортозамещения: тогда объем ввоза импорта сократился примерно на 20 % 
(до$74 млрд), год спустя, в 1999 г., этот показатель приблизился к 28 % ($53 
млрд).Это привело к экономическому росту в стране, так как из-за этого 
процессапрактически незагруженные мощности российских предприятий 
смогли достаточно легко удовлетворить возникший спрос.[5] 
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Следующим толчком для интенсификации импортозамещения стал 
экономический кризис 2008-2009 гг.  

Проблема импортозамещения в сельском хозяйстве России вновь 
приобрела актуальность в связи с введением экономических санкций против 
Россиисо стороны США, стран Европейского союза и других западных 
партнеров в августе 2014 г. и введенным в ответ на это продовольственным 
эмбарго со стороны России. 

Здесь следует отметить, что политика импортозамещения – это не 
самоцель, это не значит уничтожение всего «не нашего». Стратегия 
импортозамещения в агропродовольственном сектореэкономики должна 
опираться на повышение качества ибезопасности агропродовольственной 
продукции, на развитие современных инновационных технологий, 
применяемых на предприятиях АПК. 

При этом, процесс импортозамещения должен осуществляться в 
соответствии с критериями экономической, социальной и стратегической 
целесообразности. Экономическая целесообразность импортозамещения 
заключается в том, что отечественное производство позволяет предоставить 
рабочие места своим гражданам и сохранить прибавочную стоимость, которая 
не попадает в страну, если приобретать продукцию за рубежом. Социальная 
целесообразность импортозамещения заключается в росте престижа 
отечественных продуктов среди населения, а стратегическая - в 
предотвращении попыток давления со стороны иностранных государств, 
обусловленного высокой импортозависимостью России.[6] 

В анализе потенциала и целесообразности импортозамещения, ТПП 
России предлагает исходить из следующих подходов: 

-  целью импортозамещения является перенос максимального количества 
производства продукции, которая потребляется на внутреннем рынке, в страну 
- потребитель; 

- в стране должны существовать условия для развития производства, 
аналогичного импортному, сравнимого по затратам на основные виды ресурсов 
с учетом транспортных расходов; 

- в течение периода проведения государственной политики по 
импортозамещению могут временно создаваться условия для защиты рынка с 
целью при- 

влечения инвесторов в отрасль. 
С момента введения экономических санкций и продовольственного 

эмбарго не прошло и двух лет, и судить о результатах политики 
импортозамешщения еще рано. Однако, сегодня с уверенностью можно сказать, 
что по итогам 2015 года сельское хозяйство стало одним из немногих растущих 
секторов экономики. Согласно данным Росстата, в январе-ноябре 2015 года оно 
прибавило 2,9 % к показателям аналогичного периода 2014 года. 

По данным отчетов Министерства экономического развития за 2014 -2015 
гг., количество произведенного мяса увеличилось на 477,4 тыс. тонн; 
производство мяса птицы – на 653,5 тыс. тонн; сыра и творога – на 281,6 тыс. 
тонн. Такого роста удалось достичь за счет масштабного субсидирования 
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сельского хозяйства и животноводства государством. На развитие АПК в 2015 
году было выделено 256 млрд. рублей из федерального и региональных 
бюджетов. 

В целом, по оценкам вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, 
курирующего развитие АПК, и главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева, 
стране потребуется 5–10 лет – в зависимости от отрасли сельского хозяйства – 
для замещения 90–95% импортной продукции. 

Надо отметить, что успехи российского сельского хозяйства 
сопровождаются  рядом серьезных проблем.  Одна из них – низкая доступность 
кредитных ресурсов. Несмотря на то, что в период с января по сентябрь 2015  
года объем краткосрочного кредитования сельскохозяйственных организаций 
вырос на 24%, ситуация с кредитованием в регионах по-прежнему сложная: 
хозяйства либо закредитованы, либо не имеют залоговой базы для получения 
кредита. 

Другой неблагоприятный фактор – климат. Большая часть 
сельскохозяйственных территорий в РФ имеет непредсказуемые климатические 
условия, и поэтому на урожаи из года в год влияют засухи, ливни и нашествие 
вредителей.  

На производительности компаний отрасли отражается и устаревшее 
техническое оснащение, а также стоимость минеральных удобрений, которые 
стали стремительно дорожать с падением курса рубля. 

Проблемным элементом аграрного сектора является также селекция. На 
сегодняшний день 90% семян импортируется из-за рубежа. Чтобы изменить 
сложившуюся ситуацию необходимо строить селекционные центры или 
модернизировать старые. 

Еще одна проблема, возникающая на региональном уровне, связана с тем, 
что практически все программы господдержки рассчитаны на 
софинансирование, то есть часть средств должна выделяться из бюджета 
соответствующего субъекта РФ либо из внебюджетных источников. Некоторые 
регионы не могут обеспечить предоставление даже необходимых 10-15% 
средств, поэтому деньги приходится возвращать в федеральный бюджет. 

Кроме того, повышение цен на сельскохозяйственную продукцию – только 
за первое полугодие 2015 года они выросли в среднем на 26% – приводит к 
сокращению потребления ее населением. Эксперты отмечают, что рост цен 
связан, в том числе, с использованием для производства продукции, в 
основном, импортной техники. Поэтому стоимость запчастей и ремонта 
оборудования включается в итоговую цену продукта. Таким образом, 
импортозамещение невозможно без развития отечественного машиностроения.  

Также нужно отметить, что для мониторинга процессов 
импортозамещения и развития сельского хозяйства необходима достоверная 
информация о ситуации в отрасли. Для ее получения в текущем году будет 
проведена Всероссийская сельскохозяйственная перепись – с 1 июля по 15 
августа, а в отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное 
сообщение с которыми в это время будет затруднено, – с 15 сентября по 15 
ноября. [2] 
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В целом, как заявляет российское руководство, Россия намерена 
последовательно реализовывать свою продовольственную политику на основе 
импортозамещения независимо от санкций Запада и экономической ситуации в 
мире. Стратегические цели здесь остаются неизменными – создание 
современного сельского хозяйства, высокотехнологичного пищепрома, 
конкурентоспособной системы торговли, современного машиностроения. 

При этом, поэтапно развивающийся процесс импортозамещения будет 
способствовать росту занятости населения и, как следствие, снижению 
безработицы и повышению уровня жизни; повышению уровня научно-
технического прогресса в аграрной отрасли и, как следствие, укреплению 
экономической  и  продовольственной  безопасности  страны. 
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЭКОНОМИКИ 
 

На сегодняшний день в стране наблюдается глубокий экономический 
кризис. Причин существует большое количество. Однако наиболее важными 
считаются санкции Запада и Евросоюза, а также резкое падение цен на нефть во 
всем мире. Напомним, что в начале феврале Соединенные Штаты Америки 
сняли санкции с Тегерана. Это значит, что Иран будет продавать нефть и газ, 
появляется еще один участник рынка спустя четырнадцать лет. Как дальше 
поведут себя цены на полезные ископаемые в мире – неизвестно. 

Очевидно, что российская экономика сегодня нуждается в принятии 
срочных мер. На  партийном заседании от «Единой России» Медведев, будучи 
ее главой, отметил, что экономику помогут поддержать продажи акций 
государственных предприятий. Первой на очереди стала компания «Роснефть», 
главой которой является Игорь Сечин. Планируется 19,5 процентов акций 
продать мировым инвесторам. К данной новости в Государственной думе 
отнеслись по-разному. Одни политики были уверены, что это крайняя мера, но 
необходимая для бюджета страны. Другие политики уверены, что сейчас не 
время «разбрасываться» государственными активами, тем более, что их будут 
скупать по минимальным ценам. Если ранее, до кризиса за одну акцию 
Роснефти можно было получить 8,3 доллара, то сегодня эта сумма составляет 
всего 7,1 доллар за акцию. 

Президент Российской Федерации одобрил решение «Единой России», но 
еще раз отметил, что все решения должны быть хорошо осмыслены и 
продуманы. В стране нет ничего лишнего. Поэтому сначала нужно подумать, 
какая польза от продажи будет, прежде всего, для бюджета РФ. 

На сегодняшний день главой Центрального банка России является Эльвира 
Набиуллина. Недавно экономист предложила оригинальный способ для 
укрепления национальной валюты. Набиуллина сказала, что необходимо 
совершить диверсификацию экономики. 

Данное заявление чиновник сделала на заседании, которое проводилось 
при участии объединения банкиров «Россия». Всего же было озвучено три 
способа укрепить рубль. Однако диверсификации отдавалось больше всего 
предпочтений. 

Что такое диверсификация экономики? 
Слово диверсификация происходит от новолатинского diversificatio – 

«разнообразие», «изменение». В экономике под этим термином 
подразумевается расширение ассортимента выпускаемой продукции, 
переориентация рынков сбыта, освоение новых видов производств для 
повышения эффективности производства, получения экономической выгоды, 
предотвращения банкротства. Если говорить по-простому, это означает «не 
стоит класть яйца в одну корзину». 
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Необходима ли диверсификация современной российской экономике? 
Необходима, но в более широком понимании, нежели имеет в виду г-жа 

Набиуллина. Ставка на экспорт энергоносителей как на основной источник 
бюджетных поступлений себя изжила. Конечно, российской экономике 
требуется разнообразие источников поступлений в казну. Однако достичь этого 
в рамках структурных преобразований явно невозможно. Необходима новая 
индустриализация страны, запуск множества инновационных производств. 

Будет ли диверсификация эффективной для экономики России? 
Для России диверсификация в понимании главы российского Центробанка 

способна дать лишь временный эффект. Можно сделать основой бюджетных 
доходов не только экспорт нефти, но и металлов, продажу земли и пр. Но это 
будет иметь лишь кратковременный эффект. Дело в том, что запуск новых 
производств, особенно инновационных, немыслим без доступных кредитных 
ресурсов. А в этой части кредитная политика ведомства г-жи Набиуллиной как 
раз не совсем адекватна ее призывам к диверсификации экономики.  

Конкретные меры. 
Только благодаря валютным интервенциям можно снизить волатильность 

национальной валюты. Обязательно нужно подключать к решению проблемы 
резервы международного значения. Сегодня экономика Российской Федерации 
нуждается в корректировке и структуризации. А падающие цены на нефть 
необходимо пересматривать и подстраивать под внутреннюю и внешнюю 
экономику страны. Известно, что в государстве национальная валюта 
полностью зависит от стоимости барреля нефти. 

Диверсификация, - считает глава Центрального банка, - это самый лучший 
вариант из всех предложенных. Задача по срокам требует больше времени и 
усилий. Тут будет вмешиваться не только бюджетная политика, но и кредитно-
денежные отношения. 

Что касается продажи международных резервов, то Набиуллина 
категорически против такой инициативы. Таким образом, точно не удастся 
снизить волатильность национальной валюты. Глава банка уверена, что 
пройдет время, и национальная валюта вновь выйдет на свой уровень развития, 
поднимется. На сегодняшний день многие экономисты пересматривают 
прогнозы, которые делали раньше. Причиной всему отсутствие уверенности в 
том, что цены на нефть и дальше не продолжат плавный ход вниз. Набиуллина 
отметила, что именно цены на нефть в скором времени окажут влияние на 
уровень инфляции в Российской Федерации. 

Что говорят эксперты? 
Центр ВШЭ представил на суд россиян свой личный прогноз дальнейшего 

развития сложившейся в стране ситуации. Эксперты этой организации не 
ожидают увеличения цен на нефть и оценивают ситуацию «реальным 
взглядом», придерживаясь данных о том, что экономика будет 
непредсказуемой. Специалисты советуют подготовиться к трёхлетней рецессии 
экономической системы, потому что основной проблемой страны на данный 
момент являются санкции, которые мешают правительству пользоваться 
финансовыми ресурсами других стран, и в ближайшее время они отменять их 
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никто не собирается. Таким образом, по их словам кризис 2016 в России будет 
продолжаться и россиянам рекомендуется подготовиться к еще большему 
падению доходов (причем это коснется как государственных, так и 
коммерческих служащих). По предварительным прогнозам от такого развития 
событий еще больше пострадает малый бизнес, а это точно не будет 
способствовать восстановлению экономической системы.  

В целом можно сказать, что большинство аналитиков предвещают 
усугубление финансового положения в нашей стране в ближайшее время. Есть 
вероятность, что неблагоприятные перемены станут причиной полного 
экономического развала, а также приведут к перестройке всей государственной 
системы. Однако не исключено, что на фоне остальных мировых событий 
Россия сможет встать на ноги и в итоге выбраться из затяжного кризисного 
состояния. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Архитектура проектной организации напрямую зависит от совершенства и 
структурной мобильности технологии на изменчивом рынке проектных услуг. 

Рынок проектных услуг находится в постоянном развитии. Развиваются 
методы проектирования и конструирования – от выполнения «плоских» 
чертежей до трехмерного параметрического проектирования. Развиваются 
методы обработки и хранения проектных данных – от структурированного 
сетевого ресурса до программных  систем, создание данных об объекте на этапе 
проектирования и многократного использования и модификации этих данных 
на других этапах жизненного цикла объекта. Речь идет уже не о хранении 
чертежей в форме электронных документов, а о жизненном цикле моделей 
объекта. В тендерных документах и технических заданиях на выполнение 
проектов все чаще появляются требования по представлению результатов, 
например, в виде параметрических моделей. Все чаще заказчики выражают 
желание непосредственно контролировать ход разработки проектов. 
Технология проектирования с возможностью оперативного контроля хода 
работ является существенным конкурентным преимуществом на рынке 
проектных услуг. Такой способ контроля невозможен без использования 
системы управления проектными данными и предоставления заказчику 
определенного автоматизированного сервиса для контроля прохождения 
проектной документации, а соответственно и для контроля ее качества. 

 Основными составляющими архитектуры проектной организации 
являются  технология производства, технологическое оснащение, справочно-
нормативные данные.  Под архитектурой современного  проектного 
предприятия понимается совокупность функциональных схем высокого уровня, 
представляющих структуру организации в следующих аспектах: 

-  технологический – схема производственного цикла и его оснащение; 
-  информационный – схема информационных потоков и их обработки; 
-  финансовый – схема формирования финансовых потоков; 
- административный – схема управления и административное деление 

предприятия. 
Теория организации рассматривает предприятие как динамическую 

структуру, развивающуюся в рамках определенного жизненного цикла. Под 
технологией производства проектов  следует понимать совокупность данных 
(исходных, промежуточных и результатов), программных инструментальных 
средств, способов хранения и передачи данных, методов проектирования, 
изложенных в нормативных документах различного вида,  методов управления 
производством, а также специалистов-проектировщиков. Элементы 
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технологической системы взаимодействуют между собой, образуя 
элементарное звено технологии. Сначала объект проектирования разбивается 
на составляющие, которые затем синтезируются (проектируются) из заранее 
определенных подсистем. Одновременно подсистемы проектируются исходя из 
специализации сотрудников и соображений экономии времени.  

Информационные потоки внутри технологии производства проектной 
продукции являются основным системообразующим элементом построения 
архитектуры информационной системы в масштабах предприятия. Эта 
программная система автоматизирует все виды преобразования информации 
внутри технологической системы организации. В современной архитектуре 
проектной организации процессы обработки данных являются явными 
указаниями для системы управления проектными данными, которая заранее 
определяет  ход всех бизнес-процессов и обеспечивает: 

- управление электронным архивом моделей, чертежей и документов; 
- управление процессами разработки и подготовки производства 

(управление проектами); 
- управление конфигурациями (работа от прототипа, от типовых 

проектных решений); 
- управление коллективной работой  участников проекта; 
- управление изменениями; 
- поддержку стандартов качества, нормативно-справочной документации; 
- поддержку корпоративных библиотек материалов, комплектующих, 

единых номенклатурных справочников и СТП; 
- реализацию единого информационного пространства проектной 

организации; 
- реализацию технологии виртуальной проектной организации; 
- открытость, возможность включения в систему инструментальных 

средств и приложений, работающих с единой базой данных; 
- вертикальную интеграцию: поддержку всех этапов жизненного цикла 

проектируемых объектов. 
В построении архитектуры проектной организации роль 

административного деления обеспечивает эффективное управление 
технологическим процессом. С административного деления организации 
начинается и заканчивается преобразование предприятия. Существует 
общепринятые критерии оценки штатной структуры предприятия, основанные 
на общих соображениях трудоемкости управления.   Например, считается, что 
один руководитель может эффективно управлять командой, состоящей из 7-10 
специалистов.   Задачей руководителей является организация обмена заданиями 
и результатами проектирования, их согласование и синхронизация. 

Элементарный процесс проектирования, состоящий из совокупности 
последовательно взаимодействующих элементов технологии, в 
действительности имеет сложную структуру. После согласования общего  
технического задания (ТЗ) на проект и оформления договора формируется 
задание на проектируемую систему, производится разработка и согласование 
сетевого графика выполнения работы. Общий сетевой график и задание 
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поступают разработчикам подсистем, начиная с головной. Разработчики 
головной подсистемы разрабатывают задания проектировщикам смежных 
подсистем, выполняют свою часть проекта и согласовывают результат с 
результатами проектирования смежников. После этого готовый проект 
проходит цикл нормоконтроля и выдается на экспертизу 

Для полноценной реализации технологии производства необходимо 
технологическое оснащение: программное обеспечение, вычислительная 
техника, локальная  сеть, полиграфическое оборудование. 

Важной  компонентной архитектуры информационной системы проектной 
организации является организация хранилищ информации (баз данных) и 
подсистема автоматизированного проектирования. В настоящее время наиболее 
перспективным направлением в развитии CAD-систем принято считать 3D-
проектирование. Использование систем, основанных на технологии 
трехмерного параметрического проектирования, позволяет:   

- избежать ошибок проектирования, связанных с несовместимостью 
проектных решений для различных частей проекта;   

- существенно упростить использование прототипов (типовых проектов) и 
формализовать его, применять прототипы на этапе формирования тендерных 
предложений для демонстрации готовности к выполнению проектных работ; 

- повысить качество проектной документации за счет использования 
апробированных параметрических объектов (то есть готовых деталей, узлов и 
агрегатов, у которых проектировщику нужно изменить лишь ограниченный 
набор параметров); 

- автоматически формировать согласованную с проектом спецификацию 
деталей и материалов; 

- непосредственно контролировать ход выполнения проектных работ на 
содержательном уровне за счет использования автоматически формируемых 
сборок. 

Главным экономическим показателем совершенства технологии 
производства проектной продукции, безусловно, является уровень ее 
себестоимости. Уровень себестоимости проектов зависит от уровня оплаты 
труда проектировщиков и их производительности. Производительность труда 
является фактором, хорошо поддающимся управлению. Низкий уровень 
оснащенности программным обеспечением, большая трудоемкость работ и, как 
следствие, низкая производительность труда существенно снижают 
конкурентоспособность проектной организации.  Главным обоснованием 
необходимости  внедрения современных параметрических CAD-систем 
является существенное снижение   трудоемкости проектирования. 

Все вышесказанное свидетельствует об актуальности проблемы 
совершенствования архитектуры современной проектной организации, 
необходимости постоянной модификации и модернизации технологии 
проектного производства, с целью повышения производительности труда, 
снижения себестоимости проектов, повышения качества проектной продукции. 
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МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ БИЗНЕС-ПЛАНА ФИНАНСОВОГО 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

План финансового оздоровления представляет собой своего рода бизнес-
план деятельности организации-должника в условиях процедур судебной 
санации. Данный тип бизнес-плана имеет особый статус, поскольку 
разрабатывается предприятием, находящимся в состоянии 
неплатежеспособности.  Методика разработки бизнес-плана финансового 
оздоровления компании имеет свою специфику. Особенности этой методики 
вытекают из самой ситуации, в которой находится неплатежеспособное 
предприятие. Обычный бизнес-план может составляться в расчете на 
благоприятную ситуацию в рамках инвестиционного проекта. Другой вариант 
предусматривает нормальное развитие предприятия в условиях 
сбалансированности позитивных и угрожающих факторов. Главной целью 
плана финансового оздоровления является определение состава и 
последовательности действий по восстановлению платежеспособности 
предприятия, погашению его кредиторской задолженности и обеспечению 
безусловного внесения текущих платежей. План финансового оздоровления 
предприятия необходим для:  -получения отсрочки по выплатам кредиторам; - 
получение отсрочки по платежам в бюджет; - определение четкой 
последовательности действий для вывода из предбанкротного состояния;  -
привлечения инвестиций; обеспечения текущих обязательных платежей.  

Типовая структура и методические рекомендации по составлению плана 
финансового оздоровления предприятия были утверждены распоряжением 
Федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) (ФУДН) 
№ 98-р от 5 декабря 1994 г. [1] 

Типовая форма плана финансового оздоровления предусматривает 
следующие разделы: 

При разработке чрезвычайных мероприятий необходимо, прежде всего, 
подвергнуть тщательному анализу активы и систему управления предприятием, 
в частности: [2] 1. Основные фонды предприятия. Их необходимо 
анализировать в последовательности, сложившейся в практике статистического 
учёта основных фондов (здания, сооружения и т. п.). При этом следует обратить 
внимание на свободные производственные и складские площади (они могут 
быть, например, быстро сданы в аренду). Особого внимания требуют запасы 
неустановленного оборудования, незавершённые капитальные вложения. В 
процессе оздоровления предприятия необходимо учитывать и 
непроизводственные основные фонды. Эти фонды отягощают расходы 
предприятия, но могут послужить и источником возникновения новых видов 
деятельности. 2. Материальные запасы и запасы готовой продукции. 
Предварительный анализ этих элементов активов поможет выявить ликвидные 
материальные запасы. Они могут послужить источником средств для расчёта с 
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кредиторами, приобретения необходимых материальных ресурсов и могут быть 
непосредственно использованы в будущем производстве. 3. Кадры 
предприятия. Анализ кадрового состава рекомендуется проводить с первых 
дней работы по оздоровлению предприятия. Особое внимание рекомендуется 
обращать на состав высших управляющих, квалифицированных инженерно-
технических работников и рабочих. 4. Долгосрочные и краткосрочные 
вложения предприятия. При наличии значительных средств во вложениях 
такого рода их анализ может стать главным в работе по оздоровлению 
предприятия. Дочерние фирмы предприятия могут быть источником 
дополнительного финансирования, квалифицированной поддержки. 5. 
Дебиторы и кредиторы должника. Дебиторы и кредиторы это, как правило, 
постоянные поставщики и покупатели. Они входят в технологическую цепочку 
и при разумном подходе стремятся к стабильности производственной системы 
в целом. При определённых условиях и те, и другие должны выразить 
заинтересованность в поддержке неплатежеспособного предприятия. 6. Сеть 
товародвижения предприятия-должника. Посреднические структуры, 
обеспечивающие снабжение предприятия сырьём, материалами, 
комплектующими изделиями и сбыт его готовой продукции, могут служить 
источником дополнительного финансирования для должника. Их предложения 
и пожелания также должны быть приняты в расчёт при подготовке планов 
оздоровления. 7. Система управления предприятием. Анализ организационной 
структуры, системы учёта и контроля, внутренних хозяйственных связей, 
методов принятия управленческих решений, как правило, выводит на «узкие 
места» в системе управления предприятием. В числе чрезвычайных 
мероприятий по восстановлению платежеспособности предприятия, как 
показывает опыт, чаще всего используются следующие: продажа активов, 
филиалов, незавершенного строительства и т. п.; - смена руководителей 
подразделений (если есть очевидные признаки их некомпетентности); -
изменение организационной структуры предприятия, сокращение аппарата 
управления; -оптимизация дебиторской задолженности; - установление 
жёсткого контроля затрат; -психологическая переориентация и переподготовка 
персонала; -сокращение номенклатуры продукции и услуг (немедленный отказ 
от очевидно убыточных производств); -усиленный маркетинг (до разработки 
стратегии маркетинговые службы могут разобраться с возможностями продажи 
части активов предприятия, выявить дополнительный спрос на продукцию 
предприятия); - реструктуризация задолженности; - сжатие или ликвидация 
обанкротившегося производства; - частичное или полное перепрофилирование 
предприятия.[3] 

Перечисленные меры, как показывает статистика банкротства в развитых 
странах, являются наиболее часто применяемыми. Однако возможны, конечно, 
и какие-либо иные действия. В частности, в этом разделе должны также 
предусматриваться меры по реализации стратегических целей и указаний. В 
разделе «Рынок и конкуренция»: излагаются сведения об отрасли, в которой 
работает данное предприятие; даётся характеристика основных и 
вспомогательных рынков и их сегментов, на которых работает предприятие; 
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приводятся сведения о хозяйствующих субъектах, участвующих на том же 
рынке, что и данное предприятие; проводится анализ вышеназванных сведений, 
делается вывод о типе рынка данной продукции; помещается информация о 
законодательных ограничениях по проникновению на рынок (необходимость 
наличия лицензии, таможенные затраты, государственное регулирование 
ценообразования и т. п.). 

В разделе «Деятельность в сфере маркетинга»: описывается стратегия 
маркетинга, заключающаяся в приведении возможностей предприятия в 
соответствие с ситуацией на рынке; разрабатывается система маркетинговых 
коммуникаций, то есть комплекс мер по воздействию предприятия на 
покупателя, которая включает в себя рекламу, стимулирование сбыта, прямой 
маркетинг и другие решения, принимаемые службой маркетинга; даётся анализ 
каналов сбыта, а также приводится объём сбыта продукции по каждому из них; 
приводится подробное описание продукта, его жизненного цикла, а также 
плана по созданию и внедрению нового продукта. 

В разделе «План производства»: рассчитывается производственная 
программа в разрезе выпускаемой номенклатуры изделий и услуг;  
определяется прирост объемов продукции путём сравнения программных 
показателей с объёмом потребности рынка соответствующего вида продукции; 
определяется необходимый размер производственных мощностей предприятия 
и их увеличения за счёт технического перевооружения, реконструкции, 
строительства новых объектов; выбирается один из нескольких вариантов; 
производится расчёт потребностей в материальных ресурсах и 
производственных запасах; рассчитываются потребность в работниках и 
необходимый фонд заработной платы; составляется смета расходов и 
производится калькуляция себестоимости продукции; рассчитывается 
потребность в инвестициях. Раздел «Финансовый план» составляется в 
следующей последовательности: исходя из объёма продаж, цен и 
себестоимости продукции осуществляется прогноз финансовых результатов; 
определяется потребность в дополнительных инвестициях; определяются 
источники финансирования и срок окупаемости проекта; составляется график 
погашения кредиторской задолженности; составляется агрегированный 
прогнозный баланс; рассчитываются коэффициенты текущей ликвидности и 
обеспеченности собственными средствами (на основе агрегированного 
прогнозного баланса). В рамках бизнес-плана финансового оздоровления 
проводится изучение отрасли, в которой работает предприятие, тенденций 
развития целевых рынков и их сегментов, анализ динамики спроса на 
продукцию или услуги, предоставляемые предприятием. Значительное 
внимание уделяется анализу наличия у предприятия устойчивых источников 
дохода, клиентской базы, а также возможностей по привлечению новых 
клиентов и выходу на новые рынки. В бизнес-план оздоровления предприятия 
включается сравнение различных направлений повышения доходности и выбор 
оптимального направления развития, которое наилучшим образом 
соответствует материально-технической базе, квалификации персонала и 
уровню применяемых технологий. Маркетинговая стратегия предприятия 
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разрабатывается на основании результатов исследования существующих 
каналов сбыта и предпочтений целевой группы потребителей. В рамках бизнес-
плана финансового оздоровления приводится детальное описание текущей 
материально-технической базы предприятия, в том числе зданий, сооружений и 
оборудования, принадлежащих предприятию, а также уникальных технологий, 
договоренностей с поставщиками и потребителями и прочих факторов, которые 
могут обеспечить предприятию конкурентные преимущества на 
рассматриваемом рынке. Также проводится анализ структуры и динамики 
расходов, по результатам которого обосновываются возможные направления 
снижения расходов в период санации и в ходе дальнейшей деятельности. Кроме 
того, проводится анализ дебиторской задолженности и возможностей по ее 
взысканию. На основании информации о текущем состоянии и перспективных 
направлениях развития разрабатывается бизнес-план мероприятий по 
финансовому оздоровлению организации. Для финансового оздоровления 
предприятия может потребоваться решение следующих задач: снижение 
издержек производства, продажа дочерних компаний и долей в капитале других 
предприятий, продажа незавершенного строительства, оптимизация количества 
персонала, продажа избыточного оборудования и материалов, передача в 
аренду неиспользуемых производственных площадей, оптимизация 
дебиторской задолженности и конверсия долгов путем преобразования 
краткосрочных задолженностей в долгосрочные. Кроме того, для продолжения 
производства могут быть необходимыми проведение капитального ремонта, 
замена устаревших основных фондов или модернизация производственных 
мощностей. Для каждой из рекомендуемых мер приводится детальное описание 
возможных способов ее реализации, а также оцениваются сроки выполнения 
поставленных задач. Кроме того, анализируются возможности по привлечению 
внешнего финансирования, необходимого для реализации программы 
финансового оздоровления.(4) Важной частью бизнес-плана является анализ 
основных показателей эффективности работы предприятия в период 
выполнения программы оздоровления и расчет финансовых результатов 
реализации предлагаемого бизнес-плана. При разработке бизнес-плана 
проводится расчет коэффициентов текущей ликвидности и обеспеченности 
собственными средствами на момент начала выполнения программы 
оздоровления и ожидаемых значений после реализации программы. Также для 
предприятия рассчитывается величина чистого денежного потока для каждого 
месяца работы и составляется отчет о прибылях и убытках. В результате 
подготовки бизнес-плана финансового оздоровления предприятие получает 
четкую программу действий по выходу из кризиса, что способствует 
пониманию целевых ориентиров деятельности и текущих задач каждым из 
сотрудников компании. Кроме того, наличие детального бизнес-плана 
преодоления кризиса и оценка эффективности работы предприятия, которая 
будет достигнута в случае успешного выполнения всех рекомендаций, могут 
оказаться полезными для привлечения финансирования, получения льгот, 
дотаций и отсрочек по погашению кредитов и по платежам в бюджет.  Следует 
обратить внимание на то, что составлению планов предшествует анализ 
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финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Исходными данными для 
проведения финансового мониторинга служит бухгалтерская отчетность 
предприятия. Разработка эффективной стратегии финансового оздоровления и, 
соответственно, обоснованного ее плана, требует от менеджеров предприятия 
не только наличия знаний и опыта в той сфере экономики, в которой 
осуществляет деятельность неплатежеспособное предприятие, но и деловой 
хватки, интуиции, умения предвидеть, просчитать и оптимизировать все 
возможные факторы, которые могут вызвать неблагоприятный исход дела. Если 
должник предлагает к реализации недостаточно проработанный план 
финансового оздоровления, имеющий высокую степень неопределенности и 
рисков, то принятие к действию этого документа существенно повышает 
опасность потери средств для всех участников этой процедуры.[5] 

 Для утверждения плана финансового оздоровления, как и для любого 
бизнес-плана, необходимы дополнительные исследования, для того, чтобы 
определить его обоснованность, уровень неопределенности и риска, иными 
словами может потребоваться экспертиза. Организации и физические лица, 
которым может быть поручено ее проведение, должны соответствовать 
следующим требованиям: обладать необходимым уровнем знаний в той сфере 
предпринимательства, в которой действует неплатежеспособное предприятие; 
иметь теоретические знания по разработке и опыт практической реализации 
бизнес-планов (внутрифирменных, инвестиционных, финансового 
оздоровления, внешнего управления и др.); быть независимым в отношении 
рассматриваемого плана финансового оздоровления; иметь свободный доступ 
ко всей имеющейся у разработчиков плана информации о предприятии. 
Утвержденный в установленном порядке план финансового оздоровления 
предприятия оформляется в виде единого документа и приложений.  
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БЕЗРАБОТИЦА В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ - КАК ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ 
ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 

 
Ситуация складывающаяся на российском молодежном рынке труда в 

последние годы, является достаточно напряженной и характеризуется 
тенденциями к ухудшению. Растут масштабы регистрируемой и скрытой 
безработицы среди молодежи, увеличивается ее продолжительность. Между 
тем возможности молодых людей и без того ограниченны в силу их более 
низкой конкурентоспособности  по сравнению с другими категориями 
населения.  

Профессиональная деятельность является неотъемлемой частью жизни 
каждого человека в трудоспособном возрасте. Работа определяет жизненный 
уклад человека, его ценности и стремления, задается так называемый 
«социальный фон» жизни индивида.  

Безработица является типичным социально-экономическим явлением для 
рыночной формы производственной деятельности, которая выражается в том, 
что часть экономически активного населения по независящим от нее причинам 
не имеет работы и заработка. 

Причины безработицы, которая является постоянной угрозой всем занятым 
в производстве и только вступающим в рабочую жизнь, разнообразны, как и 
отдельные слои армии безработных. Основная же причина многих видов 
безработицы связана с изменением спроса предпринимателей на рабочую силу, 
которая в свою очередь постоянно меняется под воздействием накопления 
капитала. Он при расширении производства, изменении его структуры, 
отталкивает рабочие силы, делая их то недостаточными, то относительно 
избыточными. 

Динамика, уровень и структура безработицы в разных странах в различные 
периоды очень разнообразны. Для анализа безработицы важно использовать 
следующие показатели: 

 уровень безработицы, который исчисляется, как доля официально 
зарегистрированных полностью безработных к численности населения, 
живущего на доходы своего труда; 

 продолжительность безработицы, показывающая, сколько времени 
безработные пребывают в таком состоянии; 

Виды безработицы представлены 2 группами, которые в свою очередь 
охватывают многочисленные ее разновидности: 

1. Естественная безработица характеризует наилучший для экономики 
резерв рабочей силы, способной достаточно быстро совершать межотраслевые 
и межрегиональные перемещения в зависимости от колебания спроса и 
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обусловленных ими потребностей производства.  
2. Вынужденная безработица возникает тогда, когда текучая безработица 

превышает естественную норму. 
Молодым людям, получившим образование и стремящихся к достижению 

высоких результатов на той или иной работе, труднее всего бывает влиться в 
сферу трудовых отношений. Вопрос выбора профессионального пути плотно 
пересекается с поиском средств существования. Задача поиска места работы и 
освоения профессии осложняется тем, что качественные характеристики 
образования часто не соответствуют характеру и содержанию труда на 
современном российском рынке. 

Следует отметить, что молодежная безработица как явление наблюдается в 
течение всего постсоветского времени. В концепции «Федеральной целевой 
программы развития образования на 2006-2010 годы» отмечалось, что более 
четверти выпускников учреждений высшего профессионального образования 
не трудоустраиваются по полученной в учебном заведении специальности. В 
случае же поступления на работу по специальности они не владеют 
современными и эффективными способами деятельности на производстве. 
Ситуация на рынке труда в настоящее время ставит молодежь в довольно 
сложные условия. Молодые специалисты включаются в жесткую конкуренцию 
с работниками, имеющими опыт работы. Далеко не все её представители могут 
получить работу, поскольку, как свидетельствуют социологические 
исследования, работодатели отдают предпочтение более опытным соискателям 
вакансий. 

В большинстве стран молодежью принято считать лиц от 14 до 24 лет. В 
нашей стране в соответствии со Стратегией государственной молодёжной 
политики в Российской Федерации, утверждённой распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года N 1760-р, к 
категории молодёжи относятся граждане от 14 до 30 лет. В последнее время в 
большинстве субъектов РФ наблюдается тенденция смещения возрастного 
ценза для молодежи до 35 лет. 

По данным Госкомстата РФ в июле 2015г. коэффициент превышения 
уровня безработицы среди молодежи в среднем по возрастной группе 15-24 лет 
по сравнению с уровнем безработицы населения в возрасте 30-49 лет составлял 
3,9 раза. Среди городского населения это превышение составляло 4,5 раза, 
сельского населения - 2,9 раза. 

Рассмотрим данные о состоянии молодежной безработицы для категории 
населения в возрасте 15-34 лет. 

Анализ данных табл.1 показывает, что в 2014 г. в целом доля безработной 
молодежи составила 52,3% в общем числе безработных. При этом доли юношей 
и девушек в каждой возрастной группе и в целом практически одинаковы (53% 
и 52,3% соответственно). 

Для молодежной безработицы характерны следующие черты: 
 рост общей численности безработных; 
 недостаточная развитость профориентационной работы с молодым 

поколением, особенно по специальностям, которые востребованы на рынке 
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труда; 
 несоответствие профессиональной подготовки молодежи требованиям 

рынка труда; 
 несоответствие количественной подготовки тех или иных кадров 

объективно существующей потребности в этих кадрах и наличию рабочих мест; 
 стремление молодежи сразу занять высокооплачиваемые должности, 

поэтому спрос не всегда соответствует предложению. 
 

Таблица 1 
Уровень безработицы молодежи РФ в 2014 г. 

(в среднем за год; в процентах к итогу) 
  Всего Мужчины Женщины 
Безработные - всего 100 100 100 

в том числе в возрасте, 
лет: 

      

15 - 19 4,3 4,1 4,6 
20 - 24 21,3 21,5 21,0 
25 - 29 15,6 15,4 15,9 
30 - 34 11,9 12,0 11,7 

 
Степень вовлечения молодежи в трудовой процесс в определенной мере 

зависит от предлагаемых работодателями условий труда. Использование на 
российских предприятиях гибкого режима рабочего времени и гибких 
современных форм занятости, в частности дистанционного труда, может 
способствовать частичной занятости молодежи. В настоящее время в нашей 
стране набирает популярность новая социальная технология, основанная на 
удалённой работе в сети Интернет - фриланс. По сведениям фриланс-портала 
количество пользователей превышает 1,5 млн. человек; насчитывается около 38 
тысяч выполненных проектов за месяц.  Выполнение работы удаленного 
характера позволяет молодым специалиста развивать профессиональные 
навыки и в дальнейшем находить постоянную работу. 

Ведущим фактором снижения напряженности в молодежном секторе 
рынка труда является государственная политика в сфере образования, в 
частности введение государственного заказа вузам на подготовку специалистов 
по определенным специальностям и гарантий трудоустройства для таких 
выпускников. Принятие административных мер о введении обязательных 
сроков отработки для молодых специалистов, подготавливаемых на бюджетной 
основе для государственных предприятий и учреждений, также будет 
способствовать снижению безработицы в молодежной среде. 

В условиях российской рыночной экономики, которая ещё не до конца 
прошла стадию формирования, молодым людям очень трудно найти своё место 
в жизни общества и они сталкиваются с серьёзными проблемами при 
трудоустройстве. В связи с этим государство обязано эффективно решать 
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проблемы занятости молодёжи, ведь молодёжь - это будущее России. 
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РОЛЬ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ 

 
Одной из подсистем бухгалтерского учета является управленческий учет. 

Введение управленческого учета на предприятии требуется для обеспечения 
информацией, которая необходима менеджменту для планирования, управления 
и контроля деятельности этой организации. Этот вид учета не регламентируется 
нормативными документами и его ведение зависит только от желания 
руководства предприятия.  

Обеспечение необходимой информацией управленческого персонала 
предприятия и является целью ведения бухгалтерского управленческого учета. 

Объектом управленческого учета выступают так называемые центры 
ответственности - отдельные подразделения, возглавляемые руководителем, 
который имеет право принимать управленческие решения в пределах своей 
компетенции и несет ответственность за результаты деятельности центра. 

Отчетная информация управленческого учета может быть представлена в 
произвольной форме, так как формы управленческой отчетности каждое 
предприятие разрабатывает самостоятельно, а также оно устанавливает сроки 
представления бухгалтерской управленческой отчетности, которая может быть 
ежедневная, еженедельная, декадная или месячная, по отдельным сегментам 
бизнеса и центрам ответственности.  

Затраты (текущие и капитальные) и доходы всей организации и ее 
отдельных структурных подразделений - центров ответственности, а также 
бюджеты (сметы) и внутренняя отчетность являются объектами  бухгалтерского 
управленческого учета, а предметом выступает совокупность этих объектов в 
процессе управления производством. 

В системе бухгалтерского управленческого учета объекты имеют 
определенное специфическое отражение. Так вот совокупность этих различных 
приёмов и способов, с помощью которых отражаются объекты управленческого 
учета в информационной системе предприятия, называется методом 
управленческого учета, который включает в себя какие элементы как 
стимулирование, планирование, нормирование, аналитические расчеты, 
лимитирование, анализ, контроль, обеспечение внутренней информационной 
связи, а также группировка и обобщение информации с помощью контрольных 
счетов. 

В том числе предметом управленческого учета среди прочего считаются 
текущие издержки организации, то есть расходы по обычным видам 
деятельности. Так вот, определение издержек, которые приходятся на единицу 
продукции или заказа, услуги или работы, предназначенных для продажи, а 
также внутреннего потребления является задачей калькулирования. 

Калькулирование - это способ определения себестоимости продукции или 
услуг; это процесс нахождения величины издержек, которые связаны с 
производством и реализацией конкретной единицы продукции,отдельно по 
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каждой статье затрат. Оно является заключительным этапом группировки затрат 
в коммерческих организациях. 

Само слово «калькуляция» латинского происхождения (от calculatio - 
вычисление), а в русском языке его появление связано с зарождением 
мануфактурного производства во второй половине XIX века и означает 
«исчисление себестоимости». В условиях промышленного производства 
калькулирование получило стремительное развитие, как инструмент оценки 
рентабельности товаров, как способ преодоления конкуренции. 

На сегодняшний день в экономической литературе указывают, что  
калькулирование - это система экономических расчетов себестоимости единицы 
отдельных видов продукции, то есть соизмеряются расходы на производство с 
числом выпущенной продукции, после чего формируется себестоимость 
единицы продукции.  

Между калькулированием и управленческим учетом существует тесная 
взаимосвязь и взаимозависимость, так как основой для вычисления 
себестоимости единицы продукции является информация, собранная в системе 
производственного учета. 

Объекты калькуляции - это носители затрат, такие как отдельные изделия 
или группы изделий, также полуфабрикаты, работы и услуги для которых 
формируется себестоимость. Здесь принято вести аналитический учет затрат на 
производство и разрешается открывать аналитические счета не на каждый 
объект, а на их группу. 

Основой для установления цен служит определение себестоимости. 
Также на этом зарождается база для исчисления налогов на сбыт и для текущей 
оценки результатов деятельности организации.  

Несмотря на то, что в действительности процесс калькулирования весьма 
непростой, но условно его можно разбить на три шага. Сначала исчисляется 
себестоимость всей выпущенной продукции в целом, затем рассчитывается 
фактическая себестоимость по каждому виду продукции, а после вычисляется 
себестоимость единицы продукции, выполненной работы или оказанной 
услуги.  

В современных системах калькуляции находятся те сведения, которые 
дают возможность не только решать традиционные задачи, но и позволяют 
прогнозировать экономические последствия таких ситуаций как, например, 
целесообразность дальнейшего выпуска продукции, установление оптимальной 
цены на продукцию, а также оптимизация перечня выпускаемой продукции и 
анализ качества работы управленческого персонала. 

Сложность калькулирования в первую очередь сопряжена с 
многообразием хозяйственных процессов, осложняющихся технологическими и 
организационными критериями производства. Она состоит в том, что требуется 
создать условия разграничения затрат между законченными и незаконченными 
объектами, дав оценку браку, побочной продукции и отходам производства. 

Основными элементами системы управления себестоимостью продукции 
и производством в целом являются и управленческий учет, и калькулирование.  
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И 

МИРОХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ 
 

В начале XXI столетия мировое хозяйство обретает новое качество, 
важнейшей формой хозяйственной жизни которого становится глобализация. 
Таким образом, глобализация представляет собой процесс движения к 
мировому, экономическому, финансовому, информационному и гуманитарному 
пространству, обуславливающему преодоление государственных барьеров на 
пути движения информации, капиталов, товаров, услуг и возрастание роли 
наднациональных институтов регулирования экономики.  Основными 
движущими силами процесса глобализации являются международное 
разделение труда и информационная война. Глобальные экономические 
процессы становятся на первом месте, а центр тяжести предпринимательской 
стратегии перемещается с национального на наднациональный уровень. 
Национальное государство постепенно теряет возможность эффективно 
использовать традиционные рычаги макроэкономического регулирования 
(импорт, экспорт, курс национальной валюты, ставка рефинансирования 
центрального банка) и вынуждена ориентироваться в своей экономической 
политике на мировые тенденции. В настоящее время логика эволюции привела 
мировое хозяйство от интернационализации обмена к интернационализации 
капитала и производства. В ходе конкурентной борьбы между странами 
сложилась система международного разделения труда, которое находит свое 
выражение в устойчивом производстве товаров и услуг в отдельных странах 
сверх внутренних потребностей в расчете на международный рынок, и 
основывается на международной специализации и международном 
кооперировании. Другой важной тенденцией в развитии современного 
мирового хозяйства стало экономическое сближение и взаимодействие стран на 
региональном уровне. Международная экономическая интеграция представляет 
собой процесс хозяйственного и политического объединения стран на основе 
развития глубоких устойчивых взаимосвязей и разделения труда между 
отдельными национальными хозяйствами. Высшей формой 
межгосударственной экономической интеграции является экономический и 
валютный союз. Интеграционные процессы получили наибольшее развитие в 
Западной Европе (ЕС) и Северной Америке (Североамериканская  ассоциация 
свободной торговли – НАФТА). 

Помимо интеграционных объединений довольно заметное место в 
процессах взаимодействия в хозяйственной сфере отдельных государств 
занимают ассоциации стран – производителей и экспортеров сырья, свободные 
экономические зоны. Мировые хозяйственные взаимоотношения, 
проявляющиеся в интернационализации производства и интеграции,  привели к 
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усилению взаимосвязи отдельных национальных экономик, формированию 
целостности мирового хозяйства. 

Для проведения анализа экономического положения мирового хозяйства 
используется система показателей, характеризующих состояние и динамику 
современного мирового хозяйства. Важнейшими из них являются: 

1) национальное богатство страны в целом и в расчете на душу населения. 
В национальное богатство принято включать такие элементы, как 
производственные активы, непроизводственные активы (земля, дома и 
используемые природные ресурсы), основные нематериальные активы 
(интеллектуальная способность) и финансовые активы (деньги, золото, ценные 
бумаги и т. п.). 

2) валовой внутренний продукт (ВВП) – рыночная стоимость конечных товаров и 
услуг, произведенных на территории данной страны за год – один из наиболее 
часто применяемых показателей мировой экономики. ВВП на душу населения – 
важнейший показатель мировой экономики, рассчитывается обычно в долларах 
США. Темп роста ВВП также оценивается как важнейший показатель 
экономического роста страны, чаще всего в среднем за год. Показатель 3–4% – 
нормальный темп экономического роста страны. Темп роста ВВП на уровне 6–
10% в год является высоким; 

3) показатели участия страны в международных экономических 
отношениях.  Среди них выделяют такой часто применяемый показатель, как 
внешнеторговая квота – процентное отношение суммы экспорта и импорта к 
ВВП. Другой показатель – внешнеторговый оборот в расчете на душу 
населения, рассчитываемый как средний стоимостный объем экспорта страны, 
приходящийся на гражданина данной страны. 

Мировая экономика постепенно начинает возвращаться к нормальному 
росту. В 2016 г. по прогнозу прирост мировой экономики составит 3,2%, по 
прогнозу МВФ 3,1%. Несмотря на быстрый выход мировой экономики из 
кризиса 2008-2009 гг. - прирост в 2010 г. составил 5,4%, проблемы, приведшие 
к кризису, потребовали гораздо большего времени для их решения. Экономика 
развитых стран, возросшая в 2010 г. на 3,1%, в последующие четыре года росла 
невысокими темпами - 1,7%, 1,2%, 1,4%, 1,8%. В 2015 г. возрастет на 2,0%. В 
2016 г. прирост экономики развитых стран составит, по нашей оценке, 2,3%.  

Экономика США развивалась также нестабильно. После прироста в 2010 г. 
в 2,5% последовало снижение до 1,6% в 2011 г., а в последующие четыре года 
рост колебался в пределах 2,2-2,4%. В 2016 г.  прогнозируется рост экономики 
США в 2,9% - прогноз МВФ 2,8%, что является самым высоким показателем за 
посткризисный период.  

Экономика стран ЕС после падения в 2012 г. на -0,4% и небольшого 
прироста - 0,2% в 2013 г., в 2014 г. возросла на 1,5%. В 2015 г. экономика стран 
ЕС возрастет на 1,7%, а в 2016 г., этот рост сохранится на том же уровне. 
Экономика Еврозоны после двух лет сокращения производства в 2012 и 2013 
гг. на 0,8% и 0,3% возрастет в 2015 г. на 1,4% и в 2016 г. на 1,4%. Группа 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой, показав в 2010 г. 
высокие темпы - 7,5%, в последующие четыре года снижала темпы прироста 



- 49 - 

ВВП - 6,3%, 5,2%, 5,0% и 4,6%. В 2015 г. рост экономики этих стран замедлится 
до 4,1% - оценка МВФ 4,0%, а в 2016 г. ускорится до 4,7% - оценка МВФ 4,5%. 
После скачка в 2010 г. на 10,6% китайская экономика в последующие годы 
замедляла свой рост - 9,5%, 7,7%, 7,7%, 7,3%. В 2015 году замедление 
продолжится до 6,6% - оценка МВФ 6,8%, а в 2016 г. рост ВВП Китая не 
превысит 6,4% - оценка МВФ 6,3%. Индийская экономика после рекордного 
прироста в 2010 г. на 10,3% замедлилась в последующие годы до 6,6%, 5,1%, 
6,9%,  7,3%. В 2015 году ВВП Индии возрастает на 7,3%, а в 2016 г. – на 7,6%. 
Экономика Бразилии после самого большого за последние годы прироста в 
2010 году на 7,6% замедлилась в последующие годы до 3,9%, 1,8%, 2,7% и 
0,1%. В 2015 г. ВВП Бразилии сократился на -3%, в 2016 г. падение 
продолжится, но станет меньше -1%. 

Российская экономика в 2014 г. замедлила свой рост до 0,6%. В 2015 году 
на нерешенные проблемы российской экономики на ложились международные 
санкции, что привело к усилению их эффекта, а также снижение цен на 
сырьевые товары. Наиболее болезненными оказались финансовые санкции, 
закрывшие для российских организаций и банков внешние финансовые рынки,  
санкции в нефтегазовом секторе привели к падению цен на нефть, что оказало 
плохое влияние на экономику России. В результате помимо резкого падения 
курса рубля, наблюдается также сокращение российской экономики в 2015 г. на 
-2,0% прогноз МВФ составил -3,8%. В 2016 г. при при наиболее благоприятном 
развитии событий возможно избежать дальнейшего сокращения экономики. 

На экономику Китая, Индии, Бразилии и России в 2014 году приходилось 
29,7%, мирового ВВП по ППС и 53,6%  ВВП группы развивающихся стран и 
стран с переходной экономикой. Самой актуальной проблемой для всех стран 
мира остается безработица. Хотя во многих странах безработица продолжает 
снижаться и уже достигла докризисных значений – например в Японии, 
Германии, многих других странах Европы. В США уровень безработицы 
снижается и достиг 5,0% в ноябре 2015 года. В 2016 году снижение 
продолжится, но безработица в США уже находится в пределах многолетних 
значений 4-6%. В Европейском союзе безработица снизилась до 9,5%, а в 
Еврозоне до 11% - ноябрь 2015 г. В Германии безработица в ноябре 2015 года 
составляла 4,7% - самого низкого показателя после объединения Германии. В 
Японии безработица снизилась до 3,1% и находится в пределах многолетних 
значений 3-4%. В 2015 году произошел прорыв в развитии глобализации. 
Двенадцать стран тихоокеанского региона – США, Канада, Мексика, Чили, 
Япония, Перу, Бруней, Вьетнам, Малайзия, Австралия, Новая Зеландия и 
Сингапур – подписали согласие о Транс – Тихоокеанском партнерстве – ТТП. 
На эти страны в 2014 году приходилось 37% мирового ВВП. Это партнерство 
подразумевает более высокую степень взаимодействия стран – участниц. 
Отличие условий партнерства от правил организации ВТО состоит в более 
высоких стандартах и более жестких условиях взаимоотношения. Реализация 
соглашения будет длиться годы, но участники получают возможность повысить  
дополнительный прирост ВВП и внешней торговли, а так же и поднять свои 
экономики на новый технологический уровень. Ведутся переговоры между 
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США и ЕС о создании Транс – атлантического торгово – инвестиционного 
партнерства – ТАИП. Переговоры ведутся в закрытом режиме, но в 2016 году 
будет сделан решающий шаг в согласовании   всех условий партнерства. Это 
будет крупнейшее объединен е государств , выводящие их на новый уровень 
сотрудничества, и самое главное, на новый уровень развития экономики. Эта 
группа стран в 2014 году обеспечивала 47% мирового ВВП.  В 2015 году Китай 
объявил о программе торгово – инвестиционного сотрудничества «Новый 
шелковый путь». На реализацию первого этапа выведено 40 млрд. долл. Эта 
программа для Китая является инструментом поддержания китайского 
экспорта, иностранных инвестиций, увлечения спроса на китайскую продукцию 
– результат, поддержание роста ВВП. То есть китайская программа означает 
количественный рост торговли и инвестиций, а ТТР и ТАИП – предназначены 
для выхода на качественно иной путь развития.  
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НАРУШЕНИЯ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КАК ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ 
ЭКОНОМИКИ КРАЯ 

 
Важную роль в обеспечении качества и безопасности пищевых продуктов 

играет государство.  Именно государство на законодательном уровне 
определяет основные понятия, направления и способы обеспечения качества и 
безопасности пищевых продуктов. 

Законодательно-правовое обеспечение качества в России определяется 
системой федеральных законов и нормативно-правовых актов: 

- в Конституции РФ (ст.20, 30, 37. 41-43) определено, что граждане имеют 
право на охрану жизни и здоровья, благоприятную окружающую среду, защиту 
своих прав, 

- в гражданском кодексе РФ определены общие требования по защите прав 
потребителей в процессе купли-продажи, мены, дарения, аренды и др. 

- в уголовном кодексе (ст.200) предусматривается уголовная 
ответственность за обмеривание, обвешивание, обсчет, введение в заблуждение 
относительно потребительских свойств или качества товара (услуги) или иной 
обман потребителей. 

- в кодексе об административных правонарушениях (ст.146-147, 149-150, 
157) определяется административная ответственность за нарушение 
работниками предприятий торговли и общественного питания правил 
обслуживания потребителей, обман покупателей и заказчиков и т.д. 

Одним из нормативных документов, регламентирующих качество 
продукции  является ФЗ «О защите прав потребителей» введенный в действие с 
1992 года. Данный закон - один из первых рыночных законов, имеющих прямое 
отношение к преобразованию экономики. Необходимость принятия 
специального закона была вызвана тем, что все действовавшее ранее 
законодательство основывалось на приоритете интересов изготовителя, а 
немногочисленные законодательные нормы, которые имелись в области охраны 
интересов потребителя, были заблокированы ведомственными нормативными 
актами и практически не действовали. Начало перестройки российского 
общества, ориентация экономики на нужды человека требовали максимального 
расширения прав потребителей и закрепления мер, обеспечивающих их 
реальное осуществление на законодательном уровне. 

Суть Закона не только в усилении социальных гарантий гражданина, но и в 
объективном повышении ответственности производителей, продавцов, 
исполнителей, импортеров за качество своей работы, что способствует 
повышению качества продукции и услуг. Одновременно с этим Закон вносит 
существенные изменения в представления о некоторых вопросах в области 
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нормирования качества продукции, о гарантийных и других сроках, связанных 
с качеством, информацией о продукции, ответственностью за нарушение прав 
потребителей и др. 

Актуальность выбранной темы основывается на том что, не смотря на 
принятие закона о защите прав потребителей, нарушений в этой области 
становится не меньше. 

Основной целью данной работы является  изучение особенностей защиты 
прав потребителей в Ставропольском крае. Поставленная цель определила  
задачи работы: 

- изучить и проанализировать законодательство, регулирующее отношения 
связанные с защитой прав потребителей; 

- внести предложения направленные на совершенствование 
законодательства. 

Предметом данного исследования являются права потребителей на 
надлежащее качество товаров, работ, услуг. Объектом исследования являются 
продукция и услуги. Основным методом проведения исследования является 
изучение и анализ литературы. 

Основным нормативным актом, регулирующим отношения по защите прав 
потребителей в Ставропольском крае, является Закон РФ «О защите прав 
потребителей» от 1 января 1992 г., введенный в действие 7 апреля 1992г. 
Данный Закон действует сейчас в редакции от 25 июня 2012г. 

Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и 
предпринимателями (продавцами) по поводу продажи товаров, осуществления 
работ, оказания услуг. Особенности данного закона были изучены в рамках 
темы региональной конференции, то есть  были рассмотрены особенности 
данного закона по вопросам качества и безопасности продукции. 

Под качеством товара, работ, услуг  понимается совокупность 
характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять 
установленные или предполагаемые потребности. Качество товара является 
совокупностью свойств продукции, обусловливающих ее пригодность 
удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением. 

То есть можно сказать, что каждый товар, работа, услуга обладают 
определенными показателями качества, т.е. количественными 
характеристиками одного или нескольких свойств товара, входящих в его 
качество. Показатель качества количественно характеризует способность работ, 
товаров, услуг восполнить и удовлетворить потребности потребителей при 
использовании данного товара, выполнении работ, оказании услуг. Показатели 
качества выражаются в разных единицах измерения, также могут быть 
безразмерными.  

Понятие качества выражает специфику товаров, работ, услуг. 
Установление стандартов качества товаров, работ, услуг является основой для 
реализации права потребителей на качественную продукцию, работы и услуги. 

В соответствии с законом, товар, работа или услуга признаются 
качественными в случаях: 

- соответствия качества договору; 
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- пригодности для целей его непосредственного использования, если в 
договоре отсутствуют условия о качестве товара (работы, услуги); 

- пригодности для использования в конкретных целях, оговоренных при 
заключении договора; 

- соответствия образцу и (или) описанию при продаже товара по образцу и 
(или) описанию; 

- соответствия требованиям  нормативных документов, если  законом 
предусмотрены обязательные требования к качеству. 

Вторым критерием качества товара в пункте 2 статьи 4 указана 
пригодность для целей обычного использования товара. Нормы и 
характеристики, определяемые качество товара, устанавливаются в 
государственных стандартах, технических регламентах. В этих же документах 
определяется целевое назначение изделия.  

Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если оно не 
было оговорено продавцом, вправе по своему выбору потребовать: 

1) безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения 
расходов на их исправление потребителем или третьим лицом; 

2) соразмерного уменьшения покупной цены; 
3) замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула); 
4) замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с 

соответствующим перерасчетом покупной цены; 
5) расторжения договора купли-продажи; причем потребитель обязан 

возвратить товар с недостатками. 
Причем потребитель вправе потребовать расторжения договора купли-

продажи товара независимо от того, насколько существенными были 
нарушения требований к его качеству. При этом потребитель вправе 
потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие 
продажи товара ненадлежащего качества. 

Одним из важнейших прав потребителей является право потребителя на 
безопасность товара, предусмотренное статьей 7 Закона "О защите прав 
потребителей". 

Потребитель имеет право на то, чтобы товар при обычных условиях его 
использования, хранения, транспортировки и утилизации был безопасен для 
жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред 
имуществу потребителя. 

Изготовитель обязан обеспечить безопасность, товара в течение 
установленного срока службы или срока годности товара. Если для 
безопасности использования товара, его хранения транспортировки и 
утилизации необходимо соблюдать специальные правила, изготовитель обязан 
указать эти правила в сопроводительной документации на товар на этикетке, 
маркировкой или иным способом, а продавец обязан довести эти правила до 
сведения потребителя. 

Товар, на который законами или стандартами установлены требования, 
обеспечивающие безопасность жизни здоровья потребителя и охрану 
окружающей среды и предотвращения причинения вреда имуществу 
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потребителя, а также средства, обеспечивающие безопасность жизни и 
здоровья потребителя, подлежат обязательной сертификации в установленном 
порядке. Перечни товаров подлежащих обязательной сертификации, 
утверждаются Правительством Российской Федерации. 

Не допускается продажа товара, в том числе импортного товара, без 
информации о проведении обязательной сертификации и не маркированного в 
установленном порядке знаком соответствия требованиям, установленным 
законом. За реализацию товаров без проведения обязательной сертификации, 
необоснованную выдачу сертификата, отсутствие информации об этом 
установлена имущественная, административная и уголовная ответственность, 

Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя 
вследствие не обеспечения безопасности товара, подлежит возмещению в 
соответствии со статьей 14 Закона «О защите прав потребителей». 

Если, установлено, что при соблюдении потребителем правил 
использования, хранения или транспортировки товара он причиняет вред 
изготовитель обязан немедленно приостановить его производство до 
устранения причин вреда, а в необходимых случаях принять меры по изъятию 
его из оборота и отзыву его от потребителя. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 
ИССЛЕДОВАНИЮ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ИНДИКАТОРОВ 

СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
 

В настоящее время существует множество различных подходов, 
ориентированных на разработку и применение различных методов оценки 
социально – экономического развития региона. Важным условием в 
формировании и оценке индикаторов является получение максимально 
объективных данных о состоянии социально – экономического положения 
региона. Так, по мнению академика РАН А.Г. Гранберга, существуют три 
основных подхода к формированию характеристик уровня ссоциально – 
экономического развития региона: 

1) сравнение по одному индикатору в качестве основного, 
2) сравнение по нескольким индикаторам, выделенным как наиболее 

приоритетным  в социально – экономического развития региона, 
3) построение системы сводных социально – экономических 

индикаторов. 
Однако эти подходы можно считать универсальными и обезличенными 

применяя для исследования положение в каждом конкретном экономическом 
регионе. На мой взгляд, одним из важных фактором, влияющем на 
окончательные данные будет социально – экономическое положение регионав 
контексте его географического местоположения, и проведение исследования 
при указанных условиях, но с учетом внешних взаимосвязей, а также 
возможные  различия в понимании ситуации на федеральном, региональном 
или местном уровнях. 

 В ходе такой оценки социально – экономического развития региона на 
приоритетное место выходит конкурентоспособность региона.  Сама по себе 
конкурентоспособность как социально – экономическое явление представляет 
собой в расширенном варианте противопоставление определенных базовых 
признаков, при этом сами признаки не выделяются, и исключение лишь 
составляет разделение по степени монополизации рынка. К наиболее 
распространенным сочетаниям видов конкуренции относятся: 

-внутриотраслевая – межотраслевая, 
- добросовестная – недобросовестная, 
- ценовая – неценовая, 
- временная – постоянная, 
- региональная – межрегиональная – постоянная, - и вот здесь 

региональный признак выходит вперед.   
Наличие в общеэкономических интересах регионального интереса 
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является основным фактором способствующим становлению региона как 
самостоятельного экономического субъекта.  

Как известно, на уровне федерации, субъекты сильно различаются по 
своему природному, научно – производственному и экономическому 
потенциалу, что способствует формированию на уровне регионов вполне 
определенных  приоритетов социально – экономического развития и 
требований к формированию региональных проектов и программ, 
направленных на достижение целей и решение задач конкретного региона. 

Государством осуществляется политика направленная на сокращение 
различий между регионами в сфере социально – экономического развития. Об 
этом можно судить по Постановлению Правительства РФ от 11.10.2001 № 717 в 
последней редакции от 20.10.2006 «О Федеральной целевой программе 
«Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов 
Российской Федерации (2002 - 2010 годы и до 2015 года)».   

В методике, базирующейся на положениях выше указанного 
Постановления Правительства РФ, используются базовые индикаторы 
комплексной оценки, которые представляют собой показатели деятельности 
субъектов, такие как: 

- внутренний региональный продукт, 
- объем инвестиции в основной капитал, 
- финансовая обеспеченность региона на душу населения, 
- уровень зарегистрированной безработицы,  
- суммарный оборот розничной торговли, общественного питания,  

платных услуг, 
- сводный показатель уровня развития отраслей социальной 

инфраструктуры. 
Основная причина многообразия индикаторов, снова вытекает из-за различий 
социально-экономического развития региона, а также специалистов, 
пытающихся обобщить и укрупнить показатели для различных экономических 
составляющих регионов имеющих различия по территориальному, 
географическому или другим принципам. 

Исследованию сущности регионального интереса уделено недостаточное 
место в экономической науке. Тем не менее, региональные интересы, в 
контексте территориальном, существуют также объективно, как и интересы 
отраслей хозяйства, трудовых коллективов предприятий, и отражают реальные 
условия, мотивы и механизмы действия населения, проживающего в 
конкретном регионе. 

Региональный или территориальный интерес – является ключевым 
понятием, необходимым для характеристики тенденций развития региона, что 
обуславливает значительную трансформацию всей системы региональных 
экономических исследований.  Его применение предполагает выявление и 
изучение субъектов различных интересов, как экономических, так и 
политических, анализ их объективного положения, а также перспектив и 
направлений их формирования и развития. 

Так как деятельность всех  социальных субъектов происходит на равных 
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полях общественных действий: экономическом, политическом, 
социокультурном, то каждое из них устанавливает соответствующие границы, 
которые организуют отношения между людьми и называются институтами. 

Выделяют два основных уровня институциональной системы: 
- формальные правила 
- неформальные ограничения. 

Также сюда относят  механизмы принуждения, обеспечивающие их 
соблюдение. Формальные правила действуют в виде нормативных документов 
и иных подзаконных актов, в отличие от неформальных, которые представляют 
собой сложившиеся традиции, правила поведения, обычаи и общепринятые 
стереотипы поведения. Поэтому на формирование социально – экономического 
развития региона оказывает влияние не только географический и 
территориальный фактор, но и неформальные правила. Исходя из этого,  к 
сформированным системам индикаторов и подходов к их изучению 
обязательно надо учитывать и  культурные традиции, и обычаи присущие для 
конкретного региона. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

В статье рассматриваются проблемы развития малых форм 
предпринимательства в современной России. Авторы видят их в том, что на 
сегодняшний день российский малый бизнес сконцентрирован на продвижении 
продукции зарубежных производителей и не работает на инновационное 
развитие отечественной экономики. 

Предлагаются варианты решения выявленных проблем. 
Предпринимательская деятельность – неотъемлемый элемент современной 

рыночной системы хозяйствования, без которого экономика и общество в 
целом не могут нормально существовать и развиваться. В экономически 
развитых странах малые предприятия выполняют ряд важнейших социально-
экономических функций, таких, как обеспечение занятости, формирование 
конкурентной среды, поддержание социальной стабильности и др. Так, в 
государствах - членах Евросоюза в секторе малого бизнеса работает порядка 60 
- 70% населения, а в ряде стран этот показатель доходит до 80% (Ирландия, 
Греция). Национальные власти высокоразвитых стран придают огромное 
значение малым предприятиям, так как их владельцы составляют основу 
среднего класса общества, который служит гарантом стабильного развития 
государства.  В законах используются несколько критериев, согласно которым 
предприятия относят к той или иной группе предпринимательства: 

1) Количество сотрудников: 16-100 человек и 101-250 для малого и 
среднего предприятия, соответственно. До 15-ти человек включительно 
признаются микропредприятиями и относятся к малому бизнесу. 

2) Выручка от реализации и/или стоимость активов. Определяется 
налоговым кодексом и ПБУ (Положение о бухгалтерском учете). Значения 
устанавливает раз в 5 лет правительство РФ. На сегодняшний день критерии 
таковы: 

- средние предприятия – 1 млрд. рублей; 
- малые предприятия – 400 млн. рублей; 
- микропредприятия – 60 млн. рублей.1 
3) Доля государственной собственности или иностранных инвесторов 

должна быть не более 25%. 
По мнению большинства общественных деятелей малому бизнесу 

выгоднее пребывать "в тени". Этому способствует политика федерального 
центра, обложившего мелких предпринимателей явно непосильным единым 
социальным налогом. Не отстает и региональная власть, упорно стремящаяся 
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все налоги устанавливать по максимальной ставке. А уж в количестве 
административных барьеров, в числе проверяющих и контролирующих тем 
более недостатка нет. Получить кредит для малого бизнеса – практически 
неосуществимая мечта. Проблемы предпринимательства можно разделить на 
следующие группы: 

- Организационные, связанные с юридическим оформлением и 
регистрацией, открытием счета в банке. 

- Материально-техническое обеспечение: нехватка производственных 
помещений и оборудования, низкая квалификация персонала; низкая правовая 
защищенность деятельности. 

- Финансовые (инвестиционные) проблемы и проблемы капитализации 
сбережений индивидуальной ликвидности: затруднения в легализации капитала 
для регистрации предприятия, проблема формирования стартового капитала, 
установление связей с поставщиками. 

- Кредитная необеспеченность. 
Сами представители предприятий распределяют по важности свои 

проблемы следующим образом: 
- Недостатки налоговой системы. 
- Отсутствие оборотных средств. 
- Низкий платежеспособный спрос населения. 
- Высокая арендная плата. 
- Экономическая политика государства. 
- Недоступность кредитов. 
- Дороговизна сырьевых ресурсов. 
 - Слабое развитие внутреннего рынка. 
 - Высокие тарифы на перевозки.  
 - Отсутствие производственных площадей. 
Основная доля малого бизнеса приходится на сферу торговли – 41%, затем 

идет малый бизнес в сфере операций с недвижимостью – 18%, промышленное 
производство – 10%, строительство – 6%. Остальные отрасли не превышают 
2%. Малый бизнес развивается в сфере быстрого оборота капитала и не 
участвует в сфере научных разработок. Это негативно сказывается на развитии 
экономики, так как значительно снижает ее инновационный потенциал, а, 
следовательно, и конкурентоспособность на мировом рынке. 

Развитие малого бизнеса в России находится на низком уровне, что, 
прежде всего, связано с отсутствием достаточных условий для развития малого 
бизнеса у нас в стране.  

Доля кредитов выдаваемых малому бизнесу в ВВП в России - 1%, что 
значительно ниже по сравнению с США - 20%, странами Евросоюза - 30% и 
Японией - 35%. По уровню поддержки малого и среднего бизнеса Россия 
находится на 148-м месте среди 188 стран .  

Основными проблемами доступа малых предприятий и индивидуальных 
предпринимателей к финансовым ресурсам банка связаны с проблемой 
предоставления залога и гарантий, высокими процентными ставками за 
пользование кредитами, сложностью и длительностью оформления 
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соответствующих документов. Так же проблемой являются короткие сроки, а 
некоторые предприниматели просто не видят необходимости в привлечении 
заемных средств. Ещё одной причиной является недоверие заемщиков к банку.  

Причины, препятствующие получению кредита  
Проблема финансирования является актуальной на протяжении всего 

жизненного цикла компании. Так, недостаток средств для создания компании 
отмечают около 45% владельцев малого бизнеса. Согласно данным 
общероссийской общественной организации малого и среднего бизнеса 
"ОПОРА РОССИИ" основным источником финансирования на данном этапе 
(табл. 1) выступают личные сбережения (60%), а также средства друзей и 
знакомых (35%). Банковские займы доступны лишь 12% опрошенных 
предпринимателей.  

 
Таблица 1.  

Основные источники финансирования малого бизнеса  
(в % от числа опрошенных)  

Источники финансирования  
(не более трех источников) 

Для пополнения 
оборотных средств 

Для инвестиций в  
развитие фирмы 

Доходы от деятельности предприятия  92 84 
Личные средства учредителей  24 33 
Кредиты финансовых учреждений, банков  24 21 
Заемные средства у родственников и друзей  33 17 
Финансовая поддержка местных властей и фондов 
предпринимательства  

8 11 

Имущество физических и юридических лиц  9 9 
Ссуды других организаций и предприятий  9 5 
Гранты  2 3 
Займы кредитных кооперативов и союзов  1 1 

 
Малый бизнес обеспечивает необходимую мобильность в условиях рынка, 

создает глубокую специализацию и кооперацию, без которых немыслима его 
высокая эффективность. Он способен не только быстро заполнять ниши, 
образующиеся в потребительской сфере, но и сравнительно быстро окупаться. 
А также создавать атмосферу конкуренции и ту среду предпринимательства, 
без которой рыночная экономика невозможна. 

Мелкие и средние предприятия играют заметную роль в занятости, 
производстве отдельных товаров, исследовательских и научно-
производственных разработках. Не малый успех малого бизнеса в этой области 
объясняется следующими причинами. Углубление специализации в научных 
разработках привело к тому, что во многих случаях небольшие фирмы идут по 
более простому или рискованному пути, работают в неперспективных отраслях. 
Мелкие фирмы охотнее берутся за освоение оригинальных нововведений. 
Малые предприятия стремятся как можно скорее наладить массовое 
производство. Что, прежде всего, приводит к расширению рынка предлагаемых 
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товаров и услуг, что в свою очередь активно стимулирует процесс производства 
с целью наиболее быстрого удовлетворения спроса, мотивируемого 
разработками, проводимыми фирмами малого и среднего 
предпринимательства. 

Важность малых предприятий еще и в том, что ведя ожесточенную 
конкурентную борьбу за выживание, они вынуждены постоянно развиваться и 
адаптироваться к текущим условиям рынка, ведь чтобы существовать надо 
получать средства к существованию, а значит быть лучше других не только в 
количестве производимой продукции, но и в ее качестве, чтобы прибыль 
доставалась именно им. 

Мелкие и средние предприятия в свою очередь являются опорой для 
крупных компаний, так как массовый выпуск промышленных изделий 
длительного потребления (автомобилей, холодильников, телевизоров и т. п.) 
вызывает потребность в соответствующих промышленных услугах по ремонту 
и обслуживанию. Ведь из-за своей громоздкости крупные монополисты 
вынуждены затрачивать много усилий в этом направлении или создавать 
разветвленную сеть мелких филиалов, что само по себе тоже достаточно 
дорогостоящее занятие, служащее в основном для поддержания престижа 
крупной фирмы. 

Малые фирмы с меньшими затратами удовлетворяют потребности в 
дефицитных видах товаров и услуг на основе разработки местных источников и 
обеспечивает при этом большую занятость. Создавая новые рабочие места, 
происходит снижение уровня безработицы и социальной напряженности в 
стране. 

Развитие малого предпринимательства способствует постепенному 
созданию широкого слоя мелких собственников, так называемого среднего 
класса, самостоятельно обеспечивающих собственное благосостояние и 
достойный уровень жизни, являющихся основой социально-экономических 
реформ, гарантом политической стабильности и демократического развития 
общества. Однако, занятие малым бизнесом является не только источником 
средств к существованию, но и способом раскрытия внутреннего потенциала 
личности. 

Таким образом, малое предпринимательство ведет к оздоровлению 
экономики в целом и, следовательно, лучший выход для России – это создание 
такой политики государства, которая была бы направлена на расширение и 
развитие предприятий малого предпринимательства в нашей стране. 

Однако, перспективность сектора малого и среднего бизнеса в 
современной экономике, не следует рассматривать лишь как очередную 
компанию в системе антикризисной политики правительства РФ. Именно 
малые предприятия, особенно в случае удовлетворительной разработки новой 
государственной политики в области малого предпринимательства, могут стать 
основой рыночных структур во многих отраслях, обеспечивая перелив 
инвестиций в сферы наиболее эффективного приложения ресурсов и тем самым 
соединить процессы структурной политики и формирование всероссийского 
рынка. 
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Хотя у предприятий, как и у государства до сих пор остаются открытыми 
большое количество проблем, и до сих пор сохраняется довольно сложное 
экономическое положение, все же продолжается реформирование экономики, 
что способствует освоению новой модели общественно-экономического 
развития, имеющей рыночную ориентацию. В современной политике 
государства все более акцентируется внимание в сторону доминирования 
частного сектора, либерализации практически всех отраслей экономики и 
активизации рыночных регуляторов, локализации очагов кризиса, ориентации 
на платежеспособный спрос, то есть создание благоприятных условий для 
скорого подъема промышленности. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ КАК ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ 
ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ 

 
Среди проблем, стоящих перед Россией, одной из главных в настоящий 

момент является демографическая проблема. Здоровье подростков – будущее 
России, так как образ жизни подростка, в дальнейшем определяет его 
способность жить полноценной жизнью, дать здоровое плодовитое потомство, 
тем самым поправить демографическую ситуацию в стране. Показатели 
количества здорового населения нашей страны не утешительны.  

В мире существуют десятки тысяч различных продуктов питания. Кроме 
созданных человеком натуральных продуктов (вино, хлеб, кисломолочные 
продукты и пр.) и искусственных, в естественном виде в природе не 
встречающихся, в последнее столетие появилось много синтетических 
продуктов, изготовленных на основе органических веществ. К ним относятся и 
пищевые добавки, которые вносят в продукты питания для придания аромата, 
вкуса и цвета, создания необходимой структуры, а также полной или частичной 
замены натурального сырья.  

Многие вещества добавляют, чтобы замаскировать горечь или иной 
неприятный вкус, сделать продукт более привлекательным для покупателя. 
Пищевые продукты подкрашивают, чтобы они выглядели аппетитнее. Покупая 
различные продукты в красивых упаковках, мы часто даже не задумываемся об 
их составе. Однако во многих случаях его знание помогло бы избежать 
отравления или заболевания, вызываемого чрезмерным содержанием 
красителей, загустителей и т.п., содержащихся в том или ином продукте.  
Поэтому информирование потребителя о применении пищевых добавок в 
продуктах питания является не только маркетинговой проблемой. 

 В связи с этим, тема исследовательской работы представляется 
актуальной. Целью работы является выявление содержания пищевых добавок в 
продуктах, употребляемых студентами ГПБОУ «Георгиевский колледж» и 
определение влияния их на организм.  

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи:  
1. Выявить продукты потребления студентов;  
2. Исследовать содержание пищевых добавок в продуктах питания;  
3. Определить влияние пищевых добавок на организм студентов.  
Объект исследования: студенты ГБПОУ «Георгиевский колледж». 

Г.Георгиевск. Для проведения исследования были использованы следующие 
методы:  

1.Анализ информационных источников по данной проблеме.  
2.Диагностика на основе анкетирования учащихся.  
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3.Анализ диагностических данных.  
Для выявления продуктов потребления студентов, была собрана 

информация у работников кафе и продавцов торговых точек рынка 
«Содружество», расположенного вблизи колледжа о том, какие продукты 
питания особенно пользуются спросом среди студентов. Параллельно велось 
наблюдение за тем, какими продуктами часто питаются знакомые, 
одногруппники. В результате этого выяснилось, что большинство использует 
следующие  «вредные» продукты: Майонез, Жевательная резинка, Лимонад, 
Шоколад, Колбаса, Кетчуп, Картофель фри, Лапша быстрого приготовления, 
Чипсы, Сухарики. 

Для исследования содержания пищевых добавок, входящих в состав 
продуктов питания была собрана информация из различных источников. 
Пищевые добавки - это вещества, добавляемые в продукты питания для 
придания им желаемых свойств, например определённого аромата 
(ароматизаторы), цвета (красители), длительности хранения (консерванты), 
вкуса, консистенции. В настоящее время около 1,5 тыс. добавок имеют 
международный код Е (отождествление со словом Europe, Европа и/или со 
словами essbar/edible, что в переводе, соответственно, с немецкого и 
английского означает «съедобный»).  

В 1956 году Всемирной Организацией Здравоохранения была разработана 
рациональная система цифровой кодификации. Вот краткая классификация 
пищевых добавок «Е»: 

 от 100 до 199 – красители, продукты с красными и желтыми 
красителями, например, тартразин Е102, используемые в конфетах, мороженом, 
кондитерских изделиях, напитках нередко вызывают пищевую аллергию; 

 от 200 до 299 – консерванты, могут вызывают разнообразные 
аллергические и воспалительные реакции, головную боль, печеночные колики, 
раздражительность и утомляемость; 

 от 300 до 399 – антиокислители (их еще называют антиоксидантами) 
замедляют окислительный процесс в жировых и масляных эмульсиях. Жиры 
таким образом не прогорают и не меняют со временем своего цвета; 

 от 400 до 500 загустители, стабилизаторы, эмульгаторы - повышают 
вязкость, добавляемые в продукты с пониженной жирностью - майонезы и 
йогурты. Они  могут спровоцировать болезни пищеварительной системы. 
Эмульгаторы создают однородную смесь из несмешиваемых продуктов, 
например, воды и масла. Отрицательно влияют на печень, вызывают 
расстройство желудка.  

 от 501 до 619 – регуляторы кислотности, антикомкователи,  
 от 620 до 642 – усилители вкуса и аромата. «Чудо-приправа» позволяет 

сэкономить на натуральном мясе, птице, рыбе, грибах, морепродуктах. В блюдо 
добавляется несколько измельченных волокон натурального продукта или даже 
его экстракт, щедро сдабривается усилителем, и – получается «настоящий» 
вкус. Добавка успешно маскирует низкое качество исходного продукта, 
например, старое или низкосортное мясо. Усилитель вкуса есть почти во всех 
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рыбных, куриных, грибных, соевых полуфабрикатах, а также в чипсах, 
сухариках, соусах, различных сухих приправах, бульонных кубиках и сухих 
супах. Без усилителей вкуса не обходится ни один рецепт в ресторане быстрого 
питания. При этом допустимые нормы могут быть превышены в несколько раз, 
провоцируя болезни пищеварительной системы. 

 от 700 до 899 - запасные индексы  
 от 900 -999 - пеногасители, глазирователи, подсластители, 

разрыхлители. Эти добавки предупреждают или снижают образование пены, 
создают блестящую гладкую оболочку, обеспечивают продукту сладкий вкус и 
делают тесто более пышным.  

Обозначения пищевых добавок на букву «Е» появились на всех упаковках 
продуктов питания в России после 1996 года. Надпись на упаковке "Е124 
является безопасной пищевой добавкой, разрешенной стандартами ES" не 
гарантирует безопасность добавки! Во-первых, это не означает, что данную 
добавку можно употреблять в любом количестве. Во-вторых, не всё 
разрешенное в Европе, разрешено в России.  

Для диагностирования студентов «Георгиевского колледжа» была 
разработана анкета и проведено исследование частоты предпочтений продуктов 
студентов, в которых содержатся пищевые добавки.  В результате проведенных 
исследований выявлено,  что наибольшим спросом среди студентов пользуются 
продукты быстрого питания (80% опрошенных). Исследование видов 
продуктов показало следующее распределение их предпочтений: 

 Майонез – 16%, 
 Жевательная резинка – 16%, 
 Лимонад – 14%, 
 Шоколад – 14%, 
 Колбаса – 11%, 
 Кетчуп – 11%, 
 Лапша быстрого приготовления – 8%, 
 Картофель фри – 6%, 
 Чипсы – 3%, 
 Сухарики – 1%. 
Самым распространенным продуктом оказались  майонез и жевательная 

резинка, на втором месте лимонад и шоколад, а на третьем месте колбаса и 
кетчуп. Более половины (56%) опрошенных студентов употребляют данный 
«набор химикатов» постоянно. Исследование основных добавок продуктов 
питания студенческой молодежи и анализ литературных источников позволил 
установить следующие их негативные последствия: 
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Таблица 1 
Продукт Добавки Влияние 

Майонез Е211 уксусная кислота Влияет на ЖКТ, аллергическая реакция 
Жевательная 
резинка 

красители Е171, Е466,  снижает аппетит, провоцирует аллергические 
реакции, оказывает раздражающее воздействие на 
слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. 

Е320, Е321 Задерживает воду в организме, повышает 
содержание холестерина 

Лимонад Е211 уксусная кислота, 
 
Углекислота 
 
 
Е330 Лимонная 
кислота 
Красители Е150, 104, 
133, 122 

Влияет на ЖКТ, аллергическая реакция. 
Раздражает слизистую оболочку ЖКТ, вызывает 
отрыжку, вздутие кишечника 
 
Разрушает эмаль зубов 
 
Сильнейшие аллергены, провоцируют почечную 
недостаточность, повышают аппетит, вызывают 
жажду, нарушают естественную микрофлору 
кишечника 

 
Из таблицы видно, что любой из «лидеров» употребляемых студентами 

продуктов содержит вещество, отрицательно влияющее на организм. Иногда 
производители не указывают конкретный компонент, входящий в состав 
продукта, а пишут обобщенное название (например: натуральные и идентичные 
натуральным вкусоароматические вещества, усилитель вкуса и т.п.) или 
международное обозначение заменяется химическим названием, чтобы ввести в 
заблуждение покупателя.  

Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что в рационе питания 
студенческой молодежи имеются продукты, содержащие вредные  пищевые 
добавки. В них содержится огромный «букет химических элементов», которые 
накапливаясь в организме, причиняют ему непоправимый вред. Студентам 
рекомендуется при покупке продуктов обращать внимание на компоненты, 
содержащиеся в них и питаться натуральными продуктами. 
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ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ОСНОВНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РФ 

 
 Устойчивое развитие  экономики любой страны сегодня невозможно без 

активизации инвестиционной деятельности. 
В последнее  время  экономика России находится на довольно высоком 

уровне. И тому есть множество факторов: сокращение количества убыточных 
производств, увеличение поступлений доходов в бюджет, сокращение 
безработицы и, что, на мой взгляд очень важно, благоприятная конъюнктура 
цен на основные позиции российского экспорта (нефть, газ, черные и цветные 
металлы). Последний фактор характеризует прямую зависимость доходных 
статей бюджета от ситуации на мировом рынке, что говорит о сохранении 
Россией обидного статуса «сырьевого придатка». 

Основным путем выхода из этой ситуации мне видится значительное 
увеличение капиталовложений в экономику, причем не столько в добывающую 
промышленность и сферу услуг, сколько в начальные стадии научно-
технического развития, т.е. в фундаментальные научные исследования, 
прикладные исследования и, самое главное, внедрение в производство новых 
технологических процессов. Тогда станет возможным увеличение производства 
конкурентоспособной конечной продукции многих отраслей промышленности 
и, следовательно, значительное уменьшение импортной зависимости. 

В связи с этим мою работу можно смело назвать актуальной. В ней 
раскрываются все стороны инновационно-инвестиционного процесса в 
переходной, но стабилизирующейся экономике России. 

Инновационный путь развития - это единственный путь экономического 
роста нашего государства. Перераспределение ресурсов нефти, происходящее в 
стране не способствует росту экономики. Пока цена на нефть была очень 
высокой, в стране была более-менее благополучная ситуация.  Все сводилось к 
тому, что на проданную нефть за рубежом покупались всевозможные товары. 
Производство не развивалось, а развивалась малорисковая область 
предпринимательства, связанная с торговлей.  Если бы российская экономика 
не была бы в такой зависимости от продажи сырьевых ресурсов, в которой она 
находилась и находится в настоящий момент, а средства вкладывались бы в 
реальный сектор экономики, в новые технологии, а не в отрасли переработки 
сырья, то не произошло бы такого сильнейшего потрясения которое произошло 
в 1998 и 2008 году. Только инновации могут способствовать экономическому 
росту. А инновации всегда связаны с большими рисками. 

Инновационный риск возникает в следующих ситуациях: 
при внедрении более дешевого метода производства товара или услуги по 
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сравнению с уже использующимися. Подобные инвестиции будут приносить 
предпринимательской фирме временную сверхприбыль до тех пор, пока она 
является единственным обладателем данной технологии. В данной ситуации 
фирма сталкивается лишь с одним видом риска - возможной неправильной 
оценкой спроса на производимый товар; 

при создании нового товара или услуги на старом оборудовании. В этом 
случае к риску неправильной оценки спроса на новый товар или услугу 
добавляется риск несоответствия качества товара или услуги в связи с 
использованием старого оборудования; 

при производстве нового товара или услуги при помощи новой техники и 
технологии. В данной ситуации инновационный риск включает в себя: риск 
того, что новый товар или услуга может не найти покупателя; риск 
несоответствия нового оборудования и технологии необходимым требованиям 
для производства нового товара или услуги;  

риск невозможности продажи созданного оборудования, так как оно не 
подходит для производства иной продукции, в случае неудачи. 

Чтобы сгладить эти риски хотя бы частично, необходимы разработка и 
осуществление специальной государственной политики в области поддержки 
научно-технической деятельности, инновационного предпринимательства. Это 
- тактическая задача. Стратегической же целью государственной политики 
России должно являться осуществление прорыва в базовых инновациях, 
формирующих структуру технологического способа производства, которое 
обеспечит устойчивое экономическое развитие России в XXI в. 

Главным инструментом технологического прорыва, как мне кажется, 
является поворот инвестиций к инновациям, инновационному 
предпринимательству, на что следует направить имеющиеся в руках 
государства силы и средства. 

Слово «инновация» является синонимом нововведения, или новшества, и 
может использоваться наряду с ними. В литературе встречается несколько 
подходов к определению сущности инновации. Наиболее распространены две 
точки зрения: в одном случае нововведение представляется как результат 
творческого процесса в виде новой продукции (техники), технологии, метода и 
т.д.; в другом - как процесс введения новых изделий, элементов, подходов, 
принципов вместо действующих. В мировой экономической литературе 
«инновация» интерпретируется как превращение потенциального научно-
технического прогресса в реальный, воплощающийся в новых продуктах и 
технологиях.  

По масштабам распространения инновации могут быть базовыми для 
молодых отраслей, производящих однородный продукт, или используемыми во 
всех отраслях промышленного производства. 

Следует  остановиться  на  некоторых  видах  инноваций,  различающихся  
по  областям применения и этапам НТП: 

технические появляются обычно в производстве продуктов с новыми или 
улучшенными свойствами; 

технологические возникают при применении улучшенных, более 
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совершенных способов изготовления продукции; 
организационно-управленческие связаны прежде всего с процессами 

оптимальной организации производства, транспорта, сбыта и снабжения; 
информационные решают задачи организации рациональных 

информационных потоков в сфере научно-технической и инновационной 
деятельности, повышения достоверности и оперативности получения 
информации; 

социальные направлены на улучшение условий труда, решение проблем 
здравоохранения, образования, культуры. 

Различные виды инноваций находятся в тесной взаимосвязи и предъявляют 
специфические требования к инновационному механизму. Так, технические и 
технологические инновации, влияя на содержание производственных 
процессов, одновременно создают условия для управленческих  инноваций,  
поскольку  вносят  изменения  в  организацию  производства.  

Инновационное предпринимательство - деятельность, направленная на 
результаты научных исследований и разработок для расширения и обновления 
номенклатуры и улучшения качества выпускаемой продукции (товаров, услуг), 
совершенствования технологии их изготовления с последующим внедрением и 
эффективной реализацией на внутреннем и зарубежных рынках. 

Инновационное предпринимательство предполагает целый комплекс 
научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих 
мероприятий, которые в своей совокупности приводят к инновациям. 

Инновационное предпринимательство - это процесс создания и 
коммерческого использования технико-технологических нововведений. Как 
правило, в основе предпринимательской деятельности лежит нововведение в 
области продукции или услуг, позволяющее создать новый рынок, 
удовлетворить новые потребности. Инновации служат специфическим 
инструментом предпринимательства, причем не инновации сами по себе, а 
направленный организационный поиск новшеств, постоянная нацеленность на 
них предпринимательских структур. 

В экономической литературе выделяются три основных вида 
инновационного предпринимательства. Первый вид инновационного 
предпринимательства - инновация продукции - представляет собой процесс 
обновления потенциала предприятия, обеспечивающий увеличение объема 
получаемой прибыли, расширение доли на рынке. Второй вид - инновация 
технологии - это процесс обновления производственного потенциала, 
направленный на повышение производительности труда и экономию энергии, 
сырья и других ресурсов, что в свою очередь дает возможность увеличить 
объем получаемой прибыли. Применение третьего вида- социальных 
инновациий - расширяет возможности на рынке рабочей силы, мобилизует 
персонал предприятия на достижение поставленных целей. 

В широком смысле инновационной является любая разновидность 
истинного предпринимательства, ибо последнее «по определению» 
основывается на новаторстве, творчестве, нестандартных и рисковых подходах. 
Вместе с тем инновационное предпринимательство выступает как особый вид 
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бизнеса, результатом которого становится специфический товар - нововведение 
(инновация). 

Для российской экономики инновационное предпринимательство 
чрезвычайно привлекательно. Оно стимулирует экономические процессы, 
необходимые именно на стадии перехода к рыночным отношениям, в 
частности, значительный приток ресурсов в сферу научных исследований и 
разработок. В Российской Федерации популярность инновационных видов 
деятельности постепенно растёт.   

 
Таблица 1. Число инновационно-активных предприятий по видам 

экономической деятельности 
Показатели 2009 2010 2011 2012 2013 

Горнодобывающая промышленность 42 22 23 38 63 
Производство   пищевых   продуктов,   напитков   и табачных 
изделий 239 256 241 250 304 

Производство текстильных изделий и одежды 101 82 67 62 73 
Производство     древесины,     целлюлозно-бумажное 
производство, полиграфия, издательское дело 50 42 44 56 75 

Коксохимическое      производство,      производство продукции 
нефтеперегонки, радиоактивных веществ, продукции   
химического    синтеза,    резиновых    и пластмассовых изделий 

177 152 168 158 184 

Производство       неметаллических       минеральных продуктов 58 55 47 45 83 
Металлическое производство 57 45 41 33 61 
Металлообрабатывающее      производство      (кроме 
производства машин и оборудования) 84 76 48 44 52 

Производство   машин,   оборудования,   приборов   и 
транспортных средств 500 499 463 456 615 

Производство    мебели,     готовых    изделий,    не включаемых в 
другие категории 54 37 25 53 46 

Сбор и вторичная переработка отходов и лома 1 4 1 3 2 
Электроэнергетика - 8 5 20 36 
Всего 1363 1278 1173 1218 1594 

 
Таблица показывает неуклонный рост инновационных технологий  на 

предприятиях различных отраслей промышленности за последние пять лет. 
В период 2016 – 2025 гг. станет актуальной задача формирования 

социально-научного сообщества. Она предполагает главной предпосылки для 
устойчивого развития социально ориентированной экономики - подготовку 
высокопрофессиональных специалистов во всех отраслях на основе 
непрерывного цикла образования и переподготовки кадров, способных 
осуществлять научно-технологическую модернизацию народного хозяйства. 
Формирование инновационного предпринимательства выступает одновременно 
и конечной целью, и главным фактором технологического прорыва. Иначе 
говоря, научно-технический прогресс будет достигаться на основе 
инновационной деятельности. 

Поэтому инновационное предпринимательство предстоит ориентировать в 
первую очередь на систему комплексной подготовки и повышения 
квалификации кадров, материальную обеспеченность работников 
инновационной сферы, науки и образования. Рост благосостояния нашего 
общества достижим на основе инновационного пути развития, при увеличении 
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производства на базе технологической модернизации. 
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ДВА ПОДХОДА К РЕШЕНИЮ ВОПРОСА О ВВЕДЕНИИ МСФО                        
В  РОССИЙСКУЮ ПРАКТИКУ 

 
 Общемировая тенденция  к созданию единого экономического 

пространства и  целенаправленное развитие национальных экономик ведут к 
объективной необходимости  унификации бухгалтерского учета и приведению 
основных принципов ведения бизнеса в соответствие с  международными 
стандартами. Россия, как один из крупнейших мировых торговых партнеров 
вплотную подошла к повсеместному внедрению  

Международных Стандартов Финансовой Отчетности (МСФО). 
В настоящее время для российского общества  актуально приведение 

существующей в стране системы бухгалтерского учета и отчетности в 
соответствии с требованиями рыночной экономики и международными 
стандартами. Переход российских предприятий на МСФО 

позволит сократить расходы по подготовке своей отчетности, снизить 
затраты по привлечению капитала. Использование МСФО для представления 
отчетности является необходимой процедурой при выходе на международные 
рынки, позволяя, таким образом, расширять круг потенциальных инвестеров, 
покупателей и поставщиков. 

Международные финансовые стандарты позволяют повысить 
прозрачность деятельности компаний, расширяют возможности их 
всестороннего анализа, упрощают процедуру доступа к международным 
рынкам. Чтобы усилить позиции в обостряющейся конкурентной борьбе, 
необходимо принять мировые правила игры. 

 План перехода российских компаний на международные стандарты 
финансовой отчетности неоднозначно оценивается финансовыми  
руководителями  и экспертами. Известно,  что существует два подхода к 
решению вопроса о переводе отчетности на МСФО: одни компании выбирают 
первый подход о переводе финансовой отчетности на МСФО в том случае,  
когда требуется раз в год получить отчетность в стандартах МСФО, некоторые 
идут другим путем, который позволяет оперативно получать  отчетность сразу 
в двух стандартах. Предприятие, ведущие два параллельных учета, 
сталкиваются с рядом проблем и трудностей. 

Среди  трудностей перехода на МСФО можно выделить ряд объективных 
причин: существенные различия между требованиями  РПБУ (Российских 
положений по бухгалтерскому учету) и МСФО, противоречивое  российское 
законодательство, высокая стоимость процесса трансформации, трудности 
перевода МСФО на русский язык;  сопротивление руководства компаний 
отражению полной и прозрачной информации о финансовой  отчетности. Не 
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последнюю роль в торможении переходного процесса сыграла и субъективная 
составляющая- нежелание руководителей крупных компаний, организаций и 
предприятий предоставлять полную прозрачность финансовых отчетов. 

Применение МСФО может быть полезным для тех российских 
организаций, которые пока не собираются выходить на западные финансовые 
рынки. Эффект заключается в обеспечении и менеджеров информацией, 
которая повышает эффективность управления, дает возможность грамотно 
общаться с рынком и акционерами, укреплять систему корпоративного 
поведения, а следовательно, и доверие к менеджменту. Наиболее 
благоприятный эффект МСФО имеет в тех компаниях, где собственник не 
имеет представителей в руководстве компании вынужден довольствоваться 
информацией,  получаемой   из финансовой отчетности. 

Большое число отечественных предприятий являются субъектами малого 
предпринимательства. И тем не менее, даже если рассматривать только 
крупные  предприятия в России, можно выделить ещё  ряд основных факторов, 
препятствующих массовому переходу на МСФО. Главной проблемой, не 
разрешенной по сей день, является острая нехватка квалифицированных 
кадров. Большинство предприятий вынуждены привлекать внештатных 
сотрудников- аудиторов и сертифицированных специалистов. Именно этот 
факт делал процесс перехода невероятно дорогим. Гораздо эффективнее для 
компаний и корпораций иметь собственный персонал, владеющий МСФО. 

 Для решения  проблемы однозначного применения МСФО российским 
компаниям рекомендуется интегрировать материалы Ассоциации 
Сертифицированных Присяжных Бухгалтеров Великобритании и программу 
обучения аудиторов и бухгалтеров в России. 

 В заключении хотелось бы отметить, что переход на международные 
стандарты финансовой отчетности может повлечь за собой как положительные 
, так и отрицательные  последствия для компании. 

Среди положительных аспектов- повышение прозрачности, улучшение 
сопоставимости показателей и , как следствие, увеличение возможностей для 
анализа  их деятельности  и облегчение доступа к международным рынкам 
капитала. 

 К отрицательным факторам внедрения МСФО можно отнести сложность 
перехода с российской системы бухгалтерского учета на международные 
стандарты финансовой отчетности, рост управленческих затрат на ведение 
параллельного учета по национальным  международным требованиям, а также 
трудности трансформации бухгалтерской отчетности Главным аргументом в 
пользу перехода к составлению отчетности на основании МСФО для 
российских компаний  является то, что такой переход должен стать важным 
шагом на пути обеспечения открытости и прозрачности российских компаний, 
повышения их конкурентоспособности, снижения стоимости привлекаемых 
ими заемных средств. 

 С учетом всех факторов не следует торопиться  с внедрением  
Международных стандартов финансовой отчетности- это довольно длительный, 
сложный процесс перестройки менталитета страны и лиц, участвующих в 
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хозяйственной деятельности. Переход на МСФО неоднозначный процесс, 
который должен происходить в соответствии с темпами развития 
экономической реальности в России  и соотноситься  с готовностью 
действующей системы бухгалтерского учета и бухгалтеров –практиков к 
соответствующим новациям. 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ 

 
Экономическая проблема – глобальная проблема человечества, связанная 

с истощением ресурсов и разделением мира на полюса экономического 
развития, с обеспечением продовольствия и НТР (научно-техническими 
революциями). 

 
Экономические 

проблемы 
Суть проблемы 

Истощение природных 
ресурсов.  

Опасность истощения природных ресурсов (полезные ископаемые, 
климатические, водные, растительные, земельные, почвенные, 
животного мира). 
Истощение грозит не только невозобновимым ресурсам, но и тем, 
которые относят к разряду возобновимых. 

Разделение мира на 
полюса экономического 
развития 

Поляризация мира по принципу развитости экономики. 
Высокоразвитые страны могут помогать развивающимся странам, 
преодолевать трудности развития, но развитые страны не всегда 
жаждут поделиться своими деньгами со странами третьего мира, а 
наоборот вынуждают их к не всегда выгодному сотрудничеству. 

Продовольственная Неспособность развивающихся стран полностью обеспечить 
питанием свое население. 

Научно-технические 
революции (НТР) 

Негативные последствия, связанные с непредсказуемыми 
результатами внедрения тех или иных достижений НТР. Потеря 
ответственности за отельные результаты НТР. 
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Рассмотрим примеры. 
 

Экономические 
проблемы 

Примеры 

Истощение ресурсов 
животного мира 

Сотрудники Университета штата Мичиган (США) изучили, каким 
образом потребность в топливе влияет на состояние заповедника 
Wolong, расположенного в провинции Сычуань (Китай). Wolong 
является одним из крупнейших заповедников, чья задача – защита 
большой панды. 
В течение последних тридцати лет люди вырубили значительное 
количество леса, заметно сократив ареал обитания панд. Если 
правительство не сделает ничего, чтобы удовлетворить 
потребность сел в топливе, ситуация может приобрести 
критический характер. 

Истощение ресурсов 
полезных ископаемых 

«Уголь, нефть и газ в Европе заканчиваются, и она нуждается в 
альтернативных источниках», – говорится в докладе британского 
Института глобального устойчивого развития (Global Sustainability 
Institute). 
Так, в Великобритании через три года исчезнут собственные 
запасы природного газа, через четыре с половиной года иссякнет 
уголь, а через пять лет – и нефть. Во Франции ситуация в сфере 
энергоресурсов еще хуже: менее чем через год она исчерпает все 
три вида полезных ископаемых. 

Истощение водных 
ресурсов 

По данным Института водных ресурсов 1/3 нынешнего населения 
мира - около двух миллиардов человек - уже сейчас испытывают 
нехватку водных ресурсов. Сейчас в мире 1,1 миллиарда людей 
живут в состоянии "водного кризиса". При этом от 700 миллионов 
до 900 миллионов людей живет в состоянии водного стресса – им 
регулярно не хватает воды, например, в сухой сезон, который во 
многих местностях продолжается полгода. 

Продовольственная 
проблема 

1. По данным Международного комитета Красного креста в 
Сомали в 1991-1993 гг. голод унес жизни 280 тысяч сомалийцев. 
2. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ), 
ежедневно в мире от голода и болезней, непосредственно 
связанных с ним, умирает 24 тысячи человек.  

Научно-технические 
революции (НТР) 

В развитых странах НТР привёла к увеличению безработицы, что в 
свою очередь привело к снижению рождаемости. 
А в странах с переходным типом воспроизводства снижение 
смертности не сопровождается соответствующим сокращением 
рождаемости. 
В развивающихся странах формируется специфическая возрастная 
структура, где большой удельный вес занимает молодежь до 17 лет 
(более 2/5 населения, тогда как в Европе этот показатель равен 1/3). 

 
 Решение проблемы обеспеченности энергией и сырьем  
Развитие экономики, дальнейшие шаги мировой цивилизации невозможны без 
обеспеченности различного вида энергией и сырьем. 
Определенную роль играет и абсолютная ограниченность природных ресурсов 
в масштабах всей планеты. В последние десятилетия резко увеличилось 
потребление невозобновляемых или трудновоспроизводимых полезных 
ресурсов, а особенно традиционных энергоресурсов. 
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Население Земли составляет сейчас более 7 млрд. человек. Это в 3 раза 
больше, чем истощенные природные ресурсы и энергетические резервы будут 
способны прокормить и обогреть через 100 лет. По оценкам ЮНЕСКО, чтобы 
человечество вписывалось в естественные циклы биосферы, оно должно 
уменьшиться в 10 раз (или в 10 раз сократить свое нынешнее потребление). При 
этом используются следующие расчеты. Лишь 1/10 энергии, используемой 
человечеством, возобновима.  

Энергоресурсы и сырье размещены по территории планеты крайне 
неравномерно: богатые по полезным ископаемым и энергоресурсам страны 
соседствуют с полностью лишенными или имеющими их в недостаточном 
количестве. Это накладывает определенный отпечаток на их взаимоотношения, 
а также определяет в значительной мере уровень развития производительных 
сил этих стран  

Немалую роль в обострении энергетического, топливного и сырьевого 
кризисов играет и экономическая политика крупнейших стран-монополистов 
(особенно на нефть). 

На сегодняшний день потребление энергии на душу населения в 
индустриально развитых странах почти в 85 раз превышает потребление в 
странах Африки. Для установления равновесного потребления необходимо 
увеличить во всем мире в несколько раз выработку энергии. Следует учитывать 
и тот фактор, что по мере развития НТП растут потребности в энергии и сырье 
и у развитых стран. 

Отсюда вытекает необходимость учета растущего производства энергии, 
добычи сырья и обострения экологической обстановки на планете. Добыча 
минеральных ресурсов за последние 100 лет увеличилась в 30 раз. Этот процесс 
сопровождался загрязнением окружающей среды и привел к значительным 
уронам в природе и нарушению экологического равновесия. 

Перед человечеством стоят задачи по обеспечению своих потребностей за 
счет других источников энергии, таких, как энергия ветра, солнца, морских 
приливов, геотермальная. 

Большие проблемы возникают в связи с использованием атомной 
энергии. Катастрофа на Чернобыльской АЭС напугала мировое сообщество, 
обострила проблемы выработки международных стандартов безопасности, 
более строгого подхода к использованию атома. Предстоят большие научные 
исследования в разработке теории термоядерного синтеза, в использовании 
лазера и т. п. Требуются колоссальные затраты на подобные изыскания, и 
поэтому, лишь объединив усилия, средства, интеллект, опыт, мировое 
сообщество сможет успешно решать эти архиважные проблемы. 

Продовольственное обеспечение населения – непременное условие 
выживания. 

Проблема продовольственного обеспечения населения является одной из 
самых актуальных. За все послевоенное время человечеству так и не удалось 
решить эту сложнейшую задачу.  

Нехватка продовольствия становится все большей проблемой. Для того 
чтобы человечество могло прокормить себя, надо утроить производство 
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продуктов питания, что, по мнению экспертов в области сельского хозяйства, 
при данном уровне развития науки и производства нереально. Необходимо 
мощное развитие биотехнологий.  

Исходя из уровня обеспеченности продовольствием, в мире можно 
выделить 4 специфические зоны. Во-первых, индустриальные зоны 
капиталистического мира - Западная и Северная Европа, Северная Америка и 
Япония. Это регионы избытка высококачественного продовольствия. Вторая 
зона - это районы Юга Европы и Передней Азии, в том числе Греция, 
Португалия, Турция, а также большинство стран Латинской Америки, страны 
Магриба, уровень продовольственной обеспеченности в которых приближен к 
норме, установленной ВОЗ ООН. В третью зону входят страны Восточной 
Европы и бывшего СССР, а также Индия, Египет, Индонезия, где также по 
стандартам ВОЗ ООН отклонения продовольственного обеспечения от нормы 
находятся на "допустимом" уровне. 

Наконец, четвертая зона - это развивающиеся страны, где большинство 
населения испытывает не только все тяжести продовольственного кризиса, но и 
просто голод. 

Общая численность людей во всем мире, страдающих от острого голода, 
все увеличивается и к концу ХХ века достигла около 1 млрд. чел. Это явление 
носит постоянный и массовый характер. 

Большинство органов ООН, которые занимаются борьбой с голодом, 
осуществляют серьезные социальные программы, направленные на укрепление 
продовольственной безопасности для беднейших слоев населения, особенно 
проживающих в сельских районах.  
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СОСТАВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Составление годового отчета является одной из наиболее сложных задач 

для бухгалтерской службы организации. Бухгалтерская отчетность является 
важнейшим показателем, характеризующим финансовое положение 
организации, и в этом качестве представляет интерес для большого числа 
различных пользователей подобной информации.  

Бухгалтерская отчетность представляет собой совокупность данных, 
характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия за отчетный период, полученный из данных бухгалтерского и 
других видов учета. Отчетность выполняет важную функциональную роль в 
системе экономической информации. Она интегрирует информацию всех видов 
учета и представляется в виде таблиц, удобных для восприятия информации 
объектами хозяйствования. 

Организации составляют отчеты по формам и инструкциям,  
утвержденным Министерством финансов Российской Федерации. Составление 
бухгалтерской отчетности – важное мероприятие, которое нужно производить, 
соблюдая все установленные правила и требования, иначе на предприятие или 
на ответственного за отчеты будет наложено взыскание.  Технология 
составления бухгалтерской отчетности включает изучение основных 
принципов формирования бухгалтерской отчетности; соблюдение этапов 
составления отчетности;  проведение процедур, предшествующих заполнению 
форм бухгалтерской отчетности; соблюдение порядка формирования 
бухгалтерской отчетности; анализ бухгалтерской отчетности. 

При составлении бухгалтерской отчетности вся хозяйственная 
деятельность предприятия должна быть отражена в полном объеме. 
Информация должна быть своевременной и последовательной, а также 
непрерывной. Информация не должна содержать противоречий. Необходимо 
заполнять только те документы и графы в них, которые относятся к 
деятельности предприятия. Необходимо придерживаться последовательной 
учетной политики.  

В России в состав форм годовой бухгалтерской отчетности определен 
статьей 14 ФЗ «О Бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г.- № 402 ФЗ. В целях 
обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности перед 
составлением годовой отчетности организации обязаны проводить 
инвентаризацию (анализ движения и сальдо) всех счетов бухгалтерского учета, 
в том числе имущества и денежных обязательств. Бухгалтерская отчетность 
должна быть составлена на русском языке и в валюте Российской Федерации. 
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Бухгалтерская отчетность подписывается руководителем организации. 
Основными требованиями, предъявляемыми к бухгалтерской отчетности 

являются: достоверность; полнота; сравнимость; нейтральность; простота; 
проверяемость; экономичность; оформление; публичность. 

Достоверной считается отчетность, сформированная в соответствии с 
установленными нормативными актами по бухгалтерскому учету, при условии, 
что она не содержит существенных ошибок и правдиво отражает 
хозяйственную деятельность организации. Достоверность отчетности должна 
быть обеспечена в процессе ведения бухгалтерского учета.  

Полной считается отчетность, содержащая информацию обо всех фактах 
хозяйственной деятельности за отчетный период с учетом существенности 
информации и затрат на ее получение.  

Сравнимой считается отчетность, в которой по каждому числовому 
показателю приводятся данные как минимум за два отчетных периода.  

Нейтральной считается бухгалтерская отчетность, не нацеленная на 
интересы определенных групп пользователей отчетности. 

Простота бухгалтерской отчетности лежит в ее упрощении и 
доступности. Переход бухгалтерского учета к международным стандартам 
объективно способствует реализации данного требования. 

Проверяемость отчетности предполагает возможность подтверждения 
представленной в ней информации в любое время. Косвенно данное условие 
предполагает нейтральность представленной в ней информации. 

Экономичность достигается путем унификации и стандартизации 
соответствующих форм отчетности, сокращения от-дельных показателей не в 
ущерб качеству отчетных данных. Это касается, прежде всего показателей, 
носящих справочно-информационный характер. 

Оформление - следующее требование, предъявляемое к бухгалтерской 
отчетности. Оно означает, что составление от-четности, равно как и ведение 
бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций, 
осуществляется на русском языке, в валюте Российской Федерации - в рублях. 
Отчетность подписывается руководителем организации и специалистом, 
ведущим бухгалтерский учет (главным бухгалтером и т.п.) 

Публичность бухгалтерской отчетности осуществляется организациями, 
перечень которых регламентирован действующим законодательством. К ним 
отнесены открытые акционерные общества, кредитные и страховые 
организации, биржи, инвестиционные и иные фонды, созданные за счет 
частных, общественных и государственных источников. 

Публичность предполагает публикацию годовой бухгалтерской 
отчетности в средствах массовой информации, доступных ее пользователям, 
либо распространение ее в соответствующих изданиях (брошюрах, буклетах и 
иных изданиях), а также передачу органам государственной статистики по 
месту регистрации для предоставления заинтересованным пользователям. 

Анализ бухгалтерской отчетности состоит из: 
 Проведения горизонтального, вертикального и трендового анализов;  
 Расчетов финансовых коэффициентов. 
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Самостоятельно ни один метод анализа финансового отчета не даст 
достаточного количества информации для составления достоверных сведений о 
настоящем положении организации. Поэтому для полного и качественного 
анализа требуется применение всех перечисленных методов. 

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета, отчета 
и балансов предприятие проводит инвентаризацию имущества. Проведение 
инвентаризации имущества обязательно в следующих случаях: 

 перед составлением годового бухгалтерского отчета и балансов, но не 
ранее 1 октября отчетного года; 

 при смене материально ответственных лиц; 
 при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также порчи 

ценностей; 
 в случае пожара или стихийных бедствий; 
 при передаче (аренде, выкупе) предприятия и его структурных 

подразделений. 
Именно несоблюдение отдельных положений законодательно-

нормативных документов о предоставлении бухгалтерской отчетности и 
приводит к ошибкам при составлении бухгалтерской отчетности. Часто 
встречающиеся ошибки можно условно разделить на три группы: 

 организационные - ошибки, связанные с неправильным определением 
состава бухгалтерской отчетности, периодичности ее составления; 

 технические - неправильное заполнение отдельных реквизитов и 
арифметические ошибки, возникающие при заполнении форм отчетности; 

  методологические - возникают в связи с неправильным ведением 
бухгалтерского учета и, как следствие, ошибками при перенесении 
данных учета в отчетность. 
К одной из основных организационных ошибок формирования 

бухгалтерской отчетности, без сомнения, можно отнести не составление 
промежуточной отчетности за месяц. Распространенной организационной 
ошибкой является неправильное определение состава бухгалтерской 
отчетности организациями, являющимися субъектами малого 
предпринимательства. В отдельных случаях неведение бухгалтерского учета 
может привести и к претензиям со стороны налоговых органов. 

Достаточно распространенной ошибкой является не проведение 
организациями обязательной аудиторской проверки годовой отчетности. При 
этом отчетность оказывается неполной, что приводит к получению требований 
от внешних пользователей (в частности, налоговых органов) о предоставлении 
аудиторского заключения. В противном случае на организацию и ее 
должностных лиц может быть наложен штраф. 

Одна из наиболее распространенных технических ошибок - в порядке 
подписания форм отчетности. В основном это касается организаций, в которых 
бухгалтерский учет ведет не главный бухгалтер, а специализированная 
организация или бухгалтер-специалист по договору подряда.  

В Российской Федерации показатели бухгалтерской отчетности должны 
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указываться в тысячах или миллионах рублей без десятичных знаков. Однако 
некоторые бухгалтерские работники по-прежнему пытаются указывать данные 
бухгалтерской отчетности в рублях по аналогии с данными налоговой 
отчетности. Этой ошибке способствует наличие такой возможности в ряде 
распространенных бухгалтерских компьютерных программ. 

Методологические ошибки. Достаточно часто при составлении 
бухгалтерского баланса бухгалтеры нарушают  положения по бухгалтерского 
учету, согласно которым не допускается зачет между статьями активов и 
пассивов. На практике же бухгалтерии ошибочно производят зачет между 
различными статьями дебиторской и кредиторской задолженности. В 
результате имущественное положение организации, отраженное в отчетности, 
оказывается недостоверным. 

Бухгалтерская отчетность является достаточно сложной системой и не 
могла возникнуть лишь из общих предпосылок. Одной из основ устойчивой 
финансовой инфраструктуры является четкая, понятная и общепризнанная 
система бухгалтерской отчетности и отчетности, принципы которой можно 
применять постоянно. 
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Устоявшееся утверждение о том, что все новое это хорошо забытое 

старое  в некотором роде можно применить и к социально - экономическим 
процессам, происходящим в обществе на протяжении всего периода 
существования цивилизации. Применительно к нашей стране, в частности, 
интересен краткий обзор банковской системы России  с начала ХХвека и  до 
начала ХХI века. 

Значительное влияние на финансово - экономическую систему начала ХХ 
века оказали различные политические события, однако в сравнении с 
процессами происходящими сегодня, можно твердо сказать о том, что 
политические события и поныне оказывают влияние на макроэкономические 
процессы в государствах и странах. 

Банковская деятельность в царской России регулировалась 
Государственным банком Российской империи, основные функции которого 
состояли в первую очередь в эмиссии денежных средств, в регулировании 
отношений между другими видами банков существовавших в империи, 
осуществилась казначейская функция – сбор и распределение налогов, сборов и 
пошлин. Все прочие банки страны являлись коммерческими,  подразделялись 
по основным видам оказываемых услуг или форме собственности. Так, 
например существовали городские, сельские коммерческие банки, сельские и 
городские акционерные банки,  общественные банки, общества взаимного 
кредита. Среди банков специализирующихся на определенных услугах можно 
выделить акционерные земельные банки, ипотечные банки, банкирские дома. 
 Все перечисленные банки конечно оказывали различные виды 
банковских операций такие как приходно-расходные, обменные или выполняли 
сберегательную функцию собственных средств граждан огромной империи, но 
при этом  специализировались за определенных операциях – сделки с землей, 
ипотечное кредитование, выдача векселей, оформление закладных и прочее. 

В настоящее время, многие вышеперечисленные функции, 
осуществляемые банками империи, практически не удивляют спектром 
оказываемых услуг в различных направлениях кредитно - денежной сферы, 
однако если сравнить привычные банковские понятия с видами и функциями 
банков середины ХХ века, то разница будет просто непреодолимой. 

После революции 1917 года в стране наблюдался крах во многих сферах 
экономической жизни, в том числе это коснулось и банковской сферы. 
Значительные преобразования коснулись всех без исключения лиц, как 
напрямую связанных с данной сферой деятельности, так и простых граждан, 
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никогда не пользовавшихся банковскими услугами. Речь идет о денежных 
реформах, осуществляемых советским правительством. 
В ходе их проведения, постепенно были полностью ликвидированы частные и 
акционерные банки, да и вообще банковская система стала полностью 
государственной. 
 Основные функции, такие как эмиссия денежных знаков, контроль за 
приходно-расходными операциями, сбор и перераспределение налогов, сборов 
и пошлин остались  практически без изменения, в сфере контроля 
Государственного банка СССР,  а, например, такая сфера деятельности банков 
как операции по сделкам с частной недвижимостью, землей, ипотечное 
кредитование было полностью ликвидировано, как пережиток прошлой 
губительной системы. Да и фактическая необходимость отпала – исчезла 
частная собственность, земля стала принадлежать государству. Лишь с 
распадом СССР стали возрождаться коммерческие банки, которые постепенно 
возрождали, старые традиции банковских сделок с землей и недвижимостью. 

После учреждения Государственного сберегательного банка советским 
гражданам стали прививать новые привычки использования кредитной сферы – 
накопление собственных средств на личных сберегательных счетах. Именно 
этот банк в будущем даст начало одному из самых крупных в России ХХI века 
банку Сбербанку России. 

Именно по старым привычкам доверять государственным банкам 
современные граждане используют наработанную за длительное время систему 
накопления и получения, выражаясь современным языком, бонусов, 
сотрудничая с частично государственными банками, коим и является Сбербанк 
России. Лишь 50% принадлежат государству, остальная часть это акционеры, 
т.е. это коммерческий банк со всеми его определениями и функциями. И 
опираясь на сегодняшние макроэкономические показатели и политическую 
ситуацию в мире однозначную оценку этому дать невозможно. 

Претерпел изменения и фондовый рынок во времена существования 
Советского Союза. Деятельность фондовых бирж была признана 
спекулятивной, и была полностью приостановлена. В то время как в конце ХIХ 
начала ХХ вв. фондовый рынок России был стабильным, перспективным, 
сотрудничал со многими современными биржами других стран. 
 Кроме различий в банковской сфере периода начала и серединыХХ века, 
имеют места и схожие процессы. Например, как во времена российской 
империи, так затем советским правительством в денежно – кредитной сфере 
активно использовались выпускаемые облигации. 

На рубеже ХIХ и ХХ века происходило слияние банков в крупные 
ассоциации и более мелкие банки поглощались крупными. Аналогичная 
ситуация отмечалась в советский период: после создания Госбанка, был создан 
Центральный банк коммунального хозяйства и жилищного 
строительства (Цекомбанк) - специализированный государственный 
банк СССР, основанный с целью кредитования строительства, восстановления 
и расширения коммунальных предприятий и сооружений, а также 
строительства и ремонта жилых помещений.  
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Также на протяжении осуществления финансово – кредитной 
деятельности СССР из Госбанка был выделен Сельскохозяйственный банк 
СССР (Сельхозбанк СССР) – основной функцией которого было 
взаимодействие по всем сферам банковской деятельности с 
сельхозпредприятиями. Также важно отметить, что Сельхозбанк СССР стал 
прообразом Росссельхозбанка РФ, который был учреждён в 2000 году.  В 
отличие от Сбербанка, Росссельхозбанк является полностью государственным 
банком, сотрудничает при этом не только с крупными юридически лицами, 
занятыми деятельностью в сельскохозяйственном секторе экономики, но и с 
предпринимателями, и физическими лицами. 

При более тщательном анализе функционирования банковской сферы на 
протяжении длительного периода можно выявить значительно более 
интересные сходства и различия финансово – кредитных систем Российской 
империи, СССР и современной России. Важно другое, что в настоящее время 
банковская сфера продолжает развиваться, становясь более доступной и 
понятной обычным гражданам, одновременно являясь важной составляющей 
социально – экономической деятельности страны. 
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Результатом работы аудиторской организация или индивидуального 
аудитора при проведении аудита является выражение в аудиторском 
заключении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 
аудируемого лица, формируемое  на основе полученных аудиторских 
доказательств, которые аудитор  получает в ходе проведения аудиторских 
процедур. Работа аудитора не сводится к изучению бухгалтерской отчетности и 
поиску ошибок. Суть работы аудитора во время проведения аудита состоит в 
сборе аудиторских доказательств, т.к. согласно ФСАД 7/2011 аудитор обязан 
получить  информацию, которая подтверждает или не подтверждает 
предпосылки составления бухгалтерской отчетности и, исходя, из которой 
аудитор делает выводы, лежащие в основе формирования мнения о 
достоверности бухгалтерской отчетности. 

Аудиторские доказательства получают путем выполнения комплекса 
тестов средств внутреннего контроля и процедур проверки по существу. 
Процедуры проверки по существу включают детальные тесты, оценивающие 
правильность отражения операций и остатка средств на счетах бухгалтерского 
учета,  и аналитические процедуры.  
 Аналитические процедуры представляют собой один из видов 
аудиторских процедур и состоят в выявлении, анализе и оценке соотношений 
между финансово - экономическими показателями деятельности проверяемого 
экономического субъекта. Применение данной процедуры основано на 
существовании явной причинно-следственной связи между анализируемыми 
показателями. 

Таким образом, аналитические процедуры являются одним из видов 
процедур проверки по существу. Существенным отличием  аналитических 
процедур от тестов средств контроля состоит в том, что аудитор проводит 
оценку и анализ полученной информации, исследование основных 
экономических показателей проверяемого аудируемого лица с целью 
выявления ошибок и отклонений в бухгалтерском учете фактов хозяйственной 
жизни.  

При выполнении аналитических процедур аудитор оценивает финансовую 
информацию на основе анализа взаимосвязей между данными финансового и 
нефинансового характера. Аналитические процедуры предполагают также 
исследование выявленных отклонений и взаимосвязей, которые противоречат 
другой информации или существенно расходятся с прогнозируемыми 
данными1.  
 Аналитические процедуры в большей степени нацелены на получение 

                                                             
1Согласно п.18 ФСАД 7/2011 /2/ 
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прямых доказательств, получаемые применяя непрямые доказательства с 
помощью аналитических процедур. В результате применения аналитических 
процедур устанавливается, какие объекты учета  и\или показатели отчетности 
содержат в себе наибольший риск ошибки или представлены с низкой степенью 
достоверности. Аналитические процедуры проводятся от простых сравнений 
(сравнение показателей текущего года с показателями предыдущего года) до 
использования сложных моделей, отражающие множество связей 
(регрессионный анализ). 

В аудиторской практике, аудиторы крайне редко используют 
преимущества аналитических процедур. Но сложность бизнес-среды, 
интенсивность бизнес-процессов различного уровня, жесткая рыночная 
конкуренция экономических субъектов повышает степень риска и вынуждает 
принимать стратегические решения вне циклов планирования. 

Аналитические процедуры в стратегическом аудите дают доказательства 
верности отдельных планов или генерального целевого планирования,   
позволяютсделать оценку реализуемости планов, помогают 
сконцентрироватьвнимание аудитора на наиболее важных моментах или на 
«узких местах», что сокращает объем проверок, и как следствие, сроки их 
проведения, дают возможность проверку взаимоувязку показателей. 

При проведении стратегического аудитацели аналитических процедур 
сводятся  к  изучению деятельности фирмы-клиента и оценке ее стратегии, 
определению искажения плановой отчетности и  влияния на формирование 
аудиторского мнения, применению тестирования в качестве аудиторского 
приема и сокращению объема проверок по существу. 

Сущность аналитических  процедур при проведении стратегического 
аудитасводится к: 

- анализу взаимосвязей  между данными различных форм плановой 
документации; 

- сравнению фактических данных с данными за предыдущие периоды 
(валюта баланса, отдельные статьи, анализ коэффициентов за прошлые годы); 

- сравнению фактических данных с планами; 
- сравнению фактических с нормативными, которые устанавливаются 

самой фирмой-клиентом или определяются в законодательном порядке; 
- сравнению информации с данными аналогичных предприятий и в 

среднем по отрасли; 
- анализу трендов (изменений со временем данных плановой 

документации); 
- использованию простой регрессии, основанной на временном подходе (с 

применением данных за предыдущие три года); 
- применению модели с использованием логической взаимосвязи между 

данными; 
- изучению необычных отклонений и их причин.Обычно рассматриваются 

отклонения, носящие существенный  характер; 
- оценке результатов проведенного анализа. 
При использовании аналитического инструментария при проведении 
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стратегического аудита можно выделить неколичественные и количественные 
процедуры. 

К неколичественным процедурам относятся методы, подразумевающие 
применение общих знаний или специфики деятельности организации, которые 
позволяют сделать вывод о полноте, законности и точности взаимосвязей. 
Недостатком процедур данного типа является субъективность. 

Простые количественные процедуры применяются для установления 
взаимосвязей  между планами, например, анализ коэффициентов, трендов, 
вариационный анализ. Более сложные количественные процедуры с 
использованием экономических, статистических  моделей применимы к 
переменным, которые служат причиной изменений. Данный вид процедур 
позволяет установить  данные путем объединения экономических факторов и 
факторов среды в единую формализованную модель. Основным критерием 
оценки при применении  данных процедур является  степень объективности. 

Эффективность  применения аналитических процедур в стратегическом 
аудите будет во многом зависеть  от правильного определения состава 
показателей, отбора фактов и последовательности проведения анализа.  
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ АУДИТА НА БАЗЕ МСА В РОССИИ 

 
 В России, где в настоящее время происходит переход от жестко 
регулируемой континентальной системы бухгалтерского учета к англо-
американской, разработка аудиторских правил (стандартов) ведется 
самостоятельно с учетом положений международных стандартов аудита.  
 Работа над современным вариантом системы российских аудиторских 
стандартов началась в нашей стране в 1995 г. С самого начала эта система 
создавалась как национальный аналог системы Международных аудиторских 
стандартов, разрабатываемых МФБ.  
 В октябре 2000 г. Международный центр по реформе систем 
бухгалтерского учета опубликовал официальный документ на русском языке о 
международных стандартах аудита (МСА).Адаптировать, как российский 
стандарт этот документ не удалось, так как возникли трудности понимания и 
использования дословного перевода, но не смотря на трудности федеральные 
правила (стандарты) базируются на международных стандартах аудита. 
 Первыми стандартами в РФ стали правила (стандарты) аудиторской 
деятельности, одобренные Комиссией по аудиторской деятельности при 
Президенте РФ, которых к 2001 года былоутверждено37 аудиторских 
стандартов, также стали разрабатываться федеральные правила (стандарты) 
аудиторской деятельности (ФПСАД). К 2009 году было утверждено 34 
ФПСАД. 
 В соответствии с требованиями Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности» № 307-ФЗ от 30.12.2008 года с 2009 года была одобрена 
программа разработки Федеральных стандартов аудиторской деятельности 
(ФПСАД). К настоящему времени принято 9 федеральных стандартов.  
 В связи с длительным воздействием МСА на российскую практику, 
можно наблюдать как некоторые международные стандарты целиком 
отражаются в федеральных правилах аудиторской деятельности, но при этом до 
сих пор существуют и устаревшие правила, применение которых целесообразно 
в сравнении с международными аналогами. Поэтому в настоящее время 
происходит деление стандартов по группам: 

 международные стандарты аудита, близкие к российским; 
 международные стандарты аудита, отличающиеся от российских; 
 стандарты МСА, не имеющие аналогов среди российских правил 

(стандартов); 
 правила (стандарты) аудиторской деятельности, не имеющие аналогов в 

системе международных стандартов аудита. 
 Так в таблице 1 представлены группы международных и российских 
стандартов: 
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Таблица 1- Сходства и различия ФПСАД и МСА 
ФПСАД МСА 

близкие друг к другу 
ФПСАД №1 «Цели и основные принципы, 
связанные с аудитом бухгалтерской 
отчетности» 

МСА 200 «Цель и общие принципы аудита 
финансовой отчетности» 

ФПСАД №7 «Внутрифирменный контроль 
качества аудита» 

МСА 220 «Контроль качества аудиторской 
работы» 

ФПСАД №3 «Планирование аудита» МСА 300 «Планирование аудита» 
отличающиеся друг от друга 

ФПСАД №13«Действия аудитора при 
выявлении искажений бухгалтерской 

отчетности» 

МСА 240 «Мошенничество и ошибки» 

ФПСАД №7 «Характеристика сопутствующих 
аудиту услуг и требования, предъявляемые 

к ним») 

МСА 920 «Задания по выполнению 
согласованных процедур» 

не имеют аналогов  
«Образование аудитора», МСА 100 «Предисловие к международным 

стандартам аудита и сопутствующим 
услугам» 

«Права и обязанности аудиторских 
организаций и проверяемых 
экономических субъектов» 

МСА 120 «Концептуальная основа 
международных стандартов» 

«Налоговый аудит и другие сопутствующие 
услуги по налоговым вопросам. Общение с 
налоговыми органами» 

МСА 910 «Задания по обзору финансовой 
информации» 

 
 Главное несоответствие российских норм международным стандартам 
заключается в формировании цели, основных принципов аудита финансовой 
отчетности, документирование аудита, сущность в аудите.  
 Таким образом, основополагающим федеральные стандарты далеки от 
международных, что во многом усложняет грамотное использование 
измененных отечественных норм в соответствии с международными 
принципами. Для углубленного проведения экспертизы применимости 
международных стандартов аудита на территории Российской Федерации 
согласно Протоколу №18 заседания Совета по аудиторской деятельности от 23 
сентября 2015 года рабочему органу Совета по аудиторской деятельности 
поручено создать постоянную рабочую группу Совета по аудиторской 
деятельности по признанию международных стандартов аудита. 
 Не смотря на расхождения согласно Постановлению Правительства РФ от 
11.06.2015 N 576 «Об утверждении Положения о признании международных 
стандартов аудита подлежащими применению на территории Российской 
Федерации» было официально опубликовано 24 июня 2015 года и вступило в 
силу.  
  В соответствии с нормами этого постановления, установлен порядок 
признания международных стандартов аудита, принимаемых Международной 
федерацией бухгалтеров. Данные стандарты с этого дня подлежат применению 
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на территории Российской Федерации. В состав признанных и подлежащих 
применению на территории Российской Федерации документов, содержащих 
международные стандарты аудита, вошли: 

 международные стандарты контроля качества;  
 международные стандарты аудита финансовой информации; 
  международные отчеты о практике аудита финансовой информации; 
 международные стандарты заданий по проведению обзорных проверок; 
 международные стандарты заданий, обеспечивающих уверенность, 

отличных от аудита и обзорных проверок финансовой информации;  
 международные стандарты сопутствующих аудиту услуг;  
 иные документы, определенные Международной федерацией бухгалтеров 

в качестве неотъемлемой части международных стандартов аудита. 
 Впрочем, специалисты утверждают, что существенной разницы в 
практической работе для аудиторов особо не предвидится. 
 Подводя итог можно сделать вывод о том, что характерная черта 
международных стандартов аудита состоит в логичности и последовательности 
изложения норм, взаимосвязанных между собой, при том как российская 
нормативная база постоянно претерпевает изменения, которые оказывает 
влияние на грамотность аудиторов и профессионализме бухгалтеров.  

 
Источники 

1. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»  №307-ФЗ от 30.12.2008 (в ред. 
01.12.2014г.); 

2. Положение о признании международных стандартов аудита подлежащими 
применению на территории Российской Федерации, утвержденный постановлением 
Правительства РФ от 11 июня 2015 года №576; 

3. Агабекян С. Г. Переход на международные стандарты в российской практике аудита 
\\ Актуальные проблемы экономики, социологии и права. №2, 2015 

4. Богатая И.Н.,  Хахонова Н.Н. Аудит. Учебник (с грифом УМО).. – Москва: 
КНОРУС, 2015. 

5. Хахонова Н.Н. Основы аудита. Учеб.пособие. - Ростов-на-Дону, РГЭУ (РИНХ), 2013 
– 227 с. 

 
 

  



- 92 - 

автор: Найденова Евгения Федоровна 
Филиал ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» в г.Кисловодске, 4 курс "Экономика" 

руководитель: Саркисянц Галина Владимировна 
к.э.н., доцент, Филиал ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» в г.Кисловодске 

 
КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Предприятия различных организационно-правовых форм и форм 
собственности являются плательщиками налогов, сборов ,пошлин. Единая 
система контроля за соблюдением налогоплательщиками налогового 
законодательства возложена на Федеральную налоговую службу РФ.  

 Среди экономических рычагов воздействующих государством на 
рыночную экономику, важное место отводится налогам. В современных 
условиях любое государство широко использует налоговую политику в 
качестве определенного регулятора воздействия на негативные явления рынка. 
 В соответствии с действующим налоговым законодательством и 
другими нормативными актами плательщики обязаны уплачивать налоговые 
платежи в установленных размерах и в определенные сроки. Но, к 
сожалению,  как физические, так и юридические лица зачастую допускают 
несвоевременную или неполную уплату налогов и других обязательных 
платежей в связи с рядом объективных и субъективных причин. В связи с 
данной проблемой на сегодняшний день перед налоговыми органами встает  
важная задача в обеспечении контроля за правильностью, своевременностью и 
полнотой взимания налогов. Понятие «налоговый контроль» является 
важнейшей категорией налогообложения. В соответствии с п.1 ст. 82 НК РФ, 
налоговым контролем признается деятельность уполномоченных органов по 
контролю засоблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и 
плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах в порядке, 
установленном Налоговым Кодексом Российской Федерации.  
 Налоговый контроль в РФ проводится для установления: 

  правильности ведения учета доходов, расходов, объектов 
налогообложения; 

  правильности исчисления сумм налогов и сборов; 
  правильности и своевременности уплаты сумм налогов и сборов; 
  правильности ведения банковских операций, связанных с уплатой 

налогов и сборов; 
  обстоятельств, способствующих совершению нарушений налогового 

законодательства. 
 Налоговый контроль направленна все хозяйствующие 

субъектынезависимо от формы собственности или ведомственной 
подчиненности. Он проводится налоговыми органами, а в отдельных случаях 
органами государственной власти и государственного управления, например, 
прокуратурой. В целях осуществления налогового контроля все 
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уполномоченные государственные органы (налоговые органы, таможенные 
органы, органы государственных внебюджетных фондов и органы внутренних 
дел) осуществляют обмен информацией об имеющихся у них материалах о 
налоговых правонарушениях. В результате такого взаимодействия в налоговых 
органах аккумулируется информация о налогоплательщиках, налоговых 
агентах, банках и других участниках налоговых отношений. 

 Участниками налоговых отношений являются различные 
государственные органы: финансовые, налоговые, таможенные органы и др. 
Однако, только налоговым и таможенным органам предоставляются 
полномочия по осуществлению контрольной деятельности в сфере 
налогообложения. Таким образом, они являются субъектами налогового 
контроля. 
 Так финансовый контроль проводится разнообразными методами, под 
которыми понимают приемы, способы и средства его осуществления.  
 Применение определенного метода финансового контроля зависит от 
ряда факторов: от правового положения и особенностей форм деятельности 
органов, осуществляющих финансовый контроль, от объекта и целей контроля, 
оснований возникновения контрольных правоотношений.  Проведение методов 
финансового контроля, как правило, всегда заранее планируется. Однако они 
могут осуществляться и вне плана, в связи с возникшей необходимостью. 

 Целью  данного контроля является подтверждение правильности 
расчетов, полноты и своевременности уплаты в бюджет и внебюджетные 
фонды налогов и сборов от хозяйствующих субъектов. Систему методов 
финансового контроля составляют: ревизия, проверка, анализ финансово- 
хозяйственной деятельности организации. Каждый из этих методов 
подразделяются на более детальные способы, которые позволяют решать 
промежуточные или мелкие задачи. Источниками для проведения контроля 
являются расчетные ведомости по начислению заработной платы, учетные 
бухгалтерские и налоговые регистры, расчеты и налоговые декларации по 
налогам, бухгалтерские справки и т. д. Контролеру при проведении  проверки 
необходимо ознакомиться с результатами предыдущих проверок и выяснить по 
каким налогам и сборам организация ведет расчеты с бюджетом и 
внебюджетными фондами. Расчеты с бюджетом ведут коммерческие 
организации на счете 68 «Расчеты по налогам и сборам» и на счете 69 «Расчеты 
по социальному страхованию и обеспечению». Общей задачей проверки по 
всем видам платежей во внебюджетные фонды является установление 
правильности начисления сумм платежей, своевременности взносов 
причитающихся сумм, выяснение причин просрочки платежей, правильности 
ведения бухгалтерского учета по этим операциям и составления отчетности.  
 Достаточно часто встречаются и ошибки, так например, при исчислении 
базы налогообложения, ненадлежащее ведение учета, нарушение сроков 
платежей, неправильное применение льгот, имеются случаи сокрытия, 
занижения выручки от основного вида деятельности (доходы от реализации), 
которая служит базой для исчисления налога на прибыль.   
 Выявленные нарушения расчетов с бюджетом и внебюджетными 
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фондами  могут привести к применению к организации со стороны налоговых 
органов финансовых санкций в виде штрафов, пеней, неустоек, правильность 
расчетов которых также является объектом контроля. 

 Поэтому для организаций целесообразно правильно начислять и 
своевременно уплачивать налоги  и сборы, также вести бухгалтерский учет не 
только в соответствии с положениями по бухгалтерскому учету, но и по 
правилам налогового учета. При этом Правительство РФ старается 
оптимизировать налоговую систему России и   при разработке налоговой 
политики на 2015-2017 годы планирует внести изменения в законодательстве о 
налогах и сборах по направлению устойчивости бюджетов и 
сбалансированности в налоговых льготах, индексации ставок акцизов, 
внесению уточнений в порядок расчета налога на добычу природных ресурсов, 
совершенствование обложения консолидированных групп 
налогоплательщиков. По мимо вышеперечисленных изменений нуждается в 
проработке механизм возможности осуществления порядка начисления и 
уплаты различными способами налогов и сборов организациях с учетом 
особенностей отрасли и внешней среды, в которой ведет свою хозяйственную 
деятельность хозяйствующий субъект. Это позволит оптимизировать 
предпринимательскую деятельность, высвободить часть денежных средств на 
дальнейшее развитие предприятий, осуществляющий свой вклад в рост 
экономики региона и страны в целом. Одной из наиболее адекватных и 
своевременных мер, может стать привлечение экономистов и сотрудников 
налоговых служб к совместной разработке законопроектов и определению 
конкретного перечня формирования доходов и расходов организации, 
используемых в процессе налогообложения в части определения налоговый 
базы, с учетом особенностей предпринимательской деятельности, а также для 
отраслевой принадлежности организации и ее специфики в рамках данной 
отрасли, для каждой отрасли в отдельности. Данная мера также должна в 
определенной степени уровнять между собой бухгалтерские и налоговые учеты 
– насколько это возможно без столкновения целей, задач, методов и нарушения 
принципов реализации данных учетов в рамках деятельности конкретного 
хозяйствующего субъекта. 
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АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ ПО РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
Доходы и расходы населения Налично-денежное обращение включает в 

себя всю совокупность организационно-экономической работы по 
обслуживанию экономики наличными деньгами, решает многие социально – 
экономические проблемы, определяет нормальную циркуляцию денег в стране, 
устойчивость их покупательной способности, оптимизирует количество 
наличных денег. 

Помимо отношений производства, в экономике существуют иные виды 
отношений, в частности распределительные. Они реализуются в системе 
доходов населения и других субъектов хозяйства. В самом общем виде 
категорий «доход» трактуется как поток денежных поступлений в единицу 
времени.  

Доходы населения - это все материальные средства, которые 
домохозяйства получают как результат экономической деятельности или как 
трансферты.  

Доходы поступают населению в денежной и натуральной формах. 
Натуральная форма доходов включает продукцию, произведенную 
домохозяйствами для собственного потребления, натуральные трансферты 
(продукты питания, одежду). 

Доходы населения – это сумма денег, получаемых за определенный 
период времени, созданная для приобретения благ и услуг. С точки же зрения 
бизнесмена, доход – это превышение суммы денег, приобретенной при 
реализации произведенного продукта, над затратами на это создание, которое 
может быть применено на потребление и сбережение.  

Основными факторами, оказывающими воздействие на величину 
доходов, являются: уровень зарплаты, динамика розничных цен, уровень 
налогов, насыщенность рынка потребительскими продуктами, уровень 
инфляций, уровень безработицы. 

Располагаемые денежные доходы – это доходы, которые могут быть 
использованы на личное потребление и сбережения. Они равны номинальным 
доходам за вычетом налогов, обязательных платежей и добровольных взносов 
населения. 

На доходы населения значительное влияние оказывает рост цен. 
Основными источниками доходов населения являются: 
- факторные доходы (доходы от основных факторов производства, 

которыми владеют домохозяйства): заработная плата, доходы от собственности 
(арендная плата, проценты, дивиденды), доходы от предпринимательской 
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деятельности (прибыль); 
- трансфертные платежи: пенсии, пособия, стипендии; 
- другие поступления: страховые возмещения, доходы от продажи 

иностранной валюты и прочие. 
Доходы населения формируются по последующим фронтам:  
• Выплаты в виде зарплаты работающим по найму; доходы типа зарплаты 

на предприятиях, в кооперативах; доходы от собственного хозяйства.  
• Валютные поступления в виде трансфертных платежей, которые 

включают пенсионное обеспечение, содержание временно нетрудоспособных 
людей, выплаты пособий по безработице и т. д.  

• Валютные доходы, получаемые через финансово-кредитную систему 
(выплаты по муниципальному страхованию, банковские ссуды на личное 
жилищное строительство и другие нужды, проценты по вкладам, доходы от 
облигаций, акций и т. д.). 

Таблица 1- Доходы населения за 2012-2014 гг., млн. рублей. 
Наименование 

дохода 
2012 год 2013 год 2014 год Изменения 

Сумма, млн. 
руб. 

Удель
ный 

вес,% 

Сумма, млн. 
руб. 

Удельн
ый 

вес,% 

Сумма, 
млн. руб. 

Удельн
ый 

вес,% 

Абсолютно
е 

изменение 
2014 года, 

от 2012 
года, млн. 

руб. 

Абсолютно
е 

изменение 
2014 года, 

от 2013 
года, млн. 

руб. 

Относите
льное 

изменени
е 2014 

года, от 
2012 

года, % 

Относите
льное 

изменени
е 2014 

года, от 
2013 

года, % 
Доходы от 
предприниматель
ской 
деятельности 

3 745 103 9,4 3 848 310 8,6 4 022 069 8,4 +276966 +103207 107,4 102,8 

Оплата труда 
наемных 
работников 

15 958 612 
 

40,0 

17 958 582 

40,2 

19 380 339 

40,4 +3421727 +1421757 121,4 107,9 

Доходы наемных 
работников от 
предприятий и 
организаций, 
кроме оплаты 
труда 

505 565 1,3 

528 946 

1,2 

528 582 

1,1 +23017 +23381 104,5 104,6 

Социальные 
трансферты 

7 320 992 
 

18,4 
8 295 728 

18,6 
8 628 190 

18,0 +1307198 +332462 118,0 104,0 

Доходы от 
собственности 

2 046 156 
 

5,1 2 473 758 5,5 2 785 652 
 

5,8 +739496 +311894 136,1 112,6 

 Доходы от 
продажи 
иностранной 
валюты 983 789 

2,5 

1 092 043 

2,4 

1 178 231 

2,5 +194442 +86188 120,0 108,0 

Прочие доходы 
(от сдачи черных 
и цветных 
металлов) 92 503 

0,2 

92 011 

0,2 

113 630 

0,3 +21127 +21619 122,8 123,5 

Другие доходы 9 250 951 23,2 10 361 071 23,2 11 282 373 23,5 +2031422 +921302 122,0 109,0 
Итого 39903671 100 44650449 100 47919066 100 +8015395 +3268617 120,0 107,3 

 
Как видно данные из таблицы 1, доходы населения в 2012 году составили 

399903671 млн. рублей, а в 2013 году доходы увеличились на 4746778 млн. руб. 
или 12,0%.  

И в 2014 году доходы населения также увеличились на  3268617 млн. руб. 
или 7,3%. Если рассматривать доходы населения 2014 года и сравнивать с 2012 
годом, то можно заметить, что сумма дохода увеличилось на 8015395 млн. руб. 
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или 20%. 
Самый наибольший доход в 2012 году составляет в строке «Оплата труда 

наемных работников» с суммой 15 958 612 млн. руб. и в этой же строке 
наблюдается самый наибольший удельный вес и составляет он 40,0%.  

В 2013 году доходы населения в этой строке возросли на 1999970 млн. 
руб. или на 12,5%, а также вместе с доходами и вырос удельный вес на 0,2% и 
составляет 40,2%. Как и 2013 год, в 2014 году доходы в данной строке 
увеличились на 1421757 млн. руб. или 7,9%. Если сравнивать доходы 2014 года 
с 2012 годом, то доход в этой строке увеличился на 3421727 млн. руб. или 
21,4%. 

Самый наименьшие доходы населения в 2012 году наблюдается в строке 
«Прочие доходы (от сдачи черных и цветных металлов)»с суммой 92503 млн. 
руб., а вместе и с тем, здесь самый наименьший удельный вес 0,2%. Доходы в 
2013 году в этой строке уменьшились на 492 млн. рублей или 0,6%. Несмотря, 
что доходы в этой строке уменьшились. Но удельный вес здесь остался таким 
же, как и 2012 году-0,2% и по-прежнему он остается наименьшим. Как  в 2013 
году, так и в 2014 году в этой строке есть изменения. Доход вырос на 21619 
млн. руб. или 23,5%. А вместе и с доходом, вырос удельный вес на 0,1%, и 
составляет 0,3%. Все также удельный вес, в этой строке находится самым 
наименьшим. Если сравнивать доходы в этой строке 2014 года с 2012 годом, то 
можно заметить, что сумма увеличилась на 21127 млн. руб. или 22,8%. 

В остальных строках сумма доходов населения изменяла в соответствии с 
повышением или понижением доходов у населения. 

Включают расходы на покупку товаров и оплату услуг, обязательные 
платежи и добровольные взносы; прирост сбережений во вкладах и ценных 
бумагах; покупку жилых помещений; расходы населения на приобретение 
валюты; деньги, отосланные по переводам. 

Показатели объема продаж товаров населению на вещевых, смешанных и 
продовольственных рынках определяются на основе выборочных 
статистических наблюдений, разрабатываемых Госкомстатом России. 

Минимальный набор продуктов питания, непродовольственных товаров и 
услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его 
жизнедеятельности отражается в законодательно закреплённой 
«потребительской корзине». 

Расходы на конечное потребление включают расходы на приобретение 
потребительских товаров и услуг, а также потребление товаров и услуг в 
натуральной форме, произведенных для себя или полученных в качестве 
оплаты труда. Фактическое конечное потребление домашних хозяйств 
включает конечное потребление товаров и услуг, осуществляемое за счет 
расходов домашних хозяйств, плюс социальные трансферты в натуральной 
форме, полученные от органов государственного управления и некоммерческих 
организаций, обслуживающих домашние хозяйства. Фонды личного 
потребления важнейших продуктов питания определяются на основе балансов 
ресурсов и использования продуктов питания. 

В таблице 2 представлены расходы населения по различным видам. 
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Таблица 2- Расходы населения за 2012-2014 гг., млн. рублей. 
Наименование 
расходов 

2012 год 2013 год 2014 год Изменения 
Сумма, млн. 

руб. 
Удель
ный 

вес,% 

Сумма, млн. 
руб. 

Удель
ный 

вес,% 

Сумма, млн. 
руб. 

Удель
ный 

вес,% 

Абсолютное 
изменение 

2014 года, от 
2012 года, 
млн. руб. 

Абсолютно
е 

изменение 
2014 года, 

от 2013 
года, млн. 

руб. 

Относите
льное 

изменени
е 2014 

года, от 
2012 

года, % 

Относите
льное 

изменени
е 2014 

года, от 
2013 

года, % 
Покупка 
товаров  22 541 074 

63,2 
24 937 990 

62,7 
27 527 791 

63,2 
4986717 

2589801 
122,1 

103,4 

Оплата услуг  6 316 856 17,7 6 927 482 17,4 7 456 591 17,1 1139735 529109 118,0 107,6 
оплата жилья и 
коммунальных 
услуг 1 775 683 

5,0 

2 015 331 

5,1 

2 193 339 

5,0 

417656 

178008 

123,5 

108,8 

 оплата 
бытовых услуг 595 026 

2,0 
749 519 

2,0 
805 550 

2,0 
210524 

56031 
135,4 

107,5 

оплата услуг 
системы 
образования 378 931 

1,1 

449 233 

1,1 

486 217 

1,1 

107286 

36984 

128,3 

108,2 

расходы на 
путевки в 
санатории и  
отдыха, туризм 
и медицинские 
услуги 531 062 

1,5 

646 667 

1,6 

711 735 

1,6 

180673 

65068 

134,0 

110,1 

    расходы на 
кино, театры и 
другое 136 064 

0,4 

165 254 

0,4 

181 994 

0,4 

45930 

16740 

113,7 

110,1 

расходы на все 
виды 
транспорта 1 182 146 

3,3 

1 294 712 

3,3 

1 384 183 

3,2 

202037 

89471 

117,1 

107,0 

оплата услуг 
связи 1 126 643 

3,2 
1 226 545 

3,1 
1 268 272 

3,0 
141629 

41727 
112,6 

103,4 

социальные 
услуги 
пожилым и 
инвалидам 8 200 

0,02 

10 851 

0,03 

13 332 

0,03 

5132 

2481 

162,6 

123,0 

прочие услуги 303 083 0,8 369 368 1,0 411 969 1,0 108886 42601 135,9 111,5 
платежи за 
товары (работы, 
услуги) с 
использованием 
банковских карт 753 248 

2,1 

982 434 

2,5 

1 120 477 

2,6 

367229 

138043 

149,0 

114,0 

Итого  35640816 100 38775386 100 43561450 100 7920634 3786064 122,2 109,5 

 
Как видно данные из таблицы 2, расходы в 2012 году составили 35640816 

млн. рублей. А в 2013 году сумма расходов увеличилась на 3134570 млн. руб. 
или 9,0%. Как и в 2013 году, в 2014 году сумма расходов увеличилась на 
3786064 млн. руб. или 9,5%.  

Если рассматривать расходы населения 2014 года и сравнивать с 2012 
годом, то можно заметить, что сумма дохода увеличилось на 7920634 млн. руб. 
или 22,2%. 

Самые наибольшие расходы составляют в строке «Покупка товаров»  
22541074 млн. руб. и соответственно, здесь самый наибольший удельный вес 
63,2%. 

В 2013 году расходы в этой строке увеличились на 2396916 млн. руб. или 
10,6% и составили 24 937 990 млн. руб. Как и в 2013 году были изменения, так 
и в 2014 году было увеличение расходов на 2589801 млн. руб. или 3,4%. 

Если анализировать сумму в данной  строке за 2012-2014 года, то можно 
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заметить, что расходы увеличились  в 2014 году на 4986717 млн. руб. или 
22,1%. 

Самые наименьшие расходы в 2012 году составляют в строке 
«Социальные услуги пожилым и инвалидам» 8 200 млн. руб. и удельный вес 
0,02%. А в 2013 году расходы увеличились на 2651 млн. рублей или 32,3% и 
удельный вес увеличился на 0,01% и стал 0,03%. Как и в 2013 году, так и в 2014 
году произошли изменения в сторону увеличения на 2481 млн. руб. или 22,8%, 
а удельный вес остался таким как в 2013 году. 

Если сравнивать доходы в этой строке 2014 года с 2012 годом, то можно 
заметить, что сумма увеличилась на 5132 млн. руб. или 62,6%. 

Все остальные расходы в других строках изменяются в зависимости от 
уровня инфляции, повышения тарифов и цен. 

Проанализировав две таблицы, то можно прийти к выводу, что 
большинство населения получает малый доход, по сравнению с  растущими 
ценами на расходы. В таблице 2 представлены с самым наибольшими затратами 
в графах «Покупка товаров», «Оплата услуг», так как это человеку необходимо 
для существования. А повышения сумм расходов появляется из-за инфляции, 
рост цен, ставок и тарифов и многое другое. 
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КОНТРОЛЬ И РЕВИЗИЯ ОПЕРАЦИЙ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

И ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 
 

Экономическая политика Российского государства осуществляется с 
помощью финансово-кредитных рычагов. Один из наиболее важных рычагов 
управления финансовой системы является финансовый контроль. На 
современном этапе организации финансовый контроль претерпевает серьезные 
изменения, возникает потребность в достоверной учетной и отчетной 
информации о деятельности хозяйствующих субъектов. Это связано с 
принципиально новым характером товарно-денежных отношений в 
современной России, появлением разнообразных форм собственности и нового 
для страны финансового рынка, что обуславливает необходимость 
использования различных методов контроля. Необходимость финансового 
контроля, его сущность и значение определяются Конституцией Российской 
Федерации. В настоящее время, когда Россия переживает период становления 
рыночных отношений и связанных с этим преобразований всех 
государственных институтов, происходит процесс разграничения полномочий 
между федеральной властью и субъектами Федерации. И очень остро стоит 
вопрос о необходимости определения задач и функций, различных финансово-
контрольных органов исполнительной и представительной власти, которые 
прослеживают всю специфику финансово-денежных отношений. В связи с этим 
возрастает роль независимого аудиторского контроля и финансовых ревизий, 
которые связаны с различными проверками финансовых операций, таких 
например как: операции с денежными средствами, ценными бумагами и 
финансовыми вложениями. В основе проверок лежит взаимная 
заинтересованность государства, администрации предприятий и их владельцев 
в достоверной учетной и отчетной финансовой (бухгалтерской) информации по 
данным проверяемым объектам. Финансовые (денежные) ресурсы - это 
совокупность всех денежных средств, которые имеются в распоряжении 
государства, предприятий, организаций, учреждений для формирования 
необходимых активов в целях осуществления всех видов деятельности как за 
счёт доходов, накоплений и капитала, так и за счёт различного вида 
поступлений. 

Денежные средства  в свою очередь характеризуются, как наиболее 
ликвидная часть активов организации, представляющая собой наличные и 
безналичные платежные средства в российской и иностранной валюте. Они 
легко реализуемые ценные бумаги, а также платежные и денежные документы, 
находящиеся в кассе предприятия, на счетах в учреждениях банка и в 
аккредитивах.Цель ревизии денежных средств – обеспечение контроля над 
соблюдением законодательных норм относительно проведения кассовых 
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операций, операций на счетах в банках, установление случаев злоупотреблений, 
их предупреждение и разработка конкретных мер по укреплению кассовой и 
расчетной дисциплины субъектов хозяйствования.Основными задачами 
контроля и ревизии денежных средств и финансовых вложений являются 
определение состояния хранения, сохранности, законности и выявление 
обоснованности и правильности учета денежных средств и финансовых 
вложений. Так же в процессе контроля и ревизии проверяют: ведение кассовых 
операций с наличными денежными средствами и денежными средствами на 
счетах в банках, их сохранность и расходованием по целевому назначению, 
бухгалтерский учет денежных средств, соблюдение установленных лимитов и 
требований по ведению операций с разными ценными бумагами и проверку 
бланков строгой отчетности.  

В ходе осуществления контроля денежных средств сначала надо выявить 
фактическое наличие денег и ценных бумаг в кассе организации путем 
инвентаризации. Поэтому первоочередной контрольно-ревизионной 
процедурой является внезапная инвентаризация ревизором наличия денежных 
средств и ценных бумаг в кассе организации, а затем проверяются кассовые и 
банковские операции на основании первичной документации, учетных 
регистров и отчетности. При проверке полноты оприходования наличных 
денег, полученных по чекам из банков, поступления проверяются путем сверки 
идентичных сумм, записанных в корешках чеков, выписках банка и приходных 
кассовых ордерах. Особое внимание следует уделить проверке выплат депони-
рованных сумм по неполученной вовремя заработной плате. 

Проверяя расходование наличных денежных средств из кассы, ревизоры 
должны обратить внимание на юридическую обоснованность выдачи денег (т. 
е. на наличие приказов и распоряжений на премирование сотрудников, на 
оказание материальной помощи, на командировки, на выдачу денег, на 
представительские расходы), доверенностей от сторонних организаций, 
исполнительных листов и др. Выявленные недостатки и нарушения 
систематизируются в ведомости нарушений и обобщаются в отдельном разделе 
акта комплексной ревизии организации. При проверке банковских операций 
ревизоры  установливают количество и состав открытых организацией в банках 
счетов; выясняют  законность и целесообразность операций по движению 
средств на этих счетах; определяют правильность отражения банковских 
операций в учете; дать оценку состояния платежно-расчетной дисциплины. 
Проверка производится по всем банковским счетам и предусматривает сверку 
остатков денежных средств по выпискам банка и учетным регистрам, а также 
оборотов и остатков по счетам 51, 55, 57 в учетных регистрах и главной книге. 
При наличии расхождений выясняются причины.Поступление денежных 
средств от прочих дебиторов (по договорам аренды, штрафных санкций) 
проверяют по данным выписок банка и приложенных к ним документов, а 
также по данным учетных записей у организаций-контрагентов (встречная 
проверка). Аналогично осуществляется контроль операций по списанию 
денежных средств с расчетного и других банковских счетов. Обращается 
внимание на своевременность и полноту оприходования в кассу полученных из 
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банка наличных денег, законность перечисления средств по счетам 
поставщиков и прочих кредиторов. Устанавливается реальность и законность 
операций по счету 57. По данным первичных документов и учетных регистров 
по счетам 51 и 57 выясняется реальное движение средств, направленных для 
зачисления на расчетный счет (путем инкассации, сдачи в вечернюю кассу 
банка, через отделение связи). Обнаруженные нарушения фиксируются в актах 
и определяется их количественное влияние на достоверность учетных и 
отчетных данных.  

Операции, осуществляемые в иностранной валюте, относятся к наиболее 
сложным объектам учета. Ревизор должен установить количество открытых 
организацией в банках валютных счетов, классифицировать хозяйственные 
операции по движению иностранной валюты; подтвердить правильность 
оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета операций по 
зачислению валютных средств на счета в банках; подтвердить правильность 
оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета операций по 
списанию валютных средств со счетов в банках; провести арифметический 
контроль расчетов курсовых разниц и подтвердить достоверность отражения их 
на счетах бухгалтерского учета.                           

Ревизором изучаются договоры об открытии в банках таких счетов, 
контракты с иностранными партнерами, первичные документы по движению 
средств на валютных счетах и учетные регистры по счету 52.  

Касаемо проверки операций с ценными бумагами можно сказать ,что 
проверка предусматривает как аудит расчетов с учредителями по вкладам в 
уставный капитал, так и аудит финансовых вложений. При проверке расчетов с 
учредителями устанавливается: правильность ведения реестра акционеров, 
наличие в нем обязательных реквизитов (данные об акционерном обществе, 
сведения о размере уставного капитала, номинальной стоимости, видах 
выпущенных акций, об акциях выкупленных за счет собственных средств, о 
выплате дивидендов, о сделках с акциями, о депозитарии), соответствие и 
правильность размера внесенного вклада по каждому акционеру, порядок 
документального оформления операций, порядок оценки имущества, 
переданного в качестве вклада в уставный капитал, ведение аналитического 
учета по каждому учредителю, правильность выплаты дивидендов по акциям, 
порядок формирования резервного капитала, полноту удержаний налогов с 
доходов, правильность бухгалтерских проводок.  

В ходе контроля и ревизии финансовых вложений следует изучить их 
состав и структуру.Источниками информации о финансовых вложениях 
являются: копии учредительных документов, выписки из реестра акционеров, 
сертификаты акций и облигаций, векселя и другие ценные бумаги. А так же 
договоры купли-продажи ценных бумаг, депозитные договоры, договоры 
займа, регистрации ценных бумаг, учетные регистры по счетам 60, 62, 76, 91, 
главная книга, бухгалтерская отчетность, положение об учетной политике. 

Ревизор в процессе проверки должен изучить состав финансовых 
вложений по данным первичных документов и учетных регистров;установить 
правильность отражения в учете операций с финансовыми вложениями; 
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подтвердить достоверность начисления, поступления и отражения в учете 
доходов по операциям с финансовыми вложениями; оценить качество 
инвентаризаций финансовых вложений. Контроль финансовых вложений 
означает проверку правильности отнесения финансовых вложений к 
долгосрочным и краткосрочным, порядка отнесения разницы между 
фактическими затратами и номинальной стоимостью ценных бумаг, отражения 
дивидендов по акциям, документирования в протоколах собраний акционеров 
факта объявления доходов, правильности пересчета в рублевый эквивалент 
ценных бумаг, оплаченных в валюте, порядка финансирования расходов по 
хранению акций и облигаций в банках, ведение аналитического учета по счетам 
(по видам вложений и объектам), отнесения финансового результата на счет 91 
и 99 при продаже ценных бумаг, правильности бухгалтерских проводок. 

Непосредственно переходя к контролю и ревизии ценных бумаг можно 
сказать следующее: ценные бумаги - это денежные документы, которые 
удостоверяют право владения или отношения займа и определяют отношения 
между лицом, организацией, которая их выпустила, и их владельцем. Ценные 
бумаги предусматривают, как правило, выплату дохода в виде дивидендов или 
процентов, а также возможность передачи денежных и других прав, другим 
лицам. Функция ценных бумаг заключается в инвестировании денежных 
средств организации для получения дохода.Задача ревизии операций с 
ценными бумагами - проверка законности их обращения (выпуска, 
использования), хранения, правильности начисления дивидендов, процентов их 
использование. Объектами контроля и ревизии являются такие виды ценных 
бумаг как: акции, облигации внутренних и местных займов, облигации 
предприятий, казначейские билеты, сберегательные сертификаты, векселя.  

При проверке правильности оформления этих документов определяется 
наличие обязательных реквизитов Национального Банка, наличие договоров на 
приобретение и продажу ценных бумаг, актов приема-передачи ценных бумаг, 
а также правильность отражения в них сведений о ценных бумагах (серия, 
номер, эмитент, номинальная стоимость, покупная стоимость, дисконт, сроки 
погашения). Ревизор проверяет также наличие и правильность оформления 
книги учета ценных бумаг. При ревизии вложений в ценные бумаги проверяют 
цены, по которым они отражены в отчетности.Ревизор проверяет наличие 
аналитического учета ценных бумаг, правильность их отнесения к 
долгосрочным и краткосрочным финансовым вложениям, поскольку в 
отчетности организации долгосрочные и краткосрочные вложения в ценные 
бумаги отражаются в разных разделах баланса. Критерием отнесения ценных 
бумаг к краткосрочным является быстрая ликвидность данного вида ценных 
бумаг. Ревизор обязан проверить правильность формирования стоимости 
приобретения ценных бумаг, обоснованность включения в стоимость их 
приобретения сопутствующих расходов (услуг брокеров и банков за 
оформление и выдачу, процентов по займам и кредитам), сопоставить цены 
приобретения с рыночными ценами на аналогичные ценные бумаги. Ревизор 
проверяет правильность формирования финансового результата при выбытии 
ценных бумаг, а также расходов, связанных с реализацией ценных бумаг, 
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наличие разрешения Банка России на осуществление операций с ценными 
бумагами, стоимость которых выражена в иностранной валюте. 

Если организация выкупает у акционеров собственные акции, необходимо 
проверить законность операций, стоимость выкупа с учетом положения 
законодательства о том, что данные акции могут находиться на балансе 
организации не более одного года. Ревизор должен определить точную дату 
выкупа и проверить, не превышен ли срок, в течение которого организация 
обязана либо продать акции, либо уменьшить уставной капитал. 
Инвентаризация ценных бумаг может быть проведена как самостоятельно, так и 
при инвентаризации кассы. Инвентаризация ценных бумаг проводится по 
отдельным эмитентам с указанием в акте названия, серии, №, номинальной и 
фактической стоимости, сроков погашения и общей суммы. Реквизиты каждой 
ценной бумаги сопоставляются с данными описей. 

Ревизию операций с векселями необходимо начать с изучения книги учета 
ценных бумаг, которая должна иметь следующие реквизиты: наименование 
эмитента, номинальную цену, покупную стоимость, №, серию, общее 
количество, дату покупки, дату продажи.  

Книга учета ценных бумаг должна быть сброшюрована, скреплена 
печатью организации и подписями руководителя и главного бухгалтера, 
страницы книги обязательно пронумерованы. Никакие подчистки в книге не 
допускаются. Исправления – только с разрешения руководителя и главного 
бухгалтера, с указанием даты внесения исправления. Ревизору необходимо 
установить и описать факты, связанные с нарушением порядка ведения книги. 
Векселя должны быть оценены ревизором на соответствие установленной 
форме и наличие установленных реквизитов, иначе их нельзя считать 
векселями. Решение об управлении ценными бумагами принимается на основе 
информации, мнение о достоверности которой призван выразить аудитор. 

Теоретическое и практическое значение контроля и ревизий весьма 
необходимо, поскольку затрагивая большие сферы деятельности, помогает их 
не только стабилизировать, но и улучшить, минимузируя серьезные 
финансовые проблемы.  
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ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ 

 
Проблема  безработицы  на  сегодняшний  день  это  социально-

экономическое  явление,  с  которым  сталкивается  любое  государство  и  
общество.  Связано  оно,  прежде  всего  с  тем,  что  нарушается  принцип  
эффективного  использования  производственных  и  трудовых  ресурсов.  

Безработица – это социально- экономическое явление, при котором часть 
рабочей силы (экономически активного населения) не занята в производстве 
товаров и услуг. Безработные и занятые составляют экономически активное 
население страны, т.е. формируют рабочую силу. 

Безработным считается тот, кто хочет, может работать и активно ищет 
работу, но пока ее не имеет. В России по Закону РФ от 19.04.1991 N 1032-1 
(ред. от 09.03.2016) "О занятости населения в Российской Федерации" 
безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют 
работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях 
поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней. 
Безработными не могут быть признаны граждане, не достигшие 16-ти летнего 
возраста, пенсионеры (кроме инвалидов III группы). 

Общий вывод по вопросу о причинах безработицы состоит в том, что сама 
рыночная форма организации хозяйства неизбежно порождает безработицу, 
ибо она неизбежно предполагает: 

-разорение части предприятий; 
-накопление капитала в условиях технического и научного прогресса; 
-диспропорциональность в динамике потребления, сбережений и 

инвестиций; 
-циклический характер производства; 
-несовершенство конкуренции на современном рынке в целом и прежде 

всего на рынке труда. 
Различают безработицу: фрикционную, структурную, циклическую, 

застойную, добровольную, сезонную и скрытую. 
Фрикционная безработица может существовать фактически в любом 

обществе и во многом является необходимым следствием активных 
структурных перестроек экономики. 

Структурная безработица по существу является углублением 
фрикционной. С течением времени в структуре потребительского спроса и в 
технологии происходят важные изменения, которые, в свою очередь, изменяют 
структуру общего спроса на рабочую силу. Из-за таких изменений спрос на 
некоторые виды профессий уменьшается или вовсе прекращается. Спрос на 
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другие профессии, включая новые, увеличивается. Возникает безработица, т.к. 
рабочая сила реагирует на это изменение медленно и ее структура не отвечает 
новой структуре рабочих мест. 

Разница между структурной и фрикционной безработицей весьма 
неопределенная. Существенное различие состоит в том, что у “фрикционных” 
безработных есть навыки, которые они могут продать, а структурные 
безработные не могут сразу получить работу без переподготовки. 

Другой классической формой безработицы является циклическая 
безработица. Ее вызывает спад производства во время промышленного кризиса, 
депрессии, спада, т.е. фаза экономического цикла, которая характеризуется 
недостаточностью общих, или совокупных, расходов. 

Застойная безработица наиболее характерная для экономики переходного 
общества. Застойная безработица как наиболее типичная форма безработицы 
переходной экономики усугубляется тем, что традиции прошлого во многом 
приводят к надеждам значительной части работников на возможность решения 
своих проблем в будущем за счет поддержки государства, но не за счет 
собственной активности. Такая безработица включает работников, потерявших 
надежду найти работу, а подчас и не ищущих ее. 

Добровольная безработица вызвана тем, что в любом обществе существует 
прослойка людей, которые по своему психическому складу или по иным 
причинам не хотят работать.  

Сезонная безработица связана с неодинаковыми объемами производства, 
выполняемыми некоторыми отраслями в различные периоды времени, то есть в 
одни месяцы спрос на рабочую силу в этих отраслях растет (и, следовательно, 
снижается безработица), в другие уменьшается (а безработица возрастает). К 
отраслям, для которых характерны сезонные колебания объемов производства 
(а значит, и занятости), относятся прежде всего сельское хозяйство и 
строительство. 

Скрытая безработица характерна для отечественной экономики. Суть ее в 
том, что в условиях неполного использования ресурсов предприятия, 
вызванного экономическим кризисом, предприятия не увольняют работников, а 
переводят их либо на сокращенный режим рабочего времени (неполная рабочая 
неделя или рабочий день), либо отправляют в вынужденные неоплаченные 
отпуска. Формально таких работников нельзя назвать безработными, однако 
фактически они являются таковыми. Следовательно, скрытая безработица 
является скорее даже не безработицей, а неэффективной занятостью. 
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Таблица 1- Уровень  безработицы  по  субъектам  Российской  Федерации  
в 2013 г. и 2014 г.2 

Федеральные  округа Уровень  безработицы  в  % 

2013г. 2014г. 

Центральный  федеральный  округ 3,3 3,1 
Северо-Западный  федеральный  округ 4,3 4,1 
Южный  федеральный  округ 6,5 6,2 
Северо-Кавказский  федеральный  округ 13,0 11,2 
Приволжский  федеральный  округ 4,9 4,5 
Уральский  федеральный  округ 5,7 5,8 
Сибирский  федеральный  округ 7,2 7,0 
Дальневосточный  федеральный  округ 6,5 6,4 

  
Как видно из данных таблицы, уровень безработицы в федеральных 

округах России продолжает оставаться очень дифференцированным- различия 
по округам составляют более 8 %. Самый низкий уровень безработицы 
зафиксирован в Центральном федеральном округе и составляет в 2013 г. 3,3 %, 
а в 2014 г.- 3,1 %. Самый высокий уровень безработицы наблюдается в Северо-
Кавказском федеральном округе и составляет в 2013 г. 13,0 %, а в 2014 г. 
снижается до 11,2 %. На  сегодняшний  день  социально-экономическую  
неустроенность  на  Северном  Кавказе  можно  объяснить  тем,  что  пока  в  
России  проводится  неэффективная  социально-экономическая  политика.  
Кроме  того,  профильные  для  Северного  Кавказа  отрасли:  сельское  
хозяйство,  туризм,  горнодобывающая  промышленность,  развиваются  не  в  
полной  мере.  

 
Таблица 2- Динамика  уровня  безработицы  в  СКФО в 2013 г. и 2014 г.3 

  
 Субъект 

2013 г. 
 

2014 г. Изменение 

Число 
безработных 

(тыс.чел.) 

Уровень 
безработицы 

(%) 

Число 
безработных 

(тыс.чел.) 

Уровень 
безработицы 

(%) 

Абс. 
(тыс.чел.) 

Отн. 
(%) 

Дагестан 152,8 11,6 135,2 10,2 -17,6 88,4 
Ингушетия 87,7 43,7 63,2 29,8 -24,5 72,1 
Кабардино-Балкария 44,2 10,5 41,2 9,5 -3,0 90,5 
Карачаево-Черкесия 22,2 9,8 29,6 13,0 +7,4 133,3 
Северная  Осетия  Алания 27,8 8,1 29,2 8,6 +1,4 105,0 
Чеченская  республика 174,7 26,9 135,9 21,5 -38,8 77,8 
Ставропольский  край 76,9 5,6 73,0 5,3 -3,9 94,9 

  
Как видно из данных таблицы, регионы Северо-Кавказского федерального 

                                                             
2 Рассчитано автором на основании данных официального сайта статистики РФ. Режим доступа: www.gks.ru 
(дата  обращения:  27.03.2016)  
3 Рассчитано автором на основании данных официального сайта статистики РФ. Режим доступа: www.gks.ru 
(дата  обращения:  28.03.2016)  
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округа значительно различаются по уровню безработицы. Самый высокий 
уровень отмечен в Ингушетии и составляет 43,7 % в 2013 г., но в 2014 г. 
уровень безработицы снижается до 29,8 %. Несколько ниже уровень 
безработицы в  Чеченской республике и составляет в 2013 г. 26,9 %, а в 2013 г. 
также происходит снижение уровня до 21,5 %. Наименьшая безработица на 
Кавказе в Ставропольском крае- 5,6% в 2013 г. и 5,3 % в 2014 г., и Северной 
Осетии- 8,1% в 2013 г., а в 2014 г. увеличилась до 8,6.  

Положительная динамика в 2014 г. по сравнению с 2013 г. наблюдается: в 
Чеченской Республике уменьшилось количество безработных на 38,8 тыс.чел. 
или на 22,2 %; в Ингушетии на 24,5 тыс. чел. или на 27,9 %; в Дагестане на 17,6 
тыс. чел. или на 11,6 %; в Ставропольском крае на 3,9 тыс. чел. или 5,1 %; в 
Кабардино-Балкарии на 3,0 тыс.чел. или на 9,5 %. 

Увеличение количества безработных произошло в Карачаево-Черкесии на 
7,4 тыс. чел. или на 33,3 %, и в Северной Осетии на 1,4 тыс. чел. или на 5,0 %.    

Кризисное  состояние  экономики  республик  СКФО,  нерешенность  
социальных  вопросов  естественно  порождают  напряженность  в  регионе,  
растет  преступность,  продолжает  усиливаться  проявления  экстремизма  и  
терроризма,  действуют  организации  ваххабитской  идеологии,  которые  не  
только  поддерживают  бандформирования,  но  и  непосредственно  участвуют  
в  подготовке  диверсионно-террористических  актов.  Такая  прямая  связь  
между  уровнем  безработицы  и  ростом  преступности  не  может  быть  
оставлена  без  внимания.  

Важно  также,  что  здесь  действуют  и  внутренние  факторы,  такие,  как  
психологическое  убеждение  Северо-Кавказского  населения,  не  
стремящегося  работать  по  ряду  объективных  и  субъективных  причин. 

Четко  прослеживается  некоторое  уменьшение  уровня  безработицы,  но  
явно  видно,  что  предпринимаемые  меры  по  улучшению  ситуации  не  
действенны.  

Северному Кавказу свойственна проблема молодежной безработицы. До 
трети безработных в республике- молодые люди в возрасте до 30 лет. 
Молодежная безработица на Кавказе самая высокая в России. Важной 
особенностью молодежной безработицы в СКФО является то, что многие 
молодые безработные имеют профессиональное образование, как среднее, так и 
высшее, но не могут найти работу из-за отсутствия профильных рабочих мест. 
Эта особенность связана с тем, что молодые люди СКФО могут получать 
образование в ВУЗах центральной России, но на территории Северного Кавказа 
нет соответствующих рабочих мест. Поэтому, у молодого специалиста 
возникает простая дилемма – или оставаться на месте обучения или быть 
безработным.    

Существенно и то, что экономика южного региона не имеет достаточно 
«престижных» для современной молодежи рабочих мест – офисных 
работников, менеджеров, финансистов и т.д. Финансисты, экономисты и 
управленцы составляют самую крупную долю молодых стажеров на 
предприятиях. Этих специалистов больше всего выпускают высшие 
профессиональные учебные заведения, но вакантных мест, по данным службы 
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занятости, нет.  
Вопросы трудоустройства выпускников пытаются решать  сами учебные 

заведения. Наиболее успешно с этим справляются узко профильные 
образовательные учреждения.  

Для решения проблемы безработицы федеральные и местные власти 
прикладывают значительные усилия. Так Федеральная целевая программа “Юг 
России” 2014-2020 предусматривает мероприятия по снижению безработицы.  
Государственные средства тратятся на выплату пособия по безработице и 
организацию общественных работ, временное трудоустройство, 
профессиональное обучение и профориентацию.  
Органы занятости региона не могут обеспечить всех нуждающихся работой.  
Основные экономические причины этого  – низкая оплата труда, региональный 
дисбаланс спроса и предложения рабочей силы.  
Необходимо отметить и региональную диспропорцию – врачи и учителя 
востребованы на селе, а вот вакансий в городах нет. Однако, молодые 
специалисты не хотят ехать работать в села, тем более, что фонд 
комфортабельного служебного жилья фактически отсутствует.   

Государственная политика лишь смягчает проблемы на региональном 
рынке труда, не решая проблему кардинально, меры по поддержке трудовой 
мобильности и программы содействия переселению в другие регионы. 
Основным донором рабочей силы в современной России будет выступать 
Северный Кавказ.  
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СУЩНОСТЬ И РОЛЬ БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ 

БИЗНЕСОМ 
 

Чтобы достичь успеха в любом деле, нужно планировать каждое свое 
действие. Аналогично происходит и в бизнесе. Для того чтобы получить 
желаемый результат и не потерять вложенные средства, при реализации нового 
инвестиционного проекта необходимо тщательно проработать и 
спрогнозировать развитие событий на всех его этапах. В рамках 
предынвестиционного планирования составляется такой документ, как бизнес-
план. 

Бизнес-план - план, программа осуществления бизнес-операций, действий 
фирмы, содержащая сведения о фирме, товаре, его производстве, рынках сбыта, 
маркетинге, организации операций и их эффективности. 

Бизнес-план - краткое, точное, доступное и понятное описание 
предполагаемого бизнеса, важнейший инструмент при рассмотрении большого 
количества различных ситуаций, позволяющий выбрать наиболее 
перспективный желаемый результат и определить средства для его достижения. 
Бизнес-план является документом, позволяющим управлять бизнесом, поэтому 
его можно представить как неотъемлемый элемент стратегического 
планирования и как руководство для исполнения и контроля. Важно 
рассматривать бизнес-план как сам процесс планирования и инструмент 
внутрифирменного управления. 

Планирование бизнеса - это определение целей и путей их достижения, 
посредством каких-либо намеченных и разработанных программ действий, 
которые в процессе реализации могут корректироваться в соответствии с 
изменившимися обстоятельствами. 

Планирование может отображаться в разных видах: 
1) Долгосрочное – рассчитанное на 5 лет; 
2) Среднесрочное–3-5 лет; 
3) Краткосрочное – 1 год. 
Планы составляют в качественных (характеризуют объёмы продаж, 

увеличение прибыли, снижение себестоимости) и количественных 
(предусматривают повышение престижа предприятия, охрана окружающей 
среды, повышение культурного и образовательного уровня работников 
предприятия). 

Бизнес – план служит двум основным целям:  
А) Предоставляет инвестору ответ на вопрос стоит ли вкладывать средства 

в инвестиционный проект; 
Б) Служит информационным источником для лиц, непосредственно 

реализуют проект.  
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Кроме того бизнес – план служит для предпринимателя решения 
слейдующих задач: 

1. определить конкретные направления деятельности фирмы, 
целевые рынки и место фирмы на этих рынках; 
2. сформулировать долговременные и краткосрочные цели фирмы, 

стратегию и тактику их достижения. 
3. определить лиц, ответственных за реализацию стратегии; выбрать состав 

и определить показатели товаров и услуг, которые будут предложены фирмой 
потребителям. 

4. оценить производственные и торговые издержки по их созданию и 
реализации; 

5. выявить соответствие имеющихся кадров фирмы, условий мотивации их 
труда предъявляемым требованиям для достижения поставленных целей; 

6. определить состав маркетинговых мероприятий фирмы по изучению 
рынка, рекламе, стимулированию продаж, ценообразованию, каналам сбыта и 
др.; 

7. оценить финансовое положение фирмы и соответствие имеющихся 
финансовых и материальных ресурсов возможностям достижения 
поставленных целей; предусмотреть трудности, «подводные камни», которые 
могут помешать практическому выполнению бизнес-плана. 

Также бизнес-план помогает дать ответы предпринимателю на следующие 
вопросы: 

1. какой вид продукции или какое новое дело выбрать для выхода на 
отечественный и зарубежный рынок; 

2. каков будет рыночный спрос на предлагаемые товары и услуги и как он 
будет изменяться; 

3. какие ресурсы и в каких количествах потребуются для организации 
бизнес-проекта; 

4. сколько будут стоить необходимые ресурсы и где найти надёжных 
поставщиков; 

5. каковы будут издержки на организацию производства и реализацию 
продукции и услуг на соответствующих рынках; 

6. какой может быть рыночная цена на данную продукцию и как на неё 
повлияют конкуренты; 

7. какими могут быть общие доходы и как их следует распределять между 
всеми участниками бизнес-проекта; 

8. каковы будут показатели эффективности производства и как их можно 
повысить. 

Поскольку бизнес-план является инструментом реализации стратегии 
предприятия, то структура документа должна быть унифицирована. 
Стандартный бизнес-план должен включать в себя следующие основные 
разделы: 

Раздел 1. Резюме; 
Раздел 2. Общее описание предприятия; 
Раздел 3. Товары и услуги; 
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Раздел 4. Маркетинг-план; 
Раздел 5. Производственный план; 
Раздел 6. Организация управления; 
Раздел 7. Капитал и организационно-правовая форма предприятия; 
Раздел 8. Финансовый план. 
Прогнозные проектировки являются наиболее уязвимыми с точки зрения 

степени неопределенности. Более того, они связаны с различными вариантами 
уровня сбыта продукции (услуг), разработанными в маркетинг-плане, а также 
уровнем себестоимости выпускаемой продукции. Именно поэтому финансовые 
проектировки должны быть многовариантны. Очень важно полное 
соответствие сведений данного раздела с расчетами, представленными в 
остальной части бизнес-плана. 

При разработке бизнес-плана следует помнить, что часть содержащейся в 
нем информации относится к разряду коммерческой тайны (уникальная бизнес-
идея, технологические разработки, внутренние сведения предприятия), 
разглашение которой может нанести организации ощутимый урон. 

Поэтому, как правило, при разработке делового проекта подготавливают 
несколько различных документов: небольшой проспект с основными тезисами, 
краткий план с детализацией всех составляющих и основной итоговый план, 
который используют уже непосредственно в процессе воплощения идеи. 

В итоге, грамотно составленный и тщательно разработанный бизнес-план 
станет гарантией успешности любого коммерческого начинания. 
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УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В УПРАВЛЕНИИ 

МАЛЫМ БИЗНЕСОМ 
 

Упрощенная налоговая система, УСН, "упрощёнка" – это всё названия 
самой популярной среди малого и среднего бизнеса системы налогообложения. 
Привлекательность УСН объясняется как небольшой налоговой нагрузкой, так 
и  относительной простотой ведения учета и отчетности, особенно для 
индивидуальных предпринимателей.  

Упрощенная система объединяет два разных варианта налогообложения, 
отличающихся налоговой базой, налоговой ставкой и порядком расчета 
налогов: 

- УСН Доходы; 
- УСН Доходы минус расходы. 
Отличительной особенностью УСН является возможность добровольного 

выбора налогоплательщиком объекта налогообложения между «Доходами» и 
«Доходами – минус расходами». Примечание: Единственное ограничение 
возможности такого выбора относится к налогоплательщикам - участникам 
договора простого товарищества (или о совместной деятельности), а также 
договора доверительного управления имуществом. Объектом налогообложения 
на УСН для них могут быть только «Доходы минус расходы».   

Свой выбор между объектами налогообложения «Доходы» или «Доходы 
минус расходы» налогоплательщик может делать ежегодно, предварительно 
сообщив в налоговую инспекцию до 31 декабря о намерении изменить объект с 
нового года. 

При УСН с объектом "Доходы" налог платят по ставке 6 процентов. С 2016 
года власти вправе снизить ставку до 1 процента (в Крыму до 0 процентов). 
Если вы работаете в режиме УСН «Доходы минус расходы», то с разницы надо 
платить 15 процентов. При этом в регионах для некоторых компаний могут 
быть установлены пониженные ставки УСН налога. Помимо пониженных 
ставок УСН «Доходы» имеет такоеотличие, как возможность уменьшить 
авансовые платежи по единому налогу за счет перечисленных в этом же 
квартале страховых взносов. Работающие на этом режиме юридические лица и 
индивидуальные предприниматели-работодатели могут уменьшить единый 
налог до 50%. ИП без работников на УСН могут учесть всю сумму взносов, в 
результате чего, при небольших доходах может вообще не быть единого налога 
к выплате. 

На системе УСН «Доходы минус расходы» можно учитывать 
перечисленные страховые взносы в расходах при расчете налоговой базы, но 
такой порядок расчета действует и для других налоговых систем, поэтому его 
нельзя считать специфическим преимуществом упрощенной системы. 
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Трудоемкость учета и отчетности в УСН выглядит довольно неплохо. 
Налоговый учет на упрощенной системе ведется в специальной Книге учета 
доходов и расходов (КУДиР). С 2013 года юридические лица на упрощёнке 
ведут еще и бухгалтерский учет, у ИП такой обязанности нет. 

Кроме налогового периода, т.е. календарного года, в УСН есть еще и 
отчетные периоды – каждый квартал. Хотя квартал и называется отчетным 
периодом, по его итогам не надо сдавать декларацию по УСН, но необходимо 
рассчитать и заплатить авансовые платежи по данным КУДиР, которые потом 
будут учтены при расчете единого налога по итогам года. 

Если предприятие не успело вовремя заплатить налоги или взносы, то 
помимо самого налога, придется также заплатить неустойку в виде пени, 
которая рассчитывается с помощью онлайн – калькулятора. 

Нечасто учитываемый, но весомый плюс режима УСН «Доходы» 
заключается еще и в том, что налогоплательщику в случае спора с налоговыми 
и судебными органами нет необходимости доказывать обоснованность и 
правильное документальное оформление расходов. Достаточно фиксировать 
полученные доходы в КУДиР и по итогам года сдать декларацию по УСН, не 
переживая о том, что по результатам камеральной проверки могут быть 
начислены пеня и штрафы из-за непризнания некоторых расходов. При расчете 
налоговой базы на этом режиме расходы не учитывают вообще. 

Упрощенцам повезло и в том, что они не являются плательщиками НДС 
(кроме НДС при ввозе товаров в РФ), налога, который тоже провоцирует 
множество споров и сложен в администрировании, т.е. начислении. 

Налоговая проверка -  форма налогового контроля по соблюдению 
законодательства о налогах и сборах налогоплательщиками, плательщиками 
сборов или налоговыми агентами. В Налоговом кодексе названы две формы 
таких проверок: камеральные и выездные. УСН намного реже приводит к 
выездным налоговым проверкам. На этой системе нет таких критериев риска 
проверок, как отражение в отчетности убытков при расчете налога на прибыль, 
высокий процент расходов в доходах предпринимателя при расчете НДФЛ 
(Налог на доходы физических лиц) и значительная доля НДС к возмещению из 
бюджета. Последствия выездной налоговой проверки для бизнеса не относятся 
к теме данной статьи, отмечу только, что для предприятий средняя сумма 
доначислений по ее результатам составляет не один миллион рублей. 

Получается, что упрощенная система, особенно вариант УСН «Доходы», 
снижает риски налоговых споров и выездных проверок, и это надо признать ее 
дополнительным преимуществом. 

Единственным существенным минусом УСН является ограничение круга 
партнеров и покупателей теми, кому не надо учитывать входящий НДС. 
Контрагент, работающий с НДС, скорее всего, откажется от работы с 
упрощенцем, если только его расходы на НДС не будут компенсированы более 
низкой ценой на ваши товары или услуги. 

Таким образом, УСН, безусловно – самая выгодная для бизнесмена 
налоговая система, если налоги рассчитываются, исходя из полученных 
доходов. 
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КАНАЛЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОВАРОДВИЖЕНИЯ  НА 

КОНКУРЕНТНЫХ РЫНКАХ 
 

Важнейшую роль в доведении товара до потребителя играют каналы 
распределения. Выбор каналов сбыта товара - это сложнейшее решение для 
производителя. Причиной столь высокой сложности является то, что от этого 
решения, в той или иной степени, зависят все остальные решения в сфере 
маркетинга. Продукция реализуется по большей части через посреднические 
организации, каждая из оных обязана сформировать собственный канал 
распределения, который будет соответствовать всем нормам транспортировки 
товара, а также будет формироваться с учетом нюансов для транспортировки 
товаров – хрупкие товары, легко портящиеся и т.д. Вне зависимости от 
сложности подготовки канала распределения, создание такого канала быстро 
окупается, ведь производителям товара крайне выгодно пользоваться услугами 
посредников. В таком случае производитель имеет дело лишь с несколькими 
посредниками, которые заинтересованы в реализации их продукта и они готовы 
обеспечить максимальную доступность товара на рынке сбыта. К тому же 
отношения производителей и поставщиков позволяют существенно сократить 
количество контактов между потребителями и непосредственно поставщиком. 

В большинстве случаев посредниками выступают: торговые центры; 
специализированные снабженческие организации; базы, ведущие оптовую 
торговлю; товарные биржи; магазинные комплексы и т.д.  

Также следует выделить несколько пунктов, которыми обусловлена 
выгода использования посредников для производителя: 

-Опыт и связи посредников позволяют максимизировать доступность 
продукта и обеспечивают его доставку непосредственно на целевые рынки; 

-Сокращаются затраты производителей, ведь формирование собственного 
канала распределения требует внесения определенного количества финансовых 
ресурсов; 

-Снижаются требования к производителям, ведь поддержание  
оптимальной логистической системы требует определенных навыков и 
контактов в области специализированного рынка. 

Организации уделяют огромное внимание оптимизации логистических 
систем, с целью наиболее быстрой и правильной, с учетом всех немало важных 
нюансов для транспортировки товара, передачи права собственности на товар 
от производителей к покупателям. Результат деятельности любого предприятия 
напрямую зависит от используемых каналов распределения, а также от подхода 
к выбору этих каналов. 

Канал распределения помогает передавать право собственности на 
определенный товар или услугу, иными словами, товары проходят путь от 
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производителя к потребителю. Канал распределения - это фиксированный 
маршрут движения товара на пути от производителя к потребителю.  
Движению товара способствую люди, которые выполняют определенные 
функции, способствующие правильному исполнению маркетинговых 
требований. Наиболее важные функции: 

-Производство товаров, которые будут максимально удовлетворять 
потребности покупателей; 

-Транспортировка готовых товаров; 
-Предоставление складских помещений для товаров; 
-Решение финансовых проблем; 
-Ответственность за правильное функционирование канала распределения; 
-Проведение аналитической деятельности; 
-Стимулирование спроса, посредством маркетинговой деятельности; 
-Поддержание контакта с потенциальными потребителями товаров; 
Существуют прямые, косвенные и смешанные каналы распределения.  
Прямые каналы.  
В перемещении товаров по прямому каналу распределения не принимают 

участия посреднические организации. Формирование прямого канала 
распределения товара имеет смысл лишь при перемещении товаров 
непосредственно от производителя к покупателю. В этом случае производитель 
самостоятельно осуществляет контроль маркетинговой программы. Так же 
стоит отметить, что прямые каналы применяются чаще всего в том случае, 
когда товар ориентирован на один или несколько ограниченных целевых 
рынков. 

Косвенные каналы.  
Перемещение товаров по косвенному каналу распределения происходит по 

определенной цепи: сначала от изготовителя к посреднику, затем от посредника 
к потребителю. Косвенные каналы привлекают крупные организации и 
предприятия, которые готовы отказаться от нескольких функций сбыта, ради 
увеличения своих рынков и объема сбываемой продукции, при этом они теряют 
определенную долю контроля над сбытом и ослабляют свои контакты с 
потребителями, однако,  существенно сокращают свои расходы. 

Смешанные каналы.  
Они представляют собой нечто среднее между прямыми и косвенными 

каналами распределения. К примеру, машиностроительные предприятия редко 
используют преимущество прямых каналов, они реализуют продукцию через 
целую систему посредников. В процессе реализации товаров через смешанные 
каналы распределения довольно часто принимают участие государственные и 
коммерческие организации, они, в свою очередь, гарантируют больший набор 
снабженческо-сбытовых услуг. 

Если продукция пользуется высоким спросом в определенном районе, но 
при этом есть спрос в других районах, к примеру, на одну номенклатурную 
позицию из списка товаров, в этом случае необходимо использовать именно 
смешанные каналы распределения. Прямой сбыт не всегда рационален, иногда 
правильным решением может стать реализация продукции через посредников, 
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прибегая к помощи снабженческо-оптовых организаций.  
Как правило, производители заинтересованы в сбыте своей продукции 

непосредственно потребителям, при наличии собственных складских 
помещений в регионе сбыта. Однако, прежде чем начать сбывать свою 
продукцию, менеджеры предприятия обязаны провести аналитическое 
исследование, чтобы убедиться в том, что продукция предприятия будет 
полностью реализована в выбранном регионе. 

Каналы распределения состоят из уровней. Уровнем называется любой 
посредник, который принимает участие в процессе передачи права 
собственности на товар от производителя к потребителю. Протяженность 
канала прямо пропорциональна количеству уровней в канале.  

1-уровневый канал включает в себя единственного посредника, таким 
посредником может быть агент сбыта или же брокер. 

2-уровневый канал включает в себя двух посредников, такими 
посредниками могут быть снабженческие (сбытовые) организации, также 
дилеры и дистрибьютеры. 

3-Уровневый канал включает в себя трех посредников. Посредниками в 
трехуровневом канале чаще всего выступают мелкие и крупные оптовые 
организации.  

Стоит отметить, что многоуровневые каналы тоже существуют, но 
встречаются крайне редко. Предприятия руководствуются правилом – чем 
больше уровней в канале, тем сложнее его контролировать. 

Посреднические предприятия, занимающиеся оптовой торговлей, в 
рыночной системе разделяются на два типа: зависимые и независимые. 
Независимые посреднические организации являются полностью 
самостоятельными. Они приобретают продукцию в собственность, с целью 
дальнейшей реализацией потребителю. Зависимые посреднические 
организации не обладают правом собственности на продукцию. Они 
организуют и выполняют рабочий процесс, с целью получения денежного 
(комиссионного) вознаграждения за предоставляемые ими услуги. 

Ярким примером зависимой посреднической организации является – 
аукцион. Чаще всего аукционы проводятся для сбыта, бывшего в 
использовании оборудования либо ценных товаров роскоши. В  России 
аукционная торговля является довольно перспективной, ведь объемы рынков 
подержанного оборудования неуклонно растут. Также рынок подержанного 
оборудования развит в Японии. Повторное использование популяризовано в 
этой стране лучше, чем в любой другой в мире. Цель комплекса маркетинговых 
решений заключается в максимальном удовлетворении потребностей 
покупателей. В том случае, если производимый товар соответствует 
требованиям потребителя, то к задачам маркетинга добавляется организация 
систем сбыта, а также доставка. Для повышения уровня продаж специалисты по 
маркетингу используют различные методы стимулирования сбыта.   

Рассмотрим некоторые из них более подробно: 
Контроль и управление каналами распределения. Основным требованием к 

каналу распределения является доступность его производителю. Для того 
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чтобы процесс реализации товара был коммерчески успешен необходимо: 
провести аналитику всех финансовых вопросов и сравнить затраты на все 
каналы сбыта, следует выбрать менее затратный. В понятие затраты входят: 
затраты на организационные процессы (транспортировка, складские помещения 
и т.д.), оплата труда и обучение персонала, реклама и прочая маркетинговая 
деятельность. Начальный этап работы сулит возрастанием сбытовых издержек, 
однако, стоит знать о том, что они непостоянны.  

Во время проведения финансовой аналитики стоит иметь ввиду, что при 
выборе канала необходимо учитывать перспективу роста объема реализации 
товара. Обычно выбор канала сбыта сулит заключение долгосрочных 
соглашений, поэтому важно понимать, что неправильный выбор канала, и как 
следствие расторжение юридических соглашений, пагубно повлияет на 
результат работы предприятия, а также отразится на всех участниках 
соглашения. Чтобы избежать подобных последствий в начале отношений 
производителя с посредническими организациями заключается контракт, 
который включает в себя договоренность об ответственности, а также уточняет 
обязательства сторон в той или иной ситуации: от возникновения убытков, до 
неправильного выполнения сторонами своих обязательств. Также в контракте 
оговариваются размеры финансовых отчислений и т.д. Подобного рода 
контракты служат предметом разрешения всех споров и на корню устраняют 
все разногласия между сторонами. Среди пунктов контракта следует упомянуть 
некоторые особо важные пункты: пункт, запрещающий посреднику 
производить изменения в товарах, без разрешения производителя; пункт 
обеспечения гарантий реализации посредником товаров на постоянной основе, 
без прекращения деятельности; пункт, который обязывает посредника 
совершить покупку у производителя непосредственно после заключения 
контракта, для того чтобы сформировать складской запас; также в контракте 
обязательно должен быть оговорен пункт, уточняющий все нюансы его 
расторжения.  

На практике причинами для расторжения контрактов чаще всего служат 
нарушения сторонами оговоренных в контракте обязательств или банкротство 
одной из сторон.  

После выбора каналов распределения, перед предприятием появляются 
задачи по контролю и управлению вышеупомянутыми каналами. 
Посреднические организации находятся в середине цепи, которая служит для 
передачи прав собственности от производителя потребителю. Они крайне редко 
поддерживают тесный контакт с производителем, по большей части 
поддерживая отношения с потребителем. Довольно часто возникают 
конфликты между производителями и посредниками, в виду того что последние 
уверены в том, что производители не оказывают им должной поддержки в 
подготовке персонала и в ведении маркетинговой деятельности.  

Оптово-сбытовые организации, хотят, чтобы изготовители реализовали 
товар непосредственно им, а не через них. Если бы производители 
рассматривали посредников, как конечных потребителей, то они бы уделяли 
внимание их потребностям и принимали меры, чтобы максимально 
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удовлетворить эти потребности. Продажа же  через оптово-сбытовые 
организации означает, что производитель уделяет внимание только конечным 
потребителям, при этом потребности посредников значения для него не имеют. 
Для того чтобы работа с посредниками была коммерчески успешной 
необходимо анализировать и учитывать все вышеупомянутые нюансы.  
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ЭКСПРЕСС-МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ФАЛЬСИФИКАЦИИ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 
В настоящее время серьезной проблемой для защиты потребительского 

рынка России является выявление фальсифицированной пищевой продукции. 
Фальсификация рассматривается как действия, направленные на ухудшение тех 
или иных потребительских свойств товара или уменьшение его количества при 
сохранении наиболее характерных свойств с целью обмана и получения 
незаконных прибылей. Фальсификация продовольственных товаров чаще всего 
производится путем придания им наиболее типичных признаков, например, 
внешнего вида, консистенции при ухудшении или утрате наиболее значимых 
свойств пищевой ценности, безопасности. 

Основными причинами появления и распространения фальсификации 
можно считать: 

1.Высокую прибыльность и рентабельность фальсифицированной 
продукции. 

2. Недостаточность нормативно-правовой базы и государственного 
регулирования в области предотвращения фальсификации  продукции.  Так, 
разделение в ФЗ "О техническом регулировании" требований на обязательные и 
на добровольной основе породило у определенной части предпринимателей 
уверенность в том, что они могут не соблюдать требования национальных 
стандартов. 

3. Стремление организаций торговли закупать товары только с учетом 
критериев низких цен, а для скоропортящихся пищевых продуктов еще и 
удлиненных сроков годности. 

4. Отсутствие или недостаточность в торговых организациях товароведов-
экспертов по качеству, замена их менеджерами, продавцами торговыми 
представителями, часто не имеющими профессионального образования. 

5. Невысокий уровень потребительской культуры, проявляющийся в 
незнании  и неумении получать необходимую информацию о товарах перед 
принятием решения об  их покупке. 

6. Недостаточность информации для потребителей и торговых организаций  
в  действующих нормативных  документах, позволяющих правильно 
идентифицировать  товар и вовремя  обнаружить его фальсификацию.  

7. Ослабление внимания к качеству и ассортиментным характеристикам 
товара как важнейшим показателям конкурентоспособности как самих товаров, 
так и организаций-производителей и/или торговли, выпускающих или 
реализующих эти товары. Происходит переориентация с потребительской 
ценности товара на маркетинговые средства и методы его продвижения в 
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ущерб первых, что противоречит интересам потребителей. 
8. Наличие на потребительском рынке России значительного сегмента 

потребителей с низким уровнем доходов, которые отдают предпочтение 
товарам по низким ценам, заранее зная или предполагая их невысокое качество. 

Наряду с понятием «фальсифицированные товары» нужно различать 
нетождественные им понятия «товары-заменители» и «дефектные товары». 
Товары-заменители не относятся к фальсифицированным, если на маркировке и 
в товаросопроводительных документах указывается подлинное наименование, а 
цена соответствует их качеству. К дефектным относятся товары, имеющие хотя 
бы одно несоответствие обязательным требованиям стандарта. Если такие 
товары реализуются вместе со стандартными товарами по тем же ценам, они 
считаются фальсифицированными. 

При фальсификации продовольственных товаров подвергаются подделке 
одна или несколько характеристик товара. Поэтому различают виды 
фальсификации: ассортиментная; качественная; количественная; стоимостная; 
информационная; комплексная. 

При ассортиментной фальсификации подделка осуществляется путем 
полной замены товара заменителями другого сорта, вида или наименования с 
сохранением сходства одного или нескольких признаков. Ассортиментной 
фальсификацией может называться только полная замена натурального 
продукта заменителем. Частичная замена относится к качественной 
фальсификации. 

Качественная фальсификация – подделка подлинных товаров с помощью 
пищевых - непищевых добавок или нарушений рецептур для изменения 
качественных показателей органолептических и других характеристик 
продуктов. Объектами данного вида фальсификации служат пищевые продукты 
с различными добавками или нарушенными рецептурами. Все добавки и 
компоненты, используемые при качественной фальсификации, подразделяют на 
пищевые и непищевые.  

Количественная фальсификация – это обман потребителя за счет 
значительных отклонений параметров товара (массы, объема, длины и т.п.) от 
предельно допустимых норм отклонений. В практической деятельности этот 
вид фальсификации называют недовесом или обмером. Способы и средства 
этой фальсификации основаны на неточных измерениях с грубыми 
погрешностями всегда в сторону уменьшения количественных характеристик 
измеряемого объекта.  

Стоимостная фальсификация – обман потребителя путем реализации 
низкокачественных товаров по ценам высококачественных или товаров с 
меньшими количественными характеристиками по цене товаров с большими 
количественными показателями. Этот вид фальсификации является самым 
распространенным, так как совмещает в себе другие ее виды. Более того, 
именно стоимостная фальсификация и является главной целью корыстного 
обмана потребителей, т.к. позволяет получить незаконный доход путем 
повышения стоимости товара.  

Информационная фальсификация – обман потребителя с помощью 
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неточной или искаженной (ложной) информации о составе или свойствах 
товара. Данный вид фальсификации осуществляется путем искажения 
информации в товарно-сопроводительных документах, сертификате, 
маркировке и рекламе. Рассмотренные ранее виды фальсификации часто 
дополняются информационной фальсификацией о составе и свойствах товара. 
В противном случае фальсификация легко выявляется.  

Комплексная фальсификация продовольственных товаров включает в себя 
два или более отдельных видов подделок товара. 

Для обнаружения фальсификации продовольственных товаров используют 
комплекс методов, применение которых в конечном итоге должно обеспечивать 
надежность и достоверность результатов. Выбор методов осуществляют исходя 
из места и сроков проведения обнаружения фальсификации,  особенностей 
объекта, материально-технических возможностей и других факторов. 

Но существую и простые методы обнаружения фальсификации, не 
требующие использования сложного аналитического оборудования. В 
большинстве случаев они основаны на качественных химических реакциях, 
позволяющих подтвердить подлинность продукта или обнаружить в его составе 
чужеродные соединения. Главным преимуществом экспресс-методов  является 
возможность проведения экспресс-анализа, не требующего пробоподготовки и 
обработки результатов.  

Рассмотрим подробнее фальсификацию шоколада. Шоколад – продукт 
переработки какао-бобов и полуфабрикатов какао тертого, масла какао. В 
последнее время появляются следующие виды фальсификации: 
1. Ассортиментная фальсификация шоколада проводится путем подмены 
одного вида шоколада другим. Довольно часто вместо десертного шоколада 
продают обыкновенный. Подмену одного вида изделия другим можно 
установить по идентификационным показателям того или иного вида изделия. 
2. Качественная фальсификация шоколада, наиболее широко применяемая как 
при его производстве, так и при реализации, включает: нарушение рецептуры; 
введение чужеродных добавок; введение антиокислителей, консервантов, 
ароматизаторов; повышенное содержание воды. Нарушение рецептурного 
соотношения основных компонентов происходит путем введения в больших 
количествах менее ценных компонентов и снижения содержания более дорогих 
компонентов. В шоколадной массе снижают долю какао-масла и тертого какао 
за счет введения повышенного количества сухого и сгущенного молока, сливок, 
изюма и т.п. 
А) Для увеличения массы шоколада в него могут вводить больше сахара, воды. 
Поскольку в жировой среде шоколадной массы вода нерастворима, то 
дополнительно вводятся различные эмульгаторы – лецитин, сухое молоко, 
фосфатиды, что позволяет увеличить содержание воды с 1% до 6-9%. 
Б) В натуральный шоколад вводят вместо какао-масла гидрожир (растительный 
жир) или идентичное какао-маслу вещества. При такой фальсификации 
шоколад будет иметь параметры, характерные для искусственного шоколада. 
Масло какао отличается от других жиров физическими и химическими 
особенностями, что позволяет отличить его от заменителей.  Жир какао 
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отличается твердостью и ломкостью при комнатной температуре, во рту он 
плавится, не вызывая салистого ощущения. Отсутствие указанных признаков у 
шоколада свидетельствует о подмене какао-масла, а, следовательно - 
качественной фальсификации. 
В) Следующий вид подделки шоколада – добавление какао-порошка. Продукт 
из какао-порошка – не шоколад, а нечто низкокачественное, т.к. какао-порошок 
приготовлен из жмыха. Обычно какао-порошок добавляют в гидрожир для 
придания ему коричневого цвета. 
Г) Еще один способ фальсификации – добавление соевых и различных 
белковых продуктов. Их присутствие распознается визуально по более светлой 
и матовой поверхности, по прилипанию к зубам и глухому звуку при ломке. 
Д) Для удлинения сроков хранения вводят различные консерванты, 
антиокислители. Если в составе шоколада не указано наличие консервантов или 
антиокислителей, а срок его реализации превышает 4 месяца, налицо факт 
фальсификации. 
3. Количественная фальсификация шоколада (недовес)– значительные 
отклонения массы шоколада, превышающие предельно допустимые нормы 
отклонений, указанные в действующем стандарте. Выявить такую 
фальсификацию можно взвешиванием данного изделия проверенными 
измерительными мерами веса. 
4. Информационная фальсификация шоколада осуществляется путем 
искажения информации в товарно-сопроводительных документах, маркировке 
и рекламе. К информационной фальсификации относится подделка 
сертификата качества, таможенных документов, штрихового кода. Одним из 
самых простых способов обнаружения указанной фальсификации шоколада 
является изучение в маркировке компонентного состава и нахождение в нем 
гидрожира или растительного жира, эквивалентов какао-масла и какао-
порошка, если они добросовестно указаны производителем. 

Для выявления и предотвращения поступления в реализацию  
фальсифицированной продукции   проводить работу в следующих 
направлениях: 

1. Вернуть в торговые  организации товароведов-экспертов как 
специалистов по идентификации и оценке качества товаров.  

2. Организовать с помощью  средств массовой информации, а также 
издания соответствующей учебной и научно-популярной литературы 
ликвидацию потребительской неграмотности населения по вопросам 
фальсификации продукции. 

3. Активизировать выступления товароведов, маркетологов, юристов в 
СМИ с целью проведения разъяснительной работы среди населения, а также 
работников торговли. 
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МОДЕЛИ КЛЕТОЧНЫХ АВТОМАТОВ В СОЦИАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 
В настоящее время математическое моделирование широко применяется в 

естественных науках, однако его применение для решения проблем в 
социальных науках, остается ограниченным. Достигнутые успехи в 
моделировании социальных процессов, которые основаны на традиционных 
методах, таких  как дифференциальные уравнения, теория игр и 
математическая статистика. 

Наряду с этим, по-видимому, следует признать перспективными в этой 
области и методы дискретной математики, к которым можно отнести и теорию 
клеточных автоматов. , впервые предложенную более тридцати лет тому назад 
Дж. фон Нейманом [1]. 

В нашей работе мы рассмотрим некоторые наиболее   удачные применения 
этой идеи в социологических исследованиях. 

 Клеточный автомат представляет собой дискретную динамическую 
систему, совокупность одинаковых клеток (ячеек), образом соединенных между 
собой. Все клетки образуют сеть (решетку). Состояние каждой клетки 
определяются состоянием клеток, входящих в ее локальную окрестность и 
называемых ближайшими соседями. 

Клеточные автоматы обычно удовлетворяют таким правилам: 
 изменение значений всех клеток происходит одновременно (единица 

измерения - такт); 
 сеть клеточных автоматов является однородной, т.е. правила изменения 

состояний для всех клеток одинаковы; 
 на клетку могут повлиять лишь клетки из ее локальной окрестности; 
 множество состояний клетки конечно. 
Клеточные автоматы используются для моделирования 

гидродинамических и газодинамических течений [2]. Клеточные автоматы 
применимы не только в математике и физике, а также в биологии [5], 
экономике, социологии, информатике и т.д. С помощью клеточных автоматов 
успешно решались задачи моделирования течений со свободной границей, 
распространения тепловых потоков [6] , роста и динамики доменов [8], 
описания движения толпы [7]. Их можно использовать при составлении 
генетических алгоритмов.  

1. Игра «Жизнь» 
Рассмотрим подробнее, по-видимому, наиболее известный из клеточных 

автоматов, игру «Жизнь» [8]. Возникающие в процессе игры ситуации очень 
похожи на реальные процессы, происходящие при зарождении, развитии и 
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гибели колонии живых организмов.  
В модели рассматривается бесконечная плоская решётка квадратных 

ячеек-клеток. Время в этой игре дискретно (t=0, 1,2, ...). Клетка может быть 
живой или мёртвой. Изменение её состояния в следующий момент времени t+1 
определяется состоянием её соседей в момент времени t (соседей у клетки 
восемь). Основная идея состоит в том, чтобы, начав с некоего расположения 
клеток, проследить за эволюцией исходной позиции под действием 
«генетических законов» Конвея, которые управляют рождением, гибелью и 
выживанием клеток.  

Выживание. Каждая клетка, имеющая две или три соседние живые 
клетки, выживает и переходит в следующее поколение. 

Гибель. Каждая клетка, у которой больше трёх соседей, погибает из-за 
перенаселённости. Каждая клетка, вокруг которой свободны все соседние 
клетки или же занята всего одна клетка, погибает от одиночества. 

Рождение. Если число занятых клеток, с которыми граничит какая-нибудь 
пустая клетка, в точности равно трём, то на этой клетке происходит рождение 
нового организма. 

Рассмотрим типичные структуры, появляющиеся в игре «Жизнь». 
Простейшими являются стационарные, то есть не зависящие от времени 
структуры (сам Конвей называет их «любителями спокойной жизни»). Их 
примеры показаны на рисунке 1 

 
Рис.1. Примеры стационарных структур, реализующихся в игре «Жизнь» 
Можно считать, что стационарные структуры повторяют себя на каждом 

шаге по времени. Но есть и другие конфигурации, повторяющие себя через N 
шагов, так называемые N-циклы (периодические структуры). 

Исследования структур показывают, что в этой дискретной системе 
существует большое количество различных типов упорядоченности,  и  эта  
система оказывается подобной универсальной биологической колонии. 
2. Биологическая модель «Аква-Тор» 

Вариант подобной игр нашел свое применение в биологии как игра «Аква-
Тор» [5], которая моделирует поведение системы, состоящей из двух 
популяций, условно называемых «травоядные» и «хищники». Пищей для 
«хищников» являются особи «травоядных», пищи же для «травоядных» 
бесконечно много. Полем для игры является тор (рис. 7) - квадрат, замкнутый 
сам на себе, т.е. если особь достигает крайней клетки квадрата, она переносится 
на противоположную сторону квадрата автоматически (примером тора может 
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служить любая планета, например, Земля). 
Поведение системы характеризуется следующими параметрами: 

 особь может переместиться на любую клетку, имеющую с данной общую 
сторону. Направление выбирается случайно из возможных свободных. 

 особь может оставить потомство в той клетке, из которой она 
переместилась. Потомство появляется периодически, период является 
параметром. 

 если особь является «хищной», то она может поглотить свою жертву, при 
этом перемещаясь на место жертвы. 

 особь живет ограниченное количество времени, называемое временем 
жизни особи - так же параметр. 

 если «хищная» особь не находит себе пищи в течение определенного 
времени (называемого временем голодной смерти), то она погибает. Время 
голодной смерти является параметром. 
Построенная модель исследует поведение простейшей качественной модели 
экосистемы Мирового океана, состоящей из хищников и жертв.  
Модель описывает несколько важных явлений реальной жизни, например, 
процесс развития популяции на закрытом ареале (график зависимости 
численности  логистическая кривая,  имеющая свойство «насыщения»  при  
неограниченном количестве пищи, популяция не будет расти безгранично, а 
выйдет на некоторый постоянный уровень). 
В случае двух популяций модель описывает поведение биологического 
маятника (рис. 3).  На этом рисунке обе популяции находятся в равновесии, то 
есть сосуществуют, взаимодействуя между собой.   

  
Рис. 3 Статистика поведения двух популяций 
Отчетливо виден пик развития популяции рыб (верхний график), далее после 
добавления популяции акул (нижний) обе популяции выходят на 
периодические изменения. 
3. Социологическая модель Шеллинга. 
Некоторые примеры клеточных автоматов, применяемых в исследовании 
процессов в  социологии приведены в  [3]. В частности, в работе описывается 
модель процесса расовой сегрегации при выборе места жительства [4]. Эта 
модель известна как модель Шеллинга.  

В ней предполагается, что каждая расовая группа предпочитает иметь 
определенный процент соседей с тем же цветом кожи. Если это условие не 
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выполняется, то семья перебирается в ближайший дом, где процентный состав 
соседей является приемлемым Если добавить возможность «чувствовать» 
соседей через две клетки, динамика системы значительно ускоряется и 
приводит к быстрому разделению региона на области «удовлетворенных» 
соседей.  

Рисунок 4 демонстрирует результаты нашего моделирования в онлайн-
модели (а) - исходное состояние,  б) - промежуточное и в) – итоговое 
установившееся состояния). 

 
Рис. 4. Результаты  моделирования в онлайн-модели 

Автор модели в [7] отмечает чувствительность модели к параметрам, 
характеризующим устойчивость итоговой конфигурации. Так при слишком 
большой «разборчивости» соседей  «мир» не приходит к стабильной ситуации, 
а больше напоминает «большую маслобойку».  
4. Модель распространения инноваций 

Клеточные автоматы с успехом применяются и при моделировании 
процессов распространения новостей, инноваций [5]. Подобная модель 
функционирует по следующим правилам: каждый индивид соответствует одной 
клетке, которая может находиться в двух состояниях: 1  новинка принята; 0  
новинка не принята.. По мнению авторов этой модели, клеточное 
моделирование позволяет строить значительно более реалистические модели 
рынка инноваций, чем традиционные подходы к исследованию 
распространения инноваций.  
Подобные этой модели в большом количестве приложений рассмотрены в 
монографии Минаева  В.А. и др. [7]. Особенного внимания заслуживает 
моделирование массового поведения людей на примере стихийного поведения 
толпы.  
Возникновение и развитие стихийных форм массового поведения обес-
печивается особыми психологическими механизмами. В толпе проявляются 
примитивные, но сильные импульсы и эмоции, не сдерживаемые никакими 
этическими или организационными нормами. 

До сих пор изучение явлений массовой психологии проводилось на ос-
нове натурных наблюдений, а анализ механизмов массового поведения  на 
основе качественно-гуманитарного подхода. Поэтому актуально применение 
количественных методов для моделирования информационных процессов, 
определяющих массовое поведение. 
5. Клеточная модель эволюции электоральных предпочтений. 
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В статье Т. Брауна [6] рассматривается модель электорального процесса. 
Он считает, что избирательные предпочтения индивида определяются 
установками его ближайшего окружения.  

Авторами работы  [7] рассматривалось обобщение модели Брауна на 
случай, когда учитываются взгляды индивида и восьми его ближайших 
соседей. При этом электорат делится не на 2, как у Брауна, а на 4 части: 
нейтральный (40% - белые клетки) и симпатизирующий трем партиям (30% - 
черные клетки, 20% - серые клетки и 10% - светло серые клетки), т.е. клетки 
могут принимать 4 значения. Именно поведение нейтральной части электората 
отличает эту модель от других и позволяет приблизиться к реалиям 
избирательной кампании в условиях многопартийности. 

На начальном этапе клетки случайным образом распределяются по 
решетке (рис. 5.а). На каждом следующем такте модели клетки 
перекрашиваются в цвет, соответствующий цвету большей части клеток из 
окрестности (включая ее самое).  

Моделирование, свидетельствует, что процесс достаточно  быстро 
стабилизируется (40 тактов), принимая устойчивые состояния (рис. 5.а,б,в). 

а)   б) в) 
Рис 5. Варианты конечного стабильного состояния КА  

Островки электората, относящегося к малым партиям, чаще всего гибнут, 
оставаясь существовать лишь в двух случаях: либо когда их конфигурация 
стабильна, либо когда они находятся в непосредственной близости к электорату 
других партий. 

Рассмотренная модель позволила выявить некоторые общие свойства, 
которые вполне могут применяться к прогнозной практике реальных 
избирательных кампаний, а именно: 

 высокая сходимость - полная стабилизация происходит за 10-40 тактов; 
 при стабилизации процент электората лидирующей партии возрастает с 30% до 

55-65%; 
 доля сторонников  партии с минимальным электоратом незначительно 

снижается до 5-8%; 
 доля второй по числу электората партии остается стабильной; 
  основной прирост сторонников лидирующей партий происходит за счет 

нейтральной части электората. 
Заключение.  
В целом у моделей клеточных автоматов достаточно много положительных 
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качеств, которые, несомненно, влияют на активность их использования в 
различных областях науки. Однако есть и определенные негативные моменты, 
сдерживающие развитие этого направления математического моделирования, 
среди которых следует отметить слабую общую теоретическую базу клеточных 
автоматов, недостаточную разработку вопросов сходимости и устойчивости 
полученных численных решений. 
Весьма перспективным направлением исследований является моделирование 
клеточным автоматом макроэкономических процессов на основе 
моделирования поведения фирм. Этот инструментарий может оказаться весьма 
полезным для преодоления существующей пропасти между эмпирическими 
данными и попытками теоретического обоснования протекания 
макроэкономических процессов и их прогнозирования на основе положений и 
предпосылок. Модели клеточных автоматов позволяют изменить состояние 
миллионов клеток за предельно короткое время, что можно также использовать 
при моделировании процессов конкуренции и кооперации, учитывая 
социально-психологические факторы. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ЯЗЫКА JAVA В ПРОГРАММИРОВАНИИ 
 

Javа - объектно-ориентированный язык программирования, разработанный 
компанией Sun Microsystems (в последующем приобретённой компанией 
Oracle). Приложения Java обычно транслируются в специальный байт-код, 
поэтому они могут работать на любой виртуальной Java-машине вне 
зависимости от компьютерной архитектуры. Дата официального выпуска - 23 
мая 1995 года. 

Программы на Java транслируются в байт-код, выполняемый виртуальной 
java-машиной (JVM) - программой, обрабатывающей байтовый код и 
передающей инструкции оборудованию как интерпретатор, но с тем отличием, 
что байтовый код, в отличие от текста, обрабатывается значительно быстрее.  

Достоинство подобного способа выполнения программ - в полной 
независимости байт-кода от ОС и оборудования, что позволяет выполнять Java-
приложения на любом устройстве, которое поддерживает виртуальную 
машину. Java может рассматриваться и как связующее программное 
обеспечение, и как самостоятельная платформа, отсюда принцип "написанное 
однажды, запускается везде" (write once, run anywhere). Использование одного 
байткода для многих платформ позволяет описать Java Как "скомпилированное 
однажды, запускается везде" (compile once, run anywhere). 

Другой важной особенностью технологии Java является гибкая система 
безопасности благодаря тому, что исполнение программы полностью 
контролируется виртуальной машиной. Любые операции, которые превышают 
установленные полномочия программы (например, попытка 
несанкционированного доступа к данным или соединения с другим 
компьютером) вызывают немедленное прерывание. Это позволяет 
пользователям загружать программы, написанные на Java, на их компьютеры 
(или другие устройства, например, мобильные телефоны) из неизвестных 
источников, при этом не опасаясь заражения вирусами, пропажи ценной 
информации, и т. п. 

Отмечая достоинства Java-технологии стоит обратить внимание на ряд 
особенностей, отличающих их от других технологий разработки программного 
обеспечения. 

1. Надежность 
В языке Java отсутствуют механизмы, потенциально приводящие к 

ошибкам: арифметика указателей, неявное преобразование типов с потерей 
точности и т.п. 

Присутствует строгий контроль типов, обязательный контроль 
исключительных ситуаций. 

Многие логические ошибки обнаруживаются на этапе компиляции. 
Наличие дополнительных проверок снижает эффективность выполнения 
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Java-программ. 
2. Сборщик мусора 
Освобождение памяти при работе программы осуществляется 

автоматически с помощью «сборщика мусора», поэтому программировать с 
использованием динамически распределяемой памяти проще и надежнее. 

При интенсивной работе с динамически распределяемой памятью 
возможны ошибки из-за того, что «сборщик мусора» не успел освободить 
неиспользуемые области памяти. 

3. Стандартные библиотеки 
Многие задачи, встречающиеся при разработке программного 

обеспечения, уже решены в рамках стандартных библиотек. Использование 
объектно-ориентированного подхода позволяет легко использовать готовые 
объекты в своих программах. 

Для запуска приложения необходима установка JRE, содержащего полный 
набор библиотек, даже если все они не используются в приложении. 
Отсутствие библиотеки необходимой версии может воспрепятствовать запуску 
приложения. 

4. Самодокументируемый код 
Имеется механизм автоматического генерирования документации на 

основе комментариев, размещенных в тексте программ. 
5. Многообразие типов приложений 
На языке Java возможно реализовать абсолютно разные по способу 

функционированию и сфере использования программы. 
Часто к недостаткам концепции виртуальной машины относят то, что 

исполнение байт-кода виртуальной машиной может снижать 
производительность программ и алгоритмов, реализованных на языке Java. 
Данное утверждение было справедливо для первых версий виртуальной 
машины Java, однако в последнее время оно практически потеряло 
актуальность. Этому способствовал ряд усовершенствований: применение 
технологии native-кода в стандартных библиотеках, а также аппаратные 
средства, обеспечивающие ускоренную обработку байт-кода (например, 
технология ARM). 

Идеи, заложенные в концепцию и различные реализации JVM, вдохновили 
множество энтузиастов на расширение перечня языков, которые могли бы быть 
использованы для создания программ, исполняемых в среде JVM. Эта идея 
перекликается с концепцией CLI, заложенной в основу платформы .NET 
компании Java заключается в том, что на этом языке можно создавать 
приложения, способные работать на различных платформах. К сети Internet 
подключены компьютеры самых разных типов - Pentium PC, Macintosh, рабочие 
станции Sun и так далее. Даже в рамках компьютеров, созданных на базе 
процессоров Intel, существует несколько платформ, например, Microsoft. 

Программы, составленные на языке программирования Java, можно 
разделить по своему назначению на две большие группы. К первой группе 
относятся приложения Java, предназначенные для автономной работы под 
управлением специальной интерпретирующей машины Java. Реализации этой 
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машины созданы для всех основных компьютерных платформ. Вторая группа - 
это так называемые аплеты applets. 

Причины такой позиции Java: 
 Строгая, статическая типизация что значительно уменьшает число 

ошибок и улучшает сопровождаемость кода, особенно если ещё использовать 
статический анализатор. При этом в JAVА есть ограниченные возможности 
динамического программирования через магию рефлексии и аннотаций. Но тем 
не менее есть её диалект Groovy который динамический и почти полностью 
совместим с ней на уровне синтаксиса. 

 Java на рынке с 1995 года, благодаря чему  существуют сотни решений и 
технологий. 

 Что немаловажно является по сути упрощённым C++ который учили все 
в институтах и поэтому переход на неё проходит менее болезненно. 

 Язык прост, предсказуем, и минималистичен. Новые возможности 
вводятся очень осторожно, иногда даже через чур долго. 

 Синтаксис Java является чем то вроде linva franca поэтому авторы книг 
часто выбирают её для примеров кода. 

 Мощные IDE, в частности Idea вообще вершина эволюции средств 
разработки и стоит в разы дешевле чем Visual Studio Ultimate для C# (700$ 
против 13300$). 

 Существуют около 350 гигабайт библиотек доступных в репозитории 
Maven. Для всего всего всего. И они в большинстве своём открытые, да. 

 В следствии очень дешёвая разработка. 
 Очень много программистов. Java самый популярный язык. Есть 

официальная сертификация программистов OSCJP. 
 Открытая стандартизация JSR, спецификации Java EE. 
 Компилируется в байт код, а не требует полной интерпретации как 

например Ruby и Python, что ускоряет работу. А благодаря оптимизирующему 
JIT компилятору может приближаться по скорости к нативному коду. 

 И последняя но далеко не последняя по важности: Полная обратная 
совместимость по API и ABI ещё с самых первых версий. Седьмая Java это 
всего лишь минорная версия, т.е. 1.7. Ни один другой язык не может 
похвастаться такой обратной совместимостью, даже C#. 

Итак, подводя итоги, мы можем выделить три ключевых элемента, 
которые позволяют языку Java не терять своей актуальности: 

Java предоставляет для широкого использования свои апплеты - 
небольшие, надежные, динамичные, не зависящие от платформы активные 
сетевые приложения, встраиваемые в страницы Web. Апплеты Java могут 
настраиваться и распространяться потребителям с такой же легкостью, как 
любые документы HTML.  

Java высвобождает мощь объектно-ориентированной разработки 
приложений, сочетая простой и знакомый синтаксис с надежной и удобной в 
работе средой разработки. Это позволяет широкому кругу программистов 
быстро создавать новые программы и новые апплеты.  

Java предоставляет программисту богатый набор классов объектов для 
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ясного абстрагирования многих системных функций, используемых при работе 
с окнами, сетью и для ввода-вывода. Ключевая черта этих классов заключается 
в том, что они обеспечивают создание независимых от используемой 
платформы абстракций для широкого спектра системных интерфейсов.  

Возможности языка Java пока еще увеличиваются и не достигли того 
уровня и максимума, которые нужны веб-разработчику. Тем не менее, он не 
теряет своей популярности, так как способен предоставить гибкость 
программисту, дает возможность создавать полнофункциональные 
приложения, открывающиеся на веб-странице. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПУБЛИЧНОЙ КАДАСТРОВОЙ КАРТЫ ПРИ 
ПЛАНИРОВАНИИ КОНТРОЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

ПОСЕЛЕНИИ 
 

В системе государственного управления в сфере землепользования 
государственный надзор за применением и охраной земель - главное звено. С 
одной стороны, земельный надзор- эффективное средство обнаружения 
нарушений регулирующих указаний государства, обнаружение уязвимых точек 
в работе государственных органов, наиболее часто сталкивающихся с 
правонарушениями. 

Эффективности мер государственного регулирования при планировании 
контроля использования территории поселении– значимая задача, стоящая 
перед органами государственной власти. Для ее выполнения зачастую 
требуется применение принципиально новых форм и методов работы, а также 
модернизации уже существующих. Похожим нововведением для Управления 
Росреестра по Ставропольскому краю (далее Управления) стало употребление 
электронного сервиса Росреестра «Публичная кадастровая карта» в сфере 
реализации государственного земельного надзора. 

В мае 2015г. на территории Ставропольского края проведено 562 проверки 
соблюдения земельного законодательства. По результатам проведенных 
проверок специалистами Управления, осуществляющими государственный 
земельный надзор, выявлено 146 фактов нарушений законодательства. В общей 
сложности за нарушения законодательства к административной 
ответственности привлечено 119 лиц. По результатам рассмотрения дел об 
административных правонарушениях, в мае 2015г. наложено 
административных штрафов на сумму 1120,3 тыс. рублей взыскано более 580 
тыс. рублей. По результатам проведенных проверок и рассмотрения дел об 
административных правонарушениях государственными инспекторами по 
использованию и охране земель выдано 124 предписания об устранении 
нарушений земельного законодательства 

На рост выявления   существенное влияние оказало задействование   
электронного сервиса Росреетстра «Публичная кадастровая карта» (публичная 
кадастровая карта, ПКК). В ходе подготовки плана контрольных мероприятий 
государственными инспекторами Управления был проведен предварительный 
мониторинг использование земель на территории краяприподдержки указанной 
карты. 

Публичная кадастровая карта –всероссийский общедоступный справочно- 
информационный ресурс по объектам недвижимости. Его данные позволяют 
получить информацию: 
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 Сведения государственного кадастра недвижимости о земельных 
участках и кадастровом делении; 

 Сведения о земельных участках и единицах кадастрового деления по 
кадастровому номеру; 

 Сведения о подразделениях территориального органа Росреестра, 
обслуживающих зону расположения предпочтенного земельного участка. 

 Сведения единой картографической основы в виде карт местности; 
 Наименование и типединицы кадастрового деления; 
 Полный кадастровый номер земельного участка; 
 Адрес земельного участка, внесенный в государственный кадастр 

недвижимости; 
 Статус земельного участка; 
 Категория земель; 
 Вид употребления; 
 Площадь земельного участка, указанная в документах; 
 Кадастровая стоимость. 
 Кроме общих сведений о земельном участке, задействуя ПКК, можно 

получить спутниковый снимок с изображением местности, наглядно сравнить 
вид разрешенного и фактического использования - земельного участка. 

Как показала практика, наиболее частым нарушением земельного 
законодательства является самовольное занятие участка и эксплуатации его без 
оформления в поставленном порядке документов на землю. Признаки 
самовольного занятия земельного участка можно обнаружить путем изучения 
публичной кадастровой карты. 

Например, в   результате расчетов и анализа, полученных данных 
мониторинга на территории Ставропольского края в 2015 году прогнозируются 
следующие параметры оползневой активности. 

Уровень оползневой активности по сравнению с 2014 годом существенно 
не изменится. Вместе с тем, уровни оползневой активности   на пунктах 
наблюдательной сети будут сильно отличаться между собой. В восточной части 
территории распространения оползневых процессов в пределах таких структур 
Ставропольскойвозвышенности какПрикалаусские высоты, Янкульская 
котловина, Бешпагирскиевысоты (Петровский, Грачёвский, Александровский, 
частично Андроповский районы Ставропольского края) ожидается низкая 
оползневая активность.  

Также, а рамках надзорных мероприятий  за использованием земель 
исходя из их целевого назначения  и разрешенного использования, в 2014 году 
на территории Ставропольского края выявлено 405 нарушений земельного 
законодательства в части целевого использования земель и не использовании в 
соответствии с установленным видом разрешенного использования (за 
исключением земель сельскохозяйственного назначения).Из указанных 
нарушений  земельного законодательства  государственными инспекторами по 
использованию и охране земель выявлено 268 нарушений, нарушений органами 
прокуратуры – 40, органами, осуществляющими муниципальный контроль – 97. 

Площадь выявленных нарушений на территории Ставропольского края 
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составило 768090, 48 кв.м. По фактам выявленных нарушений в 2014 году 
возбужденно 366 дел об административных правонарушениях. 

В ходе проверки соблюдения земельного законодательства, требований по 
охране и использованию земель сельскохозяйственного назначения, 
проведенного Управлением Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Ставропольскому краю, выявлено четыре факта 
нарушений. 

Некоторые крестьянско-фермерские хозяйства Андроповского, 
Ипатовского, Советского и Минираловодского районов использовали 
сельскохозяйственные угодья (общей площадью более трехсот гектаров) без 
размещения, не имея на руках правоустанавливающих документах. Все 
материалы по фактам самовольного захвата и уступки земель направлены в 
управление Росреестра по Ставропольскому краю. 

Презентация и методические рекомендации по употреблению 
электронного сервиса Росреестра «Публичная кадастровая карта» были 
представлены на совещании с министром имущественных и земельных 
отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций 
Ставропольского края и в качестве серьезного опыта рекомендованы для 
применения в работе.  
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БЕЗОПАСНОСТЬ САЙТОВ 

 
Безопасность играет весьма значительную роль для систем, рассчитанных 

на постоянную работу (например, для серверов). Веб-серверы - это основа 
Интернета. Они отвечают за базовые услуги и функционирование миллиардов 
веб-сайтов по всему миру, в результате превращаясь в хранилище 
персональных данных посетителей. Обеспечение защиты серверов от атаки 
извне - это одна из важнейших задач любой полагающейся на них организации. 
В последние годы число атак, нацеленных на веб-сервера, значительно 
возросло. Как показано на карте (рис. 1) географическое местоположение 
сервера роли при этом не играет: вредоносный код не обращает внимания на 
границы.  

 

 
 
 

Безопасность сайта складывается из трех вещей: 
 безопасности программной части (CMS, скриптов) 
 безопасности сервера (хостинга) 
 осведомленности и аккуратности администратора сайта или тех, кто 

работает с сайтом как администратор 
Если все три составляющих организованы надлежащим образом, то сайт 

будет неприступным для хакеров и вирусов. 
Безопасность программной части 
Программная часть - это система управления сайтом или скрипты, на 

Рис.1 
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которых работает сайт. Надежность программной части это отсутствие 
уязвимостей, позволяющих злоумышленнику получить доступ к базе данных, 
файловой системе или панели администратора сайта. Практически в каждом 
скрипте (или CMS) существуют уязвимости. Чтобы их выявить используется 
моделирование угроз. 

Моделирование угроз 
Моделирование угроз помогает понять и идентифицировать наиболее 

вероятные угрозы и уязвимости, специфичные для конкретного сайта или 
конкретного сценария использования сайта. Моделирование угроз состоит из 
пяти шагов: 

Шаги Деятельность Описание 
Шаг 1 Определение требований 

по обеспечению 
безопасности сайта 

Четко определенные требования помогают не 
только выполнить этот шаг, но и определить 
объем усилий для выполнения следующих шагов 

Шаг 2 Создание общего 
представления о 
приложении 

Каталогизация основных характеристик сайта и 
основных типов пользователей («актеров») 
поможет идентифицировать значимые угрозы 

Шаг 3 Декомпозиция сайта Понимание механики работы анализируемого 
сайта поможет в обнаружении наиболее значимых 
угроз с соответствующим уровнем детализации 

Шаг 4 Идентификация угроз Используя информацию, собранную на шагах 2 и 
3, можно идентифицировать угрозы, значимые 
для сайта, возможных сценариев его 
использования и контекста, в котором оно будет 
выполняться 

Шаг 5 Идентификация 
уязвимостей 

Анализ звеньев сайта для определения 
уязвимостей в контексте идентифицированных 
угроз поможет сфокусироваться на тех областях, в 
которых наиболее вероятно допустить ошибки 
при реализации 

 
Проверка кода на соответствие требованиям безопасности 
Весь код сайта должен быть подвергнут проверке с целью обнаружения 

возможных уязвимостей. Данная деятельность должна выполняться на фазах 
разработки и тестирования программного продукта. 

Корректно проведенный анализ кода, как никакая другая деятельность, 
сможет сделать код сайта максимально безопасным. 

Для более предметного анализа кода следует использовать созданные 
ранее модели угроз. Анализ кода на предмет установления подверженности 
определенным угрозам поможет обнаружить гораздо больше ошибок, чем 
любой общий анализ. 

Анализ кода состоит из четырех шагов, показанных на рис. 2, а их суть 
описана ниже: 

1. Определение целей анализа кода на предмет безопасности. На этом 
шаге определяются цели и ограничения для анализа кода. 

2. Выполнение первичного анализа. Используйте первичный 
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статический анализ для обнаружения начального набора ошибок и выявления 
того, где вероятнее всего будут обнаружены ошибки на следующих итерациях. 

3. Поиск проблем, связанных с безопасностью. На этом шаге 
выполняется более тщательная проверка кода для обнаружения уязвимостей в 
системе безопасности, которые чаще всего встречаются в сайтах. 
Рекомендуется использовать результаты, полученные на шаге 2. 

4. Поиск проблем, связанных с безопасностью, уникальных для 
архитектуры данного сайта. Окончательный анализ должен быть посвящен 
поиску ошибок, характерных для архитектуры данного сайта. Этот шаг 
наиболее важен в тех случаях, когда используются собственные механизмы 
обеспечения безопасности или механизмы снижения рисков, связанных с 
безопасностью   

Шаги, выполняемые при анализе кода 

 
 
 
Безопасность сервера (хостинга) 
Вторым важным моментом, влияющим на безопасность сайта, является 

хостинг, на котором размещается сайт. Хостинг может быть shared («общий») 
или dedicated («выделенный»). Для общего (shared)-хостинга ответственность за 
безопасную настройку сервера лежит на администраторе хостинг-компании. 
Для выделенного (dedicated)-сервера (VDS/VPS/DDS) эта ответственность 
лежит на владельце сервера. 

Осведомленности и аккуратности администратора сайта 
Правила, который должен постоянно держать в голове администратор 

(владелец) сайта: 
 Компьютер, с которого выполняется работа с сайтом, должен быть 

защищен коммерческим антивирусным программным обеспечением и 
регулярно им проверяться. Если с сайтом работает несколько человек, данное 
требование применяется к каждому. 

Рис.2 
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 Пароли от ftp/ssh/панели администратора нужно менять регулярно, хотя 
бы раз в месяц 

 Не хранить пароли в программах (ftp-клиентах, браузере, электронной 
почте) 

 Ставить сложные пароли вида «Xhsdf3@4%4» 
 Работать по безопасному протоколу SFTP или SCP 
Итог 
Чтобы сайт был защищен от вирусов и хакеров, нужно достаточно много 

внимания уделять проблеме безопасности: поддерживать программное 
обеспечение в актуальном состоянии, правильно настраивать хостинг и следить 
за доступами к сайту. Если хотя бы один из трех элементов будет слабым 
звеном, сайт останется уязвимым. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ФЕСТИВАЛЬНОЙ ИГРЫ ДЛЯ 

ОПТИМИЗАЦИИ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ АКТИВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 
 

В последние годы педагоги-практики и родители всё чаще говорят об 
ухудшении состояния здоровья школьников. Учёные приводят неутешительные 
данные медицинской статистики, констатируют тенденции к нарастанию 
гиподинамии и снижению физического развития. Наряду с другими, к 
факторам, обусловивших эти негативные явления, специалисты относят 
непонимание смысла, роли и ценности физической культуры, неспособность 
людей самостоятельно заниматься физическими упражнениями [1], [2], [3], [5], 
что отражается на самом состоянии здоровья и способности заботиться о нём.  

Действенным подходом к решению данной проблемы признаётся 
выработка положительного отношения к физкультурной деятельности, 
основанного на ценностях и мотивах, придающих процессу физического 
воспитания деятельную направленность и субъективно значимую ценность [4], 
[6].  А именного этого в настоящее время и не происходит. Одной из причин 
является использование традиционной организации процесса физического 
воспитания [1], [2], [3], [5], однообразных и неинтересных внеурочных форм, 
их эпизодичность и бессистемность.  

Таким образом, необходимость совершенствовать внеурочную работу по 
физическому воспитанию – это реальное, но не осуществляемое в практике 
общеобразовательной школы требование. Мы попытались реализовать данное 
требование и разработали проект, цель которого состояла в апробации в 
образовательном пространстве школы альтернативной модели организации 
физкультурной деятельности детей младшего школьного возраста, 
способствующей становлению у них мотивов и потребности к занятиям 
физической культурой. 

За основные мотивы физкультурной деятельности были приняты: 
удовлетворение потребностей в двигательной и познавательной деятельности, 
эмоциональных переживаниях и самовыражении. Из ценностей физической 
культуры к наиболее значимым нами были отнесены: признание сверстниками, 
родителями и учителями, а также самовыражение.  

При поиске общей конструкции мы остановились на социально 
ориентирующей фестивальной (полидеятельностной) игре, предложенной С.В. 
Якимович [7], [8], поскольку она позволяет создавать условия для проб детей в 
имитируемой социальной деятельности и формировать физкультурную 
активность при поддержке сверстников, учителей и родителей. 

Основой конструкции игры послужило  следующее: 
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 объединение разнообразных видов физкультурной деятельности 
(табл. 1) единым сюжетом, их равнозначность в общей конструкции игры (табл. 
2); 

 создание ситуации вариативности выбора видов физкультурной 
деятельности и своей роли в игре; 

 имитация реальных социальных проблем, с которыми дети 
сталкиваются в жизни или могут встретить в будущем (достижение успеха или 
поражение, отношение победителя и побежденного и др.);  

 разработка правил, которые создают соревновательный эффект, 
наличие системы стимулирования участников: игровые звания, баллы (табл. 2, 
3).  

 
Таблица 1.  

План  проведения игры 
Название мероприятия сроки 

проведения 
1. Вводная гимнастика до занятий  3 раза в неделю 
2. Физкультминутки во время уроков  ежедневно 
3. Отборочные соревнования по общей физической 
подготовке (ОФП) 

Февраль  (02 - 21)  

4. Первенство по многоборью ОФП «Готовлюсь к защите 
Отечества» 

Февраль  (ко дню 
Защитника 
Отечества) 

5. Соревнования по подвижным играм и эстафетам 
«Весёлые старты»  

Март (10 - 13) 

6. Физкультурный праздник-соревнование «Без друзей 
меня чуть-чуть, а с друзьями много»  

Март (16 - 18) 

7. Викторина «Как устроены Вы, господин Тело?»  Февраль  (16 - 19) 
8. Конкурс рисунков по теме: «Спорт, физкультура, 
здоровый досуг»  

Февраль  (02) – март 
(15) 

9. Конкурс рисунков, моделей, макетов «Построй стадион 
дома»  

Февраль  (02) – март 
(15) 

10. Игра «Интеллектуальный тир» Март (17 - 19) 
11. Торжественное подведение итогов фестивальной 
игры, присвоение званий участникам, награждение 
победителей.  

Март (20) 
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Таблица 2.  
Критерии оценки физкультурной активности школьников 

Вид деятельности Количество баллов 
Вводная гимнастика до занятий и 
физкультминутки во время уроков. 

1 балл за качественное выполнение упражнений в 
течение 2-х недель, 2 балла  за разработку, 
организацию и проведение упражнений в течение 1 
недели. 

Отборочные соревнования по  ОФП 2 балла за участие. 
Первенство по многоборью ОФП, 
соревнования по подвижным играм и 
эстафетам, физкультурный праздник-
соревнование.  

6 - 4 балла в зависимости от занятого командой места 
- 1 - 2- го 

Викторина «Как устроены Вы, господин 
Тело?»,  игра «Интеллектуальный тир». 

6 - 4 балла в зависимости от занятого командой места 
- 1 - 2- го 

Творческие задания. 3 балла за участие в каждом мероприятии; 8, 7, 6 
баллов в зависимости от занятого места - 1-2-3-го.  

Участие в организации 1 мероприятия. 3-2-1 балла в зависимости от степени участия 
Участие в судействе 1 мероприятия. 3-2-1 балла в зависимости от степени участия 

Участие в роли болельщика в 1 
мероприятии. 

1 балл за активную поддержку участников 
мероприятия, 3 балла, в случае если болельщик 
принёс дополнительные очки, например, за 
разгадывание кроссворда  

 
Таблица 3  

Итоговая таблица оценки игры 
Почетное звание Любитель Мастер Профессионал 
Необходимое количество баллов 20 30 45 
 

Основу содержания нашей фестивальной игры-сказки, которую мы 
назвали «Привет, страна Спортландия», составили физические упражнения, 
подвижные игры и эстафеты, различные соревновании, конкурсы, викторины, 
творческие задания (табл. 1).  

Сюжет игры – участник должен преодолевая препятствия (выполняя 
физкультурные задания) добраться до финиша сказочной страны  
«Спортландии» и получить почётное звание («Любитель», «Мастер», 
«Профессионал»), очки начисляются не только непосредственному участнику 
какого-либо мероприятия, но и болельщику, зрителю, организатору, эксперту 
(табл. 2, 3). 

Интрига заключалась в возможности выбрать собственный способ 
продвижения – идти с командой или самостоятельно отстаивать свои интересы, 
выбрать свою траекторию передвижения - в каких видах физкультурной 
деятельности участвовать, выбрать свою роль - в качестве кого участвовать в 
игре – непосредственного спортсмена или знатока, эксперта, болельщика. 
Можно примерить поочерёдно и все роли. При этом получить то или иное 
почётное звание и наградной значок можно независимо от роли, способа и 
траектории передвижения.  

Для этого нами были разработаны следующие общие правила системы 
розыгрыша, присвоения званий, выявления победителей:  
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- за любой вид деятельности (участие в физкультминутке, вводной 
гимнастике, соревнованиях, конкурсах, олимпиадах и т.п.) школьникам  
присуждаются баллы, отражающие количество шагов в направлении финиша; 

- отдельные мероприятия проводятся и оцениваются по параллелям 
классов на основании разработанных правил, включающих показатели и 
критерии оценки, которые включены в сценарии и положения;  

- всем учащимся, набравшим в общем зачёте необходимое количество 
баллов, присваивается почетное звание «Любитель», «Мастер», 
«Профессионал» и вручается памятный значок, соответствующий данному 
званию;  

- победителем игры считается класс, учащимся которого присвоено 
наибольшее количество почётных званий. 

При подготовке к игре мы составили комплексы упражнений, сценарии 
праздника и викторины, положения по конкурсам и соревнованиям, 
подготовили рабочие материалы и инвентарь для отдельных мероприятий.  

Принципами проведения игры являлись: равнозначность различных видов 
физкультурной деятельности и индивидуальная система стимулирования и 
оценки каждого участника (табл. 2), выраженная в баллах и игровых званиях 
(табл. 3). 

Игра проводилась в течение двух месяцев. Затем были подведены итоги и 
награждены победители и участники.  

И в конце логично провести рефлексию и  понять, достигнуты ли цели и 
решены ли задачи. Для этого кратко перечислим полученные результаты.   

Проведение фестивальной игры позволило целесообразно организовать 
досуг школьников, восполнить дефицит их двигательной активности.  

Регулярное выполнение упражнений гимнастики перед занятиями и 
физкультминуток, участие в отборочных соревнованиях и подготовка к ним 
способствовали приобретению привычки и потребности к регулярным занятиям 
физическими упражнениями.  

Увеличилось количество детей, которые не только хотят, но и реально 
участвуют в физкультурно-массовых мероприятиях во внеурочное время 
(например, дети, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной и 
специальной медицинской группе, участвовали в интеллектуальных 
физкультурных мероприятиях, являлись болельщиками и т.п.). 

В процессе игры дети, в зависимости от выбранной ими роли и траектории 
продвижения к финишу, овладевали новыми знаниями и видами физкультурной 
деятельности, осваивали новый социальный опыт в сфере физической 
культуры, что способствовало осознанию её смысла и значения, её ценности 
для собственного самосовершенствования. 

В процессе подготовки к мероприятиям школьникам необходимо было 
прочитать соответствующую литературу, найти материал на сайтах интернет 
ресурсов, просмотреть спортивные телепередачи и соревнования, что помогло 
им усвоить дополнительные физкультурные знания, способствовало 
становлению мотивов и потребности интересоваться спортивными новостями.  
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Участие в мероприятиях способствовало формированию 
коммуникативных и организационных компетенций, компетенций 
саморазвития, решения проблем, работы в команде, воспитанию культуры 
общения и сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 

Наш проект и его результаты были оформлены и представлены в 2015 на 
региональном этапе межвузовского конкурса социально значимых проектов 
«Моя инициатива в образовании», по итогам которого работа заняла 3 место.  

 
Источники 

1. Виленская Т.Е. Теория и технология здоровьесбережения в процессе физического 
воспитания детей младшего школьного возраста: автореф. дис. ... д-ра пед. наук. - 
Краснодар, 2007. – 49 с.  

2. Запесоцкий А.С. Образование: философия, культурология, политика. - М.: Наука, 
2002. - 456 с. 

3. Исаев А.П., Черепов Е.А., Кабанов С.А., Потапова Т.В. Формирование понятий как 
фактор развития методологии науки о физическом воспитании // Физическая культура: 
воспитание, образование, тренировка. - 2008. - №2. - С.70 – 72.   

4. Лубышева Л.И. Концепция формирования физической культуры человека. - М.: 
ГЦОЛИФК, 1992. - 120 с.,   

5. Сериков С.Г. Здоровье сберегающее образование: паритет здоровья и 
образованности учащихся. - Челябинск: ЧГНОЦ УрО РАО, 2002. - 226 с. 

6. Соловьев Г.М. Формирование физической культуры личности студента в ракурсе 
современных образовательных технологий. - Ставрополь: СГУ, 1999. - 168 с.  

7. Якимович С. В. Перспектива использования социально ориентирующих игр для 
организации внеурочной физкультурной деятельности школьников. // Материалы научно-
практической конференции «Философия жизни волжан» (Весна 2003 года). - Вып. 5. - 
Часть 2. Философско-гуманитарные и педагогические проблемы. - Волжский, 2003. - С.79-
80. 

8. Якимович С.В. Физическое воспитание школьников во внеурочное время на основе 
социально ориентирующих игр: Автореф. дис. .канд. пед. наук. М., -  2003. - 21 с.  

 
 
  



- 147 - 

авторы: Маслова Анастасия Дмитириевна, Фатьянов Михаил Петрович 
Филиал ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» в г.Кисловодске 

 
ИГРОВЫЕ МОДЕЛИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ГОЛОСОВАНИЕМ 
 
Одним из признанных атрибутов демократии, безусловно, является 

выборность руководящих должностей различного уровня, например от 
президента страны до ректора университета. Выборы на демократической 
основе предполагают альтернативность программ кандидатов, что вызывает с 
одной стороны разнообразные дискуссии, а с другой стороны создаёт 
конфликтную ситуацию. 

Победитель определяется на основе принятых правил голосования, в 
которых определяющую роль играет процедура подсчёта голосов. 

Несмотря на кажущуюся простоту процедуры голосования, она может при 
одних и тех же мнениях выборщиков давать различные результаты, которые 
зависят от выбора правил голосования из набора известных правил и процедур 
голосования. 

Налицо игровая ситуация с конфликтом участников и выбором стратегий, 
допускающая математическое моделирование. 

Рассмотрим особенности процедуры демократических выборов 
Принятие решений голосованием  один из основных принципов 

демократии. Суть голосования и выбора победителя заключается в 
преобразовании множества индивидуальных предпочтений всех выборщиков в 
единое коллективное предпочтение их общества. 

Демократизм процедуры голосования: равноправное участие выборщиков 
в принятии решений в соответствии с их предпочтениями. Справедливость: 
перевес воли большинства над мнением меньшинства. 

Основной парадокс выборов состоит в том. что несмотря на соблюдение 
правил голосования, большая часть выборщиков оказывается 
неудовлетворенной итогами выборов, и поэтому считает проведенное 
голосование сфальсифицированным, а его итоги неправильными. 

Использование математического подхода к анализу принятия решений 
голосованием позволяет описать типовые процедуры голосования, выявить 
возникающие парадоксы и установить ограниченность демократических 
принципов голосования. 

Роль математического моделирования здесь заключается в анализе 
возможных результатов голосования и в анализе последствий решений, 
принимаемых в процессе голосования. Например, снятия с голосования 
аутсайдера. 

1. Постановка задачи на конкретном примере 
Пусть представительный орган муниципального образования (городская 

дума) состоит из 17 депутатов. Путём тайного голосования предстоит избирать 
председателя, и на должность председателя выдвинуто четыре кандидата: А, В, 
С, D. Каждый депутат тщательно изучил кандидатов, их программы действий и 
сформировал своё индивидуальное предпочтение. 
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Предпочтения выборщиков формируются следующим образом: 

  

  

  

  
Кто выйдет победителем? Ответ не является однозначным. 
Можно показать, что любой из претендентов может победить в 

зависимости от способа выявления воли большинства, т.е. в зависимости от 
принимаемых правил голосования. 

Модель голосования включает следующие компоненты: 
Множество кандидатов  предполагается, что оно известно всем 

выборщикам.  
Множество выборщиков  все равноправны. 
Множество предпочтений  формируется из предпочтений отдельных 

выборщиков, каждый из которых имеет предпочтения, обладающие 
следующими свойствами: 

- полнота, т.е. по каждой паре кандидатов данный выборщик может 
определить, кто лучше, например, A>B; C>D; В>С. 

- транзитивность (упорядоченность пар) - если A>B и B>D, то A>D. 
Профиль предпочтений  оформляется в виде матрицы предпочтений с 

их частотами в нижней строке. Верхняя строка имеет наивысший уровень 
предпочтений. 

 
Правило голосования  преобразует множество индивидуальных 

предпочтений выборщиков в единое предпочтение, которое призвано выражать 
их коллективную волю в определении победителя. Цель применения правила 
голосования - справедливо выявить и отразить волю большинства выборщиков. 

Существуют разные правила голосования, которые отличаются 
формулировкой справедливости голосования и приводят к различным 
результатам.    

1). Правило относительного большинства  используется чрезвычайно 
широко из-за того, что при такой организации выборов в любом случае 
выявляется, если выборщиков нечётное число, то победитель гарантированно 
выявляется в первом туре (раунде): 
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• каждый выборщик отдаёт голос одному кандидату, наилучшему в его 
индивидуальном предпочтении; 

• победителем признаётся кандидат, имеющий наибольшую коллективную 
ценность, т.е. получивший набольшее количество голосов.  

Решение нашего примера 1. Найдем коллективную ценность кандидатов, 
т.е. число полученных ими голосов. 

N(A)=3+5+0+0=8;     N(B)=0+0+5+0=5; 
N(C)=0+0+0+4=4;     N(D)=0+0+0+0=0  
Вывод:  N(A)> N(B)> N(C)> N(D) → победил: А 
2). Правило абсолютного  большинства – устраняет несправедливость 

первого правила, где может победить претендент, которым будет недовольно 
большинство выборщиков. Правило гласит: 

• каждый выборщик отдаёт свой голос кандидату, наилучшему в его 
индивидуальном предпочтении; 

• определяется лидер, у которого наибольшее число голосов; 
• если лидер набрал больше половины голосов, то он победил. Если не 

набрал, то второй тур с ближайшим кандидатом.  
Как видим, второй тур реализует идею абсолютного большинства, если она 

не реализовалась в первом туре. 
Решение примера 1.   1-й тур: N(А)=8; N(В)=5; N(С)=4; N(D)=0 
Очевидна необходимость второго тура, т.к. никто из претендентов не 

набрал более половины голосов.  2-й тур: A+B 
Составим профиль предпочтений второго тура, считая, что личные 

предпочтения выборщиков не изменились 

   
Однако у многих этот результат вызовет разочарование и чувство 

несправедливости, т.к. 8 кандидатов считает лучшим из лучших вариант A и 
только 5 кандидатов считает лучшим В. 

Существуют также так называемое рейтинговое правило голосования, 
при котором побеждает кандидат D, то есть наихудший по правилу 
относительного большинства, а наилучший в абсолютном большинстве В 
оказывается наихудшим!  

Следует важный вывод относительно рассмотренных правил голосования: 
Справедливость демократического принятия решений голосованием 

оказывается весьма чувствительной к форме ее реализации в правилах 
голосования, т.е. к оттенкам понимания воли большинства. 

Помимо этого выявлены парадоксы голосования: 
1). Отсутствие решения. Существуют такие профили голосования, при 

которых невозможно выявить победителя, хотя имеются явные парные 
претенденты. Например, три претендента и девять выборщиков 
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Причиной такой неопределённости является нарушение транзитивности. 
2). Снятие кандидатуры аутсайдера кардинально изменяет результаты 

голосования. В рассмотренном примере аутсайдером по правилу абсолютного 
большинства был претендент А. Нетрудно убедиться, что, если А снимает свою 
кандидатуру, то вместо ранее выигрывавшего без снятия аутсайдера В победит 
D. 

3). Дополнительная поддержка отнимает победу лидера первого 
тура.  Например, при использовании правила абсолютного большинства 
представленное перераспределение предпочтений приводит к выходу во 2-й тур 
с другим противником и проигрыш. 

Теорема Эрроу 
Кеннет Джозеф Эрроу, являющийся признанным создателем теории 

групповых рациональных решений,  сформулировал для правил выборов 
следующие важные желаемые свойства: 

1. Транзитивность (если, например, избиратель предпочитает 
Путина Ельцину, а Ельцина считает лучшим, чем Жириновский, то он, 
соответственно, считает Путина лучшим, чем Жириновский);. 

2. Парето-эффективность (“Единогласие”):   (более эффективным 
считается решение, которое улучшает благосостояние хотя бы одного 
человека, не ухудшая жизнь других); 

3.  Анонимность: все выборщики должны быть в равном 
положении, то есть переименование участников не должно изменять 
результат. 

4. Независимость от посторонних альтернатив: если при одном 
профиле предпочтений правило ставило одну альтернативу выше другой, то 
это соотношение должно сохраниться и при новом профиле, иначе  
требуется “ неманипулируемость правила ложными сообщениями”. 

Как доказал К. Эрроу, не существует таких правил голосования, которые 
всегда удовлетворяли бы этим четырем условиям. Это значит, что какой бы 
демократический регламент принятия решений ни выбрали, он может быть 
эффективен для решения одних проблем, но рано или поздно обязательно 
возникнут такие ситуации, когда этот регламент «даст осечку». Следовательно, 
демократия как волеизъявление большинства граждан должна (по крайней 
мере, иногда) заменяться кулуарным принятием решений какой-либо элитной 
группой. 

По поводу сформулированной Эрроу «теоремы невозможности» 
(невозможности демократии) немедленно развернулась дискуссия, 
продолжающаяся и в наши дни. Одни разделяют мнение Уинстона Черчилля о 
том, что «демократия  наихудшая форма правления, за исключением всех 
остальных». Другим больше нравится позиция Шарля де Голля, который 
говорил, что «в политике приходится предавать свою страну или своих 
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избирателей; я предпочитаю второе». В любом случае претензии 
«экономического империализма» на рыночную интерпретацию политической 
жизни должны умеряться признанием ее ограниченности. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ 
 

Современное общество характеризуется сильным влиянием на него 
компьютерных технологий, которые успели проникнуть практически во все 
сферы человеческой деятельности. Неотъемлемой частью происходящего 
является компьютеризация образования. На сегодняшний день происходит 
активное становление новой системы образования, которое ориентировано на 
вхождение в мировое информационно - образовательное пространство. 
Современные исследования показали, что существует значительная разница в 
знаниях людей, обучаемых при наличии компьютера, и людей, процесс 
обучения которых проходил без наличия информационной технологии.  По 
моему мнению,  информационные технологии должны стать не дополнением в 
обучении, а неотъемлемой частью всего образовательного процесса, 
значительно повышающей его эффективность. 

Информационные технологии 
Внедрение информационных технологий в сферу образования позволяет  

качественно изменить содержание, методы и формы обучения. Целью этих 
технологий в образовании является: повышение качества обучения, повышение 
активности обучаемых к познавательной деятельности, оптимизация поиска 
необходимой информации, развитие мышления, освоение навыков работы с 
информацией и различными программными продуктами.  

Информационная  технология - процесс, использующий совокупность 
средств и методов сбора, обработки и передачи данных для получения 
информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления. 
 Если в качестве признака информационных технологий выбрать инструменты, 
с помощью которых проводится обработка информации, то можно выделить 
следующие этапы ее развития: 

1-й этап (до второй половины XIX в.) - «ручная» информационная 
технология, инструментарий которой составляли: перо, чернильница, книга.  

2-й этап (с конца XIX в.) - «механическая» технология, оснащенная более 
совершенными средствами, инструментарий которой составляли: пишущая 
машинка, телефон, диктофон.  

3-й этап (40 - 60-е гг. XX в.) - «электрическая» технология, 
инструментарий которой составляли: большие ЭВМ и соответствующее 
программное обеспечение, электрические пишущие машинки, ксероксы, 
портативные диктофоны.  

4-й этап (с начала 70-х гг.) - «электронная» технология, основным 
инструментарием которой становятся большие ЭВМ и создаваемые на их базе 
автоматизированные системы управления (АСУ) и информационно-поисковые 
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системы, оснащенные широким спектром базовых и специализированных 
программных комплексов.  

5-й этап (с середины 80-х гг.) - «компьютерная» («новая») технология, 
основным инструментарием которой является персональный компьютер с 
широким спектром стандартных программных продуктов разного назначения.  

6-й этап – «сетевая технология» (иногда ее считают частью компьютерных 
технологий) только устанавливается. Начинают широко использоваться в 
различных областях глобальные и локальные компьютерные сети. Ей 
предсказывают в ближайшем будущем бурный рост, обусловленный 
популярностью ее основателя - глобальной компьютерной сети Internet. 

В последние годы термин «информационные технологии» часто выступает 
синонимом термина «компьютерные технологии», так как все информационные 
технологии в настоящее время так или иначе связаны с применением 
компьютера. Однако, термин «информационные технологии» намного шире и 
включает в себя «компьютерные технологии» в качестве составляющей.  

Программные средства информационных технологий  
Наиболее широким понятием, применимым ко всем обучающим 

программам, учебникам и другим компьютерным продуктам, является 
программное средство учебного назначения. Программные средства учебного 
назначения имеют несколько целей: осуществление контроля и диагностики 
ошибок, облегчение образовательного процесса, представление учебной 
информации в удобном и интересном виде для обучаемого.  

Рассмотрим более подробно программные средства обучения, которые 
наиболее широко используются в системе образования. 

1. Обучающие программы – это учебное пособие, которое предназначено 
для самостоятельной работы учащегося. Обучающие программы позволяют 
управлять своей учебной деятельностью, а также способны повысить 
активность обучаемого. Данные программы обязательно должны быть связаны 
с учебной программой, отвечать ее требованиям. Наиболее часто такие 
программы используют для визуализации образовательного процесса, 
самостоятельной работы, использования в качестве справочников и в качестве 
средств, помогающих расширить кругозор учащихся. Наиболее популярными 
обучающими программами являются различные курсы иностранных языков и 
различные мультимедийные энциклопедии. 

2.Электронный учебник – это обучающая система, содержащая в себе 
дидактические и методические справочные материалы по учебной дисциплине. 
Электронный учебник подходит как для самостоятельного, так и для 
традиционного обучения. Он полон по своему содержанию, достаточно 
информативен и имеет удобное представление с интерфейсом, способным 
привлечь внимание учащегося. Данный вид учебника может стать отличным 
помощником для самоподготовки учащихся, а также для преподавателей при 
организации занятий.  Одним из самых явных преимуществ электронного 
учебника является представление информации в виде гипертекста, т.е. учебный 
материал имеет ссылки на другие части материала.  

Мультимедиа - еще один из плюсов электронного учебника. 
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Использование звуковых файлов, видеороликов, графических изображений, 
анимации и других видов информации, в значительной степени помогают 
повысить качество обучения, сосредоточить внимание учащегося. Еще одним 
плюсом такого учебника является система проверки изученного материала. 
Учащийся способен оценить собственные знания по изученному материалу, с 
помощью различных тестов или контрольных работ и произвести анализ 
сделанных ошибок. В отличие от типографских учебников, электронные имеют 
четкую структуру изложенной информации и удобное ее представление в виде 
различных списков и глав с краткими и емкими заголовками. 

1. Тестовая система компьютерного контроля – одна из самых 
распространенных компьютерных систем контроля знаний -  вызывает массу 
дискуссий. Многие психологи и педагоги пытаются ответить на вопрос: 
«Может ли бездушная машина оценить знания ученика?» Тем не менее, на 
практике общепризнанно, что использование компьютера помогает 
преподавателю сократить рутинную, малоинтересную работу по проверке 
тестов, что позволяет проводить контроль чаще  и снижает фактор  
субъективности. 

Глобальная компьютерная сеть Интернет и ее использование в 
образовательных целях   
Интернет - всемирная система объединённых компьютерных сетей для 

хранения и передачи информации. Создание сети Интернет показало людям 
совершенно новый способ общения и передачи информации в любую точку 
планеты. Преимуществом Интернета является использование уникальных 
ресурсов. С помощью данной сети можно с легкостью перевести текст с 
иностранного языка, воспользовавшись онлайн-переводчиком, провести 
химический виртуальный опыт, просмотреть интересные обучающие 
видеоролики. Еще одним из плюсов сети Интернет является развитие 
мотивации и поощрение потенциала учащихся. Например, публикации лучших 
сочинений, научно-исследовательских работ, рефератов, докладов на просторах 
глобальной сети. Однако, несмотря на многочисленные положительные 
стороны Интернета, существует и обратная сторона медали. На сегодняшний 
день найти необходимый доклад или какой-либо другой учебный материал с 
помощью Интернета не составит особого труда. 

Дистанционное образование - взаимодействие учителя и учащихся между  
собой на расстоянии, которое отражает все компоненты, присущие 
обыкновенному процессу обучения. Дистанционное образование обеспечивает 
равные возможности получения образования для всех людей. Плюсом 
дистанционного образования является свобода выбора места, времени и 
скорости образовательного процесса. Благодаря данному виду образования, 
можно поступить и в зарубежный ВУЗ и в результате получить диплом, 
который будет цениться на мировом рынке. Препятствием для развития 
дистанционного образования является малая осведомленность людей о 
подобной системе. Но, несмотря на это, дистанционное образование набирает 
популярность.  

В нашем колледже также реализованы и успешно используются 
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информационные технологии в образовательном процессе. Помимо пяти 
компьютерных классов, оснащение которых соответствует современным 
требованиям, почти все аудитории оснащены мультимедийными проекторами и 
интерактивными досками, организован выход в интернет, на занятиях также 
используются электронные книги. По всем дисциплинам имеются электронные 
учебники. Есть собственная студия «PAC», где студенты могут обрабатывать 
информацию и выкладывать на свой официальный сайт www.http://http://pa-
college.ruи собственный новостной канал на www.YouTube.ru, где студенты 
могут следить за последними событиями в общественной жизни колледжа. 

Проникновение в образование информационных технологий заставляет 
смотреть на процесс обучения как на информационный процесс, в котором 
происходит получение информации учащимися, ее переработка и 
использование. Поэтому информатизацию образования необходимо 
рассматривать не просто как использование компьютера и других электронных 
средств обучения, а как новый подход к организации учебного процесса. 
Благодаря современным информационным технологиям, таким как электронная 
почта, Skype общение между преподавателем и учащимся может быть 
распределено в пространстве и во времени. Например, педагог и обучаемый 
могут общаться между собой, находясь в разных странах, в удобное для них 
время. Такой диалог, может быть, растянут во времени - вопрос может быть 
задан сегодня, а ответ на него получен спустя некоторое время.  

Таким образом, я считаю, что информатизация образования ведет к 
изменению существенных сторон процесса обучения. Изменяется деятельность 
преподавателя и обучающегося. Учащийся может оперировать большим 
количеством разнообразной информации, обрабатывать ее, имеет возможность 
моделировать процессы. Преподаватель также освобождается от рутинных 
действий и получает возможность анализировать процесс обучения, 
отслеживать развитие ученика. Также информационные технологии в 
значительной мере повышают мотивацию людей к обучению, проведению 
различных научно-исследовательских работ, экспериментов, созданию 
инновационных проектов и статей. Я глубоко убежден, что в наш XXI век 
компьютеров, применение информационных технологий в образовании 
является необходимостью, способной подготовить учащихся к жизни и работе в 
современном информационном обществе. 
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ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
 

За несколько десятилетий мир изменился кардинально. Если раньше 
человеческая жизнь протекала в трехмерной системе координат, определяющей 
четырехмерное пространство, то сейчас пространство как минимум пятимерно 
и в системе координат к времени и протяженности добавилась новая 
координата, отмеряющая биты. 

В последние годы развитие информационных технологий позволило 
создать технические и психологические феномены, которые в популярной и 
научной литературе получили название «виртуальной реальности» и 
«киберпространства». Развитие техники программирования, быстрый рост 
производительности полупроводниковых микросхем, разработка специальных 
средств передачи информации человеку, а также обратной связи - все это 
создало новое качество восприятия и переживаний, осознанные как 
виртуальные реальности. 

Внешний эффект состоял в том, что человек попадал в мир, или весьма 
похожий на настоящий, или предварительно задуманный, написанный 
программистом или получал новые возможности в плане мышления и 
поведения. Наиболее впечатляющим достижением новой информационной 
технологии, безусловно, является возможность для человека, попавшего в 
виртуальный мир, не только наблюдать и переживать, но действовать 
самостоятельно. Собственно говоря, человек и раньше мог, причем достаточно 
легко, попасть в мир виртуальной реальности, например, погружаясь в 
созерцание картины, кинофильма или просто, увлеченно читая книгу. Однако 
во всех подобных случаях активность человека была ограничена его позицией 
зрителя или читателя, он сам не мог включиться в действие как активный 
персонаж.  

В данной работе я хочу дать определения понятиям «киберпространство» и 
«виртуальная реальность»; разобраться в их философском и социальном 
смыслах, а также выяснить значение этих феноменов в жизни каждого человека 
и человечества в целом.  

Раздвоение реальности 
Феномен возникновения Интернета можно рассматривать как следствие 

виртуализации общества. Возможность получения максимально приближенных 
к реальности данных об объекте, которые в совокупности составляют его образ, 
стала качественно новым аспектом информатизации общества. Понимая под 
виртуализацией, любое замещение реальности её симуляцией (образом), 
необязательно с помощью компьютерной техники, но обязательно с 
применением логики виртуальной реальности, возникает вопрос:  “Является ли 
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виртуализация информационным процессом и если да, то каковы его основные 
характеристики?”. 

Исходя из того, что любая операция над информацией называется 
информационным процессом, отметим, что любой информационный процесс 
подразумевает несколько составляющих. Во-первых, входящую информацию, 
то есть информацию, которую система воспринимает от окружающей среды. 
Во-вторых, систему, в-третьих, выходящую информацию. 

Главная составляющая в процессе виртуализации – система из нескольких 
компонент. В первую очередь это не информационные технологии, а интеллект 
и воображение человека.  

Рассматривая общество как открытую информационную систему, 
элементами которой являются люди, информационные процессы могут быть 
разделены на внутренние и внешние. Виртуализация, с одной стороны, - это 
процесс внешний (замещение информации в любой форме образом с помощью 
информационных технологий, структурирование и трансформация образов при 
использовании коммуникационных сетей), с другой стороны, - это процесс 
внутренний, так как только от человека зависит восприятие полученного образа 
– извлечение из него информации. 

Виртуальная реальность 
Компьютер создается человеком. При этом человек не становится 

машиной, а машина выступает в качестве его орудия. Технически «виртуальная 
реальность» обозначает особым образом приспособленные компьютеры, 
дающие пользователю интерактивное стереоскопическое изображение и звук. 
По мнению западных исследователей, виртуальная реальность - это имитация 
окружения, создаваемого компьютером, и отчасти выбираемого самим 
пользователем; и, в конечном итоге, предъявляемое пользователю как вариант 
его поведения. Замена реального мира на мир машины аналогична изменению 
мира человека под действием телевизора. В наше время анализ сущности 
виртуальной реальности производится, в основном, через выявление 
недостающих признаков; через то, чем она не является. 

Пользователь, обладающий своим чувственным миром, принимает 
получаемую из компьютера информацию, основываясь на своем 
миропонимании. Создание социальной группы, состоящей из человека и 
компьютера, можно рассматривать и как реализацию механизма 
психологической защиты «Я». Этот механизм защиты обеспечивает 
бессознательную компенсацию неспособности эффективно контролировать 
различные жизненные ситуации и ослабляет связанные с этой неспособностью 
стресс и тревогу. Накопление чувственного виртуального опыта можно оценить 
и как репетицию ощущений, переживаний, представлений реального мира. 
Конечно же чувственный мир предполагаемой реальности не адекватен 
существующему в действительности. Чувственный образ виртуальной 
реальности является образом образа. Виртуальный чувственный образ есть 
образ мира, который сконструирован авторами программы. Естественный 
чувственный образ - это реальный, сложный, но не подмененный мир. 
Чувственный образ естественного мира (когда реальный кусок мяса можно 
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съесть) составляет неорганическое тело человека, который принадлежит к 
этому миру своим существом, а чувственный образ виртуального мира таким 
телом не является. Но если пользователь понимает, что созданный 
предполагаемый мир машины лишь временная иллюзия (которая прекращается 
при выключении компьютера), то почему фиксируется вытеснение прежних 
социальных контактов новыми, приобретаемыми посредством компьютера. 
Образ искусственного, сконструированного, реально-иллюзорного мира 
притягателен, виртуальная реальность может преобразовывать даже замыслы 
человека. Осталось самое малое - знать, где кончается игра и помнить, где 
провести грань между мирами. 

В последние два десятилетия XX в. благодаря развитию информационных 
технологий появилась новая форма бытия - виртуальная реальность. Основная 
проблема, возникающая в рамках рефлексии относительно указанного вида 
бытия, представляет собой вопрос об онтологическом статусе виртуальной 
реальности. Этот вид бытия синтезирует в себе свойства многих других. Так, 
например, виртуальная реальность обладает рядом свойств объективно-
идеального бытия, так как ее актуальное существование возможно только 
благодаря компьютерным системам, в которых законы логики играют 
первостепенную роль. Вместе с тем она обладает свойствами субъективно-
идеального бытия, потому что ее параметры могут меняться по воле и желанию 
субъекта, не говоря уж о том, что ее актуализация, т.е. наличное существование 
для данного субъекта определяется им же. Наряду со свойствами идеального 
бытия в виртуальной реальности воспроизводятся и свойства материального 
бытия: воздействие виртуального бытия на органы чувств человека 
практически полностью идентично воздействию реальных материальных 
объектов. Наука пока еще далека от каких-либо окончательных выводов, но 
одно можно сказать с уверенностью, что виртуальная реальность не имеет 
своей собственной сущности, даже хотя бы относительно независящей от 
других форм бытия. Ее существование является результатом 
взаимодополняемости и взаимодействия материальных и идеальных форм 
бытия. 

Новое понимание антропоцентризма в соединении с современными 
взглядами на развитие нашло свое воплощение в теории устойчивого развития, 
ядром которой является идея коэволюции природы и общества. Сущность 
последней состоит в том, чтобы определить согласованные с 
фундаментальными законами природы параметры и механизмы развития 
человеческой цивилизации. При этом следует учитывать то обстоятельство, что 
развивается не только явление, но и сущность, лежащая в его основе. Так, 
например, сегодня констатируется, что период становления и развития 
постиндустриального общества характеризуется интенсивным обменом между 
людьми не веществом и энергией, а информацией, которая становится 
основным объектом человеческой деятельности. Вещество же и энергия, 
становятся средствами оперирования информацией. Если учесть тенденцию 
развития информационных технологий - снижение вещественных и 
энергетических затрат на производство, то можно прогнозировать увеличение 
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той сферы реальности, которая называется «виртуальной реальностью». 
Отсюда можно сделать вывод, что виртуальная реальность представляет собой 
следствие коэволюции природы и общества, естественного и искусственного, 
материального и идеального, наконец, объективного и субъективного. 

Человек проник во многие области познания реальности, ему известны 
физические законы, он осваивает полёты в космос, куда можно двигаться 
человеческой мысли – познавать и осваивать информационное пространство, 
которое не ограничено территориями и не изведано. Киберпространство – 
иллюзия, всюду проникающая и изменяющая отношение человека к 
реальности. При этом ценность реальной жизни для очень многих постоянных 
пользователей снижается до пограничной отметки, когда возвращаться к 
обыденной жизни становится все труднее и труднее с каждым днем. Вопрос в 
том, как сохранить контраст между реальными и виртуальными мирами, чтобы 
оставался стимул к творчеству, развитию, жизни? Как сохранить в человеке 
умение мечтать, ждать? Ведь виртуальная реальность сможет предоставить всё 
и сразу. Искусственные миры могут быть свободны от смерти, боли, 
раздражителей. Отказ от ограничений сделает реальность ущербной по 
сравнению с киберпространством. Эти вопросы, с одной стороны, вопросы 
метафизики киберпространства, с другой стороны, вопросы будущей 
трансформации социума. 
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ЯЗЫК ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON 
 

История языка программирования Python началась в конце 1980-х. Гвидо 
ван Россум задумал Python в 1980-х годах, а приступил к его созданию в 
декабре 1989 года в центре математики и информатики в Нидерландах. Язык 
Python был задуман как потомок языка программирования ABC, способный к 
обработке исключений и взаимодействию с операционной системой Амёба. Ван 
Россум является основным автором Python и по сей день продолжает 
выполнять центральную роль в принятии решений относительно развития 
языка. 

Версия Python 2.0 была выпущена 16 октября 2000 года и включала в себя 
много новых крупных функций - таких как полный сборщик мусора и 
поддержка Unicode. Однако наиболее важным из всех изменений было 
изменение самого процесса развития языка и переход на более прозрачный 
процесс его создания. 

Первая обратно-несовместимая версия Python 3.0 была выпущена 3 
декабря 2008 года после длительного периода тестирования. Многие её 
функции были портированы в обратно совместимые Python 2.6 и Python 2.7. 

Вот лишь некоторые вещи, которые умеет делать python: 
 Работа с xml/html файлам 
 Работа с http запросами 
 GUI (графический интерфейс) 
 Создание веб-сценариев 
 Работа с FTP 
 Работа с изображениями, аудио и видео файлами 
 Робототехника 
 Программирование математических и научных вычислений и многое, 

многое другое... 
Таким образом, python подходит для решения львиной доли повседневных 

задач, будь то резервное копирование, чтение электронной почты, либо же 
какая-нибудь игрушка. Язык программирования Python практически ничем не 
ограничен, поэтому также может использоваться в крупных проектах. К 
примеру, python интенсивно применяется IT-гигантами, такими как, например, 
Google и Yandex. К тому же простота и универсальность python делают его 
одним из лучших языков программирования. 

Будучи удачно спроектированным языком программирования Python 
прекрасно подходит для решения реальных задач из разряда тех, которые 
разработчикам приходится решать ежедневно. Он используется в самом 
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широком спектре применений - и как инструмент управления другими 
программными компонентами, и для реализации самостоятельных программ. 
Фактически круг ролей, которые может играть Python как многоцелевой язык 
программирования, практически не ограничен: он может использоваться для 
реализации всего, что угодно, - от веб-сайтов и игровых программ до 
управления роботами и космическими кораблями. 

Однако сферу использования Python в настоящее время можно разбить на 
несколько широких категорий. Следующие несколько разделов описывают 
наиболее типичные области применения Python в наши дни, а также 
инструментальные средства, используемые в каждой из областей. У нас не 
будет возможности заняться исследованием инструментов, упоминаемых здесь. 
Если какие-то из них заинтересуют вас, обращайтесь на веб-сайт проекта 
Python за более подробной информацией. 

Встроенные в Python интерфейсы доступа к службам операционных 
систем делают его идеальным инструментом для создания переносимых 
программ и утилит системного администрирования (иногда они называются 
инструментами командной оболочки). Программы на языке Python могут 
отыскивать файлы и каталоги, запускать другие программы, производить 
параллельные вычисления с использованием нескольких процессов и потоков и 
делать многое другое. 

Стандартная библиотека Python полностью отвечает требованиям 
стандартов POSIX и поддерживает все типичные инструменты операционных 
систем: переменные окружения, файлы, сокеты, каналы, процессы, 
многопоточную модель выполнения, поиск по шаблону с использованием 
регулярных выражений, аргументы командной строки, стандартные 
интерфейсы доступа к потокам данных, запуск команд оболочки, дополнение 
имен файлов и многое другое. 

Кроме того, системные интерфейсы в языке Python созданы 
переносимыми, например сценарий копирования дерева каталогов не требует 
внесения изменений, в какой бы операционной системе он ни использовался. 
Система Stackless Python, используемая компанией EVE Online, также 
предлагает улучшенные решения, применяемые для параллельной обработки 
данных.  

Графический интерфейс Простота Python и высокая скорость разработки 
делают его отличным средством разработки графического интерфейса. В состав 
Python входит стандартный объектно-ориентированный интерфейс к Tk GUI 
API, который называется tkinter(B Python 2.6 он называется Tkinter)t 
позволяющий программам на языке Python реализовать переносимый 
графический интерфейс с внешним видом, присущим операционной системе. 
Графические интерфейсы на базе Python/tkinter без изменений могут 
использоваться в MS Windows, X Window (в one-рационных системах UNIX и 
Linux) и Mac OS (как в классической версии, так и в OS X). Свободно 
распространяемый пакет расширения PMW содержит дополнительные 
визуальные компоненты для набора tkinter. Кроме того, существует прикладной 
интерфейс wxPython GUI API, основанный на библиотеке C++, который 
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предлагает альтернативный набор инструментальных средств построения 
переносимых графических интерфейсов на языке Python. 

Инструменты высокого уровня, такие как PythonCard и Dabot построены на 
основе таких API, как wxPython и tkinter. При выборе соответствующей 
библиотеки вы также сможете использовать другие инструменты создания 
графического интерфейса, такие как Qt (с помощью PyQt), GTK (с помощью 
PyGtk), MFC (с помощью PyWin32), .NET (с помощью IronPython), Swing (с 
помощью Jython - реализации языка Python на Java, которая описывается в 
главе 2, или JPype). Для разработки приложений с веб-интерфейсом или не 
предъявляющих высоких требований к интерфейсу можно использовать Jython, 
веб-фреймворки на языке Python и CGI-сценарии, которые описываются в 
следующем разделе и обеспечивают дополнительные возможности по созданию 
пользовательского интерфейса. Веб-сценарии 

Интерпретатор Python поставляется вместе со стандартными интернет-
модулями, которые позволяют программам выполнять разнообразные сетевые 
операции как в режиме клиента, так и в режиме сервера. Сценарии могут 
производить взаимодействия через сокеты, извлекать информацию из форм, 
отправленных серверным CGI-сценариям; передавать файлы по протоколу FTP; 
обрабатывать файлы XML; передавать, принимать, создавать и производить 
разбор писем электронной почты; загружать веб-страницы с указанных адресов 
URL; производить разбор разметки HTML и XML полученных веб-страниц; 
производить взаимодействия по протоколам XML-RPC, SOAP и Telnet и многое 
другое. 

Библиотеки, входящие в состав Python, делают реализацию подобных 
задач удивительно простым делом. 

Кроме того, существует огромная коллекция сторонних инструментов для 
создания сетевых программ на языке Python, которые можно найти в 
Интернете. Например, система HTMLGen позволяет создавать HTML-страницы 
на основе описаний классов Python. Пакет mod_python предназначен для 
запуска сценариев на языке Python под управлением веб-сервера Apache и 
поддерживает шаблоны механизма Python Server Pages. Система Jython 
обеспечивает бесшовную интеграцию Python/Java и поддерживает серверные 
апплеты, которые выполняются на стороне клиента. 

Помимо этого для Python существуют полноценные пакеты веб-
разработки, такие как Django, TurboGears, web2py, Pylons, Zope и WebWare, 
поддерживающие возможность быстрого создания полнофункциональных 
высококачественных веб-сайтов на языке Python. Многие из них включают 
такие возможности, как объектно-реляционные отображения, архитектура 
Модель/Представление/Контроллер (Model/View/Controller), создание 
сценариев, выполняющихся на стороне сервера, поддержка шаблонов и 
технологии AJAX, предоставляя законченные и надежные решения для 
разработки веб-приложений. 

Возможность интеграции программных компонентов в единое приложение 
с помощью Python уже обсуждалась выше, когда мы говорили о Python как о 
языке управления. Возможность Python расширяться и встраиваться в системы 
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на языке С и C++ делает его удобным и гибким языком для описания поведения 
других систем и компонентов.  Например, интеграция с библиотекой на языке 
С позволяет Python проверять наличие и запускать библиотечные компоненты, 
а встраивание Python в программные продукты позволяет производить 
настройку программных продуктов без необходимости пересобирать эти 
продукты или поставлять их с исходными текстами. 

Такие инструменты, как Swing и SIP, автоматически генерирующие 
программный код, могут автоматизировать действия по связыванию 
скомпилированных компонентов в Python для последующего их использования 
в сценариях, а система Cython позволяет программистам смешивать 
программный код на Python и С. Такие огромные платформы на Python, как 
поддержка СОМ 

в MS Windows, Jython - реализация на языке Java, IronPython - реализация 
на базе .NET и разнообразные реализации CORBA, предоставляют 
альтернативные способы организации взаимодействий с программными 
компонентами. Например, в операционной системе Windows сценарии на языке 
Python могут использовать платформы управления такими приложениями, как 
MS Word и Excel. 

В языке Python имеются интерфейсы доступа ко всем основным 
реляционным базам данных - Sybase, Oracle, Informix, ODBC, MySQL, 
PostgreSQL, SQLite и многим другим. В мире Python существует также 
переносимый прикладной программный интерфейс баз данных, 
предназначенный для доступа к базам данных SQL из сценариев на языке 
Python, который унифицирует доступ к различным базам данных. Например, 
при использовании переносимого API сценарий, предназначенный для работы 
со свободной базой данных MySQL, практически без изменений сможет 
работать с другими системами баз данных (такими как Oracle). Все, что 
потребуется сделать для этого, - заменить используемый низкоуровневый 
интерфейс. 

Стандартный модуль pickle реализует простую систему хранения объектов, 
что позволяет программам сохранять и восстанавливать объекты Python в 
файлах или в специализированных объектах. В Сети можно также найти 
систему, созданную сторонними разработчиками, которая называется ZODB. 

Она представляет собой полностью объектно-ориентированную базу 
данных для использования в сценариях на языке Python. Существуют также 
инструменты, такие как SQLObject и SQLAlchemy, которые отображают 
реляционные таблицы в модель классов языка Python. Начиная с версии Python 
2.5, стандартной частью Python стала база данных SQLite. 

В программах на языке Python компоненты, написанные на Python и на С, 
выглядят одинаково. Благодаря этому можно сначала создавать прототипы 
систем на языке Python, а затем переносить выбранные компоненты на 
компилирующие языки, такие как С и C++. В отличие от ряда других 
инструментов разработки прототипов, язык Python не требует, чтобы система 
была полностью переписана, как только прототип будет отлажен. Части 
системы, которые не требуют такой эффективности выполнения, какую 
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обеспечивает C++, можно оставить на языке Python, что существенно упростит 
сопровождение и использование такой системы. 

Дополнительные инструменты математических вычислений для Python 
поддерживают возможность создания анимационных эффектов и трехмерных 
объектов, позволяют организовать параллельные вычисления и так далее. 
Например, популярные расширения SciPy и ScientificPython предоставляют 
дополнительные библиотеки для научных вычислений и используют 
возможности расширения NumPy. 

Вообще говоря, многие из этих областей применения Python - всего лишь 
разновидности одной и той же роли под названием «интеграция компонентов». 
Использование Python в качестве интерфейса к библиотекам компонентов, 
написанных на языке С, делает возможным создание сценариев на языке Python 
для решения задач в самых разных прикладных областях. Как универсальный, 
многоцелевой язык программирования, поддерживающий возможность 
интеграции, Python может применяться очень широко. 
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ПОНЯТИЯ РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА И КРИМИНАЛЬНОГО 
РЕЛИГИОЗНОГО ЭКСТРЕМИЗМА 

 
Проблемы операционализации понятий «религиозный экстремизм» и 

«криминальный религиозный экстремизм» обусловлены многоаспектностью 
этих феноменов. Как представляется, под религиозным экстремизмом следует 
понимать социальное явление, существующее в четырех следующих 
взаимосвязанных формах: 1) религиозное сознание (общественное и 
индивидуальное), которому свойственны признаки тоталитаризации и 
преувеличения ценности определенной совокупности религиозных идей в 
ущерб всем иным религиозным и светским идеям; нигилизма - отрицания всех 
иных идей, в том числе религиозных, кроме одной; религиозного фанатизма - 
безусловного верования в истинность единственной религиозной идеи 
(совокупности идей) и готовности следовать ей при любых обстоятельствах; 2) 
религиозная идеология (религиозная доктрина), характеризующаяся произвольным 
провозглашением истинным единственного объяснения проблем существующего 
мира и предложением однозначных (истинных) способов их разрешения; 
безусловным разделением всех социальных явлений на «добро» и «зло»; 
приданием исключительного доминирующего положения одному из аспектов 
бытия в ущерб всем остальным; отрицанием объективно господствующей 
иерархии общесоциальных (общечеловеческих) ценностей; игнорированием или 
принижением регулятивной значимости любых социальных в том числе правовых 
норм, не соответствующих объявленной истинной религиозной доктрине; 3) 
деятельность по реализации религиозной доктрины, провозглашенной единственно 
истинной; 4) организационные формы осуществления религиозной доктрины, в 
частности, религиозные экстремистские организации (тоталитарные секты). 

Особенности экстремистского религиозного сознания проявляются в том, 
что человек «отвергнув все прочее, цепляется за одну из периферийных 
проблем, забивается в угол или закуток реальности, намериваясь свести к нему 
одному всю свою жизнь»[1,с.20]. 

Именно в этом тотальном подчинении жизни, системы ценностей, 
поведения одной религиозной идее и заключается, на наш взгляд, «крайность» 
[2,с.74], присущая экстремистскому сознанию. Большинство исследователей 
рассматриваемой проблемы, основываясь на семантическом подходе и толковых 
словарях, понимая под экстремизмом «приверженность крайним взглядам и мерам», 
связывает «крайность» с их содержанием. 

Б.Б. Бидова считает таковыми идеологии, оправдывающие возможность 
применения насилия для достижения своих политических целей [3,с.259]. В 



- 166 - 

других работах анализируются концепции «перманентной революции», 
«единой континентальной революции как части мировой социалистической 
революции», расовой, национальной нетерпимости и вражды, неонацизма, 
которые способны «подорвать государственный строй и основы гражданского 
общества»[3,с.260]. В данном случае в качестве критерия «крайности» 
выступает наличие идей, оправдывающих насилие. В то же время Е.Э. Ганаева 
таковым считает отрицание норм и правил, принятых в обществе, и следование 
радикальным (необычным и неумеренным) для данного общества взглядам. 
Указанная позиция открывает возможность отнесения к экстремистским любых 
нетрадиционных или неизвестных идеологических систем, в результате чего 
«крайним» может оказаться ислам на территориях исторического 
распространения христианства и наоборот. 

Мы полагаем, что экстремизм как совокупность действий по реализации 
соответствующей идеологии может выражаться в использовании любых доступных 
способов. 

Подобная деятельность зачастую связана с многочисленными 
злоупотреблениями свободой совести и вероисповедания, которые выражаются 
в том, что субъект либо выходит за рамки дозволенного поведения и его действия 
приобретают характер абсолютной свободы, ограничивая тем самым права и 
свободы других участников правоотношений, либо не исполняет возложенные на 
него обязанности. 

Как представляется, под криминальным религиозным экстремизмом следует 
понимать целостную совокупность (систему) признанных преступлениями 
общественно опасных деяний, направленных на формирование и распространение 
любыми способами религиозных идей (совокупностей религиозных идей), 
произвольно объявленных истинными в ущерб всем иным религиозным либо 
светским идеям, а также на реализацию этих идей уголовно-наказуемыми 
способами.[5,с.510] 

Анализ различных научных источников (в том числе зарубежных), результаты 
собственных эмпирических исследований (в том числе изучение материалов 
уголовных дел и доследственных проверок) показывает, что криминальный 
религиозный экстремизм имеет пять типичных форм: первая: институциональный, 
т.е. имеющий незаконные организационные формы религиозный экстремизм, 
прямо запрещенный уголовным законом (ст. 239, 2821, 2822УК РФ); вторая: 
обособленный внеинституциональный криминальный религиозный экстремизм, 
применительно к которому признак отношения к религии прямо указан в тексте 
закона (ст. 282 УК РФ); третья: необособленный внеинституциональный 
криминальный религиозный экстремизм, применительно к которому признаки 
религиозного мотива или отношения к религии прямо не указаны в тексте закона (ст. 
280 УК РФ); четвертая: терроризм и иные преступления террористического 
характера, совершаемые по религиозным мотивам; пятая: общественно опасные 
злоупотребления свободой совести и вероисповедания. 

Терроризм и иные преступления террористического характера, совершаемые 
по религиозным мотивам, несомненно, заслуживают самостоятельного 
монографического исследования, поскольку имеют весьма специфическую 
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феноменологию и факторную обусловленность, в значительной степени не 
совпадающие с соответствующими аспектами криминального религиозного 
экстремизма. [6,с.357] 

Как показало проведенное нами исследование, названная типичная форма 
криминального религиозного экстремизма посягает на такие социальные 
ценности, как: жизнь и здоровье человека; физическая свобода (свобода выбора 
места пребывания и перемещений) человека; половая неприкосновенность и половая 
свобода человека; законные интересы семьи, права и свободы несовершеннолетних, в 
том числе относящиеся к реализации права на получение общего обязательного 
образования; конституционные права и свободы человека и гражданина; 
собственность и порядок осуществления экономической деятельности; здоровье 
населения и нравственность; основы безопасности нашего государства в части, 
относящейся к обеспечению равноправия граждан; интересы государственной 
службы и службы в органах местного самоуправления; интересы службы в иных 
организациях; порядок управления, связанный с обеспечением реализации 
гражданских обязанностей; мир и безопасность человечества.[7,с.411] 

Подводя итоги сказанному выше, хотелось отметить следующее. 
Криминальный религиозный экстремизм - самостоятельный вид экстремизма, 

имеющий собственную детерминацию и специфическую феноменологию. 
Физическое насилие и угроза физического насилия не являются сущностными и 

обязательными признаками деятельностной формы криминального религиозного 
экстремизма, что значительно осложняет эффективное решение проблемы 
криминализации большинства его видов. 

Сущностным признаком деятельностной формы криминального религиозного 
экстремизма является специфическая форма психического насилия, проявляющаяся 
в подавлении духовного самосознания индивида, свободы его духовного 
самоопределения и навязывании ему нового (идей, ценностей) против или помимо 
его воли. 

Самовоспроизводство криминального религиозного экстремизма, как правило, 
возможно лишь посредством его организованных форм представляющих собой 
качественно более опасную форму данного явления. 

Особенностью феноменологии современного криминального религиозного 
экстремизма является злоупотребление как легальными организационными формами 
так и легальными средствами реализации прав и свобод человека и гражданина, 
в частности, свободы совести и вероисповедания. 

Система предупреждения криминального религиозного экстремизма может 
быть эффективной только при условии, что она содержит меры воздействия, 
направленные на все его формы: экстремистское сознание, идеологию, 
деятельность, организационные структуры. 
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ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ КАТЕГОРИЙ «БАЛАНС» И «ДИСБАЛАНС» 
В ГУМАНИТАРНЫХ И ИНЫХ НАУКАХ 

 
Вопросы баланса и дисбаланса в природе и обществе в той или иной 

степени изучаются всеми науками, как естественными, так и гуманитарными. 
Однако не всегда при описании отмеченных процессов используются понятия 
«баланс – дисбаланс» напрямую. 

К примеру, в естествознании исследователи весьма активно оперируют 
категорией «равновесие», выделяя в системе состояния динамического и 
статического равновесия. 1,с.44] 

В социологии и ряде иных гуманитарных наук исследователи 
концентрируют свои усилия по разработке теоретической модели системного 
дисбаланса как наиболее опасной формы разбалансированности социальных 
систем. О системном же дисбалансе можно говорить лишь в особых случаях, 
когда социальная система после ряда предпринятых самостоятельных попыток 
не может вернуться к состоянию динамического равновесия (состоянию 
относительной стабильности в функционировании и развитии). [2,с.176] 

В изучении общественных  систем отдельные исследователи подразделяют 
состояние дисбаланса на стабильное и динамичное. В качестве стабильного 
дисбаланса рассматривается неравновесное состояние, имеющее константный 
характер.  

Думается, что в изучении именно системы законодательства для 
отражения двух обозначенных типов нарушений более целесообразно 
оперировать категориями «дисбаланс» и «дефект». Дисбаланс законодательства 
следует рассматривать именно как динамический, постоянно меняющийся 
процесс нарушения связей и отношений в его системе. Дефектом же 
законодательства или его части необходимо обозначать конкретный изъян в его 
форме (содержании), имеющий константный во времени и локализованный в 
структуре нормативного правового материала характер. 

Категория «баланс» обнаруживает себя и в понятийных рядах науки 
геополитики. Так, под балансом сил понимается особый вид взаимодействия 
различных по направленности и потенциальной мощности потоков экспансии 
со стороны отдельных государств или их групп, а также результаты подобного 
взаимодействия. В геополитике баланс сил, как правило, означает не 
равновесие, а определенное соотношение сил ряда государств, которое имеет 
динамичный, подвижный характер, зависящее от ряда факторов.[3,с.58] 

В лингвистических исследованиях рассматриваются вопросы о 
терминологическом дисбалансе в толковании слов, определяются его 
последствия и пути преодоления. Теоретическая модель «дисбаланс» 
используется также и в медицинских науках при изучении вопросов о 
различных видах заболеваний в человеческом организме. [4,с.75] 
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В бухгалтерском учете дисбаланс есть несбалансированность расходов и 
доходов, пассивов и активов, кредита и дебета. В технических науках 
дисбаланс (или дебаланс) трактуется как векторная величина, определяющая 
неуравновешенность вращающихся деталей машин относительно их 
оси.[5,с.56] 

Активно используется термин «дисбаланс» в научных оценках отношений 
взаимосвязи и взаимодействия различных сфер общественной жизни. Весьма 
детально в теории экономики проработана категория «экономический 
дисбаланс». Данное понятие позволяет в рамках экономических наук 
сформировать методологические основы анализа и оценки механизмов 
дисбалансов в экономической системе, которые способны создавать угрозы для 
экономической безопасности страны, а также разработать комплекс 
практических предложений по преодолению экономических дисбалансов и 
устранению их негативных последствий 

Вызывает возражение определение экономического дисбаланса через 
понятие «диспропорция». Сведение модели дисбаланса в социальных системах 
исключительно к диспропорции существенно снижает теоретико-
методологический потенциал такой конструкции. Дисбаланс в сложной системе 
может иметь различные формы своего проявления, что не вписывается в узкие 
рамки отношений диспропорции между ее элементами. [6,с.8]  

В последние годы экономисты все чаще подвергают сомнению 
классический тезис о признании равновесного характера экономики, ее 
стремления к равновесию. Преимущества построения неравновесной модели 
экономики в обобщенном виде могут быть сведены к центральной идее такого 
вида: «Под равновесием при этом понимается такая ситуация, в которой, при 
неизменности внешних условий и параметров, ни у одного из участников 
хозяйственного процесса нет стимула менять свое экономическое поведение. 
Иначе говоря, речь идет о методе, при котором равенство спроса и 
предложения, цены и стоимости рассматривается как исходная модель. На 
основании этой крупной абстракции затем уже строится теория прибавочной 
стоимости, прибыли, процента, ренты и т.д. В противоположность этому 
неравновесный метод исходит из того, что некритическое использование 
абстракции  равновесия  между  спросом  и  предложением  по  существу 
закрывает путь к анализу целого ряда экономических категорий, которые могут 
существовать только в условиях неравновесия» [7,с.29]. 

На наш взгляд, как и в экономической науке, в теории права следует 
обратиться к проблемам идеальной организованности и стабильности 
законодательства, ее неустойчивости, разбалансированности. 

Однако еще больший интерес для юриспруденции, по нашему мнению, 
представляет объяснение Дж. Сороса самого механизма и причин 
неравновесности на финансовых рынках: «Рыночные фундаменталисты имеют  
фундаментально  неверное  представление  о  том,  как  работают рыночные  
механизмы.  Они  полагают,  что  финансовые  рынки  имеют тенденцию  к  
равновесию.  Теория  равновесия  в  экономической  науке основывается на 
неправильной аналогии с физикой. Физические объекты  двигаются так, как 
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они двигаются, независимо от того, что кто-либо думает.[8,с.128]. 
В данном высказывании красной нитью подчеркивается мысль о 

нелинейности в развитии социальной системы, а именно финансовой. Схожая 
ситуация наблюдается и с правовой системой общества, в рамках которой ее 
будущее во многом зависит от сознания людей и, в первую очередь, 
законодателя. Благодаря активной правотворческой деятельности и ее 
результату в виде системы законодательства формируется юридическая 
реальность. Таким образом, система нормативных правовых актов не только 
пассивно «отражает», закрепляет объективно вызываемые к жизни правила 
поведения, предназначенные для регулирования общественных отношений, но 
и трансформирует сами социальные связи. Подобная двойственная субъектно-
объектная природа законодательства является одним из важных факторов, 
детерминирующих дополнительно его неравновесность, разбалансированность. 

В рамках исследуемой тематики можно задаться вопросом: а почему, 
собственно, в юриспруденции приоритет необходимо предоставить паре 
«баланс – дисбаланс», а не другим противоположным понятиям в виде связок 
«симметрия – асимметрия», «пропорция – диспропорция», «стабильность – 
изменчивость», «равновесность – неравновесность»? 

Для ученых-правоведов термины «баланс» и «дисбаланс» «привычны», 
точнее выражаясь, представляются понятными в процессе познания 
государственно-правовых явлений, что тоже немаловажно в деле дальнейшего 
их развития. Кроме того, обращение в правоведении к категории дисбаланса 
законодательства находится в русле общенаучных тенденций по смене вектора 
внимания ученых, благодаря в том числе и синергетической парадигме, с 
состояний устойчивости и равновесности к состояниям неравновесности, 
неустойчивости разбалансированности системы. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛОГИИ, ПСИХОЛОГИЯ XXI 
ВЕКА 

 
В конце ХХ – начале ХХI века психология вступила в фазу своего 

расцвета. Психология нынче – наука модная и, что более важно, очень 
востребованная. Нарастает количество желающих получить психологическое 
образование, психологи сегодня работают и в бизнесе, и в образовании, и в 
политике, и даже в правоохранительных органах. 

Сегодня психология развивается по 48 направлениям и исследует 261 
психологическую проблему. Но как нередко бывает в переломные 
исторические времена, многие люди легковерно поддаются влиянию эзотерики, 
скрывающей свое истинное лицо псевдопсихологическими техниками и 
рассуждениями. Целители, мистики, провидцы разного рода, называя себя 
«психологами», оказывают на некоторых людей серьезное воздействие именно 
потому, что ниша влияния на личность не была своевременно заполнена 
истинными психологическими службами в той степени, в которой это было бы 
нужно. 

Психология активно, порой на первых ролях, стала привлекаться к 
выполнению грандиозных заказов по манипулированию индивидуальным и 
общественным сознанием: формирование имиджа (не лица, а нужной маски, 
личины) политиков; навязывание любых (часто вредных, просто опасных) 
представлений, товаров, услуг; сотворение кумиров молодежи; вовлечение в 
тоталитарные организации и мн. др. 

Самым, пожалуй, актуальным вопросом современной психологии является 
вопрос: «Единая ли наука психология?» Одни психологи подчеркивают 
принципиальную необходимость в психологии разных – даже не совместимых 
друг с другом – точек зрения. В данном случае лучшим считается наибольшее 
количество разных интерпретаций одного и того же предмета и объекта в 
психологии. Другие доказывают, что все позиции должны быть сводимы к 
одной – иначе психология вообще не может являться наукой. Так, например, 
уверяется, что нельзя рассматривать психологию как неупорядоченный набор 
разномасштабных теорий, каждая из которых имеет право отстаивать 
уникальность собственного видения явления под названием “психика”, а надо 
определить новый единый предмет психологии. В данном утверждении 
ближайшей вершиной, на покорение которой нацелилась наука – человек как 
самоорганизующаяся система и роль психики (сознания) в ее самоорганизации. 
Иные грани в качестве предмета психологии выражаются такими понятиями, 
как: духовность, субъект, сознание и пр. В современной психологии остро 
ставится вопрос соотношения теоретического и практического знания в системе 
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подготовки психологов. Также, важным является вопрос о том, является ли 
практика критерием истинности психологических теорий или, наоборот, теории 
выступают в качестве критерия оценки эффективности практической 
деятельности?  

Спорным является и вопрос о социокультурном значении психологии. 
Периодически в кругах психологов возникает тема как еще недостаточной 
востребованности обществом психологических знаний, так и определенной 
неготовности психологов к решению актуальных социальных задач 
психологии. 

В результате исследований сложилась мощнейшая оперативная 
психология: психологический инструментарий воспитания, образования, 
лечения человека методами педагогической, медицинской, клинической 
психологии, психотерапии и т.д. Тактическая психология успешно развивается 
с начала 60-х годов в форме психологии социальной, юридической, 
инженерной, где человек рассматривается в отношениях с другим человеком, 
группой лиц, техническими системами или окружающей средой. Тактическая 
психология изучает “ближний внешний круг” проблем человека, который 
существует в реальном времени и пространстве, и доступен для объективного 
измерения. Здесь успех приносит высокопрофессиональное научное знание 
Настоящего, к которому необходимо адаптировать человека. Указанное знание 
делает поведение человека адекватным времени и реальным отношениям в 
обществе. 

Стратегическая психология изучает Будущее человека, точнее – “дальний 
внешний круг его проблем”, которых часто еще нет, но которые стремительно и 
неумолимо приближаются. Изменения в техносфере, в демографии, в структуре 
общества, в картине мира происходят так быстро, что недавняя фантастика 
становится реальностью без осознания этих изменений человеком. Осознание 
происходящих изменений, а ещё важнее, их предвосхищение – сегодня такой 
же залог выживания для человека, народа, государства, как недавно – 
сохранение вековых традиций.  

Вопрос о социокультурной системе ценностей обращает внимание на то, 
что общепринятое разделение политического спектра на правых и левых 
неадекватно, так как имеет в своей основе только один критерий, и то не ясно, 
какой. В существующих классификациях нет места ни анархистам, ни 
либертарианцам, хотя и те и другие реально существуют. 

Актуален вопрос социально-психологических проблем искусства и СМИ. 
Искусство, особенно в аспекте его массового потребителя, а также 
современные СМИ, представляют серьезную, теоретически и особенно 
практически важную задачу для социальной психологии. Психологами 
решается вопрос, как предупредить и или преодолеть некоторые из негативных 
последствий воздействия искусства и СМИ на человека. 

Отдельным блоком рассматривается конфликтология как социальное 
явление. Прежде всего, поставлена проблема междисциплинарности 
конфликтологического знания – сегодня конфликтологией занимаются не 
только психологи, но и социологи, и философы, и юристы. Хотя анализ 
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конфликтной ситуации и связан с ситуационным подходом, активно 
развивающимся в психологии, тем не менее, многие научные деятели 
признают, что теоретические положения в области конфликтологии достаточно 
сильно отстают от уже достигнутого технологического уровня. Теория только 
описывает конкретные практические достижения, но не порождает 
существенно новых идей для развития существующей технологии. 

Наиболее спорной и актуальной сегодня для психологов становится тема 
современных проблем психологии религиозного сознания. Отмечается, что 
практическая работа с верующими людьми невозможна без соответствующей 
теории. Поскольку существующие методы диагностики личности и 
большинство психотехник оказываются часто непригодными для верующего 
человека, то крайне актуальна разработка новых методов, согласующихся с 
христианским мировоззрением клиентов, особенно в решении многочисленных 
социальных проблем: наркомании, детской преступности и т.д. 

Важна также такая современная и достаточно острая тема, как 
толерантность и профилактика экстремизма, в которой раскрываются проблемы 
психологии фундаментализма; психологии фанатизма; психологии терроризма; 
методологии толерантности. Прикладной аспект данной темы – разработка 
технологических методов формирования установок толерантного сознания у 
различных слоев населения. 

И конечно, постоянно актуальной является применение психологии в 
образовании. В данном направлении акцентируется внимание на 
необходимости выделения в качестве самостоятельной новой отрасли 
психологического знания – практической психологии образования. По мнению 
научных деятелей, практическая психология образования может выступать в 
качестве методологии фундаментальной психологии. Возникают мысли о 
необходимости более тесной интеграции психологической и педагогической 
науки при проведении исследовании в области педагогической практики. При 
этом подчеркивается необходимость поиска и внедрения в практику психолого-
педагогических исследований общих методологических основ, которые бы 
способствовали выработке единых методических подходов при организации и 
проведении подобных исследований. 

В проблеме психологической безопасности в образовательной среде 
отмечена актуальность и практическая значимость категории «образовательная 
среда», понимаемая как условие развития участников учебно-воспитательного 
процесса дошкольного, школьного, высшего образовательных учреждений. 
Педагогами-психологами подчеркнута важность определения 
психологического качества образовательной среды для целей развития, 
обучения, воспитания. Предлагаются технологии сопровождения 
образовательной среды. 

Привлекает много научного внимания такая отрасль как «психология 
личностного и профессионального развития педагогов». Психологами 
решаются проблемы причин профессионального выгорания педагогов школ с 
выделением типов педагогов по признаку взаимосвязи профессиональной 
успешности и такой личностной характеристики как стрессоустойчивость; 
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проблемы разработки учебников по психологии для студентов 
непсихологических специальностей; вопросы психологизации процесса 
подготовки преподавателей высших учебных заведений через магистратуру и 
аспирантуру; проблема креативности как способности преподавателя высшей 
школы раскрыть методику изучения и технологию развития; проблемы 
изучения психологического портрета современного учителя школы с выходом 
на сравнительный качественный и статистический анализ учителей разных 
стран и регионов. Современные прогрессивные педагоги выделяют типы 
связей, складывающиеся в отношениях учителя к содержанию преподаваемых 
учебных дисциплин и к своим ученикам в процессе обучения. 

Так же предлагаются методики выявления нравственно-этического 
компонента в структуре личности школьного учителя. Но все же, не смотря на 
все предпринимаемые действия в адрес поставленной проблемы, насущным 
остается вопрос взаимосвязи педагогов и психологов в поиске научных основ 
организации воспитательной практики в разных типах образовательных систем. 

И наконец – практическая психология, как самый кризисный и 
противоречивый блок проблем современной российской психологии. Кругом 
передовых психологов говорится о новых задачах, стоящих перед 
профессиональным психологическим сообществом, о создании технологий 
нового поколения, о развитии системы психологической службы, в частности, в 
структурах силовых ведомств, о проблемах работы с персоналом организации, 
о взаимодействии психологии и психотерапии, о методологии работы в зоне 
практической психологии. Постоянно возникает проблема соотношения 
теоретического и практического знания. 

Таким образом, мы видим, насколько огромен круг проблем, стоящих 
перед современной психологией как в научно методическом, так и в 
практическом плане. 
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ТЕОРИИ ЭВОЛЮЦИИ 
 

До настоящего времени в научной и общеобразовательной среде основной 
теорией возникновения жизни на Земле во всём её многообразии считалась 
теория эволюции. Эта теория возникла благодаря трудам семейства Дарвинов: 
врача, натуралиста и поэта Эразма Дарвина (1731-1802), предложившего 
теорию эволюции в 1790-е годы, и, особенно, его внука-естествоиспытателя 
Чарльза Дарвина (1809-1882), опубликовавшего в 1859 году свою теперь 
знаменитую книгу "О происхождении видов путём естественного отбора или 
Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за жизнь".  
      Теория эволюции, которую часто называют Дарвиновской теорией или 
дарвинизмом, возникла не на пустом месте. Ко времени Дарвина 
общепризнанной стала космологическая теория Эммануила Канта, с его 
бесконечной в пространстве и во времени Вселенной, подчинённой законам 
механики, описанным Исааком Ньютоном. Кроме этого английский учёный 
Чарльз Лайель (1797-1875) подтвердил теорию так называемого униформизма, 
предложенную учёным 18 века Джейсоном Хаттоном (1726-1797), согласно 
которой Земля образовалась в течение миллионов лет в результате медленных и 
постепенных процессов, которые происходят и сегодня. Этот вывод Лайель 
обосновал в 3-х томах "Основы геологии", опубликованных в 1830-1833 годах.  
      Таким образом был создан фундамент теории эволюции, на котором Чарльз 
Дарвин создал стройное здание своей теории публикацией книг: 
"Происхождение видов", "Изменение домашних животных и культурных 
растений", "Происхождение человека и половой отбор" и других. 

Дарвиновская теория. По Дарвину эволюция, т.е. история развития 
органического мира Земли, осуществляется в результате взаимодействия трёх 
основных факторов: изменчивости, наследственности и естественного отбора. 
Благодаря этим факторам организмы в процессе развития накапливают всё 
новые приспособительные признаки, что в конечном итоге ведёт к образованию 
новых видов.  
      В поддержку теории Дарвина сразу же было предложено 2 аргумента: 
рудиментарные органы и теория эмбриональной рекапитуляции.  
      Так был составлен список из 180 человеческих рудиментов - органов, 
утративших своё назначение в процессе его развития из низших форм, т.е. 
органов которые человеку уже не нужны и их можно удалить. Однако по мере 
изучения этих рудиментов (например, аппендикса), учёные вычёркивали из 
списка орган за органом, пока не вычеркнули все. Спустя 100 лет физиологи не 
считают бесполезным ни один из человеческих органов.  
      Довольно скоро приказала долго жить и теория эмбриональной 
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рекапитуляции, предложенная в 1868 году немецким зоологом Эрнстом 
Геккелем, сторонником и пропагандистом учения Дарвина. Эта теория 
основана на видимом сходстве эмбрионов человека и собаки в возрасте 4-х 
недель, а также наличием у человеческого эмбриона так называемых 
"жаберных щелей" и "хвоста". 

На самом деле оказалось, что Геккель подделал иллюстрации 
(подретушировал их), за это учёный совет университета Иены признал Геккеля 
виновным в научном мошенничестве, а его теорию несостоятельной. Но в 
СССР, почти до его распада, в учебниках упорно приводились картинки 
эмбрионов, якобы подтверждающие теорию рекапитуляции, давно отвергнутую 
учёными-эмбриологами в остальном мире. 

Древо жизни Гекке. Вам наверное знакома картинка из учебника "древо 
жизни" Эрнста Геккеля, в основании которого находится амёба, а на ветвях 
расположились многоклеточные растения, беспозвоночные, рыбы, 
земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие, обезьяна и на 
верхушке дерева - человек. 

Так вот, это древо - только вводящий в заблуждение рисунок-фантазия. В 
действительности у этого древа нет ствола, так как нет жизненных форм, 
которые предшествовали бы ранним формам. Сразу возникают очень сложные 
формы жизни, например, скелетные организмы кембрийского периода. Нет у 
дерева и ветвей, так как нет переходных форм жизни. А согласно 
эволюционной теории должны существовать просто бесчисленные переходные 
формы от одного, более простого вида, к другому, более сложному.  
      И живые существа и окаменелости, которые палеонтологи находят в земной 
коре, должны предоставить многочисленные примеры переходных форм жизни, 
отсутствие которых беспокоило Дарвина, ибо являлось большой брешью даже 
не в стенах, а в самом фундаменте теории эволюции. В книге "Происхождение 
видов" этому вопросу он посвятил несколько глав: "Трудности, встречаемые 
теорией", "Возражения против теории", "О неполноте летописи 
окаменелостей". При этом Дарвин полагал, что по мере развития палеонтологии 
такие доказательства, в виде переходных форм, появятся во все возрастающих 
количествах. 

Где же переходные формы жизни? Прошло почти 140 лет после 
опубликования знаменитого труда Дарвина, в течение которых были 
обнаружены, описаны и систематизированы миллионы окаменелостей более 
чем 100 тысяч видов, но переходные формы от низших организмов к высшим 
не обнаружены и до настоящего времени. А те окаменелости, которые 
выдавались за переходные формы, оказались недостоверными: либо по ошибке 
либо из-за фальсификаций.  

Например, считалось, что кистепёрая рыба (целакант) представляет собой 
переходную форму от рыб к земноводным и вымерла 60-90 млн. лет назад. 
Однако в 1939 году у побережья о. Мадагаскар был выловлен 1-й живой 
целакант, а затем и другие экземпляры. Таким образомцелакант не является 
переходной формой.  

Были найдены и многие другие, считавшиеся вымершими животные, 
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например, лингула - маленькое морское животное, якобы вымершее 500 
миллионов лет назад, живо и сегодня и как другие "живые ископаемые": 
солендон - землеройка, туатара - ящерица. За миллионы лет они не претерпели 
никаких эволюционных изменений.  

Ещё один пример заблуждения это археоптерикс - существо, связующее 
птиц и пресмыкающихся, переходная форма на пути превращения рептилий в 
птиц. Но в 1977 году в штате Колорадо были обнаружены окаменелости птиц, 
возраст которых соизмерим и даже превышает возраст останков археоптерикса, 
т.е. он не является переходной формой. 

Произошел ли человек от обезьяны? Дарвин утверждал, что человек 
произошёл от обезьяны, но до настоящего времени нет ни одной достоверной 
переходной формы из большого их числа, которое должно быть согласно 
теории эволюции. Например, австралопитек (южная обезьяна, к этому виду 
относится и знаменитая Люси) не является переходной формой и не занимает 
промежуточного состояния между человекообразной обезьяной и человеком, 
так как отличается от них намного больше, чем человекообразная обезьяна 
отличается от человека.  
      Не является переходной формой и неандертальский человек, который по 
своим морфологическим параметрам почти не отличается от современного 
человека, а по образу существования неизмеримо превосходит 
человекообразных обезьян. Мнение современных антропологов: о 
неандертальцах - это расовая разновидность человека, об австралопитеках - это 
вымерший вид обезьян. 

Теория сотворения мира. Итак, с точки зрения современной науки, из 
всех теорий возникновения вселенной, Земли и жизни на ней наиболее вероятна 
теория сотворения.  

Так космология утверждает, что вселенная конечна, она имеет начало и, 
по-видимому, конец (согласно 2-му закону термодинамики). Современная 
физика показывает удивительную сбалансированность и поразительную 
точность констант и соотношений между частицами в микромире, а 
астрофизика обнаруживает её и в макромире звёзд, галактик и метагалактик.  
      Астрономы открыли множество взаимосвязанных, единственно возможных 
и точно соблюдаемых характеристик нашей галактики, солнечной системы и её 
планет. Учёные, изучающие нашу планету (геофизики, климатологи, 
атмохимики, геоморфологи и др.) утверждают, что без соблюдения 
многочисленных условий: магнитного поля, озонового слоя, сбалансированной 
атмосферы, уникального вещества - воды, а также углерода, кислорода, 
водорода, фосфора и многих других элементов в требуемых количествах и 
химических связях, и многих других условий жизнь на Земле возникнуть не 
могла.  
   Современная биология раскрывает поразительную сложность и 
целесообразность конструкции клетки, которая имея размеры несколько 
микрон выполняет до 40 тысяч функций, сама производит себя и содержит 
исчерпывающую генетическую информацию об устройстве организма в целом. 
Эта генетическая информация различна для разных организмов, поэтому они 
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размножаются согласно своему биологическому виду, а не происходят из 
одного и того же древнего одноклеточного первоорганизма. Этот вывод 
биологов подтверждают палеонтологи, которые до сих пор не обнаружили 
никаких "бесчисленных" переходных форм от низших к высшим формам 
жизни.  
      И, наконец, математика - царица всех наук, полностью опровергает мнение, 
что вселенная, Земля и жизнь на ней могли возникнуть в результате случайных, 
статистических, естественных процессов. Вероятность этих событий равна 
нулю, что подтверждается 2-м законом термодинамики применительно к 
информатике, а именно: случай вносит беспорядок в информацию и никоим 
образом не повышает её организационную сложность. 
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КОНЦЕПЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА: ПОНЯТИЕ, 
СТРУКТУРА, МНОГООБРАЗИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПОДХОДОВ 

 
На разных этапах исторического развития в нашей стране и за рубежом 

гражданское общество либо весьма активно изучалось теоретиками и 
практиками, либо интерес к исследуемому феномену вовсе угасал. Так, в 
советский период идея гражданского общества не получила своего 
распространения ввиду господствующей марксистско-ленинской идеологии. А 
интерес к данной проблематике возник только в конце 1980-х начале 1990-х гг., 
причем появившиеся в этот период публикаций о гражданском обществе, были 
написаны специалистами различных общественных наук. Показательным 
примером является исследование К.С.Гаджиева, в котором предметом 
пристально изучения выступили истоки и основные вехи формирования 
концепции гражданского общества. Временные рамки исследования были 
весьма обширные - с античных времен до начала 1990-х гг. Подводя итоги 
проведенного исследования, К.С.Гаджиев делает несколько весьма значимых 
выводов о сущности гражданского общества. В частности, ученый отмечает: 1) 
гражданское общество представляет собой систему жизнеобеспечения 
социальной, социокультурной и духовной сфер общественных отношений, их 
воспроизводства и передачи от поколения к поколению, система 
самостоятельных и независимых от государства общественных институтов и 
отношений, которые призваны обеспечить условия для самореализации 
отдельных индивидов и коллективов, реализации частных (индивидуальных 
или коллективных) интересов и потребностей; 2) выражением и 
осуществлением этих интересов и потребностей выступают семья, церковь, 
образование, различные объединения и ассоциации, организации и иные 
институты гражданского общества.[1,с.30] 

В современной юридической литературе предлагается множество 
определений гражданского общества. 

Так, Г.А. Иванцова определяет гражданское общество как систему 
взаимоотношений людей, которая обеспечивает удовлетворение неотъемлемых 
прав человека. При этом автор обращает внимание тот факт, что гражданское 
общество должно основываться на принципах самоуправления и свободы, а 
также выбора определенных форм и направлений деятельности [2,с.11]. 

Через категории «права» и «свободы», их соотношение с 
государственными и общественными интересами, а также категории 
«защищенность прав» характеризуют гражданское.  

Применительно к категории «гражданское общество» С.В. Калашников 
использует конструкции «ядро общества» и «сердцевина общества», отмечая, 
что личность и организации свободных, равноправных граждан в гражданском 
обществе находятся под защитой права от прямого вмешательства 
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государственной власти. [3,с.9] 
Весьма развернутая трактовка гражданского общество представлена 

М.И. Абдулаевым, который среди характеристик гражданского общества 
называет: 1)    гражданское    общество    -    это    свободное    демократическое 
правовое общество; 2) это основанная на праве сфера общественных 
отношений; 3) она автономна и независима от государства; 4) это система 
экономических, духовных, нравственных, правовых, религиозных и др. 
отношений; 5) участниками этих отношений выступают индивиды, которые 
свободно и добровольно объединились в различные организации; 6) цель 
подобного объединения - удовлетворение духовных и материальных 
потребностей и интересов; 7) гражданское общество ориентировано на 
конкретного человека и создает атмосферу уважения к законам, правовым 
традициям, общегуманистическим идеалам.[4,с.41] 

В настоящее время уместно говорить о существовании и активном 
внедрении различных форм взаимодействия государства и гражданского 
общества. Обращение к истории показывает, что формы взаимосвязи 
гражданского общества и государства были определены историческими 
закономерностями общественного развития. Следует говорить о существовании 
двух основных, диаметрально противоположных друг другу 
форм подобного взаимодействия.  

Первая форма - либерализм, предоставляющий индивиду максимальную 
степень свободы при минимальном участии в ее реализации государства и его 
структур. Второй формой взаимодействия является этатизм, где в противовес 
либерализму презюмируется, что государство - это высшая цель общества. 
Этатизм, в свою очередь, имеет определенные разновидности: 

1) авторитарный этатизм – характеризуется стремлением власти к 
самостоятельному формированию общественных отношений, взаимосвязь 
между  управляющей  и   управляемой   системами   либо   «блокируется»,  либо 
«размывается». Положение институтов гражданского общества в данном случае 
находится в прямой зависимости от установленного в государстве вида 
политического режима (авторитарного или тоталитарного), поскольку 
институты гражданского общества либо не подавляются, но исключает их 
активная саморегуляция, либо происходит уничтожение «неугодных» 
институтов (а в качестве таковых признается их большинство) и полный 
тотальный контроль за теми, которые остаются существовать; 

2) демократический этатизм отличается не только наличием значительного 
числа институтов гражданского общества, но и их активная роль при 
взаимодействии с механизмом государства. Именно данный вид этатизма и 
представляет интерес в   рамках проводимо нами исследования. 

Более развернутый подход относительно структуры гражданского 
общества возможно выразить следующим образом: 

1) социальная система, куда ученый относит институт семьи. Однако 
полагаем уместных в рамках данной системы говорить также и о вхождении 
в нее конкретного человека в его взаимоотношениях с другими людьми, их 
различными коллективами, группами, классами, нациями, слоями и др.; 
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2) экономическая - частные, муниципальные, акционерные, 
кооперативные предприятия, фермерские хозяйства, индивидуальные 
частные предприятия, граждане. Опять-таки хотелось сделать некоторые 
уточнения, поскольку наполняемость данной системы на разных этапах 
исторического развития отличается своим многообразием. В современных 
рыночных условиях на первое место выходит собственность, в том числе 
частная, которая сегодня не только признается, но и защищается наравне с 
иными формами собственности; 

3) политическая - политические партии, общественно-политические 
движения, объединения; 

4) духовно-культурная – сюда входят взаимоотношения между 
людьми, их объединениями, обществом и государством по вопросам, 
соответствующих образовательных, научных, культурных, 
конфессиональных и иных учреждений и институтов, посредством которых 
осуществляется реализация данных отношений. 

5) информационная – сюда относятся средства массовой информации1, 
значимость которых, как институтов гражданского общества, возрастает в 
каждым днем в связи с развитием информационных технологий. К средствам 
массовой информации относятся периодические печатные издания (газеты, 
журналы и др.), радио-, теле-, и видеопрограммы, кинохроника, 
воздействующие часто на огромную аудиторию. 

Граждане все более активно участвуют в государственной и 
общественной жизни посредства использования различных информационных 
ресурсов. 

Можно констатировать, что при всех имеющихся разночтения в 
трактовке гражданского общества и перечне входящие в его структуру 
институтов, ученые сходятся в том, что гражданское общество 
характеризуется наличием определенного набора признаков, среди которых: 
его самоуправляемость; наличие развитой структуры, где структурные 
элементы взаимосвязаны между собой, а иногда и вступают в определенную 
конкуренцию между собой (например, политические партии в процессе 
избирательной кампании); наличие свободно формирующегося общественного 
мнения; плюрализм; всеобщая информированность; недопустимость 
гражданским обществом конфликтов между самими членами общества; 
максимальная степень обеспеченности прав и свобод личности; наличие 
собственности и др. Гражданское общество, на наш взгляд, представляет собой 
качественное состояние общества, возникающее только при таком уровне 
развития государства, когда оно готово или вынуждено идти на 
разгосударствление различных сфер общественной жизни, отдавать решение 
вопросов, ранее находившихся в исключительном ведении государства, в руки 
граждан и их объединений. В этом смысле следует обратить внимание на такой 
институт гражданского общества, выделяемый практически всем 
исследователями, как общественные объединения. 
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ПОНЯТИЕ ОСОБОЙ ЖЕСТОКОСТИ КАК СПОСОБА СОВЕРШЕНИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
Правильная и полная юридическая оценка совершенного преступления - 

одна из важнейших гарантий осуществления правосудия. Только такая 
квалификация преступлений позволит верно, оценить характер и степень 
общественной опасности, дать ему соответствующую социально-политическую 
оценку, а следовательно, назначить объективное наказание. Перед уголовной 
наукой стоит важнейшая задача теоретического исследования тех проблем, от 
разрешения которых непосредственно зависит возможность повышения уровня 
профилактической работы. Эффективность борьбы с преступностью во многом 
определяется и четкой, логичной  законодательной конструкцией  составов 
конкретных преступлений. Именно наука уголовного права призвана сыграть  
важную роль выработке рекомендаций по совершенствованию 
законодательства и практики его применения. 

 Использование в законодательстве специальных терминов при 
конструкции того или иного состава преступления не только закономерно, но и 
неизбежно, поскольку они позволяют сжато, четко и полно изложить 
содержание  соответствующей нормы права. Хотя краткость формулировки 
может быть достигнута только с помощью специальных терминов, однако 
нередко такое использование специальных терминов затрудняет доступность 
понимания закона. В теории Советского уголовного права точному значению 
слов и понятий не всегда уделяется должное внимание, что порой способствует 
ошибкам в построениях уголовно-правовых норм, а значит, и в их толковании 
входе применения. 

Умышленное убийство совершенное с особой жестокостью, принадлежит 
к числу тех преступлений, которые труднее всего поддаются точному 
юридическому определению и вызывают наибольшую сложность в 
установлении юридических признаков. В судебно-следственной практике и в 
юридической литературе возникает немало спорных вопрос, вызванных тем, 
что закон не содержит критериев понятия «особая жестокость», а это, в свою 
очередь, каждый раз заставляет обращаться к выяснению понятия особой 
жестокости. [1,c.133] 

Э.Ф. Побегайло, утверждал: «что указание на особую жестокость 
совершенного убийства дает яркую характеристику повышенной общественной 
опасности как способа действий и их последствий в виде предусмотренных 
страданий и мучений потерпевшего, так и личности преступника. [2,с.81] 

 Уголовный закон, признавая особую жестокость обстоятельством, 
отягчающее умышленное убийство, не назвал критериев, на основании которых 
убийство, должно быть признано совершенным с особой жестокостью. Слово 
«жестокий» означает «крайне суровый, безжалостный, беспощадный, 
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бессердечный, лишенный чувства жалости» [3,с.187]. Как видно, указанные 
авторы не учитывают, что п. «г» ст. 102 УК РСФСР говорит не просто о 
жестокости, а об особой жестокости, т. е. о проявлении более отрицательных 
качеств по сравнению с определением, данным в толковых словарях понятию 
жестокость. На практике высказанные рекомендации могут привести к 
необоснованному расширительному толкованию пределов применения п. «г» 
ст. 102 УК РСФСР. Особая жестокость -  это более высокая качественная и 
количественная сторона деяния по отношению к понятию жестокость. Пленум 
Верховного Суда РСФСР по конкретным делам неоднократно указывал, что 
всякое умышленное убийство является тяжким, и в той или ионной мере 
жестоким преступлением, но при квалификации убийства, по п. «г» СТ. 102 УК 
РСФСР необходима особая жестокость[4,с.232]. 

 На страницах юридической печати высказаны и другие точки зрения 
относительно понятия «особая жестокость». К. Акоев особую жестокость 
связывает с поразительной суровостью, чрезвычайной 
беспощадностью[5,с.100]. С. Питерцев считает, что убийство, признаваемое 
особо жестоким, должно характеризовать крайней степенью жестокости – 
жестокостью сверхобычной, из ряда вон выходящей, исключительной[6,с.18].  

 Признавая особую жестокость обстоятельством, отягчающим 
ответственность за умышленное убийство закон говорит не о признаках 
конкретного деяния, а о внутренних побуждениях субъекта к способу 
совершения убийства, к восприятию жертвой преступления либо близкими ему 
людьми данного способа лишения жизни (мучительный для потерпевшего 
процесс его умерщвления). 

Как отмечал В.Н. Кудрявцев, «существование оценочных понятий в 
законен неизбежно. Они полезны, если устанавливается для тех случаев, когда 
это необходимо и когда правильно применяются на практике» [7,с.138]. 

Применительно же к рассматриваемому составу преступления данное 
понятие (особая жестокость) требует уточнения, выявления наиболее четких 
форм юридического выражения. 

Исходя из того, что мучение – это вид истязаний, применение дважды 
одного и того же понятия в одной и той же статье Уголовного кодекса вряд ли 
будет способствовать наиболее полному выражению  мыслей об опасности 
определенных видов телесных повреждений, тем более, мучения и истязания не 
виды телесных повреждений, а способ их причинения. В том и другом случае 
виновный преследует цель, допустим, лишить жизни способом, причиняющим 
потерпевшему мучения и страдания. Выбор же способа совершения 
преступления находится в зависимости и от индивидуальных особенностей 
преступника, и от возможности в конкретной обстановке использовать то или 
иное орудие преступления. 

 В особой жестокости при лишении жизни способом, причиняющим 
особые мучения и страдания жертве (либо его близкие), всегда имеется элемент 
садизма. Садизм – это стремление к жестокости, наслаждения чужими 
страданиями. Особая жестокость –это не отсутствие эмоций у виновного, 
вызванных страданиями другого, а наличие желания либо хотя бы интереса, то 
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есть наличие положительных по своей сути эмоций при восприятии страданий 
другого. Констатируя данный состав преступления и ставя его в зависимости от 
способа совершения преступления, законодатель, имел ввиду не только 
высокую социальную опасность совершения преступления, но и личность 
самого преступника, стремящегося данным конкретным способом, лишая 
жизни, причинить жертве особые мучения и страдания. Особый (особые) – 
значит необычайный. Причинить особые (необычные) мучения и страдания – 
следовало бы понимать те мучения и страдания, которые выходят за пределы 
состава преступления, предусматривающего уголовную ответственность лишь 
за само лишение жизни, лежащие вне состава, которые не включены 
законодателем в число обязательных признаков и повышающие уровень 
общественной опасности деяния и личности виновного. 

Уголовный закон, признавая особую жестокость обстоятельством, 
отягчающим ответственность за умышленное убийство, не содержит указаний 
относительно умысла виновного на причинение особых мучений либо 
страданий жертве в ходе лишения ее жизни. Отсутствие законодательного 
решения по данному вопросу вызывает трудности в квалификации действий 
виновных, а также различные суждения не страницах юридической литературы. 
Между тем для определения понятия особой жестокости бесспорно важное 
значение характеризующей отношение виновного не только к последствиям, но 
и к особой жестокости, как к обстоятельству, отягчающему умышленное 
убийство.   

Из сказанного можно сделать вывод о том, что убийство следует считать 
совершенным с особой жестокостью в тех случаях, когда жертве преступления 
непосредственно перед лишением жизни либо в процессе убийства, путем 
истязания, умышленно причинялись особые мучения и страдания, а также в тех 
случаях, когда близким потерпевшему, присутствующим на месте 
преступления, заведомо для виновного причинялись особые страдания. Этим 
составом преступления охватывается глумление над трупом и другие подобные 
действия, свидетельствующие о садистских наклонностях личности 
преступника. 
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ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ И РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

 
Важнейшим условием эффективного противодействия экстремизму, и, в 

том числе, такому его виду как религиозный экстремизм, является правильная 
организация взаимодействия соответствующих субъектов, которые принимают 
участие в этой деятельности. 

Противодействие различным проявлениям экстремистской деятельности 
является в равной степени задачей, как правоохранительных органов, так и 
общественных объединений, в том числе и религиозных. 

Несмотря на особую практическую значимость, проблемы организации 
взаимодействия органов внутренних дел с религиозными объединениями в сфере 
противодействия религиозному экстремизму не были предметом самостоятельных 
монографических научных исследований, хотя, безусловно, требуют такового. 

Рассмотрение сущности взаимодействия, на наш взгляд, невозможно без 
уяснения понятий «организация» и «управление». 

Прежде всего, требует уточнения и обоснования категориальный аппарат, 
необходимый для четкого и ясного понимания сущности исследуемых вопросов. 

Понятие «организация» многомерно. Этот термин может применяться для 
обозначения какого-либо объекта и его внутреннего устройства, или означать 
определенный процесс, комплекс действий или мероприятий. 

На сегодняшний день в литературе представлено большое количество 
взглядов на сущность «организации». Целесообразно рассмотреть некоторые из 
них. 

В энциклопедических изданиях под организацией понимается» «то, что 
обладает правильным устройством, целесообразным соотношением частей и 
целого» или особый системный порядок" , а также «согласованность взаи-
модействия отдельных элементов или частей системы в соответствии со 
структурой целого»265. Словарь иностранных слов дает два значения организации: 
во-первых, организация - это строение, устройство чего-либо; во-вторых - 
совокупность людей, групп, объединенных для достижения' какой-либо общей 
цели, решения общих задач на основе принципов разделения труда, разделения 
обязанностей и иерархической структуры[1,с.652]. 

В науке философии понятие «организация» раскрывается как совокупность 
процессов, ведущих к образованию и совершенствованию связей между частями 
целого[2,с.369]. 

Применительно к социальным процессам, организация определяется и как 
«система отношений, объединяющая некоторое множество индивидов для 
достижения определенной цели», как деятельность или процесс, «связанный с 
целенаправленным воздействием на объект через констатацию соответствующих 
функций элементов системы», или как степень, тип связей, «как способ 
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соединения элементов в структуру» [3,с.402] и управление ими. 
Управление же представляет собой целенаправленную деятельность, которая 

организует и координирует совместные усилия? участников процесса управления в 
рамках организационной структуры. 

Поэтому взаимодействие, организацию и управление необходимо рас-
сматривать в комплексе, учитывая их взаимосвязь и взаимообусловленность. 

Резюмируя сказанное, отметим, что в понятие «организация» уже заложены 
такие категории как «управление», «деятельность», «взаимосвязь» и 
«взаимодействие». 

В юридической литературе взаимодействие ОВД с общественными 
объединениями относят к организационным функциям или принципам 
управления системой правоохранительных органов. Этот принцип 
непосредственно связан с функциональной стороной деятельности органов 
внутренних дел, которые призваны решать задачи охраны правопорядка и 
борьбы с преступностью. Их решение без должного взаимодействия с другими 
органами власти и управления, общественными организациями и гражданами 
невозможно[4,с.196]. Взаимодействие ОВД с общественными организациями 
понимают и как особую форму социального партнерства, содействия 
милиции[5,с.201]. 

В целом приведенные трактовки понятия взаимодействия возражений не 
вызывают. 

Таким образом, представляется вполне обоснованная возможность ут-
верждать, что взаимодействие, являясь одной из функций управленческой 
деятельности, обеспечивает рациональное разделение труда' и согласованность 
совместных действий, позволяя таким образом экономить силы, средства и время. 
Взаимодействие направлено на реализацию задач, которые невозможно или 
малоэффективно решать разрозненными, разобщенными действиями. 

Сущность взаимодействия, на наш взгляд, выражается в характере и 
содержании, различающихся по социальным статусам и функциям, взаимо-
отношений между людьми и социальными группами как постоянными носителями 
различных видов деятельности. Справедливости ради, рассмотрим еще несколько 
точек зрения на понятие и сущность взаимодействия в различных сферах. 

В правоприменительной практике органов внутренних дел взаимодействие 
рассматривается как совместная деятельность, с государственными органами, 
органами местного самоуправления и общественными организациями, 
направленная против негативных социальных процессов. 

В криминалистической литературе также существуют различные подходы к 
определению взаимодействия. 

Например, под взаимодействием может пониматься «согласованная, по целям, 
месту и времени деятельность, как следователя, так и органов- дознания, 
обеспечивающих эффективную расстановку сил, комплексное использование 
методов и средств» [6,с.402]. 

Исходя из сказанного, с большой достоверностью можно утверждать, что 
взаимодействие - это цепь причинно-следственных отношений. Применительно к 
рассматриваемой проблеме, отношений, в которых ведущая роль должна 
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отводиться органам внутренних дел. 
Все вышеизложенное предопределяет необходимость формулирования 

системы значимых признаков взаимодействия. 
При этом, говоря о признаках взаимодействия, стоит отметить, что единство 

мнений среди ученых и практиков по этому вопросу отсутствует. Изучение 
научной литературы показывает, что отдельные характеризующие признаки 
взаимодействия признаются обязательным большинством авторов, в отношении же 
ряда признаков единство мнений отсутствует. 

Нам представляется необходимым, исходя из сущности и сферы осу-
ществления взаимодействия, определить следующую систему основных при-
знаков: 

Во-первых, взаимодействие всегда носит деятельный характер, то есть 
проявляется в определенных деяниях взаимодействующих сторон. Например, 
участие в совместной операции, обмен значимой информацией или анализ 
сложившейся ситуации и т.д.  

Во-вторых, взаимодействие предполагает наличие хотя бы двух субъектов, 
с присущими только им силами и средствами, и различающихся между собой 
функциями и компетенцией. Трудно представить себе взаимодействие, 
приносящее эффективный результат, между двумя равными в правовом, 
тактическом и техническом отношении субъектов. Данное взаимодействие 
характеризуется тем, что: 

а) одна из сторон взаимодействия обладает познаниями, которыми другая 
сторона не обладает; 

б) имеет возможности, которых у другой стороны нет. 
Таким образом, взаимодействие предполагает использование всего по-

тенциала его сторон. 
В-третьих, совместные действия взаимодействующих субъектов носят 

обязательный согласованный характер. При этом особо хотелось бы 
подчеркнуть, что согласованность совместных действий придает им опреде-
ленную упорядоченность, системность. 

В-четвертых, совместная согласованная деятельность как минимум двух 
взаимодействующих сторон направлена на достижение единой цели и 
реализацию общих задач. 

Анализ современных социальных процессов свидетельствует о том, что 
правоохранительные органы не могут самостоятельно справиться, с выполнением 
одной из важнейших своих обязанностей - защитой прав и свобод человека и 
гражданина. Становится очевидным, что борьба с преступностью это задача не 
только государства и его отдельных звеньев, но и общества в целом. 
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОБЛИСПОЛКОМОВ АВТОНОМНЫХ 

ОБЛАСТЕЙ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В 1920-1930-е гг. (НА 
МАТЕРИАЛАХ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ) 

 
Областные исполнительные комитеты автономных областей Северного 

Кавказа в рассматриваемое время играли важную роль в социально-
экономическом развитии регионов и имели довольно разнообразную 
функциональную деятельность. Работа с архивными материалами Карачаево-
Черкесии позволила не только уточнить основные функции облисполкомов в 
1920-1930-е гг., но и выявить интересные подробности их деятельности, что мы 
и постарались изложить в рамках данной небольшой статьи.  

Среди функций местных облисполкомов было инициативное право по 
административно-территориальному переустройству. Так, в 1935 г. 
Карачаевский облисполком принял решение об организации Микояновского 
района, ссылаясь на то, что «существующее административное делении области 
оставила неразрешенным вопрос об административно-хозяйственном 
управлении группой аулов и селений, расположенных вблизи к Микоян-
Шахару и в ущельях и Маринским». Данное постановление направлялось на 
утверждения союзного центра. В том же году принимается решение о 
выделении некоторых хуторов из существующих селений с оформлением их в 
самостоятельные сельсоветы (напр., Верхний Учкулан был выделен из селения 
Учкулан). Облисполком решал вопрос о  распределении между районами 
области вновь полученных земельных угодий, т.н. «прирезок». 

Определяющая роль облисполкома была и в полномочиях по ограничению 
прав граждан на передвижение. Так, 19 мая 1935 г. облисполком КАО вводит 
запрет на самовольное переселение семей, указав, что «разрешение вопроса 
переселения каждого отдельного двора производится с ведома и по 
разрешению облЗУ», а «вселение в аулы Старого Карачая: Учкулан, Хурзук, 
Карт-Джурт, Даут, Джазлык, В. Теберда и Н. Теберда – совершенно 
воспрещается». 

Облисполком решал в рамках своих полномочий вопросы регуляции 
межбюджетных отношений, о чем свидетельствуют соответствующие 
постановления о перераспределении источников доходов между местными 
(волостными) и областным бюджетами, утверждении окружных бюджетов, 
утверждении ежеквартального финансового плана, об открытии кредита УМХ 
из сумм годовой сметы, предназначенных на дорожное строительство. 
Документы 1930-х гг. указывают на то, что именной данный региональный 
орган власти осуществлял ежегодное утверждение контрольных цифр 
капиталовложений в народное хозяйство и сферу культуры области. В рамках 
прав в бюджетной сфере, облисполком осуществлял распределение 
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дополнительного фонда зарплаты по административно-территориальным 
единицам (районам и сельсоветам), отраслям – просвещению (работникам 
школ, детсадов, библиотек, политпросветработникам), здравоохранения, 
управления (облисполкома, райисполкомов, горсовета, работников юстиции), 
ветеинарной сети и агрономии. То же самое касается и распределения лимитов 
на строительство культурно-просветительских учреждений из ссуд, 
отпущенных вышестоящими органами. 

Облисполком  выполнял функции в сфере ценообразования. Это, в 
частности, затрагивало сферу жилищного строительства. На основании 
решения крайкома партии от 09.05.1932 г. об установлении лимитов стоимости 
по жилым зданиям и о снижении стоимости гужевых перевозок 
стройматериалов,  28 мая того же года было принято постановление бюро 
Карачаевского обкома ВКП/б/. Согласно этому акту облисполкому 
предлагалось принять постановление «о доведении стоимости одного 
кубометра возводимых жилых зданий» до 13 руб. и «квадратного метра 
площади» до 78,9 руб. Кроме того, решением облисполкома стоимость гужевых 
перевозок стройматериалов снижалась до 8 руб. «на человеко-конедень». При 
Облплане создавалось межведомственное совещание по производственному и 
тарифному нормированию строительных работ, а при Облснабе – 
межведомственная комиссия по перевозкам, которой поручалось «выработать 
тарифы по перевозкам для подводы-дня с определением среднедневной нормы 
перевозимого груза». На Облкоммунхоз возлагались функции контроля за 
случаями превышения установленных лимитов с правами привлекать к 
ответственности лиц, допускавших такое превышение. Областной РКИ 
вменялось в обязанности контроль над стоимостью строящихся жилых зданий 
и гужевых перевозок стройматериалов[10]. Кроме того, власти автономных 
областей Верхней Кубани обладали правами установления норм 
ценообразования и в отношении продукции предприятий местной 
промышленности (так, принимались решения об утверждении прейскуранта 
цен на лесоматериалы обллесхоза, отпускных цен на огнеупорную глину и 
огнеупорный кирпич Учкекенского горнопромышленного комбината и др.). 

Постановлениями облисполкома устанавливались нормы и порядок 
поставок государству сельскохозяйственной продукции (по ежегодным 
мясопоставкам, поставкам и заготовке шерсти, уборке картофеля, по 
зернопоставкам, по заготовке яиц). 

Важной функцией в системе жизнеобеспечения региона выступала 
регуляция продовольственной сферы. В частности, облисполком осуществлял 
утверждение планов расходов муки по области, с учетом утвержденного 
краевыми властями фонда. Так, на декабрь 1937 г. план расхода муки по КАО, 
утвержденный президиумом облисполкома, предусматривал распределение 
муки для выпечки, а также для продажи в городской и сельской местностях. 
Можно подчеркнуть, что фонды муки для хлебопечения и фонды муки для 
розничной торговли определялись краевым управление внутренней торговли. 

Облревком, облисполком осуществляли и фискальные полномочия. 
Местные налоги также вводился решением региональных властей. Так, 
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приказом областного ревкома от 23 июня 1922 г. за №1 на всей территории 
КЧАО вводился трудовой гужевой налог. Областному отделу труда 
предписывалось составить подворную поселенную перепись трудообязанного 
населения и гужевого транспорта, а непосредственный сбор материалов 
переписи – на сельские ревкомы «под руководством и наблюдением» 
областного отдела труда и его инспекторов по трудгужналогу. 
Устанавливалось, что данным налогом облагаются «все трудоспособные 
мужчины в возрасте от 18 до 50 лет, женщины в возрасте от 18 до 40 лет, а 
также «принадлежащий им скот с инвентарем (лошади, волы, верблюды, олени, 
ослы и проч.)». 22 августа 1924 г. облисполком КЧАО ввел местный налоги с 
промышленных садов и огородов. 

Региональные власти реализовывали полномочия в сфере санитарного 
контроля, определяя комплекс упреждения эпидемиологических угроз (напр., 
через принятие противомалярийных мер), вводили ветеринарно-санитарный 
надзор (в частности, за мясопродуктами), осуществляли карантинные 
мероприятия в рамках борьбы с болезнями растений. 

Известны решения облисполкома в сфере учета (напр., паспортизация 
коннопоголовья, породного скота), реализации регистрирующих функций 
(напр., утверждение уставов сельхозартелей), строительства и открытия 
социально значимых объектов (бань, больниц, фельдшерских пунктов и др.), 
радиофикации, кинофикации и т.д. 

Облисполкомом использовал права установления порядка и наложения 
санкций. В частности, им вводились штрафы, взимаемые через 
административные отделы (напр., за уклонение от переучета конского состава, 
от явки в сельсоветы для дачи показаний об имеющихся у них объектах 
налогообложения и др.). 

К ведению облисполкома относилась арендная политика в области 
разработки недр. Так, в 1931 г. были разработаны предельные ставки арендной 
платы на разработку общераспространенных полезных ископаемых (песок, 
глина, булыжник, бутовочный камень, гравий, известняк, гранит, кварцит, 
песчаник, мел, гипс, сланец и др.). Право сдачи в аренду закреплялось за 
местными исполкомами и лесотделами. Контроль за эксплуатацией возлагался 
на местные Советы, а по договорам аренды её осуществляли олблфинотдел и 
Управление Горского Горного округа (г.Владикавказ). 

Именно под руководством  облисполкома проводились мероприятия, 
связанные с культурной политикой. Так, в июле 1940 г. в Карачаевской 
автономной области было проведено специальное совещание по вопросам 
орфографии в НИИ, где прозвучали выступления зам. Председателя 
облисполкома М.О. Акбаева, научного сотрудника НИИ М. Дудова, А.-К. 
Чанкаева. Это совещание выработало проект изменений карачаевской 
орфографии, который был представлен на утверждение областным властям. В 
том же месяце облисполком одобрил данный проект, и поручил областному 
национальному издательству, облОНО, редакции газеты «Къызыл Къарачай» 
«строго придерживаться новых изменений в орфографии при издании 
учебников, научной и художественной литературы», а также «в газетной 
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практике и в школьном преподавании». 
По отдельным направлениям деятельности создавались различного рода 

комиссии. Так, в сер. 1920-х гг. при облисполкоме функционировали комиссии: 
по упрощению аппарата в КЧАО; по борьбе с дороговизной; бюджетная 
комиссия; по чистке советских учреждений (с представителями от 
облисполкома, оргбюро партии, женотдела, РКСМ, РКИ); по борьбе с 
беспризорностью детей (облОНО, здравотдел, РКСМ, оргбюро партии, РИК, 
ККОВ); штатная; о прекращении уголовных дел (представители облисполкома, 
облсуда, прокуратуры, оргбюро партии) и др. 

С нэповских времен региональные власти КЧАО проводили 
правительственный курс на создание «крупного социалистического хозяйства», 
формой которых в аграрном секторе стали советские хозяйства (совхозы). 
Однако реализация такого курса тормозилась, с одной стороны, отсутствием  у 
государства материальных ресурсов, а с другой –  непопулярностью на селе 
данных форм хозяйствования. Поэтому за 1923 год был создан один совхоз 
(«Красный горец»), за 1924 год – второй («Уруп»). В конце 1920-х гг. 
стимулирующий инструментарий региональных властей в деле создания 
крупных аграрных хозяйств дополнился репрессивным. 1 февраля 1930 г. был 
издан декрет ЦИК и Совнаркома СССР «О мероприятиях по укреплению 
социалистического переустройства сельского хозяйства в районах сплошной 
коллективизации и по борьбе с кулачеством». Он предоставил местным 
органам советского власти обширные репрессивные полномочия – «вплоть до 
полной конфискации имущества кулаков и выселения их из пределов 
отдельных районов и краев (областей)». Конфискованное имущество 
передавалось в неделимые фонды колхозов. Облисполкому принадлежало 
окончательное решение в рассмотрении «кулацких дел», произведенных на 
уровне сельсоветов и сельских избиркомов. 

Важная роль облисполкому принадлежала в ежегодном определении 
штатного состава и размера заработной платы бюджетных организаций 
регионального подчинения (в т.ч. увеличения или сокращения штатов) . Так, в 
июне 1924 г. постановлением президиума облисполкома устанавливались 
минимум зарплаты грозыску, милиции и ИМЗ на бюджетный год, штат 
милиции Учкуланского округа (8 чел.), решался вопрос об открытии почтового 
отделения в а.Бибердовском («с отнесением его содержания на местные 
средства»), о зачислении всех сотрудников типографии в состав облОНО («с 
передачей всех кредитов на их содержание в распоряжение» облОНО), об 
утверждении на должности народного следователя 1-о участка, о введении 
должности переводчика при нарсуде 1-го участка, о введении судей в состав 
облсуда и отзыва из его состава, назначение в дисциплинарный суд 
председателя с утверждением в Главном диссуде,  об установлении минимума 
зарплаты для учреждений, финансируемых из местного бюджета, утверждении 
штата горисполкома (11 ед.), ставок окладов председателя (с финансированием 
из городского бюджета), утверждении штата интерната при педтехникуме и 
профтехшколы.  

Областная штатная комиссия определяла штатный состав, тарификацию 
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должностей, минимум должностных окладов на год. 
Таким образом, облисполкомы на территории современной карачаево-

Черкесской республики в 1920-1930-е гг. обладали довольно разнообразными 
функциями, могли активно влиять на социально-экономическое развитие 
регионов и немало сумели сделать в этом направлении. 
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ВИНА В РИМСКОМ ПРАВЕ И ПРАВЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЕВРОПЫ 
 

Значение историко-сравнительного анализа возникновения, становления и 
развития института вины в законодательстве состоит в выявлении стабильных 
тенденций его эволюции. Такие тенденции позволяют относительно достоверно 
прогнозировать дальнейшее развитие института вины. Поэтому представляется 
целесообразным начать комплексное теоретическое изучение проблемы вины с 
исторического аспекта. Многогранность и масштабность проблем истории 
вины и виновного вменения в праве не позволяют в рамках данного 
исследования осветить их во всей полноте, а поэтому остановлюсь лишь на 
ключевых этапах становления и развития вины как социально-правового 
явления. 

На ранней стадии развития родового общества нормативные основы 
деятельности индивидов определялись интересами всего общества, возникали 
естественным путем. Соблюдение первобытных норм обеспечивало, в первую 
очередь, выживаемость коллектива. Различные по характеру правонарушения 
не разграничивались. При наступлении вредных последствий не имело 
значения, привели к ним умышленные или неосторожные действия, или это 
следствие несчастного случая, действия людей оценивались по объективным 
признакам, вне связи с сознанием и волей. Понятие вины при родовом строе 
отсутствовало. Г. Спенсер отмечал, что, «пока среди обществ ведется 
деятельная борьба за существование, чисто животный  элемент  справедливости  
мало  смягчается  человеческим элементом».[1,с.235]  В основе мести независимо 
от вины причинителя вреда лежит психическая    природа    человека:    лицо,    
которому    причинен    вред,    думает, прежде всего, о себе и о причиненном ему 
вреде, а не о причинах поведения лица, совершившего правонарушение. 

В дальнейшем выделение из социально разнородного общества институтов 
публичной власти привело к появлению архаичного права. Привлечение лица к 
ответственности было основано на принципе коллективной ответственности и 
на объективном вменении: значение имело лишь то, совершено ли деяние, и 
кем оно совершено, вопрос о виновности деяния не исследовался. В силу 
компенсаторного характера ответственности, вред потерпевшему роду 
возмещался в любом случае.[2,с.108] 

Указания на существование объективного вменения исследователи находят 
в древнееврейском, древнегреческом, древнеримском, древнегерманском, 
древнерусском праве и целом ряде других законодательств. 

Основанием наказания было лишь совершение деяния без учета 
отношения к нему лица, о чем свидетельствуют особенности древнего права: 
наказывались животные и даже неодушевленные предметы, широко 
распространена была коллективная ответственность и кровная месть. За 
проступок одного из членов рода перед другим родом отвечали все его члены. 



- 197 - 

Но стоит отметить, что постепенно происходил распад групповой целостности 
рода. Проступок, совершенный одним из членов рода, влек для всего 
коллектива негативные последствия, поэтому не одобрялся. В конце концов, 
группа отказывалась от защиты своего сочлена, делая его лично ответственным 
за свое поведение и выдавая для наказания.[3,с.201] 

В раннем римском праве также существовала ответственность за 
объективно противоправное деяние, без учета вины причинителя вреда. Первой 
в римском праве возникла умышленная форма вины – «Злой умысел»     (dolus     
malus).     Злой     умысел     определялся     как     воля     совершить причиняющее   
ущерб  действие,   сознавая,  что  оно   нарушает   чужие   права,  и желательно как 
средство достижения цели.[4,с.117] 

Позже появилась еще одна форма вины – culpa (неосторожность). 
Ответственность лица зависела от того, была ли нарушена норма общего 
характера, налагающая на каждого обязанность вести себя в обществе 
осторожно и предусмотрительно, т.е. обязанность предвидеть возможные 
вредоносные последствия своих поступков.[5,с.130] Эта форма вины 
устанавливалась, если лицо наносило вред другому без всякой мысли о том, 
исключительно вследствие нерадения», «если кто-либо заботился о чужом 
интересе менее того, чем вытекало из правовых предписаний в договорах 
доброй совести или норм обычного права при деликтных обязательствах». 
[6,с.328] 

Некоторые участники гражданского оборота не отвечали за неосторожно 
причиненный вред (например, хранители, землемеры), в связи с чем, с целью 
компенсации вреда, причиняемого их действиями, стали выделять, помимо 
неосторожности, грубую неосторожность – culpa lata. Под ней понималось 
отсутствие минимальной осмотрительности, продиктованной самыми 
элементарными правилами человеческого общежития, в котором выражалось 
поразительное легкомыслие и равнодушие к интересам других лиц.[7,с.347] 

Если грубая неосторожность граничила с умыслом, но отличалась от него 
отсутствием прямого желания причинить вред, то легкая неосторожность (или 
легкая вина) не имела такого тяжкого характера, ее критерием выступал 
рачительный хозяин, благоразумный человек. Легкая неосторожность 
устанавливалась, когда не была проявлена мера заботливости, присущая 
доброму хозяину. Этот вид вины получил название culpa (levis) in abstracto, т.е. 
вина по абстрактному (отвлеченному) мерилу, установленному 
юристами.[8,с.330] 

Наряду с грубой и легкой виной, римское право знало и легчайшую вину 
(culpa levissima), при наличии которой отвечал господин, если его раб ранил 
или убил раба другого господина с его ведома. Однако широкого 
распространения эта форма вины не получила, а в договорные частноправовые 
отношения не проникла вообще. [8,с.331] 

Вину исключал случай (casus). Общее правило ответственности 
заключалось в том, что за случай никто не несет ответственность, а 
имущественные потери ложатся на собственника вещи, что соответствовало 
принципу casus sentit dominus (случай поражает собственника). [8,с.333] 
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Таким образом, в римском праве вина была именно психологическим 
основанием ответственности, определяла ее степень. В римском праве 
организованные коллективные субъекты (объединения граждан, обладающие 
определенными признаками) несли самостоятельно юридическую 
ответственность. Неорганизованные коллективные субъекты – социальные 
общности (семья, население территории) – никогда не были субъектами 
ответственности. Организованные субъекты несли только имущественную 
ответственность, возможность их привлечения к уголовной ответственности в 
римском праве не обсуждалась.[9,с.450] 

Для раннефеодального права многих европейских государств было 
характерно разграничение форм вины. Так, вред, причиненный по причине 
вражды или коварства, влек более высокий штраф, чем небрежное причинение 
вреда. Но большее значение придавалось личности правонарушителя   и   
объективным   обстоятельствам   правонарушения.   Вина устанавливалась по 
признакам, никакого отношения к психическому отношению лица не 
имеющим, иногда даже с помощью жребия. В соответствии с принципом 
коллективной ответственности наказывались дети и иные родственники 
виновного, а также лица, присутствовавшие при совершении преступления. 
[10,с.120] 

На основе римского права и положений, выдвинутых Иннокентием IV, 
Ф.К. Савиньи в Новое время обосновал свою теорию олицетворения, 
воспринятую законодателем в первой половине XIX века. Юридическое лицо – 
это личность вымышленная, реально не существующая, это фиктивный 
субъект, допускаемый только для юридических целей. Как простая фикция, 
юридическое лицо не может иметь сознания и воли и, следовательно, 
недееспособно; этот недостаток дееспособности восполняется 
представительством. Противоположные взгляды на сущность юридического 
лица представителей различных школ права: германистов, романистов и других 
так или иначе основаны на том, что юридическое лицо – это не вполне 
реальный субъект права.[1,с.137] 
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ПОНЯТИЕ СОСТАВА ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 
Прежде чем приступить к исследованию состава правонарушения, необ-

ходимо уяснить понятие «правонарушение», его признаки и характеристики. 
Это вызвано тем, что в понятии состава правонарушения находят свою конкре-
тизацию признаки правонарушения.  

При этом понятие «состав правонарушения» не подменяет понятием 
«правонарушение». Понятию правонарушения уделяется пристальное 
внимание как в общетеоретической[1,с.15], так и в отраслевой ли-
тературе[2,с.25]. Следует отмстить, что наука теории государства и права не 
стоит на место, а наряду с уточнением общего понятия правонарушения 
занимается разработкой относительно новых видов правонарушений: 
процессуальных, частноправовых и публично-правовых. 

В науке теории государства и права дают самые разнообразные определения 
правонарушения, которые отличаются наличием либо отсутствием того или 
иного признака. По мнению А.Л. Иванова и В.П. Иванова, правонарушение 
можно определить как общественно опасное противоправное виновное деяние 
человека, наносящее вред личности, собственности, государству или обществу 
в целом и влекущее применение мер юридической ответственности[3, с.6].  

Ю.А. Денисов считает, что «правонарушением является общественно 
опасное виновное деянии, противоречащее нормам нрава, за совершение 
которого предусматривается правовая ответственность»[4,с.56]. Специалисты в 
области теории государства и нрава при определении понятия правонарушения 
расходятся в признаках наличия общественной опасности и наказуемости. Так, 
Д.А. Липинский [5, с.37- 43], Р.Л. Хачатуров [6, с.56], Л.Ф. Галузин и другие 
ученые считают, что общественная опасность является обязательным признаком 
правонарушения[7, с.40]. М.Н. Вопленко и другие ученые считают, «что 
общественная опасность является существенным качеством только преступных 
деяний и не может признаваться свойством иных правонарушений»[8, с.52]. На 
наш взгляд, вес правонарушения обладают общественной опасностью, а вред 
есть не что иное, как одно из проявлений общественной опасности. Об-
щественная опасность может находить свое выражение не только во вреде, но и 
в мотивах поведения, способе совершения правонарушения, форме вины, в тех 
орудиях и средствах, которые применял правонарушитель. 

Степень общественной опасности подчеркивает и сама характеристика 
объекта правонарушения. Как отмечается в юридической литературе, признаки, 
характеризующие общественную опасность, целесообразно разделить на две 
группы. К первой группе следует отнести объект правонарушения, а ко второй 
общественно опасное деяние, общественно опасные последствия и личность 
виновного. Вторая группа это не что иное, как элементы структуры обществен-
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ной опасности правонарушения. 
Следует отметить, что из законодательных определений правонарушений, (а 

они содержатся в УК РФ, КоАП РФ,) только в Уголовном кодексе есть указание 
на общественную опасность как признак преступления. В ст. 14 УК РФ 
определяется, что «преступлением признается виновно совершенное 
общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой 
наказания»[9, c-7]. В ст. 2.1 КоАП РФ указывается: «Административным 
правонарушением признается противоправное виновное действие (бездействие) 
физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или 
законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена 
административная ответственность»[10, с.7]. Однако в науке не должен 
преобладать формальный подход, а сущность социально-правовых явлений 
ученые выявляют не только из законодательных формулировок тех или иных 
понятий. 

Выше мы приводили так называемый описательный подход к определению 
понятия правонарушения. Существует и другая позиция, когда правонарушение 
определяют как юридический факт, порождающий правоотношение 
юридической ответственности. Действительно, правонарушение является 
юридическим фактом, а в законодательных формулировках понятия 
правонарушения, которые закреплены в различных нормативно-правовых актах, 
только описываются его характеристики. В процессе осуществления 
квалификации происходит «наложение» того события, которое произошло в 
действительности, на тс признаки и характеристиками, которые закреплены в 
законе. Думается, что в научном определении понятия правонарушения можно 
синтезировать обе позиции, указать на правонарушение как на одну из 
разновидностей юридических фактов. С учетом изложенного правонарушение 
можно определить как юридический факт, представляющий собой общественно 
опасное виновное противоправное деяние, за совершение которого 
предусмотрена юридическая ответственность. 

Из анализа действующего законодательства и различных научных позиций 
можно выделить следующие признаки правонарушения: во-первых, право-
нарушение - это деяние; во-вторых, деяние общественно опасное; в-третьих, 
деяние противоправное; в-четвертых, деяние виновное; в-пятых, деяние, за ко-
торое предусмотрена юридическая ответственность.  

Остановимся на признаках правонарушения, которым мы не уделяли 
внимания: противоправность, предусмотренность юридической ответственности, 
виновность и деяние. 

Противоправность означает, что правонарушением признается деяние, за-
прещенное нормой права. Норма права устанавливает правило поведения, т.е. 
то, как следует поступать в той или иной ситуации и как запрещено поступать 
субъектам правовых отношений.  

Деяние - один из главных признаков правонарушения. Именно деяние 
является общественно опасным, оно неразрывно связано с самой личностью, 
которая его совершает, а с внутренней стороны деяние носит виновный характер. 
Таким образом, без деяния невозможна вина и общественная опасность. Деяние 



- 201 - 

есть акт сознательного нолевого поведения, получивший свою объективации). 
Совершение правонарушения возможно как в форме действия, так и в 

форме бездействия.  
Деяние неразрывно связано с волей и сознанием субъекта. Более того, оно 

неотделимо от субъекта правонарушения, т.к. деяние совершает именно субъект 
(физическое или юридическое лицо). Правовое значения для квалификации 
деяние имеет только тогда, если субъект осознавал свои действия и они 
находились под контролем его воли. 

Вина - следующий признак правонарушения, который отрицается многими 
учеными-цивилистами.  

Признак предусмотренности юридической ответственности за 
правонарушение неоднозначно понимается в юридической литературе.  

За последнее десятилетие правовая наука помимо конституционных 
выявила и другие новые разновидности правонарушений: финансовые, которые 
включают налоговые, валютные и бюджетные правонарушения. При определении 
этих разновидностей правонарушений указывают на типичные их признаки: 
общественную опасность; деяние; виновность; предусмотренное в  юридической 
ответственности. 

Итак, правонарушение - это юридический факт, представляющий собой 
противоправное, виновное, общественно опасное деяние, за совершение кото-
рого предусмотрена юридическая ответственность.  
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ПРАВОНАРУШЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ 
И СОДЕРЖАНИЕ 

 
В теории государства и права имеются различные определения понятия 

«правонарушение», которые отличаются по наличию либо отсутствию того или 
иного признака. По мнению А.А. Иванова и В.П. Иванова, правонарушение 
можно определить как общественно опасное противоправное виновное деяние 
человека, наносящее вред личности, собственности, государству или обществу 
в целом и влекущее применение мер юридической ответственности[1,с.22]. 

Ю.А. Денисов считает, что правонарушением является общественно 
опасное виновное деяние, противоречащее нормам права, за совершение 
которого предусматривается правовая ответственность. [2,с.18] Р.Х. Макуев 
полагает, что правонарушение – это виновное противоправное действие или 
бездействие деликтоспособного лица, причинившего вред обществу, 
государству или отдельным лицам, влекущее юридическую 
ответственность[3,с.29]. Д.Г. Зарян пишет: «Правонарушение – это 
общественно опасное виновное деяние, причиняющее вред общественным 
отношениям или ставящее их под угрозу причинения вреда, за совершение 
которого предусмотрена юридическая ответственность». [4,с.56]  

На наш взгляд, правонарушение – это противоправное, общественно 
опасное или общественно вредное, виновное деяние дееспособного субъекта, 
влекущее юридическую ответственность. Основными юридическими 
характеристиками правонарушения являются противоправность, общественная 
опасность, виновность деяния, наказуемость в виде юридической 
ответственности. 

Правонарушение всегда противоправно, т.е. является нарушением запрета, 
установленного в норме позитивного права или неисполнением обязанностей. 

Правонарушение - действие, связанно с нарушением правовых запретов 
(совершение кражи, переход на запрещенный сигнал светофора), бездействие 
же предполагает нарушение юридических обязанностей (проезд в транспорте 
без билета, оставление человека в опасном состоянии без помощи и т.д.). Также 
правонарушение - это общественно опасное (вредное) деяние, которое 
причиняет имущественный ущерб, моральный вред, нарушает общественный 
порядок, права и свободы граждан и организаций или создающее угрозу 
причинения такого ущерба. Стоит отметить, что правонарушение 
осуществляется под воздействием сознания и воли человека, это деяние, 
совершенное дееспособным субъектом, которое влечет за собой юридическую 
ответственность. 

Для того чтобы привлечь лицо к юридической ответственности, 
необходимо наличие в каждом конкретном случае определенного состава 
правонарушения. Под составом правонарушения понимается совокупность 
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субъективных и объективных признаков, необходимых и достаточных для 
характеристики деяния как правонарушения. Состав правонарушения включает 
в себя следующие элементы: субъект правонарушения - лицо, совершившие 
правонарушение (правонарушитель). Им может быть только дееспособное 
(деликтоспособное) лицо. Субъектом может быть как индивид, так и 
организация; объект правонарушения - то, чему правонарушением нанесен 
вред. Таковым является жизнь, здоровье, общественный порядок, 
собственность и т.д.; объективная сторона правонарушения - внешне 
выраженное деяние, его последствия, степень общественной опасности; 
субъективная сторона правонарушения - отношение нарушителя к деянию и его 
последствиям, его вина[5,с.28]. 

По свойствам и характеру общественной опасности правонарушения 
можно подразделить на две группы: преступления и проступки. 

Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, преступлением 
признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 
уголовным кодексом РФ под угрозой наказания.  

В зависимости от характера и степени общественной опасности 
преступления подразделяются на следующие виды: преступления небольшой 
тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие 
преступления. Субъектом преступления может быть только физическое лицо. 
Не могут быть субъектами преступления и нести уголовную ответственность 
государственные органы, учреждения, юридические лица, партии и иные 
коллективные субъекты. 

К проступкам относятся все правонарушения, за исключением 
преступлений. Основным критерием разграничения преступлений от 
проступков является степень общественной опасности этих безнадзорности и 
правонарушений и санкции, предусмотренные за эти противоправные деяния. В 
зависимости от того, в какой сфере социальной жизни они совершаются, 
характера наносимого вреда, особенностей соответствующих им правовых 
санкций проступки подразделяются на дисциплинарные, гражданско-правовые 
и административные. 

Дисциплинарным проступком признается противоправное, виновное 
нарушение лицом правил дисциплинарного распорядка в сфере его трудовой, 
служебной, учебной, воинской или иной деятельности, за которое 
предусмотрено соответствующее дисциплинарное взыскание. Дисциплинарные 
проступки в основном предусмотрены нормами трудового законодательства, 
дисциплинарными уставами, положениями о прохождении службы в 
государственных органах. 

Гражданско-правовой проступок – это виновное противоправное деяние 
деликтоспособного лица, наносящее вред урегулированным нормами 
гражданского права имущественным и связанным с ними личным 
неимущественным отношениям. Это такого рода правонарушения, как 
неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств, 
заключение противоправных сделок, нарушение авторского права, причинение 
имущественного вреда и т. д. Субъектами гражданских безнадзорности и 
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правонарушений могут выступать как физические, так и юридические лица. 
Характерной особенностью гражданских правонарушений является то, что 

ответственность, предусмотренная за эти проступки, носит 
правовосстановительный характер в форме имущественных или 
неимущественных санкций[6,с.22]. 

Согласно кодексу Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее КоАП РФ), административным правонарушением 
признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 
юридического лица, за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях установлена 
административная ответственность. [7]  

Таким образом, в ходе проведенного исследования было уточнено понятие 
правонарушения и дана их классификация.  
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ЦАРСТВОВАНИЕ НИКОЛАЯ II 
 

Николай II Александрович – биография. 
Николай II Александрович18 мая(6 мая по старому стилю) 1868 года, 

Царское Село -17 июля1918 года, Екатеринбург - последний российский 
император (1894-1917гг.), старший сын императора Александра III 
Александровича и императрицы Марии Федоровны, почетный член 
Петербургской АН (1876г.). 

Царствование Николая II совпало с быстрым промышленно-
экономическим развитием страны. При Николае II Россия потерпела поражение 
в русско-японской войне 1904-1905гг, что явилось одной из причин Революции 
1905-1907, в ходе которой был принят Манифест17 октября1905 года, 
разрешавший создание политических партий и учреждавший Государственную 
думу, начала осуществляться Столыпинская аграрная реформа. 

В 1907 Россия стала членом Антанты, в составе которой вступила в 1-ю 
мировую войну. С августа (5 сентября) 1915 года верховный 
главнокомандующий. В ходе Февральской революции 1917 г. 2 (15) марта 
отрекся от престола. Николай II расстрелян вместе с семьей. В 2000 году 
канонизирован Русской православной церковью. 

Детство. Образование Николая II. 
Регулярные домашние занятия Николая начались, когда ему исполнилось 8 

лет. Учебная программа включала восьмилетний общеобразовательный курс и 
пятилетний курс высших наук. В основе лежала измененная программа 
классической гимназии, вместо латинского и греческого языков изучалась 
минералогия, ботаника, зоология, анатомия и физиология. Курсы истории, 
русской литературы иностранных были расширены. Цикл высшего образования 
включал политическую экономию, право и военное дело (военное 
правоведение, стратегию, военную географию, службу Генерального штаба). 

Проводились также занятия по вольтижировке, фехтованию, рисованию, 
музыке. Александр III и Мария Федоровна сами подбирали учителей и 
наставников. В их числе были ученые, государственные и военные деятели: К. 
П. Победоносцев, Н. Х. Бунге, М. И. Драгомиров, Н. Н. Обручев, А. Р. 
Дрентельн, Н. К. Гирс. 

Начало карьеры. 
С ранних лет Николай испытывал тягу к военному делу: традиции 

офицерской среды и воинские уставы он знал в совершенстве, по отношению к 
солдатам чувствовал себя покровителем-наставником и не чурался общаться с 
ними, безропотно переносил неудобства армейских буден на лагерных сборах 
или маневрах. 
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Сразу же после рождения он был зачислен в списки нескольких 
гвардейских полков и назначен шефом 65-го пехотного московского полка. В 
пятилетнем возрасте был назначен шефом лейб-гвардии Резервного пехотного 
полка, а в 1875г. зачислен в лейб-гвардии Эриванский полк. В декабре 1875 г. 
получил свое первое воинское звание - прапорщика, а в 1880 был произведен в 
подпоручики, через 4 года стал поручиком. 

В 1884 г. Николай II поступил на действительную военную службу, в июле 
1887 приступил к регулярной военной службе в Преображенском полку и был 
произведен в штабс-капитаны, в 1891г. Николай получил звание капитана, а 
через год - полковника. 

На престоле. 
20 октября 1894г., в 26 лет, Николай принял корону в Москве под именем 

Николая II. 18 мая 1896г. во время коронационных торжеств произошли 
трагические события на Ходынском поле. Его правление пришлось на период 
резкого обострения политической борьбы в стране, а также 
внешнеполитической ситуации (Русско-японская война 1904-1905гг., Кровавое 
воскресенье, Революция 1905-1907 гг. в России, 1-я мировая война 
(Февральская революция 1917г.). 

В период царствования Николая II Россия превращалась в аграрно-
индустриальную страну, росли города, строились железные дороги, 
промышленные предприятия. Николай поддерживал решения, нацеленные на 
экономическую и социальную модернизацию страны: введение золотого 
обращения рубля, Столыпинскую аграрную реформу, законы о страховании 
рабочих, всеобщем начальном образовании, веротерпимости. 

Не будучи по натуре реформатором, Николай II был вынужден принимать 
важные решения, которые не соответствовали его внутренним убеждениям. Он 
считал, что в России еще не наступило время для конституции, свободы слова, 
всеобщего избирательного права. Однако, когда возникло сильное 
общественное движение в пользу политических преобразований, он подписал 
Манифест 17 октября 1905 г., провозглашавший демократические свободы. 

В 1906 начала работать учрежденная царским манифестом 
Государственная дума. Впервые в отечественной истории император стал 
править при наличии выборного от населения представительного органа. 
Россия постепенно начала преобразовываться в конституционную монархию. 
Но несмотря на это император по-прежнему обладал огромными властными 
функциями: Николай II имел право издавать законы (в форме указов), назначать 
премьер-министра и министров, подотчетных лишь ему, определять курс 
внешней политики, был главой армии, суда и земным покровителем Русской 
Православной Церкви. 

Личность Николая II. 
Личность Николая II, основные черты его характера, достоинства и 

недостатки вызывали противоречивые оценки современников. Многие 
отмечали в качестве главенствующей черты его личности «слабоволие», хотя 
существует немало свидетельств, что царь отличался упорным стремлением к 
осуществлению своих намерений, нередко доходящим до упрямства (лишь 
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однажды ему была навязана чужая воля - Манифест 17 октября 1905г.) 
В отличие от своего отца Александра III Николай II не производил 

впечатления сильной личности. Вместе с тем, по отзывам близко знавших его 
людей, он обладал исключительным самообладанием, которое иногда 
воспринималось как безразличие к судьбам страны и людей (например, 
известия о падении Порт-Артура или о поражениях русской армии во время 
Первой мировой войны он встречал с хладнокровием, поражавшим царское 
окружение). В занятиях государственными делами царь проявлял 
«необыкновенную усидчивость» и аккуратность (Николай II, например, 
никогда не имел личного секретаря и сам ставил печати на письма), хотя в 
целом правление огромной империей было для него «тяжкой обузой». 

Современники отмечали, что Николай II обладал цепкой памятью, острой 
наблюдательностью, был скромным, приветливым и чутким человеком. При 
этом больше всего он дорожил своим покоем, привычками,  здоровьем и 
особенно благополучием своей семьи. 

Семья императора. 
Опорой Николая II была семья. Императрица Александра Федоровна 

(урожденная принцесса Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса Гессен-
Дармштадтская) была для царя не только женой, но и другом, советчиком. 
Привычки, представления и культурные интересы супругов во многом 
совпадали. Они обвенчались 14 ноября 1894г. У них было пятеро детей: Ольга 
(1895-1918), Татьяна (1897-1918), Мария (1899-1918), Анастасия (1901-1918), 
Алексей (1904-1918). 

Роковая драма царской семьи была связана с неизлечимым недугом сына 
Алексея - гемофилией (несвертываемостью крови). Болезнь обусловила 
появление в царском доме Григория Распутина, который еще до встречи с 
венценосцами прославился даром предвидения и врачевания, он неоднократно 
помогал Алексею побороть приступы болезни. 

Первая мировая война. 
Переломным рубежом в судьбе Николая II стал 1914 год - начало Первой 

мировой войны. Царь не хотел войны и до самого последнего момента пытался 
избежать кровавого столкновения. Однако 19 июля (1 августа) 1914 г. Германия 
объявила войну России. 

В августе (5 сентября) 1915г., в период военных неудач, Николай II принял 
на себя военное командование (ранее эту должность исполнял великий князь 
Николай Николаевич (Младший). Теперь царь бывал в столице лишь изредка, 
большую же часть времени проводил в ставке Верховного 
главнокомандующего в Могилеве. 

Война обострила внутренние проблемы страны. На царя и его окружение 
стали возлагать главную ответственность за военные неудачи и затянувшуюся 
военную кампанию. Распространились утверждения, что в правительстве 
«гнездится измена». В начале 1917 году высшее военное командование во главе 
с царем Николаем II (совместно с союзниками Англией и Францией) 
подготовило план генерального наступления, согласно которому намечалось 
окончить войну к лету 1917 года.0 
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Отречение от престола. Расстрел царской семьи. 
В конце февраля 1917 году в Петрограде начались волнения, которые, не 

встречая серьезного противодействия со стороны властей, через несколько дней 
переросли в массовые выступления против правительства и династии. 
Первоначально царь Николай II намеревался силой навести порядок в 
Петрограде, но, когда выяснился масштаб беспорядков, отказался от этой 
мысли, опасаясь большого кровопролития. 

Некоторые высокопоставленные военные чины, члены императорской 
свиты и политические деятели убеждали царя в том, что для умиротворения 
страны требуется перемена правления, необходимо отречение его от трона. 2 
марта 1917 года в Пскове, в салон-вагоне императорского поезда, после 
мучительных раздумий Николай II подписал акт отречения от престола, 
передав власть своему брату великому князю Михаилу Александровичу, 
который не принял корону. 

9 марта Николай II и царская семья были арестованы. Первые пять месяцев 
они находились под охраной в Царском Селе, в августе 1917 году их 
переправили в Тобольск. В апреле 1918 большевики перевели Романовых в 
Екатеринбург. В ночь на 17 июля 1918 году в центре Екатеринбурга, в подвале 
дома Ипатьева, где узники находились в заточении, Николай, царица, пятеро их 
детей и несколько приближенных (всего 11 человек) были без суда и следствия 
расстреляны. 

Николай IIканонизирован вместе с семьей Русской зарубежной церковью. 
17 июля 1918 годашесть близких родственников царя Николая IIбыли 

расстреляны вместе с самодержцем в ночь на 17 июля в Алапаевске (на Урале). 
«Руководил расстрелом комендант Дома Особого Назначения Янкель 

Хаимович Юровский. Около полуночи 16 июля 1918 года он поручил доктору 
Боткину обойти спящих членов царской семьи, разбудить их и попросить 
одеться. Когда в коридоре появился Николай II, комендант объяснил, что 
наступают белые армии на Екатеринбург и, чтобы обезопасить царя и его 
родных от артиллерийского обстрела, всех переводят в подвальное помещение. 

Под конвоем их отвели в угловую полуподвальную комнату размером 6 на 
5 метров. Николай попросил разрешения взять в подвал два стула - для себя и 
жены. Больного сына император нес на руках. Едва они вошли в подвал, как 
следом за ними появилась расстрельная команда. Юровский торжественно 
произнес: 

«Николай Александрович! Ваши родственники старались вас спасти, но 
этого им не пришлось. И мы принуждены вас сами расстрелять…» 

Он стал зачитывать бумагу - постановление Уралисполкома. 
Николай II не понял, о чем речь, коротко переспросил:«Что?» 
Но тут пришедшие подняли оружие, и все стало ясно. «Царица и дочь 

Ольга попытались осенить себя крестным знамением, - вспоминал один из 
охранников, - но не успели. Раздались выстрелы… Царь не выдержал 
единственной пули нагана, с силой упал навзничь. Свалились и остальные 
десять человек. По лежащим было сделано еще несколько выстрелов… Дым 
застилал электрический свет. Стрельба была прекращена. Были раскрыты двери 
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комнаты, чтобы дым рассеялся. Принесли носилки, начали убирать трупы. 
Когда ложили на носилки одну из дочерей, она закричала и закрыла лицо 
рукой. Живыми оказались также и другие. Стрелять было уже нельзя при 
раскрытых дверях, выстрелы могли быть услышаны на улице. Ермаков взял у 
меня винтовку со штыком и доколол всех, кто оказался живым». 

Был час ночи17 июля1918 года. В ночной мгле за решеткой окна трещал 
мотор грузовика, пригнанного для перевозки трупов». 

Исторический факт: 
Николай II имел воинское звание полковника. Когда генералы и 

фельдмаршалы уговаривали его пожаловать себе хотя бы генеральское звание, 
он отвечал: «Вы, господа, о моём чине не беспокойтесь, вы о своей 
карьередумайте». 

Участники расстрела царской семьи. 
«В число организаторов умышленного убийства и лиц, организовавших 

имитацию побега членов Дома Романовых и лиц из их окружения, входили: 
Соловьев Ефим Андреевич – комиссар юстиции Алапаевского Совета 

рабочих и крестьянских депутатов; Говырин Николай Павлович – председатель 
Алапаевской Чрезвычайной следственной комиссии;Старцев Петр 
Константинович – член Алапаевской чрезвычайной следственной комиссии; 
Зырянов Петр Александрович – член Алапаевской чрезвычайной следственной 
комиссии; Спиридонов Владимир Афанасьевич – комиссар административного 
отдела Алапаевского Совета рабочих и крестьянских депутатовПостников 
Михаил Иванович – член Алапаевского Совета рабочих и крестьянских 
депутатов, Алапаевский народный судья; Заякин Михаил Леонтьевич – член 
Алапаевского Совета рабочих и крестьянских депутатов; Родионов (имя и 
отчество неизвестны) – инженер; Говырин Василий Павлович – красноармеец. 

Непосредственными исполнителями умышленного убийства являлись: 
Абрамов Григорий Павлович - председатель Алапаевского Совета рабочих 

и крестьянских депутатов; Абрамов Иван Павлович - член Алапаевского Совета 
рабочих и Крестьянских Депутатов;Смольников Алексей Александрович - 
председатель Делового совета Алапаевского Заводского округа; Рябов Василий 
(отчество не установлено) – член Алапаевского Совета рабочих и Крестьянских 
депутатов; Зырянов Петр Александрович – член Чрезвычайной следственной 
комиссии г. Алапаевска; Останин Михаил Федорович – член Чрезвычайной 
следственной комиссии г. Алапаевска; Спиридонов Владимир Афанасьевич - 
комиссар административного отдела Алапаевского Совета рабочих и 
крестьянских депутатов; Гасников Михаил Иванович – член Алапаевского 
Совета рабочих и крестьянских депутатов; Середкин Евгений Леонтьевич 
председатель Верхне-Синячинского Совета рабочих и крестьянских депутатов; 
Кайгородов Петр Яковлевич – Верхне-Синячихинский военный комиссар; 
Сычев Егор Иванович – красноармеец; Маслов Иван Дмитриевич – 
красноармеец; Черепанов Иван Емельянович - председатель Верхне-
Синячихинского Союза Рабочих; Двое неустановленных следствием рабочих 
Верхне-Синячихинского завода.» 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УМЫШЛЕННОЕ 
ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 

 
Одним из важнейших прав человека является его право на здоровье. 
Наряду с Конституцией Российской Федерации государство гарантирует 

охрану здоровья каждого человека иными нормативными правовыми актами, 
основным из которых является Уголовный кодекс Российской Федерации, 
предусматривающий в том числе ответственность за преступления против 
здоровья. Посягательства на здоровье человека объединены в одной главе 16 с 
преступлениями против жизни. Это подчеркивает важность и приоритетность 
охраны такого объекта, как здоровье человека. 

Особое место среди преступлений против здоровья занимает умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ), которое относится к 
категории тяжких преступлений, а при наличии отягчающих обстоятельств - к 
особо тяжким преступлениям. Доля умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью составляет примерно одну четвертую часть среди преступлений 
против здоровья [1,с.21]. 

Причинение вреда здоровью - это виновное деяние, состоящее в 
нарушении анатомической целости тела человека или нарушении нормального 
функционирования организма либо его органов.38 Тяжкий вред здоровью 
может быть причинен путем как действия, так и бездействия. Чаще всего 
тяжкий вред здоровью причиняется действием с использованием различного 
рода предметов (например, палки, камня, куска стекла), колюще-режущих 
предметов бытового назначения (ножа, топора, лопаты, вил), оружия 
(холодного и огнестрельного), сил природы (воды, огня), источников 
повышенной опасности (различного рода машинами, электрическим током, 
газом, ядовитыми веществами) и т. д. Тяжкий вред здоровью нередко 
причиняется ударами рук, ног, толчком или другими действиями. Тяжкий вред 
здоровью может быть причинен лицом, обязанным выполнять определенного 
рода действия, которые обеспечивают безопасность другого человека. 
Например, не отключение какого-либо механизма или прибора в определенный 
срок лицом, которое должно было это сделать, в результате чего причиняются 
телесные повреждения потерпевшему или наносится иной вред его здоровью. 

Анализ совершенных преступлений умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью показывает, что этот вид преступных посягательств против 
личности имеет устойчивую тенденцию. Практика расследования этих 
преступлений свидетельствует о том, что мотивы и цели совершаемых деяний 
являются разнообразными: ревность, месть, неприязненные личные отношения, 
хулиганские побуждения. Более половины этих преступлений совершаются при 
отягчающих обстоятельствах: с особой жестокостью, издевательством, 
мучением потерпевшего, общеопасным способом, по найму, из хулиганских 
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побуждений, по мотивам национальной расовой ненависти или вражды, 
группой скинхедов или организованной криминальной группой, ранее 
судимыми лицами [2, с.121]. 

Опасными для жизни признаются такие виды вреда здоровью, которые 
сами по себе угрожают жизни в момент нанесения и при обычном их течении 
заканчиваются смертью или создают реальную угрозу для жизни потерпевшего, 
независимо от конечного результата. Особенностью этого вреда здоровью 
является его опасность для жизни непосредственно в момент нанесения 
(причинения), а не в последующее время. 

Впервые в российское уголовное законодательство введен признак 
тяжкого вреда здоровью - заболевание наркоманией или токсикоманией. 
Наркомания - это болезненное пристрастие к употреблению наркотических 
средств, а токсикомания - злоупотребление с целью одурманивания 
веществами, не признанными нормативными актами в качестве наркотических 
[3,с.210]. 

Объективная сторона умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 
может выражаться как в действии, так и в бездействии виновного лица. 

Неважно, по какой статье квалифицируется такое преступление, как 
причинение тяжкого вреда здоровью, при любых обстоятельствах объектом 
преступного деяния признается здоровье человека. Само понятие «тяжкий вред 
здоровья» подразделяется на две категории, могут быть нанесены: тяжелые 
повреждения, опасные для жизни человека, которые угрожают жизни 
потерпевшего как в момент их нанесения, так и в последующем, когда их 
наличие влечет смерть потерпевшего; тяжелые повреждения, неопасные для 
жизни человека – утрата функции отдельного органа либо утрата самого 
органа; потеря речи, слуха, зрения; заболевание наркоманией или 
токсикоманией; прерывание беременности; обезображивание лица; утрата 
трудоспособности; психическое расстройство [4,с.128]. 

Субъективная сторона умышленного причинения тяжкого вреда здоровья 
характеризуется виной в форме умысла. Виновный сознает, что своими 
действиями посягает на здоровье другого человека, предвидит возможность или 
неизбежность наступления общественно-опасных последствий (причинения 
тяжкого вреда его здоровью) и желает наступления этих последствий. Умысел 
может быть конкретизированным и неконкретизированным. 
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ОГРАНИЧЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В 
РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 

 
Ограниченная юридическая ответственность является особой правовой 

характеристикой субъектов правоотношений, что следует рассматривать как 
специфический признак их правосубъектности. Она возникает не только при 
определенных законодательно установленных обстоятельствах, но и в силу 
фактических возможностей субъекта, сказывающихся на его способности 
претерпеть меры негативного характера в полном или в ограниченном объеме. 
В этом аспекте ограниченная юридическая ответственность выступает чертой 
деликтоспособности, как неотъемлемого элемента правового статуса личности 
в современном государстве. [1,с.23] 

Таким образом, ограниченная юридическая ответственность выступает 
показателем готовности субъекта к потенциальным неблагоприятным 
последствиям, включая его способность возместить вред, причиненный 
личности, обществу и государству. Вследствие этого требуется тщательным 
образом осмыслить обоснованность и целесообразность применения данного 
инструмента в правовом регулировании. [2,с.7] 

Проблемы ограниченной юридической ответственности российские 
учёные начали разрабатывать относительно недавно. Сегодня интерес 
вызывают вопросы ограниченной юридической ответственности отдельных 
видов юридических лиц и проблемы реализации публично-правовых видов 
ответственности. Изучением этих аспектов занимаются как базовые, так и 
отраслевые науки, а в последнее время вопросы ограниченной юридической 
ответственности получили отражение в работах представителей специальных 
наук (криминологии, транспортного права, девиантологии). Однако целостного 
теоретического исследования вопросы ограниченной юридической 
ответственности практически не получили. [3,с.22] Между тем, правильное 
теоретическое разрешение этих вопросов во многом предопределяет 
деятельность законодателя и правоприменителя, что, в конечном счёте, 
сказывается на эффективности закона и формировании правопорядка. [4,с.174] 

Проведенное исследование позволило нам сделать следующие выводы: 
1. Под ограниченной юридической ответственностью понимается 

возникающая в случае совершения противоправного поступка субъективная 
обязанность претерпеть предусмотренные законом меры негативного 
характера, ограниченный объём которых определяется либо специальной 
правовой нормой, либо правоприменителем в силу особого статуса субъекта 
правонарушения. Признаками ограниченной юридической ответственности 
являются: факультативный характер по отношению к иным неблагоприятным 
последствиям совершения правонарушения; закрепление оснований её 
возникновения в специальных нормах права; фактическое состояние субъекта 
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правонарушения претерпеть меры ограниченной ответственности; 
заинтересованность государства в наложении негативных мер ограниченного 
характера; ограниченный (минимальный) размер вреда, нанесённого 
правонарушением; неосторожная форма вины в составе правонарушения, 
являющегося основанием возникновения ограниченной юридической 
ответственности. 

2. Ограниченная юридическая ответственность является средством 
частичного исключения в реализации отдельных принципов права со стороны 
государства. Это возможно в двух формах: 

- общего изъятия, когда постулируемый законом принцип допускает 
определённые исключения, зафиксированные в том же законодательном акте; 

- специального изъятия, когда исключение из действия принципа 
содержится в разных нормативно-правовых актах при соблюдении ряда 
условий. 

Поэтому предлагается закрепить в законодательном порядке возможность 
применения ограниченной ответственности к субъектам правоотношений, 
представляющим для государства особый интерес в силу осуществления ими 
определённой деятельности либо их социально-экономической уязвимости. 

3. Критерием применения ограниченной ответственности в отдельных 
случаях выступает фактическое состояние лица, влияющее на реализацию меры 
ответственности. Вследствие данного обстоятельства предлагается разделять 
основания ограниченной ответственности на юридические, установленные на 
правотворческом уровне, и фактические, используемые на уровне 
правоприменения.  

4. Ограниченная юридическая ответственность выполняет социальную, 
политическую, правозащитную и прагматическую функции. Критерием их 
выделения выступают цели ограничения ответственности. Социальная функция 
вытекает из положения, что ограничение неблагоприятных мер поставлено в 
зависимость от интересов общества и интересов отдельных, слабо защищённых 
социальных групп. Политическая функция демонстрирует зависимость 
содержания ограниченной юридической ответственности от интересов 
государства.  

5. Основаниями ограниченной юридической ответственности являются 
только те правонарушения, которые признаны государством в законодательном 
порядке в качестве юридических фактов, влекущих применение к 
правонарушителю особого правового режима привлечения к ответственности. 
Исходя из этого, основания возникновения ограниченной ответственности 
поставлены в зависимость от государственной воли в защите отдельных 
категорий субъектов права от неблагоприятного воздействия юридической 
ответственности. Вследствие этого наложение большинства мер ограниченной 
ответственности происходит, как правило, в юрисдикционном порядке. 

6. Условиями ограниченной юридической ответственности являются: 
наличие специальных норм права, неосторожная форма вины, вредные 
последствия в ограниченном объеме, причинно-следственная связь между 
правонарушением и неблагоприятными последствиями, а также фактическая 
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возможность субъекта особой категории претерпеть меры юридической 
ответственности. При этом субъективное условие ограниченной юридической 
ответственности является определяющим в системе общих условий её 
возникновения, поскольку фактическая возможность лица претерпеть 
неблагоприятные меры, предусмотренные законом, реализует принцип 
индивидуализации юридической ответственности.  

7. Предлагается использовать в качестве критерия классификации 
ограниченной юридической ответственности формальное признание 
государством факта её возникновения. Учитывая данный критерий, 
ограниченная ответственность делится на признанную, частично-признанную и 
непризнанную государством. Несмотря на то, что ограниченная 
ответственность должна возникать исключительно в случаях, официально 
признанных государством в законодательном порядке, в современной 
российской правоприменительной практике встречаются категории дел, в 
которых ограниченная юридическая ответственность наступает по фактическим 
обстоятельствам, напрямую не установленным законом. Также разработан 
собственный авторский критерий классификации ограниченной 
ответственности по степени ограничения возможности применения мер 
ответственности, в силу которого выделяются абсолютно-ограниченные и 
относительно-ограниченные виды юридической ответственности. Абсолютно-
ограниченная юридическая ответственность представляет собой обязанность 
правонарушителя претерпеть лишь минимальный объём неблагоприятных 
последствий, предусмотренных законом, в силу своего особого правового 
статуса. Относительно-ограниченная юридическая ответственность может 
выражаться лишь в частичной возможности государства по ограничению 
общего правового режима определённого вида ответственности к отдельно 
взятому правонарушителю вследствие фактических обстоятельств. 

8. Под формами ограниченной юридической ответственности необходимо 
понимать воплощение в целенаправленной деятельности отдельных субъектов 
правоотношений определенных требований и принципов, которые направлены 
на достижение её отдельных целей в случае совершения правонарушений. 
Форма ограниченной юридической ответственности отражает содержание норм 
права, направленных на регулирование отношений по установлению 
ограниченной ответственности, а также их фактическое воплощение в случаях, 
когда реализация негативных последствий в полном объёме не представляется 
возможной. Особенностью форм является воплощение юридической 
ответственности в конкретном поведении субъектов, осуществляемом на базе 
определённых принципов и условий. Ограниченная юридическая 
ответственность может выражаться в полном исполнении законодательно 
установленных мер ограниченного характера, в частичном исполнении общих 
мер неблагоприятного характера и неисполнении субъектом правонарушения 
предусмотренных мер ответственности. 
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ВЛИЯНИЕ БРИТАНСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КУЛЬТУРЫ НА РОССИЙСКОЕ 
ОБЩЕСТВО 

 
        Социально-экономические и социально-политические реформы, 
проходящие в России с начала 90-х годов ХХ столетия, существенно повлияли 
на расширение круга социальных групп людей, активно вовлеченных в 
межкультурные контакты в различных сферах человеческой деятельности. 
Интеграция в мировое сообщество и попытка построения открытого 
демократического общества ставит перед российской системой образования 
новую цель - формирование личностей обучающихся - будущих граждан 
России, - воспринимающих себя не только как представителей одной 
определенной культуры, проживающих в конкретном городе, а в качестве 
граждан мира, воспринимающих себя в качестве субъектов полилога культур и 
осознающих свою роль, значимость, ответственность в глобальных 
общечеловеческих процессах, проходящих как в России, так и в мире в целом. 
Именно иностранный язык является одним из основных инструментов 
воспитания у учащихся общепланетарного мышления. 
      Диалог  культур - совокупность непосредственных отношений и связей, 
которые складываются между различными культурами, а также их результатов, 
взаимных изменений, возникающих в ходе этих отношений. Это одна из 
наиболее значимых для культурной динамики форм культурной коммуникации. 
В процессе осуществления происходят изменения культурных паттернов - 
форм социальной организации и моделей социального действия, систем 
ценностей и типов мировоззрения, становление новых форм 
культуротворчества и образа жизни. Именно в этом заключается 
принципиальное отличие диалога культур от простых форм экономического, 
культурного или политического сотрудничества, не предполагающих 
существенных преобразований каждой из сторон. 
       Процесс влияния одной культуры на другую проходит постоянно. 
Полностью избежать заимствований в области культуры невозможно. Процесс 
глобализации, доминирующая роль англоязычных стран в современном 
обществе, современный рынок труда обуславливают влияние англоязычной 
культуры на русскую культуру.  
      Очевидно, что в шкале ценностей, формирующихся  у современной 
российской молодежи, западный образ жизни занимает одну из приоритетных 
позиций. Это естественная реакция молодых людей на обстановку, 
складывающуюся в стране. Но насколько адекватно им удается воспринять 
западную культуру? Способны ли они адаптироваться к рецептам жизненного 
уклада, который другие страны вырабатывали веками? Какая информация 
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воспринимается ими позитивно, а какая - негативно, несмотря на кажущуюся 
привлекательность? Молодежь стремится узнать, что представляет собой жизнь 
в странах Европы и Америки. 
       В 2012 году социологи провели широкомасштабное исследование, целью 
которого явилось выяснить, чем увлекается современная молодежь 
(культурный досуг). Выяснилось, что на первом месте среди увлечений 
российской молодежи - компьютерные игры. На втором - телевизор. На третьем 
- кино и дискотеки (многие на первое место ставили дискотеку). Чтение же 
книг - даже самых увлекательных - на последнем, четвертом. Интересно 
сравнить результаты этого исследования с другими, которые проводились 22 
годами раньше, в 1990 году. Тогда на первом месте среди увлечений молодежи 
было кино, на втором - телевизор, на третьем - чтение, а компьютер был на 
последнем, четвертом месте. Таким образом, за два десятка лет компьютерные 
игры стремительно вырвались вперед, оттеснив и кино, и особенно чтение. И 
именно столь популярные среди молодежи телевидение, кино и музыка 
являются основными механизмами проникновения в общество образцов 
западной культуры. Рассматривая отечественные сферы шоу-бизнеса, рекламы, 
моды, кинематографии, наблюдается явное стремление к соответствию 
западным аналогам. Определенные музыкальные пристрастия, к примеру, 
являются для индивида возможностью не только некоего самоопределения, но 
и способом приобретения статуса и престижа в рамках данной социальной 
общности. И если смело заметить, что все музыкальные новые модные 
тенденции диктует Запад, то становится очевидным его влияние не только на 
социокультурные аспекты, но и на настроения внутри молодежного 
сообщества. Многие ученые, в том числе и западные, склонны к исключительно 
негативному восприятию влияния поп-культуры и рок-культуры на молодежь. 
      Что касается кинематографической  сферы, многое из импортируемой 
западной, и снятой по ее образцу отечественной  продукции оказывает 
негативное влияние на умонастроения и поведенческие установки молодежи.      
Все это характерно и для российской молодежи, которая, воспринимая в  
полном объеме все те же образы, приспосабливает  их к российской 
действительности, что меняет характерные для России традиционные 
ценностные установки. Ценностные установки, или ценности, - общие 
представления, разделяемые большей частью общества, относительно того, что 
желательно правильно и полезно. Проблемой выбора молодежью ценностей 
занимался социолог В.Т.Лисовский. Он определял это понятие, как 
относительно устойчивое, социально обусловленное избирательное отношение 
человека к совокупности материальных и духовных общественных благ. 
Ценности носят общий и абстрактный характер, они дают критерии, с помощью 
которых оценивают явления. Что и является главной проблемой в вопросе 
«американизации» России.  
      Нельзя сказать, что с Англией нашу страну слишком многое связывает в 
историческом аспекте. Менталитеты наши совершенно разные, хотя, к счастью, 
войн между нами не было. Разве что печально знаменитая Крымская война 
середины XIX века, но там против России фактически воевала вся Европа, и 
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Англия была лишь одной из стран коалиции. 
        А позднее, в ХХ веке, нам уже довелось стать союзниками в борьбе против 
«коричневой чумы» фашизма, хотя, справедливости ради, стоит напомнить, что 
не Англия вынесла на себе всю тяжесть Второй мировой войны, а именно 
Советский Союз. Да, Лондон неоднократно бомбили, да, англичане не 
понаслышке знают, что такое смерть и разрушения, однако положение Англии 
оставалось сравнительно благополучным на фоне оккупированной Франции 
или истекающей кровью нашей страны. Словом, точек соприкосновения мало. 
В Англию уехали Герцен и Огарев – первые политические эмигранты России. 
Английских поэтов, начиная с лорда Байрона, знали и обожали у нас, причем 
иногда сильнее, чем в самом туманном Альбионе. 
       Что же касается английского языка, то его триумфальное шествие по миру 
начинается, пожалуй, с первых послевоенных лет, с момента основания 
Организации Объединенных Наций (1945 г.), где английский язык 
официально был утвержден как один из официальных. 
         Если даже бегло говорить о лексическом составе русского языка на 
предмет исконности или заимствований, то вплоть до 80-х-90-х гг. прошлого 
века английских слов в нем было относительно немного. Есть смысл напомнить 
о галломании русского общества в течение первой трети XIX века, которая 
была подорвана лишь наполеоновским нашествием, однако после изгнания 
армии Бонапарта за пределы России двуязычие вновь возобладало. Тот же 
Пушкин большинство официальных писем сочинял по-французски, а на 
русском общался с женой и друзьями – как устно, так и письменно. Знать 
французский язык в совершенстве считалось правилом хорошего тона. Про 
английский же так сказать было нельзя. Его изучали разве что для себя или по 
роду занятий, например, дипломаты и государственные деятели, переводчики. 
      Еще одним фактором популярности англоязычных слов в русском языке 
является то, что в послевоенное время, поскольку воевали с немцами, то и упор 
в изучении иностранного языка делали на немецкий, но со временем все 
учебные заведения постепенно стали переходить на английский язык. Даже те 
ученики, которые плохо учились, в силах запомнить несколько 
распространенных фраз или слов на иностранном языке, и в любой компании 
употребить их. Именно так, сначала в маленьких группах людей употребляется 
определенное выражение либо слово, затем это выходит в массы и 
употребление слов типа «ОК» стает обычным, даже каким-то родным, не 
режущим ухо слово. 
       Ветра перемен подули вместе с приходом к власти М.С.Горбачева и 
провозглашением политики перестройки. Жизнь стала стремительно 
меняться. Английский язык мы, пожалуй, восприняли даже не от Англии, а от 
Америки, где он тоже является государственным. Именно на Америку стали не 
без зависти поглядывать многие наши соотечественники, бездумно подражать 
американской моде, щеголять некоторыми словечками, не всегда понимая их 
истинный смысл. 
       Незаметным образом английский язык стал одним из основных 
«инструментов» глобализации. Это и язык бизнеса, и высоких технологий, и 
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мировой паутины. Подсчитано, что на нем говорят около полутора миллиардов 
человек во всем мире. Конечно, Россию не могли обойти процессы, 
происходящие в остальном мире. 
     Рубеж 80-90-х гг. прошлого века отмечен трудностями перехода России на 
рыночные экономические рельсы. Параллельно этому процессу (который, 
заметим в скобках, далеко нельзя считать законченным) в речь хлынул поток 
заимствований. Большая их часть, как нетрудно убедиться, имеет прямое 
отношение к сфере экономики и бизнеса: секонд-хенд, маркетинг, менеджмент, 
брокер, дилер, бартер, брэнд и др. В ряде этих слов еще не устоялось ударение, 
либо оно кодифицируется в словарях как вариативное (маркетинг). К 
сожалению, до сих пор существует тенденция слепого копирования западных 
образцов, в том числе и речевых. Владеешь английским разговорным, да еще и 
с «экономической составляющей» - можешь смело считать себя своим в 
определенных кругах  столичной элиты (не путать, конечно же, с 
интеллигенцией дореволюционного образца!). 
      Английский язык признается лингвистами едва ли не основным средством, 
с помощью которого сегодня формируется сленговая лексика. И пусть даже 
использование некоторых слов поначалу режет слух искушенным носителям 
образцовой речи, но если не имеется русского слова-аналога, то приходится 
смириться даже самым отъявленным пуристам. Таким образом, заимствованное 
слово постепенно «русифицируется» и входит в повседневный оборот. Жаль, 
конечно, что неуклюжее слово «компьютер» вытеснило «электронно-
вычислительную машину» или что «кроссворд» заменил «крестословицу», но 
такова языковая реальность. Приходится признать англицизмы и американизмы 
«своими», ведь русский язык еще со времен реформ Петра I стал открыт для 
многочисленных заимствований. 
       На распространении английских слов в русском языке сказываются многие 
факторы: контакты с иностранцами, обилие импортной техники в 
специализированных магазинах, мода и реклама. Молодежь та и вовсе бывает, 
что на дух не переносит всего отечественного – им подавай «фирму», всё, что 
«оттуда». Даже в социальных сетях музыка у пользователей преобладает 
заграничная, где тексты песен – сплошь на английском языке. Конечно, не 
каждый вдумывается в их смысл, но школьного знания английского подчас 
хватает для того, чтобы уловить хотя бы общее содержание песни. 
        Во всем этом есть одна тревожная тенденция – умаление всего родного, 
национального. Ведь если тупо и слепо копировать западные образцы, то 
можно легко и быстро расстаться с собственной как культурной, так и языковой 
самобытностью (а язык – неотъемлемая часть культуры, важнейший ее 
компонент). В практике школьного образования, например, английский язык 
начинают изучать едва ли не одновременно с родным. И современные дети 
способны достичь поразительных успехов в освоении именно иностранной 
речи, особенно те из них, что рано зарекомендовали себя в качестве 
«компьютерных гениев». А вот знанием родного языка, увы, похвастаться 
сегодня могут совсем немногие. Налицо скудоумие и косноязычие, общее 
снижение грамотности. Проводимые ежегодно  тотальные диктанты 
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выявляют удручающую картину    в этом плане. 
      Итак, что же мы имеем? Количество заимствований неуклонно растет. 
Процесс этот можно признать закономерным и остановить его не удастся. К 
счастью, в устной и письменной речи остается лишь то, что признается 
удачным, что проходит успешное испытание ежедневной языковой практикой. 
Процесс влияния одной культуры на другую проходит постоянно.  
      Но попытаться скорректировать влияние англоязычной культуры на 
русскую культуру необходимо. Во Франции, например, запрещено писать 
вывески на английском языке или использовать в вывесках иностранные слова. 
Так же ограничено время показа англоязычных фильмов на французском 
телевидении.  
        Влияние англоязычной культуры на российскую культуру имеет не только 
отрицательное значение, но и положительное. Отрицательное значение в том, 
что русский язык засоряется иноязычными, чужими словами. Молодое 
поколение воспитывается на идеалах, чуждых нашей культуре. Положительное 
значение: расширение знаний об окружающем мире, употребление новых 
терминов для обозначения новых явлений. Поэтому, понимая и зная язык, 
обычаи и традиции других народов (что необходимо в современном мире), мы 
также должны знать, чтить и хранить свои традиции, изучать русский фольклор 
и пропагандировать нашу родную музыку, язык, литературу. Всё это нужно для 
сохранения родного языка и культуры России. Только любя и уважая свои 
исконные традиции, обычаи, язык, гордясь тем, что ты – русский, можно 
сберечь и сохранить чистоту и красоту своего языка и культуры. 
         Глубокое проникновение образцов западного поведения и культуры ведет 
к частичной утрате русской самобытной традиции. Следовательно стоит 
обратить особое внимание на проведение политики по поддержанию 
отечественной культуры на государственном уровне - это позволит если не 
восстановить ценности, присущие нашей культуре, в полном объеме, то хотя 
бы не утратить то, что есть сейчас. И индикатором предпринятых действий 
будет являться молодежь, образ жизни и воззрения которой строит новый пласт 
для будущего нашей страны.  
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НАРУШЕНИЯ ПРАВ  ЧЕЛОВЕКА И ИХ СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ 

 
То, что связано с законом, дает право. Но само по себе это право не является ни правом 

разума, ни правом справедливости; это право силы.  
Жюльен Офре де Ламетри 

Представляемая работа заключается в  проблеме не соблюдения прав и 
свобод человека и является центральной в жизни любого общества и 
государства. 

К теме своей статьи приведу слова Президента Российской Федерации            
В.В. Путина: "Убежден, что ни одну из актуальных задач, стоящих перед нашей 
страной, мы не сможем решить без обеспечения прав и свобод граждан, без 
эффективной организации самого государства, без развития демократии и 
гражданского общества." 

В наше время каждый человек имеет свои права и свободы, за которые он 
отвечает и которые должен соблюдать. Всё, что должен соблюдать гражданин 
России, обозначено в нашей Конституции во второй главе, которая носит 
название "Права и свободы человека и гражданина". Все мы имеем равные 
обязанности, но порой кто-то об этом забывает… 

Известно, что права гражданина РФ, описанные в Конституции нашей 
страны, подразделяются на шесть пунктов, а те в свою очередь содержат 
определённое количество подпунктов. Главными пунктами определяются: 
личные, политические, экономические, социальные, культурные и 
экологические права человека. 

Однако, если подробнее затрагивать пункт о личных правах человека, 
можно заметить, что большинство из этих прав естественные, то есть, не 
связаны с принадлежностью человека к государству.  

В дальнейшем предполагается рассмотреть примеры нарушения прав 
человека, и  их способы защиты. 
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ТЕРРОРИЗМА 
 

 Терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие 
решения органами государственной власти, органами местного самоуправления 
или международными организациями, связанные с устрашением населения и 
(или) иными формами противоправных насильственных действий; 

Терроризм за последние годы приобрел глобальный характер, угрожая 
интересам граждан, общественной безопасности, стабильности государств 
независимо от их политической системы, международным отношениям. 

В современной России рост угрозы терроризма происходит на фоне 
обострения и распространения политического, этнического, религиозного 
экстремизма, представляющею значительную опасность для интересов 
личности, общества и государства, политической, военной, экономической, 
экологической безопасности страны, ее конституционного строя, суверенитета 
и территориальной целостности. 

В российском законодательстве терроризм характеризуется как «насилие 
или угроза его применения и отношении физических лиц или организаций, а 
также уничтожение (повреждение) или угроза уничтожения (повреждения) 
имущества и других материальных объектов, создающие опасность гибели 
людей, причинение значительного имущественною ущерба либо наступления 
иных общественно опасных последствий, осуществляемые в целях нарушения 
общественной безопасности, устрашения населения, или оказания воздействия 
па принятие органами власти решений, выгодных террористам, или 
удовлетворения их неправомерных имущественных и (или) иных интересов; 
посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, 
совершенное в целях прекращения ею государственной или иной политической 
деятельности либо из мести за такую деятельность; нападение на представителя 
иностранного государства или сотрудника международной организации, 
пользующихся международной защитой, а равно на служебные помещения либо 
транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, если это 
деяние совершено в целях провокации войны или осложнения международных 
отношении». 

(Федеральный закон «О борьбе с терроризмом» от 25.07. 1998 № 130- ФЗ) 
В ст. 205 УК РФ установлено понятие преступления террористического 

характера, которое включает в себя следующие общественно опасные деяния: 
терроризм (ст. 205); захват заложника (ст. 206); организация незаконного 
вооруженного формирования или участие в нем (ст. 208); угон судна 
воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного 
состава (ст. 211); посягательство на жизнь государственного или общественного 
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деятеля (ст. 211); нападение на лиц или учреждения, которые пользуются 
международной защитой (ст. 360). 

Современный терроризм представляет сложную систему, состоящую из 
комплекса взаимодополняющих процессов – идеологических, криминальных, 
военных, экономических, политических, религиозных и националистических. В 
целом терроризм сегодня оценивается как ответная реакция на длительное 
затягивание решения назревших социальных, политических, этнических и иных 
проблем. 

В международной и отечественной правовой практике отсутствует 
общепринятое представление о терроризме. 

Многообразие подходов в его определению объясняется спецификой 
регионов, национальными и историческими традициями, уровнем демократии, 
степенью стабильности политической ситуации в стране, особенностями юри-
дических школ. Тем не менее, анализ различных толкований его позволяет 
выделить содержащиеся в них его общие признаки, компоненты, комплекс 
которых способен дать достаточно объективное представление о социально-
политическом феномене терроризма.  

На протяжении нескольких тысячелетий человеческой цивилизации 
террористические методы использовались различными государствами, 
религиозными группами, политическими организациями, криминальными 
сообществами. 

Одно из первых упоминаний о государственном терроризме встречается в 
истории Древнего Рима. 

В 83 г. до н.э. диктатор Луций Корнелий Сулла для расправы над своими 
политическими соперниками и пополнения казны применил проскрипции – 
списки лиц, объявленных вне закона на территории Римской империи. 
Гражданин, убивший указанного в проскрипции человека, получал половину 
имущества убитого. 

В I в. н.э. на территории, ныне занимаемой Израилем, действовала 
организация сикариев, боровшаяся против римлян и представителей еврейской 
знати, сотрудничавших с Римом за автономии своих провинций. 

В XI-XIII вв. мусульманская шиитская секта исмаилитов (ассасины), 
физически уничтожила представителей власти Сирии (халифов-инородцев). 

В XII-XIII вв. на фоне борьбы Рима с королевскими династиями Европы 
религиозные авторитеты католической церкви обосновали правомочность 
убийств монархов поданными – монархомахии. К XVI в. эта идея становятся 
необычайно актуальной. Были убиты противники воинствующего католицизма 
Вильгельм Оранский (1584), Генрих III (1589) и Генрих IV (1610). 

Историки терроризма обязательно упоминают так называемый «пороховой 
заговор» (1605) Гая Фокса – капитана английской армии – против парламента и 
короля Якова I. Предполагалось взорвать здание парламента, в котором должен 
был присутствовать король, и реставрировать католицизм в Англии. 

В июле 1793 г. французская аристократка Шарлотта Корде заколола 
кинжалом члена Конвента, председателя Якобинского клуба Жана Поля Марата. 
Причиной послужил кровавый террор, развязанный якобинцами.  
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Великая Французская революция и наполеоновские войны разделяют 
предысторию и собственно историю терроризма. Ставший классическим 
массовый террор эпохи Французской революции продемонстрировал модель 
управления страхом и запустил механизм вызревания тактики терроризма. 

В 1820-х гг. в Италии возникают организации, стремящиеся к созданию 
национального государства. На Сицилии зарождается мафия для борьбы с 
монархией Бурбонов. Одновременно на юге страны возникает братство кар-
бонариев, раскинувшее свою сеть по всей Италии. Изначально его целью была 
защита крестьян от произвола землевладельцев. Впоследствии организация 
карбонариев приобретает политический характер и ставит задачи борьбы с 
австрийским владычеством террористическими методами.  

В это же время терроризм получил распространение во Франции, Австрии, 
Германии. На короля Франции Луи Филиппа было совершено семь покушений. 
В одном из них (1835) было убито 18 и ранено 22 человека. 

В 1858 г. итальянец Феличе Орсига совершил покушение на Наполеона III. 
Был убит герцог Пармский (1854), совершены покушения на Фердинанда III 
Неаполитанского и испанскую королеву Изабеллу (1856). 

В 1868 г. был убит сербский князь Михаил Обренович III. По два 
покушения пережили прусский король Вильгельм I и канцлер Отто Бисмарк. 
Расширяется круг политических движений, прибегающих к тактике терроризма. 
Теперь это не только национальные движения, но и республиканцы, анархисты 
и другие. Формируется идеология терроризма. Во второй половине XIX в. 
терроризм приходит в Российскую империю. 

С 1880- 1890-х гг. Европа и США переживают расцвет анархо-терроризма: 
- в 1894 г. убит президент Французской республики С.Карно, 
- в 1881 г. смертельно ранен президент США Дж. Гарфилд, 
- в 1901 г. убит президент США У. Мак-Кинли. 
В это же время происходили и менее громкие террористические акты – 

взрывы бомб в театрах и ресторанах, убийства крупных и средних чиновников и 
т.д. Анархо-терроризм пошел на спад лишь с 1910-1920 гг. Терроризм в XIX в. 
превратился в значимый фактор политической жизни. 

Минувший XX в. характеризуется повсеместным ростом и качественным 
преобразованием терроризма. Сложились его международные связи. Терроризм 
охватил Латинскую Америку и Азию, кроме того, превратился в фактор 
межгосударственного противостояния. Террористические движения стали по-
лучать поддержку от стран, выступающих как противники государства – 
объекта атак терроризма. Терроризм дробится на глобально и локально 
ориентированный. 

В XX в складываются политические движения, имеющие глобальные 
интересы и претензии, активно использующие тактику терроризма. В порядке 
возникновения – это международные коммунистическое, фашистское и 
исламско-радикальное движения, состоящие из лидирующих государств-
спонсоров и организаторов терроризма и широкого пояса террористических 
организаций в разных странах – объектах политической экспансии. 

В начале XX в. к тактике терроризма активно прибегают национально-
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освободительные и революционные движения, действующие на территориях 
Российской, Османской, Британской империй. Некоторые вчерашние 
террористы превращаются в легитимных политических лидеров. Поддержка 
террористов на государственном уровне стала элементом международной 
деятельности ряда ведущих государств. 

Перед Первой мировой войной действовавшие на территории России 
террористические структуры: партия эсеров, польские и грузинские 
националисты получали крупные суммы денег из Японии и Австрии. 

Первая мировая война началась в июле 1914 г. с выстрела террориста 
Гаврилы Принципа, убившего эрцгерцога Фердинанда в Сараево. В ходе ее 
Германия поддерживала ирландских сепаратистов, которые вели борьбу с 
британской армией в Ирландии методами террора (взрывы на военных объектах 
и в ресторанах, где обедали английские офицеры и т.д.); Россия поддерживала 
боевые организации армянской партии «Дашнакцутюн» («Единство»), 
действовавшие на территории Турции. Власти Османской империи 
организовывали контрабандную переправку динамита для российских 
террористов. Результатом этой войны явился распад трех империй. 

Период между двумя мировыми войнами XX в. характеризовался измене-
нием географии и видов терроризма. 

Терроризм на территории определенной страны все более увязывался с 
внешней поддержкой. За спиной террористических группировок отчетливо 
видны спецслужбы заинтересованных государств. Государственная поддержка 
терроризма становится одним из основных компонентов политики агрессивных 
тоталитарных режимов, существенно расширяется география терроризма. 
Возникают очаги терроризма на Востоке. 

В этот период в ряде государств приходят к власти и укрепляются 
фашистские режимы. Фашисты использовали тактику терроризма на пути к 
власти, а также некоторое время и после формального прихода к власти – до 
создания эффективного аппарата государственного насилия. На этом этапе для 
расправы с противниками нового режима привлекались боевики (например, 
штурмовики Рема с момента прихода Гитлера к власти в 1933 г. до «ночи 
длинных ножей» 1934 г. , когда они были уничтожены). Закрепившись у власти 
и создав систему карательных органов, фашисты переходят к планомерному 
государственному террору, когда тактика терроризма выносится также и за 
рубеж, превращаясь в один из инструментов политической экспансии. 

Фашистские режимы спонсировали терроризм. В 1934 г. в ходе 
неудавшейся попытки фашистского переворота в Австрии сторонники аншлюса 
совершили убийство канцлера Э. Дольфуса. В том же году в хорватские усташи, 
работавшие в тесном контакте со спецслужбами фашистской Германии убили 
югославского короля Александра I Карагеоргиевича и французского министра 
иностранных дел Луи Барту. Этот теракт подорвал один из инструментов, 
обеспечивавших стабильность в межвоенной Европе – военно-политический 
союз Чехословакии, Румынии и Югославии под общим названием «Малая 
Антанта», созданный под патронажем Франции. 

На межвоенный период приходится активизация Ку-клукс-клана (ККК) – 



- 226 - 

самого известного из террористических, созданного в 1864 г. в Южных штатах 
США для борьбы с негритянским населением, получившим свободу от рабства. 
ККК довольно быстро превратился в праворадикальную расистскую 
организацию, идеология и политика которой базировалась на принципах 
шовинизма, расизма, религиозной нетерпимости, садизма. Его члены 
действовали практически открыто. В начале 1920-х гг. ККК был воссоздан и до 
сих пор состоит из множества многочисленных и независимых групп. 

Вторая мировая война – еще один этап в развитии терроризма. В 
послевоенный период терроризм становится практически глобальным явлением 
и переживает очередное качественное превращение. До 1939 г. объектами 
терроризма преимущественно были представители власти, военные, лица, 
сотрудничающие с режимом, но не мирное население. Гитлеризм, уничтожение 
мирного населения Хиросимы и Нагасаки в 1945 г. в результате атомной бом-
бардировки США изменили отношение к цене человеческой жизни в 
глобальных масштабах. Формируется теория и практика современного 
терроризма. Теперь субъект терроризма – мощная профессиональная 
организация, опирающаяся на поддержку государства – спонсора терроризма. 
Прямые объекты террористического насилия – мирные граждане, иностранцы, 
дипломаты. Теракт – механизм давления на власть через общественное мнение 
и международное сообщество. Противостояние терроризма и либерального 
государства – это противостояние двух культур, кардинально различающихся по 
своему отношению к цене человеческой жизни. 

После войны узел национальных проблем окончательно смещается на 
Восток и на Юг. Исчезают фашистские режимы, спонсирующие терроризм. В 
1960 гг. складывается исламский круг государств-спонсоров терроризма. Во 
главе этих государств стоят как светские панарабские националисты 
фашистского толка, так и исламские фундаменталисты. 

С 1945-1948 гг. на новый уровень государственного терроризма перешли 
США, на пути которых к полному мировому господству в эти годы стоял 
Советский Союз. В 1948 г. основатель ЦРУ А.Даллес сформулировал стратегию 
относительно этого главного соперника США, цель которых – уничтожение 
СССР путем развязывания психологического терроризма, направленного на 
разложения СССР изнутри. Это цель была достигнута в 1991 г. 

В последние годы США интенсифицировали политику двойных 
стандартов:  

- известный террорист Усана бен Ладен получает поддержку и вооружение 
от США, выполняет задачи, поставленные перед ним американцами в 
Афганистане, но становится врагом № 1 для США после того, как обращает 
оружие против своих заокеанских хозяев; 

- Шамиль Басаев внесен США в список международных террористов, но 
ведущие телевизионные каналы предоставляют ему свой экран (июль 2005 г.) 
для пропаганды терроризма на территории России. 

В Европе после войны действует ряд сепаратистских движений. 
Крупнейшие из них – Ирландская республиканская армия (ИРА), которая после 
обретения Ирландией независимости борется (особенно активно – с 1970 г.) за 
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присоединение к ней Северной Ирландии (Белфаст), входящей в состав 
Великобритании, и ЭТА (Euskadi ta Ascatasuna), созданная в 1959 г. в Испании 
для борьбы за полную независимость Басконии, пик активности которой надает 
на 1960-1980-е гг. (одна из наиболее известных акций – убийство премьер-
министра Испании Карьеро Бланко в 1973 г. Сегодня активность ЭТА снижена, 
она пережила серию разгромов и арестов, ее популярность и поддержка среди 
масс падает. Кроме ИРА и ЭТА можно упомянуть британских и корсиканских 
сепаратистов во Франции, валлонских - в Бельгии. 

Ярким явлением истории послевоенного Запада стал «левый» терроризм. 
Он охватил Испанию, Португалию, Францию, Италию, ФРГ, Японию, США. 
Самый мощный натиск леворадикального терроризма пережили Испания, 
Италия и ФРГ. 

В Испании в середине 1960-х гг. была создана промаоистская 
«Коммунистическая партия Испании». В качестве боевой организации этой 
партии в середине 1970-х гг. выступали «Революционный патриотический и 
народный фронт» (ФРАП) и «Группа патриотического антифашистского 
сопротивления первого октября» (ГРАПО). Пик активности этих структур 
падает на вторую половину 1970-х гг. 

В 1970 г. в Италии возникает организация марксистского толка «Красные 
бригады». Пик ее активности приходится на вторую половину 1970-х –начало 
1980-х гг. Наиболее громкая акция – похищение и последующее убийство 
лидера христианских демократов Альдо Моро в 1978 г. Другая организация 
анархистского толка «Рабочая автономия» тяготела к массовым акциям и 
стремилась разворачивать городскую герилью (пикетирование, захват предпри-
ятий, порча оборудования и т.д.). С начала 1980-х гг. итальянский терроризм 
пребывает в кризисе. 

Левый терроризм в ФРГ восходит к студенческим бунтам 1968 г. 
Организация «Фракция Красной армии» (РАФ) имела целью развязывание в 
стране пролетарской, коммунистической революции и была исключительно 
активна в 1970-1972 гг. После ее разгрома в ФРГ возникло «Движение июля», 
взявшее своей эмблемой красную звезду и пулемет. Максимум активности этой 
организации падает на 1975 г. Террористы захватывали в заложники крупных 
политиков в 1974 г., убили президента Верховного суда Гюнтера фон 
Дренкмана. Самая известная акция западногерманских террористов – 
похищение председателя «Союза германских промышленников» Ганса Шляйера 
в 1977 г. В ответ на этот теракт правительство страны создало 
спецподразделения по борьбе с терроризмом. В 198-1982 гг. полиция 
разгромила террористические организации. Большинство их членов было 
арестовано, уцелевшие эмигрировали и затаились. 

В США в конце 1960-х гг. возникает группа «Weathermen». Вслед за пиком 
ее активности в начале 1970-х гг. последовал ее разгром. Другая организация – 
«Объединенная освободительная армия» заявляет о себе в начале 1970-х гг. Пик 
ее известности связан с похищением Патриции Херст – дочери газетного 
магната, которая затем выразила желание вступить в ряды этой организации. В 
последующие годы левый терроризм в США быстро идет на убыль. 



- 228 - 

Достаточно серьезный натиск террористов с конца 1960-х гг. пережила 
Япония. Самая крупная организация - «Фракция красной армии», позднее – 
«Красная армия Японии». Японские левые террористы отличались 
авторитарным стилем, маоистской риторикой, самурайской преданностью делу 
и презрением к смерти. Они стали известны после побоища в аэропорту Лод (в 
1975 г.), где были убиты 25 человек. Вскоре организация была разгромлена и 
ушла с территории Японии, перенеся активность по развязыванию мировой 
революции вначале в Европу, а затем в страны Азии. 

В 1960-х открывается новый фронт левого терроризма в Латинской 
Америке, импульс к развертыванию которого задала Кубинская революция. 

Специфическая ситуация сложилась в Турции, на границе Европы и Азии. 
Наряду с курдскими сепаратистами здесь действовали как «правые», так и 
«левые» террористические организации. 

В 1970-х гг. страна переживала острый модернизационый кризис, 
выражавшийся в том числе в противостоянии правого и левого экстремизма. 
Правые организации – фашистского толка, а левые – промаоистские интенсивно 
боролись с правительством и друг с другом. Широко практиковался 
безадресный террор – взрывы на объектах массового посещения. Пик 
активности пришелся на конец 1970-х гг. Правительству удалось локализовать 
собственно турецких террористов, а активность сепаратистов из «Курдской 
рабочей партии» удалось снизить лишь в последнее время, чему способствовал 
арест ее лидера Абдуллы Оджалана. 

С 1960-х гг. до начала XXI в. динамично разрастался ареал восточного 
терроризма. Исторически терроризм XX в. на Востоке вырос из палестинской 
проблемы: 

- террористическая организация ФАТХ ( Движение национального 
освобождения Палестины), возникшая в 1950-х гг. в Египте, провозгласила 
своей целью борьбу с Израилем до его уничтожения и создания палестинского 
государства; 

- в 1968 г. формируется «Организация освобождения Палестины» (ООП), 
председателем которой в 1969 г. становится лидер ФАТХ Ясир Арафат. ООП 
вела долгую упорную борьбу во имя обретения палестинской 
государственности. Создание в 1993 г. Палестинской автономии стало возможно 
на основе политического компромисса, предусматривавшего отказ ООП от 
ликвидации израильской государственности и от методов терроризма, 
признанного далеко не всеми ее членами. Формально ООП и Палестинское 
руководство отказались от террористических методов. Однако на территории 
Автономии под крылом ООП действуют террористические структуры «Хамаз», 
«Исламский джихад» и др. Особенности палестинского терроризма: широкое 
использование безадресного террора, подготовка и использование террористов-
смертников в массовом порядке, планирование и реализация громких акций, 
ориентированных на мировое общественное мнение (угоны самолетов и др.), 
гибкое использование террористических актов как элемента политики. 

В 1970-х гг. западный мир переживал пик террористического наступления. 
В это время окончательно формируется система международного терроризма, 
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суть которой заключалась в том, что и террористические организации и 
государства- спонсоры взаимодействовали во имя общей цели – дестабилизации 
Запада. Например, известный террорист венесуэлец Ильич Рамирес Санчес 
работал как на группировки, отколовшиеся от ООП, так и на лидера Ливии 
Муамара Каддафи. 

В конце 1970-х гг. в исламском мире начинается поворот от светских 
ориентиров к исламским ценностям. 

Иранская революция 1978 г. ознаменовала эпоху наступления религиозного 
фундаменталистского радикализма, отличающегося предельным накалом 
страстей и глобальными устремлениями, переходом к священной, без границ, 
«войне с неверными» – джихаду. 

Особого упоминания заслуживает ситуация в Индии. Полиэтничное и 
поликонфессиональное индийское общество развивается весьма болезненно. 
Межэтнические стычки и межконфессиональные беспорядки происходят 
регулярно. Террор стал устойчивым элементом индийской реальности. Среди 
наиболее громких актов убийство премьер- министра Индиры Ганди (1984) 
индуистами-фундаменталистами, убийство премьер-министра Раджива Ганди 
(1991) членами базирующейся в Шри-Ланке организации «Тигры освобождения 
Тамил-илама (Liberation Tigers of Tamil Eelam). Один из устойчивых центров 
терроризма в Индии - штаты Джамму и Кашмир, примыкающие к Пакистану и 
населенные преимущественно мусульманами. 

Разгрому левого терроризма непосредственно предшествовал распад 
коммунистического лагеря. Но сохраняется и растет арабо- мусульманский, 
спонсируемый Западом, очаг терроризма. Кроме того, сохраняется 
традиционный сепаратистский терроризм в Европе, Индии, Шри-Ланке и 
других странах. 

В последние годы сложилась так называемая «дуга нестабильности», 
тянущаяся от Индонезии и Филиппин до Боснии и Албании. Одна из примет 
этой дуги - терроризм, направленный против носителей неисламской 
(христианской, иудаистской, индуистской) идентичности или носителей 
светских ценностей в традиционно исламских странах. Это позволяет таким 
крупным теоретикам международных отношений, как Самуэл Хантингтон, го-
ворить о противостоянии переживающего кризис модернизации исламского 
мира и динамичной цивилизации Запада. 

В 1990-х гг. на территории распавшейся Югославии возник новый очаг 
терроризма. К его методам прибегали разные этнические и конфессионально 
ориентированные силы. В последнее время по мере стабилизации политической 
ситуации здесь наблюдается спад террористической активности. Однако 
югославский терроризм жив. Политическое убийство премьер-министра 
Сербии Зорана Джинжича в 2003 г. потрясло всю страну. 

В 1990-х гг. возник очаг терроризма на территории Алжира. В 1992 г. 
правящий светский режим отменил результаты выборов, на которых одержала 
победу фундаменталистская политическая организация – Исламский Фронт 
Спасения. Следствием этого стало развязывание волны терроризма. Власть 
ответила жесточайшими репрессиями. Практически в стране развернулась 
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гражданская война. Террор власти и терроризм религиозных фанатиков привели 
к чудовищным по масштабам жертвам. Погибли десятки тысяч людей. 
Алжирский терроризм отличало широкое применение массового безадресного 
террора. Ситуация нормализовалась лишь к концу минувшего столетия. 

В Израиле напор терроризма нарастал в течение всех 1990-х гг. Теракты 
происходят практически ежедневно. 

Сложилась патовая ситуация: Израиль не может уничтожить 
инфраструктуру и базу терроризма, а антиизраильские силы – заставить 
Израиль выполнить их требования. 

Примета последнего десятилетия XX в. – нескончаемые войны в 
Афганистане, Югославии, Чечне. На этих площадках вызревают 
террористические организации, происходит профессионализация террористов, 
складывается интернациональное сообщество воинов Джихада. 

В 1988 г. создается Аль-Каида – интернациональная организация 
исламских фундаменталистов, осуществляющая боевые операции по всему 
миру. Созданию и развитию ее во многом способствовали США, стремившиеся 
вытеснить СССР из Афганистана. По неофициальным данным ЦРУ выделяло 
ежегодно на подготовку и военную помощь моджахедов около 500 млн долл. 
Среди наиболее крупных получателей американского оружия был и Усама бен 
Ладен, о чем так не любят вспоминать американцы. Большая часть того оружия 
все еще используется. Основная цель Аль-Каиды – ниспровержение светских 
режимов в и установление исламского порядка, основанного на шариате. 

В 1998 г. Бен Ладен объявил о создании международной организации 
«Исламский мировой фронт для джихада против евреев и крестоносцев», в 
который наряду с Аль- Каидой вошли алжирские, пакистанские, афганские, 
кашмирские и другие террористические организации, действующие прак-
тически на всем пространстве исламского мира (в Афганистане, Алжире, Чечне, 
Косово, Пакистане, Сомали, Таджикистане, Йемене). 

Взрыв торгового центра в Нью-Йорке 11 сентября 2001 г. стал еще одной 
вехой в истории терроризма. Создание международной антитеррористической 
коалиции, объявление терроризма ведущей опасностью для мировой 
цивилизации, изжитие его из мировой практики была возведена в ранг 
первоочередных проблем, стоящих перед мировым сообществом. Россия, 
испытавшая а себе заметные удары терроризма, стала одним из активных 
участников антитеррористической коалиции. Однако поражение режима 
талибов в Афганистане, вытеснение из страны Аль-Каиды, уничтожение ее 
лидера Усама бен Ладена не остановило террористической активности. Более 
того, установление в Египете, Ливии, Тунисе при прямой поддержке США и 
НАТО откровенно происламистских режимов ситуацию с терроризмом 
усугубляет. Поэтому борьба продолжается.  
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА СЕМЬИ И 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

 
                                             «Семья - это общество в миниатюре,  

от целостности которого зависит 
безопасность всего большого 

человеческого общества» 
 Феликс Адлер 

 
Обеспечение благополучия семей и несовершеннолетних - важнейшая 

функция государства и всех его социальных институтов. 
Конституция РФ установила, что материнство и детство, семья находятся 

под защитой государства. Одним из средств такой защиты является уголовно-
правовая защита семьи, интересов несовершеннолетних, условий для 
нормального физического, интеллектуального и нравственного формирования 
его личности. [1] 

В одном из своих выступлений Владимир Владимирович Путин отметил, 
что семья как социальный институт всегда являлась той основой, на которой 
построены все сложнейшие конструкции общественной организации. Она 
возникла в эпоху позднего неолита и до настоящего времени остается наиболее 
устойчивым социальным образованием: 85% людей в мире живут в семьях. 
Адаптируясь к новым социальным условиям, семья меняет свою форму, те или 
иные функции, способы коммуникации, но сам институт семьи неизменно 
сохраняется. Сегодня положение детей существенно осложнилось, а вопрос о 
правах семьи и детей становится все более актуальным. 

Современная криминальная ситуация в России обусловила повышенный 
интерес уголовного законодательства к проблеме охраны интересов семьи и 
формирования личности несовершеннолетнего,что является одним из 
приоритетных направлений социальной политики Российской Федерации. 
Социальное развитие общества в значительной степени зависит от статуса его 
первичной ячейки – семьи, защищенности материнства и детства.  

Данные положения Конституции не вызывают сомнения в совершенном 
демократическом обществе. Однако, несмотря на конституционное закрепление 
и на защиту со стороны государства эти положения статьи 38 Конституции 
российской Федерации очень часто нарушаются. 

В последние годы растет детская преступность, увеличивается количество 
детей, лишенных родительской опеки, умственно неполноценных детей. 
Постоянно увеличивается число детей – беженцев. И наряду с этими 
проблемами, увеличивается число преступлений, совершаемых против семьи и 
несовершеннолетних, в большинстве своем, умышленных преступлений.Одним 
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из направлений защиты прав несовершеннолетних является деятельность 
детских омбудсменов  и основная их задача-это защита и восстановление прав 
ребенка . 

Как указал детский омбудсмен П.А. Астахов: «Пора всем миром впрячься 
и решать проблемы детского и семейного неблагополучия  на системной 
основе. Медлить дальше уже нельзя!» 

Невозможно переоценить значение ювенальной юстиции в сфере защиты 
прав семьи и несовершеннолетних. 

Актуальность данной проблемы заключается в том, что постоянно 
повышается количество преступлений, совершаемых против семьи и 
несовершеннолетних. Особенно частыми стали преступления по незаконному 
усыновлению детей, по передаче детей в приемные семьи, зачастую за границу, 
по вовлечению детей в совершение преступлений. Кроме того многие 
преступления против семьи и несовершеннолетних зачастую остаются 
неизвестными для органов правопорядка и относятся к скрытым 
преступлениям. Это связано с тем, что несовершеннолетние в большинстве 
случаев скрывают то, что против них совершаются те или иные преступные 
действия. Кроме того, в деятельности некоторых судов по рассмотрению дел о 
преступлениях, связанных с вовлечением несовершеннолетних в преступную и 
иную антиобщественную деятельность, отмечаются существенные недостатки. 

Важными являются вопросы усиления контроля со стороны государства за 
тем, каким образом складывается положение в сфере преступлений против 
семьи и несовершеннолетних, совершенствование и развития законодательной 
базы по этому вопросу. 

Лицам,совершающим преступления в отношении несовершеннолетних, 
присущи многочисленные дефекты психологического, интеллектуального, 
физического, психического, нравственного развития.  

Среди типичных личностных черт этой категории преступников 
исследователи особо отмечают также эмоциональную неустойчивость 
поведения, недостаточность внутреннего торможения, неадекватное 
реагирование на внешние раздражители. У значительной части преступников 
констатируется слабоволие, повышенная внушаемость, подверженность 
негативным влияниям со стороны. 

По-прежнему чрезвычайно остро стоит в нашей стране проблема 
невыплаты алиментов на содержание детей. По оценкам независимых 
экспертов, в настоящее время около 10 миллионов российских детей живут в 
неполных семьях и вправе по закону рассчитывать на алименты . Однако более 
половины детей из неполных семей алиментов не получают, поскольку 
покинувшие их отцы (или матери) уклоняются от исполнения алиментных 
обязательств. При этом законодательство, призванное защищать права детей из 
неполных семей, практически не работает. Причины такого порочного явления 
следует, видимо, искать как в безответственности плательщиков алиментов, так 
и в пассивности судебных приставов и в крайней бюрократизации и 
неэффективности всего процесса розыска «уклонистов» (по статистике, 
исполняется лишь половина судебных решений о взыскании алиментов). 
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Однако не только бездействие судебных приставов-исполнителей является 
причиной нарушения прав детей на материальное содержание со стороны 
родителей. Имеют место и случаи, когда плательщик алиментов не может 
найти работу и по этой причине не в состоянии выполнить свои обязанности 
перед ребенком. В целом, как представляется, без принципиального изменения 
подхода государства к проблеме невыплаты алиментов серьезно продвинуться 
к ее решению невозможно.  

О состоянии защищенности и правовом  положении семьи и 
несовершеннолетних  говорят статестические  данные и обзор ссудебной 
практикипо делам о преступлениях против семьи и несовершеннолетних (ст. ст. 
150 - 157 УК РФ), рассмотренным мировыми судьями, районными 
(городскими) судами Карачаево-Черкесской республики за период с 2014по  
2015 год: 

В период 2014 - 2015г.г. районными (городскими) судами и мировыми 
судьями судебных участков Карачаево-Черкесской республики всего 
рассмотрено 1757 дел о преступлениях против семьи и несовершеннолетних.  

Из данных следует, что за период с 2014 по 2015г.г. в отношении 33,3% 
лиц уголовное преследование прекращено, в отношении 19,6% лиц 
постановлены оправдательные приговоры, обвинительные приговоры 
постановлены только в отношении 47,1% лиц. 

Глава 20 Уголовного кодекса Российской Федерации защищает интересы 
семьи и несовершеннолетнего, устанавливает правовые запреты на совершение 
ряда деяний. Преступления против семьи и несовершеннолетних представляют 
повышенную опасность для общества.[2] 

Сегодня в нашей стране как минимум миллион беспризорных и 
безнадзорных детей. Почти все они с раннего возраста вовлекаются в 
преступный мир, начиная свою сознательную жизнь с пива и сигарет. Из-за 
семейного неблагополучия подростки совершают преступления и 
правонарушения. Эта проблема за последнее время выросла до размеров 
национального бедствия. 

Дети, брошенные на произвол судьбы, не только мигрируют по городам, 
но и стали легкой добычей профессиональных попрошаек, порно- и 
наркодельцов. 

Настало время ужесточения ответственности за преступления в отношении 
несовершеннолетних, в том числе за их эксплуатацию, нравственное и 
физическое растление. Нельзя не видеть, что внутри страны сформировался 
устойчивый преступный бизнес, в который все больше втягиваются дети. 

Осознавая актуальность и важность проблемы, представляется 
необходимым усилить уголовную ответственность за особо опасные формы 
посягательств на несовершеннолетних, а также предусмотреть более широкие 
применения экономических санкций – штрафы за преступления, связанные с 
извлечением прибыли за счет несовершеннолетних. 

Разумеется, действующий Уголовный кодекс Российской Федерации 
предусматривает уголовную ответственность за все виды преступлений, 
совершаемых против семьи и несовершеннолетних и различные виды 
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наказаний, как исправительные работы, лишение права заниматься 
определенными видами деятельности, штраф, лишение свободы и другие. 
Однако, многие преступления до сих пор не находят своего отражения в 
действующем законодательстве, относятся к категории скрытых преступлений 
и зачастую остаются нераскрытыми. 

В уголовном законодательстве нашей страны происходили изменения 
относительно ответственности за преступления против семьи и 
несовершеннолетних, однако и до сегодняшнего дня многие положения 
требуют дальнейшей разработки. Кроме того, необъяснимым явилось 
исключение из Уголовного кодекса Российской Федерации статьи 152 
«Торговля несовершеннолетними». «Неужели торговля детьми – не 
преступление? Ведь такие случаи все чаще появляются в полицейских 
сводках… С таким Уголовным кодексом теоретически можно делать бизнес. 
Поди, докажи, что я дитя на органы или педофилам продал. Поймают – штраф 
40 тысяч (столько положено за невыполнение родительских обязанностей или 
за незаконное усыновление (удочерение). Не поймают – рожай следующего на 
продажу». 

Усиление уголовно – правовых мер – это часть той большой работы, 
которую необходимо выполнить государству, чтобы защитить наших детей. 

В то же время политика в области правосудия в отношении 
несовершеннолетних - это не политика, если она не включает в себя 
профилактические меры. 

Соблюдение прав человека начинается с соблюдения прав ребенка. 
Соблюдение прав семьи – основа социальной политики государства. 
Отсутствие должного внимания со стороны государства к проблеме детей и 
семьи  вполне можно квалифицировать как несоблюдение Россией отдельных 
положений Всеобщей декларации прав человека и Конвенции о правах ребенка. 

Деятельность в данной области должна  носить комплексный характер и 
складываться из ряда факторов, а именно: формирование гражданского 
сознания у несовершеннолетних, профилактика  подростковой преступности; 
социальная  адаптация и реабилитация несовершеннолетних;социальная 
поддержка семей . 

И в заключение необходимо отметить, что страна, в которой не заботятся о 
детях исемьях не имеет будущего.  
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ЮРИДИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПСИХИЧЕСКОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 
 

«Принуждать» значит «приневолить», «силовать», «заставлять». 
Принуждение – это любая ситуация, вынуждающая субъектов социального 
процесса действовать вопреки своей воле, отмечает В.В. Колотуша [1,с.9].  

Принуждение – это управление людьми и компаниями посредством силы 
или угрозы. Это понятие определяют как «принуждение силой, оружием или 
угрозой... Принуждение может быть физическим, или реальным, – в тех 
случаях физическую силу применяют, чтобы вынудить человека совершить 
какие-то действия против его воли, либо имплицитным, или легальным, – 
например, когда одну сторону средством ее подчинения другой стороне, 
заставляют сделать то, что она по своей доброй воле отказалась бы 
делать»[2,с.212]. 

Состав преступления - это совокупность обязательных объективных и 
субъективных признаков, законодательно характеризующих совершенное 
лицом деяние именно как преступление. 

Внешнее проявление деяний описывается объективными признаками, а 
субъективные - само лицо и его психическую деятельность относительно 
деяния и его результатов. Состав преступления является правовой основой 
определения в каждом конкретном случае преступности деяния, тогда как 
преступление - это реальное общественно опасное поведение человека, 
обладающие пространственно-временными характеристиками. 

Составом психического принуждения является совокупность обязательных 
объективных и субъективных признаков, которая позволяет отнести реальную 
жизненную ситуацию к такому обстоятельству, исключающему преступность 
деяния, как психическое принуждение, и применить соответствующие правила 
уголовно-правовой квалификации содеянного принудителем и 
принуждаемым.[2, с. 213] 

Мнение А. Н. Трайнина складывается следующим образом: «объектом 
каждого преступления... являются те общественные отношения, которые под 
угрозой наказания, уголовный закон охраняет и на которые, пренебрегая этой 
угрозой, преступник посягает. Посягнуть это всегда значит нанести в той или 
иной форме и мере ущерб объекту, посягательство не несущее с собой ущерба, 
перестает быть самим собой; оно уже не «посягает». Единственно от чего 
уголовный закон охраняет и может охранять объект, это от ущерба... Ущерб, 
причиненный объекту посягательства, каковы бы ни были формы и объем этого 
ущерба... и является последствием, образующим необходимый элемент каждого 
преступления» [3,с139]. Н. Ф. Кузнецова считает, что «изменения в объекте 
посягательства бывают двух видов: в виде нанесения фактического ущерба... 
общественным отношениям, и в виде создания опасности, реальной 
возможности нанесения фактического ущерба» [4,с. 20]. 
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При совершении любого преступления, основным элементом считается 
объект преступления.[5,с.204] Преступление в виде принуждения направляется, 
против какого либо определенного лица, а, следовательно, близких ему 
интересов, потерпевшим при психическом принуждении считается человек, в 
адрес которого причинен вред или создана угроза причинения вреда.   

Объективная сторона преступления - это внешняя сторона поведения 
человека, совершившего преступление. 

Объективная сторона преступления – это совокупность установленных 
уголовным законом признаков, которые характеризуют внешнюю сторону 
общественно опасного деяния. При наличии поражения воли лица (будь-то 
непреодолимая сила, психическое или физическое принуждение и т.д.) его 
поведение лица не может быть признано общественно опасным. 

Непреодолимая сила – это событие, вызванное силами природы, 
общественными факторами или воздействием человека, которое непреодолимо 
в данных конкретных условиях (времени, месте и т.д.), в результате которого 
лицо лишено возможности действовать в соответствии со своей волей. 
Непреодолимая сила является условием, исключающим уголовную 
ответственность. 

Физическое или психическое принуждение – это физическое воздействие 
(насилие) или психическое воздействие (шантаж, угроза) на человека в целях 
понуждения его к совершению общественно опасного действия или отказу от 
совершения действий (т.е. бездействия), признаваемых общественно опасными. 
Физическое и психическое принуждение является обстоятельством, 
исключающим уголовную ответственность, только лишь при наличии условий, 
предусмотренных ст. 40 УК РФ. В теории и практике уголовно значимое деяние 
подразделяется на две формы - действие и бездействие. Действие или 
бездействие лица могут признаваться преступлением только тогда, когда они 
носят сознательный характер, то есть выражают волю виновного. Безусловно, 
что психическое принуждение и психическое насилие является активным 
поведением лица. Важной характеристикой деяния (психического 
принуждения) является обязательный его насильственный характер. Основные 
способы психического принуждения это: а) информационное воздействие, 
заключающееся в угрозах причинения вреда объектам уголовно-правовой 
охраны (при этом допустима угроза реальным причинением вреда законным 
правам и интересам не только непосредственно самого принуждаемого, но и 
любых других лиц); б) непосредственное (прямое) воздействия на 
бессознательную составляющую человеческой психики. В число обязательных 
элементов состава входит субъект преступления. Субъект преступления - это 
физическое лицо, совершившее общественно опасное деяние, запрещенное 
Уголовным кодексом, и способное нести за него уголовную ответственность. 

Юридический, его еще называют психологическим, критерий 
характеризуется двумя моментами: интеллектуальным и волевым. 
Интеллектуальный момент - это неспособность лица осознавать значение своих 
действий. Волевой заключается в неспособности руководить своими 
действиями. Для констатации юридического критерия достаточно 
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существования хотя бы одного из названных признаков, т.е. либо 
интеллектуального, либо волевого. Субъективная сторона преступления - это 
внутреннее психическое отношение лица к совершаемому им общественно 
опасному деянию. 

Субъективную сторону преступления образуют следующие 
признаки: вина, мотив, цель и эмоциональное состояние лица. Обязательное 
значение имеет только вина. Значение признаков субъективной стороны: 

 Разграничение преступного и непреступного поведения (не является 
преступным причинение общественно опасных последствий без вины, деяние, 
предусмотренное нормой уголовного права, но совершённое с не указанной в 
ней формой вины, мотивом или целью). 

 Разграничение сходных по объективным признакам составов 
преступлений (убийство и причинение смерти по неосторожности; самовольное 
оставления службы и дезертирство). 

 Признаки субъективной стороны определяют степень общественной 
опасности преступления и преступника, являясь смягчающими и отягчающими 
обстоятельствами.[6, с. 87] 

При психическом принуждении принудитель осознает общественную 
опасность психического принуждения, учиненного над принуждаемым, 
предвидит возможность или неизбежность совершение принуждаемым 
угодного принудителю общественно-опасного деяния и желать совершение 
принуждаемым требуемого преступления. 

Цель преступления – это представление о желаемом (промежуточном или 
конечном) результате, к достижению которого стремиться лицо, совершая 
общественно опасное деяние. Целью психического принуждения – склонение 
воли принуждаемого к совершению угодного принудителю преступления (при 
принуждении насилие (любой его вид) это промежуточный этап в достижении 
общей преступной цели. Принуждение по своей юридической природе является 
объективным проявлением деятельности человека, совершаемым с особой 
целью). Насилие в психическом принуждении является способом. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРАВОВОЙ 
СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА 

 
Термины «понятия» и «категории» права различаются между собой по 

своему логическому содержанию и объему. По нашему убеждению, используя 
термины«правовые понятия» и «правовые категории» необходимо учесть 
следующее. 

Во-первых, понятия, которые не могут являться видовыми по отношению к 
иным понятиям, т.е. являются родовыми вообще, составляют в совокупности 
категориальный ряд философии как науки и они, безусловно, являются 
составной частью категориального аппарата теории права. 

Во-вторых, в юридической науке рассматриваются правовые понятия, 
которые по своему содержанию охватывают весь универсум правовых 
суждений и поэтому их использование как родовых понятий с точки зрения 
теории права в качестве «категории права» является конструктивным, а в силу 
этого - не только целесообразным, но и необходимым как с онтологической, так 
и гносеологической точек зрения.  

Система понятий и категорий, используемой в юридической науке, 
составляет понятийно-категориальный ряд правовых явлений, что обозначается 
в юридической науке как категория теории права, как категориальная система 
теории права. [1,с.38]. Поэтому диалектический подход к правовым явлениям 
может служить отправной точкой для раскрытия содержания и значения 
правовых категорий в юридическом познанииСледовательно, понятийный 
аппарат правовой науки должен представлять основу логической формы 
мышления при исследовании правовых явлений. 

Исходя из самой природы возникновения правовых категорий как 
субъективных понятий - как элементов познания правовой действительности, 
следует особо отметить, что они являются объективными по своему 
содержанию, ибо субъективное отношение к объективной реальности всегда 
закономерно объектировано опосредственно общественными отношениями, 
определяемыми   уровнем   развития   производительных   сил  
общества[2,с345]. 

Категории, порожденные в процессе познавательной деятельности 
человека, опосредствуясь общественными отношениями, становятся элементом 
мышления, являясь в известной степени трансцендентной к самому субъекту 
познания и выполняет общенаучную гносеологическую роль.  

Поскольку понятие есть собственная самость предмета, которая 
проявляется как его становление, то это мышление не есть покоящийся 
субъект, неподвижно несущий акциденции, а есть понятие, которое само 
приводит себя в движение и принимает в себя обратно свои определения. В 
этом движении пропадает сам упомянутый покоящийся субъект; он проникает 
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в различия и в содержание и скорее составляет определенность, т.е. как 
различимое содержание, так и движение его. Следует отметить, что богатое 
содержание правовых понятий безусловно способствует глубокому пониманию 
правовой действительности. Важная роль правовых категорий в правовой 
теории, на наш взгляд, состоит в том, что они взятые в единстве создают 
качественную определенность правовой материи, играют не только 
онтологическую и гносеологическую роль, но и выполняют важные функции с 
практической точки зрения. Понятия в правовой науке не являются статически 
фиксированными, а обладают темпоральными характеристиками, углубляясь и 
конкретизируясь в динамике наличествующих и развивающихся общественных 
отношений. 

Вместе с этим, как мы уже отметили, полное отождествление  категорий 
«структура» и «внутренняя форма» правовой системы с диалектической точки 
зрения не вполне обосновано. Также, выше мы прибегли к искусственному 
приему,  когда  включили  «деятельность  человека»  в  состав  понятия 
«структура». В связи с этим диссертант считает целесообразным обратить 
внимание на следующее. 

На упомянутом выше примере хлористого натрия, элементарная ячейка 
кристалла   которого   является   кубической,   было   отмечено,   что его 
«пространственная структура» (по терминологии физиков) выступает как 
способ существования атомов натрия и хлора в составе соединения. В то же 
время в этой системе имеется определенная последовательность, определенная 
соподчиненность атомов в трехмерном пространстве, подчеркивающая их не 
тождественность. При рассмотрении примера из биологии – трофической 
(питательной) цепи в биоценозах (экологических системах) обнаруживаются 
функциональные и пространственно-временная соподчиненность элементов 
неживой природы и организмов. [3,с.647] В любой научной теории имеется 
логическая последовательность отдельных элементов-положений, которые 
являются взаимосвязанными в определенной подчиненности друг другу, не 
сводящейся всецело, как и в приведенных примерах к принципу каузальности. 

С точки зрения диссертанта весьма интересным является анализ  понятия 
«структура», понимаемого обычно как «расположение частей или элементов 
целого в порядке от низшего к высшему», цепочки «взаимосвязанных и 
последовательно подчиненных ступеней», в сопоставлении его с   понятием 
«иерархия»». На нашему мнению, под иерархией можно понимать 
определенную последовательность и соподчиненность предметов, явлений и 
процессов, не вытекающих непосредственно и всецело из принципа 
причинности. 

На основе сказанного, под структурой можно понимать иерархию 
предметов и явлений реальности. Такое понимание «структуры» позволяет 
трактовать структуру правовой системы как иерархию правовых явлений 
(объективной и субъективной правовой реальности). Тогда можно различать 
типы структур правовой системы: внутренняя, пространственная, временная, 
пространственно-временную, организационную,  субстанциональную, 
функциональную, логическую и т.д. , что, по сути дела, означает наличие 
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различных оснований анализа структуры и состава правовой системы общества 
как многоаспектной правовой категории. Мы полагаем, что при таком подходе 
к пониманию структуры правовой системы общества отсутствуют «широкие 
различия в определениях как системы, так и структуры», возникающие при 
анализе понятия «структура» в ее соотнесении с понятием «система», а 
структура правовой системы общества выступает четко как определенные 
аспект самой правовой системы общества. 

Таким образом, можно заключить, что структурный подход к изучению 
(метод структурного анализа) правовых явлений имеет важное значение и 
позволяет установить единство и целостность, субстанциональную и 
логическую связь между компонентами правовой системы. 

Главным составляющим системного подхода, в соответствие с авторским 
подходом, выступает структурно-функциональный анализ, основанный на 
определении любой системы как структурно организованного целого, 
компоненты которого органически взаимосвязаны, пересекаются между собой, 
обеспечивают исполнение функциональной роли системы. Наличие обратных 
связей между компонентами правовой системы рождает новые интегральные 
качества системы в целом во взаимодействии с внешней средой и определяют 
всю полноту ее функционирования. 

Правовая система, безусловно, является сложной динамической системой. 
Она возникает, развивается и функционирует во времени.  

 На основании вышеизложенного, полагаем необходимым отнести к 
методологическим основаниям исследования правовой системы общества 
следующие: 

- многоаспектность правовой системы как наличие дифференциальных 
признаков, характеризующих ее в разных аспектах: историческом, логическом, 
структурном, функциональном, аксиологическом, антропологическом; 

- видение правовой системы как тотально открытой динамической 
системы, прежде всего, по отношению к информационному обмену; 
рассмотрение ее как пространственно-временной общности правовых явлений; 

- использование в правовой науке историко-диалектического подхода к 
правовым явлениям, который предполагает их изучение в бытие, 
функционировании и развитии; 

- широкое использование в теории правовой системы системного подхода 
к явлениям правовой действительности, исходящего от ее рассмотрения как 
структурно-организованной системы с внутренними и внешними обратными 
связями; 

- широкое применение сравнительно-исторического, сравнительно- 
правового и генетического подходов, требующие рассмотрения причинно- 
обусловленного развития правовой системы и ее соотношение с 
международной правовой системой, а также выявление общего и особенного в 
правовых системах различных стран; 

- активное использование, наряду с теоретико-методологическими 
подходами общественных наук, достижений естественных наук в теории 
открытых систем и их обобщение для изучения правовой системы общества. 
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АНАЛИЗ ОПЫТА ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИИ 

 
Государства на различных этапах своего развития сталкивались с 

проблемой профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. По этой причине представляется необходимым анализ 
историко-правового опыта и возможностей его практического применения в 
современных условиях. 

Наиболее интересным представляется опыт Советского государства в 
области профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Именно в советский период были созданы и опробованы 
на практике основные организационно-правовые формы борьбы с 
правонарушениями несовершеннолетних, во многом предопределяющие 
последующее развитие системы профилактики. 

Советское законодательство провозглашало приоритеты 
предупредительных и воспитательных мер над мерами уголовного воздействия. 
Первым законодательным актом Советской власти, непосредственно 
касавшимся несовершеннолетних, стал Декрет от 14 января 1918 года «О 
комиссиях для несовершеннолетних»[1]. Декретом от 23 сентября 1921 г. было 
утверждено положение о «детской социальной инспекции» [2,с.118]. В нем 
указывалось, что задачей социальной инспекции является борьба с детской 
беспризорностью, нищенством, проституцией, правонарушениями, 
эксплуатацией детей и дурным обращением с ними в ремесленных, кустарных, 
фабричных и иных предприятиях и учреждениях, а также в семьях. Войны, 
революции, эпидемии, голод, обусловили возникновение массовой 
беспризорности. Почти все дела о правонарушениях, совершенных 
малолетними, рассматривались в комиссиях о несовершеннолетних, которые 
определяли им различные меры наказания, как правило, не связанные с 
лишением свободы. И только в исключительных случаях комиссии передавали 
дела в народные суды[2,с.120]. В соответствии с «Руководящими началами по 
уголовному праву РСФСР» от 12 декабря 1919 года несовершеннолетние до 14 
лет не подлежали суду и наказанию. К ним применялись лишь воспитательные 
меры (приспособления). Такие же меры применялись в отношении лиц 
переходного возраста от 14-ти лет до 18-ти лет, действующих без разумения. 
Дела несовершеннолетних в возрасте от 14-ти лет до 17-ти лет, совершивших 
умышленное преступление, рассматривались народными судами. [3,с.68] В 
1921 году было принято положение о трудовых домах для 
несовершеннолетних. В положении указывались цели помещения 
несовершеннолетнего в трудовой дом - обучить их квалифицированным видам 
труда, привить им нравственные устои, развить в подростках духовные интересы, 
расширить их умственный горизонт путем общего и профессионального 
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образования и т.д. Содержание несовершеннолетних в трудовом доме 
продолжалось до истечения назначенного судебным приговором срока, а в случае 
необходимости - до исправления, но не дольше достижения ими 20-ти летнего 
возраста[3,с.69]. 

Уголовный кодекс РСФСР 1922 года установил уголовную 
ответственность несовершеннолетних с 16-ти летнего возраста. Согласно ст. 18 
УК РСФСР 1922 года к малолетним до 14-ти лет, а также ко всем 
несовершеннолетним от 14-ти до 16-ти лет, в отношении которых суд 
признавал возможным ограничиться мерами медико-педагогического 
воздействия, наказание не применялось (ст. 18). Примечанием к статье 33 УК 
РСФСР 1922 года устанавливался запрет на применение расстрела к лицам, не 
достигшим 18-ти лет. [4,с.221] 

19 мая 1922 года решением Всероссийской конференции ВЛКСМ была 
образована пионерская организация. К началу 1925 года в СССР по 
официальным данным насчитывалось до полутора миллионов пионеров. 
Пионерская организация в СССР была массовой. В пионеры, как правило, 
принимались дети, начиная с 9-летнего возраста (обычно в 3-4 классах 
советской средней школы), и состояли в ней до 13-14 летнего возраста, когда 
начинался прием в комсомол. Пионерское движение организовывало досуг 
подростков и позволяло контролировать процесс воспитания 
несовершеннолетних, прививая им необходимые социальные ценности.  

В декабре 1930 года все места лишения свободы были преданы из НКВД в 
ведение НКЮ. К марту 1931 года была практически закончена работа по 
перестройке всех трудовых домов в школы фабрично-заводского ученичества 
(ФЗУ) Народного комиссариата юстиции (НКЮ). 1 апреля 1933 года ВЦИК и 
СНК утвердили Исправительно-трудовой кодекс РСФСР, который закрепил 
правовое положение школ фабрично-заводского ученичества. В соответствии 
со статьей 40 ИТК РСФСР в такие школы направлялись лица в возрасте от 15-
ти до 18-ти лет по приговору судов, постановлению комиссий по делам о 
несовершеннолетних и других уполномоченных на то органов[5]. 

По мнению А.Г. Сапрунова, к 1934 г. в России была определена и 
практически апробирована достаточно разветвленная сеть органов, 
реализующих задачи всех субъектов процесса ресоциализации: от выявления и 
учета несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи, 
определенных профилактических воздействиях, до их патронирования после 
отбывания наказания[6,с.161]. В этот период упраздняются комиссии по делам 
несовершеннолетних, а на милицию возлагается обязанность по борьбе с 
беспризорностью, безнадзорностью и правонарушениями несовершеннолетних.  

Таким образом, в начале зарождения и развития Советского государства 
(1918 - 1940 гг.) основополагающим средством борьбы с правонарушениями 
несовершеннолетних являлась реализация профилактических мероприятий, к 
которым относились: ликвидация беспризорности и безнадзорности; 
устранение ненормальных условий воспитания детей и подростков в семье; 
развитие народного образования; осуществление комплекса мер по улучшению 
воспитательной работы в школах; трудоустройство и закрепление на 
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производстве широкого контингента подростков и т.д. 
В международном опыте профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних представляется интересным массовый характер 
профилактических мероприятий и активное привлечение общественности для 
участия в подобных мероприятиях. [8,c.685] 

До октября 2015 года на территории Российской Федерации отсутствовала 
единая, массовая система организации досуга несовершеннолетних, что не 
способствует снижению количества безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 29 октября 2015 года Президент России В.В.Путин 
подписал Указ о создании Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» [9]. Указ 
вступил  в силу со дня подписания. Как отмечается в Указе, целью учреждения 
новой организации является совершенствование государственной политики в 
области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию 
личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. 

Таким образом, Российское государство нуждается в повышении 
законодательной активности по совершенствованию профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При этом, безусловно, 
необходимо учитывать имеющийся позитивный исторический опыт, некоторые 
элементы которого (детское общественное движение, школы фабрично-
заводского ученичества, шефство трудовых коллективов над трудными 
подростками и т.д.) можно адаптировать и внедрить в практику 
профилактической деятельности. 
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ОСОБЕННОСТИ ФЕНОМЕНА ЖЕНСКОГО ТЕРРОРИЗМА В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Терроризм представляет собой одно из самых опасных и сложных явлений 
современности, приобретающих всё более угрожающие масштабы. Трагические 
события последних лет показали, что экстремальные ситуации могут достигать 
международных масштабов, изменяя облик современного мира, обозначая 
верхнюю границу или мыслимый предел, заложенной в человеке. Терроризм-
это один из вариантов тактики политической борьбы, связанный с применением 
идеологически мотивированного насилия.  

На современном этапе развития человечества выделяется определенная 
ветвь терроризма - это женский терроризм. Для достижения своих целей 
лидеры современных экстремистских организаций активно используют 
женщин камикадзе в качестве стратегического оружия. Согласно данным 
Интерпола на сегодняшний день больше половины террористов–смертников -
женщины [3]. 

Участие девушек в террористических акциях - реальность, современная 
пресса активно пишет об этом, и авторы предлагают нам своё видение и оценки 
данной проблемы, зачастую очень эмоциональные. Пресса различного толка 
представлена как серьезными аналитическими материалами, так и крайними 
точками зрения, то осуждающими террористок, то оправдывающими их. 
Научное сообщество идет несколько другим путем, анализируя причины 
участия девушек в террористических актах, их социальный состав, психологию 
террористок и т.д. 

Т.о., изучением участия девушек в терактах сегодня занимаются 
различные специалисты - психологи, политологи, историки, сотрудники МВД, 
журналисты и др. Данная статья есть попытка изучения проблем женского 
терроризма в современном мире. 

По данным экспертов МИКП, ячейки террористов, предпочитающие 
проводить акции с использованием смертников, находятся в индийском штате 
Кашмир, в Пакистане, Индонезии, Афганистане, Ираке, Саудовской Аравии, 
Кении, Танзании и в Чечне. 

Первое место по количеству таких атак за последние десять лет занимает 
Израиль, за ним следует Ирак, Шри-Ланка и Россия, Кашмир (Индия). США 
подверглись такой атаке только один раз, 11 сентября 2001 года. 

Жертвами атак террористов-самоубийц чаще всего являются посетители 
различных общественных мест. 34% акций шахидов было проведено на рынках, 
спортивных аренах, на вокзалах, в супермаркетах и небольших магазинах, на 
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оживленных улицах и т. д. Выбор таких целей обусловлен их доступностью и 
низкой защищенностью [8]. 

Первый зафиксированный подрыв террориста-смертника в России был 
совершен именно женщиной. Взрыв случился 6 июня 2000 года. Его исполнила 
племянница Арби Бараева Хава, которая на грузовике с тротилом прорвалась к 
зданию комендатуры в Алхан Юрте. Грузовик был расстрелян охраной, в 
результате чего произошел взрыв. Тогда вместе с Хавой Бараевой погибли два 
омоновца. С тех пор в России было совершено еще 20 терактов с участием 40 
смертниц. Наибольшее число самоподрывов женщин произошло на территории 
Чеченской Республики и Москвы. Иногда в теракте участвовали несколько 
смертниц одновременно, как в случае 23 октября 2002 года при захвате 
заложников во время представления мюзикла «Норд-Ост», в котором 
участвовали 19 женщин, однако ни одна из этих смертниц так и не осуществила 
самоподрыв. 

Тем временем на Кавказе продолжают задерживать девушек по 
подозрению в подготовках терактов. 12 июля 2010 г. в Махачкале произошло 
задержание сразу шестерых женщин в возрасте от 15 до 29 лет - это Мадина 
Гаджиева, Залина и Заира Акаевы, Залина Алиева и Фатима Нурмагомедова. Из 
этих девушек была осуждена лишь Заира Акаева у которой было найдено 
оружие, которое принадлежало ее убитому мужу, члену вооруженного 
подполья Магомеду Исмаилову. 

Также нужно не забыть сказать о теракте, которое было совершено 
жительницами Дагестана Марией Шариповой и Дженнет Абдурахмановой в 
московском метро на станциях «Лубянка» и «Парк культуры» [8]. 

14 февраля 2011 г. двойной теракт произошел в дагестанском селе Губден. 
Смертница, опознанная как Мария Хорошева, находившаяся в розыске в связи 
со взрывом в московской гостинице 31 декабря, подорвала себя у поселкового 
отделения милиции. 

28 августа 2012 г. вселении Чиркей Буйнакского района Дагестана в 
результате взрыва террористки-смертницы в доме шейха Афанди Чиркейского 
погибли шейх и шестеро прихожан. Аминат Курбанова (Сапрыкина) под видом 
посетителя свободно проникла в домовладение духовного лидера и привела в 
действие самодельное взрывное устройство. 

21 октября 2013 г. взрыв в салоне пассажирского автобуса "ЛиАЗ" 
произошел в Красноармейском районе Волгограда (в районе остановки 
"Лесобаза"). Погибли шесть человек, а также предполагаемая смертница. 
Порядка 30 пассажиров госпитализированы в медучреждения города. 

25 мая 2013 г. в 100 метрах от здания МВД в Махачкале (Дагестан) 
прогремел взрыв, пострадали 19 человек, среди них пятеро полицейских. Двое 
из пострадавших скончались в больнице. Бомбу взорвала смертница - 25-летняя 
Мадина Алиева. 

Теракты с участием женщин происходят во всем мире. Так, 11 августа 
2011 г. в городе Пешавар на северо-западе Пакистана смертница бросила 
гранату в полицейский блокпост, а потом подорвала «жилет смертника». 
Террористка, и, как потом выяснилось, ее муж кидали гранаты и устроили 
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стрельбу из автоматов внутри здания полиции, затем оба подорвали себя. 
18 сентября 2012 г. в афганской столице Кабуле на пути колонны из трех 

микроавтобусов, двигавшейся из аэропорта в гостиницу, взорвалась 
террористка-смертница. Женщина подорвала себя рядом с первым автобусом, 
пассажиры которого и водитель погибли. Всего погибли 12 человек. Среди 
погибших гражданин Киргизии, семь граждан ЮАР и двое афганцев. Люди, 
находившиеся в других микроавтобусах, не пострадали. Микроавтобусы 
принадлежали частной компании из ЮАР, обслуживающей авиапарк 
посольства США в Кабуле. 

4 апреля 2013 г. прогремел взрыв в Национальном театре столицы Сомали 
- Могадишо. На представлении присутствовали премьер-министр Абдивели 
Мохамед Али и другие официальные лица. Взрыв был осуществлен 
террористкой-смертницей. Список можно продолжить.  

Для того чтобы определить основные способы борьбы с женским 
терроризмом нужно рассмотреть основные мотивы и причины по которым 
лидеры экстремистских организаций их вовлекают. 

Лидеры экстремистских организаций приветствуют женщин по 
нескольким причинам: 

1. Они привлекают к себе больше внимания со стороны СМИ.  
2. Они служат примером для мужчин, которым не хочется уступать 

первенство слабому полу: если даже женщина борется за «правое» дело, а ты 
нет, то ты тем более не мужчина. 

3. Женщина - легкодоступное и дешёвое оружие, она легче и активней 
реагирует на мотивацию. Её легче заставить мстить за родных и очищение 
своего имени от позора. 

4. У женщин легче срабатывает такой психологический фактор: за «правое 
дело», борьбу с неверными, готовы встать все и каждый. 

5. Женщинам легче прятать на себе взрывные устройства. Они привлекают 
меньше внимания полиции и служб безопасности [4]. 

На сегодняшний день непостредственную мотивационную основу 
женского терроризма составляет эмоциональная агрессия, главный признак 
которой - стремление причинить вред жертве. Теракт выступает для женщины 
способом восстановления оказавшейся под угрозой «Я» - концепции, 
достижения ощущения силы и контроля, повышения собственного социального 
статуса. Совершение теракта - демонстрация своей силы, смелости, 
компетентности, утверждение собственных доминирующих позиций. 

Специалисты по международному терроризму утверждают, что женщина, 
взявшая в руки оружие, более опасна, чем её сообщники мужчины. 

Женщины-смертницы условно подразделяются на две группы. Первую 
группу составляют «черные вдовы», потерявшие мужей и братьев. Они, как 
правило, охотно идут на контакт с представителями террористических 
организаций. 

Во вторую группу входят те, кого в камикадзе превращают вербовщики. 
Они пытаются склонить женщину к добровольному сотрудничеству, в 

случае отказа угрожают расправой над родственниками. 
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Известны также случаи, когда женщина, желая смыть позор семьи и тем 
самым восстановить её социальный статус, сама ищет контакта с 
представителями экстремистких организаций. Одна из таких - 24-летняя 
чеченка Зарема Мужахоева, которой не удалось совершить теракт. Девушка 
призналась, что к ваххабитам обратилась сознательно. Мужахоева решила 
пожертвовать собой, тем самым смыть позор и погасить долг перед 
родственниками. В роли вербовщиков могут выступать родственники -
мужчины. Согласно данным Департамента ФСБ по борьбе с терроризмом, 
смертницу, устроившую взрыв у международной гостиницы «Националь», 
продал экстремистам её муж. Девушку приглашали на «посиделки женщин-
ваххабиток», где поили психотропными веществами, после проповедовали 
«свою религию». Понятное дело при воздействии лекарств на разум, девушки 
начинали верить всему и действительно порочить себя. Поэтому необходимо 
бороться в первую очередь не с самими террористками, а с теми, кто их 
вовлекает в деятельность [6]. 

Таким образом, для эффективной борьбы с террором, для создания 
эффективных методов следует признать, что женщины играют в этих 
операциях определенную, далеко не последнюю роль. У органов безопасности 
есть тенденция отрицать их значимость: существует мнение, что они случайно 
стали самоубийцами, их обманули. Если не принимать их всерьез, не верить, 
что их деятельность вполне действенна в контексте террористических 
операций, невозможно будет создать систему эффективных 
антитеррористических мер [5].  

Дронзина Т. [5], Артюшкин А. [1], Ким И. [7] выявили единые причины 
участия девушек в террористических актах: 

1. Концепция национального освобождения. Характеризуется 
мотивированным стремлением участвовать в борьбе за национальное 
освобождение. Всегда, не зависимо от пола, жертвовали во имя защиты 
отечества, очага, семьи, нации. 

2. Концепция мести. Обусловлена желанием отомстить 
правоохранительным органам за любимого человека, близкого родственника. 

3. Концепция искупления. Террористическая акция является единственным 
способом искупления своей вины. 

4. Стремление поменять статус опозоренной женщины на статус 
мученицы.  

5. Концепция компенсации. Ради больших денежных вознаграждений, 
которые получит семья террористки после совершения теракта, и толкает 
девушек на убийство невинных людей и себя.  

Среди основных способов борьбы не только с женским терроризмом, но и 
с самим терроризмом можно назвать следующее: 

1. Прежде всего, нужно пересмотреть свои ценностные ориентиры и 
поставить цель сознательного возрождения основ традиционной культуры, 
восстановления своих святынь и нравственных устоев; 

2. Борьба с коррупцией, которая царит не только в нашей стране, но и в 
других странах и с помощью которой террористы достигают своей цели. 
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3. Также нужно не забывать о значимости СМИ, которая непосредственно 
влияет на терроризм, пытаясь из террористических актов делать деньги 
постоянно бегая за сенсацией и тем самым удручая ситуацию. Говоря о 
значимости СМИ необходимо затронуть тему, которая назревала долгое время 
связанная непосредственно с реформами в СМИ т. е. нужно по  телевизору 
показывать больше позитивных программ, а не фильмы и различные репортажи 
в которых люди убивают друг друга т. к. это непосредственно влияет на 
психику человека и человек становится жестоким и агрессивным. 

В целом анализируя данную проблему, можно сделать вывод, что для 
понимания роли женщин в террористических актах необходимы научные 
исследования и их популяризация. Поскольку легкодоступные средства 
массовой информации зачастую слишком эмоциональны и зачастую предвзяты.  

Существует надежда, что при комплексном применении выше названных 
способов, можно предотвратить террористические атаки со стороны 
экстремистких организаций и тем самым сделать жизнь человека в 
современном обществе немного безопаснее.  
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СОЦИАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО: ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ 
 

Социальное государство, несмотря на специфические особенности, всегда 
оставалось и остается государством, которое не отождествляется и не 
растворяется в обществе или системе других общеполитических организаций, 
оно помимо своих собственных, специфических признаков и черт, обладает, как 
и любое иное государство общеродовыми признаками и чертами. 

Государство - это сложное и многогранное явление. В понимание 
государства, его сути, назначении и роли в жизни общества отсутствует единая 
точка зрения, потому что государство «полиструктурно и полифункционально». 
Это является причиной того, что существует множество его определений. В 
соответствии с целью диссертационного исследования целесообразно 
рассмотрение государства с позиций его функциональных свойств и роли, 
выполняемой в жизни общества. [1] 

Государство - это общественное явление, и предпосылки его возникновения 
имеют социально-историческую природу. Возникает государство повсеместно в 
период смены родоплеменных связей людей в обществе вещными, обменными 
отношениями, поэтому можно предположить, что факторы, разлагавшие 
первобытно-общинный строй, были одновременно и предпосылками 
формирования государства.  

Объективная потребность новой социальной организации в общественной 
силе, которая способна была решать общие дела или объединять население для 
их решения, и породила государство и публичную власть. 

Возникающее государство не могло не быть властью, потому что после 
распада родового строя потребность в решении общих дел не имела иных 
механизмов сомообеспечения, и государство становится силой, стоящей над 
населением. 

 Государство есть союз людей, организованных на началах права, 
объединенный господством над единой территорией и подчинением единой 
власти. Русские юристы XIX - начала XX вв. существенным признаком 
государства считали государственный порядок, который заключается в 
запрещении применения принуждения частными лицами, в монополизации 
принудительного властвования государством. [2] 

По мнению В.В. Лазарева, «Государство - это особая организация 
публичной, политической власти господствующего класса (социальной группы, 
блока классовых сил, всего народа), располагающая специальным аппаратом 
управления и принуждения, которая, представляя общество, осуществляет и 
руководство этим обществом, и обеспечивает его интеграцию».[3] 

В настоящее время выделяют три основных подхода к определению 
государства: классический, согласно которому государство есть совокупность 
народа, территории и власти; юридический, где государство есть правовая 
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организация и деятельность власти; социологический, в соответствии с которым, 
государство - это разделенное на классы, политически организованное общество. 

В соответствии с философскими представлениями сущность, т.е. главная 
определяющая характеристика любого предмета, явления, процесса, обычно 
связывается с его назначением, со способностью удовлетворять те или иные 
потребности человека. С этих позиций сущность государства состоит в его 
социальном назначении, а именно, регулировать общественные отношения, 
управлять обществом. 

По отношению к человеку социальные качества государства раскрываются 
как его ценностные свойства. 

Ценность - положительная или отрицательная значимость объектов 
окружающего мира для человека, класса, группы, общества в целом - 
определяется не их свойствами самими по себе, а их вовлеченностью в сферу 
человеческой жизнедеятельности, интересов и потребностей, социальных 
отношений. Социальная ценность государства не может сводиться к его 
отдельным социальным качествам и свойствам, а также не может быть их 
простой суммой - это «системная, интегративная характеристика, выражающая 
меру соответствия явления социальным потребностям людей».[4] 

По своей сущности и ценности государство как правовое явление и 
понятие - это организационно-властная форма выражения, конкретизации и 
реализации принципа формального равенства, его смысла и требований, 
всеобщая форма нормативного и институционально-властного выражения 
свободы людей. 

Очевидно, что правовая сущность и ценность государства и представленное 
в нем правовое начало (принцип формального равенства свободных людей, 
признание их правосубъектности и государство субъектности) в том или ином 
виде проявляются во всех исторических типах и формах государства, во всех 
аспектах и направлениях организации и функционирования государственной 
власти. Степень развитости государства (его сущности, организационных форм, 
функциональных проявлений) определяется мерой развитости воплощенного и 
реализованного в нем принципа формального равенства людей. 

Социально-исторические этапы развития государства - это про-
грессирующие ступени осуществления начал формального равенства, свободы и 
справедливости в человеческих отношениях. 

Появление идеи и концепции «социализации» государства и права, 
формирование «социально ориентированной» политики было связано с 
индустриализацией и бурным развитием рыночной экономики.  

Существует несколько концепций, связанных с идеей социального 
государства. Наиболее обоснованными в теоретическом плане и реализуемыми в 
той или иной мере на практике являются умеренно консервативная, социал-
демократическая, марксистская и неомарксистская концепции социального 
государства. Так как от специфики понимания сути социального государства 
зависит нормативное обеспечение социальных прав и интересов людей, 
необходимо остановиться на содержании этих концепций. 

Практически всеми политическими силами современного общества, 
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существующими теоретическими концепциями государственного устройства, 
признается, что возникновение социального государства - это исторически 
закономерный процесс, связанный с логикой общественного развития, 
определенным уровнем развития производственных сил, демократизацией 
общественной жизни, повышением уровня правовой культуры граждан, 
постепенным утверждением нормами права принципов формального равенства, 
свободы и справедливости. Немаловажную роль в создании концепции 
социального государства сыграла и борьба трудящихся за свои права.[5] 

Необходимо подчеркнуть, что идее «социального государства» 
предшествовала идея и практика «правового государства». Концепция 
правового государства была связана с появлением и признанием прав человека 
«первого поколения», а теория и практика «социального государства» 
непосредственно связана с появлением и признанием «второго поколения» прав 
человека - социальных и экономических. При этом, в основе теории и практики 
«правовой государственности» были принципы верховенства права и закона, 
демократии, индивидуальной свободы, гражданских и политических прав, а 
основой концепции «социальной государственности» являются принципы 
гуманности и социальной справедливости, «верховенства общей солидарности 
всех групп общества, неприятие неравенства и торжество социального 
равенства, признание и государственное гарантирование защиты социальных 
прав».[6] 

Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что до сих пор нет единого 
понимания «социального государства», но во всех определениях социального 
государства первым признаком является признание, соблюдение и защита 
жизненно важных для каждого человека прав - социальных прав. Государство 
является социальным, если в нем разработаны и нормативно закреплены 
механизмы реализации социальных прав граждан, а также функционирует 
развитое гражданское общество, способное контролировать государственную 
власть. 

Сущность современного понимания социального государства во многом 
определяется синтезом либерально-демократических идей и ценностей прошлого 
и современности и социалистического опыта.  

Обобщая различные взгляды и мнения о сущности социального государства 
можно предложить следующее определение социального государства. 
Социальное государство есть политико-правовая организация, основанная на 
принципах формального равенства, свободы и социальной справедливости, на 
социальных правах и свободах человека и гражданина, законодательно 
закрепляемых, обеспечиваемых и гарантируемых, прежде всего, юридическими 
гарантиями. 
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МЕТОДЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ В СОЦИОЛОГИИ 
 

В современной социологии сосуществуют два разных подхода к методам 
получения первичной социальной информации - количественный и 
качественный. Различие между ними состоит в том, что методы получения 
исходных данных прямо зависят от представления о самом предмете 
социологии: либо это дисциплина, призванная исследовать надындивидуальные 
структуры, скрепляющие общество в целостную систему, либо это познание 
обыденной жизни людей и тех смыслов, которые они придают своим 
повседневным действиям.  

В своей работе я  предлагаю рассмотреть методы и процедуры 
"количественного" подхода к социальной информации.  

Метод опроса не является изобретением социологов. Во всех отраслях 
знания, где для получения информации исследователь обращается к человеку с 
вопросами, он имеет дело с различными модификациями этого метода.  

Специфика метода опроса в социологии в том, что при его использовании 
источником первичной социологической информации является человек 
(респондент) – непосредственный участник исследуемых социальных 
процессов и явлений. В своей работе я рассмотрел и описал три 
принципиальных класса методов сбора первичных эмпирических данных 

1. метод опроса; 
2. метод наблюдения; 
3. метод анализа документов. 
1. Опрос. Существуют две разновидности опроса, связанные с письменной 

и устной формой общения с респондентами, - анкетирование или 
интервьюирование. В их основе лежит совокупность предлагаемых 
респондентам вопросов, ответы на которые и образуют первичную 
социологическую информацию. 

Метод опроса, опирающийся на достаточное число обученных анкетеров 
или интервьюеров, позволяет в максимально короткие сроки опрашивать 
большие совокупности людей и получать разнообразную информацию. Также 
достоинство метода – широта охвата различных областей социальной практики. 
Однако, информация, полученная от респондентов, отражает изучаемую 
реальность лишь в том виде, как она «преломилась» в сознании. Поэтому не 
всегда является возможным уравнение между объективной реальностью, 
выступающей предметом исследования, и данными, отражающими мнения 
людей. Всегда важно учитывать возможное искажение информации, 
полученной методом опроса. Наиболее распространённый в практике 
прикладной социологии вид опроса - анкетирование. Оно может быть 
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групповым или индивидуальным. 
Групповой опрос широко применяется по месту работы, учёбы. Анкеты 

раздаются в аудитории, куда приглашаются для опроса включённые в выборку 
респонденты. Обычно один анкетёр работает с группой 15-20 человек. При 
этом обеспечивается стопроцентный возврат анкет, респонденты имеют 
возможность получить дополнительную индивидуальную консультацию по 
технике заполнения, а анкетёр, собирая вопросники, может проконтролировать 
качество их заполнения. 

При индивидуальном анкетировании вопросники раздаются на рабочих 
местах или по месту жительства (учёбы) респондентов, а время возврата 
заранее обговаривается.  

Социологическая анкета – это объединённая единым исследовательским 
замыслом система вопросов, направленных на выявление количественно-
качественных характеристик объекта и предмета анализа. 

Все вопросы, используемые в анкетах, можно классифицировать: 
 по содержанию (вопросы о фактах сознания, о фактах поведения и о 

личности респондента); 
Вопросы о фактах сознания направлены на выявление мнений, 

пожеланий, ожиданий людей, их планов на будущее. Они могут касаться 
любых объектов, как связанных с личностью опрашиваемого или его 
окружающей средой, так и не имеющих к нему непосредственного отношения. 
Вопросы о фактах поведения выявляют поступки, действия, результаты 
деятельности людей. Вопросы о личности респондента входят во все 
социологические анкеты, образуя блок социально-демографических вопросов, 
выявляющих пол, возраст, образование, профессию, семейное положение и 
другие характеристики респондента. 

 по форме (открытые и закрытые, прямые и косвенные); 
Закрытым вопросом называется тот, в котором заранее дан полный набор 

вариантов ответов. Типы такого вопроса – альтернативный и 
неальтернативный. Альтернативный вопрос предполагает возможность выбора 
респондентом всего одного варианта ответа. Неальтернативные вопросы 
допускают выбор респондентом нескольких вариантов ответов. 

Открытые вопросы не содержат подсказок и не навязывают респонденту 
варианты ответов. Открытые вопросы дают возможность выразить мнение во 
всей полноте и мельчайших подробностях. Именно при помощи таких вопросов 
можно собрать наиболее полную по содержанию информацию, чем при 
использовании закрытых вопросов. 

Когда вопросы анкеты требуют от респондента критического отношения к 
себе, окружающим людям, оценки негативных явлений, исследователь 
применяет вопросы в косвенной форме. При конструировании таких вопросов 
исходят из предположения о том, что, отвечая на них, респонденты опираются 
на собственный опыт, однако сообщают о нём в безразличной форме, что 
снимает остроту критических оценок, характерную для высказываний от 
первого лица. 

 по функции (основные и неосновные) 
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Основные вопросы анкеты направлены на сбор информации о содержании 
исследуемого явления. Неосновные – на выявление адресата основного 
вопроса (вопросы-фильтры), проверку искренности ответов (контрольные 
вопросы). 

Ещё один тип метода опроса – интервью. 
При интервьюировании контакт между исследователем и респондентом 

осуществляется при помощи интервьюера, который задаёт вопросы, 
предусмотренные исследователем, организует и направляет беседу с каждым 
отдельным человеком и фиксирует полученные ответы согласно инструкции. 

Для получения одного и того же объёма информации при исследовании 
метода интервью исследователь должен затратить больше времени и средств, 
чем при анкетировании.  

В прикладной социологии различают три вида интервью:  
 формализованное; 
В этом случае общение интервьюера и респондента строго 

регламентировано разработанными вопросником и инструкцией, 
предназначенной интервьюера. Обычно преобладают закрытые вопросы. В 
интервью с открытыми вопросами предусмотрена несколько меньшая степень 
стандартизации поведения респондента и интервьюера. 

 фокусированное; 
Имеет своей целью сбор мнений, оценок по поводу конкретной ситуации, 

явления, последствий, причин. Респондентов заранее знакомят с предметом 
беседы. 

 свободное. 
Применяется в случаях, когда исследователь только приступает к 

определению проблемы исследования, уточняет её конкретное содержание. 
Свободное интервью проводится без заранее подготовленного опросника или 
разработанного плана беседы. Группы опрашиваемых обычно невелики, их 
ответы фиксируются с максимальной точностью.  

2. Метод наблюдения. Если данные об исследуемом процессе, о 
деятельности индивидов, группы, коллектива должны быть максимально 
«очищены» от рациональных, эмоциональных и прочих свойств респондента, 
то прибегают к такому метода сбора информации, как наблюдение. 

Важнейшее достоинство наблюдения заключается в том, что оно 
осуществляется одновременно с развитием изучаемых явлений, процессов. 
Открывается возможность непосредственно воспринимать поведение людей в 
конкретных условиях и в реальном времени. 

Недостатки метода сводимы к двум группам: 
 объективные (независимые от наблюдателя); 
Сюда относят прежде всего ограниченность, принципиально частный 

характер каждой наблюдаемой ситуации. Поэтому выводы могут быть 
обобщены и распространены на более широкие ситуации только с 
осторожностью и при соблюдении многих требований. Отметим также 
высокую трудоёмкость метода. Осуществление наблюдения зачастую 
предполагает участие в сборе первичной информации большого числа людей 
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достаточно высокой квалификации. 
 субъективные (связанные с личностными, профессиональными 

особенностями наблюдателя). 
На качество первичной информации может оказывать влияние различие в 

социальном положении наблюдателя и наблюдаемых, несхожесть их интересов, 
ценностных ориентаций, стереотипов поведении и так далее. Также на качестве 
информации сказываются и установки наблюдаемых и наблюдателя. Если 
наблюдаемые знают, что являются объектом изучения, они могут искусственно 
менять характер своих действий, подстраиваясь под то, что, по их мнению, 
хотелось бы видеть наблюдателю. В свою очередь, наличие у наблюдателя 
определённого ожидания в отношении поведения наблюдаемых может 
сформировать конкретную точку зрения на происходящее.  

Есть примерный перечень значимых элементов, свойственных всем 
наблюдаемым ситуациям. В опоре на них конкретизируются программа и 
научно-организационный план наблюдения. В этот перечень входят: 

a) наблюдаемые – количество человек, участвующих в ситуации, 
социально-демографическая структура группы, характер взаимоотношений в 
ней, распределение ролей между участниками ситуации; 

b) обстановка – место нахождения наблюдаемой ситуации, типичное для 
этого места социальное поведение, возможные отклонении в поведении 
участников наблюдаемой группы; 

c) цель деятельности группы – случайна или закономерна наблюдаемая 
ситуация, наличие определённых формальных или неформальных целей, ради 
которых собралась группа; совместимы или противоположны цели различных 
участников ситуации; 

d) социальное поведение – характер деятельности наблюдаемой группы, 
стимулы деятельности, на кого (что) направлена деятельность, психологическая 
атмосфера в группе; 

e) частота и продолжительность – время, длительность и повторяемость 
наблюдаемой ситуации, её уникальность или типичность. 

Разновидности метода наблюдения классифицируются по нескольким 
основаниям:  

  по степени формализации (структурализованное и 
неструктурклизованное); 

Если исследователь располагает достаточной информацией об объекте 
исследования и заранее способен определить значимые элементы изучаемой 
ситуации, а также составить подробный план и инструкции для фиксации 
результатов наблюдений, открывается возможность проведения 
структурализованного наблюдения. Неструктурализованное наблюдение 
является слабо формализованным. При его проведении отсутствует детальный 
план действий. 

  в зависимости от степени участия наблюдателя в исследуемой 
ситуации (включённое и невключённое); 

Включённым наблюдением называется такой его вид, при котором 
социолог непосредственно включен в изучаемой социальный процесс, 
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контактирует, действует совместно с наблюдаемыми. Характер включённости 
различен: в одних случаях исследователь полностью соблюдает инкогнито, и 
наблюдаемые никак не выделяют его среди других членов группы; в других – 
наблюдатель участвует в деятельности наблюдаемой группы, но при это мне 
скрывает своих исследовательских задач. 

  по месту проведения, условиям организации наблюдения (полевое и 
лабораторное); 

Наблюдение называется полевым, если оно протекает в естественных для 
наблюдаемых условиях. В тех ситуациях, когда требуется высокая 
тщательность, подробность в описании наблюдаемых процессов, используют 
технические средства фиксации. Когда ставится задача разработки и 
экспериментальной проверки новой методики, применяют лабораторную 
форму наблюдения. 

  по регулярности проведения (систематическое и несистематическое). 
Систематическое наблюдение проводят регулярно в течение 

определённого периода. Это может быть длительное, непрерывно 
продолжающееся наблюдение или наблюдение, проводимое в циклическом 
режиме. Есть также и несистематические наблюдения. Среди них выделяются 
такие, когда наблюдателю приходится иметь дело с заранее 
незапланированным явлением, неожиданной ситуацией. Особенно часто этот 
тип наблюдения встречается в разведывательных исследованиях. 

Рассмотренная классификация наблюдений, как и любая типология, 
условна и отражает лишь наиболее значимые особенности наблюдения. 
Поэтому всякий раз, учитывая цель и характер планируемого исследования, 
решая вопрос о применении метода наблюдения, соотносят позитивные и 
негативные свойства его различных видов. 

3. Анализ документов – один из широко применяемых методов сбора 
первичной информации. Документы с различной степенью полноты отражают 
духовную и материальную жизнь общества, передают не только событийную, 
фактологическую сторону социальной действительности, но и фиксирует в себе 
развитие всех выразительных средств общества, и прежде всего структуру 
языка. Социологи в процессе исследования подвергают изучению огромное 
количество разного рода и уровня документов. 

Существует ряд оснований для классификации документов. По статусу 
различают документы официальные и неофициальные, по форме изложения – 
письменные (более широко – вербальные) и статистические. По своим 
функциональным особенностям документы разделяются на информационные, 
регулятивные, коммуникативные и культурно-просветительские.  

Большую пользу может принести изучение неофициальных документов. 
Среди них выделяются личные документы, они являются незаменимым 
источником изучения общественного мнения, сознания, установок. 

Ещё одно основание для типологии документов – их целевое назначение. 
Выделяют: документы, созданные независимо от исследователя, и документы, 
«целевые», то есть подготовленные точно в соответствии с программой, 
задачами социологического исследования. 
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К первой группе относятся все документы, существование которых ни 
прямо, ни косвенно не обусловлено техникой проведения социологического 
исследования. Вторая группа документов включает: ответы на открытые 
вопросы анкеты и тексты интервью, записи наблюдений, отражающих мнение и 
поведение респондентов; справки различных организаций; статистическую 
информацию. 

Информацию, содержащуюся в документах, принято разделять на 
первичную и вторичную. В первом случае речь идёт об описании конкретных 
ситуаций, об освещении деятельности отдельных лиц, органов. Вторичная 
информация носит более обобщённый, аналитический характер, в ней, как 
правило, отражены более глубокие социальные связи. 

Самостоятельные этапы анализа документов – отбор источников 
информации и комплектование выборочной совокупности подлежащих анализу 
материалов. Опорой в этом служит программа исследования. 

Приступая к работе, определяют надёжность самого источника документа 
и достоверность его содержания.  

Существуют также обстоятельства систематического характера, 
отрицательно сказывающиеся на качестве документальной информации. Часто 
используемое средство проверки надёжности, достоверности и содержащейся в 
документах информации и одновременно анализа их содержания. Внешний 
анализ – это изучение обстоятельств возникновения документа, его 
исторического, социального контекста. Внутренний анализ – это и есть 
собственно изучение содержания документа, всего того, о чём свидетельствует 
текст источника, и тех объективных процессов и явлений, о которых сообщает 
документ. 

Во всём многообразии исследовательских приёмов, используемых при 
изучении документов, выделяются два основных вида: качественный анализ, 
иногда его называют традиционный, и формализованный, носящий название 
контент-анализа. Два эти подхода к изучению документальной информации 
хотя и различаются во многом, однако могут дополнять друг друга. 

Качественный анализ зачастую служит предпосылкой последующего 
формализованного изучения документов. Как самостоятельный метод особое 
значение он приобретает при изучении уникальных документов: их число 
всегда недалеко и поэтому нет надобности в количественной обработке 
информации. Поэтому суть традиционного подхода – в углублённом 
логическом исследования содержания документа. 

Стремление в максимальной степени избежать субъективизма, 
потребность в социологическом изучении и обобщении большого объёма 
информации, ориентация на использование современных цифровых технологий 
привели к становлению формализованного, качественно-количественного 
изучения документов. При этом методе содержание текста определяется как 
совокупность имеющихся в нём сведений, оценок, объединённых в некую 
целостность единой концепцией, замыслом. Процедура формализованного 
анализа документов начинается с выделения двух единиц анализа: смысловых 
(качественных) и единиц счёта. При этом главной смысловой единицей должна 
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быть социальная идея, социально значимая тема, отображённая в 
операционных понятиях. В тексте она выражается по-разному: словом, 
сочетанием слов, описанием. Цель исследователя – отыскать индикаторы, 
указывающие на наличие в документе темы, значимой для анализа. 

Плодотворным оказывается при анализе текстов деятельностный 
(проблемный) подход. В этом случае весь текст или его часть рассматриваются 
как описание конкретной проблемной ситуации. 

Обязательный инструментарий осуществления формализованного анализа 
документов – бланк кодировки. Он составляется в соответствии со схемой 
операционных понятий, содержит единицы анализа и все элементы описания 
проблемной ситуации, устанавливает однозначное соответствие между 
лексикой текста и кодами, над которыми производятся вычислительные 
действия. 

Наряду с выполнением функции самостоятельного исследования изучение 
документов широко применяется в ходе подготовительного этапа для сбора 
предварительной информации о характере объекта и предмета анализа, а также 
сопоставления результатов исследований, произведённых в разное время. 

В своей работе я рассказал о трёх принципиальных класса методов сбора 
первичных эмпирических данных: 

1. метод опроса; 
2. метод наблюдения; 
3. метод анализа документов. 
Рассмотренные методы сбора информации в социологии актуальны при 

проведении исследований в самых разных сферах жизни общества. Часто эти 
методы используются в совокупности для достижения эффективных 
результатов. Немаловажный аспект здесь – наличие подготовленных 
исследователей, умеющих правильно поставить задачи, подготовить 
инструментарий и совершить итоговую обработку полученных данных. 
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МОЛОДЕЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ 
 

Субкультура (лат. sub - под и cultura - культура; подкультура) - понятие 
(термин) в социологии, антропологии и культурологии, обозначающее часть 
культуры общества, отличающейся своим поведением от преобладающего 
большинства, а также социальные группыносителей этой культуры. 
Субкультура может отличаться от доминирующей культуры собственной 
системой ценностей, языком, манерой поведения, одеждой и другими 
аспектами. Различают субкультуры, формирующиеся на национальной, 
демографической, профессиональной, географической и других основах. В 
частности, субкультуры образуются этническими общностями, отличающимися 
своим диалектом от языковой нормы. Другим известным примером являются 
молодёжные субкультуры. 

В 1950 году американский социолог Дэвид Рисмен в своих исследованиях 
вывел понятие субкультуры как группы людей, преднамеренно избирающих 
стиль и ценности, предпочитаемые меньшинством. Более тщательный анализ 
явления и понятия субкультуры провёл британский социолог и медиавед Дик 
Хэбдидж своей книге «Субкультура: значение стиля». По его мнению, 
субкультуры привлекают людей со схожими вкусами, которых не 
удовлетворяют общепринятые стандарты и ценности. 

Французский социолог Мишель Мафессоли в своих трудах использовал 
понятие «городские племена» для обозначения молодёжных субкультур. 
Российский орнитолог Виктор Дольник в книге «Непослушное дитя биосферы» 
использовал понятие «клубы». 

В СССР для обозначения членов молодёжных субкультур использовался 
термин «Неформальные объединения молодёжи», отсюда жаргонное слово 
«неформалы». Иногда для обозначения субкультурного сообщества 
используется жаргонное слово«тусовка». 

Одной из самых ярких и известных субкультурных общностей являются 
молодёжные движения, связанные с определенными жанрами музыки. Имидж 
музыкальных субкультур формируется во многом в подражании сценическому 
имиджу популярных в данной субкультуре исполнителей. 

Одной из первых музыкально-молодёжных субкультур современности 
были хиппи, молодёжное движение пацифистов и поклонников рок-музыки. 
Многое из их имиджа (в частности, мода на длинные волосы) и мировоззрения 
перекочевало в другие субкультуры. Связана с хиппи субкультура 
битников.Хи́ ппи (англ. hippy или hippie; от разг. hip или hep - «понимающий, 
знающий»; hipsters - хипстеры, старое название субкультуры поклонников 
бибопа) -философия и субкультура, изначально возникшая в 1960 годах в 
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США. 
Расцвет движения пришёлся на конец 1960-х - начало 1970-х годов. 

Первоначально хиппи выступали против пуританской морали некоторых 
протестантских церквей, а также пропагандировали стремление вернуться к 
природной чистоте через любовь и пацифизм. Один из самых известных 
лозунгов хиппи: «Makelove, notwar!», что означает: «Занимайтесь любовью, а 
не войной!». 

Хиппи верят в то, что: 
1) человек должен быть свободным; 
2) достичь свободы можно, лишь изменив внутренний строй души; 
3) поступки внутренне раскованного человека определяются стремлением 

оберегать свою свободу как величайшую драгоценность; 
4) красота и свобода тождественны друг другу и что реализация того и другого 

- чисто духовная проблема; 
5) все, кто разделяют сказанное выше, образуют духовную общину; 
6) духовная община - идеальная форма общежития; 
7) все, думающие иначе, заблуждаются 
8) Хиппи в СССР 

Представителей субкультуры хиппи (в просторечии - хиппари, хиппаны, 
хиппанутые) в конце 60-х - 70-х годах легко можно было отыскать почти в 
каждом крупном городеСССР, на т. н. «тусовках» (или «тусовочных местах»). 
К примеру, в Москве - «Психодром № 2», «Фрунзенский садик» (улица 
Знаменка), «Пушка» (площадь Пушкина), Арбатили «Гоголя» (Гоголевский 
бульвар), в Ленинграде - «Сайгон» (кофейня на Невском), «Казань» (площадь 
перед Казанским собором), в Киеве - Андреевский спуск и др. Приехавший в 
город иногородний «пипл», отправившись вечером на место тусовки, мог 
всегда рассчитывать на обретение там новых друзей и «вписки» (размещения 
на врем. проживание, у кого-либо из знакомых). 

Советская (русская) культура хиппи сформировала свой сленг, на основе 
английского языка и арго. Например: «ксивник» (от «ксива» - документ) 
маленькая сумочка для переноски сего документа), «хайратник» (или 
«хаератник», от «хаер» - волосы), ленточка на лбу (по легенде - чтоб «не 
срывало крышу»), «фенечка» (браслет из ниток, кожаных полосок или бисера, 
дарится «на память» или друзьям, существует символика фенечек) и другие[9]. 
Немного примеров слов хиппового сленга, которые пережили время и остались 
в активном употреблении и поныне: «вписка», «герла», «пипл», «сейшен», 
«трасса», «цивил», «пионер», «олдовый», «флэт»… 

Помимо внешней атрибутики - «фенечек», к культуре хиппи относится 
также фольклорная традиция «заморочек». В основном это песни, стихи и 
«телеги», забавные истории из жизни системы. Одно из традиционно хипповых 
занятий - «аск» (от англ. ask - просить, спрашивать), попрошайничество. 
Обычно это собирание денег с проходящих сограждан. В СССР это было 
опасным и подсудным делом, но сейчас «а́ скерами» часто называют уличных 
музыкантов - играющих не из романтических убеждений, а просто по нужде. 
Для такого «хиппового» образа жизни существовал специальный термин - 
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хипповать, означающий внешнее и внутреннее состояние и поведение человека, 
с соответствующей атрибутикой (также нередко во время длительного 
безденежья в жизни), и обязательно лёгкое, ненапряжное отношение к такому 
состоянию. 

Появившись на исходе «хрущёвской оттепели», субкультура хиппи в 
СССР (в целом) была распространена среди весьма немногочисленных 
представителей молодёжи. Вмассовом сознании слово «хиппи» вызывало 
ассоциации скорее негативные - «хиппи» воспринимался как неопрятно одетый 
молодой человек с длинными волосами,бездельник, выпивоха и наркоман, 
часто аполитичный и безыдейный, - противопоставление культивировавшемуся 
тогда образу «советского человека», «строителя коммунизма» - опрятно 
одетого и коротко подстриженного, целеустремлённого, обладающего чёткими 
политическими воззрениями по поводу «линии партии». О существовании 
представителей «хиппи» не только за границей, но и в СССР можно было 
узнать только из критических статей в центральной прессе начала 70-х. 

1 июня 1970 г. московские хиппи организовали демонстрацию против 
войны во Вьетнаме у посольства США. По слухам это им провокационно 
предложили сотрудникиКГБ. Но когда около 150 молодых людей собрались во 
дворе исторического факультета МГУ, чтобы отправиться к посольству, их 
посадили в автобусы и развезли по разным отделениям милиции. Часть была 
приговорены к краткосрочному аресту по обвинению в «мелком хулиганстве», 
остальных освободили. Но затем многие из них были исключены из институтов 
и призваны в армию, некоторых принудительно поместили в психиатрические 
больницы. 

Относительно роли галлюциногенов хиппи придерживаются двух мнений. 
Согласно и первому и второму взгляду, психоделики способствуют 
«расширению сознания», создают условия, в которых человек начинает 
осознавать в себе наличие «души». Разногласия существуют лишь в вопросе о 
том, является ли наркотическое опьянение необходимым и достаточным 
условием или только одним из возможных средств «расширению сознания», для 
обретения «ви́ дения». 

Согласно первой интерпретации, тот кто не вполне принял и усвоил опыт 
психоделических трипов, остается чужд «ви́ дению» и, следовательно, не 
способен признать истинность идеологии хиппи. Затем, с той же точки зрения, 
любой, прибегнувший к психоделикам, по необходимости обретает «видение» в 
его идеологически фиксированной форме. Неудачный или катастрофический 
опыт галлюцинаций в таких случаях объясняется какими-либо 
обстоятельствами: «видение» было истинным, но новичок оказался 
неподготовленным к его правильному пониманию, или был слишком тесно 
связан с «обычным миром», или находился в неподходящем окружении, 
помешавшем «правильному» воздействию психоделика. 

Согласно другому, более распространенному мнению, прием 
психоделиков не является идеологическим императивом: психоделики только 
одно из средств, помогающих разрушить границы привычного восприятия, но 
сами они не преображают личность: «Хотя „кислота“ не имеет ценности сама 
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по себе, не делает вас ни святым, ни добрым, ни мудрым, а всего лишь 
одурманенным, её можно использовать достойным образом. Она может быть 
воспитательным средством - с её помощью можно кое-чему научиться». С этой 
точки зрения, помимо психоделиков, существуют и другие способы достижения 
«ви́ дения»: медитация, восточныекульты и до некоторой степени «западная» 
религия. В соответствии с такой интерпретацией нет никаких гарантий насчёт 
того, что именно человек обретет под действием галлюциногена: «видение» ли, 
которое лежит в основе исповедуемой идеологии, или «видения», совершенно 
не совместимые с этой идеологией. 

Однако, независимо от описанной разницы во мнениях, некоторые хиппи 
считают, что приём психоделиков непосредственно связан с идеологическими 
предпосылками, на которых основано их движение. На Ямайке возникло 
религиозно-музыкальное движение Растафари (растаманы), которое, помимо 
музыки регги и специфического имиджа, обладало определенной идеологией. В 
частности, среди убеждений растаманов - пацифизм и легализация марихуаны. 

В 1970-80-е вслед за новыми жанрами в рок-музыке сформировались 
металлисты и панки. Первые культивировали личностную свободу и 
независимость. Последние же обладали ярко выраженной либо аполитической 
позицией либо же, ярко выраженной политической позицией, для 
политизированного панк-рока девизом является идеализированная анархия. С 
появлением готик-рока, в 1980-е появиласьготическая субкультура. 
Характерные её черты - мрачность, культ меланхолии, эстетика фильмов 
ужасов и готических романов. В Нью-Йорке, благодаря эмигрантам с Ямайки, 
появилась хип-хоп-культура со своей музыкой, имиджем и образом жизни. 

В 90-е и 2000-е годы распространёнными молодёжными субкультурами 
стали эмо-киды и киберпанки. Субкультура эмо одна из самых молодых 
(многие из её представителей - несовершеннолетние), она пропагандирует 
яркие чувства и выразительность эмоций. Киберы, как ответвление индастриал-
рока, увлечены идеями скорого техногенного апокалипсиса и засильем 
технократии.Большинство молодёжных субкультур, не связанных с 
музыкальными жанрами, произошли из увлечений определенным видом 
искусства или хобби, как например граффити. 

Примером может служить зародившиеся в середине 20-го века ролевое 
движение, в значительной степени связанное с фантастикой и фэнтези. В 
России с ролевым движением также связано игровое сообщество. 

Увлечение японской анимацией, как фэндомом, породило аниме-
субкультуру, особо активных представителей которой называют отаку. Для 
данной субкультуры характерно увлечение японской поп-музыкой, аниме, 
мангой, дорамами и косплеем. Также в последнее время появилось такое 
явление, как фурри, увлечение антропозооморфными персонажами анимации, а 
также арт-дизайн антропозооморфных персонажей. С середины 90-х годов 20-
го века, с распространением повсеместно Интернет-технологий, стали расти 
появляться интерактивные субкультуры. Самой первой можно считать Фидо-
сообщество. Нередко хакеров относят к субкультуре. В начале 20-го века с 
романтизацией городского образа жизни и неспособности части молодёжи жить 
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вне города возникают индустриальные (городские) субкультуры. Часть 
индустриальных субкультур вышли из фанатов музыки индастриал, но 
наибольшее влияние на эти субкультуры оказали компьютерные игры (к 
примеру, Fallout). 

К спортивным субкультурам можно отнести футбольных фанатов 
Старейшей является контркультура преступного мира. Её появление было 

вызвано естественным обособлением лиц, нарушающих закон (ссылки в 
отдалённые места, тюремное заключение, «сходки») от основной культуры. В 
результате этого образовалась очень жёсткая субкультура с чёткой 
иерархической лестницей и своими законами[5]. В разных странах эта 
субкультура имеет свои отличительные особенности. 

В России после 90-х годов многие элементы этой субкультуры проникли в 
массовую культуру: элементы блатного жаргона, блатная песня и татуировки. 
Часто гопников относят к представителям уголовной субкультуры. Однако 
сами гопники («хулиганы»), не выделяют себя как особую субкультуру, и 
данное определение можно считать номинальным. Ещё один яркий пример 
контркультуры - радикальная часть субкультуры скинхедов. Зародившись как 
музыкальная, эта субкультура долгое время была связана с музыкой регги и ска, 
но впоследствии часть скинхедов примкнула к радикальным политическим 
течениям. Не следует путать саму субкультуру, которая в общем аполитична 
(таковы, например, традиционные скинхеды) и радикальную часть субкультуры 
(контркультуру), которая связана с неонацистами, антикоммунистами и 
другими политическими убеждениями. Одним из видов субкультур можно 
считать мильё (фр. milieu – окружение, обстановка) – совокупность условий 
жизни человека и бытовая социальная среда определенной социальной группы 
или социального слоя. Социология описывают мильё как группы людей, 
характеризующихся особыми признаками поведения, культуры, одежды и 
прочее. Образ жизни, ценности и поведенческие нормы в мильё складываются в 
процессе социализации человека. Субкультуры, как и любое культурное 
явление, возникли не в культурном вакууме, а в культурно насыщенной среде. 
Общество XX века перенасыщено различными идеями, философскими 
течениями и другими культурологическими элементами. Поэтому нельзя 
говорить, что субкультуры изолированы и антагонистичны масс-культуре, они 
имеют сложные отношения, как с масс-культурой, так и с другими 
субкультурами. Родственные связи между культурами позволяют проследить 
движение народов, изменения языка и технологическое развитие человека. 
Родственные связи между субкультурами также помогают следить за 
изменением взглядов и развитием в XX веке. Пожалуй, самым ярким примером 
родственных субкультур является Панк субкультура и её потомки: готы и 
другие.Между некоторыми субкультурами существует антагонизм. Это 
касается музыкальных субкультур и конфликтов на основе разных 
музыкальных вкусов. Например, панки и рэперы, трэшеры и поклонники 
гранжа. На данный момент в Кисловодске насчитывается около 5-10 
молодежных субкультур, а именно: Рэперы, анимешники, футбольные 
болельщики, рокеры и т.д. 
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ПОЛИТИКА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЖИЗНЬ СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА 
 

Россия слишком могущественна, чтобы проводить национальную политику, ее дело в мире 
есть политика рода человеческого, Провидение создало нас слишком великими, чтобы быть 

эгоистами; оно поставило нас вне интересов национальностей и поручило нам интересы 
человечества. Все наши мысли в жизни, в науке, искусстве должны отправляться от этого 

и к этому приходить, в этом наше будущее, в этом наш прогресс; мы представляем 
огромную непосредственность без тесной связи с прошлым мира, без какого-либо 

безусловного соотношения к его настоящему, в этом наша действительная логическая 
данность, и, если мы не поймем и не признаем этих наших основ, весь наш последующий 

прогресс вовеки будет лишь аномалией, анахронизмом, бессмыслицей. 
Чаадаев П.Я. 

Как глобальный механизм регулирования социальных отношений 
политика – есть способ рационализации межгрупповых конфликтов. С момента 
своего зарождения государство служит тем центром силы, который способен 
принудительными методами организовывать должное распределение ресурсов, 
статусов, ценностей. С этой точки зрения политика представляет собой способ 
упрощения конфликтов, когда все их многообразное содержание подводится 
под общий знаменатель государственной воли. Политика в своем развитии 
получила статус важнейшего социального механизма, без которого ни одно 
сложноорганизованное общество не способно воспроизводить и развивать свои 
социальные порядки. Политика как особая сфера взаимодействий и отношений 
складывается только в обществе. Общество и политика неразделимы, их 
становление и развитие – тесно взаимосвязанный процесс. Кризис 
политической власти ведет к серьезным потрясениям в обществе. И, напротив, 
изменения в обществе с неизбежностью отражаются и на способах 
осуществления политической власти, и нормах борьбы за обладание ею. 
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АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ КАК ЭЛЕМЕНТ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 
В современной России противодействие коррупции приобретает 

последовательное политическое и правовое обеспечение. Экспертиза на 
коррупциогенность нормотворчества, разрешение конфликта интересов на 
государственной и муниципальной службе, декларирование доходов и 
обязательств имущественного характера государственными служащими и их 
родственниками образуют такие средства. Их применение имеет не только 
превентивную антикоррупционную роль, но должно рассматриваться еще и в 
контексте изменений коррупции в криминологически значимых 
аспектах.[1,с.37] 

Современные международные инициативы в сфере противодействия 
коррупции связаны с развитием институциональных механизмов слежения за 
исполнением конвенционных антикоррупционных требований. Проводимые 
как международными, так и неправительственными структурами 
антикоррупционные исследования, не только имеют неодинаковый 
методологический аппарат, объекты, цели и задачи специального познания, но 
и разнятся по субъектному экспертному обеспечению. Содержание 
исследований, обусловленных международно-правовыми обязательствами 
России, носит прагматический характер планового учета конвенционных 
требований с позиции их имплементации в национальное законодательство и 
практику правоприменения.[2,с.574] 

При этом результаты исполнения требований антикоррупционных 
конвенций оцениваются зарубежными правительственными экспертами на 
основе составленных официальными национальными органами отчетов. 
Антикоррупционные исследования неправительственных международных 
организаций, базируются на общих оценках уровня распространенности 
коррупционных проявлений в разных сферах жизнедеятельности, и не связаны 
с разработкой или предложением системных мер противодействия им. В 
операциональном значении анализ и оценку состояния дел в сфере 
противодействия коррупции, в контексте как конвенционного, так и 
независимого анализа, принято обозначать как антикоррупционный 
мониторинг. [3,с.21] 

Опыт прохождения Российской Федерацией международного 
антикоррупционного мониторинга выявляет проблемы недостаточности 
использования криминологически значимых данных, связанных с 
коррупционными реалиями. Ключевым источником этой проблемы является 
отсутствие на национальном уровне длящихся, научных исследований в этой 
области, что в целом отражает нечастый случай их особой практической 
восстребованности. 
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Методологией исследований, которая соответствуют задачам 
антикоррупционного мониторинга, традиционно располагает 
криминологическая наука. [4,с.66] Проведенный криминологический анализ 
современного состояния и тенденций противодействия коррупции позволяет 
отражать недостатки правого регулирования в этой сфере, которые купируют 
формирование антикоррупционной политики в полиотраслевом значении.  

По итогам исследования мы пришли к выводам, которые можно 
сформулировать в следующих положениях. 

1. Изучение опыта антикоррупционного мониторинга, осуществляемого в 
России международными конвенционными и независимыми 
неправительственными инстанциями, свидетельствует о том, что он опирается 
на сравнительные оценки законодательных и институциональных подходов 
антикоррупционной политики на предмет их соответствия общемировой или 
международно-экономической практике предупреждения коррупции. В таком 
виде антикоррупционный мониторинг не может использован для организации и 
обеспечения эффективной борьбы с коррупционной преступностью в России.  

2. Решению долговременных задач по повышению эффективности 
антикоррупционной политики в России наилучшим образом отвечает создание 
научно-обоснованной национальной системы антикоррупционного 
мониторинга, которая выявляет и устанавливает закономерности, 
коррупционной преступности и состояние реагирования на ее проявления. 
Проведенный анализ состояния дел в сфере борьбы с коррупцией в 
современной России, позволяет сделать вывод, о том, что отсутствие 
национальной системы антикоррупционного мониторинга опосредованно 
отражается на проблемах латентности коррупционной преступности.  

3. Антикоррупционный мониторинг в криминологическом аспекте 
предлагается рассматривать как деятельность по систематическому сбору, 
обработке и анализу информации о состоянии и продуцирующих факторах 
коррупционной преступности (не ограничивающейся только совокупностью 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 201, 204, 285, 289, 290, 291 УК РФ), а 
также реагирование на них, с использованием конкретно-социологических 
методов. Основное предназначение результатов антикоррупционного 
мониторинга заключается в возможности их использования для оптимизации 
правоприменения профилактических и уголовно-правовых антикоррупционных 
мер в их взаимосвязи, а также для выработки организационно-политических и 
законодательных решений, направленных на обеспечение государственной 
политики противодействия коррупции.  

4. Апробированный антикоррупционный мониторинг в 
криминологическом содержании на региональном уровне позволяет считать, 
что рейтинговая система для оценки состояния борьбы с коррупцией в разных 
регионах государства, не может применяться в условиях неодинаковой 
характеристики коррупционной преступности, обусловленной различным 
уровнем социального и экономического развития, правовой ментальностью 
населения, а также правоохранительным обеспечением.  

5. Современные формы уголовной и судебной статистики, которыми 
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оперируют при характеристиках коррупционной преступности в Российской 
Федерации, в силу несовершенства структуры показателей, не являются в 
полной мере репрезентативными для целей антикоррупционного мониторинга и 
не позволяет обеспечивать органы государственной власти, ответственные за 
реализацию антикоррупционной политики, объективной информацией. 
Решение этой проблемы связано, прежде всего, с законодательным 
определением перечня коррупционных преступлений, а также их отражением в 
показателях уголовной и судебной статистики по критериям занимаемой 
должности лиц, совершивших эти преступления и сфере их деятельности. Эти 
данные позволяют отражать закономерности подверженности коррупционным 
проявлениям различных сфер правоотношений.  

6. Антикоррупционный мониторинг в криминологическом аспекте 
выполняет прогностические функции относительно установления 
закономерностей и будущего состояния коррупционной преступности и борьбы 
с ней. В настоящее время отмечается тенденция последовательного отхода от 
эффективного применения уголовно-правовых антикоррупционных мер, что 
отражается в превалировании мер наказания не связанных с лишением свободы 
к виновным, совершившим коррупционные преступления. Декриминализация 
антикоррупционной политики негативно отражается на качестве профилактики 
коррупционных правонарушений.  

7. Должное уголовно-правовое обеспечение реагирования на 
коррупционную преступность связано с унификацией соразмерности 
уголовного наказания степени общественной опасности коррупционных 
преступлений в судебной практике.  

В этом контексте в рамках настоящего исследования предпринята попытка 
разработки концепции формирования и реализации антикоррупционной 
политики в наиболее значимых и перспективных для ее развития 
криминологических аспектах. Не будет преувеличением сказать, что 
предпринятое исследование в концентрированном виде отражает основные 
проблемы, которые, несомненно, мешают формированию и развитию 
современной антикоррупционной политики в многоаспектном ее содержании.  
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СТРУКТУРА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Криминалистическая методика расследования преступлений представляет 
собой научно обоснованную систему рекомендаций по наиболее быстрому, 
рациональному и эффективному установлению лица, совершившего 
преступление, и выяснению всех существенных обстоятельств уголовного 
дела[1,с.738]. 

Структура криминалистических методик опирается на ряд принципов, к 
которым относятся: учет типичных следственных ситуаций и типовых 
следственных версий, плановость расследования, взаимодействие субъектов 
раскрытия преступлений, учет особенностей расследования отдельных видов 
преступлений. Структура частных методик расследования должна отражать 
следующее: 1) криминалистическую характеристику соответствующего вида 
преступления и круг обстоятельств, подлежащих первоочередному и 
последующему установлению; 2) типовые следственные ситуации, 
возникающие на разных этапах расследования, версиях и планировании; 
3)методы собирания доказательственной и иной криминалистической 
информации; 4) тактические и методические особенности отдельных 
следственных действий, криминалистических операций, взаимодействие 
следователей с оперативно-розыскными и иными органами; 5) особенности 
использования специальных знаний при расследовании; 6)особенности 
предупреждения данных преступлений. 

В структуре криминалистической характеристики преступлений можно 
выделить следующие элементы: типичная личность потерпевшего; типичные 
способы приготовления, совершения и сокрытия преступления, а также 
типичные время и место их осуществления; типичная личность преступника; 
типичная субъективная сторона преступления.  

К определению структуры криминалистической характеристики 
преступлений не существует единого подхода. С криминалистической 
характеристикой преступлений связан ряд проблем. Это проблема значения 
криминалистической характеристики преступлений, проблема соотношения 
криминалистической характеристики преступлений и обстоятельств, 
подлежащих доказыванию, проблема определения структуры и содержания 
криминалистической характеристики преступлений и проблема существования 
криминалистической характеристики конкретного преступления. 

К понятийным недостаткам «криминалистической характеристики» можно 
отнести отсутствие целостного понятия криминалистической характеристики 
преступления, то есть более чёткого разграничения между криминалистической 
характеристикой и уголовно-правовым и криминологическим понятием 
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преступления, отсутствие методологической основы составления 
криминалистических характеристик отдельных видов преступлений, а также то, 
что криминалистические характеристики не удовлетворяют принципам 
системного и деятельного подходов. Понятие криминалистической 
характеристики преступлений введенное  в научный оборот, положило тем 
самым начало научной разработке данной научной категории. Однако 
невозможно согласиться с мнением некоторых криминалистов о том, что 
криминалистическая характеристика преступлений явилась принципиально 
новой научной категорией, а тем более основополагающим понятием науки. 
Как было отмечено, основоположники науки криминалистики уделяли самое 
пристальное внимание преступной деятельности (преступлению), что дает 
право на утверждение об отсутствии существенной новизны понятия 
«криминалистическая характеристика преступлений». [2,с.190] 

Таким образом, исследование закономерностей преступной деятельности 
изначально являлось важным этапом разработки методологических  
рекомендаций  по  расследованию  тех или иных  категорий уголовных дел. 

Практически во всех определениях криминалистической характеристики 
преступлений имеется указание на целевое предназначение данной категории. 
При этом целевое предназначение криминалистической   характеристики  
преступлений определяется учеными различными способами. Существование 
криминалистической характеристики единичного преступления. Если же 
криминалистическую характеристику преступлений понимать как научную 
категорию, разрабатываемую криминалистикой для решения научных задач, то 
тогда следует признать, что криминалистическая характеристика конкретного 
преступления не существует ни в том, ни в другом случае нельзя отказываться 
от общей криминалистической  характеристики  преступления, 
представляющей собой теоретическую основу разработки конкретных 
криминалистических характеристик; 

Таким образом, можно выделить следующие обобщенные структурные 
элементы криминалистической характеристики преступлений: способ 
преступления; субъект преступления (особенности личности возможного 
преступника); обстановка совершения преступления; механизм 
следообразования; объект (предмет) преступного посягательства. 

Системное понимание элементов криминалистической характеристики 
преступлений предполагает не столько последовательную характеристику 
эле6ментов преступной деятельности, сколько раскрытия их внутренних 
взаимосвязей между собой.  

В этой связи Р.С. Белкин высказал свое суждение о том, что 
криминалистическая характеристика преступления, не оправдав возлагавшихся 
на нее надежд и ученых, и практиков, изжила себя и, из реальности, которой 
она представлялась все эти годы, превратилась в иллюзию, в 
криминалистический фантом[3,с.223].  

Тем не менее, проведенные исследования показали, что понятие 
«криминалистическая характеристика преступлений» имеет право на 
существование, хотя бы до тех пор, пока наукой не будет предложена 
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обоснованная альтернатива, которая отразила бы наиболее адекватно 
криминалистическую сущность исследуемого объекта - определенной 
категории преступлений. 

Таким образом, ученые-криминалисты, как правило, включают в перечень 
элементов преступной деятельности, механизма преступления примерно тот же 
состав, что и в криминалистическую характеристику. При этом как от структур 
преступной деятельности и механизма преступления, так и от 
криминалистической характеристики преступлений требуется, чтобы элементы 
их находились во взаимосвязи и взаимозависимости[4,с.65]. 

Предложенный подход в разрешении научных проблем, хотя и имеет 
своих сторонников, тем не менее, вызывает больше вопросов, чем дает ответов.  

Во-первых, любая научная категория является не просто абстракцией, но и 
моделью (системой) того предмета (или явления), который им определяется.  

Во-вторых, криминалистическая характеристика преступлений носит 
прогностический, информационно-познавательный и доказательственный 
характер, иначе говоря - функциональный характер. Данное положение и 
предопределяет динамическую структуру криминалистической характеристики 
преступлений.  

В-третьих, наука криминалистика обогатится ещё одной категорией - 
унифицированной формой расследования преступлений, что еще больше 
запутает и без того сложную ситуацию в науке. Последний довод не может 
служить решающим аргументом в цепочке возражений против 
рассматриваемого предложения. Построение различия между 
«криминалистической моделью преступлений» и «криминалистической 
характеристикой преступлений» на принципе «статистико-динамического» 
подхода нашло отражение в дифференциации последней категории от 
«механизма преступления» («механизма преступной деятельности»). 

Сопоставляя логическую форму и содержание понятия 
«криминалистическая характеристика преступлений» с потребностями 
практики в установлении корреляционных связей между ее элементами 
приходится сталкиваться с проблемой, которая находится на поверхности. 
Разрешение данной проблемы возможно двумя способами.  

Первый способ - отступление от общих логических правил построения 
понятий и определения их содержания, допуская, что криминалистическая 
характеристика преступлений - это динамичная система с закономерно 
установленными корреляционными связями между ее элементами. В таком 
случае рассматриваемая категория будет отличаться от иных видов 
характеристик не только ее принадлежностью к криминалистике, но и 
установлением закономерных связей между ее элементами, что не является 
признаком какой-либо иной характеристики преступлений (например, 
уголовно-правовой).  
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МЕСТО ПРАВОВОЙ ИДЕОЛОГИИ В ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 
В настоящее время многие исследователи обращают внимание на 

существенность пространственно-временных характеристик права и правовой 
реальности. Так, например, появились работы, затрагивающие проблему среды 
права, и в одном из аспектов измерениями этой среды выступают пространство 
и время. Кроме того, ряд современных футурологов и социологов, таких как Э. 
Тоффлер и З. Бауман, обращает внимание на важные характеристики 
современного общества, связанные с изменением соотношения социального 
пространства и социального времени[1,с.44]. 

С развитием транспорта и информационной коммуникации социальное 
время неуклонно ускоряется, и временные характеристики становятся наиболее 
важными, а пространственные – все менее существенными. Интенсивное 
передвижение людей, капиталов, информации является важной чертой 
современного общества.  

В современном обществе на первый план выходит относительно новая 
социально-политическая система, которая способна взять на себя всю 
идеологическую «нагрузку» – это система правовой идеологии. Действительно, 
забегая вперед, можно утверждать, что идеология современных государств 
может быть охарактеризована как правовая. По своему содержанию правовая 
идеология может содержать и квазиправовые (религиозные, моральные и так 
далее) элементы. Во многом это зависит от способа обоснования (легитимации) 
государства[2,с.112]. Правовая идеология имеет массу достоинств, связанных с 
проблемой политического объединения людей, придерживающихся различных 
религиозных, моральных, политических взглядов. Она может быть названа 
«минимальной», именно ввиду этого обстоятельства она способна минимально 
ориентировать человека на некий ценностный каркас, оставляя при этом 
пространство для «техники» манипуляции сознанием[3,с.127].  

Любая идеология предполагает создание определенного достаточно 
простого типа мышления, позволяющего четко представить социально-
политическую реальность. И первой идеологизацией в нашем сознании 
является представление о дискретности и, соответственно, исчисляемости как 
пространства, так и времени. Как справедливо отмечает Н.У. Ярычев «… нужна 
сумма моментов, необходимых, чтобы процесс движения вообще мог начаться» 
[4,с.18].  

Возрастание роли социального времени и уменьшение значения 
социального пространства обусловливают то, что в политической сфере на 
смену идеологии как сложной, относительно статичной конструкции приходит 
технология ситуативного манипулирования общественным сознанием и 
потребностями человека, которая, как кажется, не нуждается в идеологии. 
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Но сегодня мы видим новый качественный виток, где скорость передачи 
социальной информации – значительно более важная характеристика, чем сама 
эта информация. Мысль становится «короткой», поверхностной, 
«неустойчивой», но «всепроникающей» и быстрой. Знания человека теперь 
рассматриваются не как система, а как яркие лоскуты мозаики, и носитель 
такого знания не чувствует дискомфорта, переходя от лоскута к лоскуту с 
удивительной скоростью, не успевая даже осмыслить свое многоликое 
существование. 

Современный тип идеологии, который уже можно наблюдать в развитых 
странах Запада, – это «минимальная» правовая идеология, то есть такая 
рационализированная идеология, которая только в общих, наиболее значимых с 
точки зрения потребностей современного политически организованного 
общества моментах предлагает достаточно простую систему ценностей. Если 
ранее на предыдущих этапах развития общества идеология часто различалась 
по своему содержанию, и эти различия зачастую воспринимались как 
существенные (даже в деталях, например, в некоторых религиозных догматах), 
то современная идеология – это правовая идеология с практически 
выхолощенным содержанием. По сути, ее содержанием выступает правовая 
догма (то, что формализовано и закреплено в юридическом праве), с одной 
стороны, и правовая докса (аксиоматика общественного правосознания) – с 
другой. Она выступает своеобразным «минимумом идеологии» и, в принципе, 
малосодержательна. [5,с.13] 

Западная демократия и ее политические институты – это, прежде всего, 
отлаженные каналы для «мирного» влияния капитала в мировом масштабе на 
государство в целом, то есть на всю политическую систему. Таким образом, 
государство с развитыми демократическими институтами, свободными СМИ и 
открытой экономикой открывает себя для влияния мирового капитала (или 
наиболее влиятельных капиталистических кругов определенных стран)  по 
принципу: «тот, кто платит, тот и заказывает музыку». [6,с.37]. Такая модель, 
если она грамотно реализуется, несмотря на свой оборонительный, а, 
следовательно, и ограниченный характер, вполне жизнеспособна, и «взломать» 
ее достаточно непросто. Это еще раз демонстрирует значение правовой 
идеологии для государства: исчезнет правовая идеология – исчезнет и 
государство. Таким образом, никакие технологии манипуляции не могут 
полностью заменить идеологию в государственно организованном обществе. 
Пока же существует правовая идеология существует и само современное 
государство. 

Итак, исходя из вышеизложенного, можно сделать ряд выводов и 
обобщений. 

Пространственно-временные характеристики современного общества 
являются существенными для идеологической сферы общества. Они важны и 
для идеологии современного государства. Мы наблюдаем, в зависимости от 
смены соотношения социального времени и социального пространства, 
соответствующие изменения в идеологической сфере. Так, на смену 
метафизическому типу идеологии государства (теократии и идеократии) 
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приходит диалектический тип идеологии (в форме рациократии и бюрократии), 
и сегодня мы видим снижение роли идеологии и возрастание роли 
манипулятивного ситуативного воздействия на массовое сознание (правовое 
государство в условиях «информационного общества»). 

Несмотря на то, что в настоящее время идеология в решении задачи 
легитимации политико-социального порядка отступает перед технологией 
манипуляции сознанием (это вызвано, прежде всего, возрастанием роли 
социального времени и уменьшением роли социального пространства), до тех 
пор пока существует государство существует и правовая идеология, которая 
выступает как «минимальная» идеология с точки зрения содержания. 

Тенденция превалирования социального времени над социальным 
пространством содержит в себе угрозу уничтожения и идеологии, и 
государства. Однако, такая угроза создания глобального информационно-
капиталистического пространства, господства, основанного на манипуляции 
сознанием, в настоящий момент не представляется достаточно реалистичной. 
Более того, даже глобальное управление не может обойтись без идеологии, не 
уничтожив или не изменив до неузнаваемости сам тип современного человека, 
все еще нуждающегося в мировоззрении и какой-либо системе идеологических 
координат. 

Юридическое право современного общества все больше превращается в 
идеологию. Нормативный компонент этого права уступает свое место 
идеологическому, предписательному компоненту (как синтезу обычая и 
интереса). Как реакция на формирование такой «юридической идеологии» 
возникает аксиоматика общественного правосознания. 

Идеологический компонент в юридическом праве государства и степень 
его выраженности, а также формы присутствия этого компонента могут 
рассказать нам многое о конкретной правовой системе, позволяют проводить 
сравнение правовых систем различного типа. Наличие или отсутствие 
идеологического компонента (отличие правовых систем обычного права от всех 
других), его качество (правовое, религиозное и так далее) позволяют отличить 
религиозные и социалистические правовые системы от романо-германской и 
англо-американской правовых систем (то есть наиболее развитых правовых 
систем современных государств). Способ проявления идеологического 
элемента в праве и форма его существования в нем позволяют сравнить 
романо-германские и англо-американские правовые системы. 
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КУЛЬТУРА РЕЧИ В ЮРИСПРУДЕНЦИИ 
 

Социальные функции языка исключительно широки. Однако в 
лингвистических учебниках и справочниках за малым исключением не 
находится места юридическому аспекту языка и связям языкознания с 
юриспруденцией. У лингвистики и юриспруденции, действительно, всегда 
было и есть много общих сфер, и тенденции к сближению этих наук вполне 
объективны. Видимо, не случайны в этом плане, к примеру, стихийные 
терминологические перекрещивания, все чаще наблюдаемые в последнее 
время: к «старым» лингвистическим терминам типа норма, закон, 
регламентация, установление, издавна существовавшим в языкознании, 
добавляются новые – прецедент, презумпция, субъект (деятельности), кодекс, 
участники (речевой ситуации), дискриминация (лингвистическая) и др. Пафос 
предлагаемых заметок в этом плане во многом обусловлен следующим тезисом: 
стихийный этап сближения двух наук исчерпан, оно (сближение) не ограничено 
спорадическим сходством терминологии, но имеет фундаментальный характер. 
Стихийный этап должен быть осмыслен и на этой основе сформирована 
«рациональная» юрислингвистика,  осознающая свой предмет, проблемы и 
задачи, отличающие ее и от «чистой» лингвистики и юриспруденции. Юристу 
нужно умело связывать содержание своего выступления с жизнью, учитывать 
состояние и запросы слушающих его людей, пользоваться различными 
языковыми средствами выразительности (паузы, интонации, ударения и т.п.). 
Успех такого вступления зависит и от его знаний, профессионального опыта, 
искренности, свободного владения материалом, самообладания, выдержки, 
правильного внешнего выражения своих чувств.   

Речь юриста, как правило, должна передавать знания, содействовать 
переходу их в убеждения. Она должна учить, воспитывать, иметь цель повлиять 
на личность и коллектив, на их настроение, мнения, интересы, поведения и 
чувства. Для достижения целей устного выступления работнику юридического 
труда нужна высокая речевая и умственная культура. Почему  необходимо 
говорить особо о культуре юриста? 

Во-первых, профессия юриста требует не только высоких нравственных 
качеств и профессионального мастерства, но и широкого общего образования. 
Юрист выступает в различных коммуникативных ролях: составляет 
законопроекты, ведет деловую переписку, ему приходиться писать протоколы 
допроса и осмотра места происшествия, различные постановления, 
обвинительные заключения, исковые заявления, приговоры и определения, 
договоры и соглашения. Юристу приходиться сталкиваться с людьми самых 
разнообразных профессий и различного уровня культуры. И в каждом случае 
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необходимо находить нужный тон, слова, аргументирующие и грамотно 
выражающие мысли. От того, насколько точно понимают эти лица речь юриста, 
подчас зависит содержание их объяснений и показаний. Нарушение юристом 
языковых норм может вызвать отрицательную реакцию со стороны 
собеседников. К сожалению, бывают случаи, когда из-за неточно заданного 
вопроса допрашиваемый просит уточнить или исправить некорректно заданный 
вопрос. Кроме того, каждый юрист выступает и как оратор, как пропагандист 
правовых знаний, читая лекции; прокурор и адвокат ежедневно произносят 
публичные речи в судебных процессах, поэтому юристу необходимо владеть 
навыками публичной речи. Умение говорить публично, владение языком 
издавна считается необходимым профессиональным качеством юриста. 
Говорить о культуре речи юриста надо и потому, что юридический язык 
специфичен. В нем много терминов, имеющих особое юридическое значение, 
например: кодекс, контрабанда, алиби, мотивы преступления, и др. В качестве 
терминов используются некоторые разговорные слова, устаревшие, не 
характерные для общего употребления. Большинство многозначных слов 
обозначает особые юридические понятия. В языке права наблюдаются 
словосочетания, не употребляющиеся за пределами правовой сферы общения, 
например. Это самый трудный и самый интересный из всех профессиональных 
языков. 

Что входит в понятие культуры речи юриста? С учетом задач уголовного 
судопроизводства культуру письменной речи юриста можно определить, как 
использование в процессуальных актах языковых средств официально-делового 
стиля, которые соответствуют требованиям УПК РФ и адекватно отражают 
устанавливаемые по делу фактические данные . В официально-деловом стиле 
используется большое количество готовых, стандартных выражений – клише. 

Невозможна речь юриста без использования клише. 
Клише – это определенный языковой стандарт, готовый устойчивый 

оборот, речевой стереотип, конструктивная единица текста. В использовании 
этого средства в деловых документах порой возникает даже необходимость, 
например: довожу до вашего сведения, принимая во внимание, на основании 
изложенного и т. д. 

Как языковой стандарт, клише выполняет ряд функций – использование 
этих выражений позволяет экономить мыслительную энергию, способствует 
быстрому и точному составлению документа, облегчают общение, поэтому 
являются нейтрально-нормативным явлениями в деловой речи. Кроме этого, 
лингвисты считают, что стандартные выражения способствуют быстроте 
передачи информации. 

Клише следует отличать от речевых штампов, которые, как правило, 
неуместны в речи. Штамп – своеобразный шаблон, избитая форма выражения, 
которая придает речи потускневшую эмоционально-экспрессивную окраску и 
наносит вред мыслям. Бездумное повторение выражения можно отнести к 
психологическому явлению.  

В юридической речи клише используются под влиянием специальных 
юридических знаний. Клишированными считаются те устойчивые единицы 
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юридического характера, которые являются необходимыми элементами 
нормативных и процессуальных актов, способствующими однозначному, 
краткому выражению мысли. В понятие клише включаются: 

- устойчивые предикативные единицы (предложения) – расследованием 
установлено, допрошенный в качестве обвиняемого виновным себя не признал, 
дело выделено в отдельное производство, виновность доказана, предъявлено 
обвинение и др. 

- синтаксические глобально-именные конструкции – признать 
потерпевшим, принять к производству, руководствуясь статьей, возбудить 
уголовное дело, вменить вину, применить статью и др. 

- лексические стандарты: 
составные термины – обвинительное заключение, очная ставка, опись 

имущества, предварительное расследование, уголовное дело и т. д. 
фиксированные именные построения – в присутствии, с участием, в 

соответствии с требованием статьи, с соблюдением требований, на основании 
изложенного и т.д. 

Нередко, к сожалению, приходится наблюдать в процессуальных актах 
употребление уродливых штампов вместо клише, например: «уголовное дело 
производством прекращено» вместо «производство уголовного дела 
прекращено» или «отложить дело слушанием», а надо «отложить слушание 
дела». 

Штампы в профессиональной речи юристов чаще всего появляются в 
результате избыточных словосочетаний, которые образуются в речи из-за 
стремления к уточнению каких-либо обстоятельств. 

Клише юридического характера частотны не только в письменной речи, но 
и в устной участников судебных прений, где составляют от 15 до 23% 
языковых средств.  

Клише в современной судебной речи представлены многообразно. Прежде 
всего, это устойчивые фразы, типичные для юридического подстиля. В них все 
определено вплоть до лексического состава и порядка слов: собраны 
доказательства; судимость погашена; рассматривается уголовное дело; 
виновность подтверждается; органы предварительного следствия 
квалифицировали действия по статье… и т. д. 

В большей степени в судебной речи используются глагольно-именные 
клише, основанные на несвободном употреблении глагола, который имеет 
ослабленное лексическое значение, но более информативны. Это такие 
построения: предъявить обвинение, исследовать доказательства причинить 
ущерб, отбывать наказание, поставить на учет, передать на поруки, исключить 
из обвинения, квалифицировать по статье, находиться под стражей. 

Глагольно-именные юридические клише характерны для нормативных и 
процессуальных актов. 

Клише юридического характера, регулярно используемые в судебной речи, 
воспринимаются как закономерное, нормативное явление. Клишированность 
понимается как упорядоченность коммуникативной деятельности. 

Юристу особенно важно обладать языковым вкусом, так как основной 
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инструмент в его работе – слово, которое он несет людям. Ему необходимо 
различать такие явления, как клише и штампы, и использовать слова и 
юридические формулировки обдуманно, тем самым повышать качество и 
воспитательное значение процессуальных актов и своей речи. 

Статус права слишком высок и ответственен, и его язык является 
показателем уровня культуры юристов, показателем их уважения к закону, к 
гражданам, права которых они защищают. Поэтому, в своей речи, как 
письменной и устной, юристы просто обязаны не нарушать нормы родного 
языка. 
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