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Абкаирова Люция Раимовна 

преподаватель АНПОО Башкирский кооперативный техникум 

 

 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ И УРОВЕНЬ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ 

 

Вопросами финансовой грамотности и уровнем её повышения 

обеспокоены давно, при этом таким трендом занимаются как в России, так и во 

всем мире. Особенно актуальным такие вопросы становятся при возможности 

оказания услуг дистанционно, с применением новых технологий, терминалов 

самообслуживания, оплатой услуг через мобильные устройства. В рамках 

рыночных отношений Россия развивается с 90-х. Также появляется более 

глубокое понимание как проблем, которые сопровождают большинство 

граждан, так и перспективы, и механизмы, которые их решают.  

На данном этапе развития рыночных отношений в России приходит 

осознание необходимости повышения финансовой грамотности населения. 

Особенно эта необходимость возникает в кризисные периоды экономики.  

Финансовая грамотность - прежде всего это достаточный уровень знаний и 

навыков в области финансов, который позволяет правильно оценивать 

ситуацию на рынке и принимать разумные решения. Знание ключевых 

финансовых понятий и умение их использовать на практике дает возможность 

человеку грамотно управлять своими денежными средствами. То есть вести 

учет доходов и расходов, избегать излишней задолженности, планировать 

личный бюджет, создавать сбережения.  

А также ориентироваться в сложных продуктах, предлагаемых 

финансовыми институтами, и приобретать их на основе осознанного выбора. 

Наконец, использовать накопительные и страховые инструменты. Стоит 

отметить, что от общего уровня финансовой грамотности населения страны во 

многом зависит ее экономическое развитие. Низкий уровень таких знаний 
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приводит к отрицательным последствиям не только для потребителей 

финансовых услуг, но и для государства, частного сектора и общества в целом.  

Поэтому разработка и внедрение программ по повышению финансовой 

грамотности населения - важное направление государственной политики во 

многих развитых странах, например, в США, Великобритании и Австралии. 

Высокий уровень осведомленности жителей в области финансов способствует 

социальной и экономической стабильности в стране. Рост финансовой 

грамотности приводит к снижению рисков излишней личной задолженности 

граждан по потребительским кредитам, сокращению рисков мошенничества со 

стороны недобросовестных участников рынка и другое.  

В России финансовая грамотность находится на низком уровне. Лишь 

небольшая часть граждан ориентируется в услугах и продуктах, предлагаемых 

финансовыми институтами. По данным мониторинга Национального агентства 

финансовых исследований, 49% россиян хранят сбережения дома, а 62% 

предпочитают не использовать какие-либо финансовые услуги, считая их 

сложными и непонятными. О системе страхования вкладов осведомлено 45% 

взрослого населения России, причем половина из этого количества, только 

слышали данное название, но не могут объяснить его. Лишь 56% россиян 

пользуются банковскими картами. При этом у держателей кредитных карт 

наблюдается низкий уровень знаний о рисках, связанных с этим продуктом. 

Только 23% россиян имеют стратегию накоплений на период пенсионного 

возраста. Большинство наших сограждан принимают решения об управлении 

своими финансами не на основе анализа полученной информации, а по 

рекомендациям знакомых или заинтересованных сотрудников финансовых 

учреждений. Также следует отметить, что в России низкая информированность 

населения о том, какие права имеет потребитель финансовых услуг и как их 

защищать в случае нарушений. К примеру, свыше 60 % семей не знают об 

обязанности банков раскрывать информацию об эффективной процентной 

ставке по кредиту, лишь 11% осведомлены об отсутствии государственной 

защиты в случае потери личных средств в инвестиционных фондах. Порядка 



 

7 

28% населения не признает личной ответственности за свои финансовые 

решения, считая, что государство все должно возмещать. Такая статистика 

показывает, что заниматься повышением финансовой грамотности населения 

необходимо на государственном уровне.  

Министерство финансов РФ совместно с рядом федеральных органов 

исполнительной власти и при участии Всемирного банка ведет разработку 

программы повышения финансовой грамотности населения. Программа 

рассчитана на пять лет и на первом этапе будет реализовываться в нескольких 

российских регионах. Она будет включать в себя подготовку конкретных 

учебных программ и продуктов, совершенствование законодательства в сфере 

финансовых услуг и прав потребителей.  

Финансовая безграмотность - крайне опасная вещь. Сейчас почти у 

каждого есть возможность стать инвестором во всевозможных площадках. 

Инвестиционные продукты становятся все доступнее, но у населения нет о них 

знаний, необходимых для их использования. Если брать самые 

распространенные услуги: потребительские кредиты, кредитные карты, 

ипотека, лизинг, аренда практически каждому человеку приходится заниматься 

личным финансовым планированием, принимать кредитные и инвестиционные 

(включая пенсионное накопление) решения. Из-за безграмотности миллионы 

людей принимают разорительные для себя решения, которые будут сказываться 

впоследствии на каждой семье отдельно, и на общество и государство в целом.  

Эксперты проводят уроки в рамках Всероссийской акции «Дни 

финансовой грамотности в учебных заведениях», а также сами в инициативном 

порядке.  

Финансовая грамотность, конечно, должна быть выше. Люди должны как 

минимум интересоваться данными вопросами. Однако очень легко потеряться в 

информационном потоке, как отличить рекламу от настоящей информации — 

непонятно. Например, если человек хочет получить кредит или положить 

деньги на депозит, ему необходимо знать и терминологию, и основу 

договорных отношений, и основу финансовых отношений и многое другое. В 
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итоге, для консультации человек обращается непосредственно в сам банк, или 

страховую компанию, к самому банкиру или страхователю, но банкир - это 

заинтересованная сторона, а значит, очевиден конфликт интересов.  
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Антипенская Вероника Леонидовна 

преподаватель ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП» 

 

 

СПЕЦИФИКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКСКУРСИИ ПО Г.ТЮМЕНИ НА 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ДЛЯ РУССКОГОВОРЯЩИХ ГИДОВ 

Для того чтобы провести интересную экскурсию, совсем не обязательно 

становится гидом-переводчиком. Для этого достаточно владеть набором 

универсальных английских фраз, бегло использовать слова-связки (потому что 

говорить придётся много) и быть готовым ответить на стандартные вопросы. И 

любить свой город, конечно[5]. 

Данная тема является актуальной, так как особое внимание должно быть 

уделено экскурсионной деятельности в нашем городе, ведь это связано с 

развитием краеведения и формированием кадров профессиональных гидов-

экскурсоводов. А, следовательно, привлечением туристов из-за рубежа, 

увеличению денежного потока, в том числе приток иностранной валюты в 

страну. Для России оптимальным вариантом является привлечение своих и 

зарубежных туристов для отдыха [3].  

Данная экскурсия способствует развитию интереса к изучению родного 

города, помогает осмыслить его значимость, содействует глубокому 

пониманию настоящего образа города, вдохновляет на изучение его истории. 

Являясь специфической формой общения, экскурсия дает возможность 

миллионам людей получить значительный объем информации, формирует 

способы мыслительной деятельности. Общаясь с другими участниками 

мероприятия, экскурсант  при помощи подражания и заимствования, 

сопереживания и идентификации усваивает человеческие эмоции, чувства, 

формы поведения. В процессе общения достигаются необходимая организация 

и единство действий индивидов, входящих в группу, осуществляется 

эмоциональное взаимопонимание их, формируется общность чувств, 

настроений, мыслей, взглядов [1]. Данная эмоциональная составляющая 
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способствует более глубокому восприятию и приобщению к истории и 

культуре города. 

Любая экскурсия по городу (city tour) начинается с определения её темы. 

Это может быть общая обзорная экскурсия (sightseeing tour), во время которой 

гид покажет гостям основные достопримечательности города и расскажет о 

запоминающихся фактах и важных датах. 

Dear guests, Let me tell you about my favorite city and show its historical and ar

chitectural sights. / Дорогие гости, позвольте мне рассказать вам о моем 

любимом городе и показать его исторические и архитектурные 

достопримечательности. 

В рамках обзорной экскурсии уместно показать место основания города, а 

также самую старую его часть (the ancient part). Гостей могут заинтересовать 

исторические здания и то, для чего они использовались в былые времена [5]. 

Please, pay your attention to this historical building.  In the beginning of the XX 

century it was a luxurious mansion and now here is a museum called Masharov’s 

House. / Пожалуйста, обратите внимание на это историческое здание. В начале 

20 века это был роскошный особняк, а сейчас здесь располагается музей Дом 

Машарова. 

This is the best observation place of the city. You can admire the view of the 

river and the embankment from here. 

/ Это лучшая обзорная площадка города. Отсюда вы можете полюбоваться 

видом на реку и набережную. 

Гид может подчеркнуть исторические факты рассказами об известных 

личностях, которые внесли вклад в развитие города, а также о значимых 

событиях. Для этого полезно знать, где находятся памятники, мемориалы и 

монументы, посвященные памятным датам и местным знаменитостям. 

Основная лексика: 

The city’s attractions – городские достопримечательности 

Sightseeing – осмотр достопримечательностей 

Observation deck – смотровая площадка 
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Viewing point – место для наблюдения 

historical data – исторические данные 

date/ place of foundation of the city – дата/ место основания города 

tour of the historical route – экскурсия по историческому маршруту 

architectural ensemble – архитектурный ансамбль 

the statue/ monument – статуя/ памятник 

memorial (to the victims of repression) – мемориал памяти (жертв репрессий) 

Choose the topic – Выбор темы 

Также можно выбрать более узкую тему для  экскурсии. Например, 

организовать пешую прогулку (walking tour) по паркам города. Если гости не 

против, то будет не лишним захватить парки аттракционов (amusement park). 

I propose to make a bike ride of the parks of Tyumen and be sure to take a ride 

on the attractions at Cvetnoy Bulvar. 

/ Я предлагаю совершить велосипедную прогулку по паркам Тюмени и обязател

ьно прокатиться на аттракционах на Цветном Бульваре. 

Перед началом любой экскурсии гиду следует составить четкий план, 

продумать маршрут следования (itinerary). Этот маршрут должен логически 

соединять желаемые точки посещения, чтобы  не приходилось возвращаться 

или делать лишних пересадок, если во время экскурсии нужно воспользоваться 

общественным транспортом (public transport). 

On this street we will look into a couple of galleries and then take a coffee 

break. There just is a sweet cafe on the corner. / На этой улице мы заглянем в пару 

галерей, а затем выпьем кофе. Там как раз есть милое кафе на углу[5]. 

Лексика по теме: 

Turn to the left/ right — поверните налево/ направо 

Look to the left/ right – посмотрите налево/направо 

Follow the route – следуйте по маршруту 

Make a transfer – сделать пересадку 

Coffee break – перерыв на кофе 

Peek along the way – заглянуть по пути 
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Answer questions – Ответы на вопросы 

Одно дело – до мелочей продумать определенный маршрут. И совсем 

другое – знать о городе всё. Не нужно волноваться, просто гиду нужно быть 

готовым к тому, что во время экскурсии экскурсанты будут задавать вопросы. 

И совсем не обязательно они будут касаться исторических фактов. 

Конечно, наиболее увлеченные культурой (историей, архитектурой) или 

просто любознательные (inquisitive) гости будут интересоваться вопросами по 

теме следования данного маршрута. 

Например: 

What is the architectural style of the building of the theater? 

/ Каков архитектурный стиль у здания театра? 

As far as I know this is Russian ar nouveau. 

This style has special characteristics. / Насколько мне известно, это русский ар-

нуво. У этого стиля особые характерные черты.  

Who is this pedestal dedicated to? / Кому посвящен этот постамент? 

What is origins of the creation of this art object? 

/ Какова история происхождения этого арт—объекта?  

How ancient is this tower? / Сколько лет этой башне? 

Но значительная часть вопросов будет посвящена житейским ситуациям и 

бытовым мелочам. Следует  заранее продумать, как трудности и потребности 

могут возникнуть у иностранных гостей во время  экскурсии. Ситуативные 

вопросы могут быть такие: 

Could you tell me, please, where I could buy water? 

/ Подскажите, где я могу купить воду? Where is the nearest market? 

I would like to try local food. / Где ближайший рынок? Я бы хотел попробовать 

местные продукты.  

Sorry, I need use a toilet. Where I could do this? / Простите, мне нужно 

воспользоваться туалетом. Где я могу это сделать?  

I promised to get a hat from fur of arctic fox. How much can it cost? / Я обещал 

раздобыть шапку из меха песца. Сколько она может стоить? [5]  
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Как автор данной публикации я убеждена, что еще существует множество 

интересных фактов о городе Тюмени, которые можно наиболее ярко отразить 

для участников в рассказе и показе во время экскурсии посредством игровых 

элементов, экскурсии-спектакля, экскурсии-концерта и т.д. 

Наш город разнообразен, уникален, многолик. Современный человек 

старается узнать всё больше и больше об окружающем мире, о народах, 

которые жили до него [4]. Хочется пожелать, чтобы как наши жители, гости из 

других городов, так и зарубежные гости продолжали интересоваться богатой 

историей и неповторимым художественным образом города Тюмени, и 

соответственно, каждый по-своему, полюбить его. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ИСТОРИЮ РАЗВИТИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В НАШЕЙ СТРАНЕ 

Бухгалтерский учет как наука уходит корнями в 1494 год, когда 

итальянский ученый-математик Лука Пачоли изложил свою систему учета в 

«Трактате о счетах и записях».  

Русское государство возникло в 862 г., и первые полтора века на его 

территории применялись самые примитивные учётные приёмы, связанные со 

сбором дани (налогов) и регистрацией торговых оборотов. Принципы 

бухгалтерского учета этого периода [2]: 

- примата государственной собственности – государство является 

собственником практически всего имущества; 

- материальной ответственности - Иван Семенович Пересветов, известный 

публицист ХVI века, советовал в помещении складов прибивать к стенам кожу 

бывших кладовщиков, допустивших недостачу; 

- коллации – проверка взаимных расчетов участников хозяйственной и 

учетной деятельности; 

- затратного ценообразования; 

- приоритета формы над содержанием: неотъемлемой частью учета 

является внешний вид документа, порядок и последовательность заполнения, а 

также сроки исполнения. 

В 1710 году в правительственной газете «Ведомости о военных и иных 

делах» появилось загадочное и малопонятное слово «бухгалтер». С этого 

момента учету и контролю в России уделяется огромное внимание. Инструкции 
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по организации учета издаются как государственные акты (первый акт 

датируется 22 января 1714 года). 

 Крупнейшим событием в истории русского учета было издание 

Регламента управления Адмиралтейства и верфи от 5 апреля 1722 г., в котором, 

в частности, излагалась общегосударственная методика учета на материальных 

складах. 

Промышленный учет в петровской России имел огромные достижения – 

впервые были обеспечены[2]: 

- сплошное документирование всех фактов хозяйственной деятельности; 

- регулярность проведения инвентаризаций и составления отчетности; 

- совершенствование методик учета затрат; 

- аналитичность учета.   

Вместе с тем промышленный учет не знал двойной записи. 

Первой книгой по бухгалтерскому учету, изданной на русском языке, стал 

«Ключ коммерции» (1783). Это был перевод английского учебника, 

написанного Джонсом Хавкинсом. Первые русские книги по бухгалтерскому 

учету изданы К.И. Арнольдом, И. Ахматовым и Э.А. Мудровым, которые 

признаются создателями русской школы. 

 К. И. Арнольд считал, что цель бухгалтерии – вскрыть причины 

изменений в составе имущества. Велик вклад Арнольда в создание русской 

бухгалтерской терминологии, он дал понятие ведомости как учетного регистра, 

глаголы «сторнировать», «дебетовать», «дебет», «кредит». 

Иван Ахматов в 1809 г. в Санкт-Петербурге «для просвещения и пользы 

юного купечества и упражняющихся в коммерции» выпустил книгу 

«Итальянская, или опытная, бухгалтерия», в которой автор писал: «Можно 

сказать, что сия наука есть самая нужная, важная и полезная» [1]. 

В 1846 г. вышла книга Эраста Алексеевича Мудрова. Мудров делил все 

счета на имущественные, личные и вспомогательные, к которым относил счета 

собственных средств и результатов. Мудров вывел уравнения баланса: a – b = c;   

a = c + b, где: а – актив;  b – кредиторская задолженность; с – капитал.   
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Бухгалтерский учет во второй половине ХIХ века отличается появлением 

русской форма счетоводства, изданием журнала «Счетоводство» (1888 - 1904), 

формированием первых, достаточно оригинальных научные теорий.   

Валицкий Иван Францевич (умер в 1898 г.), разработал первую систему 

макроучета, на основе бухгалтерской методологии и статистических методов; 

предложил разграничить учет основной деятельности и капитальных вложений 

(строительства) – две главные книги, две кассы, два баланса.  

Сергей Флегонтович Иванов в 1872 г. впервые выдвинул задачу создания 

калькуляционных счетов производства, нормирования затрат. Его труд «О 

бухгалтерской экспертизе в судебном процессе» переведен на несколько 

иностранных языков.  

Езерский Федор Венедиктович (1836-1916) создал русскую тройную 

форму счетоводства. По мнению Ф.В. Езерского «двойной системе нельзя дать 

другого названия, как системе воровской» (1883).  Название «тройная» 

вызывалось тремя обстоятельствами [1]: 

- регистрация фактов по трем группировочным признакам: приход, расход, 

остаток;  

- регистрами выступают три книги: журнал, главная книга учета и 

отчетная, заменяющая баланс; 

- использование трех счетов бухгалтерского учета: «Касса», «Ценности», 

«Капитал». 

Вместе с тем, посредством системы Езерского решались задачи:  

- определения посредством учетных записей результатов хозяйственной 

деятельности на любой момент времени; 

- обеспечения взаимосвязей аналитического и синтетического учета; 

- ведения в учете контрольных сумм для взаимопроверки записей на 

счетах; 

- введения счета торговой наценки в розничной торговле, способ расчета 

реализованной торговой наценки по среднему проценту; 
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- проведения инвентаризации не периодически, а последовательно и 

постоянно; 

- определения «точки безубыточности» или «мертвой точки».     

В России получили признание две теоретические концепции, объясняющие 

двойную запись:  балансовую и меновую. 

Меновая теория учета возникла на базе Петербургской школы учета, 

которая сложилась вокруг Русского счетоводного общества взаимной помощи 

(1907) во главе с Евстафием Евстафьевичем Сиверсом (1852-1917). Сиверс 

знания о практике учета называл счетоводством, а науку об учете – 

счетоведением [2]. 

Сиверс развил классификацию счетов, большое внимание уделял 

бухгалтерской терминологии, много сделал как педагог. Он показал, что в 

аудитории учить надо сущности, а не технике. Вместо бланков его ученики 

заполняли схемы счетов – «самолетики». У него же использовались 

обозначения счетов в виде фигур, а проводок в виде прямых линий, 

соединяющих эти фигуры.  

Балансовая теория московской школы бухгалтерского учета представлена 

такими именами, как Николай Севастьянович Лунский (1867 - 1956), Георгий 

Авксентьевич Бахчисарайцев (1875 -1926), Федор Иоганович Бельмер (1873 - 

1945). Представители этой школы считали,  система счетов задана балансом,  

что частное можно понять только в связи с целым, поэтому учить бухгалтерии 

надо от баланса к счету. В связи с этим счета подразделялись на активные и 

пассивные. Двойная запись рассматривалась не следствием объективного 

закона мены, а следствием двойной группировки счетов в балансе. 

Последствия Октябрьской революции привели к ликвидации денежного 

обращения, замене торговли распределением, централизации управления 

народным хозяйством страны. Все это не могло затронуть бухгалтерский учет.  

В составе Комиссариата государственного контроля была создана 

Центральная государственная бухгалтерия, на которую были возложены 

обязанности [1]: 
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- суммарный учет всех денежных средств и материального имущества; 

- составление годовых бухгалтерских отчетов о доходах и расходах 

республики; 

- статистика народного хозяйства и другие. 

Александр Михайлович Галаган (1879 - 1938) дал описание европейского 

(преимущественно итальянского) опыта учета (1916); на основе осмысления 

этого опыта сформировал целостную концепцию учета (1928), предпринял 

попытку создать диалектико-материалистическую теорию учета (осмыслить 

двойную запись в терминах гегелевской диалектики, 1930-1938). Хозяйственная 

деятельность, согласно Галагану, предполагает три важнейших элемента: 

субъекты, объекты и операции.  

Учетные приемы пытался подвести под четыре группы методов, 

заимствованных им из формальной логики и статистики: наблюдение; 

классификация (посредством счетов бухгалтерского учета); индукция и 

дедукция (посредством корреспонденций счетов бухгалтерского учета по 

хозяйственным операциям, обобщения корреспонденций в регистрах 

бухгалтерского учета); анализ и синтез (формирование отчетности - синтез, на 

основе данных ее подтверждающих - анализ).   

Подведем итоги словами Я.В. Соколова «…..учет в России всегда 

испытывал западные влияния, но это не мешало ему оставаться оригинальным. 

Счетные работники нашего отечества время от времени внедряли то варяжские 

приемы учета, то византийскую методологию, то рассматривали немецкие 

образцы, то переходили на англо-американские стандарты. Но более чем 

тысячелетняя история нашего учета показывает вполне самобытное 

содержание» [2]. 

Список использованных источников: 

1. Лупикова Е.В. История бухгалтерского учета: учебное пособие. – М.: 

КНОРУС, 2012.- 300 с. 

2. Соколов Я. В., Соколов В. Я. История бухгалтерского учета: Учебник. -

М.: Финансы и статистика, 2004. - 272 с: ил. - ISBN 5-279-02497-Х 
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Богдашова Ирина Александровна 

 методист-преподаватель ГАПОУ ТО «ТКТТС» 

 

 

АДАПТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ КАК МЕТОД 

УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Современный мир представляет собой непрерывно вращающееся колесо, 

которое заставляет и нас подстраиваться под его бешеный ритм и постоянно 

адаптироваться под новые требования, условия жизни и работы. 

Каждый сотрудник, молодой специалист или опытный работник, 

испытывает стресс при смене работы. Людям свойственно переживать, 

справятся ли они с предстоящими обязанностями, смогут ли наладить 

отношения с коллегами, как будет складываться взаимодействие с 

руководством. Мало кто может сразу включиться в работу, не испытывая 

стресс. На привыкание к новым условиям уходит от четырех месяцев до года и 

от того насколько руководство организации грамотно подходит к решению 

вопроса адаптация новых сотрудников этот период проходит быстро и 

безболезненно. Менеджер любого звена знает, что стабильно сохраняющийся 

коллектив отличается высокой производительностью и профессионализмом, 

поэтому организации, заинтересованные в сохранности своего контингента, 

уделяют достаточно ресурсов для решения вопросов адаптации сотрудников. 

Работа по адаптации - это процесс двусторонний, где с одной стороны 

организация готова помочь молодому специалисту как можно быстрее 

включиться в режим работы, чтобы он мог постепенно реализовывать свои 

профессиональные умения и навыки, а со стороны молодых специалистов это 

умение мобильно включиться в режим работы образовательной организации, 

понять ее специфику и приспособиться к организационно-административным и 

бытовым условиям труда.  
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К сожалению, педагогическое образование не обеспечивает для этого 

достаточную площадку и как показала практика, сложности начинаются уже с 

вопросов взаимоотношения педагога и студентов, молодого специалиста с 

коллегами, методических аспектов урока, оформления документации, 

осуществление кураторства. Проблемы возникают в связи с тем, что молодой 

специалист в начале своей работы имеет достаточные знания, но недостаточные 

умения. Для решения этой проблемы во многих образовательных организациях 

реализуется программа «Школа молодого педагога». Данное направление 

конечно не в силах решить проблемы финансовой помощи и стимулирования 

педагогов, но с задачами по созданию эмоционально благоприятной 

атмосферы, методической помощи, наставничества вполне могут быть решены 

в стенах учебного заведения. 

Большую роль в проблемах адаптации молодых специалистов решает 

вопрос наставничества. Существует не мало его разновидностей. Теневое 

наставничество - особенная форма наставничества, в которой сотрудник 

временно прикрепляется к наставнику для включенного наблюдения за 

процессом работы, профессиональными особенностями. Этот вид 

наставничества может применяться для ускоренного практического знакомства 

с организацией и рабочим местом. 

Наставничество-напарничество. Наставник-напарник помогает войти в 

рабочую ситуацию, сориентироваться в конкретных требованиях, познакомить 

с коллегами, предупредить о незаметных тонкостях, нюансах рабочих 

ситуаций, передает опыт, работает обратная связь и поддержка, которую 

оказывает коллега на основе равенства. 

Когда в организации не имеется требуемого количества наставников, 

можно применять групповое наставничество, в которой один наставник 

работает с группой из 2-4-6 подопечных одновременно. Непосредственное 

общение происходит периодически. Однако следует учитывать, что недостаток 

общения может неблагоприятно сказаться на мотивации подопечных, поэтому 

рекомендуется сочетать групповое наставничество с другими его формами. 
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В новых условиях, даже у самых опытных сотрудников, может снижаться 

эффективность работы и их результативность, что является следствием 

перестройки, при который сотрудник не успел или не смог в достаточной мере 

овладеть необходимым для него навыком. В результате, это может привести к 

неуверенности данного сотрудника, его неудовлетворенности уровнем своей 

работы и снижению мотивации. Таким образом, наставник в данном случае 

выступает в роли поддержки для сотрудника, получающего новый навык. 

Наставнику необходимо сделать все, чтобы новый сотрудник не потерял свою 

уверенность и, в первую очередь, мотивацию. 

На поиски подходящего специалиста, особенно 

высококвалифицированного, тратится много времени, поэтому каждый 

работодатель заинтересован в том, чтобы сотрудник как можно быстрее начал 

работать с максимальной эффективностью и приносил пользу. Адаптация 

новых сотрудников может идти по-разному: где-то новичка бросают в гущу 

событий, надеясь, что он разберется сам; где-то относятся бережно, чтобы 

стресс, который испытывает сотрудник, был минимальным. Важно понимать, 

что длительность адаптации не совпадает с длительностью испытательного 

срока. Ускорить ее поможет разработанный план адаптации, прикрепление 

наставника, система тренингов и корпоративного обучения. 

 

Список использованных источников: 

1. Адаптация персонала [Электронный ресурс]: сборник статей. – Режим 

доступа: https://delovoymir.biz 

2. Блинов В. И., Есенина Е. Ю., Сергеев И. С. Наставничество в 

образовании: нужен хорошо заточенный инструмент // Профессиональное 

образование и рынок труда. – 2019. – № 3. – С. 4–18 

3. Кейта, С. Адаптация нового персонала на предприятии [Электронный 

ресурс] / С. Кейта // Научный журнал КубГАУ, №. – 2015. – № 105(01). – Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru 
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4. Котлова, А.С. Адаптация персонала на предприятии в современных 

условиях [Электронный ресурс]: научная статья / А. С. Котлова, О. А. Попова // 

74 Экономика и менеджмент инновационных технологий. – 2014. – № 6. – 

Режим доступа: http://ekonomika.snauka.ru 
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Божко Оксана Алексеевна 

преподаватель права ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП»  

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  

МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В РФ И ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Поддержка семьи, материнства и детства провозглашена одним из 

приоритетных направлений современной социальной политики в России. 

Проблема эффективного решения вопросов социального развития и 

финансовой поддержки незащищенных слоев населения, к которым относятся 

многодетные семьи в российском обществе является особо значимой.  

Тенденциями современного этапа развития российского общества пока 

еще являются низкая рождаемость и высокая смертность, сохранение которых, 

как было отмечено в апрельском Докладе ООН, может привести к тому, что 

численность населения России к началу 2025 г. сократится до 125 - 135 млн. 

человек, а к 2050 г. - до 100 млн. человек.  

Тем не менее, при таком печальном положении в демографии выявляется 

один удивительный факт: число многодетных семей в России растет. В 

Тюменской области «детский» омбудсмен заметил, что наметилась тенденция к 

росту многодетных семей. Оказалось, что в регионе действительно есть тренд 

на многодетность. Самые большие семьи живут в Тюмени и Тюменском 

районе. В лидерах Тобольск, Ялуторовск и Заводоуковск.  

В Тюменской области проживают более 250 тысяч семей с детьми. За 

последние десять лет их количество выросло почти в полтора раза. По данным 

Правительства Тюменской области более 110 тысяч семей – молодые. В 

регионе более 375 тысяч детей. В многодетных семьях, которых в регионе 30 

тысяч, воспитываются более 104 тысяч детей. Наибольший процент 

многодетных семей (77%) воспитывают троих детей, 16% — четверых; 7% — 

пятерых и более детей. 

В 2021 году 11 жительниц Тюменской области были награждены медалью 

«Материнская слава», 10 мужчин – медалью «Отцовская доблесть». Всего 

региональными наградами отмечены более 400 матерей и 98 отцов. 
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Меры социальной поддержки и льготы многодетным семьям установлены 

Указом Президента РФ от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей». К ним относятся: 

1. Денежные выплаты, предоставление льгот и оказание натуральной 

помощи. Их виды и порядок предоставления регулируются региональным 

законодательством, например, Законом Тюменской области от 28.12.2004 №331 

«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской 

области». 

2. Налоговые льготы. Государственные пособия, доходы, полученные в 

связи с рождением ребенка либо в порядке получения социальной поддержки 

многодетных граждан не облагаются НДФЛ (п. п. 1, 77, 79 ст. 217 НК РФ). 

Также для граждан, имеющих трех и более детей, на федеральном уровне 

предусмотрены следующие льготы: уменьшение налоговой базы по земельному 

налогу; дополнительное уменьшение налоговой базы по налогу на имущество. 

Кроме того, количество детей в семье отражается на размере вычета по 

НДФЛ. Так, в отношении третьего и каждого последующего ребенка налоговый 

вычет составляет 3 000 руб. (пп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). 

3. Бесплатное предоставление земельного участка (п. 6 ст. 39.5 ЗК РФ). 

4. Предоставление оплачиваемого отпуска в удобное время и иные льготы 

в сфере трудовых отношений (ст. 262.2, 263 ТК РФ). 

5. Предоставление субсидий, например, на приобретение жилого 

помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 

молодыми семьями.  

6. Предоставление господдержки по ипотеке. Такая поддержка выражается 

в полном или частичном погашении за счет бюджетных средств обязательств 

заемщика по ипотечному жилищному кредиту в размере не более 450 000 руб. 

В Тюменской области в соответствии с региональными правовыми актами 

семьям с детьми предоставляются: пособие на ребенка, выплачивается 

малоимущим семьям (если среднедушевой доход семьи в 2021 году не 

превышал 12196 рублей) – в 2021 году выплачено на 47907 детей; 

региональный материнский (семейный) капитал при рождении (усыновлении) 

первого ребенка в размере 150 000 рублей – в 2021 году выплачен на 4549 

file:///C:/Users/zakonodatelstvo/ukaz_431/
file:///C:/Users/zakonodatelstvo/ukaz_431/
consultantplus://offline/ref=CFE3792F6F6E37B48B74797A0B4D804EF3374B7436FEB7B0173C9FD1F5480B4382C35A992343990E343E614CC253BAF8794FC997AC8F11A1sBN
consultantplus://offline/ref=CFE3792F6F6E37B48B74797A0B4D804EF3374B7436FEB7B0173C9FD1F5480B4382C35A9923439B0E343E614CC253BAF8794FC997AC8F11A1sBN
consultantplus://offline/ref=CFE3792F6F6E37B48B74797A0B4D804EF3374B7436FEB7B0173C9FD1F5480B4382C35A9923439B0C343E614CC253BAF8794FC997AC8F11A1sBN
consultantplus://offline/ref=CFE3792F6F6E37B48B74797A0B4D804EF3374B7436FEB7B0173C9FD1F5480B4382C35A9926449909343E614CC253BAF8794FC997AC8F11A1sBN
consultantplus://offline/ref=CFE3792F6F6E37B48B74797A0B4D804EF337497E39FDB7B0173C9FD1F5480B4382C35A9926429B046B3B745D9A5CBCE2674AD28BAE8DA1s1N
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consultantplus://offline/ref=CFE3792F6F6E37B48B74797A0B4D804EF43E467D37FCB7B0173C9FD1F5480B4382C35A9A2D459F046B3B745D9A5CBCE2674AD28BAE8DA1s1N
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детей; региональный материнский (семейный) капитал на третьего ребенка и 

последующих детей, размер 100 000 рублей, – выплачен на 3782 ребенка; 

ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка и последующих детей, 

родившихся до 31.12.2019, – выплачена 5658 многодетным семьям; 

ежемесячная денежная выплата на третьего ребенка и последующих детей, 

рожденных начиная с 01.01.2020, – выплачена 7535 многодетным семьям; 

ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от трех до семи лет 

включительно – выплачена на 64547 детей на общую сумму 5 299,8 млн рублей; 

материальная помощь на полноценное питание беременных женщин, кормящих 

матерей и детей в возрасте до 3 лет, единовременно в размере 10000 рублей – в 

2021 году предоставлена 363 семьям;  социальное пособие малоимущим семьям 

– выплачено на 48331 ребенка. 

За 2021 год в соответствии с постановлением администрации Тюменской 

области от 15 декабря 2004 года №178-пк «О мерах социальной поддержки, 

осуществляемых путем возмещения расходов на оплату лекарственных средств 

и изделий медицинского назначения» было выписано 506 рецептов для 

получения льготных лекарственных средств 201 ребенку в возрасте до 6-ти лет 

из малообеспеченных многодетных семей на сумму 172,0 тыс. рублей. 

Всем семьям, имеющим детей, предоставляются меры социальной 

поддержки: получение дошкольного образования в группах «полного» дня с 

предоставлением компенсации родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в детских садах путем уменьшения размера платы. 

В 2021 году социальные выплаты на сумму 541,70 млн. рублей 

предоставлены 481 молодой семье на приобретение жилого помещения или 

создание объекта ИЖС; выплаты на сумму 6,76 млн. рублей предоставлены 40 

молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка. 

Льготные займы в размере до 30% от расчетной стоимости жилья на срок 

до 10 лет многодетным молодым семьям, приобретающим жилье на сумму 

120,49 млн. рублей предоставлены 119 молодым семьям. Осуществлено 150 

частичных гашений займов (на 30% за рождение (усыновление) каждого 

ребенка) 147 молодым семьям на сумму 36,94 млн. рублей. 

В период 01.01. - 31.12.2021 многодетным семьям Тюменской области 
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предоставлено в собственность бесплатно 580 земельных участков (в Тюмени 

— 200 земельных участков, в Тюменском муниципальном районе — 131 

участок). 

Таким образом, в РФ и Тюменской области реализуется комплекс 

мероприятий, направленных на поддержку многодетных семей, как 

материальных, так и моральных, статусных. 

В рамках данного исследования были выявлены пробелы в действующем 

законодательстве. Так, на федеральном уровне не закреплено единое 

определение о том, какую семью считать многодетной. 

Термин "многодетная семья", на сегодняшний день, не нашел отражения в 

Семейном кодексе РФ что, позволило закрепить разные подходы к 

определению рассматриваемого термина в законодательстве субъектов РФ. 

Этот пробел необходимо устранить для того, чтобы все многодетные семьи, вне 

зависимости от региона, обладали минимально установленными на 

федеральном уровне правами на получение социальных гарантий. Субъектам 

РФ предоставить полномочия на расширение перечня мер социальной 

поддержки многодетных семей, не устанавливая дополнительных условий для 

получения такой поддержки. При этом само понятие "многодетная семья" 

должно получить законодательное закрепление на федеральном уровне. 

Анализ действующего регионального законодательства позволил выявить 

некоторые проблемы, связанные с определением понятия "многодетная семья". 

Так, например, в Москве под многодетной семьей понимается семья, в 

которой родились и (или) воспитываются трое и более детей (в том числе 

усыновленные, а также пасынки и падчерицы) до достижения младшим из них 

возраста 16 лет, а обучающимся в образовательном учреждении, реализующем 

общеобразовательные программы, - 18 лет. 

При этом уточняется, что в состав многодетной семьи не входят дети, 

которые перешли на полное государственное обеспечение, и дети, в отношении 

которых родители были лишены или ограничены в родительских правах. 

В соответствии с Законом Тюменской области №331 «О социальной 

поддержке отдельных категорий граждан», многодетной семьей считается 

семья, в которой трое и более детей до 18 лет (п.2 ст.13). 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=344845&date=10.05.2021
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В Санкт-Петербурге многодетная семья - семья (неполная семья), 

имеющая в своем составе трех и более детей (в том числе усыновленных, 

находящихся под опекой (попечительством)), в возрасте до 18 лет. 

Анализ показал, что практически во всех регионах многодетной 

признается семья до тех пор, пока ребенку не исполнится 18 лет. Возникает 

вопрос - старшему или младшему? Ответ- старшему. 

Закрепив полномочия по определению критериев и условий оказания 

социальной поддержки многодетным семьям за субъектами РФ, федеральный 

законодатель, по существу, не создал модельного регулирования этих вопросов 

на федеральном уровне. Следовательно, при принятии собственного 

регулирования субъекты РФ, за исключением Москвы, самостоятельно 

определяют порядок и условия предоставления мер социальной поддержки 

многодетным семьям. 

Определение понятия "многодетная семья", закрепленное в 

законодательстве г. Москва, в большей степени отвечает интересам 

многодетной семьи, так как установлен важный критерий, позволяющий 

относить семью к категории многодетной до тех пор, пока самому младшему из 

детей не исполниться 16 лет. 

Кроме того, выявляются другие проблемы, например, Указом Президента 

РФ от 5 мая 1992 г. № 431 "О мерах по социальной поддержке многодетных 

семей" правительствам республик в составе РФ, органам исполнительной 

власти краев, областей, автономных образований, городов Москвы и Санкт-

Петербурга было поручено определить категории семей, которые относятся к 

многодетным и нуждаются в дополнительной социальной поддержке и 

установить для многодетных семей меры социальной поддержки. 

В соответствии с ч. 3 ст. 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999г. 

№184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ" органы государственной власти субъекта РФ наделены правом 

устанавливать за счет средств бюджета субъекта РФ дополнительные меры 

социальной поддержки для отдельных категорий граждан вне зависимости от 

наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=357116&date=10.05.2021&dst=100813&fld=134
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право. 

Однако финансирование данных полномочий не является обязанностью 

субъекта РФ и осуществляется только при наличии такой возможности, что 

закреплено ч. 4 ст. 26.3-1 этого же Закона. Если сделать финансирование 

обязанностью, то социальная поддержка семей с детьми изменилась бы в 

лучшую сторону и рождаемость повысилась. 

Обозначенные проблемы могут быть решены, если, во-первых, в СК РФ 

закрепить понятие "многодетная семья". Во-вторых, на федеральном уровне 

создать модель регулирования вопросов социальной поддержки многодетных 

семей, а субъекты РФ при определении критериев и условий оказания 

социальной поддержки уполномочить расширять перечень мер, гарантирующих 

реализацию права на социальную поддержку без установления дополнительных 

критериев и условий оказания социальной поддержки, за исключением случаев, 

если они не направлены на улучшение социального благополучия многодетной 

семьи. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ВЕРОЯТНОСТИ 

БАНКРОТСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОТЕЧЕСТВЕННЫМ 

МЕТОДИКАМ 

Проблема прогнозирования и оценки риска банкротство организации 

крайне распространена на сегодняшний день. Даже имея устойчивое 

финансовое состояние, ни одна компания не застрахована от банкротства. 

Принимая во внимание текущую экономическую и политическую ситуацию в 

нашей стране, можно предположить, что актуальность обсуждаемой темы лишь 

возрастет. Методы вероятности банкротства необходимы для своевременного 

выявления рисков финансовой несостоятельности. Такое оценивание позволяет 

вовремя избежать полной потери платежеспособности той или иной 

организации, а также сохранить состоятельность на стабильном уровне. 

Целью данного исследования является выявить основные проблемы при 

прогнозировании банкротства организации по отечественным методикам 

прогнозирования банкротства. 

Объект исследования  - ООО «Автоград ГАЗ», основным видом 

деятельности которого является торговля розничная легковыми автомобилями. 

Предмет исследования  - методы оценки риска банкротства организации. 

Теоретическую базу исследования по проблематике данной научно-

исследовательской работы формируют: отечественная и зарубежная научная 
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литература, публикации отечественных ученых в области риска банкротства, а 

также ресурсы сети Интернет. Эмпирической базой является финансовая 

отчетность ООО «Автоград ГАЗ» за период 2019-2021 гг. 

Несостоятельность (банкротство) – это признанная арбитражным судом 

неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей. Банкротство организации – это итог 

негативного влияния разнообразных внешних и внутренних факторов. Если 

организации практически не могут повлиять на неблагоприятные воздействия 

внешней среды, то влияние внутренних факторов является результатом 

управленческих решений руководства организации. Оценка и прогнозирование 

вероятности банкротства важно и для самой организации, так как своевременно 

принятые меры позволят компании продолжить свою деятельность и 

восстановить финансово-хозяйственные показатели. 

Для оценки вероятности банкротства используют одну или 

несколько моделей, сгруппированных по следующим группам: первая группа –

модели множественного дискриминантного анализа (mda-модели), вторая 

группа – модели логистической регрессии (logit-модели), третья группа – 

экспертные модели оценки платежеспособности, четвертая группа – 

рейтинговые модели. Выбор той или иной модели определяется 

для организаций индивидуально, это зависит от деятельности, 

масштаба организации и выбираемой аналитиком модели.  

Доказано, что каждая модель прогнозирования банкротства имеет свою 

специфику, исходя из отраслевых особенностей предпринимательской 

деятельности той страны, в которой она наиболее используется. В данной 

научно-исследовательской работе будут изучены именно отечественные 

методики прогнозирования банкротства, так как данные модели были созданы 

под реалии отечественной экономики. Достоинства и недостатки 

https://studopedia.ru/9_6108_nesostoyatelnost-bankrotstvo-yuridicheskih-lits-i-grazhdan.html
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отечественных моделей прогнозирования вероятности банкротства 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Преимущества и недостатки отечественных моделей оценки 

вероятности банкротства 

 

Модель оценки вероятности 

банкротства 

Преимущества Недостатки 

Рейтинговое число Р.Р. 

Сайфулина и Г.Г. Кадыкова 

Применение в целях 

классификации организаций 

по уровню риска 

Не позволяет оценить 

причины попадания 

организаций в зону 

неплатежеспособных, 

возможно прогнозирование 

лишь после появления 

кризисных признаков 

Модель М.А. Федотовой Имеет четкие критерии и 

алгоритм идентификации 

Охватывают только две 

основные стороны 

финансовой деятельности 

организации: ликвидность и 

платежеспособность 

Шестифакторная модель 

О.П. Зайцевой 

Простота использования в 

российских условиях и 

легкость в интерпретации 

Трудоемка для расчета, а 

определенные весовые 

коэффициенты не всегда 

являются точными 

 

Используя данные методы в совокупности, и учитывая все плюсы и 

минусы каждой модели, вполне реально дать ясную оценку вероятности 

наступления банкротства [3]. Далее проведена оценка риска банкротства ООО 

«Автоград ГАЗ» с помощью отечественных моделей прогнозирования. В 

таблице 2 представлены расчеты оценка вероятности банкротства с помощью 

модели Р.Р. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова. Наибольшее значение в данной 

модели придается коэффициенту обеспеченности собственными средствами, 

что в значительной степени влияет на результаты расчетов. 

Таблица 2 – Оценка вероятности банкротства  

ООО «Автоград ГАЗ» с помощью модели Р.Р. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова  
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Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

К1 0,122  0,312  0,223  

К2 1,138  1,453  1,288  

К3 4,625  6,322  4,137  

К4 0,031  0,024  0,007  

К5 0,645  0,552  0,050  

R=2 × К1 + 0,1 × К2 + 0,08 × К3 + 

0,45 × К4 + К5 
1,386  1,837  0,959  

Интерпретация показателя R 

Вероятнось 

банкротства 

мала 

Вероятнось 

банкротства 

мала 

Вероятнось 

банкротства 

высока 

 

Проведя анализ с помощью модели Р.Р. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова можно  

сделать вывод, что лишь в 2021 г. у ООО «Автоград ГАЗ» высокая вероятность 

банкротства. Недостатком этой модели финансового анализа является то, что 

она не учитывает отраслевых особенностей организации и полагается 

исключительно на усредненные значения финансовых показателей. 

Далее, для определения вероятности банкротства организации 

использована модель М.А. Федотовой, результаты приведены в таблице 3.  

Таблица 3 – Оценка вероятности банкротства  

ООО «Автоград ГАЗ» с помощью модели М.А. Федотовой 

 

Показатели На 31.12.2019 На 31.12.2020 На 31.12.2021 

Х1 – коэффициент 

текущей 

ликвидности 

1,138  1,453  1,288  

Х2 – доля 

заемного капитала 

в валюте баланса 

0,862  0,688  0,749  

Z= -0,3877 - 1,0736 -1,560  -1,908  -1,727  
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× Х1 + 0,0579 × Х2 

Интерпретация 

показателя Z 

В будущем компания 

окажется 

платежеспособной 

В будущем компания 

окажется 

платежеспособной 

В будущем компания 

окажется 

платежеспособной 

 

  Расчеты по отечественной модели М.А. Федотовой показывают, что у 

ООО «Автоград ГАЗ» полная платежеспособность за период 2019-2021 гг. И 

ситуация в организации стабильна.  

  Одной из наиболее популярных моделей финансового анализа является 

модель прогнозирования банкротства О.П. Зайцевой, которая адаптирована для 

использования в российских реалиях, в основе которой лежат следующие 

данные: коэффициент убыточности предприятии, характеризующийся 

отношением чистого убытка к собственному капиталу, соотношение 

кредиторской и дебиторской задолженности, показатель соотношения 

краткосрочных обязательств и наиболее ликвидных активов, убыточность 

реализации продукции, характеризующаяся отношением чистого убытка к 

объему реализации этой продукции, соотношение заемного и собственного 

капитала, коэффициент загрузки активов как величина, обратная коэффициенту 

оборачиваемости активов. 

 

Таблица 4 – Оценка вероятности банкротства  

ООО «Автоград ГАЗ» с помощью модели О.П. Зайцевой 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Х1 0,645  0,552  0,050  

Х2 17,164  4,336  4,913  

Х3 3,889  1,982  4,908  

Х4 0,019  0,027  0,010  

Х5 6,240  2,206  2,978  
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Х6 0,216  0,158  0,242  

Итоговый показатель модели:    

Zфакт=0,25 × Х1 + 0,1 × Х2 + 0,2 × 

Х3 + 0,25 × Х4 + 0,1 × Х5 + 0,1 × Х6 
3,306  1,211  1,810  

Zнорм=0,25 × 0 + 0,1 × 1 + 0,2 × 7 + 

0,25 × 0 + 0,1 × 0,7 + 0,1 × Х6пред 
- 1,592  1,586  

Интерпретация показателя Z - 
Вероятность 

банкротства мала 

Вероятность 

банкротства 

присутствует 

 

По данной модели риск банкротства присутствует лишь в 2021 г., в 2020 

г. состояние организации было стабильным. Показателями, оказавшими 

решающую роль в оценке вероятности наступления банкротства, по модели 

О.П. Зайцевой послужили: огромная (по отношению к величине собственного 

капитала) сумма кредиторской задолженности. Рост объемов дебиторской 

задолженности, и значительное снижение объемов оборотных активов 

компании в 2021 году. 

Таким образом, проведя оценку вероятности наступления банкротства 

ООО «Автоград ГАЗ» за анализируемый период отечественными моделями, 

можно сказать, что существует риск наступления банкротства, особенно в 2021 

г. Все модели риска банкротства неоднозначно воспроизводят изменение 

ситуации в организации. Для оценки банкротства в организации необходимо 

подходить к этому комплексно и использовать одновременно несколько 

моделей для диагностики.  
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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Бизнес - это предпринимательская деятельность, направленная на 

получение прибыли в долгосрочной перспективе. 

 Малый бизнес играет в экономике любой страны большую роль. Он 

является неотъемлемой частью развития социально-экономической системы 

страны, обеспечивая стабильность рыночных отношений, вовлекая большую 

часть граждан страны путем открытия ими собственного дела, для обеспечения 

высокой эффективности производства на основе специализации и кооперации 

производства. Это благоприятно сказывается на росте национальной 

экономики. 

Развитие малого бизнеса в России отвечает общемировым тенденциям и 

ведет к формированию гибкой смешанной экономики, сочетанию разных форм 

собственности и адекватной им модели хозяйства, в которой реализуется 

сложный синтез конкурентного рыночного механизма и государственного 

регулирования крупного, среднего и мелкого производства. Именно поэтому 

такое большое значение уделяется «малому и среднему» предпринимательству 

России. Малое предпринимательство существует и развивается как 

относительно самостоятельный сектор современной экономики, 

предполагающей сосуществование и взаимодействие организаций различных 

типов и размеров, в том числе мелких. В то время как крупный бизнес 

обеспечивает базовые потребности национального хозяйства, используя эффект 

экономии на масштабах производства, малые предприятия удовлетворяют 
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локальный спрос или специфические потребности в специализированной 

продукции и услугах [1, с. 78]. 

Малый бизнес сегодня является «локомотивом» всех тех экономических 

процессов, которые сегодня проистекают в экономике, и основой для 

устойчивого развития экономики любой страны, как отрасль и сфера 

социальной экономической и политической жизни. В развитых странах нет 

единого подхода к определению малого бизнеса. Малый бизнес - это сфера 

приложения индивидуальных способностей человека, способ самореализации 

личности человека. В сфере малого предпринимательства осуществляется 

большая часть инноваций, что способствует научно-техническому прогрессу и 

формированию «среднего класса» как важнейшего фактора социальной и 

политической стабильности общества. Малый бизнес в большинстве ведущих 

стран способствовал политической и социально-экономической стабилизации, 

созданию среднего класса, преодолению рецессии, созданию новых рынков, 

последовательному проведению реформ. 

Малый и средний бизнес, как сказано выше, рассматривается государством 

как «локомотив» экономики. Особенно это касается среднего бизнеса, который 

потенциально способен на прорывы в развитии рынков. Но большинство 

аналитиков полагает, что в сложившихся экономических условиях от этого 

сектора ждать выдающихся успехов пока не стоит. 

Если малое предпринимательство сосредоточено преимущественно в 

сфере торговли и услуг, то средние компании работают в отраслях, создающих 

более высокую добавленную стоимость — обрабатывающей промышленности, 

строительстве, сельском хозяйстве. Кроме того, средний бизнес создал с нуля 

или серьёзно модернизировал такие отрасли, как сетевой ритейл и билборды, 

потребительское кредитование, сотовая телефония, частная медицина, 

информационные технологии, птицеводство, мясопереработка. Это, как 

правило, инновационные высокопроизводительные компании, поэтому им и 

отводится особая роль в экономике. 
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В то же время органами государственной власти Российской Федерации по 

вопросам развития субъектов малого и среднего предпринимательства 

сформированы целевые ориентиры до 2030 г. За этот период количество 

индивидуальных предпринимателей должно увеличиться на 2 миллиона, на 

малых предприятиях ожидается создание 1200 тысяч рабочих мест, а в средних 

компаниях — прирост инвестиций на 50%. Прогнозируя такие цифры, в 

частности, по малому бизнесу, органы государственной власти рассчитывают 

на массовый выход предпринимателей из тени. По данным Федеральной 

службы государственной статистики, год назад уровень неформальной 

занятости в стране достигал 19% от численности экономически активного 

населения. Массовый отток предпринимателей в неформальный сектор 

произошёл в первой половине 2017 г. — тогда их число сократилось до уровня 

2015г. Эта негативная тенденция расценивается в качестве одной из причин, 

повлиявших на замедление темпов роста экономики [2, с. 83]. 

Для малых и средних предприятий открыт доступ к госзакупкам: 

государственные и муниципальные заказчики обязаны размещать не менее 15% 

заказов у малого бизнеса. К 2023 году планируется довести этот показатель до 

27 %, а в 2027 году — до 30%. Сняты ограничения по перечню закупаемых 

товаров, работ и услуг, начальная цена контракта увеличена до 20 миллионов 

рублей. 

Многие эксперты полагают, что новый импульс к росту малых и средних 

предприятий в сложившихся условиях может дать доступ к выгодным 

кредитам. Но негативные тенденции на рынке кредитования этому не 

способствуют. 

Министерство экономического развития разрабатывает механизмы 

кредитования малых и средних предприятий по целевой ставке не выше 10% 

годовых, ориентированные преимущественно на средний бизнес. Для этого 

Внешэкономбанк РФ планирует привлечь средства Фонда национального 

благосостояния (ФНБ). 
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Основные причины не развития у бизнеса в России возникают не только 

из-за высоких ставок, но и из-за залогового обеспечения кредита. В связи с 

этим государство предложило следующее решение. В России начал развиваться 

механизм предоставления государственных гарантий при осуществлении 

предприятиями малого и среднего бизнеса инвестиционных проектов: в 

регионах работает сеть гарантийных организаций, а в мае 2017г. создано 

Агентство кредитных гарантий, которое предположительно обеспечит гарантии 

кредитов на 880 млрд. рублей в 2018-2023 гг. Подобные схемы поддержки 

малого и среднего предпринимательства работают в США, Японии, странах 

Европы. 

В то же время рейтинговое агентство «Эксперт РА», опираясь на мнения 

топ-менеджеров банков, прогнозирует снижение спроса на кредиты, особенно в 

строительном секторе и в секторе обрабатывающих производств, а также рост 

ставок по кредитам вопреки ожиданиям бизнеса. В условиях нестабильной 

экономической ситуации предприятия не хотят заниматься модернизацией, 

начинать новые, рисковые проекты. Как следствие, снижается спрос на 

кредитные ресурсы. 

Центр конъюнктурных исследований Высшей школы экономики России 

определил индекс экономического настроения в 2021 г., значение индекса 

составляет 98,2. Это значение ниже среднего долгосрочного уровня (100) 

свидетельствует о преобладании неблагоприятного делового климата в 

экономике России. Снижение индекса экономического настроения было 

обусловлено, главным образом, ухудшением экономического настроения 

предпринимателей. 

Итак, наши исследования показали, что малый и средний бизнес важны и 

необходимы в развитии российской экономики. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ МОЛОДЕЖИ В СВЯЗИ   

С ИЗМЕНЕНИЯМИ В КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Около тридцати лет в Российской Федерации дискутируется вопрос о 

правомерности отнесения несовершеннолетних детей к статусу молодежи, и, 

практически, около пятнадцати лет применяется программно-целевой метод 

реализации способности молодежи. Однако, молодежь воспринимали не 

всерьез.  

 Целью данной работы является анализ конституционной инициативы 2020 

г. по развитию детей в части обеспечения условия для этого развития. 

Заметим, единого определения возраста молодежи нет нигде.Используются 

термины: молодежь, ребенок, несовершеннолетний, подросток, «человеческое 

существо до достижения им 18-летнего возраста», дети до 18 лет или вообще не 

устанавливается возраст. 

Предлагалось относить к молодежи лиц от 14 до 30 лет. Л.Л. Каневский, 

который является ученым, делает различия между несовершеннолетними (с 14 

до 17 лет) и молодыми взрослыми (с 18 до 25 лет), однако субъекты Федерации 

данных возрастных границ не придерживаются. 

Определение молодежи как объекта напрямую зависит от политических, 

экономических и социально-культурных условий в конкретном государстве, 

дифференциации молодежи с учетом социального статуса, социального 

положения, пола, расы, места жительства.  
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Для создания одинаковых условий молодежи необходимо определить 

единый для Российской Федерации возраст молодежи от 14 до 30 лет именно в 

федеральном законе. Это потребует внесения изменений в нормативно-

правовые акты субъектов Федерации в части определения возраста молодежи.  

С 4 июля 2020 года п. е ч.1 ст. 72 Конституции РФ добавлено 

словосочетание - молодежная политика, таким образом, следует полагать, что 

теперь не следует рассматривать данную политику как государственную. В 

целях реализации был внесен законопроект "О молодежной политике в 

Российской Федерации". При изучении данного выявлено несоответствие 

нормам Конституции.  

Таким образом, назрела необходимость принятия закона о молодежной 

политике, внесения изменений в нормативно-правовые акты, многие из 

которых кардинально поменяются, исходя из закрепления именно такого 

понятия. 

В настоящее время формирование уважительного отношения к праву 

является одним из самых важных направлений государственной политики.  

К проблемам правового воспитания молодежи можно также отнести 

общий низкий уровень правовой грамотности населения.  

К сожалению, студенческая молодежь не всегда воспринимает 

образовательные организации как основной источник получения правовых 

знаний, хотя именно они создают в сознании молодежи нетерпимость к 

правонарушениям. 

В качестве примера можно рассмотреть статью 67.1 Конституции, во 

второй части которой провозглашено, что «Российская Федерация, 

объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших 

нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского 

государства, признает исторически сложившееся государственное единство». 

В части 4 этой же статьи Основного закона закреплён еще один базовый 

принцип развития России на современном этапе: «дети являются важнейшим 

приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, 
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способствующие всестороннему духовному, нравственному, 

интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них 

патриотизма, гражданственности и уважения к старшим. Государство, 

обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя обязанности 

родителей в отношении детей, оставшихся без попечения». 

Анализ указанных выше конституционных положений показывает, что при 

разработке поправок в Конституцию Российской Федерации были учтены 

необходимые меры для повышения эффективности правового воспитания. 

Укрепление конституционных основ защиты семьи также положительно 

способствует повышению уровня правосознания молодежи, поскольку именно 

семья в настоящее время для многих молодых людей является 

первоисточником правовых знаний, к которому имеется доверие. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что правовое 

воспитание молодежи представляет собой важнейшее направление 

государственной политики на современном этапе развития Российской 

Федерации.  

Особое значение в молодежной политике отводится также и развитию 

волонтерства, которое рассматривается как одна из сфер деятельности 

молодежных организаций, участники которых стремятся проявить свою 

приверженность гражданским ценностям. В России большая часть 

деятельности молодежных объединений реализуется на добровольческой 

основе самих молодых людей в таких областях, как сохранение окружающей 

среды, охрана природы, поддержка инвалидов и пенсионеров, сохранение 

памятников культуры, спорт и т.п. 

В результате термин «волонтерской деятельности» закреплен 

законодательно в основном законе страны в части 1 статьи 114: «Правительство 

Российской Федерации осуществляет меры по поддержке добровольческой 

(волонтерской) деятельности». Данная поправка обязывает Правительство РФ 

поддерживать и развивать волонтерское движение по всей стране и поднимает 

статус волонтеров. 
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Согласно поправке, в статье 114 пункт «е» в основном законе страны, 

Правительство РФ «осуществляет меры по поддержке институтов гражданского 

общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в 

выработке и проведении государственной политики». Это дает сильный скачок 

для некоммерческих организаций, роль которых закреплена в Конституции, в 

возможности более продуктивного взаимодействия с государственными и 

муниципальными органами и бизнесом. Поэтому сфера некоммерческого 

сектора нуждалась в таких юридических изменениях. 

Выделим три основных поправки в конституцию, которые влияют на 

деятельность молодежных объединений и всей молодежной политики в целом: 

1. Молодежная политика стала являться в совместном ведении Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. 

2. Правительство Российской Федерации теперь осуществляет меры по 

поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности. 

3. Правительство Российской Федерации стало осуществлять меры по 

поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих 

организаций, обеспечивая их участие в выработке и проведении 

государственной политики. 

Данные поправки показывают уровень развития гражданского общества в 

России, который характеризуется небывалым прогрессом в институтах 

добровольчества, подъемом волонтерского движения среди молодежи. Прежде 

всего, это усиливает роль молодежных организаций в реализации 

государственной политики, чего вся активная молодежь и добивалась. 

Современный спорт является частью не только социальной, но и 

политической жизни. Меры по активизации вовлечения населения в спорт, а 

также результативные выступления на соревнованиях мирового уровня. 

Традиционно конституционной основой развития физической культуры и 

спорта в стране до внесения поправок в 2020 г. были две статьи Конституции 

Российской Федерации – ст. 41, в которой сказано о том, что поощряется 

деятельность, способствующая укреплению здоровья человека, развитию 
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физической культуры и спорта, и ст. 72, где говорится о том, что в совместном 

ведении Российской Федерации и субъектов федерации находятся вопросы 

воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта. 

Спорт постепенно становится обыденностью и даже модой среди 

молодежи. Количество занимающихся в секциях и увлекающихся фитнес-

культурой постоянно растет, как и увеличивается показатель здоровых 

студентов, которые посещают общие занятия по физической культуре. 

Поэтому интерес государства к вопросам спорта и здоровья нации, 

выраженный в обновлении Конституции Российской Федерации, положительно 

сказывается на формировании молодого и здорового поколения. 

Законодательные инициативы по привлечению в спорт и оздоровительную 

работу молодежи и людей среднего возраста показывают внимание государства 

к повышению ценности здорового образа жизни. 

Реализация ст. 67.1 и ст. 72 должна обеспечить: 

- значимость воспитания в общественном сознании; 

- укрепление российской гражданской идентичности, традиционных 

общенациональных ценностей, устойчивости и сплоченности российского 

общества; 

- повышение общественного престижа семьи, отцовства и материнства, 

сохранение и возрождение традиционных семейных ценностей, укрепление 

традиций семейного воспитания; 

- развитие общественно-государственной системы воспитания, основанной 

на координации и консолидации усилий всех ее институтов, современной 

развитой инфраструктуре, правовом регулировании, эффективных механизмах 

управления, конкурсного отбора и использования лучшего педагогического 

опыта воспитательной деятельности; 

- доступность для всех категорий детей качественного воспитания, 

способствующего удовлетворению их индивидуальных потребностей, развитию 

творческих способностей, независимо от места проживания, материального 

положения семьи, состояния здоровья. 
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ПОНЯТИЕ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА, ЕГО РОЛЬ И МЕСТО В 

СИСТЕМЕ ПОДДЕРЖКИ МАТЕРИНСТВА, ОТЦОВСТВА И ДЕТСТВА 

Изначально материнский (семейный) капитал – это выплата, которая 

предполагается семье, в которой родился второй или последующий ребенок в 

период с 1 января 2007 года по 2026 год. В 2020 году закон изменили. Теперь 

такое право у семьи возникает один раз на первого ребенка, затем в качестве 

поддержки выдается аналогичный сертификат с другой суммой на второго 

ребенка, рожденного в 2020 году и позже. За третьего ребенка тоже дают 

сумму, но только на погашение ипотеки.  

ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА 

Право на получение материнского (семейного) капитала имеют: 

- женщина, имеющая гражданство Российской Федерации, родившая 

(усыновившая) второго, третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 

января 2007 года; 

- мужчина, имеющий гражданство Российской Федерации, являющийся 

единственным усыновителем второго или последующих детей, если решение 

суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года; 

- женщина, имеющая гражданство Российской Федерации, родившая 

(усыновившая) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года; 
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- мужчина, имеющий гражданство Российской Федерации, являющийся 

единственным усыновителем первого ребенка, если решение суда об 

усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2020 года; 

- отец (усыновитель) ребенка независимо от наличия гражданства 

Российской Федерации в случае прекращения права на дополнительные меры 

государственной поддержки женщины, родившей (усыновившей) детей, 

вследствие, например, ее смерти, объявления ее умершей, лишения 

родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением (усыновлением) 

которого возникло право на получение материнского капитала, совершения в 

отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления, относящегося к 

преступлениям против личности и повлекшего за собой лишение родительских 

прав или ограничение родительских прав в отношении ребенка (детей), в случае 

отмены усыновления ребенка, в связи с усыновлением которого возникло право 

на дополнительные меры государственной поддержки; 

- отец, воспитывающий  первого ребенка,  рожденного после января  2020 

г., второго, третьего или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 

г., имеющих гражданство Российской Федерации, в случае смерти женщины, не 

являющейся гражданкой Российской Федерации, родившей указанных детей, 

либо объявление её умершей; 

- несовершеннолетний ребенок (дети в равных долях) или учащийся по 

очной форме обучения ребенок (дети) до достижения им (ими) 23-летнего 

возраста, при прекращении права на дополнительные меры государственной 

поддержки отца (усыновителя) или женщины, являющейся единственным 

родителем (усыновителем) в установленных Федеральным законом случаях. 

В подтверждение права на получение средств материнского капитала 

выдаётся сертификат государственного образца. 

РАЗМЕР МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 

Материнский (семейный) капитал устанавливается в следующих размерах: 

 1) 466 617 рублей при условии, что право на дополнительные меры 

государственной поддержки возникло до 31 декабря 2019 года включительно; 
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 2)  в 2022 году размер материнского капитала зависит от того, какой по 

счёту ребёнок и когда он родился или был усыновлён. Первый ребёнок родился 

или усыновлён до 2020 года, второй — в 2020 и позже — 693 144,10 рублей на 

второго. Оба ребёнка родились до 2020 года — 524 527,90  рублей на второго. 

 3) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или 

последующих детей начиная с 1 января 2020 года при условии, что ранее право 

на дополнительные меры государственной поддержки не возникло. 

Те, кто получил, но не использовал материнский капитал, имеют право на 

его ежегодную индексацию.  Кроме того, индексация предусмотрена и для 

неиспользованной части материнского капитала. 

В ПФР уточнили, что материнский капитал автоматически индексируется 

на размер годовой инфляции. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СРЕДСТВАМИ  МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 

Для того чтобы распорядиться средствами материнского капитала 

необходимо подать заявление в ПФР (он распоряжается средствами 

материнского капитала), для этого документа есть специальная форма. Надо 

подать заявление в отделении ПФР (или на сайте) или МФЦ, через портал 

«Госуслуги». Список необходимых документов — на сайте. Пенсионный фонд 

рассмотрит заявление в течение 10 рабочих дней. 

 Закон устанавливает следующие сферы, куда можно потратить средства 

материнского капитала. 

НА ОБРАЗОВАНИЕ 

 - оплата платных образовательных услуг по образовательным 

программам, имеющим государственную аккредитацию; 

- оплата содержания ребёнка (детей) и (или) присмотра и ухода за 

ребёнком (детьми) в образовательной организации; 

- оплата пользования жилым помещением и коммунальных услуг в 

общежитии, предоставляемом образовательной организацией на период 

обучения. 

НА ЛЕЧЕНИЕ 
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 Приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной 

адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. 

Средства можно направить как на родного ребенка-инвалида, так и на 

усыновленного, в том числе первого, второго, третьего ребенка-инвалида или 

последующих детей-инвалидов в любое время после рождения или 

усыновления ребенка, с рождением или усыновлением которого возникло право 

на получение сертификата. 

 Для того, чтобы потратить средства из материнского (семейного) капитала 

на товары и услуги для реабилитации и адаптации в общество детей-инвалидов 

не нужно дожидаться трёхлетия ребёнка. Главное, чтобы программа 

реабилитации была действительна на день приобретения товаров и услуг. 

НА НЕДВИЖИМОСТЬ 

- приобретение жилого помещения; 

- строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 

строительства (ИЖС) с привлечением строительной организации; 

- строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 

строительства без привлечения строительной организации; 

- компенсация затрат за построенный или реконструированный объект 

индивидуального жилищного строительства; 

- уплата первоначального взноса при получении кредита (займа), в том 

числе ипотечного, на приобретение или строительство жилья; 

- погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам 

на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечным; 

- уплата цены по договору участия в долевом строительстве; 

- платеж в счет уплаты вступительного взноса и (или) паевого взноса, если 

владелец сертификата либо его супруг (супруга) является участником 

жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива. 

НА ПЕНСИЮ МАТЕРИ 
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Существует несколько способов получения материнского капитала, 

направленных на выплаты по старости для обеспечения матери. Можно 

выбрать один из них: 

1. Накопительную часть можно получать в качестве добавки к основной 

выплате на протяжении периода дожития; 

2. Продолжительность выплат может устанавливаться самой владелицей 

МСК, но не менее 10 лет; 

3. Можно получить всю сумму разовой выплатой, но это допустимо лишь в 

случаях, если величина накопительной составляющей не превышает 5% от 

общей суммы содержания. 

 Выплаты осуществляются посредством инвестирования через 

негосударственный пенсионный фонд, Внешэкономбанк или частную 

управляющую компанию.   

Исходя из того, что проблема низкой рождаемости  до сих пор 

является одной из самых важных в РФ, рассмотренная тема считается 

актуальной.  

При изучении информации на эту тему, можно сделать вывод, что 

Правительство Российской Федерации на должном уровне поддерживает и 

развивает такую меру государственной поддержки как материнский капитал.  

В качестве дополнительного аргумента можно сравнить рост рождаемости 

в России с другими странами. Наиболее подходящая группа для этого – страны 

Восточной Европы. Так вот, в 2007 г. у нас наблюдался рост рождаемости, в то 

время как в этих странах было скорее падение, в частности вследствие 

мирового финансового кризиса.  В целом именно реформа   привела к росту 

рождаемости, который в сумме (после введения федерального и региональных 

материнских капиталов) составил минимум 20–25% за первые 10 лет реформы. 

 В соответствии с указанной целью нами решены следующие задачи: 

- сформировать общие понятия о материнском капитале; 

- рассмотреть особенности материнского капитала  
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- определить роль материнского капитала в системе государственной 

поддержки материнства, отцовства и детства. 

При рассмотрении материнского (семейного) капитала в системе 

социальных выплат можно сделать следующие выводы о проблемах 

применения материнского (семейного) капитала на региональном и 

федеральном уровнях. Во-первых, это ограниченный перечень оснований, на 

который возможно направить денежные средства и невозможность получения 

наличными. На наш взгляд, необходимо расширить данный перечень не только 

на федеральном, но и на региональном уровне, и эти основания 

соответствовали сегодняшним реалиям и потребностям семей. Во-вторых, 

необходимо усовершенствовать законодательство относительно мужчин, 

которые имеют право на получения материнского капитала. 

Данная система нуждается в постоянном мониторинге так называемой 

«обратной связи» своего воздействия, а также в непрерывной модернизации, 

что обусловлено нестабильными социально-экономическими условиями 

развития РФ. Список представленных путей модернизации программы 

материнского капитала не исчерпывающий, он может быть расширен и 

дополнен в ходе дальнейших исследований. Таким образом, цель работы 

достигнута, задачи решены. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

 

В настоящее время в России доля безналичных расчетов уверенно растет, 

включая в себя и расчеты с использованием электронных денег, в частности. 

Электронные деньги - это денежные средства, которые используются только в 

интернете. С их помощью можно оплачивать товары в интернет-магазинах, 

мобильную связь и коммунальные услуги, совершать переводы другим 

пользователям и не требует доступа к депозитным счетам. 

Пользоваться электронными деньгами достаточно просто.  Вы можете 

хранить их в собственном электронном кошельке и использовать их для оплаты 

различных услуг и товаров через Интернет. Вы также можете перевести свои 

электронные деньги другому участнику системы или получить аналогичные 

переводы. Важно помнить, что электронные платежные системы работают 

почти бесперебойно и беспрерывно, и нет необходимости заполнять какие - 

либо документы [2]. 

По прогнозам экспертов, данная тенденция будет продолжаться и дальше. 

Отметим, что на рынке электронных денег, где прочные позиции уже имеют 

ряд компаний, такие как Web money и Яндекс деньги, пробиваются и новые 

игроки, например, QiWi, которые функционируют довольно недавно. Вместе с 

тем на российский рынок приходят и мировые гиганты - Pay Pal, Платежная 

система E-Port, AssistPaymentGateway и другие. 
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Цель работы: исследование разновидностей электронных денег, 

особенности их использования в современном мире. 

Для осуществления этой цели были решены следующие задачи: 

1. изучить понятие электронные деньги, их виды и особенности; 

2. провести анализ использования электронных денег у студентов ИМТ; 

3. выявить и рассмотреть риски использования электронных платежных 

систем; 

4. разработать буклет для безопасного использования электронных денег. 

Предмет исследования: электронные деньги. 

Казалось бы, все понятно – электронные деньги - это средства, хранящиеся 

на виртуальном счете. Однако они подразделяются на определенные категории. 

Существуют электронные деньги, карты для которых являются основой, и 

средства, базирующиеся на основе сетей. В сегодняшнем докладе мы как раз 

остановимся на втором типе – их еще называют рунет деньги. 

В современном мире Интернет и компьютерные технологии прочно вошли 

в жизнь обычного человека. Изучив сущность, содержание и природу 

электронных денег, можно сделать следующий вывод: электронные деньги - это 

новая форма кредитных денег, которая представлена в виде электронных 

импульсов на техническом устройстве и в целом выполняет функции стоимости 

меры, средства обмена, средства платежа, средства накопления и функция 

мировых денег. 

Определены основные преимущества: 

 Универсальность электронных денег означает, что их можно 

использовать относительно универсально; 

 Делимость - общая изменчивость; 

 Немедленное выставление счетов; 

 Переносимость вне зависимости от количества денег; 

 Безопасность [1]. 

Изучение мирового опыта использования электронных денег позволило 

выявить следующие причины, препятствующие их развитию. Во−первых, 
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потребители и розничные торговцы не доверяют электронным деньгам. Во − 

вторых, несовершенство самих систем электронных денег. 

В ближайшее время будут разработаны единые международные стандарты 

обращения электронных денег. 

С принятием закона «О национальной платежной системе» правовое 

регулирование в сфере электронного денежного обращения стало более 

понятным и прозрачным для организаций и физических лиц. Финансовые 

регуляторы предоставляют более четкие гарантии использования электронных 

денег. Это дало толчок более широкому использованию электронных денег в 

торговле и бухгалтерском учете [1]. 

Развитию данной системы препятствуют, в том числе, недоверие и 

необычная оплата телефонных и жилищных услуг электронными платежными 

системами у населения, а также отсутствие платежных терминалов в некоторых 

регионах страны. Выход - укрепить доверие населения к электронным 

платежам за счет усиления мер защиты самого платежного трафика, а также 

устранения причин неграмотности населения в вопросах электронных 

платежей. Расширить доступ к системам электронных платежей, как в городах, 

так и в отдаленных населенных пунктах. Можно утверждать, что электронные 

платежные системы уже укрепляются. Их используют сотни тысяч человек в 

России. Следовательно, существует большой потенциал для развития 

электронных платежных систем [4]. 

Если говорить о половозрастной структуре пользователей электронных 

денег, то наибольшей популярностью они пользуются у мужчин и женщин 18–

40 лет. При этом динамика нам говорит о том, что популярность среди мужской 

половины за последние 3 года спала, когда как рост пришелся на женскую 

половину от 18 до 45 лет. 

В завершении нашего исследования, мы провели анкетирование среди 

учащихся нашего техникума. В анкетирование принимали участие 105 человек, 

5 групп. 
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Наиболее распространенным направлением использования электронных 

денег является оплата услуг оператора сотовой связи, покупок в интернет-

магазинах - ответили 95%  респондентов. 

55% опрошенных студентов редко, но пользуются электронными 

деньгами. Регулярно пользуется 38%, а вот не доверяют электронным деньгам и 

ни разу не пользовались 20%. 

Самым распространенным способом является банковская карта 80%. 

В результате проведенного исследования определены следующие 

направления совершенствования рынка электронных денег  

1. Обеспечение эффективной конкуренции и ослабление условий для входа 

систем расчетов на рынок электронных денег; 

2. Внедрение требования об обеспечении достаточности 

платежеспособности;  

3. Расширение сферы применения электронных денег посредством 

развития и легализации платежных инструментов. В частности, целесообразно 

предоставлять возможность в рамках хранения, обмена и осуществления 

транзакций с криптовалютой, что позволит решить задачи по повышению 

доступности финансовых услуг, обеспечения высокой эффективности 

платежей, а также сделать их более удобными. 

4. Обеспечение и повышение безопасности совершения операций с 

использованием электронных денег.  

5. Стимулирование населения активно использовать возможности 

электронных денег путем повышения финансовой грамотности. 

6. Совершенствование правового регулирования [3]. 

 

Список использованных источников: 
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Деревнина Ксения 

студентка 2 курса 

 Сервис на транспорте 

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж 

транспортных технологий и сервиса» 

руководитель Жигарева А.Ю. 

 

 

СПОРТ В ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

Что для студентов спорт в 2022 году? Спорт позволяют человеку иметь в 

"здоровом теле - здоровый дух". В самом деле, для полноценной умственной 

деятельности, для хорошего самочувствия необходимо быть здоровым. Больной 

человек и чувствует себя неважно, работает соответственно. 

О том, что спорт помогает сохранить здоровье, сказано много. Но, как 

утверждают ученые, физические упражнения влияют и на умственные 

способности людей [4]. 

Эта всегда являлось достаточно актуальной проблемой, потому что 

здоровье – это самое важное. Студент, который регулярно занимается 

физическими нагрузками, приносит гораздо больше пользы на учебе, работе и в 

обычной жизни [3]. 

Хотелось бы выделить некоторые факторы, которые определяют здоровый 

образ жизни студента: 

режим рабочего времени и отдыха; 

правильное питание; 

гигиенические основы здорового образа жизни; 

профилактика вредных привычек. 

Двигательная активность нужна студентам, так как долгие пары в 

аудиториях не позволяют насыщать мозг кислородом и есть вероятность 

различных заболеваний.  
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Что мы имеем на самом деле.  

 

При проведении анкетирования среди студентов колледжа в возрасте от 

17-18 лет: занимаются спортом всего 36% (в том числе 23 занимаются в 

секциях, 13% занимаются самостоятельно в тренажёрном зале) и 64% не 

занимаются спортом вообще. В основном в это число входят студенты, которые 

занимаются в секциях еще со школы.  

Есть еще один самый главный недостаток в студенческой жизни – это 

неправильное питание. У многих не хватает времени на то чтобы приготовить 

себе домашней еды, да и фаст-фудов сейчас везде и его большое количество. 

И так же хотелось бы выделить минусы образа жизни студентов: 

- Малое пребывание на свежем воздухе; 

- Не большая двигательная активность; 

- Алкоголь, курение. 

Хотелось бы привести в пример некоторых студентов, которые не 

посещают занятия по физической культуре. И возможно, причина не в том, что 

они «болеют» или «работают», а в том, что считают этот предмет не нужным в 

колледже. 

Согласно практике, студенты, которые физически активны, лучше 

успевают в учебе. У них хорошо развито мышление и двигательный интеллект, 

они организованны, трудолюбивы, целеустремлены, концентрированы, уверены 

занимаются 
спортом 

занимаются в 
тр.зале 

не занимаются 
спортом 

СПОРТ В ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ  
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в себе, умеют правильно распределять время. Эти качества помогают им 

добиваться успеха и в учебе, и в спорте [2]. 

При регулярном занятии физическими нагрузками: 

 

Спорт учит главному: чем больше у тебя практики в каком-то деле, тем 

лучше оно будет у тебя получаться. Успех складывается из маленьких, но 

непрерывных шагов. 

В физкультурно-спортивной деятельности ярко проявляется стремление к 

победе, достижению высоких результатов, требующих мобилизации 

физических, психических и нравственных качеств человека. Именно на 

спортивных тренировках проявляются такие волевые качества, как 

настойчивость, решительность, смелость, выдержка, самообладание, 

самодисциплина. Эти качества необходимы при подготовке 

высококвалифицированного специалиста, от деятельности которого зависит 

эффективность и продуктивность руководимого им участка работы, людей, 

находящихся в его подчинении [1]. 

Занятия спортом помогают стать людям физически сильней, выносливей, 

вырабатывают дисциплинированность. Увлечение спортом делает жизнь 

студента еще интересней: появляются новые друзья, увлеченные общим делом, 

расширяется кругозор. 

Научные исследования показали, что большинство молодежи после 

возвращения из колледжа практически сразу садятся за гаджеты, на которые в 

среднем тратят большее количество часов [1]. 

Улучшение 
памяти на 56% 

Повышение 
концентрации 
внимания 45% 

Рост нейронных 
связей 20% 

Рост активности и 
положительные 
эмоции 100% 

Укрепление 
памяти и 
здоровья 70% 

самодисциплина 
80% 
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Считаю, что спорт учёбе не помеха. Наоборот, чем больше человек 

двигается, занимается активным спортом, тем активнее растёт и тем лучше 

развивается головной мозг, поэтому спорт положительно влияет на 

успеваемость, дисциплинирует человека в учебе. А благодаря спорту можно 

многого добиться в жизни, ведь он даёт железную волю и решимость, и там, где 

другой человек сдастся, спортсмен дойдет до конца. 

 

Список использованных источников:  

1. Александровская, О. К., Физическое развитие студента [Текст] : 

практическое пособие / О. К. Александровская, Г. В. Волков, К. Л. Гейхман. М.: 

Эсмо. – 2018. – 125с. 

2. Агаджанян, Н. А., Физиология человека [Текст] : учебник / Н. А. 

Агажданян, Л. Тель, В. И. Циркин. – СПб.: Сотис. – 2017. – 325 с. 

3. Бароненко, В. А. Основы здорового образа жизни студентов 

[Текст]: учебное пособие / В. А. Бароненко, И. П. Данченко, Л.А. Рапопорт. – 

Екатеринбург: УГТУ.- 2021. – 55с. 

4. Егоров, А. С., Психофизиология умственного труда [Текст]: 
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Загородных Елизавета   

студентка 2 курса 

 Право и судебное администрирование 

ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП» 

руководитель Дерман О.О. 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ РОССИЕЙ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

После окончания холодной войны главная угроза выживанию человечества 

- вероятность глобальной ядерной войны между США и Россией - практически 

сошла на нет. С той угрозой мировое сообщество справилось - благодаря то ли 

здравому смыслу, то ли случайному везению. 

Так или иначе, теперь на международную авансцену вышли новые 

опасности и вызовы: распространение оружия массового уничтожения (ОМУ) и 

его носителей, международный терроризм, этнические и религиозные 

конфликты, трансграничная преступность, проблемы климата, экологии, 

дефицита ресурсов и демографии. 

В целом, человечество оказалось не готово к решению этих проблем. Хуже 

того, за прошедшие после окончания холодной войны тридцать лет 

эффективность мирового сообщества в налаживании необходимого 

взаимодействия не повышается, а уменьшается. 

 Современная система международной безопасности определяется 

совокупностью базовых принципов международного права, 

межгосударственных структур и механизмов, многосторонних договоров и 

иных элементов, которые создаются и функционируют ради решения 

следующих задач:  

 предотвращение и локализация военных столкновений;  
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 урегулирование военно-стратегических, экономических, политических и 

иных противоречий политическим средствам; 

 обеспечение специального режима контроля на международной, в 

особенности военной деятельности и соответствующий режим информации.  

На смену биполярному миру, после безуспешной попытки США 

организовать монополярный мир, пришла полицентрическая система 

международных отношений в составе нескольких глобальных центров силы 

(США, КНР, Евросоюз, Россия) и растущих региональных лидеров с 

перспективой превращения некоторых из них в глобальные (Индия, Япония, 

Бразилия, ЮАР). При этом экономическая, научно-техническая, военная и 

политическая мощь распределены между ними неравномерно. Но их военная и 

политическая роль будут постепенно приходить в соответствие с их 

экономическим и научно-техническим (инновационным) потенциалом [1]. 

Основой участия России в обеспечении международной безопасности 

выступает международное сотрудничество. К сожалению, не со всеми 

государствами он оказывается успешным. Наибольшие проблемы сегодня 

наблюдаются в отношениях с Западом и США, в частности.  

Основными и наиболее значимыми направлениями обеспечения 

международной безопасности для современной России являются:  

 международный терроризм и борьба с ним;  

 региональные конфликты, такие, например, как Сирийский и Украинский 

кризисы;  

 борьба с наркотрафиком и наркоторговлей;  

 нераспространение ядерного оружия [2]. 

Рассмотрим некоторые из них. Одной из наиболее опасных угроз 

мировому сообществу в XXI веке стало распространение терроризма. По 

данным Минобороны РФ, обнародованным 30 сентября 2020 г., с момента 

начала боевой операции в борьбе с террористической группировкой ИГИЛ в 

Сирии ВКС РФ совершили более 44 тыс. боевых вылетов, при этом российские 

ВКС в 30 раз сократили частоту вылетов: в среднем с 80–90 в сутки в 2015–
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2017 гг. до двух-трех. За время российской операции в Сирии было уничтожено 

более 133 тыс. боевиков. С помощью российской армии на Ближнем Востоке 

были ликвидированы 865 «главарей бандформирований» и более 133 тыс. 

боевиков, в том числе 4,5 тыс. из РФ и СНГ. В настоящее время более 80 % 

Сирии контролирует уже сирийская армия и проправительственные 

формирования. 

Борьба России с терроризмом на Ближнем Востоке не ограничивается 

исключительно боевыми операциями непосредственно в данном регионе. 

Федеральная Служба Безопасности осуществляет борьбу с организованными на 

территории РФ ячейками запрещенных в России террористических 

организаций, а также предотвращает теракты и борется с пропагандой 

радикальной идеологии террористов. В августе 2019 г. ФСБ и Росгвардией 

были задержаны несколько сторонников запрещенной в РФ террористической 

организации «Исламское государство», в ноябре 2020 г. сотрудниками ФСБ 

была предотвращена серия терактов в Москве, которую готовили террористы. 

27 января 2021 г. сотрудники ФСБ задержали нескольких сторонников ИГ в 

Калужской области. По данным ФСБ у задержанных были изъяты 

пропагандистские материалы, а также средства электронной связи. По 

оперативным данным, задержанные вели активную пропаганду среди местных 

жителей, а также вербовали местных мусульман в ряды террористов.  

В рамках международного сотрудничества РФ оказывает совместное 

противодействие кибер-терроризму, получившему широкое распространение в 

последние годы. Россия 27 июля 2021 года внесла в ООН проект конвенции о 

противодействии киберпреступности и криминальному использованию 

криптовалюты. Документ разработали эксперты межведомственной рабочей 

группы, которую в 2020 году сформировал генпрокурор Игорь Краснов на фоне 

"взрывного роста киберпреступности во всем мире". Подчеркивается, что 

документ расширяет сферу международного сотрудничества в вопросах выдачи 

и оказания правовой помощи по уголовным делам, включая выявление, арест, 

конфискацию и возврат активов. Проект  вводит новые составы преступлений, 
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совершаемых с использованием информационно-коммуникационных 

(распространение фальсифицированной медицинской продукции, оборот 

наркотиков, вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных 

деяний, опасных для их жизни и здоровья, и другие)", — говорится в 

сообщении. 

По-прежнему актуальной остается проблема международного оборота 

наркотиков. Россия активно принимает участие в борьбе наркоторговлей, 

используя все имеющиеся ресурсы для снятия препятствующих усилий в 

борьбе с наркотрафиком. Россия и страны АСЕАН договорились 

консолидировать совместные усилия для создания общества без наркотиков 

путем поощрения здорового образа жизни, укреплять сотрудничество в 

здравоохранении, образовании, правосудии и обеспечении правопорядка. 

Россия и АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), в 

которую входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, 

Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины, намерены повышать национальный и 

региональный потенциал и возможности реагирования на вызовы, которые 

несет неправомерное использование интернета и других технологий, таких как 

Даркнет, а также цифровой валюты в преступных целях, связанных с 

наркотиками. 

Стороны заинтересованы продолжать развивать диалог в рамках 

Консультаций старших должностных лиц Россия – АСЕАН по 

антинаркотическому сотрудничеству и консультаций старших должностных 

лиц Россия – АСЕАН по противодействию транснациональной преступности. 

Лидеры условились "совершенствовать подготовку сотрудников 

правоохранительных органов по вопросам вызовов и угроз, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков, в рамках имеющихся национальных и 

региональных программ", а также поощрять регулярное взаимодействие между 

Секретариатами Шанхайской организации сотрудничества и АСЕАН. 

В целом справедливо говорить о том, что Российская Федерация является 

важным участником в решении проблем международной безопасности. 
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Успешная борьба с ними без участия России вряд ли представляется 

возможной. Позиция российских властей такова, что все проблемы в сфере 

обеспечения международной безопасности следует решать через систему 

международных организаций и договоров с учетом интересов всех государств и 

с соблюдением принципов международного права. 

Возможным улучшением ситуации может стать консенсус, при котором 

будут достигнуты четкие решение о международном обеспечении безопасность 

и деятельности в одно русло, без стремления укрепить свою оппозицию всеми 

возможными способами, включая решения, противоречащие международному 

праву. То есть, главной проблемой и благоприятными условиями для развития 

наркоторговли, терроризма, снабжением ядерным оружием стран, пусть и во 

благо обеспечения их личной безопасности, является полярность 

политического мира. Дабы остановить большую часть и ограничить 

оставшуюся, необходимо отбросить убеждения и старания стран создать 

«отпор» другим и направить деятельность, в том числе финансовую поддержку, 

на создание общих организаций, без поддержки какой либо идеологии  и 

держащей нейтралитет, что является главным, основополагающим условием. 

Только в том случае помощь и деятельность будет, действительно, 

способствовать уничтожению большей части проблем, которые кажутся на 

данный момент тяжело или вовсе нерешаемыми.  
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ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В БИЗНЕСЕ 

В условиях рынка успешность деятельности любого предприятия 

значительно зависит от того, насколько конкурентоспособна его продукция, 

товар или услуга, и какие действия фирма принимает для её поддержания в 

изменяющихся рыночных условиях. Таким образом, обеспечение необходимого 

уровня конкурентоспособности является главной стратегической задачей 

любого предприятия, особенно, на быстроменяющемся рынке. 

Для того чтобы успешно действовать на рынке в условиях высокой 

конкуренции и поддерживать необходимый уровень конкурентоспособности, 

предприятия и организации осваивают новые виды услуг, вводят новые формы 

ведения бизнеса, стимулируют своих сотрудников и борются за привлечение 

каждого клиента. При планировании своей деятельности предприятие 

учитывает не только потребности клиентов, но также и стратегии конкурентов. 

Исходя из информации, поступающей в ходе изучения условий конкуренции, 

во многом формируется стратегия предприятия по освоению рынка, а также 

общая стратегия деятельности предприятия. Таким образом, достигается 

положительный результат в конкурентной борьбе, как закономерный итог 

постоянных и грамотных усилий управленческой деятельности. Насколько этот 

результат будет положительным - во многом зависит от 

конкурентоспособности предприятия [1]. 

Исследования в различных странах выявили ряд факторов, которые по 

отдельности или с использованием различных комбинаций могут 

способствовать развитию конкурентоспособного бизнеса [2]. 
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1. Человеческие ресурсы. Большинство компаний, независимо от размера 

или сектора, который они представляют, считают сотрудников основным 

фактором конкурентоспособности и успеха в бизнесе. Согласно различным 

бизнес-исследованиям, генеральные директора успешных предприятий 

удовлетворены качеством своего персонала. Главным аспектом 

конкурентоспособности в бизнесе принято считать: 

 Навыки продажи услуг и продуктов; 

 Обслуживание клиентов; 

 Готовность сотрудников оставаться в компании на длительный срок; 

 Производительность труда персонала; 

 Мотивация к работе 

Одним из наиболее эффективных способов улучшения и поддержания 

достаточно высокого качества персонала является инвестирование в обучение 

персонала. В этом плане компании довольно активны и проводят ежегодное 

обучение своих сотрудников с целью повышения их квалификации [3]. 

2. Финансовые ресурсы. Важную роль в использовании 

конкурентоспособности бизнеса играют финансовые ресурсы. Они являются 

активом компании, которые обычно используются в качестве средств 

обеспечения непрерывного роста бизнеса. Их значимость заключается в том, 

что именно они характеризуют ключевые виды деятельности компаний. Стоит 

отметить, что на основе финансовых стратегий разрабатываются другие 

стратегии компаний. Опытные руководители, при формировании финансовых 

стратегий, выделяют следующие факторы: 

 Рыночную позицию компании; 

 Отраслевую принадлежность предприятия; 

 Уровень экономической и политической ситуации в стране; 

 Цикл продукции, которую компания продает или производит. 
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С помощью финансовых стратегий успешные компании формируют 

инструменты повышения конкурентоспособности, которые являются 

ключевыми в современных экономических условиях, когда жесткая 

конкуренция преобладает на рынке каждой страны.  

3. Влияние внешней среды. Несмотря на то, что влияние внешней среды 

принято считать важным фактором конкурентоспособности в бизнесе, в ходе 

исследований половина опрошенных предпринимателей не обращает должного 

внимания на внешние угрозы, тогда как вторая половина считает основными 

факторами следующие: 

 Уровень инфляции (Инфляция цен может дестабилизировать 

экономику, что приведет к замедлению экономического роста компании и 

повышению процентных ставок); 

 Социальная и культурная среда (Социальные факторы, влияющие на 

фирму, включают ценности, установки, убеждения, мнения и образ жизни 

людей во внешней среде фирмы, которые развиваются из демографических, 

культурных, религиозных, образовательных и этнических условий); 

 Правовая среда (Правила конкуренции, права на товарные знаки, 

контроль цен, законы о качестве продукции и ряд других правовых вопросов 

могут иметь особое значение для таких глобальных компаний) [4]. 

Несмотря на большое количество факторов внешней среды, относительно 

небольшая положительная тенденция в оценке предпринимателями рыночной 

ситуации с точки зрения роста спроса на предлагаемые продукты всё же есть 

[5]. 

4. Оптимизация издержек. С переходом экономики нашей страны на 

рыночные отношения, независимость компаний, а также их экономическая и 

юридическая ответственность повышается. Оптимизация процесса управления 

затратами позволяет предприятию снизить общий уровень затрат.  

Как правило, основным финансовым результатом деятельности бизнеса 

является доход, который служит основой и источником средств для 
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дальнейшего развития. Повысить доход можно, увеличив объемы производства 

или цены на производимую продукцию, но это не всегда возможно и 

целесообразно. Поэтому основным условием увеличения доходов предприятия 

является снижение затрат на производство и распределение продукции, в 

частности снижение себестоимости единицы произведенной продукции, 

поэтому организационные и управленческие расходы являются приоритетной 

задачей и фактором для предприятия [6]. 

При этом внедрение современных методов управления затратами должно 

осуществляться с учетом специфики экономической среды бизнеса. Именно 

этот фактор можно относить к конкурентоспособности любого предприятия. 

5. Стратегии для продуктов и услуг. Продуктовая стратегия строится с 

учетом “общей картины” продукта, помогая компаниям обосновать, почему их 

продукт должен существовать и как пользователи могут извлечь из этого 

выгоду. Хорошо продуманная продуктовая стратегия гарантирует, что все 

работают синхронно для достижения одних и тех же бизнес-целей высокого 

уровня. Данный фактор при правильном подходе главных менеджеров 

предприятий оказывает ключевое влияние на конкурентоспособность и успех в 

бизнесе [7] (Таблица 1). 

Таблица 1 -  Основные факторы конкурентоспособности в бизнесе 

Факторы Что включает в себя данный фактор 

Рынки конкурентов Включает долю компании на рынке, распределение 

клиентов. 

Коммуникационные сети Включает информацию от клиентов, поставщиков 

и др. 

Планы компании Включают оптимистичные и действительные 

планы роста бизнеса. 

Перфоманс Включает прибыль, оборот, рост численности 

персонала по сравнению с конкурентами. 

Финансовая стабильность Включает соотношение постоянных и переменных 

затрат и др. 

Внешняя среда  Включает условия ведения бизнеса (налоги, 

законодательство и др). 

Использование человеческого 

капитала 

Включает текучесть кадров, производительность 

персонала и др. 
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https://spravochnick.ru/ekonomika_predpriyatiya/konkurentosposobnost_predpriyatiya/faktory_konkurentosposobnosti_predpriyatiya/
https://spravochnick.ru/ekonomika_predpriyatiya/konkurentosposobnost_predpriyatiya/faktory_konkurentosposobnosti_predpriyatiya/
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Кобец Вячеслав 
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ЧПОУ «Новосибирский кооперативный техникум имени А.Н. Косыгина 

Новосибирского облпотребсоюза» 

руководитель Дудка О.И. 

 

 

ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Преступность несовершеннолетних является актуальной проблемой для 

общества. Данная разновидность делинквентного поведения представляет 

реальную опасность для общественных институтов, так как: во-первых, крайне 

латентна, во-вторых, ювенальная преступность имеет высокую степень 

повторяемости, т.е. создает резерв для взрослой и рецидивной преступности; в-

третьих, преступность несовершеннолетних характеризуется высокой 

деструктивностью 2. 

Целью данной работы является изучение статистики и причин 

подростковой преступности, а также поиск путей решения этой проблемы. 

Разрешение проблемы представляется сложным по причинам: 

1) многие преступления несовершеннолетних совершаются до достижения 

преступников возраста уголовной ответственности; 

2) молодёжь является наиболее криминально активной частью населения; 

3) криминально активные несовершеннолетние продолжают преступную 

деятельность после достижения возраста уголовной ответственности; 

4) лица, вставшие на путь совершения преступлений в юном возрасте, 

трудно поддаются исправлению и перевоспитанию. 

Коэффициент преступности несовершеннолетних достигал своего 

исторического максимума в 1993 году и составлял 2636,6 преступлений на 100 

тысяч подростков.  На сегодняшний день подростки совершают 5-6% от общего 

числа преступлений. Согласно официальной статистике в 2019 году было 
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зарегистрировано 41578 преступлений, которые совершили 

несовершеннолетние. В 2020 году количество таких преступлений составляло 

37771, в 2021 – 31865, в период с января по ноябрь 2022 года- 26758 

преступлений. В 2019 году было выявлено несовершеннолетних лиц, 

совершивших преступления 37953, в 2020 году - 33575 человек, в 2021 - 29126 

человек, за период времени с январь по ноябрь 2022 года – 23397 человек 5. 

Огромной проблемой является тот факт, что многие осужденные 

несовершеннолетние, состоящие на учёте в уголовно-исполнительных 

инспекциях, совершают преступления повторно. В 2019 году 2,8 тыс. человек 

(17,9 процента из числа несовершеннолетних, состоявших на учете) ранее 

привлекались к уголовной ответственности, в 2018 году – 2,8 тыс. человек 3. 

Рецидивная преступность несовершеннолетних имеет особую опасность, не 

столько из-за своей распространённости, сколько из-за последствий 

преступлений. Специалисты утверждают, что подростки редко поддаются 

перевоспитанию и мерам профилактического воздействия, и вскоре снова 

совершают противоправные деяния против общества. 

Несовершеннолетним преступникам характерны преступления против 

собственности (кражи, грабежи, разбои), относительно редки убийства и 

тяжкие телесные повреждения. Кроме того, несовершеннолетние осваивают 

новые преступления, например, националистические насильственные 

преступления, компьютерные преступления. 

Основываясь на статистике и на характере преступлений, можно 

вычислить несколько особенностей преступности несовершеннолетних: 

1) значительная часть преступлений совершается в отношении членов 

собственной семьи преступника или других родственников; 

2) часто жертвами подростковой преступности становятся 

несовершеннолетние (около 80%), так как ровесники находятся ближе к 

бытовой микросреде преступника (учебные заведения, дворы и т.д.); 

3) преступления часто совершаются в общественных местах; 
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4) преступности несовершеннолетних присущ групповой характер, в 

составе групп подростки совершают преступления примерно в 2 раза чаще, чем 

взрослые; 

5) закономерность превращения групповой преступности 

несовершеннолетних в организованные преступные группы с элементами 

профессионализма, по аналогии с организованной преступностью 

совершеннолетних;  

6) увеличение криминальной активности лиц в возрасте 14-15 лет по 

причине распространенности общественно опасных деяний, совершенных 

лицами, не достигшими возраста уголовной ответственности (большое 

количество осужденных несовершеннолетних совершали общественно опасные 

деяния до 14 лет);  

7) рост удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними 

лицами женского пола 4. 

Подростковая преступность имеет сложный характер из-за особенностей 

несовершеннолетних граждан. Такие лица жестоки по отношению к жертвам, у 

них отсутствует страх причинить кому-либо боль и страдания, быть 

привлеченными к ответственности, им присуща несамокритичность. Среди 

молодёжи стало модно поддерживать криминальный мир и их законы, и это 

движение стремительно разрастается, так как подростки очень восприимчивы  к 

мнению друзей и знакомых, таким образом, формируется устойчивость 

антисоциальных установок. Подавляющее большинство таких подростков не 

получают должного воспитания и образования, поэтому не имея четких 

жизненных ориентиров, они легко впитывают маргинальную субкультуру. Для 

указанных лиц характерны значительные деформации сферы интересов 

(употребление спиртных напитков, наркотических средств, половая 

распущенность и т.д.). Характерно наличие нервно-психических отклонений, 

большинство из которых приобретены вследствие неблагоприятных условий 

жизни и воспитания; высокий удельный вес не учившихся и не работавших 

несовершеннолетних.  
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Как было сказано выше, преступления несовершеннолетних имеют 

групповой характер. Группами чаще всего совершаются такие преступления 

как: разбой, грабежи, изнасилование, оборот наркотиков и многие другие. 

Такие группы обычно состоят из двух-трёх человек. В 90% случаев такие 

преступления совершают лица мужского пола 1. 

Описанная проблема является негативной стороной общества, но её можно 

и нужно решать. Для этого необходимо предпринимать следующие 

необходимые меры для предупреждения преступлений: 

1) проводить профилактическую работу с семьями, состоящими на учёте в 

инспекциях; 

2) оградить молодёжь от пагубного влияния СМИ и Интернета, а именно 

разработать и принять законодательный акт, регулирующий обеспечение 

безопасного доступа несовершеннолетних к Интернету; 

3) реализовывать национальные проекты, направленные на развитие 

спортивных, музыкальных и иных творческих учреждений для 

несовершеннолетних,  увеличение детских оздоровительных лагерей; 

4) проводить реабилитацию в обществе для рецидивистов, создавать для 

них рабочие места, в первую очередь, необходимо принять правовой акт, 

который будет регулировать порядок ресоциализации несовершеннолетних, 

осужденных к реальному лишению свободы; 

5) пропагандировать моральные ценности, авторитет семьи. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что бороться с подростковой 

преступностью всё сложнее, но тем не менее ситуация не имеет 

катастрофический характер. Применение вышесказанных мер поможет 

избавить общество от преступности несовершеннолетних. Предупреждение 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними лицами, в сегодняшних 

условиях является основным направлением уголовно-правовой политики 

российского государства. Оно позволяет решать задачи противодействия 

преступности, т.к. уменьшая преступность несовершеннолетних, государство 

снижает общий уровень криминализации общества.  
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ПОДГОТОВКА ОБУЧАЮЩИХСЯ СПО В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ 

КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА КАК 

МЕНЕДЖМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Одной из основных задач профессионального образования с учетом 

современных условий и вызовов, становиться не только формирование у 

студентов системы знаний и практических умений, нужных для профессии, но 

и создание условий для развития социальных и личностных навыков будущих 

выпускников. Ведь суть новой концепции профессионального образования 

заключается в необходимости расширения знаний и навыков, необходимых для 

продуктивной работы не только на производстве, но и в жизненной сфере в 

целом.  

Сегодня педагоги профессиональных образовательных организаций 

соотносят требования федеральных государственных образовательных 

стандартов по специальностям/рабочим профессиям с требованиями 

подготовки высококвалифицированных кадров движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia), в рамках реализации не только самого 

конкурсного движения, но и системы оценивания на выпускных 

квалификационных экзаменах. 

Стандарты конкурсного движения WorldSkills позволяют обновлять и 

дополнять образовательные программы по специальностям, в соответствие с 

международными стандартами. Знание контекста конкурса, сравнение ФГОС и 

международных стандартов позволяет обозначить «пробелы» в 

профессиональной подготовке и сделать акцент на отработку необходимых 

(актуальных компетенций) в современном обществе. Известно, что любая 

технология обучения – это совокупность средств и методов воспроизведения 
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теоретически обоснованных процессов обучения и воспитания, позволяющих 

успешно реализовывать поставленные образовательные цели. 

Конкурс профессионального мастерства – это серия мероприятий, целью  

которых является выявление наиболее компетентных обучающихся в той или 

иной отрасли. Кроме того, конкурс – это еще и оценка качества подготовки по 

компетенциям. В этом аспекте конкурс позволяет выявить наиболее 

результативные методики профессиональной подготовки и сформировать 

кадровый резерв.  

Ведущей педагогической идеей нашего проекта является организация 

системы методов по подготовки студентов к участию в конкурсах 

профессионального мастерства. Следует отметить, что первоначальная работа 

по развитию у обучающихся компетенций начинается на теоретических 

занятиях и в процессе учебной практики, а дополнительное образование 

направленно на углубление знаний, умений и навыков, развитие социально-

личностных качеств. Работа в данном направлении не является эпизодической, 

а носит системный характер. 

При этом возникает необходимость более эффективного моделирования 

процесса подготовки специалиста: 

˗ профессиональная подготовка должна осуществляться во взаимодействии 

преподавателей образовательных организаций и работодателей; 

˗ необходимо включать в учебный процесс активные методы обучения и 

конкурсные задания; 

˗ в процессе подготовки можно использовать «занятие-конкурс» (условное 

название), организация которого планируется по завершению каждого 

семестра. Занятие-конкурс – это контрольно-проверочное занятие, 

предполагающее выполнение комплексных заданий с учетом требований 

чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia); 

˗ включение конкурсных заданий чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) во внутренние конкурсы образовательной организации по 

профессиям; 
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˗ реализация программы проведения экзамена ГИА по стандартам 

WorldSkills.  

Технология конкурсной деятельности: 

˗ является открытой - позволяет каждому студенту двигаться от этапа к 

этапу с индивидуальной скоростью; 

˗ имеет цикличный характер, благодаря чему можно постоянно 

совершенствовать компетентности студентов; 

˗ является динамичной - позволяет делать прогноз развития важных 

качеств у студентов; 

˗ конструируется из отдельных элементов —является алгоритмичной. 

Конкурсы чемпионатов WorldSkillsRussia проводятся на нескольких 

уровнях: региональном, национальном, континентальном (EuroSkills) и 

мировом. Реализация технологии подготовки к данным чемпионатам среди 

студентов проводится в несколько этапов.  

Технология отбора и подготовки участников конкурса «Молодые 

профессионалы» (WorldskillsRussia) 

Первый этап – первичный отбор. 

Для организации первичного отбора наиболее важный параметр для 

будущих кандидатов - это желание (мотивация). Желание участвовать, 

профессионально развиваться, а также чётко понимать объём временных, 

эмоциональных и других видов затрат, которые связаны с подготовкой и 

участием в конкурсе. Второй важный параметр - цели участника по реализации 

себя в профессии, кем он себя видит в перспективе. Третий – способности к 

профессии и обучаемость. У каждого будущего участника должны быть 

здоровые амбиции, как на соревнованиях, так и профессиональной сфере, а 

также умение правильно расставлять приоритеты. Немаловажный аспект - это 

способность к критической самооценке, а также адекватное отношение к 

конструктивной критики и умение слушать. Это очень важный момент, так как 

на соревнованиях по стандартам WSI участник выступает не один, а в связке со 

своим экспертом, и поэтому от умения слушать и слушаться эксперта зависит 
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результат выступлении. И не последним по важности требованием к 

кандидатам является психологическая устойчивость. Так как одним из отличий 

конкурсов по стандартам WSI является его продолжительность (15-22 часа в 

течение 3-4 дней), психологическая устойчивость позволяет участнику пройти 

всю дистанцию, не снижая уровня качества работы. Кандидаты, 

соответствующие этим критериям, могут быть допущены для реализации 

второго этапа – подготовке. На первом этапе необходимо отобрать группу 

кандидатов для обеспечения конкуренции и более продуктивной работы. 

Делать ставку на одного кандидата на первом этапе категорически нельзя. 

Второй этап – тренировочный. 

На нижеприведённой схеме представлены мероприятия по подготовке 

кандидатов для участия в чемпионатах по стандартам WSI любого уровня 
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Рисунок 1- Мероприятия по подготовке кандидатов для участия в 

чемпионатах по стандартам WSI 

Первый уровень. Анализ способностей кандидатов.  

Этот уровень осуществляется на основе выявления соответствия навыков и 

умений кандидата, заявленным в основных документах, описывающих 

требования стандарта WSI в соответствии со Спецификацией стандартов 

WorldSkills (далее WSSS) и документами, которыми необходимо пользоваться 

при анализе способностей: техническое описание (ТО), конкурсное задание 

(КЗ), инфраструктурный лист (ИЛ). 

Второй уровень. Составление профиля умений и навыков.  

На основании полученных при анализе способностей результатов по 

каждому пункту WSSS участнику выставляется оценка от 0 до 3, где 

0 - кандидат не владеет данным навыком или умением; 

1 - кандидат владеет навыком на уровне выпускника образовательной 

организации; 

2 - кандидат владеет навыком на уровне действующего работника; 

3 - кандидат владеет навыком на уровне специалиста и понимает все 

тонкости.  

Заполненный профиль наглядно показывает способности кандидата и даёт 

ориентиры для последующей подготовки и профессионального роста. 

Третий уровень. Составление индивидуального плана подготовки 

кандидата.  

На основе заполненного профиля умений и навыков определяются 

критические точки и критические пути. Ставятся приоритетные задачи по 

освоению и развитию тех или иных навыков и умений. Затем разрабатывается 

индивидуальный план подготовки кандидата на период от двух до трёх недель с 

обязательным описанием результата, который необходимо достичь в рамках 

подготовки в соответствии с планом. 

Четвёртый уровень. Тренировочные мероприятия. 
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Тренинги для группы кандидатов проводятся по двум направлениям. 

Первое – приобретение или совершенствование навыков и умений в 

соответствии с индивидуальным планом каждого конкурсанта. Второе – 

имитация подготовки к соревнованиям. Под соревнованием подразумевается 

пятый уровень-контроль результатов. Для этого на основе анализа 

возможностей кандидатов, а также в соответствии с целями их индивидуальных 

планов составляется Конкурсное Задание для пятого уровня. График тренингов 

формируется тренерами. Схема второго этапа – тренировочного, наглядно 

показывает разнообразие тренировочных мероприятий на четвертом уровне.  

Пятый уровень. Контроль результатов. 

Контроль достигнутых кандидатами результатов осуществляется 

посредством проведения внутреннего чемпионата. Чемпионат должен 

проводиться в соответствии со всеми правилами WSI. Но кроме стандартной 

оценочной схемы для каждого участника необходимо разработать 

дополнительную оценочную ведомость в соответствии с его индивидуальным 

планом для последующей оценки результатов его выполнения. По возможности 

мероприятию необходимо придать публичность, пусть даже внутри учебного 

заведения. Это необходимо для проверки психологической устойчивости 

кандидатов в условиях, приближенных к реальным соревнованиям. 

После подведения итогов контроля результатов, снова производится 

анализ способностей (теперь сравнительный) и тренировочный цикл 

повторяется. Мероприятия по подготовке могут проводиться постоянно. 

Если по результатам двух циклов кандидат не показал прироста в навыках 

и умениях, он отсеивается. 

Шестой уровень. Отбор основного кандидата для участия в предстоящем 

чемпионате более высокого уровня. Отбор осуществляется из оставшихся 

кандидатов после нескольких циклов тренировок. 

Тренировки основного кандидата проводятся по абсолютно такой же 

схеме, но с учётом Конкурсного Задания и оценочной схемы предстоящего 

чемпионата. 



 

84 

Акцент на каждом из этапов направлен на формирование у обучающихся 

умения применять полученные знания и навыки на практике, формулировать 

проблему, решения ситуационных задач, эффективно взаимодействовать с 

другими людьми, создавать образовательные продукты. 

Если говорить о конкурсе профессионального мастерства как технологии 

обучения в общем, этот инструмент не только до конца не исчерпан, но и 

является до конца не раскрытым. Методология создания и использования 

конкурсов пока широко не представлена, но теоретически, внедрение данных 

методик и технологий может решить множество задач, связанных с 

повышением качества образования обучающихся.  

 

Список использованных источников: 

1. Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», 

Национальные проекты России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://worldskills.ru/ . 

2. Педагогические технологии [Электронный ресурс]: Материал из 

Википедии - свободной энциклопедии: Версия 83162589, / Авторы Википедии 

// Википедия, свободная энциклопедия. - Электрон. дан. - Сан-Франциско: 

Фонд Викимедиа - Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/?oldid=83162589. 

3. Распоряжение правительства Российской Федерации от 31.03.2020 

№300-рп об утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования, на 2020–2024 годы. 
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ИНОВАЦИОННОСТЬ, КАК ФАКТОР 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В БИЗНЕССЕ, ПУТЕМ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИБРИДНОГО ПОГРУЗЧИКА В 

РАБОТЕ ОПЕРАТОРА 

 

Инновации, как фактор повышения конкурентоспособности - это конечный 

результат инновационной деятельности, реализованный в виде нового, либо 

улучшенного продукта, который может использоваться для последующей 

реализации в практической деятельности. 

При актуальности задачи повышения конкурентоспособности и снижения 

энергоемкости российской экономики в области энергоэффективности 

представляется важным и своевременным. В основных направлениях 

деятельности Правительства РФ зафиксировано, что будет определена система 

целевых показателей повышения энергетической эффективности, 

сформирована система мониторинга их достижения и определена система мер 

ответственности за их невыполнение.  

Опыт повышения эффективности экологической безопасности важен при 

использовании в погрузочно-разгрузочных работах гибридного погрузчика. 

Слово «гибридный» означает «смешанный». Гибридные автомобили 

используют два источника энергии - горючие нефтепродукты и электричество. 

В таких машинах больше одного мотора. Силовые агрегаты работают вместе, 

передавая мощность на колеса через сложную трансмиссию. 

Обычно электромотор помогает двигателю внутреннего сгорания в том 

числе в погрузчике в сложных ситуациях: при подъеме, при старте со 

светофора, при обгоне. Обороты основного мотора снижаются, замедляется 
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износ, сокращается расход топлива, а динамика остается такой же или 

улучшается. 

Принцип работы некоторых гибридов позволяет авто стартовать на 

электротяге. Лучшие модели проезжают до 50–100 км без запуска двигателя 

внутреннего сгорания - в городе они едут бесшумно, с нулевым выхлопом. Есть 

и гибридные автомобили, в которых одна ось приводится бензиновым 

двигателем, а вторая - электрическим. Это позволяет повысить проходимость и 

улучшить управляемость, не усложняя схему погрузчика и почти не увеличивая 

расходы на его обслуживание. 

Дизельно-электрический двигатель погрузчиков характеризуется высокой 

общей эффективностью и долгим сроком работы. Этот мощный привод состоит 

из генератора, интеллектуального электрического управления и 

электродвигателя. Генератор приходит в действие за счет экономичного 

дизельного или газового двигателя. Через блок управления регулируется 

электроэнергия и по необходимости направляется в электрический двигатель. 

За счет электронного управления транспортное средство может быть 

остановлено без активации тормоза на дорожном покрытии с любым наклоном. 

Дополнительным преимуществом электрического тормоза является тот 

факт, что он имеет меньший износ. Все компоненты привода также 

инкапсулированные - очень важно для работы на открытом воздухе (например, 

в производстве строительных материалов), так что у пыли и влаги нет шанса 

попасть внутрь. Энергосбережение и низкий уровень износа основных 

компонентов экономит нашим клиентам не только расходы на топливо, но и 

значительную часть расходов на сервисное обслуживание. 

Эта инновационная технология привода делает возможным, что во всем 

мире дизельные погрузчики отличаются низким потреблением топлива и 

низким выбросом в атмосферу CO2*. Это защищает как ваш бюджет, а также 

окружающую среду. 
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Благодаря этому типу привода данная техника объединяет все 

преимущества мощного двигателя внутреннего сгорания с точной 

управляемостью электрического погрузчика. 

Гибридная технология является одним из наших ответов на вопрос, как 

сделать промышленные погрузчики с дизельным приводом еще более 

экологичными. Инновационная система привода состоит из генератора, 

приводимого в действие экономичным дизельным двигателем, блока 

управления и электродвигателя. Интеллектуальный блок управления 

регулирует подачу питания на двигатель. 

В 2021 году гибридные машины стоит покупать ради их надежности, 

динамики и впечатляющего запаса хода. В ближайшие годы список 

преимуществ пополнится экономичностью. Если разница в цене будет 

окупаться за 4–5 лет, владеть гибридом будет намного выгоднее. Требования к 

двигателям внутреннего сгорания постоянно ужесточаются. Поэтому к 2030–

2035 годам гибридные машины могут стать единственной альтернативой 

электрокарам и электропогрузчикам. 

 

Список использованных источников: 

1. Могиленко А. В., Павлюченко Д. А. Концепция создания сетей 

повышения энергетической эффективности предприятий / / Энергоэксперт. – 

2019. – № 6. 

2. Интернет источник: www.rolf.ru 

3. Интернет источник: www.energosovet.ru/ 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

РОССИИ 

 

В последнее время стабильность экономической системы России 

подвержена сильному влиянию различных социальных и политических 

факторов, что, безусловно, не может пройти бесследно и способствует 

нарушению сбалансированной работе и производственных процессов многих 

отраслей. Пандемия Covid-19, вводимые против России западные санкции, а 

также прочие экономико-социальные кризисы затрагивают практически все 

экономические отрасли страны. 

В связи со сложной геополитической обстановкой и санкционным 

давлением со стороны стран Запада, государственная политика России взяла 

курс на импортозамещение и защиту экономики страны. После ухода 

импортных компаний и запрета на ввоз широкого перечня зарубежных товаров 

на территорию Российской Федерации, остро стал вопрос об обеспечении 

рынка отечественной продукцией, но несмотря на то, что государственная 

политика в сфере импортозамещения началась в стране с 2014 года [2], именно 

сейчас данное направление получило высокий приоритет.  

До февраля 2022г. Россия являлась одним из основных торговых партнеров 

Европейского Союза. Экспорт ЕС в 2021 году составил 99,0 млрд евро. Среди 

продаж на иностранном рынке лидировали машины и оборудование (€19,5 

млрд, 19,7 %), автомобили (€8,95 млрд, 9 %), фармацевтика (€8,1 млрд, 8,1 %), 

электрооборудование и машины (€7,57 млрд, 7,6 %), а также пластмассы (€4,38 

млрд, 4,3 %) [5]. 
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Импорт в Россию за период 2020–2021гг. составил около $476 млрд. В 

основном импортировались «Машины, оборудование и аппаратура» (31 %), 

«Продукция химической промышленности» (13 %) (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Структура импорта Российской Федерации за 2020–2021 гг. 

 

Рисунок 2 - Структура импорта РФ 2021 г. по товарным группам 
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В структуре импорта России в 2021 году основная доля поставок пришлась 

на следующие виды товаров (Рисунок 2): 

 Машины, оборудование и транспортные средства — 47,26 % от всего 

объема импорта России (в 2020 году — 44,35 %).  

 Продукция химической промышленности — 19,06 % от всего объема 

импорта России (в 2020 году — 18,32 %).  

 Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырьё— 12,05 % от 

всего объема импорта России (в 2020 году — 12,84 %) 

Таким образом, можно сделать вывод, что большая часть товаров на 

Российском рынке является импортной продукцией и ее количество 

увеличивалось с каждым годом.  

Импортозамещение в России в 2022 году находится в пределах 30%, что 

слишком мало, для полноценного функционирования внутреннего рынка [1], 

поэтому правительство определило вектор своей стратегии на развитие 

отечественных производств в различных отраслях, чтобы уменьшить 

планируемый урон экономике, вызванный санкциями стран Запада. 

Экономические отрасли, в которых крайне необходимо наладить собственное 

производство представлены в таблице 1. 

Таблица 1- Отрасли экономики Российской Федерации, нуждающиеся в 

импортозамещении 

Отрасль экономики Доля импорта, % 

Промышленное станкостроение 50 % - станки в пищевой промышленности 

60-70% - станки в нефтедобывающей и 

тяжелой промышленности 

Электронная промышленность 80–90% 

Легкая промышленность 70–90% 

Медицинская промышленность 70–80% 

Машиностроение для пищевой 

промышленности 

60–80% 

Фармацевтическая отрасль 50-60% 

На основании изученных данных, можно сделать вывод, что зависимость 

представленных отраслей экономики от импорта высока, как и необходимость в 

производстве аналогичных российских товаров. 
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В результате того, что многие зарубежные компании покинули российский 

рынок, освободились места для развития отечественного предпринимательства, 

спрос на которое увеличился в несколько раз. 12 марта 2022г. Минпромторг РФ 

запустил «Биржу импортозамещения» на базе торговой площадки 

«Газпромбанка» и с помощью ресурсов государственной информационной 

системы промышленности [4]. Для субъектов малого и среднего бизнеса 

государственная помощь выражается в субсидиях, грантах, компенсациях 

расходов, льготных займов [3]. Также вырабатываются меры поддержки и 

запущен механизм прямого инвестирования. 

Но данное направление требует большего внимания и нуждается в 

разработке дополнительных мероприятий, так как этого недостаточно, как для 

развития, так и для создания нового бизнеса. Кроме того отмечается, что для 

успешной политики импортозамещения необходимо ввести всесторонний 

подход. Так как ее реализация ведет не только к насыщению рынка товарами 

отечественного производства, но и несет множество других положительных 

эффектов, таких как: сокращению безработицы; внедрению новых товаров и 

услуг на рынке; разработке инноваций и применению передовых технологий; 

обеспечению населения специализированными товарами и услугами; развитию 

государственно-частного партнерства; защите внутреннего рынка от 

неблагоприятных внешних влияний и т.д.. 

Таким образом, внедрение импортозамещения во все сферы 

экономической деятельности, поспособствует не только развитию 

экономической системы, но и повышению качества и ритмичности многих 

производственных процессов, что в дальнейшем позволит изменить 

сложившуюся ситуацию, снизить зависимость экономики страны от импорта и 

развить собственное производство для снижения политических и валютных 

рисков. 
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ В РФ: ПУТИ РАЗВИТИЯ 

 

Вся жизнедеятельность современного человека и гражданина полностью 

пронизана миром финансов и финансовых отношений. Финансы и деньги 

являются, по сути, основой человеческой жизни в наше время. С помощью них 

мы осуществляем платежи, покупку продуктов, одежды, мебели, техники, 

оплату коммунальных услуг и иных услуг, но при владении финансами важно 

уметь грамотно распоряжаться ими. 

Финансово грамотным человеком принято считать того, кто владеет 

знаком с основными финансовыми терминами, понимает их суть и может 

применить их в практической деятельности. К сожалению, в Российской 

Федерации только малая часть населения имеет достаточный уровень знаний о 

финансах. 

Владение навыками финансовой грамотности может дать человеку 

возможность улучшать своё финансовое состояние. В случае если у человека 

отсутствуют хотя бы базовые знания в экономической сфере, то гражданин не 

сможет правильно и корректно управлять денежными средствами. Низкий 

уровень финансовой грамотности на микроэкономическом уровне может 

выражаться в таких негативных явлениях как: высокий уровень кредитной 

задолженности среди населения, неразумная растрата денежных средств, 

неспособность формирования и распределения личных сбережений. Если же 

рассматривать низкую финансовую грамотность на макроэкономическом 

уровне, то она выражается высокой нагрузкой на бюджеты различных уровней, 
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в низком уровне развития финансового рынка и низком темпе экономического 

роста и уровня жизни среди населения. Актуальность темы обусловлена тем, 

что на данный момент в России вопрос финансовой грамотности стоит 

достаточно остро. За последние годы экономика страны претерпела 

значительные изменения, что сказалось и на уровне финансовой грамотности 

населения. Несмотря на распад Советского союза в далеком 1991 году многие 

люди, родившиеся в СССР, отказываются признавать современные реалии и 

повышать свои знания о финансовой грамотности [1]. 

Прежде всего, финансовая грамотность – это залог экономического 

благополучия страны. Но в виду того, что Россия занимает всего лишь 9-ое 

место в международном рейтинге по уровню финансовой грамотности, то это 

приводит к следующему. Для граждан низкий уровень финансовой грамотности 

приводит к: 

1) принятию неэффективных решений и из-за этого уменьшается 

доверие к финансовым институтам; 

2) растёт и накапливается большое количество долгов и 

задолженностей у граждан; 

3) передача негативного финансового опыта подрастающему 

поколению в виду низкого уровня финансовой грамотности; 

4) подверженность риска мошенничества и недобросовестного 

поведения продавцов финансовыми услугами; 

5) неправильному формированию пенсионных сбережений и не 

умение управлять ими [4]. 

Для государства низкий уровень финансовой грамотности — это: 

1) одно из препятствий, тормозящее развитие финансового сектора в 

целом;  

2) ограничение возможности и снижения эффективного регулирования 

финансовых рынков, защиты прав потребителей. 

Для частных организаций рост отрицательных внешних эффектов в виду 

того, что поставщики финансовых услуг недобросовестно выполняют свою 
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работу, что приводит как раз к формированию у населения недоверия к 

финансовым институтам и секторы в целом [4]. 

В учебных заведениях уделяется мало внимания развитию финансовой 

грамотности, зачастую все знания о финансах и как с ними обращаться мы 

получаем из семьи, от своих родителей и уже с этими знаниями люди выходят в 

жизнь. Как раз по причине того, что эти знания, которыми располагают люди, 

неполны или недостаточны (большинство людей не знают понятий 

«инфляция», «лизинг», «акция» и не очень хорошо ориентируются в 

экономических операциях и событиях и т.д.). Как раз складывающаяся 

ситуация ведет к отрицательным последствиям для потребителей финансовых 

услуг, государства, частного сектора и общества в целом. Эти последствия 

ведут к застою экономики, что является реальной проблемой. 

Эти данные приводят нас к выводу о том, что многие граждане 

заинтересованы в повышении уровня финансовой грамотности. Какие же 

перспективы будут от того, что уровень финансовой грамотности возрастёт. 

1. Финансово образованные люди способствуют эффективному 

функционированию усложняющихся финансовых рынков посредством 

сопоставления доходов и рисков различных финансовых продуктов, тем самым 

способствуя развитию конкуренции, стимулируя поставщиков к созданию 

новых услуг и продуктов, внедрению инноваций и улучшению качества 

продукта, что благотворно скажется на инвесторах и экономическом росте 

страны в целом. 

2. Защита прав потребителей (финансово грамотные люди готовы будут 

отстаивать свои интересы и будут менее уязвимы для мошенничества). 

3. Меньшая финансовая нагрузка на государственные финансы.  

4. Смягчение резких колебаний на финансовых рынках. 

5. Укрепление финансовой дисциплины в семье, стимулируя создания 

накоплений на образование детей [5]. 

Достаточно высокий уровень финансовой грамотности является важным 

условием для хороших темпов развития экономики России. Низкий уровень 
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финансовой грамотности приведёт к отрицательным последствиям для 

экономики, для частных предприятий и для граждан. Очень хорошо, что 

население страны заинтересованно в повышении уровня финансовой 

грамотности и также, что в этом заинтересованно само государство. Что 

говорит о том, что в совокупности верные шаги государства в развитии и 

поднятия уровня финансовой грамотности, и личная заинтересованность 

граждан России к этому приведёт страну в перспективе к улучшению 

экономики, улучшению уровня жизни граждан и так же хорошо скажется на 

развитии конкуренции среди производителей, будет меньшая нагрузка на 

государственные финансы. Государство сможет избавиться от имеющихся в 

стране проблем с экономикой, что будет только в пользу к развитию страны в 

целом. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ВЕДЕНИЯ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что имея 

заинтересованность в информационных технологиях бухгалтерского учета, 

многие сталкиваются с трудностями выбора программы, не зная на что больше 

обратить внимание из-за недостаточности информации и опыта пользования 

какими-либо ресурсами. Следовательно, проведенное исследование поможет 

немного разобраться в главных аспектах выбора бухгалтерских программ. 

Целью исследования является изучение бухгалтерских программ по учету 

для ознакомления с преимуществами и недостатками. 

Для выполнения поставленной цели необходимы следующие задачи: 

1. Определить роль информационных технологий в ведении 

бухгалтерского учета организации. 

2. Изучить программные продукты для ведения бухгалтерского учета на 

рынке. 

3. Выявить наиболее важные принципы выбора бухгалтерских программ. 

4. Проанализировать наиболее популярные программы для ведения 

бухгалтерского учета. 

В настоящее время информационные технологии практически заполонили 

нашу жизнь. Каждая сфера деятельности очень тесно связана с учетом данных в 

компьютерной программе, например, врач, который ведет прием пациента, так 

же должен внести сведения о болезни или диагнозе в программу учета.  
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Применение информационных технологий в бухгалтерском учете в 

значительной мере повышает его оперативность и делает его на много 

эффективнее. Современные бухгалтеры в своей деятельности используют 

различные программы, потому что они позволяют автоматизировать 

следующие участки бухгалтерского учета: 

 банк, касса и валютный учет;  

 основные средства и нематериальные активы; 

 учет товарно-материальных ценностей;  

 учет произведенной продукции и оказанных услуг; 

 расчеты с контрагентами, с подотчетными лицами, по заработной 

плате, с бюджетными и внебюджетными фондами. 

В настоящее время на рынке программного обеспечения представлен ряд 

отечественных и зарубежных продуктов, позволяющих автоматизировать все 

процессы. Главные критерии различий программного обеспечения: 

 производительность программы. При выборе программы, прежде всего, 

необходимо учитывать «размер» бухгалтерии, т. е. тот объем бухгалтерских 

операций, с которыми предстоит работать программе; 

 соотнесение пользы и затрат. Польза, которую принесет приобретаемая 

программа, должна превосходить затраты, связанные с ее приобретением, 

доработкой, адаптацией; 

 контроль и безопасность данных. Для того, чтобы все данные, 

введенные в программу, были надежно защищены и от несанкционированного 

доступа к ним, и от случайного их удаления. Программа должна осуществлять 

контроль над вводом информации и доступом к ней, а также создавать 

архивные копии файлов, содержащих бухгалтерскую информацию; 

 совместимость. Приобретаемая программа должна быть совместимой с 

организационной структурой конкретного предприятия; 

 гибкость. При выборе программы необходимо ориентироваться на то, 

чтобы она предоставляла возможность для настройки главных аспектов в 

ведении бухгалтерского учета; 
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 своевременный учет налогового законодательства; 

 быстродействие в обработке большого количества документов; 

 работа в реальном времени (локальный и сетевой варианты программы); 

 авторское сопровождение, документация. Программа должна иметь 

подробную и легкую в использовании документацию; 

 требования программы к аппаратным ресурсам, быстрота обработки 

данных.  

Самой узнаваемой является программа автоматизации бухгалтерского 

учета и управления «1С: Бухгалтерия», она входит в комплекс «1С: 

Предприятие» и предназначена для ведения бухгалтерии. Также у этого 

комплекса есть другие программы: «1С: Зарплата и управление персоналом 8» 

используемая для расчета зарплаты и учета кадров и «1С: Управление 

торговлей 8» для ведения складского учета. Программы серии 1C обладают 

богатым функционалом и допускают настройку под индивидуальные 

особенности предприятия, с учетом уже сложившейся методики учета. 

Программа позволяет создавать новые справочники, изменять формы 

документов и отчетов. С программой можно работать через интернет, для этого 

используется сервис «1С-Fresh». Имеется и мобильная версия приложения «1С: 

Мобильная бухгалтерия» со всеми необходимыми функциями для ведения учета. 

Программа, давно находящаяся на рынке это «СБИС: Бухгалтерия и учет». 

Она так же предназначена для разных форм и размеров предприятий: от малого 

до крупного бизнеса. Функциональность программы широкая: учет денежных 

средств, основных средств, расчет заработной платы, сдача отчетности, онлайн-

сканирование: программа распознает по фото тип документа, контрагента, 

номенклатуру из каталога, укажет вашу организацию и склад. Эта программа 

имеет веб-платформу, которая позволяет работать при помощи телефона.  

«Инфо-предприятие» - программа для автоматизации бухгалтерского 

учета. Она может применяться при автоматизации самого разного учёта: 

бухгалтерского, налогового, торгового, производственного и многих других. 

Программа подходит для всех систем налогообложения (УСН, ЕСХН, ОСН и 
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другие), она индивидуально подстраивается по особенности предприятия без 

программирования, также имеет «облачное» или же удаленное решение для 

работы.   

Сервис «Контур. Бухгалтерия» - менее узнаваемый, но тоже популярный 

продукт фирмы «СКБ.Контур». Это хороший вариант для ведения 

бухгалтерского учета для малого бизнеса. Сервис удобен для бухгалтеров, 

директоров и бухгалтерских фирм. Он отлично подойдет для юридических лиц 

с численностью до 100 человек, которые используют налоговые системы УСН, 

ОСНО или ЕНВД. Широкий функционал, удобный интерфейс и 

автоматические обновления делают данный сервис очень практичным 

решением для небольших компаний и индивидуальных предпринимателей. 

Каждая организация вправе использовать ту программу, которая ей 

подходит по организационно-правовой форме, виду деятельности, объему 

производства, интерфейсу и многим другим показателям. В каждой программе 

есть выбор тарифа для покупки, то есть можно приобрести тариф с теми 

функциями, которые будут необходимы для работы, и не переплачивать за те 

функции, которыми не пользуетесь.  

Не зря говорят: «XXI век – век технологий», ведь автоматизация и 

цифровизация нашей жизни происходит каждый день, наше общество тоже 

стало частью этих процессов, не замечая этого. Ежедневно выполняются 

миллионы операций по внесению данных в учетные программы, даже самые 

простые сообщения в мессенджерах - это уже некая цифровизация, пусть и 

незначительная.  

 

Список использованных источников: 
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НАВИГАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АРКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Мореплавание не может существовать без навигационного обеспечения, 

поэтому вызовы в области арктического судостроения и эксплуатации судов 

неразрывно связаны с вызовами в сфере навигационного обеспечения 

арктического мореплавания. При этом навигационная безопасность и 

экономическая эффективность морской деятельности в особо сложных 

условиях, работа по освоению морских ресурсов и энергетических ресурсов на 

арктическом континентальном шельфе, экологический мониторинг и 

экологическая безопасность, навигационная безопасность воздушной 

арктической навигации, обеспечение проведения научных: 

гидрометеорологических, океанографических, гидрогеологических и других  

исследований, требуют адекватного обеспечения в арктических широтах 

точности, доступности, непрерывности и целостности навигационного 

обеспечения. Возрастающие габариты судов и платформ, рост по мере освоения 

Арктики интенсивности и скорости перевозок, рост цен на энергоносители 

требуют все более качественного навигационного обеспечения в этом регионе. 

Рост требований к надежности и к эксплуатационным возможностям навигации 

обуславливается также вводом новых регуляций по защите окружающей среды, 

а также стремлением к продлению периода навигации [1]. Требования к 

характеристикам навигационного обеспечения различны для различных видов 

морских применений (например, по требованиям точности – от единиц метров 
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для прибрежного мореплавания до единиц миллиметров для систем 

геодинамического мониторинга). Основа современной навигации – 

спутниковые навигационные системы ГЛОНАСС, GPS, GALILEO и др., а также 

системы их поддержки: космические (WAAS, EGNOS, СДКМ, базирующиеся 

на геостационарных спутниках) и наземные (референц-станции с каналами 

связи). В большинстве случаев спутниковые навигационные системы могут 

обеспечить параметры координатных определений, необходимые для всех фаз 

плавания, и для определения пространственной ориентации судов. Требуемые 

для изыскательских и других работ на шельфе прецизионные координатные 

определения с миллиметровой точностью основываются на принципиально 

новых технологиях использования навигационных сигналов. Отработка этих 

технологий для сигналов ГЛОНАСС, GPS, GALILEO ведется в России и в 

других странах. Кроме того, проводимая модернизация ГЛОНАСС позволит 

качественно повысить потребительскую привлекательность этой системы. 

Радионавигационное обеспечение в Арктике должно отвечать следующим 

вызовам: высокая стоимость всех классов операций, обусловленная 

обслуживанием крупногабаритных судов с высокой стоимостью эксплуатации 

в условиях сложной навигационно-гидрографической и 

гидрометеорологической обстановки; высокая экономическая и экологическая 

ответственность за проведение операций, включая операции по поиску, добыче 

и транспортировке углеводородного сырья; ограничения в сроках и маршрутах 

движения; обеспечение полетов палубной авиации, включая беспилотные 

аппараты, в сложных погодных условиях. При этом в Арктике наблюдаются 

худшие, по сравнению с низкими широтами, характеристики координатных 

определений в связи с более низкой доступностью навигационных спутников и 

ограниченным приемом дополнительных данных от геостационарных 

спутников поддержки навигационных систем. Следует отметить, что в 

северных широтах спутники ГЛОНАСС предоставляют потребителям лучшие 

возможности, чем спутники GPS, что связано с особенностями построения их 

орбитальной группировки. Отмеченные выше факторы ведут к необходимости 
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совместного использования нескольких взаимодополняющих 

радионавигационных систем, желательно основанных на различных 

физических принципах, для повышения безопасности и экономической 

эффективности арктической деятельности. Принимая во внимание известную 

уязвимость спутниковых систем к помехам и к ложным сигналам, 

целесообразность использования дополняющих радионавигационных систем в 

ответственных применениях в Арктике значительно усиливается. В качестве 

таких систем могут рассматриваться станции российской импульсно-фазовой 

радионавигационной системы «Чайка», функционирующие в составе Северной 

и Европейской цепей. Планируемая модернизация этих станций позволит не 

только обеспечить надежную навигацию, но и излучать в составе 

навигационных сигналов дифференциальные поправки для спутниковых 

систем. Аппаратура для модернизации станций изготовлена Российским 

институтом радионавигации и времени и в настоящее время решается вопрос о 

ее монтаже и вводе в эксплуатацию на станциях. Совместная интегрированная 

обработка сигналов спутниковых ГЛОНАСС/GPS и импульсно-фазовых 

систем, а также средневолновых радиомаяков реализована в морских 

приемоиндикаторах, испытанных, в частности, в экспериментальных походах 

по Северному морскому пути и в районе архипелага Шпицберген, и показала 

свою высокую эффективность [2]. Проблемы в сфере навигационно-

гидрографического обеспечения арктической деятельности могут быть решены 

на основе:  

- создания навигационной аппаратуры, учитывающей специфику 

арктической эксплуатации и обеспечивающую обработку сигналов всех 

доступных спутниковых радионавигационных систем (ГЛОНАСС, GPS, 

GALILEO), а также сигналов спутниковых и импульсно-фазовых систем;  

- создания оптимальной для малонаселенных районов инфраструктуры 

дополняющих навигационных систем;  

- создания интеллектуальных систем обеспечения добычи и 

транспортировки углеводородного сырья;  
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- внедрения новых навигационных и геодезических методов и технологий с 

учетом особенностей высоких широт.  

Для освоения шельфовых месторождений представляется целесообразным 

создание единой системы навигационно-гидрографического и 

гидрометеорологического обеспечения, включающей функциональные 

подсистемы:  

- обеспечения навигационной безопасности и управления морским и 

воздушным движением;  

- обеспечения безопасности и расчетных режимов строительства и 

функционирования технологических комплексов в различных 

гидрометеорологических условиях;  

- сопряжения с автоматизированными комплексами управления 

месторождений [3].  

Учитывая опыт страны в освоении Севера и технологические достижения, 

совместные усилия предприятий морского профиля в этом направлении 

сыграют позитивную роль в деле эффективного и экологически безопасного 

освоения Арктики. 
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ЗАРОЖДЕНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 

 

Одной из задач любого государства является борьба с преступностью. 

Уголовный розыск - отраслевая служба органов внутренних дел, в обязанности 

которой входит проведение предусмотренных законом гласных и негласных 

мероприятий, направленных на предупреждение, пресечение и раскрытие 

преступлений, по которым предварительное следствие обязательно. Служба 

осуществляет розыск лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда, 

уклоняющихся от исполнения уголовного наказания и иных категорий 

разыскиваемых, в том числе объявленных в межгосударственный розыск, без 

вести пропавших граждан, и идентификацию неопознанных трупов. 

       Объектом и предметом моей работы является изучение возникновения 

оперативно-розыскной деятельности в  Красноярском крае, актуальностью 

работы-раскрытие понятий и оснований, принципов  осуществления 

оперативно-розыскной деятельности в  данном субъекте. 

Практическая значимость работы заключается в наработке практики, ее 

методов и приемов на территории  края. 

 

Юридической основой создания уголовного розыска в РСФСР явилось 

«Положение об организации отделов уголовного розыска» от 5 октября 1918 г., 

изданное НКВД РСФСР «для охраны революционного порядка путем 
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негласного расследования преступлений уголовного характера и борьбы с 

бандитизмом». 

В Енисейской губернии формирование уголовного розыска (сыскных 

отделений) началось уже в феврале 1917 г. в Красноярске и Канске, позже в 

других городах.  

В 1920 г. после освобождения Енисейской губернии от белогвардейцев, 

происходит возрождение службы уголовного розыска.   

С 1922 г. уголовный розыск является самостоятельной службой органов 

внутренних дел, в мае 1931 г. он был включен в состав милиции. 

В 30-е г. уголовный розыск  выполнял декреты правительства по борьбе с 

хищениями, спекуляцией, участвовал в мероприятиях по сохранению лошадей, 

предупреждении вспышек эпидемии сыпного и брюшного тифа, пожаров, ни на 

минуту не ослаблял работу по борьбе с преступностью. 

С середины 20-х годов в работу оперативно-розыскных аппаратов милиции 

были внедрены специальные средства, научные и технические методы, 

обращается особое внимание на антропометрию и дактилоскопию. К 1925 г. 

были разработаны и стали применяться на практике четыре регистрационных 

метода: монодактилоскопический (однопальцевый); по способу совершения 

преступления; по кличкам;  графологический.  

 В 30-е г. в СССР ликвидация округов явилась началом нового этапа 

истории милиции, началом крупной реорганизации ее структур. 15 декабря 

1930 г. при Совете народных комиссаров были образованы Главное управление 

милиции и Отдел уголовного розыска ГУМ МВД СССР. 7 декабря 1934 г. был 

образован Красноярский край с центром в городе Красноярске, в это время 

началось формирование краевого управления милиции. Самым большим по 

численности сотрудников в новом управлении был отдел уголовного розыска. 

В нем было 39 единиц. Делился отдел на пять отделений.  

С 1932-37 гг. уголовный розыск был выведен из подчинения НКВД и 

передан Особому государственному политическому управлению (ОГПУ). 
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В 1937 г. из уголовного розыска выделилась одна из линий работы –борьба 

с хищениями государственного и общественного имущества и спекуляцией в 

отдельную службу (БХСС).  

Работа по специализации аппаратов уголовного розыска в предвоенные 

годы дала положительные результаты: в 1940 г. в крае значительно сократилось 

число вооруженных грабежей, дерзких хулиганств, краж. Количество убийств 

снизилось наполовину, раскрываемость преступлений достигла 85,7процентов. 

В годы Великой Отечественной войны сотрудники уголовного розыска 

выполняли свои боевые задачи не только на фронтах, но и в тылу: к  функциям 

органов внутренних дел прибавились такие, как борьба с диверсиями, 

вредительством, трудовым дезертирством, мародерством, паникерами.  

 В составе отдела УР было создано отделение по борьбе с бандитизмом, 

так как уже в первые месяцы войны в Красноярском крае стали появляться 

бандитские группы, состоящие из уголовников, бежавших из мест лишения 

свободы или скрывавшихся от суда.  

 В  1944 г. общая раскрываемость преступлений в крае составляла 87,8 

процентов, в 1945 г. –  89,9 процентов. 

В послевоенные годы в целях укрепления аппаратов угрозыска края и 

усиления борьбы с преступностью в июле 1946 г. Отдел Уголовного розыска 

ГУМ МВД СССР был преобразован в Управление уголовного розыска (УУР). 

В 1949 г. уголовный розыск из МВД был передан в Министерство 

Государственной безопасности (МГБ), в ведении которого находился до 1955 г., 

а затем вновь перешел в ведение МВД. Тогда были созданы подразделения по 

раскрытию преступлений прошлых лет, аналитические группы, активно 

использовались автоматизированные информационно-поисковые системы.  

  С 1957 г. все отделы управления милиции вошли  в состав УВД. В 

Красноярске вместо отделений милиции были созданы райотделы с 

отделениями уголовного розыска.  

 В 1960-62 гг. милиция края наращивала усилия в борьбе с преступной 

средой. Впервые за минувшие десять лет раскрываемость преступлений в крае 
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достигла 95,9%.  

 В 70-е годы повысилась роль Главного управления уголовного розыска 

МВД страны в руководстве подчиненными аппаратами и оказании им 

практической помощи. Становится более тесной связь науки с практикой 

уголовного розыска. Во ВНИИ МВД был создан специальный отдел по научной 

разработке проблем организации борьбы с преступностью по линии уголовного 

розыска. 

В апреле 1974 г. в связи с реорганизацией уголовного розыска в УВД 

Красноярского края создано Управление этой ведущей службы, в состав 

которого вошли структурные отделы розыска и профилактики. 

1975-1980 гг. явились годами укрепления уголовного розыска. В этот 

период в структуре аппарата УР были проведены существенные изменения. 

Созданы отделения по борьбе с наркоманией, отдел розыска преступников, 

отдел по особо важным делам, инспекция по делам несовершеннолетних, 

которая в 1989 г. стала самостоятельной  службой. 

В 1988 г. в уголовном розыске был введен новый критерий оценки 

раскрываемости преступлений. Отличие его от старого состояло в том, что если 

раньше преступление считалось раскрытым тогда, когда предъявлено 

обвинение лицу, совершившему преступление, или вынесено постановление о 

привлечении в качестве обвиняемого лица, совершившего преступление, но 

скрывшегося от следствия, то теперь только после того как уголовное дело 

завершено производством и обвинительное заключение утверждено 

прокурором. 

В 1990-е годы создаются подразделения по борьбе с бандитизмом и 

другими проявлениями организованной преступности, по организации 

розыскной работы преступников и без вести пропавших граждан, борьбы с 

разбоями, грабежами, раскрытию преступлений, связанных с автотранспортом, 

кражами государственной и личной собственности, по борьбе с 

преступлениями против личности и имущественными преступлениями. 
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В настоящее время на вооружении сотрудников уголовного розыска 

современные компьютеры, которые позволяют в считанные минуты отыскать 

необходимую информацию, вести учет и контроль совершаемых преступлений, 

содержат обширную криминальную картотеку. 

В августе 1999 г. приказом начальника УВД края из состава УУР создается 

Межрайонный отдел уголовного розыска (МРО УР) по раскрытию убийств при 

УВД края, а также создается уникальная база данных в Бюро регистрации 

несчастных случаев. 

Не только эти, но и многие другие, способы получения информации 

способны «заглянуть» в мысли человека, проникать непосредственно в 

преступность и получать о ней самые точные, самые оперативные и самые 

обширные сведения.  

Оперативно-розыскная деятельность играет весьма заметную роль в 

обнаружении и раскрытии наиболее тяжких преступлений. Более того, без нее в 

ряде случаев практически невозможно решить задачи, стоящие перед 

уголовным судопроизводством. 

В каждом регионе нашей необъятной страны история развития 

оперативно-розыскной деятельности имеет свои особенности, не исключение 

составляет и Красноярский край. Также оперативно-розыскная деятельность 

имеет и немаловажное значение в истории России, как для права в широком 

смысле этого слова в целом, так и для определенных юридических дисциплин в 

частности. 

Подводя итоги своего исследования хочу отметить, что оперативно-

розыскная работа в Красноярском крае продолжает активно развиваться, 

используя и применяя новейшие технологии. Красноярский край находится на 

высоком уровне раскрытия преступлений. Всё это достигнуто благодаря 

внедрением в работу оперативно-розыскных мероприятий, которые основаны 

на применении новых технологий.  
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ КРЕДИТА В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ 

 

Одной из важных составляющих развития экономики страны, является 

увеличения доли потребления со стороны населения. Для обеспечения 

платежеспособности населения и стимулирования потребления необходимым 

является институт кредитования. Кроме всего, рост предпринимательства, 

развитие промышленности и высокотехнологических производств также 

обеспечивается за счет модернизации производственных мощностей, закупки 

нового оборудования, создание новых рабочих мест, что обеспечивается за счет 

привлечения заёмных средств, т.е. кредитования юридических лиц.  

Кредитование происходит даже на межгосударственном уровне, когда 

страна понимает необходимость модернизации производств, развития 

экономики и выступает заёмщиком средств у других государств и 

международных финансовых институтов. 

Мы считаем, что актуальность данной темы состоит в том, что на 

сегодняшний день популярность кредита возрастает, а также увеличивается 

зависимость экономики от кредита, особенно в период развития в России 

рыночных отношений. Кредит проникает в практически все сферы 

человеческой деятельности и сейчас довольно сложно представить нормальное 

функционирование экономики страны без развитой кредитной системы. 

На практике кредит выступает как заимствование денежных средств или 

материальных ресурсов на определенный промежуток времени, с условием 

возврата, и, как правило, с выплатой процентов. С экономической точки зрения 

кредит рассматривают как экономические отношения, связанные с движением 

стоимости. 
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Субъектами кредитных отношений выступают кредитор и заемщик. 

Кредитор - сторона кредитных отношений, которая располагает достаточным 

количеством денежных или материальных ресурсов и способна предоставить 

данные ресурсы в хозяйственную деятельность заемщика на определенный 

срок. Заемщик - сторона кредитных отношения, которая получает кредит, 

главным обязательством которой является возврат денежных или материальных 

ресурсов в установленный срок. 

Для осуществления кредитных отношений требуются определенные 

условия: во-первых, интересы кредитора и заемщика должны совпадать, во-

вторых, субъекты кредитных отношений должны выступать, как юридически 

самостоятельные субъекты, способные гарантировать выполнение всех 

обязательств перед другой стороной. 

Главной характеристикой кредита является его возвратность, которая 

отражает кругооборот заимствованных средств в хозяйственной деятельности 

заемщика, с последующей передачей их кредитору. 

Кредит благоприятно воздействует на оба субъекта: заемщику 

предоставляет непрерывный кругооборот денежных и материальных ресурсов, 

с последующим восстановлением финансовой деятельности организации или 

поддержанием финансово-хозяйственного баланса, а кредитору предоставляет 

освобождение от ресурсов, которые временно не используются, и передаче их 

заемщику, способному к переводу заимствованных ресурсов на стадию 

обращения. 

Тем самым, одним из главных аспектов влияния кредита на экономику 

является его роль в обеспечении бесперебойного оборота капитала. Чем 

доступнее и активнее коммерческое, банковское, потребительское 

кредитование, тем больше возможностей использовать заемные денежные 

средства для развития предприятия при отсутствии собственных средств, в том 

числе, когда предприятие не имеет активных денежных средств, но может 

обеспечить займы за счет залоговой стоимости внеоборотных активов. За счет 

получения кредитов, производитель может обеспечить своевременную 



 

114 

модернизацию производства, приобретения материальных ценностей, 

обновление основных средств. Что касается физических лиц, потребительские 

кредит помогает удовлетворять потребности населения и формировать 

платежеспособный потребительский спрос. 

Помимо всего прочего, кредит позволяет увеличить скорость 

концентрации средств производства и денежных средств. Вступая в кредитные 

отношения, производитель сохраняет время для увеличения объемов и 

эффективности производства. Что касается сферы реализации, здесь кредит 

помогает сократить издержки обращения, по средствам ускорения реализации. 

Ещё одной важной особенностью кредита является его участие в 

перераспределении ресурсов. С помощью специальных механизмов, он 

воздействует на те сферы, где ресурсы избыточны и перераспределяет избыток 

в сферы с дефицитом ресурсов.  В процессе обмена временно высвободившаяся 

стоимость передается заемщику, а затем возвращается к своему владельцу. 

В условиях экономического спада роль кредита особенно велика. С 

помощью кредитов кредитные учреждения могут регулировать денежную 

массу и способствовать уменьшению темпов инфляции. Тем самым 

поддерживается стабильность национальной валюты. 

От развития денежно-кредитных отношений на макроуровне зависит 

масштабность кредитования в стране. С развитием кредита в России связан ряд 

особенностей, главной из которых является переходный характер состояния 

экономики России. В связи с прогрессирующим экономическим кризисом в 

наше время препятствием к развитию кредитных отношений является нехватка 

финансовых ресурсов в коммерческих банках, недоверие со стороны различных 

экономических субъектов, а также недоработка законодательной базы, 

способствующей созданию благоприятной среды для осуществления кредитных 

отношений. 

Проанализировав все вышесказанное, можно сказать, что кредит имеет 

очень сильное влияние на экономику страны. Благодаря кредитным 

отношениям обеспечивается бесперебойный оборот капитала, ускоряется 
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процесс производства и реализации, увеличивается платежеспособный спрос 

населения страны, удовлетворяются потребности в потреблении. Также, кредит 

способен изменять вектор влияния на экономику в зависимости от стадии 

экономического цикла. Однако, кредитные отношения в России свойствен 

развивающийся характер и недостатки, вызванные рядом экономических и 

политических особенностей страны. 

Экономическое развитие страны и развитие денежно-кредитных 

отношений тесно связаны между собой, например, в период экономического 

подъема кредиту присущи высокие темпы развития, а с развитием кредита 

увеличивается масштаб производства и товарооборота, что благоприятно 

сказывается на экономическом и социальном развитии отдельных регионов 

России, так и страны в целом. Однако, денежно-кредитным отношениям в 

России свойствен развивающийся характер, и недостатки кредитных 

отношений, вызванные рядом экономических и политических особенностей 

страны, замедляют создание эффективной системы кредитования. 
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Лебедева Анастасия Геннадьевна  

преподаватель ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП» 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ КАК БАЗЫ ДЛЯ АНАЛИЗА 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В Российской Федерации порядок составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности субъектами хозяйствования строго регламентирован, 

поэтому при заполнении и формировании статей бухгалтерской отчетности 

необходимо руководствоваться: 

во-первых, Федеральным законом от 06.12.2011 г. (ред. от 30.12.2021 г.) 

«О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ (далее – Закон № 402-ФЗ); 

во-вторых, Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. №43н (ред. от 

08.11.2010 г., с изм. от 29.01.2018 г.) «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)» 

(далее – ПБУ 4/99); 

в-третьих, Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. №94н (ред. от 

08.11.2010 г.) «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово- 

хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению»; 

в-четвертых, иными нормативными актами. 

Так, определение термина «бухгалтерская (финансовая) отчетность» дано 

в Законе № 402-ФЗ. Бухгалтерская (финансовая) отчетность – это информация 

о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, 

финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за 

отчетный период, систематизированная в соответствии с требованиями, 

установленными Законом №402-ФЗ  

Бухгалтерская (финансовая) отчетность субъекта хозяйствования служит 

основным источником информации о ее деятельности, так как бухгалтерский 
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учет собирает, накапливает и обрабатывает экономически существенную 

информацию о совершенных хозяйственных операциях и результатах 

хозяйственной деятельности. 

Основой для заполнения форм бухгалтерской (финансовой) отчетности 

являются: 

во-первых, данные, содержащиеся в регистрах бухгалтерского учета – 

счетах главной книги; 

во-вторых, информация, определенная федеральными и отраслевыми 

стандартами. 

В настоящее время субъекты хозяйствования представляют 

промежуточную и годовую бухгалтерскую отчетность (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 - Состав годовой и промежуточной бухгалтерской отчетности  

субъекта хозяйствования 

Следует отметить, что в состав приложений к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах входят следующие формы: во-первых, отчет 

об изменениях капитала; во-вторых, отчет о движении денежных средств; в-

третьих, отчет о целевом использовании средств (данная форма составляется 

лишь некоммерческими организациями и хозяйствующими субъектами, 

которые используют средства целевого финансирования); в-четвертых, 
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пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, 

которые могут быть оформлены, как в табличной, так и в текстовой форме, а их 

содержание самостоятельно определяется хозяйствующими субъектами. 

Описанный перечень форм, представляемый в рамках годовой бухгалтерской 

отчетности, характерен для стандартного варианта ее представления. 

Субъектам малого предпринимательства разрешено составлять 

бухгалтерскую отчетность в сокращенном объеме (Приказ Минфина России от 

02.07.2010 г. (ред. от 19.04.2019 г.) №66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций» (с изм. и доп., вступ. в силу с отчетности за 2020 г.) (далее – 

Приказ №66н)): бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах; отчет о 

целевом использовании средств [3]. 

В настоящее время на законодательном уровне действует норма 

обязательности составления бухгалтерской отчетности, чтобы обеспечить 

многочисленных пользователей, представленных на рисунке 2, нужной им 

информацией о том или ином хозяйствующем субъекте. 

 

Рисунок 2 – Внешние и внутренние пользователи бухгалтерской 

(финансовой) отчетности субъекта хозяйствования
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Бухгалтерская отчетность служит важнейшим источником информации для 

обширного круга пользователей, поскольку она знакомит не только высшее 

руководство хозяйствующего субъекта и прочих лиц, причастных к 

управлению, но и разнообразных внешних пользователей с имущественным 

состоянием хозяйствующего субъекта. 

В качестве главных факторов признания бухгалтерской (финансовой) 

отчетности внутренними и внешними пользователями как источника для 

проведения анализа финансового состояния субъекта хозяйствования можно 

выделить: во-первых, полноту; во-вторых, существенность; в-третьих, 

уместность; в-четвертых, понятность; в-пятых, своевременность; в-шестых, 

правдивость; в-седьмых, способность быть использованной для целей 

прогнозирования; в-восьмых, осмотрительность. 

Следует отметить, что каждая форма бухгалтерской отчетности имеет свое 

информационно-аналитическое значение. На рисунке 3 представлена 

информационно-аналитическая характеристика бухгалтерского баланса 

хозяйствующего субъекта. 

 

 

Рисунок 3 – Информационно-аналитическая характеристика 

бухгалтерского баланса субъекта хозяйствования 
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 В нашей стране составление ключевой формы бухгалтерской 

(финансовой) отчетности – бухгалтерского баланса строго регламентировано 

целым рядом нормативно-правовых актов и методических указаний. В связи с 

этим данные, которые представлены в этой форме отчетности, в разрезе статей, 

во многом обусловливают результаты анализа по указанным на рисунке 3 

направлениям. Но принятие конкретных управленческих решений на основе 

такого анализа может потребовать привлечения более детальной информации, 

содержащейся в других формах отчетности или в пояснениях к ним. 

Подводя итог, необходимо отметить, что для качественного анализа 

финансового состояния хозяйствующего субъекта и результатов его 

деятельности необходимо использовать комплексное информационное 

обеспечение. Но, в первую очередь, рекомендуется опираться на 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность, поскольку она является основным, 

наиболее доступным и полным источником необходимой информации для 

абсолютно всех заинтересованных пользователей.  
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 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА МАТЕРИНСТВА, ОТЦОВСТВА И 

ДЕТСТВА 

 

Поступательное развитие общества во многом зависит от ценности семьи 

для государства, от уровня ее социальной поддержки и защиты. Современное 

негативное состояние института семьи связано с реформами 1990-х гг. В стране 

произошло резкое снижение уровня жизни населения, изменились социально-

экономические условия. Это привело к усложнению демографической 

ситуации, изменению ценностей и ориентиров развития в обществе. 

Необходимость изменения сложившегося положения требует от государства 

решительных мер по преодолению негативных тенденций и совершенствования 

социальной политики.  

Семья, материнство, отцовство и детство особенно нуждаются в 

повышенной государственно-правовой защиты ввиду значимости данных 

институтов. Без государственной поддержки семья не сможет выполнять свои 

функции, что, несомненно, приведет к дестабилизации общества, потере 

нравственных ориентиров.  

Современная трансформация российской действительности, 

переживающей основательное политическое, экономическое и социальное 

переустройство, обуславливает необходимость теоретического осмысления 

важных направлений этих преобразований. Одним из них считается 

реформирование социального института материнства и детства, его отношений 

с государственной властью и реформирование политики в области материнства 
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и детства самой страны. Социальная политика является составной частью 

общей стратегии государства, относящейся к социальной сфере.  

Это целенаправленная деятельность по выработке и реализации решений, 

непосредственно касающихся человека, его положения в обществе, 

предоставления ему социальных гарантий с учетом особенностей различных 

групп населения страны. Социальная политика направлена на защиту всех 

элементов структуры общества, а также отдельных личностей от 

деструктивных процессов, имеющих место в обществе на определенных этапах 

его развития.  

Правовой базой социальной защиты детства является Конституция РФ, 

«Закон об образовании», «Закон о семье». В нашей стране действует программа 

под названием «Дети России», созданная по указу президента в 1994 году, 

работает система пособий и компенсаций тем семьям, в которых есть дети. 

Существуют правовые нормы, закреплённые в трудовом кодексе Российской 

Федерации, которые касаются охраны здоровья матерей, и преимущества 

воспитания детей. Защита детей – это преимущество для государства и залог 

успешного процветания, вот почему нужно совершенствовать механизмы 

защиты материнства и детства.  

В настоящее время в России разработан проект Концепции 

государственной семейной политики до 2025 года, в которой будут прописаны  

социальные стандарты качества жизни, подходы к решению вопросов 

социального развития и защиты семьи, а также многие другие вопросы. 

Концепция должна служить ориентиром для федеральных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления при решении 

вопросов жизнеобеспечения, защиты прав и интересов, социализации семей.  

Охрана материнства и детства - система государственных и общественных 

мероприятий, направленных на обеспечение здоровья матери и ребенка, 

укрепление семьи, поощрение материнства, создание наиболее благоприятных 

условий для воспитания детей, их физического, интеллектуального и 

нравственного развития. В ч.2 ст.7 Конституции РФ закреплено, что «в 
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Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка семьи, 

материнства, отцовства и детства...» Пункт 1 ст.38 Конституции РФ 

провозглашает, что «материнство и детство, семья находятся под защитой 

государства».  

Данные принципы выступают базисом для принятия государством в лице 

его полномочных органов мер по охране интересов матери и ребенка, правовых 

механизмов такой охраны, поощрения института материнства, направленных на 

создание здоровой семьи, общества и государства в целом. В целях реализации 

норм конституционного, трудового, семейного и иных отраслей права, 

направленных на охрану материнства и детства, полномочными 

государственными органами принимаются программы по совершенствованию 

существующих механизмов и претворению в жизнь деклараций.  

В вопросах совершенствования государственной поддержки материнства и 

детства значительная роль отводится региональным программам 

государственной поддержки семьи. Региональные программы включают 

направления и мероприятия, которые определяются органами управления 

социальной защиты и документами федерального значения. 

Семья, материнство, отцовство и детство - это ключевые объекты 

социальной помощи, поскольку от благополучного состояния каждой семьи 

зависит общее благосостояние общества, его демографическая безопасность. 

Институт семьи имеет особую значимость, поскольку от занимаемого им 

положения в обществе, молодое поколение определяет степень доступности 

экономических, правовых, образовательных и других возможностей для 

рождения и воспитания детей.  

В современной России на протяжении долгого времени большой 

проблемой является демографический кризис. В связи с последствиями 

пандемии эта проблема еще больше усугубляется. По словам аналитиков 

РАНХиГС в мониторинге демографической ситуации: «Текущий социально-

эпидемиологический кризис, вызванный пандемией коронавируса, окажет 

преимущественно негативное влияние на репродуктивное поведение населения 
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за счет социального стресса (психологическая подавленность, вызванная 

большим количеством смертей; негативные экономические ожидания) и 

сопутствующего экономического кризиса (потери в доходах домохозяйства; 

вероятные потери на рынке труда)» [2].  

Лутовинова Н. В. и Овсянникова А. А. приводят опыт европейских стран, а 

именно наличие социальных педагогов и социальных психологов, которые 

наблюдают за поведением детей, интересуются их жизнью, а также оказывают 

помощь конкретной семье при возникновении различных внутренних проблем 

на ранних этапах. К сожалению, в России такая система не развита. Внимание 

неблагополучным семьям оказывается лишь после непоправимых событий, 

правонарушений.  

Существует необходимость разработки профилактических услуг семьям, 

оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Например, работа по 

предупреждению социально опасных ситуаций в семье с целью стабилизации 

внутрисемейных отношений. Таким образом, государству следует увеличить 

долю расходов на услуги профилактики, которые должны оказываться семье на 

самой ранней стадии неблагополучного положения. Следующей 

конституционно-правовой проблемой является оказание социальной помощи 

семьям только с низкими доходами [5].  

Если у родителей низкий совместный доход, то они имеют право 

получения социальной выплаты на детей (пункт 2 статьи 1 ФЗ № 418-ФЗ «О 

ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»).  

Ходусов А. А. отмечает здесь противоречие: социальная помощь связана с 

низким доходом членов семьи или же с поддержкой института семьи, 

материнства, отцовства и детства как такового? Из первого варианта вытекает, 

что государство, предоставляя материальную помощь семьям с низким 

совокупным доходом, стимулирует социально-экономическое неблагополучие. 

Если же такая поддержка предоставляется только при наличии факта рождения 

ребенка, то почему она связана с доходами семьи?  
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Ведь рождение детей происходит и в связи с решением демографической 

проблемы семьями, обладающими доходом выше минимального. 

Следовательно, государство оказывает социальную помощь при нахождении 

ребенка в сложном социально-экономическом положении.  

Такой подход не способствует росту уровня благополучия семей и 

решению демографического кризиса в РФ. Для решения описанной проблемы 

государству следует усовершенствовать концепцию государственной семейной 

и демографической политики. В частности, выработать индивидуальный 

подход к потенциальным клиентам социальных служб в определении правового 

статуса граждан. Помимо материального положения следует учитывать и 

спектр других проблем, с которыми может столкнуться та или иная семья.  

Таким образом, следует учитывать интересы родителей, которые отбывают 

наказания в местах лишения свободы и закрепить их права в законодательстве в 

отношении материнского капитала. Правовая проблематика поддержки семьи, 

материнства, отцовства и детства по сей день сохраняет свою актуальность, 

касаясь вопросов жизнедеятельности каждого гражданина России.  

Представляется необходимым анализ законодательства по защите семьи, 

материнства, отцовства и детства, эффективность правозащитных механизмов в 

данной сфере. Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства является 

важной в государственной семейной политике и национальных проектах. 

Именно поэтому конституционно-правовое регулирование защиты этого 

института в РФ нуждается в определённом совершенствовании, направленном 

на решение существующих проблем.  
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 МИНИ-ПЕКАРНЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ КАК БИЗНЕС   

 
В волшебном царстве калачей, 

 Где дым струится над пекарней... 

Там тесто, выскочив из квашен,  

Встает подобьем белых башен  

И рвется в битву напролом... 

Н.А. Заболоцкий 
 

Хлеб - один из самых необходимых продуктов для человека во все 

времена. Сегодня хлебобулочные изделия - продукт ежедневного спроса 

(самый популярный продукт среди россиян). Результаты социального опроса 

показывают, что 78 % респондентов – ежедневно употребляют хлеб.  На душу 

населения, в среднем, приходится 46-50 кг хлеба в год.  Для кого-то 

хлебобулочные изделия – отличный перекус, кому-то – обязательное 

дополнение к обеду, а кто-то предпочитает кондитерские изделия. 

При производстве подобной продукции самостоятельно спрогнозировать 

спрос на товар начинающему предпринимателю достаточно сложно, потому 

что через несколько дней товар становится негодным для употребления 

(черствеет, малый срок сохранности кремов), бизнесмен потеряет часть 

плановой прибыли и собственный капитал. Выпечка хлеба и хлебобулочных 

изделий позволят минимизировать риски за счет высокого спроса. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что хлебобулочные изделия 

люди покупают ежедневно. Хлеб едят представители всех социальных слоев 

вне зависимости от уровня дохода.  

С целью удовлетворения спроса   и получения дохода, производить нужно 

не только обычный хлеб (невысокая стоимость), но и другие его 

разновидности: диетический (меньшая калорийность), комбинированный (в 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2waCytYX8AhWjmIsKHV45AVUQFnoECCMQAQ&url=http%3A%2F%2Fbizguid.ru%2Fpekarnya-v-derevne-kak-biznes%2F&usg=AOvVaw31xOH8UpAYreEIo_bVTVEL
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составе несколько разновидностей муки), c добавками (уникальная рецептура в 

составе которой сухофрукты, тмин, кунжутные, тыквенные и подсолнечные 

семечки). Пекарня будет осуществлять выпуск и реализацию выпечки высокого 

качества, по мере роста спроса будет расширятся ассортимент и увеличиваться 

объем. 

Основными потребителями продукции будут являться студенты и 

школьники, работники близлежащих предприятий и организаций, жители 

района. Пекарня находится в районе, где небольшое количество конкурентов. 

Предприятие должно занять пока пустующую нишу специализированного 

предприятия по производству и реализации высококачественного, популярного 

и вкусного продукта. 

Привлечь внимание потребителей и стимулировать увеличение роста 

продаж планируется за счет высококачественной продукции, рекламы, 

расположения пекарни в оживленном месте, приветливости, 

доброжелательности и порядочности обслуживающего персонала. В первую 

очередь важно выяснить, какие продукты пользуются высоким спросом у 

покупателей, как влияет качество выпечки на реализацию? 

Определить объемы продаж различных видов хлеба в потенциальных 

точках сбыта. Определить критерии заказа продукции. 

Реализация произведенного товара идет по схеме, исключающей 

посредников: 

 

Рисунок 1 - Схема сбыта   

Привлечение в мини-пекарню покупателей — ответственная задача, для 

выполнения которой понадобится владеть не только технологиями 

хлебопечения и оборудованием, но еще и работой в сфере маркетинга и 

рекламы. Целевой аудиторией мини-пекарни, как одного из сегментов 

хлебобулочного бизнеса, являются физические лица. В основном это семьи, 

имеющие средний душевой доход на каждого ее члена не менее чем 20-30 
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тысяч рублей, входящие в неограниченную возрастную группу. В большинстве 

случаев, эта категория клиентов является наиболее частым посетителем, на них 

и будет ориентирован бизнес пекарни.  

В рамках бизнес-идеи планируется арендовать производственное 

помещение в жилой зоне города. В помещении будет реализован 

подготовительный ремонт, установка охранной и пожарной сигнализации, 

доведение помещения до требований СЭС и Госпожнадзора, приобретение и 

установка программного обеспечения: телефон и Интернет, кассовый аппарат, 

программы для ведения документооборота. На все работы планируется 

потратить 5 месяцев. 

 Закупка оборудования: печь хлебопекарная; шкаф для расстойки; 

тестомесильная машина; стеллаж для оборудования; стол для разделки теста; 

тестораскатыватель; тележка для выпечки; прочее оборудование. 

Закупка сырья: основное сырье для производства хлебобулочных изделий 

– мука, основным поставщиком сырья будет местный комбинат 

хлебопродуктов ООО «Юнигрэйн».  

Производственная мощность используемой печи позволяет выпускать до 

300 кг. хлебобулочных изделий в сутки. Для достижения максимальной 

производительности необходимо эргономично расставить оборудование внутри 

производственного цеха. Площадь цеха составляет 15 м
2
. Первоначальные 

инвестиции необходимые для запуска пекарни составили 1589811 руб.   

 Организация процесса производства (технолог, пекарь) и продажи 

продукции (продавец-кассир),   непрерывная работа пекарни, своевременное 

устранение неполадок,  ведение документооборота, работа с  кассой, стратегия 

развития компании находятся в руках управляющего. При увеличении объемов 

производства и расширении оказываемых услуг, будут возникать новые 

вакансии: водитель, уборщица, шеф-кондитер. 

Маленькая пекарня способна за день производить 120-150 кг 

хлебобулочной выпечки, что соответствует выручке в размере 25 тыс. руб. в 

среднем. Первый календарный месяц, при ежедневной работе в режиме 
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«раскрутки», может «принести» до 300 тыс. руб. При первоначальных 

вложениях на открытие мини-пекарни (440 тыс. руб.) и ежемесячных расходов 

в сумме 425 руб. предприятие получит убыток от своей деятельности. В 

дальнейшем, при ежедневной работе, увеличивающихся объемах продаж и 

разнообразном ассортименте хлебобулочной продукции пекарня может выйти 

на выручку в 550 тыс. руб. Прибыль до налогообложения составит 550 – 425 = 

125 тыс. руб. После уплаты налогов 15% c прибыли останется 125*0,85= 100 

тыс. руб. Рентабельность производства составит: 100/550 = 18 %. Срок 

окупаемости при бесперебойной работе и разнообразном ассортименте 5 

месяцев после начала функционирования.  
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

КАК УЧАСТНИКА УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

Известно, что не существует единого мнения по поводу содержания 

правового положения личности в уголовном судопроизводстве. Правовой 

статус подозреваемого, обвиняемого и подсудимого не выделяет 

несовершеннолетнего в качестве особого субъекта. Особенности правового 

статуса несовершеннолетнего предусмотрены в определённых статьях 

уголовно-процессуального кодекса, которые регламентируют особый порядок 

судопроизводства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних и 

касающихся вопросов повышения юридической защиты несовершеннолетних, 

привлекаемых к уголовной ответственности. 

Особую категорию в уголовном праве занимают лица, не достигшие                  

18-летнего возраста. Законодатели учли все особенности для лиц, не достигших 

совершеннолетия, и разработали основные нормы, максимально им 

соответствующие.  

Можно выделить такие права обвиняемого, как: 

- понимать, в чем заключается подозрение, и получить на руки копию 

постановления о возбуждении против него уголовного дела, либо копию этого 

документа; 

- использовать поддержку адвоката, разрешены свидания с ним наедине и 

конфиденциально до первого допроса подозреваемого; 

- предоставить подтверждение своей правды; 
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- ознакомляться с документами следственных действий, произведенных с 

его участием, а также давать критические замечания; 

- после завершения предварительного следствия ознакомиться с абсолютно 

всеми материалами уголовного процесса и иметь возможность выписать оттуда 

любую информацию; 

- оспорить вердикт, установление, распоряжение суда и получить на руки 

копии обжалуемых заключений; 

- защищаться другими средствами и методами, никак не воспрещёнными 

уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации и др. [2]. 

По статистическим данным  основную часть преступлений совершают 

малолетние, которые ведут разгульный и безответственный образ жизни. А 

также дети, оставшиеся без попечения родителей. По причине неграмотности 

ребят большинство предусмотренных для них прав не осуществляются. Они 

зачастую не могут и не понимают, предоставленных для них копий 

постановлений о возбуждении уголовного дела, а также документы 

следственных действий, произведенных с их участием.  

Законные представители не достигших совершеннолетия детей имеют 

подобные им права. Они вправе: 

- понимать в чём состоит суть подозрения или обвинения не достигшего 

совершеннолетия; 

- находиться при предъявлении вины; 

- принимать участие в допросе несовершеннолетнего 

- -познакомиться с протоколами следственных операций, в каковых 

несовершеннолетний принимал участие, также письменно делать критические 

замечания о точности и полноте протокола; 

- демонстрировать подтверждения невиновности; 

- по завершению заблаговременного следствия познакомиться с абсолютно 

всеми использованными материалами криминального процесса, записывать с 

него всевозможные данные также в любом размере и др. [3]. 
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Проблема заключается в том, что законные представители 

несовершеннолетних зачастую неблагополучны и неграмотны. Родителям 

разъясняются их права для участия в уголовном деле. Но они также не 

обладают достаточным количеством знаний для защиты своего ребенка. А 

защита прав и интересов детей в случаях смерти родителей, лишения их 

родительских прав, ограничения их в родительских правах, признания 

родителей недееспособными, болезни родителей, длительного отсутствия 

родителей, уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их прав и 

интересов возлагается на органы опеки и попечительства,  которые  выступают 

опекунами в тех или иных следственных разбирательствах.  

Требование появиться в следственных, либо судебных органах 

малолетнего обвиняемого, который находится на свободе, выполняется 

посредством информирования его законных представителей либо посредством 

вызова через администрацию специализированного учреждения для 

несовершеннолетних. 

Законодатель ограничил продолжительность допроса такого лица. Это 

ограничение распространяется и на очную ставку. Допрос по расследованию 

дела несовершеннолетнего подозреваемого, осуждаемого не длиться дольше 4 

часов в сутки и без перерыва не продолжается более 2 часов. Малолетний 

гражданин имеет право не предоставлять никаких сведений и разъяснений, в 

случае возможного использования этих данных против него или же членов его 

семьи. 

Сотрудники полиции в обязательном порядке должны немедленно 

известить о задержании малолетнего его законных представителей. 

НАХОЖДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ 

Подозреваемым и обвиняемым лицам, не достигшим совершеннолетия, 

предоставляются более усовершенствованные вещественно-бытовые условия 

существования, формируются высокие стандарты нормы питания. Так, 

например, в Тюменской области в г.Тюмень в 2019 улучшили условия 
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содержания юных подозреваемых и обвиняемых. Известно, что 

несовершеннолетние будут содержаться в здании, в котором проведен 

капитальный и косметический ремонт. Кроме десяти камер  оборудованы 

комнаты психологической разгрузки и воспитательной работы, душевая и 

банно-прачечное помещение. В следственном изоляторе подростки находятся 

под постоянным наблюдением психологов и сотрудников воспитательной 

службы. С ними проводят беседы и спортивные занятия. Арестованные 

несовершеннолетние продолжают получать школьное образование. В комнате 

воспитательной работы им разрешены развлекательные и интеллектуальные 

игры. Кроме того, в программе досуга – регулярные просмотры научных и 

художественных фильмов [5]. 

Не достигшие 18-летнего возраста, находящиеся под стражей, имеют право 

совершать повседневные прогулки каждый день, не меньше 2 часов. В этот 

период им предоставлена возможность заниматься спортом или играми. Для 

подростков, на базе мест лишения свободы, формируется определённая система 

для получения образования: самостоятельного, начального общего, основного 

общего, среднего общего. Так же есть условия для оказания социальной и 

психологической поддержки. Если позволяют условия, то, по возможности 

показывают кинофильмы, здание оснащается помещениями для занятий 

спортом. 

Без ограничений допускается получать посылки, за исключением тех, 

которые имеют в составе табачные изделия и спички. Не имеют ограничений 

средства, которые можно потратить в ларьке, находящихся в местах 

ограничения свободы. 

К подозреваемым и обвиняемым применяются определённые меры за 

хорошее поведение [4].  
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ПРОБЛЕМА ОГРАНИЧЕННОСТИ БИЗНЕСА В ЭКОНОМИКЕ 

РОССИИ 

 

Современное общество РФ, а в частности бизнес на ее территории, давно 

уже живет по принципу «купи-продай» - что же это такое, что оно из себя 

представляет? Сейчас расскажу! 

Принцип ведения бизнеса путем «купи-продай» заключается в перекупке 

товара у одного продавца и продаже его другому человеку (покупателю, либо, 

покупателю-продавцу). Рассмотрим на примере: «Валентина имеет компанию 

по производству одноразовых масок. Свой товар она отгружает и продает 

оптом. Андрей решил заняться собственным бизнесом, и, в связи с мировой 

пандемией COVID-19 и обязательным введением масочного режима, накопя 

определенную сумму, решил продавать маски на Wildberries. В поисках 

поставщика, он наткнулся на компанию Валентины, и, закупаясь оптом с ее 

завода, шел перепродавать «свой» товар в интернет.», либо, «В следствии ухода 

с Российского рынка большей части зарубежных компаний и заводов, многие 

их организации, открытые на территории нашей страны потеряли «начальство» 

и поставки продукции соответственно. В этот период, автомагазин «А» терпел 

большой прирост покупателей и спрос на товары для автомобиля и его 

запчасти, но их количество на складе было ограниченно и стремительно 

убывало, тогда, руководитель автомагазина «А» решил, что разумным 

решением в данной ситуации будет обратиться к своим коллегам из Казахстана 

с просьбой о сотрудничестве. Они наладили связь, и теперь, автомагазин «А» 
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покупал и продавал запчасти и товары для автомобиля из магазинов 

Казахстана.» 

Хорошо, после данных примеров, теперь у вас ничего не вызывает 

возмущения и подозрений в приведенном примере ведения бизнеса, но что 

будет, если мы посмотрим на все это с другой- экономической стороны? 

На самом деле, на экономику, безусловно, в прямом смысле слова, на 

прямую влияют факторы ее роста: человеческий капитал, материальный 

капитал и развитие технологий. Сразу намечается актуальный вопрос- где все 

это взять при подавляющей ограниченности принципа «купи-продай»? - и сразу 

ответ- существует и второй принцип- «произведи-продай»! В нем суть состоит 

в том, чтобы у тебя что-то купили, надо что-то продать. Подробнее можно 

рассмотреть данную ситуацию на недавнем примере: «Бывший завод Renault в 

Москве официально переименовали в «Москвич» … Мэр Москвы Сергей 

Собянин сообщил, что на заводе возобновят производство автомобилей под 

маркой «Москвич». При этом власти не собираются выпускать старые модели 

этого автомобиля, а планируют производить современные, но для этого нужны 

международные партнеры, отмечал Собянин. «Ведомости» писали, что на 

освободившихся мощностях столичного автозавода могут начать выпускать 

китайские автомобили». 

В приведенном отрывке речь идет о полной замене концепта марки 

«Renault», и развитие новой политики мышления и осуществления задач 

отечественной марки «Москвич». Суть в том, что мы приняли решение не о 

продаже и полной ликвидации всей техники, используемой ранее на заводе, а в 

переработке ее на «нашу манеру/наш лад», для создания и выведения на рынок 

своего продукта, для развития немаловажной сфере ведения жизни и 

экономики.   

Зная, и подробно разобрав, всю суть этих двух «манер» для бизнеса, мы 

можем их противопоставить: 

«Купи-продай»- легкое получение прибыли, простота в осуществлении и 

настройки процесса продажи и отсутствие каких-либо проблем и затрат на 



 

138 

материалы, производство, транспортно-заготовительные расходы и так далее. 

Но важно осознавать, что здесь не идет и речи ни о каком развитии. Здесь 

только- купить «подешевле», продать «подороже». 

«Произведи-продай»- способ не из простых. Здесь требуется тотальный 

контроль, полное включение в процесс производства и его осуществление. Этот 

вариант отлично демонстрирует развитие промышленной, экономической и 

социальной сферы жизни нашего общества.  

Хочется также дополнить о том, что введение антироссийских санкций с 

какой-то стороны повлияло на наше развитие, ведь введение в «стресс», 

выраженный резким уходом крупных концептов из страны, способствовал 

движению в создании своего продукта и поиска аналогов импорту! 

 

Список использованных источников: 
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Нормативно-правовое регулирование в сфере социального обеспечения 

претерпевает постоянные изменения, что может негативно повлиять 

стабильность в правоприменительной практике. Одним из негативных 

последствий частого реформирования законодательных актов является 

многочисленные расхождения в понятийном аппарате права социального 

обеспечения. Нередко, законодатель обозначает схожие или одинаковые 

явления различными словосочетаниями, чем, безусловно, нарушает принцип 

терминологического единства. 

Понятийный аппарат является важнейшей составляющей любого 

нормативно-правового акта. Одним из главных свойств понятийного аппарата 

является системность.  

В научной литературе утверждается, что «понятийный аппарат - не просто 

набор терминов и их определений, а совокупность взаимоувязанных, 

согласованных и соподчиненных понятий, каждое из которых имеет свои место 

и назначение. При этом он обладает системообразующими признаками, то есть 

представляет собой структурно упорядоченное целостное единство отдельных 

элементов - понятий, категорий и терминов» [1]. 

К сожалению, в настоящее время понятийный аппарат, который 

используется в законодательстве применительно к социальным выплатам, 

характеризуется бессистемностью. 
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Отсутствие единообразия используемых терминов, дублирование 

терминов или введение новых аналогичных предыдущим - все эти недостатки 

понятийного аппарата часто рассматриваются в научной литературе, но каких-

либо серьезных изменений до сих пор не произошло. Одной из важнейших 

проблем нормативно-правового регулирования социального обеспечения 

является отсутствие закрепленного в законодательных актах понятие 

«пособие». В статье 1 Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи»  есть недостаточно полное определение 

«социальное пособие», но общего понятия «пособие» нет, как и ни в одном 

нормативно-правовом акте, касающегося данного вида социального 

обеспечения. 

А также одним из недостатков кроме отсутствия нормативного 

закрепления понятие «пособия», является отсутствие в НПА понятия 

«компенсация». В законах, относящихся к данной категории, отсутствуют 

критерии, позволяющие отличить данные понятия друг от друга, а также от 

других видов социального обеспечения в денежной форме. 

Следующей не менее важной проблемой является нестабильность 

действующего законодательства.  Оно подвергается частыми хаотичными и не 

связанными изменениями, что приводит к нарушению логических и правовых 

связей между правовыми актами. Стали учащаться случаи, когда обозначение 

одного и того же  явления используются разные слова и словосочетания. 

Например, законодательные акты, регулирующие расчёт и предоставление 

социальных выплат, характеризуются недостаточной терминологической 

проработкой, расплывчатой и неточной  системой определений, единообразием 

применения юридических терминов. Например, в Указе Президента РФ от 26 

декабря 2006 г. № 1455 «О компенсационных выплатах лицам, 

осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами» присутствует 

термин «компенсационные выплаты», а в Указе Президента РФ от 26 февраля 

2013 г. № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за 

детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы» используется понятие 
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«ежемесячные выплаты». В приведенных примерах термины дублируют уже 

существующие понятия, из-за чего происходит излишнее терминологическое 

разнообразие [1]. 

У правового регулирования социальных выплат существуют объективные 

и субъективные причины  нестабильности действующего законодательства.  

Объективные — системные изменения, происходящие в Российской Федерации, 

поиск наиболее адекватной системы социального обеспечения; субъективные - 

просчеты и не всегда удачное проведении реформ, которое толком ничего не 

меняют, а лишь усложняют и запутывают систему. Эти причины приводят к 

ухудшению администрирования и сложности реализации прав граждан, 

которым просто сложно разобраться в соответствующих нормативных правовых 

актах.  

Обобщая все сказанное выше, а также и учитывая все недостатки в области 

законодательства о социальном обеспечении, необходимо предложить 

следующие пути решения. 

Во-первых, необходимо создать целостную и непротиворечивую систему 

законодательства в социальном обеспечении. Пересмотр всех нормативно - 

правовых актов позволит исключить уже не актуальные нормы. Это исключит 

основную проблему законодательства - пробелы и коллизии.  

Во-вторых, необходимо нормативно закрепить  понятие «пособие». Данное 

понятие должно содержать критерии, которые позволят отличить его от других 

видов социального обеспечения. Это позволит более точно определить, какой 

вид социальной поддержки необходим в конкретном случае и в какой форме. 

К сожалению, в России социально-обеспечительное законодательство на 

федеральном уровне до сих пор не кодифицировано. В нашей 

стране по-прежнему отсутствует целостная и непротиворечивая система 

законодательства о социальном обеспечении, сохраняются пробелы и коллизии 

в правовом регулировании данной сферы общественных отношений. Среди 

исследователей даже не выработано единого подхода 

относительно институтов социального обеспечения и его соотношения со 
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смежными отраслями права - прежде всего, финансовым, административным и 

трудовым [2]. 

Отсутствие закрепления наиболее важных понятий, введение новых и 

повтор однородных понятий в различных нормативных правовых актов 

приводит к возникновению юридических коллизий. Для того чтобы система 

права социального обеспечения могла стабильно функционировать, каждый ее 

элемент должен быть четко нормативно закреплен.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ОЦЕНКЕ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В сложившихся нестабильных условиях, вызванных  пандемией новой 

короновирусной инфекции и санкционного давления, одним из основных 

критериев построения взаимоотношений между экономическими субъектами 

является платежеспособность.  

Исходя из множества подходов к анализу платежеспособности 

экономических субъектов, платежеспособность необходимо рассматривать как 

возможность организации своевременно расплачиваться по текущим 

обязательствам, используя ликвидные оборотные активы. Неплатежеспособные 

экономические субъекты непривлекательны как для  поставщиков, так и для 

инвесторов. Они создают угрозу потери собственных и привлеченных ресурсов. 

Рациональное, грамотное управление платежеспособностью организации 

позволяет экономическому субъекту решать задачи выживания в условиях 

конкурентной борьбы и иметь возможность своевременно и в необходимом 

объеме получать и погашать заемные средства [3].  

Ведущие отечественные ученые в области финансового анализа довольно 

подробно рассмотрели методики определения как абсолютных, так и 

относительных показателей платежеспособности и ликвидности организации.  

Основой анализа ликвидности баланса является соответствующая 

группировка активов и пассивов по степени ликвидности и срокам выполнения 

обязательств.  

По степени ликвидности статьи актива бухгалтерского баланса условно 
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принято разделять,  выделяя наиболее и наименее ликвидные активы, на четыре 

группы: 

- наиболее ликвидные активы: денежные средства и краткосрочные 

финансовые вложения (далее – А1);  

- быстрореализуемые (быстроликвидные) активы: дебиторская 

задолженность (далее – А2);  

- медленно реализуемые активы: запасы, НДС, прочие оборотные активы 

(далее – А3);  

- труднореализуемые активы: внеоборотные активы (далее – А4).  

Пассивы бухгалтерского баланса с целью оценки его ликвидности также 

делятся на четыре группы, но уже по срочности погашения обязательств: 

- наиболее срочные обязательства: кредиторская задолженность (далее – 

П1); 

- краткосрочные обязательства (далее – П2); 

- долгосрочные обязательства (далее – П3); 

- собственный капитал: капиталы и резервы (далее – П4). 

После группировки активов и пассивов осуществляется сопоставление 

полученных данных с неравенствами, продемонстрированными в таблице 1.1, и 

делается вывод о степени ликвидности баланса организации.  

Таблица 1 – Тип (степень) ликвидности баланса предприятия 

Абсолютная 

ликвидность 

баланса 

Нормальная (допустимая) ликвидность 

баланса 

Баланс предприятия неликвиден 

Нарушенная 

ликвидность 

баланса 

Кризисная 

ликвидность 

баланса 

Условия 

А1 ≥ П1 

А2 ≥ П2 

А3 ≥ П3 

А4 ≤  П4 

А1 <П1 

А2 ≥ П2 

А3 ≥ П3 

А4 ≤  П4 

А1+А2 ≥ 

П1+П2 

А3 ≥ П3 

А4  ≤  П4 

А1 <П1 

А2 <П2 

А3 ≥ П3 

А4 ≤  П4 

А1 <П1 

А2 <П2 

А3 ≥ П3 

А4 ≤  П4 

 

Следует помнить, что выполнение первых трех условий автоматически 

приводит к выполнению  последнего неравенства и свидетельствует о том, что 

оборотные активы экономического субъекта превышают его внешние 

обязательства. И, наоборот, невыполнение хотя бы одного из первых трех 

неравенств указывает на то, что ликвидность бухгалтерского баланса в той или 
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иной мере отличается от абсолютной [1]. Таким образом, баланс считается 

абсолютно ликвидным, если выполняются следующие условия (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Условия абсолютной ликвидности бухгалтерского баланса 

В случае, если бухгалтерский баланс является абсолютно ликвидным, либо 

у бухгалтерского баланса нормальная ликвидность, считается, что в этом 

случае вероятность платежеспособности экономического субъекта очень 

велика. 

Но не следует забывать, что анализ ликвидности бухгалтерского баланса, 

проводимый по изложенной схеме, является приближенным, поскольку 

ликвидность баланса в этом случае оценивается лишь по самым общим 

критериям, основываясь на динамике размера оборотных активов и 

краткосрочных обязательств. Если требуется более детальный анализ 

платежеспособности, то необходимо рассчитывать финансовые коэффициенты.  

По нашему мнению, довольно точную характеристику  значений 

ликвидности можно получить, если воспользоваться финансовыми 

• Свидетельствует о платежеспособности организации на момент составления 
баланса. У организации достаточно для покрытия наиболее срочных 
обязательств абсолютно и наиболее ликвидных активов. 

А1 ≥ П1 

• Быстро реализуемые активы превышают краткосрочные пассивы, и 
организация может быть платежеспособной в недалеком будущем с учетом 
своевременных расчетов с кредиторами, получения средств от продажи 
продукции в кредит.  

А2 ≥ П2  

• В будущем при своевременном поступлении денежных средств от продаж и 
платежей организация может быть платежеспособной на период, равный 
средней продолжительности одного оборота оборотных средств после даты 
составления баланса. 

А3 ≥ П3 

• Выполнение этого условия свидетельствует о соблюдении минимального 
условия финансовой устойчивости организации, наличия у нее собственных 
оборотных средств. 

А4 ≤ П4  
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коэффициентами, предлагаемыми авторами Н.С. Пласковой и Н.А. Казаковой 

(рисунок 2) [2]. 

 

Рисунок 2 – Основные относительные показатели платежеспособности 

Для признания структуры баланса удовлетворительной коэффициента 

должны превышать нормативные значения: для коэффициента обеспеченности 

собственными оборотными средствами – это 0,1, для коэффициента текущей 

ликвидности – 2,0. 

 Коэффициент восстановления платежеспособности рассчитывается, если 

любой из выше обозначенных показателей ниже нормы (структура баланса 

неудовлетворительная), утраты – когда они оба выше нормы (структура баланса 

• Индикатор, показывающий какую часть краткосрочной задолженности 
экономический субъект сможет погасить в ближайшее время (в кратчайшие 
сроки), или, иными словами, характеризующий способность организации 
погасить долговые обязательства за счет наиболее ликвидных активов. 

Коэффициент абсолютной ликвидности 

• Индикатор ожидаемой платежеспособности предприятия за период времени, 
соответствующий средней продолжительности одного оборота дебиторской 
задолженности. Этот коэффициент – позволяет спрогнозировать платежные 
потенции предприятия при условии своевременного проведения расчетов с 
дебиторами. Элементы этого показателя характеризует ту часть 
краткосрочных обязательств, которая может быть погашена и за счет 
денежных средств, и за счет ожидаемых денежных поступлений (за 
выполненные работы, оказанные услуги, отгруженную продукцию).   

Коэффициент быстрой ликвидности 

• Показатель, позволяющий понять, платежные возможности организации с 
учетом продажи всех элементов оборотных средств и долгосрочных 
финансовых вложений. Иными словами, этот коэффициент текущей 
оценивает платежеспособность и ликвидность экономического субъекта в 
целом. 

Коэффициент текущей ликвидности  

• Данный индикатор применяется при выборе надежного партнера из 
множества потенциальных партнеров на основе финансовой отчетности. 
Оценивает изменения финансовой ситуации в компании сточки зрения 
ликвидности.  

Коэффициент общей ликвидности 
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удовлетворительная).  

Коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности 

рассчитывается по формуле: 

  ( )   
    
   

 
  
(    

       
  ) 

 
                                 ( ) 

где   ( )   – коэффициент восстановления (утраты) платежеспособности; 

    
  ,     

  – коэффициенты текущей ликвидности на начало и конец года; 

  – количество месяцев восстановления (6) или утраты (3) 

платежеспособности, мес.. 

Если коэффициент выше 1, то у организации есть реальная возможность 

восстановить или сохранить свою платежеспособность, и наоборот.   

Подводя итоги, следует отметить, что на сегодняшний день не разработана 

общепризнанная всеми учеными и специалистами методика анализа 

ликвидности бухгалтерского баланса и платежеспособности экономического 

субъекта. Тем не менее, все эксперты сходятся во мнении о необходимости 

формирования системы (совокупности) показателей и их реалистичной оценке. 

 

 Список литературы 

1. Горшенин В.П., Киреева Н.В., Долгих Т.С. Влияние оценочных 

обязательств на показатели ликвидности: проблемы и решения // Вестник 

ЗабГУ. 2018. № 11 (126). С.85-96. - Режим доступа: https:/ /cyberleninka. 

ru/article/ n/vliyanie-otsenochnyh-obyazatelstv-na-pokazateli-likvidnosti-problemy-i-

resheniya 

2. Пласкова, Н. С. Финансовый анализ деятельности организации: 

учебник/ Н.С. Пласкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 

2022. — 368 - Текст: электронный. - URL: https: // znanium.com/ 

catalog/product/1862635 (дата обращения: 07.12.2022). 

3. Сухарев И. Р. Проблемы структурирования бухгалтерского баланса // 

Учет. Анализ. Аудит. 2019. № 3. С. 6-26. - Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-strukturirovaniya-buhgalterskogo-balansa 



 

148 

 Прокопенко Елена, Самофеева Яна  

студентки 3 курса  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

ЧПОУ ТОСПО «ТюмКЭУП» 

руководитель Морозова Т.Н. 

 

 

К ЧЕМУ ПРИВЕДЕТ ОТКАЗ ОТ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ ИЛИ 

БЕЗНАЛИЧНОЕ ОБЩЕСТВО 

 

Деньги появились в России очень много лет назад, поначалу это были 

камни, потом монеты из серебра и золота, для того чтобы облегчить перевозку 

денег были выпущены бумажные деньги, которые эволюционировали с каждым 

разом. Позже в 1880 году были придуманы карты для оплаты и мало кто знает, 

что изначально они были бумажными, а из-за не долговременности  в 1928году 

их заменили на металлические и только к 1988 году в Россию пришли 

пластиковые карты. Но и на этом эволюция платежной системы не 

останавливалась[2]. В настоящее время появляются новые платежные системы 

и создаются интернет магазины, наблюдается увеличение количества 

безналичных операций, этим объясняется актуальность темы исследования.  

Цель работы: изучить возможность полного перехода общества на 

безналичную оплату. 

Задачи работы: 

- исследовать наличные и безналичные платежи в России; 

-  рассмотреть плюсы и минусы безналичной оплаты; 

-проанализировать как общество реагирует на изменения в денежной 

реформе. 

Объект исследования – наличные и безналичные денежные средства. 

Предмет исследования – безналичные операции. 
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Безналичное общество - состояние экономики, при котором финансовые 

операции проводятся не с помощью  бумажных денег или монет, а посредством 

передачи цифровой информации (обычно электронного представления денег) 

между участниками. 

В России после принятия стратегии развития национальной платежной 

системы на 2021-2023 годы потребители стали активно пользоваться 

современными платежными инструментами и дистанционными сервисами.  

 

Рисунок 1 - Доля наличных и безналичных платежей по данным Банка 

России на конец 2021г [3]. 

Доля наличных и безналичных платежей в России на 2021г показывает, что 

интерес людей к бумажным средствам сильно упал, народу более удобно 

пользоваться безналичной оплатой. 

Безналичная оплата имеет как положительные, так и отрицательные 

стороны [1]. 

Первый из плюсов - это удобство использования. Используя банковские 

карты и смарт-устройства можно быстро произвести оплату. Карты не нужно 

носить с собой, достаточно просто иметь под рукой свой смартфон, через 

который можно перевести денежные средства, приобретать товары и 

оплачивать услуги онлайн. Следующий плюс – это повышение безопасности. 

Если потерять наличные деньги, то возможность их вернуть очень мала, а 

карты защищены паролем, который знает только владелец, если же была 

утеряна карта, то ее можно заблокировать, позвонив в банк. Одним из плюсов 

является контроль безналичных операции, ведь все расходы и доходы 
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сохраняются  в истории в личном кабинете. Также большим плюсом является 

кэшбэк, который начисляется при использовании карты в виде бонусов или 

баллов, на которые можно совершать покупки. 

Негативные стороны безналичной оплаты: 

-  переход на безналичную оплату не гарантирует полной безопасности 

денежных средств на банковской карте, они могут быть подвержены хакерским 

атакам. Хакеры с помощью психологического давления воздействуют на 

владельцев банковских карт и убеждают их переводить свои денежные средства 

на счета злоумышленников; 

- неустойчивое интернет соединение или сбои в программе. Все 

приложения, с помощью которых осуществляется управление денежными 

средствами на смартфоне работают тогда, когда есть интернет; 

- комиссия за совершение операций. Перевод денежных средств в другой 

банк зачастую сопровождается комиссией, которая автоматически списывается 

с карты после совершения операции. 

- наличка - это не совсем гигиенично учитываю тот факт, что в мире 

страшная болезнь (коронавирус). 

Но, несмотря на большое количество положительных качеств, россияне не 

поддержали идею о запрете оплаты бумажными деньгами. 8 ноября 2021года 

было проведено исследование, в котором приняли участие 1,6 тыс. человек. 

Данные опроса от  ВЦИОМа «Наличные деньги: запретить или оставить?» 

показали, что 47%  опрошенных отрицательно отнеслись к идее запретить 

оплату бумажными деньгами, а 26% оценивают это предложение 

положительно[7]. А вот чиновники и экономисты, к отказу от наличных денег 

относятся положительно. Они считают, что отказ, это «обеление» экономики. 

То есть государство сможет взять под контроль все транзакции и соберет в 

результате больше налогов. Никаких серых схем и налоговых гаваней. Меньше 

коррупции и финансовых махинаций. 

Все факторы говорят о том, что уход бумажных денежных средств только 

положительно повлияет на экономику, так же к более активному отказу от 
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наличных подталкивает и наступление цифровой эпохи. Новая экономика 

требует новой финансовой системы, более гибкой и на порядок более 

оперативной, чем сейчас. 

Но не все так просто с переходом на электронные деньги. Существуют 

четыре основные проблемы: во-первых, значительная часть торговых точек, 

особенно в провинции, не оснащены электронными системами платежей. 

Соответственно там используются бумажные деньги. Вторая проблема, 

заключается в том, что  для мелких предпринимателей использование 

электронных систем платежей все-таки дополнительная финансовая нагрузка. 

Кроме того, во многих регионах страны очень неустойчивый интернет, который 

поддерживает коммуникацию с банками, что мешает внедрению этих систем. 

Это такое технические препятствие, что является третьей проблемой.  Ну и еще 

одно препятствие, это то, что  многие предприниматели работают в серой зоне 

и начинают использовать менее контролируемые формы расчета [4]. 

В связи с тяжелым положением в стране за месяц с начала мобилизации 

объем наличных в обращении вырос до почти 1 трлн рублей (961 млрд рублей). 

Далее россияне продолжали снимать наличные из банкоматов и касс. 

Уезжающие из страны спешили запастись наличными, помня про проблемы 

работы карт российской платежной системы «Мир» в некоторых из стран 

ближнего зарубежья. Теперь ЦБ ожидает, роста наличных денег к концу 2022 

года до 1,4 — 1,6 трлн рублей [5]. 

В ближайшее время полный отказ от наличных денег не коснется 

общества, это не из-за того, что люди старшего поколения не смогут 

разобраться с нововведениями. Главный стоппер - платежная инфраструктура, 

которую под новый порядок еще предстоит подтянуть. Это вопрос не решается 

быстро, тем более в условиях текущих ограничений и сложной экономической 

ситуации. Банкоматы и терминалы, пластик, чипы для него, программное 

обеспечение - все это импортировалось, и сейчас темпы цифрового апгрейда 

замедляться в силу сложностей с логистикой.  

https://frankrg.com/92182
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Таким образом, исследования показывают, что государство стремится к 

переходу маленькими шашками, и внедряет новые инструменты для 

безналичной оплаты, те же QR-коды. Процесс перехода на безналичную оплату  

возможен и происходит постепенно, именно в этом отражается эволюция денег. 

Такой переход сделает экономику более прозрачной и открытой, что является 

важнейшей задачей развития общества.  
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ВЕРХОВЕНСТВО КОНСТИТУЦИИ КАК ОСНОВА 

КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВОПОРЯДКА В РОССИИ 

Конституционный правопорядок включает в себя несколько таких 

исходящих понятий, как конституция, конституционные признаки, 

конституционная законность, стабильность конституции, закон и 

конституционные ценности, что и помогут раскрыть верховенство 

Конституции, как основу конституционного правопорядка. 

Даже идеальный текст Конституции не может гарантировать ее 

верховенства без его воплощения в конституционном правопорядке. Он 

предполагает стабильность Конституции, недопустимость ее частых, не 

обусловленных объективной необходимостью поправок. О чём хочется 

сказать? Что Конституция, как таковая, не сможет претендовать на место 

главенствующего документа о законе без должных условий осуществления её 

правопорядка в обществе.  

Что подразумевается под упомянутым “конституционном 

правопорядком”? Он предполагает собой законные, правомерные и 

урегулированные отношения между субъектами, что учувствуют в данных 

отношениях, причём почти постоянно, ввиду всеобъемлющей роли и влиянии 

самой Конституции. Она затрагивает множество сфер жизни, регулируя 

порядок в них, что снова указывает на её верховенство.  

Конституционный правопорядок является результатом реализации 

конституционной законности, то есть воплощения всеми субъектами права 
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предписаний Конституции, осуществление ими действий на основе и во 

исполнение Конституции. М. С. Басиев пишет, что конституционный 

правопорядок есть состояние существующих общественных отношений, 

заложенных в Конституции и развивающих положения конституционного 

законодательства [1]. 

Конституционный правопорядок представляет собой ядро правопорядка 

[7], поэтому, как верно отмечает А.В. Безруков, «категория, конституционный 

правопорядок должна рассматриваться в широком смысле и вбирать себя все 

проявления, соответствующие и не соответствующие действующим правовым 

актам, первоосновой для которых выступают нормы конституционного 

законодательства. Иными словами, любое противоправное проявление 

(нарушение правопорядка) необходимо рассматривать как нарушение 

конституционного правопорядка» [2]. 

В этом заключается значение Конституции как первичного (исходного) и 

универсального правового источника, генеральной предпосылки и общей меры 

(эталона) всех правовых норм, действий, отношений, а также понимание 

Конституции как ценностно-нормативного ядра и одновременно духовно-

нравственного явления национального правопорядка. 

Конституционный правопорядок обеспечивается в первую очередь 

неуклонной реализацией принципа верховенства Конституции РФ на всей 

территории России (ч. 2 ст. 4 Конституции). А. В. Корнев пишет, что 

«господство права и господство закона – две стороны одной медали - правового 

государства, которые в принципе должны синтезироваться в едином понятии - 

правовой закон» [3]. 

В Конституции определены основные цели и ценности, задающие 

соответствующие ориентиры, «следование, которым является категорическим 

императивом уважения и соблюдения Конституции» [4], то есть воплощением в 

жизнь конституционного правопорядка. 

Конституция РФ обладает верховенством над конституциями и уставами 

субъектов Российской Федерации, поскольку является особым нормативным 
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правовым актом, посредством которого многонациональный российский народ 

учредил основные принципы отношений между государством, личностью и 

обществом, организации государственной власти. Верховенство Конституции 

является условием функционирования России как единого суверенного 

государства, выражающего интересы исторически объединившихся в нем 

народов. Следует согласиться с Н. А. Михалевой в том, что «принцип 

верховенства федеральной Конституции как выражение суверенитета России, 

распространяющегося на всю ее территорию, означает, что субъекты 

Федерации не могут изменять установленные Конституцией приоритеты 

федеральных нормативных правовых актов, ограничивать их применение, 

приостанавливать действие, вводить какие-либо ограничительные процедуры и 

механизмы разрешения коллизий, правовых споров, не предусмотренные 

Конституцией России и федеральными законами» [5]. 

Однако даже идеальный текст конституции не может гарантировать ее 

верховенства без его воплощения в конституционном правопорядке. 

Верховенство Конституции подразумевает недопустимость искажения 

сущности конституционных норм текущим законодательством, а также их 

различного понимания и применения. В обеспечении данного принципа 

участвуют многие органы государственной власти, но особая ответственность 

за фактическое состояние конституционного правопорядка, при всей важности 

правотворческих полномочий парламента, возлагается на конституционное 

правосудие. 
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА 

САМОЗАНЯТЫХ  

 

В настоящее время по данным Федеральной налоговой службы в России 

6.320.223 самозанятых - граждан, зафиксировавших свой статус и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», в том числе 5.993.504 физических лиц и 326.719, зарегистрированных в 

качестве индивидуальных предпринимателей. В Тюменской области эти 

показатели составляют 70.103, 66.530 и 3.573 соответственно. 

Стоит заметить, что четкое нормативное понятие самозанятых 

законодательно не закреплено.  

В широком смысле самозанятыми являются индивидуальные 

предприниматели (далее - ИП); адвокаты, нотариусы, арбитражные 

управляющие, оценщики, медиаторы и иные лица, занимающиеся в 

установленном порядке частной практикой; иные граждане, которые, как 

правило, выполняют работы или оказывают услуги по гражданско-правовым 

договорам и получают за это вознаграждение. 

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации (далее – ГК РФ) 

отдельные виды предпринимательской деятельности граждане могут 

осуществлять без регистрации в качестве ИП (п. 1 ст. 2, абз. 2 п. 1 ст. 23 ГК 

РФ). 

В настоящее время принимаются меры по легализации приносящей доход 

деятельности физических лиц, которые не поставлены на учет в налоговых 

органах. В связи с этим понятие «самозанятые лица» все чаще используется в 

узком значении и охватывает только последнюю вышеуказанную категорию 

граждан. Часто такие лица занимаются репетиторством, оказывают услуги по 
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присмотру и уходу за детьми, больными, по ведению домашнего хозяйства, 

иные услуги физическим лицам для личных, домашних и других подобных 

нужд. 

В Законе РФ «О занятости населения в Российской Федерации» понятие 

«самозанятость» используется в целях правового регулирования содействия 

самозанятости безработных граждан, включая оказание финансовой помощи 

при их государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя (подп. 7 п. 1 ст. 7 и абз. 11 п. 8 ст. 7.1-1). При этом в рамках 

данного Закона встречаются разночтения в понятийном аппарате: в одном 

случае понятия «предпринимательство» и «самозанятость» употребляются как 

разнородные, с различной правовой природой, в другом - они совпадают. 

Не содержит норм, отражающих понятие самозанятости, и Налоговый 

кодекс РФ (далее – НК РФ). Однако исходя из п. 7.3 ст. 83 НК РФ можно 

заключить, что к самозанятым относятся физические лица, не являющиеся ИП 

и оказывающие без привлечения наемных работников услуги физическим 

лицам для личных, домашних и (или) иных подобных нужд. В соответствии с п. 

70 ст. 217 НК РФ эти лица вправе оказывать услуги по присмотру и уходу за 

детьми, больными лицами, лицами, достигшими возраста 80 лет, а также иными 

лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению 

медицинской организации; услуги по репетиторству; уборке жилых помещений 

и ведению домашнего хозяйства. Законом субъекта Российской Федерации 

могут быть установлены также иные виды услуг для личных, домашних и (или) 

иных подобных нужд.  

Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента 

по установлению специального налогового режима «Налог на 

профессиональный доход» (далее – Закон № 422-ФЗ) введен с целью вывода из 

тени незадекларированных доходов самозанятых граждан. Однако в данном 

Законе нет правовых норм, определяющих понятия «самозанятость» и 

«самозанятый гражданин».  
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Тем не менее исходя из Приказа ФНС России от 14.02.2022 № ЕД-7-

20/106@ «Об утверждении Порядка использования мобильного приложения 

«Мой налог» можно выделить следующие признаки самозанятости: 

1) самозанятыми могут быть только физические лица; 

2) деятельность осуществляется без привлечения труда наемных 

работников; 

3) самозанятые подлежат постановке на учет в налоговых органах на 

основании соответствующих уведомлений; 

4) отсутствие необходимости государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя (за исключением видов деятельности, 

ведение которых требует обязательной регистрации в качестве ИП в 

соответствии с федеральными законами) (ч. 6 ст. 2 Закона № 422-ФЗ). 

Согласно Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации на период до 2030 г. под самозанятыми гражданами 

понимаются граждане, осуществляющие приносящую доход деятельность и не 

зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей. Как видно, 

исключение ИП значительно сужает категорию самозанятых лиц, что 

обусловлено целями данного документа. 

Обобщая изложенное, следует отметить, что самозанятые лица без 

регистрации в качестве ИП могут применять специальный налоговый режим - 

налог на профессиональный доход (далее - НПД). В том числе перейти на этот 

специальный режим могут граждане, которые оказывают услуги физическим 

лицам для личных, домашних и других подобных нужд. Это возможно при 

соблюдении установленных ограничений, в частности их доходы в течение 

календарного года не должны превышать 2,4 млн руб. Для применения 

специального режима нужно встать на учет в налоговом органе в качестве 

налогоплательщика (пп. 6 п. 2 ст. 18 НК РФ; ч. 1 - 1.3 ст. 1, ч. 1, 6, 7 ст. 2, ст. 4, 

ч. 1 ст. 5, ч. 2 ст. 6, ст. 16 Закона № 422-ФЗ; Информация ФНС России от 

19.10.2020).  
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Важно, что физические лица, применяющие НПД, в установленном 

порядке вправе обратиться, в частности, в органы государственной власти за 

оказанием поддержки, предоставляемой субъектам малого и среднего 

предпринимательства (ч. 1 ст. 14.1, ч. 4 ст. 27 Закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»).  

НПД может быть уменьшен на сумму налогового вычета в размере не 

более 10 000 руб., рассчитанную в общем случае нарастающим итогом в 

следующем порядке (ч. 1, 2 ст. 12 Закона № 422-ФЗ): в отношении налога, 

облагаемого по ставке 4%, - сумма вычета определяется в размере 1% дохода; в 

отношении налога, облагаемого по ставке 6%, - сумма вычета определяется в 

размере 2% дохода. 

В качестве положительных сторон можно статуса самозанятых отметить, 

что при отсутствии дохода налог платить не нужно, вид деятельности можно 

изменить, а в случае необходимости от этого статуса легко отказаться в пару 

кликов в мобильном приложении «Мой налог».  

Кроме того, особенности самозанятости, помимо вышеперечисленных:  

- неограниченное число клиентов - можно одновременно работать с 

несколькими заказчиками; 

- отсутствие трудовых правоотношений - не требуется соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка; 

- простота учёта - не нужно вести бухгалтерию и сдавать налоговые 

декларации, учёт доходов ведётся в приложении, налог начисляется и 

уплачивается автоматически; отсутствуют взносы в Пенсионный фонд и Фонд 

обязательного медицинского страхования; 

- отсутствие онлайн-кассы - чеки формируются в приложении, и нет 

необходимости в приобретении контрольно-кассовой техники. 

- приём оплаты на дебетовую карту - не нужно открывать специальный 

расчётный счёт, для приёма платежей можно использовать обычный счёт 

физического лица. 
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Из минусов статуса самозанятых нужно отметить: 

- стаж работы по НПД не учитывают - для формирования пенсионных 

накоплений самозанятому нужно самостоятельно оформить договор с ПФР. 

Однако разрешено совмещать самозанятость и деятельность по трудовому 

договору с сохранением стажа, если работодатели разные; 

 - ограничения по сумме - предельный доход самозанятого — 2,4 млн 

рублей в год. При превышении суммы самозанятость аннулируется. 

Потребуется уплатить налог 13 % с суммы свыше и подать декларацию 3-

НДФЛ; 

- отсутствие трудовых льгот - самозанятые лица не вправе претендовать на 

оплату больничного листа или отпускных, для них не предусмотрен 

стандартный социальный пакет; 

- запрет на найм сотрудников - самозанятый может привлекать 

помощников по гражданско-правовым договорам, но оформлять трудовые 

правоотношения с помощниками запрещено; 

-  есть исключения по видам деятельности - самозанятые не могут 

выступать посредниками и не вправе перепродавать товары других 

производителей (полный перечень исключений — ст. 4, ст. 6 Закона № 422-ФЗ). 

Таким образом, проанализировав действующее законодательство, можно 

сделать вывод, что самозанятость имеет свои особенности и выгодно 

отличается от других форм предпринимательства, если лицо продаёт результат 

собственного труда, его доход не превышает годового лимита и ему не 

требуются социальные льготы. 
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РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Российская туристическая отрасль только начала отходить от 

пандемийного кризиса, как попала под каток западных санкций. Российским 

туристам из-за геополитической напряженности и закрытия неба США, 

Канады, ЕС и Великобритании для самолетов из России стало значительно 

сложнее добираться до западных стран, поэтому в конце февраля - марте 2022 

года количество путешествий по этим направлениям резко сократилось. Как 

сообщают "Известия" со ссылкой на данные "Интуриста", объем бронирований 

заграничных туров сократился в 25 раз. В списке востребованных стран 

остаются Абхазия, Армения и Турция. 

Зато внутренние поездки в марте 2022 года выросли до рекордных 83% 

бронирований. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на туристический 

портал Travelata.ru. В числе лидеров для отдыхающих в России - Сочи, Анапа, 

Кавказские Минеральные Воды и Крым. 

Развитие туристической индустрии стало приоритетным направлением во 

многих регионах страны, в том числе и в Тюменской области. До сих пор 

можно услышать, что Тюменская область - не туристический регион. Отчасти 

это правда, но она связана с фундаментальными историческими стереотипами, 

как у местного населения, так и у жителей страны. Кому-то кажется, что 

Тюменская область находится далеко, на краю земли, что там холодно, кругом 

комары, непролазная тайга и нефтяные вышки. Это обывательское 

представление.  

https://iz.ru/1303828/anastasiia-platonova/bez-zagranitc-prodazhi-turov-za-rubezh-upali-v-25-raz
https://www.kommersant.ru/doc/5269666
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«Тюменская область обладает всей ресурсной базой для того, чтобы 

принимать любые группы туристов - организованных и самостоятельных 

путешественников». Об этом заявила директор департамента потребительского 

рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова на XXVIII 

Международной туристической выставке MITT в марте 2022 года в Москве.  

Изменилась стандартная структура туристического потока в регионе. Как 

правило, это самостоятельные туристы, семьи из близлежащих регионов - 

Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого округов, Челябинской, Свердловской, 

Курганской и Омской областей, Пермского края, а также организованные 

туристы, в том числе из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга. 

Иностранные туристы в основном приезжают из стран ближнего зарубежья, 

Китая, Германии, Швеции, Нидерландов и США. 

Многим приезжающим в регион туристам присущ эффект заниженных 

ожиданий. Однако поначалу они видят одну картинку, а по факту перед ними 

предстает совсем другая. И в итоге специалисты туристической отрасли 

региона получают множество восторженных искренних отзывов. 

Тюменская область - туристически привлекательный регион. Наш регион 

уже добился хороших результатов в сфере маркетинга, начиная от 

запоминающихся слоганов: «В Сибирь по своей воле», «Холодные снаружи, 

горячие внутри» - то, что характеризует как регион, так и характер сибиряков. 

Например, с 2017 года туристический поток увеличивался ежегодно в среднем 

на 20% и в итоге вырос вдвое за последние пять лет. В самом начале это были 

самостоятельные туристы.  Но из-за пандемии все изменилось, была сделана 

ставка на организованный туризм, началось выстраивание  отношения 

с крупными многопрофильными туристическими операторскими компаниями - 

ANEX Tour, «Пегас туристик», TUI, «Интурист», «Алеан». В 2022 году было 

заключено соглашение о развитии туризма в регионе с холдингом "РЖД. Это 

позволит создавать новые туристические маршруты, а летом уже  была 

запущена серия железнодорожных круизов. 

https://t-l.ru/320150.html
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Гостей Тюменской области удивляют туристическое многообразие. В 

помощь туристам разработаны туристические программы по различным 

направлениям. 

Якорными, конечно, являются wellness-туризм и оздоровительный 

туризм, учитывая, что термальные источники являются визитной карточкой 

нашего региона. В 2021 году Тюменская область получила статус столицы 

термальных вод и вошла в десятку самых популярных у туристов регионов 

по итогам второго этапа программы туристического кешбэка.  

В культурно-познавательном направлении ярко представлены маршруты: 

древняя столица Сибири Тобольск, который позиционируется как 

самостоятельный туристический продукт, а г. Ялуторовск вошел еще в первый 

список российских исторических городов, утвержденный правительством в 

1970 г, и реально отвечает всем требованиям этого статуса. 

Ялуторовск известен как место политической ссылки 

декабристов.Тюменский край это родина множества величайших исторических 

личностей, край уникального деревянного зодчества. Всемирно известная 

сказка «Конек-Горбунок» тоже имеет наши тюменско - сибирские корни! 

А в целом Тюменский край прославлен именами Ермака, декабристов, 

Менделеева, Алябьева, Ершова, Мамонтова, Ремезова, Салманова, Муравленко 

и многих других знаменитостей. 

В  настоящее время идет процесс консолидации туристической  отрасли 

под единым брендом. Отрасль двигает вперед. Очень эффективная команда 

специалистов вкупе с командой по продвижению региона ведут постоянную 

работу над созданием, осмыслением перспективных туристических продуктов. 

Так, чтобы это был не просто маршрут из одной точки в другую с 

определенным набором услуг, а некий набор смыслов, который заставляет 

людей приезжать в регион снова и снова.  

«И результаты этой работы уже видны. Акцент, безусловно, делается на 

инфраструктурных, бытовых моментах: важно, где туристы останавливаются, 

на каком транспорте передвигаются, где обедают. И эти потребности 
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закрываются на достаточно комфортном уровне», — сообщила руководитель 

регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария 

Трофимова. 

При этом Тюмень позиционируется как первый город Сибири, Тобольск - 

древняя столица Сибири, отец городов сибирских, Ялуторовск - маленький 

город больших людей, Ишим - город ярких событий, село Покровское - родина 

самого известного в мире русского - Григория Распутина, село Абалак - место 

силы. 

Огромный интерес вызывают природные особенности края. И в этой 

связи в последнее время активно стали развиваться проекты загородного 

отдыха, природных локаций, термальных источников, санаторно-курортного и 

бальнеологического лечения и оздоровления. 

В определении приоритетов развития отрасли специалисты активно 

работали с экспертами федерального уровня. И приобретенные тюменцами 

компетенции теперь работают на регион, а другие территории обращаются к 

тюменским специалистам с просьбой поделиться опытом. 

Еще в 2017-2018 годах Тюменская область стала координатором 

формирования федерального проекта «Императорский маршрут». В 2019 году 

был сформирован новый брендовый продукт «В Сибирь по своей воле». Тогда 

же была разработана программа «Черное золото Сибири». Затем появился 

туристический продукт «Рождество по-сибирски». В 2021 году в ход пошли 

«Сибирские термы». 

В настоящее время в отрасль входят сорок видов экономической 

деятельности, что делает туризм мультиотраслью, дающей толчок развитию 

других отраслей. 

За пять последних лет в регионе появились десять новых активных 

туроператоров, сформированы новые туристические программы с гибким 

ценообразованием. В настоящее время туристические продукты Тюменской 

области продают более 150 российских туроператоров в сорока регионах. А 

ведь еще несколько лет назад Тюменской области практически не существовало 
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на туристической карте России. И мало кто строил планы поехать 

поразвлекаться, отдохнуть, оздоровиться в Тюменскую область. Благодаря 

системной работе руководства области, органов власти, департамента по 

туризму, подведомственных департаменту учреждений Тюменская область 

ныне входит в плеяду популярных туристических направлений. 

 

Список использованных источников: 

1. https://admtyumen.ru/ogv_ru/finance/ 

2. https://docs.cntd.ru/document/ 

3. https://72.ru/text/gorod/ 

4. https://tumentoday.ru/ 
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ И 

ПРАВОВЫХ ОСНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Местное самоуправление представляет собой один из важнейших 

институтов современного гражданского общества. 

Понятие местного самоуправления нормативно закреплено в Федеральном 

законе от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". Местное самоуправление в 

Российской Федерации - форма осуществления народом своей власти, 

обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных 

федеральными законами, - законами субъектов Российской Федерации, 

самостоятельное и под свою ответственность решение населением 

непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов 

местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и 

иных местных традиций [2]. 

Сегодня оно является одновременно формой самоорганизации граждан, а 

так же составной частью гражданского общества и уровнем публичной власти. 

Реальное и эффективное местное самоуправление возможно лишь при наличии 

определенных предпосылок и условий, которые в совокупности составляют 

основы местного самоуправления: организационную и правовую. 

Рассмотрим основные функции органов местного самоуправления: 
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1. Социально-целевая функция – характеризует основные цели и 

направления, а также содержания управленческой деятельности на 

муниципальном уровне. 

2. Организационная функция – представляет собой процессуальные 

действия организационного характера, которые объединяют процесс 

управления. 

Муниципальное управление является частью демократической системы 

общественного управления, призванной решать вопросы местного уровня, 

воплощать задачи, направленные на обеспечение жизненно важных интересов 

граждан и осуществлять социальную защиту населения. 

Более подробно рассмотрим составляющие этих функций. В социально-

целевую функцию входит: 

1.Обеспечение участия граждан в решении вопросов местного уровня. 

Население муниципального образования может участвовать в формировании 

выборных и иных муниципальных органов, определении их структуры и 

наделении полномочиями, принятии устава муниципального образования. 

2.Защита интересов и прав муниципального образования, гарантированных 

Конституцией и федеральным законодательством.  

3.Обеспечение развития территории муниципального образования в 

комплексном плане.  

4.Обеспечение интересов и прав населения муниципального образования 

органами местного самоуправления 

Далее рассмотри организационную функцию, в нее включают: 

1.Сбор и анализ информационных данных. Эффективность 

муниципального управления во многом зависит от точности информационной 

базы, обеспечивающей принятие муниципальных управленческих решений и 

учитывает интересы граждан муниципального образования. 

2.Организация. Выражается во влиянии на сознание и поведение граждан 

муниципального образования. 
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3.Регулирование, а именно корректировка уже принятых муниципальных 

управленческих решений, ликвидация нарушений течения муниципального 

управленческого процесса. 

4.Учёт и контроль, обеспечивающий проверку качества функционирования 

органов муниципального управления. 

Важнейшая задача при разрешении возникающих проблем во 

взаимоотношениях государственных и муниципальных управленческих 

структур – определение объёма полномочий каждого муниципального органа, 

должностного лица местного самоуправления, а также всего муниципального 

образования в целом. 

 Проблемы совершенствования организационных и правовых основ 

местного самоуправления заключаются в частой редакции Федерального закона 

от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». В котором не закреплены критерии 

деления муниципальных образований на соответствующие типы и не 

определены принципы взаимоотношений органов муниципальных образований, 

образующих два уровня системы местного самоуправления. Принятые 

нововведения не до конца обеспечивают сохранение единства городского 

хозяйства на нужном уровне, которое необходимо для нормального 

функционирования местного самоуправления. Но государство доверяет 

муниципальному уровню решать определенные задачи по обеспечению 

жизнедеятельности местных сообществ, принимать правовые акты по этому 

поводу, а также отвечать за последствия таких решений [3]. 

Рассмотрим следующие модели совершенствования или модернизации 

системы местного самоуправления, которые разрабатываются для повышения 

уровня эффективности самоуправления местными сообществами. К числу 

основных моделей относятся следующие: 

1. Создание агломераций. 

Деятельность таких муниципальных объединений как городские 

агломерации, предполагает рамочное регулирование на федеральном уровне. 
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Такие агломерации должны формироваться на уровне городов, которые 

представляют собой административные центры соответствующих регионов. 

Так бы они расширили бы состав своих полномочий вопросами публичного 

управления, управления в научно-технической сфере и управления в сфере 

промышленности, управление в области высшего и среднего 

профессионального образования. Эта модель показывает нам возможность 

формирования внутри агломераций отдельных муниципальных образований. 

2. Разделение полномочий. 

Разработчики данной модели призывают образовать соответствующие 

региональные органы, а местное самоуправление осуществлять лишь на 

нижнем уровне, то есть на границах города и за его пределами. Вопрос 

разделения предлагается решить следующим образом: организационную 

функцию и функцию хозяйственного управления – выполняют органы 

муниципального управления, а социально-целевую функцию и задачи 

управления образованием, жилищным строительством, здравоохранением и 

другие – решают уже региональные органы. 

При этом необходимо отметить, что перспективой в направлении 

дальнейшего совершенствования местного самоуправления является именно 

правильное перераспределение полномочий между муниципальными и 

региональными органами власти. Особенно это необходимо в городах, которые 

являются административными центрами региона, где параллельно друг другу 

существуют органы местного самоуправления двух уровней, которые 

представляют собой публичную власть и региональные органы публичного 

управления. 

Прописанные ранее функции могут быть рассмотрены на законодательном 

уровне при формировании в России новой модели публичной власти, где 

местному самоуправлению, должно быть уделено довольно пристальное 

внимание, поскольку именно оно олицетворяет собой подлинную демократию, 

где общество осуществляет самоуправление на определённой территории ради 

общего блага и для удовлетворения общих интересов и находит приемлемые 
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модели для организации своей жизни. Местное самоуправление должно стать 

реальным элементом публичного властвования в Российской Федерации. 

Список использованных источников: 

1. Конституция Российской Федерации : официальный текст. - Москва 

: Вече, 2021. - 64с. – Текст : непосредственный. 

2. Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации : Федеральный закон от 

06.10.2003 N 131-ФЗ /  Российская Федерация. Законы. – Текст : электронный // 

СПС «КонсультантПлюс» : [сайт] / ООО «КонсультантПлюс». – Еженедельное 

обновление. – URL: https://www.consultant.ru (дата обращения: 20.12.2022). 

3. Актуальные проблемы местного самоуправления  в Российской 

Федерации /Метелицкая Ю.В. // Вопросы российской юстиции.- 2021.- №12. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-mestnogo-

samoupravleniya-v-rossiyskoy-federatsii (дата обращения: 22.12.2022). 

4. Проблемы определения функции местного самоуправления / 

Еремин А.Р.//Известия ВУЗов. Приволжский регион.  Общественные науки.-

2022.-№2 (62). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-opredeleniya-

funktsiy-mestnogo-samoupravleniya (дата обращения: 22.12.2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.consultant.ru/


 

174 

 

Сокольник Инесса Владимировна 

к.э.н., преподаватель 

ЧПОУ «Нижегородский экономико-технологический колледж» 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ КОНТРОЛЯ  И РЕВИЗИИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Материальные запасы - это предметы труда, которые обеспечивают 

производственный процесс предприятия совместно со средствами труда и 

рабочей силой. Основная особенность - в процессе производства они 

используются однократно. Их себестоимость полностью переносится на 

создаваемый продукт.  Материальные запасы составляют основу готовой 

продукции  и включаются в себестоимость, пройдя переработку  за один 

производственный цикл [6]. 

Необходимыми условиями системы контроля за сохранностью 

материальных запасов являются: оборудованные склады; размещение запасов 

по отдельным группам, сортам; наличие ярлыков  с указанием данных о 

материальном запасе;  оснащение весовыми  и измерительными приборами; 

наличие лимитов расхода материальных запасов; перечень лиц, ответственных 

за сохранность, приемку и отпуск материальных запасов, а также имеющих 

право подписывать документы; заключение договоров о материальной 

ответственности [2]. 

Цель ревизии материальных   запасов -   проверка  правильности 

классификации, оценки и  организации учета наличия и движения 

материальных запасов, достоверности их отражения в учете и отчетности в 

соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными актами 

[3]. 
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Информационная база включает нормативное обеспечение ревизии 

(действующие нормативно-правовые акты в РФ по бухгалтерскому учету 

материальных запасов)  и информационное обеспечение ревизии (документы, 

учетные регистры, бухгалтерская отчетность в части материальных запасов). 

Основным нормативным документом контроля материальных запасов 

является Федеральный стандарт по бухгалтерскому учету «Запасы» (ПБУ 

5/2019) - устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете 

информации о материальных запасах организации [1]. 

Согласно Плана счетов и Инструкции по его применению организации, для 

учета материальных запасов применяется активный счет 10 «Материалы». 

В бухгалтерской отчетности информация о материальных запасах 

содержится в бухгалтерском балансе в  разделе II «Оборотные активы». 

Планирование контрольно-ревизионной работы материальных запасов  - 

это начальный этап проведения ревизии, предполагает разработку общей 

стратегии и детального подхода к ожидаемому характеру, срокам проведения и 

объему контрольно-ревизионных процедур [4]. 

Планирование ревизором своей работы способствует тому, чтобы важным 

областям ревизии было уделено необходимое внимание, чтобы были выявлены 

потенциальные проблемы и работа была выполнена с оптимальными затратами, 

качественно и своевременно. 

План ревизии материальных запасов – это логическое описание 

предполагаемого объема и характера проведения ревизии, особенностей 

организации, специфики предполагаемой проверки и используемых в процессе 

ревизии методов и специальных методических приемов документального и 

фактического контроля [7]. 

Каждая ревизионная проверка ограничена во времени, ревизорам всегда 

важно четко определить цели, безошибочно выбрать исследуемые объекты 

проверки, грамотно спланировать свои действия, применить эффективные 

контрольно-ревизионные  процедуры и собрать необходимые доказательства 

для формулирования объективного акта проверки. 



 

176 

Объем работ формируется исходя из мероприятий, проводимых в ходе 

проверки. К ним относятся [4]:  

1) планирование ревизии материальных запасов;  

2) получение контрольно-ревизионных  доказательств;  

3) использование работы других лиц и контакты с руководством 

организации, третьими сторонами;  

4) документирование ревизии материальных запасов;  

5) обобщение выводов, формирование акта ревизии. 

Программа является развитием плана ревизии материальных запасов и 

представляет собой детальный перечень контрольно-ревизионных процедур, 

необходимых для практической реализации плана ревизии. Она служит 

подробной инструкцией ревизорам и одновременно - средством контроля 

сроков проведения работы для руководителей [2]. 

В процессе ее разработки, необходимо выявить значимые для ревизии 

материальных запасов области и отсутствующие или представляющиеся 

малозначимыми [5]. 

При проведении ревизии применяются следующие приемы 

документального и фактического контроля запрос, инспектирование; 

наблюдение; подтверждение; пересчет; повторное проведение; аналитические 

процедуры. 

При проведении ревизии выбираются и выполняются в рамках 

соответствующего задания методы и приемы, которые одновременно 

достаточны и носят надлежащий характер [7]: 

- достаточность – представляет собой количественную оценку 

доказательств, которая основана на оценке риска существенного искажения 

бухгалтерской отчетности (если риск высокий, то нужно больше 

доказательств), и которая зависит от качества соответствующих доказательств 

(доказательств требуется меньше, если их качество более высокое); 

- надлежащий характер  - это процедура, которая качественно 

характеризует оценку доказательств, а также констатирует надежность и 
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уместность выводов, используемых при формировании мнения о достоверности 

бухгалтерской отчетности. 

Методы и специальные методические приемы документального и 

фактического контроля при проведении ревизии материальных запасов - выбор 

и выполнение процедур получения информации, которая подтверждает или не 

подтверждает предпосылки составления бухгалтерской отчетности и, исходя из 

которой, формируются выводы, лежащие в основе мнения о достоверности 

бухгалтерской отчетности.   

Процедуры проверки по существу проводятся с целью получения 

информации существенных искажений в бухгалтерской отчетности [6]. 

При получении информации с использованием процедур по существу 

рассматривается достаточность и надлежащий характер этих доказательств 

вместе с документами, полученными в результате тестов средств внутреннего 

контроля с целью подтверждения предпосылок подготовки бухгалтерской 

отчетности.  

В процессе проведения контрольно-ревизионной работы материальных 

запасов проверяющие готовят документацию, которая включает рабочие 

документы и материалы, полученные им во время проверки. Такие документы и 

материалы ревизор может хранить в электронной форме, в бумажном варианте 

или в другой форме для представления доказательной базы [4]. 

Ревизор должен составлять рабочие документы в достаточно полной и 

подробной форме, необходимой для обеспечения общего понимания ревизии. В 

рабочих документах отражается информация о планировании работы, 

характере, временных рамках и объеме выполненных контрольно-ревизионных 

процедур, их результатах, а также о выводах, сделанных на основе полученных 

доказательств [3]. 

Таким образом, контрольные процедуры по материальным запасам в 

организации включают: проверку правильности хранения материальных 

запасов; контроль за соответствием фактического наличия материальных 

запасов данным бухгалтерского учета и потребностям для производства 
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продукции; проверку  полноты оприходования, и целесообразности  списания 

материальных запасов;   обоснование соблюдения установленных норм расхода 

материальных запасов; проверку периодичности и качества проведения 

инвентаризаций,  правильности принимаемых по результатам инвентаризаций 

решений. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ  

В МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Цель работы представляет собой теоретическое изучение вопросов 

международного взаимодействия в регулировании взаимоотношений между 

странами, а также гражданами разных стран, в области появления, применения, 

а также охраны прав авторов произведений литературы, науки и искусства, а 

так же программного обеспечения, что особенно актуально в нашу цифровую 

эпоху. 

Исторически таким образом сформировалось, что авторские права на 

интеллектуальную собственность охранялись только на территории того 

государства, в котором авторское право изначально появилось. На территории 

других стран эта собственность могла использоваться без каких-либо 

ограничений. Таким образом, возникала дилемма: нормы государственных 

законодательств различных государств отличались. Возникла необходимость в 

международном договоре, который мог бы разрешить противоречия между 

государственными законодательствами, гарантировал бы охрану авторских 

прав на территориях стран-участниц подобного соглашения. Проблемы 

формирования законодательства в авторском праве стали беспокоить многие 

государства еще в ХIХ столетии. Одна из самых первых и основных конвенций, 

регулирующих международное авторское право, стала Бернская конвенция, 

принятая в 1886 г. Бернская конвенция касается охраны литературных и 

художественных произведений. Вопрос защиты авторских прав особенно остро 

встал с изобретением и распространением Интернета. Доступ к авторскому 

контенту стал лёгким, а сам контент очень уязвим.  Возникла необходимость в 
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создании нового законодательства, которое смогло бы защитить авторские 

права не только в сфере искусства, но и в сфере создания компьютерного 

обеспечения.  

В 1952 году была подписана Женевская конвенция об авторском праве. 

Позже, в 1971 году, Конвенция была пересмотрена в Париже, к которой 

присоединился в 1973 году и СССР. В ноябре 2011 года президент РФ Д. А. 

Медведев в своем письме руководителям «G-20» порекомендовал введение 

презумпции, согласно которой допускается свободное использование в сети 

«Интернет» объектов авторских, а также смежных прав, в случае если только 

правообладатель никак не объявит о противоположном [2].  

В письме так же затрагивается вопрос информационных арбитров, на 

серверах которых пользователи смогут противозаконно делиться и 

выкладывать в единый доступ охраняемые законодательством предметы 

авторских прав. Таким образом, информационные посредники в сети Интернет, 

в соответствии с этим предписанием, обязаны станут отслеживать 

выкладываемый пользователями материал, а также блокировать сведения, не 

соблюдающие авторское право. Для осуществления данных предложений 

нужно не только создать юридические нормы, регулирующие данный вопрос, 

но и разработать технические средства защиты, которые позволили бы 

эффективно бороться с нарушением авторского права в Интернете. Как один из 

вариантов решения этого вопроса, можно применять большие поисковые 

системы (подобные Google, Yandex и др.), с целью сбора доказательной базы и 

выявления нарушений авторского права в сети с дальнейшим судебным 

разбирательством. 

Но, в том числе и уже после пресечения деятельности, весьма часто 

правонарушители без затруднений выкладывают охраняемые 

законодательством материалы на том же веб-сайте. Какие же меры по 

предотвращению данного типа правонарушений можно предпринять?  

В данном ключе представляется подходящим предложением внедрить 

гражданскую ответственность информационных посредников (провайдеров) в 
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регулировке данных в сфере их ответственности посредством внедрения 

штрафов за публикации нелегального контента. Таким образом, нагрузка на 

госбюджет станет меньшей, и информативные посредники под опасностью 

штрафных наказаний сами станут заинтересованы в соблюдении 

законодательства. Что касается этой проблемы в международном праве, то 

здесь возникает еще больше вопросов. Разберем Бернскую конвенцию, как 

основной международный договор, регламентирующий взаимоотношения в 

авторском праве. В п. 2 ст. 5 Бернской конвенции находится коллизионная 

норма, в которой отмечено, что масштаб охраны, точно также как ресурсы 

защиты, рекомендуемые создателю с целью защиты его прав, регулируются 

только законодательством государства, в которой необходима охрана. Согласно 

Бернской конвенции, при несоблюдении авторского права мы обязаны 

обратиться в судебный орган государства, в котором возникло несоблюдение 

авторского права. Но при публикации произведений в сети Интернет 

совершенно не понятной считается проблема, где рассматривать нарушение 

авторского права: в государстве передачи публикации, в государстве приема 

публикации, либо в какой-то другой стране? Помимо этого, какое государство 

рассматривать государством передачи?  

А.Г. Матвеев в своем исследовании делит взгляды по решению проблемы 

о модернизации международного авторского права на 4 группы [3]. 

Первая группа специалистов, являющиеся сторонниками применения 

коллизионной нормы п. 2 ст. 5 Бернской конвенции, считают, что 

исключительно национальное законодательство страны передачи должно 

применяться при нарушении авторского права в сети Интернет. Правильность 

данной теории аргументируется тем, что именно в момент произведения записи 

на сервер охраняемого законом контента нарушается авторское право. Данный 

принцип выбора для судебной системы наиболее удобен, так как является 

наиболее стабильным. С другой стороны, данная практика приведет к тому, что 

владельцы таких сайтов будут размещать информацию в странах с низкой 

защитой авторского права.  
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Другая группа ученых придерживается диаметрально противоположного 

мнения и считает, что при нарушении авторского права в Интернете следует 

применять национальные законодательства соответствующих стран, в которых 

пользователь получает доступ к произведению. Сторонники такой теории 

утверждают, что реальный ущерб причиняется правообладателю именно в 

стране приема произведения, так как пользователь, скачав тот или иной файл, 

не заинтересован покупать лицензионную продукцию. При выборе 

регулирования авторского права в Интернете согласно данной позиции выгодно 

правообладателям, но оно подрывает правовую безопасность 

распространителей произведений, так как они объективно не в состоянии 

соблюдать законы об авторском праве всех стран мира.  

Таким образом, рассуждения в рамках действия коллизионной нормы, 

указанной в п. 2 ст. 5 Бернской конвенции, приводят к двум 

взаимоисключающим подходам, применение каждого из которых серьезно 

нарушает баланс интересов в пользу либо владельцев сайтов, либо 

правообладателей. При этом, выбор между двумя представленными точками 

зрения – это вопрос скорее политический, нежели юридический.  

Ввиду противоречивости позиций, основанных на п. 2 ст. 

5 Бернской конвенции, специалисты пытаются выйти из сложной ситуации, 

разрабатывая другие пути решения проблемы. 

Группа консультантов ВОИС по международному частному праву в сфере 

охраны произведений и смежных прав предложила в 1998 г. в качестве одного 

из возможных вариантов применение права страны, где автор 

(правообладатель) считается имеющим постоянное место жительства. Такой 

оригинальный подход вряд ли будет эффективным при соавторстве на 

произведение. Некоторые специалисты выступают за разработку 

многоуровневых коллизионных привязок, применение которых могло бы 

позволить в любом случае обеспечить необходимый уровень охраны 

авторского права.  
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Учитывая описанное, автор полагает, что многоуровневая система 

коллизионных привязок представляет собой наиболее перспективной для 

защиты международного авторского права. Подобная концепция станет гибкой 

и сумеет соблюдать в балансе заинтересованности, как правообладателей, так и 

распространителей. Думается, что лучшим вариантом станет взять за основу 

позицию экспертов, в которой должно применяться национальное 

законодательство государства, где совершалась передача сведений, как 

наиболее устойчивую. В случае размещения данных за границами стран-

участниц Бернской конвенции возможным выходом из ситуации станет 

использование третьей позиции, в соответствии с которой необходимо станет 

использовать право государства, постоянного места жительства 

правообладателя. 
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Пермский государственный национальный исследовательский университет, 28–
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-

ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ 

 

Земельно-имущественный комплекс (ЗИК) на современном этапе 

развития является базовым элементом общественных и земельно-

имущественных отношений, и при правильном его формировании и 

использовании достигается высокий уровень жизни, развитие 

предпринимательской и другой деятельности, умножение доходности в 

бюджетах всех уровней от налоговых и иных поступлений при управлении  

ЗИК. 

Земельно-имущественные отношения затрагивают как интересы всей 

страны в целом, так и интересы регионов и муниципалитетов, а также 

хозяйствующих субъектов и граждан. Поэтому одной из главных задач на 

современном этапе развития страны является создание адекватно 

функционирующей системы управления ЗИК, от эффективности которой 

зависит предпринимательский климат и инвестиционная активность в 

регионах и на местах [2].  

Проведя анализ экономической литературы, можно сделать вывод, что 

в стране до сих пор отсутствует единая обоснованная система показателей 

анализа эффективности функционирования земельно-имущественного 

комплекса на административных уровнях, и сам выбор показателей 

эффективности использования ЗИК неоднозначен.  

Система управления ЗИК на всех административно-территориальных 

уровнях должна базироваться на принципиально новых подходах 

(экономических, организационных, информационных), которые бы 
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обеспечивали эффективное регулирование земельно-имущественных 

отношений и управление недвижимостью. Здесь особое значение должно 

уделяться системному анализу формирования земельно-имущественного 

комплекса, и все его функциональные процессы должны быть прозрачными 

и эффективными. В данном случае немаловажным является зарубежный 

опыт управления ЗИК и регулирования земельно-имущественных 

отношений [1].  

Вопросы повышения эффективности управления земельно-

имущественным комплексом необходимо решать:  

1) на законодательном уровне, упорядочив нормативно-правовую базу;  

2) на уровне, связанном с теорией и методологией формирования 

эффективных информационных и экономических механизмов в системе 

управления ЗИК; 

3) на уровне формирования процессов и способов эффективного 

использования земельных участков и иной недвижимости в составе 

земельно-имущественного комплекса.  

Эффективное управление земельно-имущественным комплексом 

всегда должно осуществляться по следующим направлениям: 

 сведения реестра недвижимости и реестра прав должны быть 

достоверны для достижения гарантии правового существования ЗИК; 

 проведение анализа эффективности землепользования для 

эффективного использования ЗИК;  

 необходимо прогнозирование использования земельных ресурсов с 

учетом оптимизации взаимодействия объектов ЗИК; 

 оптимизация налоговых и арендных платежей за землю должна 

осуществляться на основе выбора правового режима функционирования 

ЗИК и его элементов и при обязательной оценке его инвестиционной 

привлекательности.  

На эффективность управления ЗИК могут влиять различные факторы, 

начиная от экономической стабильности в стране и общего состояния 
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законодательной базы и заканчивая необходимым информационным 

обеспечением [3].  

В настоящее время в России существует множество проблем, связанных с 

эффективностью управления ЗИК, а это отражается, прежде всего, на 

доходности бюджета и уровня жизни населения. Для преодоления этих проблем 

необходимо, главным образом: 

 упорядочить законодательную базу в сфере земельно-имущественных 

отношений;  

 четко осуществлять учет и контроль земельных ресурсов и 

недвижимого имущества; 

 актуализировать организацию в структуре управления ЗИК, 

межведомственное взаимодействие, порядок и дисциплину кадрового состава; 

 повышать инвестиционную привлекательность земельных ресурсов и 

недвижимости на ней. 

Таким образом, управление земельно-имущественным комплексом 

должно быть совершенным и эффективным. Это позволит получать 

максимум экономического эффекта, а, следовательно, обеспечить высокий 

уровень жизни населения, развитие предпринимательской и иной 

деятельности.  
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Сервис на транспорте  

ГАПОУ ТО «Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса» 

руководитель Жигарева А.Ю. 

 

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ В ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 

Каждый стремится использовать время правильно, но не каждый это 

может, особенно во время студенчества. Как известно, студенческие годы 

связаны с поиском баланса между получением хороших оценок, участием во 

внеучебных мероприятиях, активной деятельностью, работой, общественной 

жизнью и личным времяпрепровождением, например, за социальными сетями 

или просмотром фильмов и сериалов.  

Говоря об управлении временем, нельзя не затронуть понятие «тайм-

менеджмент», которое характеризуется как процесс организации и 

планирования того, как распределить свое время между конкретными видами 

деятельности [2]. 

Для проведения анализа среди студентов колледжа был проведен опрос об 

управлении временим «типичный день» чтобы определить на что тратят 

студенты свое время.  

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Типичный день студента 

Спорт  Просмотр фильмов и сериалов Хобби 

социальные сети  Прогулки на свежем воздухе  Сон 
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По результатам опроса можно сказать, что большинство студенты не 

рационально используют свое время, большее количество времени проводя в 

социальных сетях. В следствие чего не умеют планировать свое время 

рационально, что приводит к недосыпам, не хватки времени на важные дела[3]. 

В ходе дня студенты сталкивается с множеством факторов, которые 

вынуждают его отклоняться от запланированного. Очень часто нас отрывают от 

важных дел наша собственная недисциплинированность, мысли на личные 

темы, так и телефонные звонки, социальные сети или требующее внимания 

окружение. 

Одной из функций тайм-менеджмента является выяснение сути и 

уменьшение влияния таких факторов. Наибольшее внимание здесь следует 

обратить на так называемых «прерывателей» и «поглотителей» времени [1]. 

Прерыватели времени - это вид стандартных ситуаций, временно 

останавливающих основную работу, которые могут быть чётко обозначены во 

времени (из собственного опыта, как правило, становится ясным, сколько 

времени уходит на тот или иной прерыватель) и которые, в отличие от 

поглотителей, способствуют решению поставленных задач. К ним относятся 

телефонные звонки, личные и деловые встречи, срочно возникшая работа и т. д.  

Каждый из нас в той или иной степени оказывался в ситуации, когда время 

«уходит неизвестно куда». На самом деле уже давно известно, что огромное 

количество нашего времени у нас отбирают поглотители. 

Поглотители времени - это различного рода препятствия, затрудняющие, а 

иногда даже делающие невозможным дальнейшее выполнение работы. К ним 

можно отнести помехи извне - плоды нашего рабочего окружения; события, 

отвлекающие внимание и лишающие контроля над временем. Внешние 

поглотители времени: пробки на дорогах; разговоры на отвлеченные темы; 

телефонные звонки; электронная почта (спам); социальные сети и т.п.  

Помимо внешних поглотителей времени, которые никаким образом от 
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человека не зависят, существуют и внутренние, крадущие человеческое время 

изнутри: характер и личные качества человека, которые вызывают простои в 

работе, а в результате - стресс и негативную мысль о том, что времени 

катастрофически не хватает [4]. 

Внутренние поглотители времени: привычка хвататься за всё и сразу;  

природная медлительность;  природная рассеянность;  неумение отказывать и 

говорить «нет»;  привычка откладывать важные дела на конец дня и т.п.  

Устранять таких воров просто необходимо, однако это значительно 

труднее, чем избавляться от внешних пожирателей времени, ведь внутренние 

помехи - это часть человеческой жизни, от которой избавиться весьма 

проблематично.  

Если вы считаете, что не успеете какое-то важное дело и поэтому 

отложили его «до завтра», то завтра, скорее всего, вы снова не успеете 

выполнить его в промежутки времени между основной работой и снова 

отложите дело «в долгий ящик». А тем временем вы могли бы уделять этому 

делу короткие промежутки времени каждый день и за несколько дней 

закончить его.  

Прокрастинация - это болезнь XXI века, разрушающая здоровую структуру 

общества (от лат. pro - вместо, впереди и crastinus - завтрашний). В психологии 

синдром прокрастинации – означает привычку постоянно откладывать «в 

дальний ящик» важные или же неприятные дела, а также нежелание идти на 

риск. Причина такого поведения кроется, прежде всего, в неумении человеком 

расставлять приоритеты (то есть организовывать себя и своё время), а также в 

неуверенности в собственных силах [4]. 

 Как это работает на практике, мы студенты - наша основная задача - 

готовиться к сессии. Однако вместо того, чтобы сосредоточиться и начать 

работать, мы постоянно переключаетесь на другие дела: проверяем 

электронную почту; разговариваем по телефону; отвлекаемся на социальные 
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сети. Результата мы не достигли, а это значит оказались в очередной раз не 

подготовленными. 

Таким образом, здесь «налицо проблема». А для того, чтобы её 

преодолеть, нужно научиться, всего лишь «видеть себя со стороны». Итак, 

первое, что вы должны сделать, так это выявить все возможные причины, 

толкающие вас откладывать важное на «потом». Каждый из нас впускает 

прокрастинацию в свою жизнь по разным причинам:  заниженная самооценка;  

отсутствие цели, мотивации;  бесхарактерность; неумение организовать работу; 

отсутствие знаний; нелюбимое дело;  плохое настроение;  усталость;  болезнь и 

т.п. 

Наши неправильные действия и поступки, порой основывающиеся на 

заблуждениях и неверных представлениях, приводят к потере времени. При 

этом мы абсолютно уверены, что всё делаем правильно.  

Чтобы этого избежать нужно использовать стандартные и в то же время 

основные правила тайм-менеджмента: [3] 

определять важные и второстепенные задачи, правильно расставлять 

приоритеты; 

проанализировать несколько своих дней и записать каждое выполненное 

задание или дело и потраченное на него время; 

заранее планировать свой день или неделю, оперативно вносить 

коррективы без ущерба основным делам; 

мотивировать себя на покорение новых вершин и свершение новых дел; 

не отвлекаться по пустякам и доводить дело до конца;  

не забывать про отдых.  

Всего должно быть в меру. Частые перегрузки приводят к нервным 

расстройствам и появлению хронических заболеваний, которые впоследствии 
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могут перетечь в более серьезные недуги. Поэтому важно грамотно управлять 

своим временем и силами, следить здоровьем. 
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«ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ПУТИ 

ИХ РЕШЕНИЯ» 

 

 Проанализированы некоторые недостатки действующего 

законодательства, которые могут привести к серьезным социальным проблемам 

для военнослужащих, увольняющихся по состоянию здоровья. Предложены 

изменения в действующее законодательство в части, касающейся увольнения 

военнослужащих, признанных военно-врачебной комиссией ограничено 

годными, которые могли бы способствовать решению проблемы социальной 

защищенности. Ключевые слова: социальная защита, военная служба, 

военнослужащий, льготы и компенсации, накопительно-ипотечная система, 

военно-врачебная комиссия.  

В настоящее время остро стоит проблема социальной защиты 

военнослужащих. Государство заботится о своих гражданах в целом, и о 

военнослужащих в частности, обеспечивая социальные гарантии и поддержку 

населения путем предоставления разного рода льгот, материального и иных 

видов обеспечения. 

 В 39 статье Конституции России [1] закреплено право граждан на 

обеспечение социального характера. Социальная защита — это комплекс мер, 

направленных на реализацию установленных государством гарантий, 

удовлетворение потребностей и поддержание жизнеобеспечения различных 

групп населения. Социальная защита граждан, проходящих военную службу, а 

также членов их семей является функцией государства. Она закрепляет в 

нормативно-правовых актах права, компенсации и льготы, положенные разным 

категориям военнослужащих, а также правовой механизм по ее реализации. 
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 В настоящее время можно отметить следующие элементы механизма 

социальной защиты: 

 - обязанности должностных лиц в данной сфере;  

- юридическая ответственность органов государства и должностных лиц за 

нарушение прав военнослужащих.  

- порядок и правила предоставления военнослужащим и их семьям 

компенсаций и льгот; 

 - материальные средства, предусмотренные бюджетом.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации разработаны и 

приняты нормативно-правовые акты, регламентирующие предоставление льгот 

и компенсаций военнослужащим. Основными являются федеральные законы: 

«О воинской обязанности и военной службе» [2], «О статусе военнослужащих» 

[3], «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 

военнослужащих» [4], «О денежном довольствии военнослужащих и 

предоставлении им отдельных выплат» [5] (далее - Закон о денежном 

довольствии).  

Граждане, состоящие на военной службе, сильно подвержены социальному 

риску в связи с тем, что прохождение военной службы непосредственно 

связано с риском для жизни и здоровья. Также в отношении военнослужащих 

законодательство установило ряд ограничений гражданских прав и свобод, 

обусловленных особенностями военной службы. Ограничения и возможные 

риски компенсируются большим объемом социальной защиты и разного рода 

льготами действующим военнослужащим, гражданам, уволенным с военной 

службы, а также членам их семей. «Главное содержание военно-социальной 

работы составляют вопросы создания достойных условий жизнедеятельности 

людей, прежде всего в области материально-бытовой, а также правовой и 

нравственной» [6]. 

 Система социального обеспечения военнослужащих включает в себя: 

жилищное и пенсионное обеспечение, медицинскую помощь, санаторно-

курортное лечение, компенсации в связи с утратой трудоспособности, 
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денежные выплаты членам семьи погибшего военнослужащего, ежемесячные 

надбавки за особые условия военной службы, компенсации за проезд к месту 

проведения отпуска, лечения или учебы и другие виды обеспечения. 

Социальная защита военнослужащих направлена на повышение боевой 

готовности, эффективное исполнение должностных обязанностей, а также 

компенсирование многочисленных ограничений гражданских прав и свобод.  

Реализация государственной политики по социальной защите 

военнослужащих прямо влияет на престиж военной службы, что в свою 

очередь создает условия для комплектования Вооруженных Сил Российской 

Федерации профессиональными кадрами. Недостаточная социально-правовая 

защищенность создает предпосылки к понижению морально-психологического 

состояния военнослужащих. В Вооруженных Силах эта проблема стоит 

достаточно остро. 

Подводя итог данной проблемы, можно сделать вывод, что социальные 

последствия - потеря трудоспособности, возможная инвалидность и другие 

негативные факторы соизмеримы, но при этом в первом случае 

военнослужащий получает существенную денежную компенсацию, а во втором 

нет. Автор соглашается с мнением Н. В. Антипьевой: «Причина инвалидности 

оказывает существенное влияние на объем социальных предоставлений для 

граждан. К числу юридически значимых причин инвалидности у 

военнослужащих традиционно относят военную травму и заболевание, 

полученное в период военной службы. Однако их круг намного шире» [8].  

Еще одна дифференциация в части, касающейся увольнения с военной 

службы по состоянию здоровья, закреплена в 51 статье Федерального закона «О 

воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ (далее 

Закон № 53-ФЗ), которая регламентирует основания увольнения с военной 

службы. В соответствии с ней, военнослужащий подлежит увольнению с 

военной службы по состоянию здоровья — в связи с признанием его военно-

врачебной комиссией ограниченно годным к военной службе. По данным 

основаниям обязательному увольнению подлежит категория военнослужащих, 
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которая проходит военную службу по контракту в звании до старшины или 

главного корабельного старшины включительно, а также военнослужащих по 

призыву. При этом у офицеров и прапорщиков есть выбор продолжить службу 

или уволиться по данной статье. Это обусловлено тем, что военнослужащие, не 

имеющие звания офицера или прапорщика, получают более высокую 

физическую и морально-психологическую нагрузку.  

Стойкую потерю трудоспособности и даже инвалидность гражданин 

может получить, уволившись из армии ограниченно годным к военной службе. 

Возникает закономерный вопрос, почему у данной категории военнослужащих 

меньше льгот и компенсаций? На взгляд автора, в целях справедливой 

социальной защиты разных групп военнослужащих, следует уравнять права и 

размеры компенсационных выплат при увольнении с военной службы по 

состоянию здоровья с формулировками «военная травма» и «заболевание, 

полученное во время прохождения военной службы». Предоставить 

возможность выбора продолжить службу или уволиться военнослужащим по 

контракту, признанным ограниченно годными, которые по объективным 

причинам могут исполнять обязанности по занимаемой должности, либо 

переводить их на другие должности, на которых они смогут исполнять свои 

должностные обязанности без ущерба для службы.  

С увольнением по состоянию здоровья раньше срока связаны и другие 

негативные последствия материального характера, например, необеспеченность 

жильем либо долги по военной ипотеке, что существенно ухудшает 

материальное положение военнослужащего и членов его семьи. В 2004 году 

был принят Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ «О 

накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» 

(далее Закон № 117-ФЗ).  

Его принятие положило начало становлению нового вида реализации 

жилищных прав военнослужащих. Благодаря данному закону у граждан, 

проходящих военную службу, появилась возможность обеспечить себя и 

членов своей семьи жильем в процессе службы, и не дожидаться выслуги лет, 
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необходимой для получения жилищной субсидии. В целом данная инициатива 

рассматривается положительно. В рамках социальной защиты военнослужащих 

предлагаем рассмотреть проблемы, которые могут возникнуть при увольнении 

с военной службы по состоянию здоровья и юридических последствиях, 

связанных с данным фактом.  

В соответствии с Законом № 117-ФЗ основанием возникновения права на 

использование накоплений, учтенных на именном накопительном счете 

участника накопительно-ипотечной системы, является, в том числе, увольнение 

военнослужащего, общая продолжительность военной службы которого 

составляет десять лет и более по состоянию здоровья - в связи с признанием его 

военно-врачебной комиссией ограниченно годным к военной службе. До 

выполнения данных условий средства, учтенные на накопительном счете и 

уплаченные в счет погашения ипотеки, принадлежат Российской Федерации. 

Государство платит за жилье военнослужащего пока он проходит службу. И 

если военнослужащий вынужден прекратить ее по состоянию здоровья, в связи 

с признанием его ограниченно годным при отсутствии десятилетней 

календарной выслуги, он остается один на один со своими проблемами. 

Целевой жилищный заем и средства, которые вносились на погашение ипотеки, 

необходимо будет вернуть государству, а дальнейшие расчеты за жилье с 

банком производить самостоятельно.  

При этом продать жилье невозможно по рыночной цене, так как оно имеет 

обременения. Кроме того, уволенный военнослужащий может быть 

нетрудоспособен и не иметь возможности устроиться на работу, которая будет 

давать ему возможность расплачиваться по своим обязательствам перед банком 

и государством. В подобной ситуации военнослужащий и члены его семьи 

абсолютно не защищены, ведь права на пенсию и денежную компенсацию у 

него не возникает.  

Становится очевидно, что несмотря на многообразие льгот и компенсаций, 

предусмотренных законодательством, у военнослужащего могут сложиться 

жизненные обстоятельства, при которых он будет социально не защищен, 
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лишен здоровья, возможности полноценно трудиться, при этом не получит от 

государства поддержки.  

Исходя из вышеизложенного, предлагается внести изменения в пункт 12 

статьи 3 Закона о денежном довольствии и изложить его в следующей 

редакции: «При увольнении военнослужащего с военной службы или 

отчислении с военных сборов гражданина, призванного на военные сборы, в 

связи с признанием его не годным к военной службе вследствие военной 

травмы или заболевания, полученного в период военной службы, ему 

выплачивается единовременное пособие в размере: 

 1) 2 000 000 рублей — военнослужащему, проходящему военную службу 

по контракту или по призыву. 

 2) 1 000 000 рублей — гражданину, призванному на военные сборы». А 

также изменить подпункт «г», пункта 1, статьи 51 Закона № 53-ФЗ и изложить 

его в следующей редакции: «1. Военнослужащий подлежит увольнению с 

военной службы: 

 г) по состоянию здоровья — на основании рапорта военнослужащего по 

контракту, в связи с признанием военно-врачебной комиссией ограниченно 

годным к военной службе военнослужащего, проходящего военную службу по 

контракту на воинской должности, для которой штатом предусмотрено 

воинское звание до старшины или главного корабельного старшины 

включительно, или проходящего военную службу по призыву».  

Внесенные изменения позволят уровнять компенсационные выплаты для 

военнослужащих по контракту и призыву при признании их не годными к 

военной службе вследствие военной травмы или заболевания, полученного во 

время военной службы. А также дать возможность выбирать: увольняться или 

нет военнослужащим по контракту, не имеющим звания офицера или 

прапорщика при признании их ограниченно годными.   

Либо по решению ежегодной аттестационной комиссии переводить их на 

другую должность, где состояние здоровья не будет препятствовать 

прохождению службы. Это даст возможность военнослужащим, оказавшимся в 
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тяжелой жизненной ситуации, сохранить трудоспособность, проходить лечение 

за счет государства и дослужить до выслуги, необходимой для исполнения 

обязательств по военной ипотеке, а также начисления пенсии. В целом это 

повысит социальную защищенность военнослужащих разных категорий и 

престиж военной службы, что в свою очередь привлечет больше 

профессиональных кадров в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ КЕЙС-ЧЕМПИОНАТОВ. ОТ РЕШЕНИЯ КЕЙСОВ –  

К ПОСТРОЕНИЮ КАРЬЕРЫ 

  

В настоящее время большое внимание уделяется проблемам 

профессионального самоопределения и самореализации молодёжи. В период 

очередной экономической нестабильности и действующих санкций со стороны 

западных стран рынок труда как никогда ждёт специалистов, которые не просто 

придут работать в организации и на предприятия, но и будут готовы 

осуществлять инновационные преобразования в производственном процессе. 

Сотрудник со стереотипным типом мышления больше не отвечает 

требованиям современности, даже если его узкопрофессиональная подготовка 

находится на достаточном уровне [3]. 

Рынку труда нужны высоконравственные, хорошо образованные, 

предприимчивые специалисты с креативным типом мышления, которые 

самостоятельно смогут принимать ответственные решения и прогнозировать их 

возможные последствия. Люди, способные к сотрудничеству, к инновационной 

деятельности, отличающиеся конструктивностью подхода к решению проблем.  

В колледже реализуется проект «От решения кейсов - к построению 

карьеры».  Проблемно-ситуативное обучение с использованием кейсов является 

одним из эффективных методов формирования исследовательских 

компетенций. Организационной основой кейс-метода является активное 

обучение, а содержательной основой - проблемное обучение. Кейс-технологии 

объединяют в себе одновременно и ролевые игры, и метод проектов, и 

ситуативный анализ. Ситуации при составлении технологического кейса 

подбираются так, чтобы его решение было необходимо для специалиста в 
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профессиональной деятельности, проблемная ситуация должна иметь 

несколько вариантов решения для того, чтобы вызывать дискуссию и 

обсуждение в команде. Решить кейс - значит не просто предложить проект, а 

провести анализ, исследование всех возможных вариантов решения проблемы и 

обосновать наиболее эффективный набор мероприятий и/или инструментариев. 

 Реализация регионального проекта «От решения кейсов – к построению 

карьеры» содержит 3 этапа:  

I этап: подготовка кейсовых заданий, комплекта оценочных средств, 

привлечение обучающихся СПО и школьников к участию в кейсовом 

движении, информирование образовательных учреждений и работодателей о 

создании коммуникационных площадок и проведении кейс-чемпионатов. 

II этап: создание коммуникационных площадок для взаимодействия 

между работодателем и молодёжью; формирование технологических кейсов; 

проведение кейс-чемпионатов; организация и проведение мастер-классов, 

семинаров, лекций, «школы лидеров». 

III этап: формирование итогов реализации проекта, внедрение опыта в 

образовательную практику ОУ, анализ результативности проекта.  

  В рамках реализации проекта на базе колледжа проводятся чемпионаты 

совместно с кейсовым движением «Профессионалы будущего» по 

направлениям: новые строительные технологии «Build Case Cup», «Спорт», по 

стратегии реализации демографической политики «Social Case Cup», 

«Молодёжная политика», «Металлы будущего», «Металлургия и технология 

материалов». Участники кейсовых чемпионатов представляют решения кейсов 

перед экспертами АО «РУСАЛ», ООО «ИСО», ОАО «Трубная 

металлургическая компания», СФУ и др.  

На национальном чемпионате России по технологической стратегии 

«Metal Cup. Устойчивое развитие» обучающиеся решали сложные кейсы, 

сформированные «Трубной металлургической компанией» (ТМК), вместе с 

тем, участниками чемпионата было разработано более 300 решений. Команды 

колледжа предложили смелые исследовательские решения по уменьшению 
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выбросов в атмосферу углекислого газа, разработали свою стратегию развития 

металлургического комплекса.  

По данным регистрации ежегодно в кейсовых чемпионатах принимает 

участие более 400 обучающихся колледжа и филиала.  

Кейс-чемпионаты помогают участникам развить навыки soft skills и hard 

skills. Суть чемпионатов — это проверка участников на стрессоустойчивость, 

креативность, это навык взаимодействия в команде. В команде, например, один 

человек может сделать экономический анализ, другой - создать красивую 

презентацию, третий -  красноречиво рассказать о результатах работы.  

Студенты, активно принимая участие в кейс-чемпионатах, получают 

практический опыт, возможность погрузиться в определенную сферу бизнеса, 

попробовать себя в самых разных проектах. Развитие творческой инициативы и 

самостоятельности обучающихся в поисковой и познавательной деятельности 

является одним из эффективных путей повышения качества подготовки 

специалистов, их профессионального самоопределения.  

Нет сомнений, что успешность выпускника зависит от того, каким он 

придёт в свою будущую профессию, насколько он окажется готовым 

к творческой жизни, будет ли у него потребность в самосовершенствовании. 

Благодаря участию в кейс-чемпионате выпускники будут более подготовлены  

к прохождению собеседования в крупную компанию. Команды колледжа 

вошли в ТОП-100 лучших участников кейсового движения, а призёры кейсовых 

чемпионатов входят в кадровый резерв АО «РУСАЛ», регионального 

инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь».  

Таким образом, организация кейс-чемпионатов позволяет студентам 

получить опыт командной и исследовательской работы; возможность проявить 

и усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, находить наиболее 

рациональное решение поставленной проблемы. 
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РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ И  

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЖИЗНИ НА СЕЛЕ 

 

Проблемы социального характера обнаруживаются в низком уровне 

занятости и доходности жителей сел, их недостаточном социальном 

обеспечении, разрушении социальной инфраструктуры и  как последствие -  

запустение территорий. 

Обострение данных проблем приводит к углублению различий в условиях 

труда, быта и качества жизни, нерациональному использованию пашни  

выбывающей из сельскохозяйственного оборота, зарастающей кустарником и 

деградирующей по уровню плодородия.  Отказ от работы в сельской местности 

выпускников образовательных организаций из-за  низкого уровня жизни, 

маленькой зарплаты, отсутствия благоустроенного жилья, является точкой 

отсчета при разработке федеральных и региональных программ.   

Социальный проект «Молодой специалист на селе» разработан для 

учителей, докторов и специалистов других категорий. Требования:   жить в 

сельской  местности и  работать по специальности  имея диплом по 

соответствующей квалификации, но не старше 35 лет. 

Получение льгот и финансовой помощи от государства специалистам 

регламентируется местными нормативно-правовыми актами на 

законодательном уровне . Индивидуальны  в каждом регионе. Основа:  

федеральная программа «Социальное развитие села» (Постановление 

правительства № 858 от 3.12. 2002 года, продлена до 2022 года).  
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Программа  предполагает оказание государственной помощи  молодым 

специалистам в виде обеспечения жильем или предоставление субсидий 

покрывающих до 70 % стоимости жилья. Участвовать в таком проекте можно 

один раз. 

Субсидия в рамках обеспечения жильем молодых специалистов 

предоставляется в качестве кредита по льготной ставке, равной 5 % годовых. 

Педагогические работники и специалисты в области здравоохранения   могут 

получать ежемесячную денежную надбавку к зарплате в течение трех лет.  

Социальная поддержка молодых специалистов, работающих на селе 

позволяет не только привлечь молодые кадры на вакантные должности, но и 

поднять социальный уровень деревенской жизни.  

В настоящее время  жители сельской местности пользуются двумя 

формами валюты: наличные и  безналичные средства.  Центральный банк РФ 

(2020 г.) разрабатывает систему цифровых денег и  создает проект цифрового 

рубля, потому что грядет новый этап  развития денежного оборота и неизбежен 

переход к цифровой внутренней валюте.  

Вопрос укрепления национальной валюты, обеспечения надежного 

денежного обращения является основной задачей современности. Оглядываясь  

назад видим, лишь золото могло надежно привязать все финансовые 

расчеты к твердому эквиваленту и сделать вложения в экономику России 

привлекательными для иностранных инвесторов. Золотые монеты 19 века 

«работали» наравне с бумажными кредитками.  

Новым видом национальной российской валюты, эмитируемой Банком 

России в цифровом виде и   сочетаемой в себе свойства наличных и 

безналичных рублей сегодня является Цифровой рубль. Предполагает расчеты 

онлайн и дистанционные платежи. При отсутствии интернета может 

использоваться в оффлайн-режиме, как наличные денежные средства.  

Декрет о чеканке золотых червонцев вышел 26 октября 1922 года, монеты 

появились в обороте год спустя. Декрет включал в себя параметры червонца: 
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вес как два золотника 1,6 доли, диаметр определялся в 89 точек. За подделку 

этой валюты виновные привлекались к уголовной ответственности.  

 В 1961 году произошла очередная финансовая реорганизация, где десять 

старых рублей обменивались на один новый. Вследствие этой реорганизации 

курс рубля упал по отношению к курсу доллара почти в два с половиной раза. 

Из-за гиперинфляции денежные расчеты измерялись миллионами. В целях 

исправления  ситуации в августе 1998 года   президентом Б.Н. Ельциным был 

выпущен указ “О изменении нарицательной стоимости денежных знаков и 

масштабов цен”. В соответствии с ним вводился постепенный обмен рублей: 

старые тысяча рублей равнялась теперь одному новому. Так же в оборот 

вернулись копейки не представляющие никакой ценности.  

 В современном мире рубль - самая нестабильная валюта в мире, где 

используются купюры различных номиналов. Если сравнивать то, как менялся 

рубль от золотого червонца к современному рублю то можно заметить 

следующее, если раньше пытались использовать монеты или бумажные 

купюры то сейчас в обороте больше цифровой рубль.  

 Большая часть людей сейчас пользуются услугами банков, проводят 

онлайн переводы и оплаты. Статистика показывает, что 74% россиян 

пользуются приложениями банков. 

Цифровой рубль - форма цифрового кода хранящегося на  электронном 

кошельке. Передача его от пользователя к пользователю - перемещение 

данного кода  на другой электронный кошелек. В данном случае Эмиссию 

осуществлять будет Банк России, а владелец денег свободно переводить рубли 

из одной формы в другую.  

В обращение цифровой рубль предполагается вводить  аналогично  

наличных средств: получать цифровые рубли, у Банка России, в обмен на 

средства  со своих корреспондирующих счетов. Введение в обращение будет 

постепенным и контролируемым. Задача Центробанка - предоставить 

населению  эффективное и конкурентоспособное средство платежа, 
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способствующее снижению затрат и улучшение качества услуг платежного 

рынка. 

Теоретически, преимущества цифрового рубля отразятся на увеличении 

скорости и безопасности проведения платежей, снижении стоимости 

платежных услуг.  Цифровая валюта позволит проводить обмен  денежными 

средствами без привязки к банкам, сформировать систему оперативного 

отслеживания  целевого использования средств  финансовой системы. 

Цифровой рубль не имеет отличия от наличных и безналичных денег       

является  третьим способом платежа (транзакции прозрачные, переводы 

выгодные). Замещение цифровым рублем безналичных денег уменьшает 

объемы остатков средств на счетах клиентов и сокращает объемы средств на 

корреспондентских счетах банков, что положительно отразится на ликвидности 

банковского сектора.   Предполагается использование цифрового рубля (в 

отличие от банковской карты) без доступа в интернет. Его востребованность 

остается главной задачей, так как остается риск нишевого продукта (при 

добровольной инициативе пользователей).  

 Осуществление перестройки сельских территорий и аграрной экономики  

невозможно без изменения подхода к пониманию статуса российского села. На 

практике это даёт возможность обеспечить масштабное  развитие сельских 

территорий как фактора экономического и социального роста сельской 

экономики (через формирование благоприятных условий жизни, комфортного 

жизнеустройства, высоких доходов жителей за счет развития не только 

аграрной, но и других видов деятельности, гармоничности взаимоотношений 

между людьми, сохранения моральных и духовных ценностей). 

 Решение задач будущего российской деревни требует первоочередного 

подхода к принятию срочных стратегических мер государственной политики по 

развитию сельских территорий.      
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ БЕЗРАБОТИЦЫ В 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Безработица - это социально-экономическое явление, при котором часть 

населения не может, но хочет найти работу [2]. 

В Федеральном законе РФ «О занятости населения в Российской 

Федерации» сказано, что под занятыми понимаются граждане, которые 

осуществляют трудовую деятельность по договору, подразумевающему 

выполнение работы за финансовое вознаграждение на принципах полной либо 

частичной трудовой занятости, а также располагающие любой другой работой, 

в том числе носящей периодический характер [1]. 

Безработными гражданами признается часть экономически активного 

населения, которые соответствуют таким критериям: 

 отсутствие постоянного дохода в виде заработной платы (без учета 

пособия по безработице или социальных выплат предприятия при его 

ликвидации); 

 наличие регистрации в социальном фонде как безработного; 

 постоянный поиск рабочего места; 

 готовность незамедлительно приступить к работе.  

Число безработных в России оценивается Росстатом путем опросов 

населения по специальной методике. В среднем, в составе населения России 

трудоспособного возраста, по разным статистическим оценкам Роструда и 

Росстата, в 2018-2020 годах единовременно значились: 
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 около 4 млн. человек - безработные, находящиеся в поиске работы 

(около 5% экономически активного населения) 

 от 25 до 38 млн. человек - нигде официально не работающие, не 

ищущие работу и не учащиеся трудоспособные граждане (в том числе, в 

теневой занятости) (около 35 - 40 % трудоспособного населения) 

 около 1 млн. человек - официально зарегистрированы в Центрах 

занятости. 

Среди экономистов нет одинаковой точки зрения на причины 

безработицы. Можно выделить следующие основные причины безработицы: 

 избыток населения;  

 установление ставок заработной платы выше равновесного уровня 

под давлением действий профсоюзов и социально-экономической активности 

населения; 

 вытеснение труда капиталом в эпоху научно-технической 

революции; 

 наличие монопсонии на рынке труда (предприятия-монопсонисты 

диктуют условия оплаты труда и занижают объем занятости); 

 низкий платежеспособный спрос (отсутствие спроса на товары и 

услуги снижает спрос на труд, поскольку спрос на труд носит производный 

характер, а в результате этого возникает безработица) [5]. 

Основными видами безработицы в России являются: 

 фрикционная; 

 структурная; 

 сезонная; 

 циклическая; 

 институциональная. 

Фрикционная безработица - это временная незанятость при добровольном 

переходе с одной работы на другую.   
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Поиски работы при фрикционной безработице длятся примерно 1-3 

месяца. 

Структурная безработица - это невозможность трудоустройства из-за 

различий в структуре спроса и предложения рабочей силы определенной 

квалификации. Данный вид безработицы характерен длительным периодом 

поиска работы. 

Сезонная безработица - возникает из-за того, что часть отраслей 

экономики сильно зависит от природных условий.  В отличии от других видов, 

этот вид безработицы можно спрогнозировать. 

Циклическая безработица - это безработица, которая возникает из-за 

экономического кризиса в результате спада производства.  

Институциональная безработица - возникает в результате неэффективной 

работы рынка труда [5]. 

Характерные черты безработицы в России: 

 наблюдается рост ее продолжительности; 

 самые чувствительные к этому явлению — молодое поколение и 

люди старше 45 лет; 

 негибкость рынка труда (оставшиеся от СССР ограничения); 

 слабые средства связи, недостаток информации о вакансиях; 

 большая разница между уровнями безработицы в разных регионах и 

профессиях [3]. 

На сегодняшний день в России уровень безработицы минимален — всего 

4%. Это говорит о том, что даже пострадавший от санкций бизнес пока 

сохраняет персонал. 

Уровень безработицы в России к концу 2022 года может вырасти до 7,1—

7,8%. Этот уровень будет меняться от региона к региону, и где-то он будет 

заметно выше. 

По данным Росстата, по состоянию на сентябрь 2020 безработица в России 

составляла 6,3%. В апреле 2022 года, по данным Росстата, безработица 

опустилась до 4%, тем самым установив свой исторический минимум за период 
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наблюдения с 1991 года. Предыдущий минимум в 4,1% был отмечен в феврале 

и удерживался в марте [5]. 

Нет определенной причины возникновения безработицы.  

Существует несколько видов безработицы, которые зависят от различных 

факторов труда.  

Из-за пандемии в 2020 году уровень безработицы значительно увеличился, 

но государство принимает меры борьбы с безработицей в России.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ В КГБПОУ «АЧИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И БИЗНЕСА» 

Сегодня общество выдвигает серьезные требования к системе 

профессиональной подготовки будущих юристов, а современное 

профессиональное образование должно дать выпускнику не только и не 

столько количество знаний, сколько набор компетенций, обеспечивающих 

готовность к работе в динамично изменяющихся экономических условиях. 

Чтобы приносить реальную пользу обществу, будущий юрист должен 

хорошо знать законодательство, постоянно быть в курсе новых нормативных 

актов, изменений в законодательстве и быстро ориентироваться в специфике и 

нюансах практической составляющей своей профессиональной деятельности.  

В КГБПОУ «Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса» сложилась 

положительная динамика практического обучения по специальности «Право и 

организация социального обеспечения». 

Одним из основных критериев оценки качества подготовки юристов было 

и остается умение самостоятельно приобретать знания и использовать их на 

практике. 

При реализации в колледже основной профессиональной образовательной 

программы предусматриваются следующие виды практик: учебная, 

производственная практика (по профилю специальности), производственная 
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(преддипломная) практика на которые отводится 30% времени освоения 

специальности. 

Получить квалификацию юриста без практических навыков невозможно, 

это одна из тех специальностей, в которых прежде всего ценится практический 

опыт. После того, как обучающиеся получили фундаментальные знания в 

области юриспруденции, они обязательно должны уметь грамотно применять 

их на практике. 

В процессе практических занятий обучающийся становится участником 

событий и действий, имеющих юридическое значение, решает правовые 

вопросы в отношении государственных, юридических и физических лиц, 

оказывает помощь в консультировании граждан, обращающихся в 

государственные органы. 

Для обучающегося, как для будущего юриста, практические занятия имеют 

большое значение, ведь с их помощью он приобретает первые навыки  своей 

профессиональной деятельности. 

На ЦМК специальности «Право и организация социального обеспечения» 

практическая деятельность будущих специалистов реализуется в следующих 

формах: 

1) практические занятия в рамках учебного процесса; 

2) оказание гражданам правовой помощи гражданам на бесплатной основе; 

3) участие в научно-практических конференциях; 

4) участие в работе «круглых столов»; 

5) прохождение практики. 

С целью повышения качества подготовки специалистов КГБПОУ 

«Ачинский колледж отраслевых технологий и бизнеса» тесно сотрудничает с 

социальными партнерами. 

На практику обучающихся специальности «Право и организация 

социального обеспечения» берут охотно наши социальные партнеры: ПФ РФ, 

ФСИН, управление социальной защиты населения, правоохранительные 

органы, центры социального обслуживания и др. 
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Хочу отметить наставников практикантов в 2022г., проявивших 

ответственность в работе с нашими обучающимися: А.М.Ситникова - 

оперуполномоченного МО МВД России «Ачинский», И. Н.Савка - начальника 

Отдела дознания МО МВД России «Ачинский», И.А.Туркину – юрисконсульта 

Ачинского почтамта, Н. В.Данильченко - директора МБУ «Центр социальной 

помощи семье и детям», И.В.Динкель - ст.дознавателя МО МВД России 

«Ачиснкий», Е.В.Одерову - директора агентства недвижимости «Центральное», 

М.В.Кучманову - помощника начальника отдела-начальника отдела по работе с 

личным составом МО МВД России «Боготольский», А.А.Кузнецова - 

зам.начальника отделения уголовного розыска ЛО МВД России на ст.Ачинск, 

Ю.А.Итыгина - зам.начальника ОУУП и ПДН МВД России «Ачиснкий»,           

В. В.Ушакова - директора ООО «Жилищно-коммунальный сервис», 

С.В.Кобзева - юрисконсульта МУП Районный коммунальный комплекс, 

Н.Н.Бей - социального педагога КГКУ «Минусинский детский дом» и др. 

Мы, ежегодно увеличиваем количество баз практики, заключив договоры с 

потенциальными работодателями, и стремимся к тому, чтобы каждый 

выпускник нашел работу ещё будучи на практике. 

Отрадно, что с каждым годом, все больше работодателей изъявляют 

желание брать наших обучающихся на практику, что способствует успешному 

трудоустройству выпускников. 

Эффективность получения навыков практической деятельности напрямую 

зависит от роли руководителей практики - как преподавателей, так и 

практических работников. Задача преподавателя состоит в том, чтобы грамотно 

определить основные направления практической деятельности обучающихся. 

Роль руководителя практики на предприятиях и организациях заключается 

в определении рабочего места обучающегося, осуществлении контроля над 

ежедневной деятельностью практиканта, оказании помощи в выполнении 

практических заданий. 

Существует проблема в самих местах прохождения практики. 

Обучающиеся, проходящию практику в правоохранительных органах, а именно 
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в прокуратуре, судах, органах МВД, не всегда допускаются для участия в 

следствии, дознании, и при рассмотрении судами уголовных и гражданских дел 

в открытом заседании не всегда могут присутствовать (так участники 

спрашивают «на каком основании присутствует практикант»). Также при 

трудоустройстве в правоохранительные органы возникает проблема, со 

средним образованием не всегда берут на работу. Но учитывая эти трудности, 

законодатель изменяет законодательство, меняются требования при приеме на 

работу. С января 2020 года на работу начали трудоустраивать со средним 

образованием в Федеральную службу судебных приставов, что решило 

проблему многих выпускников, желающих проходить государственную 

службу. 

Однако, работодателям необходимо учитывать, что во время прохождения 

практики помимо формирования личности будущего профессионала, 

организация получает возможность подбора энергичных, молодых кадров, 

обладающих высокой степенью заинтересованности и обучаемости. 

В колледже ведется работа по выявлению требований, которые 

предъявляют работодатели к выпускникам. 

Анализ результатов анкетирования работодателей позволяет сделать 

следующие выводы: особое значение работодатели не столько придают 

теоретическим знаниям, а ключевым, базовым навыкам работников. 

Руководители различных предприятий и организаций примерно одинаково 

оценивают личностные качества, необходимые будущему юристу: 

Производственная практика является эффективным средством 

формирования и оценки уровня профессиональных компетенций при изучении 

профессионального цикла. 

Прохождение производственной практики, служит одним из основных 

средств формирования профессиональных компетенций у студентов 

специальности «Право и организация социального обеспечения». Очевидно, 

именно производственная практика становится своеобразным критерием того, 

чему и как учили будущих специалистов в колледже. Конкретный результат 



 

218 

практики, полученный обучающимся на рабочем месте, определяет особый 

уровень его ответственности и является гарантией успешного трудоустройства. 
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