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Младенческая смертность – смертность детей до одного года жизни, один 
из показателей отражающих смертность населения.  

Причин детской смертности не так много, одной из них являются 
проблемы перинатального периода (от 28 недель беременности, включая роды, 
и первая неделя жизни ребенка). Заболевания репродуктивного здоровья 
женщины, тесно связаны со здоровьем малыша, многие женщин просто не в 
силах вынести такую нагрузку на свой организм. Но это лишь малый процент. 
Так же большой процент составляют заболевания органов дыхательных путей, 
паразитарные болезни, множество несчастных случаев, недостаточное 
образование и квалификация врачей. Все эти проблемы связаны с внешней 
средой, в которой множество недостатков, именно низкий уровень и качество 
жизни людей, приводят к снижению рождаемости и увеличению смертности, 
вследствие чего, образуются демографические дыры.   

Основными источниками информации о смертности являются переписи 
населения и текущий учет в органах ЗАГС. Измерение производится с 
помощью формул и таблиц смертности, наиболее распространенным является 
общий коэффициент смертности.  

Коэффициент младенческой смертности рассчитывается по-другому, 
нежели другие коэффициенты. Можно сказать, что показатель детской 
смертности является не коэффициентом, а вероятностью. При его подсчете 
число детей до года делится не на их среднегодовую численность, а на число 
родившихся. Понятие среднегодовая численность неуместно для данной 
группы. К тому же вероятность смерти в начале и конце сильно отличаются 
друг от друга [1, c. 387].  

Для облегчения процесса подсчета показателей детской смертности, 
используют демографическую сетку, которая показывает все данные за 
определенный период времени, так же чтобы легче соотнести умерших с 
живыми.  
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Она представляет собой систему квадратов, линии которой находятся по 
горизонтали, вертикали и диагонали. Линии по горизонтали – годы возраста, по 
вертикали – календарные годы, количество рожденных, в данном году 
отображается определенным числом на сетке. По горизонтали находятся линии 
с определенной информацией (линии жизни) на которых отображается дата и 
год рождения, в случае смерти ставится точка [1, c. 388] 

В борьбе за снижение детской смертности большое значение имеют 
лечебные и профилактические мероприятия, осуществляемые наряду с врачами 
средними медработниками. 

Для решения такой глобальной проблемы как младенческая смертность, 
можно приметь ряд условий: 

- перинатальная диагностика плода, выявление различных патологий; 
- улучшение качества жизни людей; 
- усовершенствование роддомов, клиник, оснащение современными 

оборудованиями;  
- внедрение программ, которые позволят женщинам больше узнать о 

беременности.  
В завершении всего вышесказанного можно сделать вывод, что 

регулярное наблюдение за ребенком до года, которое будет осуществлять 
квалифицированный специалист, сбалансированное питание, помогут снизить 
показатели младенческой и детской смертности, а улучшение качества жизни 
населения увеличить рождаемость.  

Литература 
1. Демография: учебник. 2-е изд. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 683 с. – (Высшее 

образование).  
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Источники, которые могут дать возможность узнать численность 

населения и демографических событий, могут использоваться для записи и 
демографического анализа, являются источниками данных о населении. 

Источники демографической информации различают по [1]: 
- степени охвата населения (население мира, региона, страны, ее частей); 
- национальной принадлежности; 
- характеру данных (численность, состав населения); 
- времени, относящемуся к данным (историко-демографические, текущие, 

ретроспективные, демографические прогнозы); 
- способу получения данных (официальные публикации, материалы 

специальных исследований); 
- характеру издания (специальное или общего типа). 
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Источники делят на первичные (напрямую содержащие результаты 
обработки и сравнения собранных статистических данных и расчетные 
показатели, основанные на них) и вторичные (результат оценок и разного рода 
расчетов по первичным данным). 

В основном, первичную информацию получают из служб, ведущих 
статистику посредством переписи населения, текущего учета демографических 
событий и обследования населения. Выборочные обследования могут 
проводиться неправительственными организациями, например: проектными, 
общественными или научно-исследовательскими, но они берут отдельные 
группы населения. 

Вторичную информацию обычно извлекают из каких-либо 
исследовательских работ, выполненных на основе первичных данных или 
материалов, которые были собраны для недемографических целей. Сюда 
включают работы, которые содержат обобщение, обзор и анализ первичных 
данных за несколько лет или сравнение со странами/регионами страны. 

Основными источниками данных о населении являются: 
1) переписи населения; 
2) текущий статистический учет демографических событий; 
3) текущие регистры населения, ведущиеся постоянно; 
4) выборочные и специальные обследования населения. 
Перепись населения – это единый процесс сбора, обобщения, оценки, 

анализа и публикации демографических, экономических и социальных данных 
обо всём населении, проживающем на определённый момент времени в стране 
или её чётко ограниченной части. 

Данные переписи населения получаются путем обхода жителей и их 
опроса. На сегодняшний день перепись населения является основным 
источником сведений о населении.  

Существуют принципы проведения переписи населения: 
- всеобщность (независимо от нации, возраста, пола, религии и т. п.); 
- регулярность (перепись проводится каждые 5 или 10 лет); 
- единые программа и правила; 
- индивидуальная регистрация; 
- получение полных сведений; 
- анонимность; 
- проведение в определенные сроки; 
- не относится к частным интересам государства; 
- не требуется документов, подтверждающих личность (если только вам 

не 100 лет); 
- централизованное руководство. 
Существует перечень того, что обычно включают в программу переписи 

населения, это: демографические признаки, экономические признаки, 
этнические признаки, образованность и прочие, так называемые, признаки 
(гражданство, участие в войне, недостатки в физическом и психологическом 
плане). 
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В процессе переписи учитываются различные категории населения:  
1) наличное население (на момент переписи находятся на данной 

территории, независимо от времени проживания и прав на жительство); 
2) постоянное население (на момент переписи проживают на данной 

территории постоянно, независимо от права проживания более 6 месяцев); 
3) юридическое население (на момент переписи проживает официально 

на данной территории по документам). 
Текущий статистический учет демографических событий  – регистрация 

демографических событий (рождение, смерть, заключение и расторжение 
брака). Учет ведется для получения данных о численности и составе населения 
и демографических характеристик. 

Текущие регистры – разновидность списков, включающие в себя данные 
переписи и текущего учета населения. Ведутся в виде списков, картотек, книг. 
Могут охватывать некоторые группы населения. В регистрах юридическое 
население может не совпадать с постоянным, из-за этого эти списки 
ограничены в применении. 

Выборочные и специальные обследования населения экономят время и 
средства при проведении изучения проблемы на небольшой группе населения, 
но результат выходит более подробным. Далее полученные результаты 
распространяются на все население. 

Как правило, такие обследования носят комплексный характер и 
направлены на выявление внутренних и внешних факторов демографического 
явления, которое изучается.  

Литература 
1. Косов, П. И. Основы демографии: Учебное пособие – 2-е изд., доп. и перераб. / П. 

И. Косов, А. Б. Берендеева.  – М. : Инфра-М, 2014. –288 с.  
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Демографический переход – это смена типов воспроизводства населения, 
иными словами это процесс перехода от экстенсивного типа воспроизводства к 
интенсивному типу. Следует отметить, что при экстенсивном типе рождаемость 
и смертность находятся на высоком уровне, а при интенсивном на низком 
уровне. По ходу данного процесса обнаруживается разнообразие в поведение 
различных групп населения и поколений. Шене, давший наиболее полное 
описание демографического перехода, в заключение своего обзора приходит к 
выводу: «При анализе долговременных тенденций роста в больших 
промышленно развитых странах основное внимание уделялось двум факторам, 
которым не придавали должного значения в демографической динамике: 
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миграции из сельских районов в сектора с высокой производительностью труда 
и, в более общей форме, к прямым и косвенным факторам снижения 
смертности в соответствии с теми историческими обстоятельствами, которые 
они принимали» [1]. 

Существуют стадии демографического перехода. Люди проходят 
определённые стадии своего развития и совершают переход от крестьянского к 
современному типу воспроизводства, поэтому теория получила название 
«теории демографического перехода». Принято выделять четыре стадии. 

Первая стадия характеризуется предельно высоким уровнем рождаемости 
и смертности, что и определяет низкие темпы роста населения. И соответствует 
традиционному крестьянскому типу воспроизводства населения.  Численность 
населения меняется медленно. Это объясняется тем, что высокая рождаемость 
практически не успевает восполнять потери от высокой смертности. Эту 
стадию можно характеризовать, как стадию «примитивной» стабильности в 
росте населения. 

Вторая стадия это начало перехода от традиционного типа к 
современному типу воспроизводства населения. Промышленность развивается, 
а это является важным фактором, влияющим на переезд в города населения, где 
сокращается ранняя смертность. Но не меньшая доля остается в селах, где 
успехи медицины тоже имеют место. Эта стадия характеризуется всеещё 
высокой рождаемостью и уже снижающейся смертностью. 

Третья стадия показывает плавное снижение темпов роста населения на 
этапе уже созревшего промышленного развития. В этот момент большая часть 
населения уже проживает в городах, семьи активно переходят на малодетную 
модель. Рождаемость на данной фазе начинает резко падать, а  смертность 
тормозиться уровнем, достигнутым медициной и иными улучшенными 
условиями в социальной и экономической сфере. Эту стадию можно назвать 
«стадией затухания демографической революции». 

И наконец, четвертая стадия, которая является отражением нового типа 
воспроизводства. Современного типа воспроизводства населения с низким 
уровнем рождаемости и смертности, высокой продолжительностью жизни. Эту 
стадию можно обозначит как «стадию современной стабильности». 

Первый демографический переход. Рождаемость стала снижаться в 
России значительно позднее, чем в большинстве развитых стран [2]. Разница 
между Россией и европейскими странами составляет около тридцати-сорока 
лет. Что же послужило первоначальным толчком к снижению рождаемости в 
России? А причиной являлась великая «эмансипация» и аграрная реформа 
(1861г). Рождаемость снижалась критически быстро для Европы. За почти что 
семьдесят лет России удалось преодолеть отставание.  

Снижение рождаемости реальных поколений в России практически на 
всем протяжении перехода было одинаковым, равномерным. Небольшое 
нарушение можно заметить лишь в когортах 1890-1895 годах рождения. В 
России можно выделить только четыре отклонения коэффициента суммарной 
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рождаемости от тренда: три из них под воздействием катастроф и один из-за 
семейной политики государства.  

Второй демографический переход состоит в переходе от практики 
ограничения размеров потомства к оптимизации временного пространства 
демографических событий. Иначе говоря, это простой переход от модели 
двухдетной семьи к модели семьи с одним ребенком. Или даже к модели 
бездетности. 

Если рассматривать второй демографический переход на уровне 
демографических показателей, то он представляет себя в виде повышения 
среднего возраста заключения брака и материнства, увеличении доли людей, 
которые не вступают в брак вообще. 

Cамые новые тенденции в эволюции рождаемости, т. е. начало второго 
демографического перехода, в России можно заметить в середине 1990-х годов. 
Демографическими индикаторами будущих изменений на долгосрочной основе 
являются: 

- быстрое падение уровня рождаемости среди молодых возрастных групп; 
- сдвиг сроков рождения первенца; 
- быстрое повышение возраста вступления в первый брак; 
- возрастание вклада групп матерей в конечную рождаемость [3]. 
Демографический переход стимулирует производительность и 

накопление, так как он генерирует повышение доли групп молодежи 
трудоспособного возраста. Это является очень важным элементом перехода. 
Однако, следует отметить, что его масштабы и длительность могут быть 
разными.  

Литература 
1. Захаров, С. В. Рождаемость в России: первый и второй демографический переход // 

Демографическая модернизация, частная жизнь и идентичность в России. Тезисы докладов. 
Научная конференция. Москва, 27–28 февраля 2002 г. М.: ЦДЭЧ ИНП РАН, Институт 
этнологии и антропологии РАН, 2002. – С. 19–26. 

2. Капица, С. П. Очерк теории роста человечества. Сколько людей жило, живет и 
будет жить на земле. Демографическая революция / С. П. Капица. – М. : Наука, 1999. – 136 с.  

3. Иванов, С. Ф. Снижение рождаемости в странах Юга: политика вокруг политики / 
С. Ф. Иванов // Экономический журнал ВШЭ. – 2011. – Т.15, №4. – С.565-582  

 
 

ДЕПОПУЛЯЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Колесник А. М., студент 

Стеклова О. Е., к. э. н., доцент 
Ульяновский государственный технический университет 

г. Ульяновск, Россия  
 
Демографическая ситуация, которая сложилась в России за несколько лет, 

достигла критической точки, точки, когда не обращать на неё внимания, просто 
невозможно. Во всех СМИ публикуется информация об изменениях 
численности населения в худшую сторону, но вряд ли, человек, который просто 
живёт в России поймёт или заинтересуется в данной информации. Что же такое 
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депопуляция? Каковы её причины? И какие могут быть последствия если 
своевременно не обратить на неё внимания?  

Депопуляция – это уменьшение численности населения, когда уровень 
смертности превышает уровень рождаемости. Депопуляция вычисляется как 
соотношение общих коэффициентов рождаемости и смертности и выражается 
числом отрицательного прироста.  

Углубимся в историю депопуляции в России. Считается, что депопуляция 
началась в 1992 году, но в течение нескольких лет компенсировался за счёт 
мигрантов из бывших республик СССР.  

В истории демографического развития России депопуляцию 
подразделяют на три периода [1]: 

Первый период 1992-1999. За этот период сильно снижался уровень 
рождаемости, а вот уровень смертности значительно колебался. С 1994 по 1995 
год смертность достигла такого уровня, которого не достигала ранее, но после 
начала значительно снижаться. Многие люди, жившие в тот период, говорили, 
что такая ситуация естественна, что Россия приближается к огромному 
демографическому кризису. «Ну, вымрет тридцать миллионов. Они не 
вписались в рынок. Не думайте об этом – новые вырастут» – так говорил 
Анатолий Борисович Чубайс – советский и российский политический и 
хозяйственный деятель, и другая часть народа с ним соглашалась.  

Второй период 2000-2005. Переходный период, который выпал на год 
после дефолта. Число умерших превысило 2,1 млн человек и не опускалось в 
течение 6 лет. Но несмотря на это, ситуацию урегулировало повышение 
рождаемости. Вплотную до 2004 года росли не только числа и общие 
показатели рождаемости, но и повышался их суммарный коэффициент. Скорее 
всего это происходила из-за улучшения социально-экономического состояния 
страны.  

Третий период 2006-2007. Это период активной борьбы с депопуляцией с 
помощью мер демографической политики. Неуклонное уменьшение 
смертности и увеличение рождаемости. В 2006 году в РФ родились 1.476.200 
человек и умерли 2.165.700, что, соответственно, больше на 18.800 человек и 
меньше на 138.200 по сравнению с показателями предыдущего года. 

Итак, что такое депопуляция и её историю мы знаем. Далее посмотрим на 
причины и какие же ждут последствия.  

Одна из причин депопуляции – социальное расслоение общества - 
иерархического группирование людей по социальным уровням, которые 
различаются престижем, собственностью и властью. Вторая причина – войны, 
массовые эпидемии, стихийные бедствия, бесплодие и многие другие. Но есть 
одна из самых важных проблем на мой взгляд. Аборты. Аборты – это 
самоубийство общества. Что бы население не уменьшалось, одна женщина 
должна рожать двух детей, а по статистике около 8% женщин остаются 
бесплодными [2]. В 2016 году Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
подписал открытое обращение о запрете абортов, но Уполномоченный при 
президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что тотальный 
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запрет на аборты не поддерживает, несмотря на то, что выступает против них. 
Запрет абортов – бессмысленно, для уменьшения их числа нужно повысить 
социальные и экономические условия жизни людей, таково моё мнение.  

Но мы вернёмся всё же к депопуляции, какими же могут быть 
последствия? Депопуляция изменяет не только численность населения, но и 
саму демографическую структуру. Изменение национального состава страны, 
утрата национальных традиций, угроза сохранению территориальной 
целостности и благополучию страны, нехватка трудовых ресурсов, Изменение 
половой структуры и это только малая часть последствий [3]. 

Уменьшение числа детей означает изменение структуры семьи, 
ослабление системы ценностей, отцовства и материнства. Мир катиться в сферу 
холостяков. В скором времени семью будет удовлетворять всего один ребенок, 
а это значит, что на одну женщину будет приходится 1 ребенок, что ведет к 
уменьшению численности населения. Россиян становится всё меньше. 
Российский мужчина в среднем живёт до 59 лет, женщина до 73 лет. Другие 
причины, сокращающие численность нации, — СПИД, туберкулёз, алкоголизм, 
раковые и сердечно-сосудистые заболевания, самоубийства, курение, дорожно-
транспортные происшествия. Заражение туберкулёзом равносильно для многих 
смертному приговору. А употребление алкогольных напитков стало 
катастрофически опасным для здоровья россиян. Чрезмерное потребление 
алкоголя в структуре причин смертности превышает 85%; ежедневно в России 
спиртные напитки употребляют 33% юношей и 20% девушек; 70% мужчин и 
40% женщин. В России на душу населения потребляется (данные за 2016 год) 
12,8 литров алкоголя. 

От каждого из нас зависит, будет ли продолжаться рост населения в 
России, или же вскоре мы уничтожим сами себя.  
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Существует множество личностных характеристик, влияющих на 

профессиональную и трудовую деятельность оператора, а также важных 
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психофизиологических качеств, учитываемых при формировании 
производственного коллектива. 

Ключевую роль в профессиональной деятельности играет темперамент – 
устойчивая совокупность индивидуальных психических особенностей 
личности, проявляющаяся в отношении с действительностью и адекватным 
поведением, в процессе трудового производства. 

Если рассматривать динамику темперамента, с точки зрения 
профессиональной деятельности, то здесь исследуется зависимость отдельных 
сторон содержания психической активности при выполнении работником 
определенных работ. Так, особенности темперамента влияют на высокую или 
низкую продуктивность и работоспособность человека в экстремальных 
ситуациях. 

Понятие «темперамента» впервые было введено еще в античности 
древнегреческим врачом Гипократом, который предположил, что состояние 
организма обусловлено соотношением жидкостей внутри него, таких как кровь, 
желчь и лимфа (слизь) [1, с. 125]. 

Позже, древнеримский ученый Гален систематизировал данную 
классификацию и предложил более подробную типологию четырех видов 
психической деятельности человека [2, с. 370]: 

- сангвиник в переводе с латинского «сангвис» означает кровь, сангвиник 
характеризуется как сильный, уравновешенный, эмоциональный, мобильный, 
умеющий расположить к себе, обладает повышенной активностью, 
энергичностью и может работать долго, не уставая, такой человек «рожден, 
чтобы быть руководителем». Если деятельность покажется ему скучной и 
неинтересной он будет отвлекаться. Сангвиник часто не доводит начатое дело 
до конца, так как ему не хватает усидчивости и мотивации. 

Среди сангвиников, в основном, встречаются люди, работающие с 
публикой, а также профессии, требующие нестандартного мышления и 
творческого потенциала, например, социологи психологи, воспитатели, 
преподаватели, организаторы, телеведущие, специалисты по управлению 
персоналом, тренеры и т. д.; 

- холерик в переводе с греческого «холе» означает желчь, холерик 
обладает сильным характером и высокой степенью эмоциональной 
возбудимости и активности, крайне нетерпелив и агрессивен, что касается 
деловых качеств холерика, то такие люди меньше всего подвержены стрессам 
на работе и являются хорошими начальниками, холерик человек с достаточно 
сильной нервной системой, однако, в силу его проявлений вспыльчивости 
может создавать конфликтные ситуации на рабочем месте. 

Холерики и сангвиники лучше всего справляются со сложными задачами, 
где требуется быстрота мышления, и низкая степень восприимчивости, а также 
требуются определенные психические и физиологические затраты организма; 

- флегматик в переводе с греческого «флегма» означает лимфу (слизь), 
флегматик человек малоподвижный, скромный, отличается высокой степенью 
продуктивности и особой сдержанностью: такой человек не будет слишком 
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разглагольствовать и принимать поспешные, необдуманные решения, задания 
выполняет четко по требованиям, любит порядок во всем и соблюдение 
предписанных правил. 

Флегматики наиболее эффективно могут работать и выполнять 
монотонное и однообразную занятие, в основном, такие люди работают в 
области сельского хозяйства, электроники, инженерии, экономики, математики 
и физики. Среди флегматиков вряд ли можно найти хирургов, менеджеров, 
артистов, бизнесменов или певцов, так как данный темперамент не приемлем 
для активной и публичной работы; 

- меланхолик в переводе с греческого «мелайнехоле» означает черная 
желчь, меланхолик слабый тип нервной систем, который почти не реагирует на 
внешние раздражители, такие люди более замкнутые и одинокие, так как 
избегают новых знакомств, меланхоликам гораздо комфортнее и спокойнее в 
привычной обстановке, в работе все делают медленно и неторопливо, к тому 
же, практически всегда опаздывают, они легко огорчаются из-за мелких неудач, 
что очень сильно сказывается на работоспособности, к тому же меланхолики 
достаточно быстро устают.  

Как правило, люди с темпераментом меланхолика работают в сфере 
искусства (режиссеры, актеры) и консультирования, но не с публикой, а 
наедине с человеком, поэтому из них получаются хорошие психологи, 
логопеды, или детские психологи, также меланхолик может достичь немалых 
успехов в профессия, требующих определенного сосредоточения и внимания к 
деталям. Например, художники, программисты, бухгалтера, или дизайнеры  

Следует отметить, что производственная деятельность предъявляет свои 
необходимые параметры к качественным свойствам психики, поэтому, чаще 
всего, работнику приходится адаптироваться в условиях профессиональной 
среды, несмотря на свой «темперамент». В связи с этим у человека 
вырабатывается индивидуальный стиль поведения, искусственно созданный в 
процессе приспособления необходимого поведения, установленного 
требованиями к трудовой деятельности [3]. 

Для определенных профессий противопоказаны некоторые свойства 
человека, например, для работы кассира в гипермаркетах противопоказана 
медлительность и слабость нервной системы, поэтому флегматики и 
меланхолики вряд ли подойдут для данной деятельности. 

В экстремальных ситуациях, влияние темперамента на успешное решение 
существующей проблемы усиливается, следовательно, необходимо больше 
активности или привлечение дополнительной энергии организма. 

Однако, частая мобилизация приводит к истощению организма и 
снижению работоспособности [4]. 

Следует отметить, что, если работа монотонная, то для нее лучше 
подходят работники со слабой нервной системой, потому что они будут 
испытывать меньше сонливости, которая возникает в такой обстановке. Все же, 
в тех видах трудовой деятельности, где на человека влияют сильные 
раздражители, лица со слабой нервной системой могут не справиться с 
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положенными обязанностями, так как необходимо работать в новой 
обстановке, и в условиях повышенного риска, поэтому такая работа лучше 
подойдет сангвиникам и холерикам. 

Таким образом, темперамент играет важную роль в профессиональной 
деятельности человека. Ключевые особенности разных типов темперамента 
позволяют работнику выбирать каким способом лучше выполнить свои 
обязанности и за какую работу лучше не стоит браться, в силу определенных 
свойств того или иного характера.  
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Брак – это союз мужчины и женщины, определяющий их права и 
обязанности между собой и детьми.  

Что бы заключить брак нужно учесть  ряд условий, которые  изложены в 
ст. 2 Семейного кодекса Российской Федерации. То есть заключение брака не 
должно производится, если существуют обстоятельства, препятствующие 
вступлению в брак, которые прописаны ст. 14 СК РФ. 

На сегодняшний день брачный возраст в Российской Федерации 
составляет 18 лет. Есть ряд условий при которых органы местного 
самоуправления могут разрешить брак с 16 лет.  

При регистрации лиц ранее состоящих в браке, должны предъявить 
документ, подтверждающий прекращение брака – свидетельство о расторжении 
брака или смерти супруга [1]. 

Так же в брак не могут вступать близкие родственники. К ним относятся 
родственники по прямой восходящей и нисходящей линии: родители, дети 
бабушки, дедушки, братья и сестры. Это объясняется недопустимостью 
кровосмешения из-за возможных серьёзных заболеваний у потомков. 

Виды и формы брака. Брак должен быть юридически оформлен, только 
тогда он является действительным. Однако, существует и другая форма 
незарегистрированная, другими словами – сожительство. Так же существуют 
фиктивные браки. Они создаются только для извлечения выгоды. 
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Под видами брака понимаются союзы, в которые вступают мужчина и 
женщина. Моногамия – это брак одного мужчины и одной женщины. 
Полигамия подразделяется на два вида: полигиния – брак одного мужчины с 
несколькими женщинами; полиандрия – брак одной женщины с несколькими 
женщинами (встречается гораздо реже). 

В настоящее время большое распространение получает серийная 
моногамия – повторные после разводные браки мужчины и женщины. Это 
явление стало настолько масштабным, что люди перестали считать брак 
пожизненным  союзом.  

Брачность – это процесс создания новых браков, включающий в себя 
вступление в первые и повторные браки, сочетающийся с процессами 
овдовения и разводимости. 

Брачность измеряется такими показателями, которые характеризуют её с 
различных сторон. Один из таких показателей-это абсолютное число браков, 
которое представляет собой число зарегистрированных браков. Общий 
коэффициент брачности представляет собой число браков на 1000 населения. 
Более точные измерения обеспечивают специальные коэффициенты 
(возрастной коэффициент брачности, суммарный коэффициент брачности) [3]. 

Развод-это расторжение браков при жизни супругов в органах записи 
актов гражданского состояния или при особых обстоятельствах , по решению 
суда. 

Разводимость измеряют показателями к которым относят: специальный 
коэффициент, общий коэффициент (наименее точный, зависящий от возрастной 
структуры населения), повозрастные коэффициенты, коэффициент суммарной 
разводимости. 

Специальный коэффициент разводимости, рассчитывается по данным 
переписей населения и текущего учета, это отношение числа разводов за 
определенный период к среднему числу брачных пар на середину того же 
периода. Они делятся на:  

1) коэффициенты, рассчитанные по отношению к общему числу браков, 
заключенных определенное время назад; 

2) коэффициенты, рассчитанные по отношению к числу браков, 
заключенных определенное время назад и сохранившиеся к данному времени. 

Повозрастные коэффициенты, равные отношению числа разводов 
мужчин или женщин к их численности, за определенный период [2, с.78]. 

Большую роль в разводимости играет возраст вступления в брак и 
разница в возрасте. Исследования показали, что в более юном  возрасте число 
разводов увеличивается. Большинство разводов происходит в возрасте 20-30 
лет, а затем уровень разводимости плавно снижается [3]. 

Существует большая вероятность разводов при большой разницы в 
возрасте между супругами. При этом вероятность повышается, если жена 
старше мужа. 

20 век бы очень насыщен событиями. Две мировые войны, смена 
политических режимов и власти, всё это повлияло на процессы брачности и 
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разводимости. Модель брачного поведения сильно изменилась, стали более 
популярны незарегистрированные браки с малым количеством детей, что 
сильно отклонялась от прошлых традиций. 

По данным переписи населения 1926 г., средний возраст вступления в 
брак составлял 20,4 года у женщин и 22,4 года у мужчин. 

После Великой Отечественной войны брачный возраст достиг своего 
пика к 1950 г. (27,1 года для женщин и 29,8 года для мужчин), возраст 
вступления в первый брак в России стал снижаться [3]. 

Процесс снижения брачного возраста в России наблюдается до середины 
90-х гг. Средний возраст вступления в первый брак у мужчин - 24,8 года, у 
женщин — 23,2 года. 

Некоторые исследователи предполагают дальнейшее увеличение 
брачного возраста, которое ведет к откладыванию рождения детей, а иногда к 
отказу от них. 

Итогами Всероссийской переписи населения 2002 г. стало то что 9,78% 
всех браков составляют юридически не оформленные, что составляет 9,8% у 
мужчин и 9,7% у женщин. Однако проблема незарегистрированной брачности 
несет за собой другую – внебрачная рождаемость. С 1990 по 2008 г. она 
увеличилась в 2 раза и составила 30% от общего числа рождений.  

Существуют неполные семьи которые образуются в результате разводов, 
внебрачного рождения ребёнка, овдовения. Все больше детей остаются в 
неполных семьях в результате развода родителей, что составляет 3,5–4,5 млн 
человек в год. 

Таким образом, основными тенденциями брачности и разводимости 
являются: 

Уменьшение числа браков. 
Увеличение числа разводов. 
Увеличение числа неофициальных браков. 
Увеличение числа неполных семей. 
Увеличение возраста вступающих в брак. 
Всё это приводит к тревожной ситуации в стране. Чтобы избежать 

дальнейших плачевных последствий нужно вернуть в жизнь людей такую 
ценность, как семья. Ведь только она воспроизводит и воспитывает новое 
поколение. 

Также нужно повысить качество жизни. Ведь люди хотят хорошего 
будущего для своих детей, чтобы этого добиться нужно много работать, а 
времени на семью уже не остается. Особенно тяжело молодым семьям. 
Поэтому нужно создавать всё больше различных программ, которые будут 
мотивировать на создание семьи. 
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Понятие демографического постарения, т. е. увеличения доли людей 
старших возрастов в общей численности населения, всего два десятилетия 
назад имело отношение исключительно к развитым странам, но в настоящее 
время уже охватывает весь мир [1]. 

Рост численности пожилых людей в населении вызывает необходимость 
изучения состава этой части, биологических  возможностей и  их потребностей. 
Демографическое старение населения поднимает перед обществом серьезные 
проблемы, требующие подходящие пути решения в настоящее время и 
подготовки на последующие года. Научное изучение масштабов, причин и 
последствий демографического старения возникло только в первой четверти 20 
века, хотя, на этот процесс обратили внимание еще в конце 19 века. 
Исследования показали, что население подвергалось старению за счет 
понижения рождаемости. Отметим, что в ближайшие десятилетия в России, как 
и во многих странах, меньшему числу работников придется обеспечивать 
больше пенсионеров. Но за счет даже небольшого увеличения темпов прироста 
производительности труда можно не только ослабить остроту демографических 
проблем, но и улучшить уровень жизни. 

Существует два типа старения: «снизу» и «сверху». Старение «снизу» 
предполагает постоянное сокращение численности детей, ввиду снижения 
рождаемости, а «сверху» – увеличение числа пожилого населения, чему 
способствует уменьшение смертности этих людей  

В России население продолжает стареть «снизу», то есть является 
результатом снижения рождаемости, продолжительность жизни не растет, 
оставаясь ужасно низкой по сравнению со всеми развитыми странами. 
Согласно международным критериям, население является старым, если доля 
людей в возрасте от 65 лет составляет 7%. По данным Росстата , в 2010 году, 
каждый 8 россиянин (12,9%) находится в возрасте 65 лет и выше [2].  

Главным моментом, влияющим на уровень жизни пожилых людей, 
является достойный уровень пенсионных выплат и денежных поддержек 
пенсионеров. Во многих развитых странах возраст выхода на пенсию является 
65 лет. В России повышение пенсионного возраста рассматривается как способ 
снижение демографической нагрузки на трудоспособных людей. Так как в 
России огромна роль бабушек и дедушек в воспитании детей, поздний выход на 
пенсию может негативно сказаться на снижении рождаемости и увеличить рост 
сиротства.  
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Огромную роль играет низкий социально-психологический статус 
пожилых людей. Пожилые люди не вписываются в современную обстановку. 
Как правило, эта часть не находится в хорошем экономическом положении и не 
имеет возможности существенно его улучшить. Чтобы стареющее общество 
благополучно развивалось, необходимо улучшить условия для комфортного 
существования, расширить обучение для пожилых людей, обеспечить 
комфортный выход на пенсию, предоставить хорошие медицинские условия.  

Но старение население не приносит одни лишь негативные последствия, 
так же открывает новые возможности организации жизни людей и 
формирования социально-экономической среды.  

Следовательно, что старение населения является естественным 
процессом, но в тоже время этот процесс требует от общества больших усилий, 
связанных с содержанием все большей численности пожилого населения. 
Сейчас люди мало задумываются об этой проблеме, и если не снизить темпы 
смертности, то в скором будущем мы будем говорить не о старении населения, 
а о вымирании  народа. 
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На такие демографические процессы, как брачность, разводимость и 

рождаемость, существуют свои взгляды у различных конфессий.  
В христианстве брак рассматривается как некое таинство; в буддизме – 

это путь к просвещению; в иудаизме же безбрачие приравнивают к греху, тем 
самым возвышая ценность супружества. 

Что касается развода, то христианство считает его недопустимым. 
Единственным основанием для него может послужить прелюбодеяние, что, как 
говорит Церковь, является лишь констатацией разрушенной любви. Но в 
настоящее время появились и некоторые другие причины расторжения брака. В 
отличии от христианства ислам учитывает то, что иногда развод неизбежен, так 
как брак причиняет страдания одному из супругов, либо по другой причине, и 
развод не приводит к какими-либо наказаниям, но также глубоко порицаем. 
Согласно буддизму развод не запрещается, хотя, если следовать всем 
предписаниям Будды, он и не понадобится. 



25 

Главная цель брака – рождение и воспитание детей, продолжение рода. 
Аборт же во многих религиях приравнивается к греху, хоть и возможен в 
определённых случаях. Христианская Церковь считает, что с момента 
оплодотворения уже существует полноценный человек. Поэтому аборт 
приравнивается к убийству, а значит является одним из смертных грехов. Ислам 
говорит возможности аборта только если продолжение беременности 
представляет угрозу для жизни и здоровья женщины, и если доказано наличие 
серьезного врожденного порока развития плода. В буддизме запрещено 
искусственное прерывание беременности во всех случаях. Аборт 
рассматривается с точки зрения буддиста как нарушение кармы. В Израиле 
лицо, совершившее искусственное прерывание беременности или его попытку, 
преследуется по закону (причем женщина, чья беременность была прервана, не 
несет уголовную ответственность). Аборт разрешается в случаях, когда он 
необходим для сохранения жизни или здоровья женщины. 

Таким образом, несмотря на множество различий в положениях основных 
мировых религий относительно данных демографических процессов, они в 
основном имеют похожую точку зрения. Брак – это нечто священное, 
нерушимое; развод порицаем; дети – одна из основных целей брака; аборт – 
грех, хоть и разрешён в некоторых случаях. 
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Адаптация персонала является звеном цепочки управления персоналом. 

Потребность в создании системы адаптации у руководителей появляется в 
момент стремительного развития компании, поскольку к руководителям 
приходит понимание того, что они уже не могут лично заниматься новыми 
сотрудниками и появляется необходимость в стандартизации процедур 
взаимодействия с новыми сотрудниками. К тому же, статистические данные 
многих организаций показывают, что высокий процент увольнений приходится 
на первый месяц работы новых сотрудников. Это говорит о необходимости 
системы адаптации в организации, что поможет снизить текучесть кадров. 

В своей работе Веснин В.Р отмечает, что адаптация – это приспособление 
нового сотрудника к содержанию и условиям труда, социальной среде. В нее 
входит детальное ознакомление с коллективом и новыми обязанностями, 
усвоение стереотипов поведения, и самое главное, сравнение личных целей с 
целями организации [1]. 

Цели адаптации персонала довольно-таки просты и понятны.  
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Во-первых, это уменьшение стартовых издержек. Ведь очевидно, что по 
началу новый работник плохо знает свое рабочее место и поэтому работает 
менее эффективно, чем хотелось бы его работодателю, и требует 
дополнительных затрат.  

Во-вторых, адаптация помогает новым работникам избавиться от 
неопределенности, которая присутствует при включении работника в новую 
для него среду.  

В-третьих, сокращение текучести кадров, о которой говорилось выше. 
Новые сотрудники могут почувствовать себя ненужными, не получая 
достаточного внимания.  

В-четвертых, адаптация экономит время руководителя и других 
сотрудников.  

И последняя, пятая цель – развитие удовлетворенности сотрудника своей 
работой [2]. 

Организации, которые принимают на работу новых сотрудников, 
используют следующие подходы: «оптический», «армейский», «партнерский». 

При «оптическом» подходе сотрудник часто может услышать следующую 
фразу: «начинайте пока работать, мы проследим, а потом будем обсуждать 
оплату и полномочия». Обычно, работодатели, использующие данный подход, 
считают, что рынок рабочей силы переполнен специалистами и любого 
сотрудника легко можно заменить. Минус данного подхода в том, что 
сотрудник, претендующий на должность в такой организации, ощущает 
несерьезность и незаинтересованность работодателя в нем. 

«Армейский» подход находит свое отражение во фразе А.В. Суворова: 
«Тяжело в учении, легко в бою». На протяжении испытательного срока 
сотруднику создаются дополнительные трудности, сложные задания, 
требующие особой внимательности и ответственности. Сложность еще состоит 
в том, что сотруднику не даются никакие инструкции по выполнению задания. 
Но это все для того, чтобы отобрать только самых лучших работников, однако, 
это может негативно отразиться на работе сотрудника. Такому подходу 
присуще жесткое дисциплинарное отношение к сотруднику. Но это имеет 
смысл только если вся политика организации в области персонала носит тот же 
характер, тогда сотрудник просто не заметит окончания испытательного срока. 

«Партнерский» подход обычно используют организации, которые имеют 
уже большой опыт найма сотрудников. Можно сказать, что этот подход 
является одним из признаков зрелости организации, которая признает 
необходимость быстроты в определении соответствия кандидата требованиям 
должности. Опытный работодатель понимает, что идеальных сотрудников не 
бывает и каждый прием на работу является компромиссом между ожиданиями 
и реальностью [3]. 

В заключение следует сказать, что адаптация сотрудника в организации  
требует проведения большой организационной работы. При переходе на новую 
должность или в другое подразделение в адаптации делается акцент уже не на 
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знакомство с организацией и ее внутренней политикой, а на освоение 
профессиональных навыков, требующихся специалисту данной должности. 
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Управление стоимостью компании (Value based management, VBM) – 

современная концепция менеджмента, отстаивающая преимущества такой 
системы управления на уровне хозяйствующего субъекта рынка, в которой 
реализуются последовательные процессы целеполагания, стратегического и 
оперативного принятия решений на принципах стоимостной модели 
финансового анализа компании, т.е. с ориентацией на приращение рыночной 
стоимости бизнеса и ее акционерного капитала [2].  

Данная концепция включает в себя тезис, что управление стоимостью в 
интересах акционеров (владельцев собственного капитала) позволяет повышать 
конкурентную позицию компании на рынке, ведет к росту эффективности 
(например, производительности труда), повышению благосостояния всех 
других стейкхолдеров.  

Мы хотим взглянуть на данную концепцию под непривычным ракурсом, 
отличным от того под которым нам обычно преподносят ее в литературе по 
финансовому анализу и менеджменту. Суть концепции как принято считать 
сводится к максимизации стоимости предприятия. В различных источниках нам 
демонстрируют разнообразные варианты с расчётами будущего денежного 
потока, стоимостью капитала, финансовой устойчивостью, оценкой бизнеса по 
частям и т.д., но данные расчеты, на наш взгляд, лишь обуславливают 
финансовый механизм, который при максимальной точности ограничивается 
тем, что оптимизирует бизнес-процесс и обеспечивает положительные 
финансовые результаты. Разумеется, невозможно игнорировать финансовые 
показатели и коэффициенты при управлении компанией, но успех и сверхдоход 
мировым компаниям приносят решения, которые базируются не только на 
финансовых показателях, а в первую очередь на человеческом капитале 
компании, на взаимопонимании аудитории своих клиентов, на ведении деловых 
переговоров и на объектах интеллектуальной собственности которыми владеет 
компания. Причём совершенно неважно будут являться результатами вашей 
работы – розничные продукты из лёгкой промышленности, такие как 
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мобильные телефоны или это будут изделия из тяжелой промышленности, как 
военная техника выполняющая интересы экспортных сделок. Разумеется, 
высокий брендинг не обеспечит вам экспорт техники из отрасли тяжелого 
машиностроения, но объекты интеллектуальной собственности, например 
патент на изделия или отдельные комплектующие данной техники окажут 
финансовому благосостоянию вашего предприятия несоизмеримую услугу. 

В распоряжении у современных финансистов находится немало 
различных ресурсов и инструментов для реализации стратегии, которая связана 
с увеличением стоимостью предприятия на рынке. Очевидно, что именно 
высший менеджмент разрабатывает стратегию, в рамках которой в дальнейшем 
в компании реализуются решения, для увеличения прибыли, наращения 
стоимости и занятий определённой позиции на рынке.  

Наибольшее значение в данной стратегии управления компании 
основанной на концепции увеличения её стоимости имеют драйверы стоимости 
компании. Рассмотрим ключевые из них: 

- успешные инновационные разработки, результат обладание 
эффективным институтом патентования/сложностью копирования; 

- уникальность товара, потребители готовы совершить оплату премии к 
цене (сюда входит и разница между аналогичными по характеристикам 
изделииями, например смартфоны и их принадлежность к отличным 
производителям) товара или услуги; 

- высокий брендинг, так как роль бренда и социальная оценка являются 
определяющим для значительной аудитории клиентов; 

- приверженность клиента, обусловлена теми случаями, когда обладание 
потребителей определенным товаром требует определенного обучения, а 
товары обладают уникальными свойствами, что в итоге минимизирует 
вероятность ухода потребителя к конкурентным компаниям на рынке. 

Подвергнем сравнению согласно драйверу стоимости высокого брендинга 
одну из наиболее дорогих компании на международной арене – компанию по 
производству компьютеров, планшетов, программного обеспечения и 
аудиоплееров «Apple». 

Данная корпорация обеспечила наибольшую стоимость компании за счёт 
продвижения бренда на рынке и за счёт обладания интеллектуальной 
собственностью. Справедливо заметить, что «Apple» далеко не первая 
компания по производству смартфонов и Стив Джобс её основатель, скорее 
является редактором результатов труда других производителей, а не новатором, 
внёсшим прогрессивные идеи. Компания «Apple» наглядный пример 
агрессивной динамики увеличения стоимости компании, того что её 
менеджмент, основатель и лица принимающие решение в ней понимают 
тенденции и эмоциональный интеллект своих клиентов.  

Для того чтобы убедиться насколько был успешным брендинг и 
презентация продукта потребительской аудитории данной корпорацией, 
проведём сравнение технических характеристик – мобильного телефона 
«Iphone» компании «Apple» 2008 года с рядовым смартфоном «HTC» 2008 года. 
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Данное сравнение в итоге позволит нам убедиться, что потребительская масса 
при выборе продукта руководствуется не рациональными методами оценки, а 
эмоциональной подоплёкой, а так же то, что компания, развернув 
маркетинговую стратегию, может обеспечить себе топовые места на рынке. 
Таблица 1 – Сравнение технических характеристик 

 Iphone 
2008 

HTC Touch HD 
2008 

Мультимедийные сообщения нет да 
Видеозапись нет да 
Возможность использования карты памяти нет да 
Возможность копировать и вставить при 
редактировании файлов 

нет 
 

да 
 

Возможность сменить аккумулятор нет да 
Тачскрин (возможность нажимать на 
сенсорный дисплей пальцем, а не стилусом 
специальным указателем, как это было ранее) 

да да 

 
В таблице 1 мы видим функционал мобильных устройств, причём 

функционал «Iphone» 2008 года демонстрирует нам, казалось бы, провальный 
проект по сравнению с «HTC». Но давайте посмотрим показатели финансовой 
деятельности компании «Apple» начиная с 2007 г. по 2014 г. в таблице 2[4]. 
Таблица 2 – Показатели финансовой деятельности «Apple» 
Показатели 2007 г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г.
Оборот, млрд долл.
США 

24,58 37,49 42,91 65,23 108,3 156,5 170,9 182,8

Чистая прибыль, 
млрд долл. США 

3,495 6,119 8,235 14,01 25,92 41,73 37,04 39,51

Активы, млрд 
долл. 
США 

24,88 36,17 47,5 75,18 116,4 176,1 207 231,8

Собственный 
капитал,  
млрд долл. США 

14,53 
 

22,28 
 

31,64 
 

47,79
 

76,62
 

118,2 
 

123,5 
 

111,5
 

 
Согласно данным таблицы 2 следует логическое заключение – пока 

смартфоны «Apple» приводят в восторг их обладателей, финансовые 
показатели, содержащиеся в таблицы 2, приводят в неописуемый восторг 
стейкхолдеров компании «Apple». Стоит одновременно обратить внимание на 
то, что согласно данным приведенным в таблице №2 чистая прибыль «Apple» 
по итогам 2011 года составила 25,92 млрд. долл. США, в то время как данный 
показатель у «HTC» составил 1,340 млрд. долл. США. Соотношение 
приблизительно 1/25, принимая во внимание наличие девайсов у «HTC» 
оснащённых более преимущественными техническими характеристиками, 
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заставляет задуматься о правилах ведения бизнеса и заставляет пересмотреть 
классические устоявшиеся подходы во взаимоотношениях производителей с 
потребителями.  

В контексте данной работы подчеркиваю, что благоприятное финансовое 
состояние и привлекательность компании «Apple» обусловлена тем, что данная 
компания является примером высокого брендинга, а также обладает высоким 
человеческим капиталом и интеллектуальной собственностью. Именно с точки 
зрения деловой активности предприятия и эффективного брендинга компания 
обеспечивают уже не один год лидирующие позиции на рынке по различным 
показателям. 

Подводя итоги научной статьи, хотелось бы отметить, что в целом 
управление компанией основанное на концепции увеличении её стоимости в 
финансовом анализе и менеджменте должно иметь комплексный подход, 
учитывать определенные показатели – индикаторы стоимости компании, быть 
направлено на взаимоотношения с аудиторией, на которую рассчитана ваша 
профессиональная деятельность. Важно уметь пользоваться драйверами 
стоимости компании, как это удаётся делать лицам, принимающим решения в 
компании, которая была приведена в качестве примера данной научной статьи.  
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В настоящее время актуальным для практикующих бухгалтеров является 
знание и умение применять современные Международные стандарты учета и 
финансовой отчетности. Каждый из принятых стандартов содержит требования 
к объекту учета для его квалификации и признания, к определению порядка 
оценки объекта и раскрытию информации об объекте в финансовой отчетности. 
Наиболее близким российским аналогом стандартов являются Положения по 
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бухгалтерскому учету (ПБУ), которые утверждены Министерством финансов 
Российской Федерации.  

Финансовой отчетности присущи определенные качественные 
характеристики. В данной статье как раз и рассмотрим кратко каждую из них. 
Но прежде всего, выявим, так что же является качественными 
характеристиками финансовой отчетности. Под качественными 
характеристиками финансовой отчетности в МСФО  понимаются атрибуты, 
которые делают информацию, предоставленную в финансовой отчетности, 
полезной для пользователей. 

В законодательстве Российской Федерации определен критерий 
понятности информации, но не четко. И поэтому при формулировании 
основных задач бухгалтерского учета, сделан акцент на формировании «полной 
и достоверной информации о деятельности организации, необходимой 
пользователям».  тем самым приняв допущение о том, что информация будет 
необходима пользователям лишь при условии, что она им понятна. И поэтому 
понятность является, наверное, одним из самых важных качеств финансовой 
отчётности. Информация по сложным вопросам не должна исключаться из 
отчётности лишь только на одном основании, что ее будет достаточно трудно 
понять некоторым пользователям. 

Далее следует критерий сопоставимости, то есть у пользователей 
должна быть такая возможность, что бы они могли бы сопоставить финансовую 
отчетность за разные периоды, так же проверить результаты деятельности и 
изменения в финансовом положении. В основном, конечно же, сопоставимость 
требует последовательного подхода к отражению и оценке финансового 
результата аналогичных операций и каких-либо прочих событий.  

Затем следует критерий уместности.  Уместной информация будет 
считаться лишь тогда, когда она будет помогать пользователям оценивать и 
прошлые, и настоящие, ну  или будущие события, или  же будет подтверждать 
их оценки за прошлые годы. Уместность информации можно определить с 
помощью её существенности и характера. 

Информация можно будет назвать существенной  только тогда, когда ее 
пропуск или искажение могут повлиять на экономические решения 
пользователей, которые принимаются на основании финансовой отчетности. Не 
исключено и то, что в некоторых случаях важными могут оказаться как 
существенность, так и характер.  

И наконец-то, последним качеством характеристики финансовой 
отчётности является критерий надёжности, если информация не содержит 
каких-либо существенных ошибок, то она безусловно является надёжной. 

Критерий надёжности включает в себя: 
 правдивое представление информации в отчетности; 
 приоритет, сущности информации  над формой в которой 
содержится информация; 
 нейтральность представляемой информации; 
 осмотрительность; 
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 полноту информации. 
И в заключении можно сказать, что обеспечение основных качественных 

характеристик и применение соответствующих стандартов, обычно, дает 
требуемый результат. Финансовая отчетность гарантирует достоверный и 
объективный взгляд на финансовое положение, результаты хозяйственной 
деятельности и изменения финансового положения организации. 
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Большинством людей движут те или иные побудительные мотивы. В 

роли мотивов могут выступать различные блага, в зависимости от уровня 
потребностей человека [2, c. 5].  

Различают следующие виды потребностей по А. Маслоу: 
Физиологические.  
Безопасность. 
Любовь и принадлежность. 
Признание. 
Самореализация.  
На основе этих потребностей строится система мотивации. Руководителю 

очень важно понять, на каком уровне у подчиненного находятся 
неудовлетворенные потребности. Мы должны понимать, что если у человека 
маленькая заработная плата и ему негде жить, вряд ли его будут интересовать 
потребности высшей ступени, например, такие как признание и 
самореализация, его главной задачей будет найти жилье, прокормить себя и 
свое семью, тем самым стараясь удовлетворить физиологические потребности. 
В этом случае, руководитель может использовать экономические методы, в 
виде дополнительных вознаграждений и бонусов.  
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Но мы уже не сможем замотивировать сотрудника экономическими 
методами, если он нуждается в самореализации, в этом случае больше подойдет 
вовлечение работника в производственный процесс, вовлечение работника в 
процесс планирования или принятия решений, даст ему понять свою 
принадлежность и важность в данном коллективе, тем самым повышая уровень 
самореализации [2].  

Мотивированные люди прилагают на работе больше усилий, чем не 
мотивированные. Система мотивации изменяется под влиянием разных 
факторов, поэтому необходимо постоянно отслеживать актуальность 
потребностей, для более эффективной работы. 

Мотивационный процесс представляет собой последовательность стадий: 
неудовлетворенная потребность – напряжение – побудительные стимулы – 
поисковое поведение – удовлетворенная потребность – снижение напряжения. 

В завершении можно сделать вывод, что в последнее время, 
руководители все больше осознают важность мотивации персонала в рамках 
улучшения деятельности компании. Говоря о мотивации, мы должны 
учитывать личностные особенности характера и потребности человека. С 
целью повышения мотивации, используют как материальные, так и не 
материальные методы, но до сих пор так и не выявили идеальной системы 
мотивации. 
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В современных условиях для успешной деятельности организации 
необходимо адекватно уметь оценивать своё финансово-экономическое 
состояние, и конечно же, состояние  партнеров и конкурентов. Именно, 
финансовое состояние является главным условием надежности партнера, 
определяющей его  потенциал в успешной реализации экономических целей 
субъектов хозяйственной деятельности, а также его конкурентоспособность.  

Финансовое состояние предприятия характеризуется системой 
показателей, отражающих состояние капитала в процессе его кругооборота и 
способность субъекта хозяйствования финансировать свою деятельность на 
фиксированный момент времени [4, с. 192]. На финансовое состояние 
предприятия влияет многое, кругооборот капитала,  структура средств  и их 
источников и многое другое. Платежеспособность является важнейшей 
характеристикой финансового состояния.  
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Финансовое состояние подразделяют на  устойчивое, предкризисное и 
кризисное. Под финансовой устойчивостью понимается способность 
предприятия успешно функционировать и развиваться, поддерживать свою 
платежеспособность и инвестиции, сохранять баланс между активами  и 
пассивами. Именно от результатов производственной и финансовой 
деятельности зависит финансовое состояние предприятия, его устойчивость. 

Основная цель финансовой деятельности организации – увеличение 
собственного капитала и обеспечение устойчивого положения на рынке. Для 
этого нужно поддерживать рентабельность и платежеспособность предприятия, 
своевременно выявлять и устранять недочеты в финансовой деятельности и 
находить резервы улучшения финансового состояния.  

Анализ бухгалтерской отчетности состоит в использовании конкретных 
методов,  а именно: вертикальный, горизонтальный, трендовый, факторный и 
расчет коэффициентов и другие. Характеристики видов анализа представлены в 
таблице 1. 

Использование этих методов одновременно дает нам возможность 
наиболее объективно оценить финансовое состояние предприятия. Для оценки 
финансового состояния используются различные показатели. Их можно 
условно разделить на группы, которые отражают различные стороны 
финансового состояния. Это коэффициенты ликвидности, рентабельности, 
деловой активности, показатели структуры капитала.  

Платежеспособность предприятия оценивается при помощи 
коэффициентов ликвидности. Различают коэффициент абсолютной 
ликвидности (достаточное значение которого составляет 0,2-0,3), коэффициент 
ликвидности (норма 0,8-1), общий коэффициент покрытия 
 (дает общую оценку платежеспособности предприятия, нормальное значение 
2-2,5).  

Финансовую устойчивость отражает структура баланса, которая 
характеризуется несколькими показателями. К ним относится: коэффициент 
автономии, который характеризует зависимость предприятия от внешних 
займов. Чем ниже этот показатель, тем больше займов у организации, тем 
больше риск платежеспособности. Низкое значение показателя отражает также 
потенциальную опасность возникновения у организации дефицита денег (норма 
показателя 0,5). Также сюда можно отнести и долю заемных средств, 
коэффициент инвестирования (рекомендуемое значение 2,5-1). 

Таблица 1  
Виды анализа и их характеристики 

Вид анализа  Характеристика 
Горизонтальный  
анализ 

изучение абсолютных показателей статей отчетности 
предприятия за определенный период, расчет темпов их изменения 

Вертикальный  
анализ 

представление данных отчетности в виде относительных 
показателей через удельный вес каждой статьи в общем итоге 
отчетности. Данные этого анализа позволяют оценить структурные 
изменения в составе активов, пассивов и других показателей 
отчетности, динамику коэффициентов рентабельности  продукции и 
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т.п 
Трендовый 
анализ 

разновидность горизонтального анализа, направленный на 
перспективу. Этот анализ предполагает изучение коэффициентов за 
максимально возможный период  времени 

Факторный 
анализ 

расчет показателей через определяющие их факторы,  также 
проводится оценка влияния этих факторов на данные показатели 

Анализ 
коэффициентов 

подсчет и оценку соотношений разных видов средств и их 
источников, видов рентабельности, показателей эффективности 
использования ресурсов предприятия. Этот анализ позволяет оценить 
взаимосвязь показателей и используется при изучении финансовой 
устойчивости, платежеспособности организации, ликвидности ее 
баланса. 

  
В процессе анализа рассчитывают: 
 коэффициент рентабельности продаж, который отражает долю 

чистой прибыли в объеме продаж предприятия,  
 коэффициент рентабельности собственного капитала, который 

позволяет определить эффективность использования капитала, 
инвестированного владельцами организации,  

 коэффициент рентабельности оборотных активов, показывает 
возможность предприятия в обеспечении достаточного объема прибыли по 
отношению к используемым оборотным средствам компании. Чем выше 
значение этого коэффициента, тем более эффективно используются средства.  
Коэффициент рентабельности внеоборотных активов, показывает способность 
предприятия обеспечивать достаточный объем прибыли по отношению к 
основным средствам компании.  

Коэффициенты деловой активности способны показать насколько 
успешно предприятие использует свои средства. Информационной базой 
финансового анализа является бухгалтерская (финансовая) отчетность, которая 
должна быть достоверной, полной, целостной, простой.  

Таким образом, отметим, что анализ финансового состояния является 
главной составляющей свободного производства и предпринимательской 
деятельности, потребления и распределения товаров и услуг.  
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Ключевой задачей менеджмента является управление имеющимися в 
распоряжении предприятия ресурсами с целью получения оптимального 
результата. В настоящее время общепринятой стала концепция о том, что 
важнейшим ресурсом предприятия является его персонал, зачастую именуемы 
как человеческий капитал. Одной из важнейших характеристик человеческого 
капитала является его мотивация к труду, и управление этим показателем 
играет ключевую роль в управлении персоналом, поскольку общепринятым 
является представление о существовании прямой зависимости между 
мотивацией сотрудника и эффективностью его труда.  

В настоящее время среди ученых нет единогласия в понимании термина 
«мотивация». В учебной и научной литературе даются различные определения.  

1. Мотивация – это процесс побуждения себя и других людей к 
достижению личных целей и целей организации; это внутреннее состояние, 
определяющее поведение человека. Используют такую же или близкую по 
смыслу терминологию Е. Е. Вершигора, О. Т. Лебедев, Н. И. Кабушкин, Д. Д. 
Вачугов и др. 

2. Мотивация – это совокупность внешних и внутренних движущих сил, 
побуждающих человека осуществлять деятельность, направленную на  
достижение определенных целей с затратой определенных усилий, с 
определенным уровнем старания, добросовестности и настойчивости. Подобное 
объяснение мотивации встречается у А. Т. Кочекина. 

Понятия «мотивация» и «стимулирование» тесно взаимосвязаны. Очень 
часто мотивацию определяют как стимулирование (и наоборот), и это не 
позволяет построить причинно-следственную связь между двумя понятиями. 
Поэтому для начала я определила терминологическую разницу между 
«стимулом» и «мотивом». 

Стимул (лат. stimulus — стрекало, погонялка) — внешнее побуждение к 
действию, толчок, побудительная причина [3]. 

Мотив, согласно профессору О. С. Виханскому, находится «внутри» 
человека. 

То есть мотив — это идеальная модель потребностно-значимого 
предмета. Потребности выступают источником побудительной силы мотива.  

Но стоит учитывать, что факторы, которые побуждают человека 
действовать, находятся как внутри его самого, так и вне и заставляют его 
действовать. 
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Отсюда можно выделить понятие мотивирования. Мотивирование — это 
процесс воздействия на человека с целью побуждения его к определенным 
действиям путем пробуждения в нем определенных мотивов. 

Содержательные теории мотивации основываются на идентификации тех 
внутренних побуждений (называемых потребностями), которые заставляют 
людей действовать так, а не иначе. Целью этой работы является подробное 
рассмотрение мотивационных теорий управления, разработанных учеными 
зарубежных стран (А. Маслоу, Ф. Герцбергом, Д. Мак-Клелландом). Наиболее 
существенным в теории Маслоу, а также других исследователей в этом 
направлении было выделение в человеческой побудительной системе 
первичных и вторичных потребностей.  

Иерархическая система потребностей Маслоу направлена на реализацию 
изначальной человеческой мотивационной силы [4]. Так, в основе иерархии 
потребностей ее низшим уровнем являются физиологические потребности — 
голод, жажда. Лишь после их удовлетворения, проявляются потребности 
следующего уровня — в безопасности и самосохранении. На третьем месте 
стоит потребность в любви и привязанности. На следующем уровне находятся 
оценочные потребности, выражающиеся в стремлении человека к 
самоуважению, к достижению независимости, компетентности в деятельности, 
в отношениях с обществом. На самом высшем уровне находятся потребности в 
творчестве и самоактуализации. Сюда же относятся и потребности в познании и 
эстетике [2].  

Теория ожиданий, ассоциирующаяся с работами Виктора Врума, 
основана на предположении, что наличие активной потребности не является 
единственным и достаточным условием мотивации человека на достижение той 
или иной цели.  

Основные положения теории ожиданий состоят в следующем: данная 
теория подчинена идее поиска ответа на вопрос, как ожидания влияют на 
мотивацию работника и как сама мотивация влияет на результаты трудовой 
деятельности каждого конкретного работника [1]. Также утверждается, что 
мотивация (В. Врум говорит о силе мотивации) задается произведением трех 
факторов: ожиданий первого уровня (усилия — результат), ожиданий второго 
уровня (результаты — вознаграждение) и валентности результатов второго 
уровня. 

Так, в 20-х гг. прошлого столетия широкое распространение получило 
понятие инстинкта. В. Мак-Дугалл и 3. Фрейд считали инстинкт единственной 
категорией, связанной с мотивацией, и рассматривали его как врожденный 
побудитель. В своих работах Мак-Дугалл (1930) указывал, что поведение 
мотивируется определенной психической (умственной) структурой, в которой 
он выделял два компонента: первый — побудительно-мотивационный, 
состоящий из инстинктов, а второй — познавательно-исполнительный, 
обслуживающий первый.  

3. Фрейд тоже считал, что инстинкт является источником активности.  
Введение 3. Фрейдом понятия «влечение» в теорию психоанализа отразило 
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важный момент мотивационной концепции поведения, а именно то, что 
мотивация обладает энергетическим потенциалом, который, по существу, не 
зависит от его проекции в сознании человека. Мотивация, по Фрейду, является 
динамической характеристикой, отражающей психическую причинность 
поведения человека.  

В зарубежной психологии видное место в учении о мотивации занимает 
так называемая теория «социальной мотивации», разработанная в 20-е гг. 
прошлого столетия немецким психологом Куртом Левиным.  

Анализируя волю, намерения, потребности, К. Левин указывал, что если 
человек дает сам себе задание (например, позвонить вечером кому-то по 
телефону), у него возникает потребность это задание выполнить. Такую 
потребность К. Левин называет «квазипотребностью». Она вызывает систему 
напряжений, которая должна разрядиться в деятельности, направленной на 
достижение поставленной цели. Но если ввести новое задание, то эта 
деятельность тормозится, разрядка не наступает. Как же она будет 
мотивировать наши дальнейшие действия? Она вызовет у нас стремление 
невольно обратиться к прерванной деятельности, когда появится возможность 
добиться разрядки напряженности. По этой причине мы лучше должны 
помнить наши неосуществленные намерения, чем уже осуществленные.  

Явление «замещения» в начале 1930-х гг. экспериментально изучала К. 
Лисснер. Она выявила несколько типичных условий, при наличии которых 
замещающее действие может наступить или не наступить. Так, замещение 
зависит от сложности новой задачи: чем она сложнее, чем больших усилий 
требует, тем слабее мотивация невыполненной деятельности; если же новая 
задача близка предыдущей по валентности и сложности, то замещение не 
наступает, человек по-прежнему испытывает желание завершить незаконченное 
задание.  

Взаимосвязь мотивации и уровня притязания проявляется в выборе 
степени трудности задания [1].  

Как показали исследования В.С. Мерлина, риск при выборе трудности 
задачи в значительной мере зависит от индивидуальных особенностей человека 
и от его личностных свойств в целом.  

Таким образом, можно сказать, что изложенные выше теории не 
позволяют сделать определенный вывод о том, что лежит в основе мотивации 
человека и чем она определяется. Каждая из изложенных теорий имеет 
определенное принципиальное отличие. 

Литература: 
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Делегирование полномочий это процесс передачи части функций 
руководителя другим управляющим или сотрудникам для достижения 
конкретных целей организации.  

Делегирование предполагает, что подчиненным ставится задача, они 
наделяются полномочиями и ответственностью, осуществляется контроль за их 
деятельностью. 

С одной стороны, делегированиеподразумевает развитие подчиненного, с 
другой освобождение времени руководителя для, возможно, решения 
стратегических задач организации. 

Но руководители не стремятся передавать свои полномочия, и на это 
существуют причины:  

- боязнь, что работник не сделает так хорошо, как они; 
- мысли, что придется потратить больше времени на объяснение задач; 
- боязнь потери авторитета; 
- боязнь конкуренции; 
- потеря конфиденциальности; 
- боязнь ошибок подчиненных; 
- отсутствие способности правильно передавать полномочия. 
Подчиненные могут также стремится избежать делегирования, потому 

что: 
- боятся ответственности; 
- не хотят тратить время на выполнение задач руководителя; 
- лень; 
- низкая мотивация; 
-низкая квалификация; 
- отсутствие ресурсов для выполнения нужных действий. 
Делегирование полномочий предполагает высокий уровень квалификации 

подчиненных для выполнения делегированных задач. 
В ходе делегирования руководитель и подчиненный должны 

сконцентрироваться на следующих действиях: 
1) единое понимание желаемых результатов; 
2) необходимость определения основных правил работы; 
3) определение доступных ресурсов; 
4) необходимость согласованности процедуры отчетности; 
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5) необходимость определения последствий за выполнение или 
невыполнение задания. 

Существуют полномочия руководителя, которые нельзя делегировать:  
- планирование работы; 
- подбор сотрудников; 
- мотивация и стимулирование сотрудников; 
- контроль за работой коллектива; 
- оценка членов коллектива. 
Для определения объема делегирования необходимо определить те виды 

деятельности, которые являются непрофильными или действия, которые могут 
быть выполнены однократно. 

Делегированию тоже надо учиться. Для успешного делегирования нужно 
уметь четко ставить задачу, в соответствии с личностными особенностями и 
потребностями сотрудника, осуществлять четкий, но не жесткий контроль по 
результатам. Кроме того необходимо некоторое время потратить на обучение и 
помощь, объяснение способов выполнения или требований к результату. 

Уровень самооценки сотрудника важен для побуждения и достижения 
целей. Сотрудников разделяют на: 

неудачников (сотрудник, который неудачно выполнил порученные ему 
задания. Мотивация низка, т.к. имеют неудачный опыт, поэтому больше не 
стремятся к выполнению задач); 

новичков (человек хочет новые полномочия, но не способен с ними 
справиться); 

экспертов (сотрудник, который может выполнить задачи руководителя, 
но не делает этого из-за низкого уровня мотивации и плохо подобранных 
стимулов для удовлетворения высокого уровня потребностей); 

партнеров (тот человек, что хочет и может получить полномочия 
руководителя. Подходят для процесса делегирования). 

Контроль предполагает обратную связь с сотрудником в процессе 
выполнения задания для корректировки действий.  

Важно, чтобы подчиненные понимали какие показатели будут 
контролироваться, почему именно они, в какое время будут проходить 
проверки и в какой форме, что будет за выполнение/невыполнение задачи. 

Работники должны понимать какие затраты необходимы для процесса 
делегирования, какие документы могут помочь. 

Литература 
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Мотивация является важной частью трудового процесса. В зависимости 
от предприятия, региона и даже целой страны мотивация может существенно 
различаться. Это зависит от культуры, менталитета, условий труда и прочих 
факторов. Так как мы живем в России, целесообразно будет рассмотреть, какие 
особенности мотивации персонала присущи российским компаниям. 

Россия является уникальной страной. Во времена крепостного строя 
понятия «оплачиваемый труд» практически не существовало. Большая часть 
населения являлась крепостными и работала на своих господ, у которых не 
было необходимости работать [4, 5, 6]. Да, были люди, состоявшие на 
государственной службе и получавшие жалование, но в сравнении с остальным 
населением их было мало. 

Зарождаться мотивация как осознанный, в некотором роде желанный 
труд стала после свержения монархии и прихода советской власти. Благодаря 
успешной пропаганде правительства население работало за идею. Звучали 
лозунги «Пятилетку за три года!», «Сколько поработал – столько заработал»  и 
прочие. Можно сказать, что в СССР преобладала нематериальная мотивация. 

В 90-е годы прошлого века методы управления персоналом в России 
начали коренным образом меняться. Это было связано в первую очередь с 
ослаблением профсоюзов, увеличением объема работ, появлением 
необходимости работать с представителями разных национальностей. В 
отличие от 80-х, когда сотрудник на одном и том же месте находился 
длительное время, в 90-х годах люди стали чаще менять работу. Это повлекло 
за собой установление между работодателем и сотрудником партнерских 
отношений. Такая тенденция сохранилась до начала XXI века. 

Мотивационная система страны большей частью носит «интуитивный» 
характер, не имеет должного теоретического обоснования [1,7]. На 
большинстве предприятий присутствует только материальная мотивация, а 
если и представлена нематериальная – то в весьма ограниченном виде, потому 
чаще всего она не находит отклика у сотрудников. Главным стимулом для 
выполнения больших объемов работы является премиальная часть. 

Отсутствие теоретического обоснования мотивации ведет помимо 
«интуитивного» понимания понятия еще и к тому, что руководителям 
предприятий приходится обращаться к опыту зарубежного менеджмента, что 
редко дает положительный результат, так как не учитывает культурных 
различий, а также менталитета российских сотрудников. 

На многих производственных предприятиях по-прежнему действует 
модель «кнута и пряника», пришедшая еще из крепостного стоя. 
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Также особенностью мотивации персонала на российских предприятиях 
является неизменность и незыблемость моделей мотивации, закрепленных 
нормативными законодательными актами и локальными документами, 
базирующимися на этих актах. Трудовой вклад оценивается необъективно, что 
приводит к равнодушию со стороны сотрудников, снижает их 
заинтересованность в труде. 

Другой особенностью мотивации персонала в России является то, что до 
недавнего времени действующие мотивационные модели исключали 
возможность совмещения должностей и развития неспециализированной 
карьеры. 

Часто социальное мотивирование трудовой деятельности сотрудников 
осуществляется без учета результатов индивидуального труда [3]. Социальное 
мотивирование может применяться как к замотивированным сотрудникам, так 
и к тем, кто не проявляет особого рвения в работе. Исходя из этого, возникает 
ощущение несправедливости, что может сказаться на производительности 
труда замотивированных сотрудников. 

Следующей  отличительной особенностью мотивационных систем в 
России является опыт, накопленный в части морального поощрения лучших 
работников. В западных же странах ни одна из мотивационных моделей 
предприятий не предусматривала и не предусматривает блока моральных 
мотивов, так как в них в основном находят отражение мотивы материальные, 
социально-материальные, натуральные и социальной карьеры. 

Если вспомнить Советский Союз, то там мотивация рассматривалась 
сквозь призму социалистического соревнования. Например, бригады различных 
промышленных предприятий соревновались между собой за большее 
выполнение плана. Стоит отметить, что эта особенность не изжила себя 
полностью и также присутствует в современной системе мотивации. Это 
способствует увеличению темпов социальной и творческой активности 
работников, является движущей силой научно-технического прогресса [1, 2]. 

Главной проблемой мотивационной системы в стране сегодня является 
разработка способов нематериальной мотивации сотрудников. Во многих 
российских компаниях это – главный приоритет. По исследованиям онлайн-
сервиса Recruitnet.ru, лишь 19% компаний, из принимавших участие в 
исследовании, регулярно проводят мероприятия, направленные на поддержку 
сотрудников и членов их семей. 43% компаний делают это эпизодически, а еще 
38% сейчас планируют внедрение подобных инициатив. 

Большую популярность среди всех программ имеет медицинское 
страхование, за ним идет частичная компенсация стоимости страховых 
программ, направленных на членов семьи сотрудника, и гибкий график. Также 
популярна программа организации питания в офисе. Ниже представлена 
диаграмма распределения процентов голосов сотрудников по важности 
программ. 

На основании диаграммы можно сделать вывод, что наиболее важным 
для трудового класса является здоровье, а также возможность общения с 
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семьей. Исходя из этого, наиболее приоритетными направлениями являются: 
«здоровое питание», «забота о здоровье», «путешествие и отдых сотрудников», 
«баланс работы и жизни» и помощь сотрудникам «в развитии детей». 

Интересно, что в российских компаниях только половина сотрудников 
считает такие направления как «забота о красоте», «стиль и имидж 
сотрудников», «семейная психология» и «помощь в детско-родительских 
отношениях» приоритетными [8]. Другая половина считает их неактуальными. 

Русский человек прошел долгий путь от раба, которому не полагалась 
оплата его труда, до работника, который начинает постепенно осознавать, что 
не готов интенсивно работать только за заработную плату. Его потребности 
постепенно растут и расширяются, и помимо физиологических нужд, ему 
важны духовные. Однако в российских компаниях только происходит 
становление мотивационной системы, учитывающей все особенности 
национального менталитета. Происходит наработка опыта, разработка способов 
нематериальной мотивации, а также внедрение их в мотивационную систему 
компаний. Работодатели постепенно осознают, что работнику для более 
качественной и успешной работы необходимо дать что-то большее, чем просто 
оклад или премия. Необходимо заботиться как о физическом здоровье 
сотрудников, так и о психическом комфорте. 
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Важнейшим производственным фактором в любой сфере экономики 

всегда остается труд. Борьба между предпринимателями, фирмами и 
организациями всегда усиливается в условиях рыночной экономики, но 
победителем всегда остается тот, кто сможет обеспечить наибольшую 
эффективность производства. Но эффективность производства напрямую 
зависит как от повышения эффективности, так и от качества труда в целом. 
Отталкиваясь от этого можно заметить, что проблема труда человека в 
современных условиях всегда является актуальной. 

Труд всегда был важной частью в развитии человеческого общества и 
благодаря ему общество активно развивалось в социальных, экономических, 
культурных и общественных отношениях. То, как труд повлиял на 
человеческую деятельность можно отметить исходя из создания и внедрения 
новых технологий, новейшей техники, которые привели человечество к научно-
техническому прогрессу [2]. 

С экономической точки зрения труд – это процесс сознательной 
деятельности людей, с помощью которой происходит видоизменение веществ и 
сил природы, для удовлетворения человеческих потребностей [3]. 

Под деятельностью подразумевается, психическая и физическая 
активность человека, происходящая с какой-либо целью. 

Трудовая деятельность является ведущей деятельностью человека. Она 
включает в себя создание услуг, товаров, средств необходимых для 
производства, так же целями трудовой деятельности могут быть создание 
энергии, средств информации, управленческие и организационные технологии. 
Создание всего этого задается человеку обществом, оно формирует, 
регулирует, направляет и определяет необходимые человеческие потребности 
[1]. 

По своей природе и по характеру трудовая деятельность людей является 
общественной. Но все что нужно человеку для существования он получает в 
обмен на свой труд. Таким образом, действия, которые выполняет человек в 
процессе труда, определяются не биологической потребностью, а поставленной 
целью и его отношениями с другими людьми в процессе осуществления этой 
цели.  

В процессе труда человек меняет не только окружающую среду, но и 
свою внутреннюю природу, реализует свою способность к труду: он 
развивается и совершенствуется физически и умственно, приобретает новые 
знания, его язык отражает новые понятия. Таким образом, можно утверждать, 
что труд создал человека и продолжает развивать его. 
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Говоря, что труд это важнейший фактор производства, можно объяснить 
следующими причинами: во-первых, практически каждый работоспособный 
член общества является субъектом рынка труда; во-вторых, вознаграждение 
(заработная плата), получаемое носителем ресурса (труда) на рынке труда, 
составляет основную часть дохода подавляющего большинства семей любой 
страны; в-третьих, вопросы занятости, безработицы, уровня заработной платы 
становятся объектом политической и экономической борьбы, государственной 
политики [4]. 

Исходя из того, что труд процесс общественный, ему свойственна 
общественная организация, которая имеет недостатки. К таковым относятся 
замедление темпов экономического роста, снижение показателей организации и 
жизнедеятельности общества. В эти недостатки входят вредные условия труда, 
слабая заинтересованность в медицинском обслуживании населения и 
недостаток материального стимулирования труда. Но если труд организовать 
правильно, то он становится важной формой самореализации человека. Человек 
является главным источником благосостояния общества и людей в целом. 
Таким образом, труд – это главное условие жизнедеятельности человека, 
общества, конкретной организации или предприятия. 
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Миграция – это территориальные перемещения людей, в том числе и 

изменение места жительства. Все случаи миграции имеют профессионально-
трудовые и имущественно доходные причины и последствия, они являются 
важной проблемой социологии труда и экономической социологии, так как 
влияют на рынок труда. 

Существует несколько разновидностей миграции: межгосударственная, 
внутригосударственная, постоянная, маятниковая, эпизодическая и брачная. 
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1. Межгосударственная миграция является следствием безработицы, 
различия в уровне жизни разных стран, неравномерности естественного 
движения населения и т.д 

2. Внутригосударственная миграция является основным составным 
компонентом развития общей миграционной ситуации в стране. Внутренняя 
миграция состоит из межрегиональных и внутрирегиональных миграционных 
потоков. Эти потоки – следствие перемещения городских и сельских жителей, 
результат прекращения финансирования государственных программ, 
отсутствия жилья, условий для нормальной жизни (отсутствие постоянных 
заработков и т.д.). 

3. Постоянная – это безвозвратная миграция и временная, когда выезд 
и связанное с этим перемещение ограничено каким-то сроком. 

4. Маятниковая миграция включает регуляторы передвижения 
рабочей силы от одного населенного пункта в другой, на работу и обратно. Ее 
регулярность соответствует режиму трудовой деятельности и поэтому она 
является существенным источником формирования рабочей силы и рынка 
труда. Маятниковая миграция распространена в зонах влияния крупных и 
средних городов. 

5. Эпизодическая миграция является, как правило, кратковременной и 
самой многочисленной. Прежде всего, имеются в виду деловые командировки с 
самыми разными целями и задачами, поездки, связанные с материально-
техническим снабжением и со сбытом продукции. Особую категорию данной 
миграции составляют «челноки» − люди, покупающие товары в одних регионах 
и перепродающие их по более высокой цене в других. К эпизодической 
миграции также относятся поездки на отдых в разные регионы России и другие 
страны. Сюда же относятся поездки к родным, поездки по различного рода 
личным делам и т.д. 

6. Брачная миграция представляет собой перемену места жительства 
одного из супругов в связи с заключением брака. Иногда меняют место 
жительства оба супруга. 

В современных мировых условиях процесс миграции стал одной из 
острых проблем и в странах ШОС. Развитие демографической ситуации 
требует своевременных совместных действий по регулированию миграционных 
потоков в странах ШОС. 

Одна из проблем правового регулирования рынка рабочей силы в странах 
- членах ШОС заключается в усилении вынужденной межгосударственной 
трудовой миграции между странами Центральной Азии и Россией. Также в 
Россию и другие страны - члены ШОС едут на заработки граждане Китая. 

В современных условиях вынужденная межгосударственная миграция 
обусловлена социально-экономическими трудностями, вызванными мировым 
финансовым кризисом и напряженностью в сфере национальных и 
межнациональных отношений. 

Безусловно, причины, вызвавшие поток трудовой миграции из стран 
Центральной Азии, вызваны также снижением эффективности хозяйственной 



 48

деятельности, падением производства. Бесспорно, все это вызвало рост 
безработицы и резкое снижение уровня жизни населения, а это является 
непосредственно обусловливающими факторами нарастания темпов 
миграционного движения населения в центрально азиатском регионе. 
Проблемы требуют правового регулирования в соответствии с 
экономическими, политическими, национальными, межличностными и 
семейными составляющими. 

Перемещение трудоспособного населения так же влияет на на 
демографическую ситуацию. Наиболее типичным результатом является как 
увеличение численности и плотности народонаселения принимающей стороны, 
так и его омоложение в целом. Данный фактор, безусловно, выполняет 
функцию инструмента, позволяющего компенсировать тенденцию к старению 
общества в развитых странах и государствах с переходной экономикой. Таким 
образом, можно смело сказать, что влияние миграции на демографическое 
развитие имеет больше положительных сторон, чем отрицательных. С ее 
помощью не только заполняется вакуум на рынке труда, но и существенно 
улучшается показатель демографической нагрузки на трудоспособное 
население. Благодаря миграционным потокам изменения в обществе 
происходят по таким критериям: пол; возраст; образование; социальная 
принадлежность; национальный состав. Из отрицательных сторон такого 
воздействия можно выделить изменение генетической структуры местного 
общества. Смешение кровей двух разных наций становится неизбежным 
результатом миграционного процесса. 

В целом, следует отметить, что в большинстве своём миграция является 
позитивной тенденцией. Несмотря на активный рост численности трудовых 
мигрантов, на данный период времени миграция не представляет негативного 
влияния на рынок труда, а даже наоборот, является необходимой его 
составляющей, без которой рынок труда будет испытывать дефицит рабочей 
силы. Несмотря на то, что миграция — позитивное явление, не стоит забывать о 
толерантности к трудовым мигрантам, ведь в обратном случае это может стать 
достаточно обширной и сложной проблемой для современного общества. В 
качестве негативных тенденций можно отметить риск замещения российского 
населения мигрантами. И хоть сейчас это и не несёт особой угрозы, в 
ближайшем будущем данное явление может стать, безусловно, важной и 
сложной проблемой. 
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В международной практике главные характеристики информации, 

содержится в отчетности, учитываются с учетом требований пользователей. 
Основной целью пользователей является получение достоверной и надежной 
информации о деятельности организации. В связи с этим появляется 
потребность общей основы для формирования отчетности, которая будет 
полезной, удовлетворит потребность в информации, и кроме того 
соотносимость данных о работе других фирм. 

Именно с этой целью в каждой стране разрабатываются национальные 
стандарты финансового учета, которая регламентирует процедуру подготовки и 
предоставления отчетности. Применение данных стандартов ограничено 
рамками одной страны. Тем не менее, некоторые национальные стандарты 
получили международное значение. Одним из таких стандартов является 
южноамериканский стандарт (GAAP), которая применяется для выхода на 
американский рынок. 

GAAP – это совокупность принципов и стандартов учета, применяемых в 
Соединенных Штатах Америки, а также в отдельных государствах который 
расшифровывается как Общепризнанные принципы Бухгалтерского учета. 
GAAP разрабатывается Южноамериканским институтом сертифицированных 
независящих бухгалтеров, Комитетом по стандартам финансового учета и 
государственной комиссией по бухгалтерскому учету. Южноамериканские 
стандарты GAAP состоит из нескольких ступенек иерархии документов, 
которые регулируют бухгалтерский учет, при этом документы должны быть 
подготовлены в разное время и разными организациями. Стандарты GAAP 
требуют подробную информацию. 

Главными задачами GAAP числятся: 
1) Классифицирование и обобщение сведений; 
2) Сбор сведений на базе первичных документов; 
3) Составление и анализ финансовой отчетности. 
К принципам GAAP относятся: 

1) Беспристрастность значит, что фирма и бухгалтерия 
рассматриваются самостоятельно от владельцев; 

2) Непрерывность означает, что фирма будет работать 
постоянно; 

3) Сбалансированность предполагает что активы и пассивы 
равны; 
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4) Принцип двойной записи означает, что любая операция 
отражается в учете два раза и т.д. 
Выручка учитывается в GAAP, в соответствии с принципом дохода, 

определяющего процедуры регистрации в учете полученной выгоды. Согласно 
«Общепризнанным способам бухгалтерского учета» выручка отражается в 
период поставки продукта, до либо после нее. Выбор периода зависит от того, 
как быстро представленная процедура станет отвечать аспектам 
определяемости, измеримости и надежности. Выручка отражается, если он 
признан или имеет возможность быть признан (т.е. существует вероятность его 
признания). Признание выручки означает, что продукция, сервис и остальные 
виды активов проданы за наличные средства или в обмен на не денежные 
средства. Признание кроме того имеет место, когда потребитель предоставляет 
поставщику имеющие юридическую силу обязательства оплаты в день продажи 
продукции, услуг. Так же возможность признания существует тогда, когда 
приобретенные в обмен на продукцию, услугу неденежные средства могут быть 
легко обращены в известные количества денежных средств, согласно условиям 
продаж. К легко обращаемым (конвертируемым) в денежные средства не 
денежным ресурсам относятся те, которые: 

1) состоят из взаимозаменяемых единиц; 
2) владеют рыночной ценой, при данном подобные средства, полученные 

фирмой в качестве оплаты продукции и сервиса, могут быть легко реализованы 
на рынке и не вызвать при этом значительного изменения рыночных цен на 
данные активы. 

Понятие вероятности признания важна, исходя из представления о 
передвижении денежных средств в будущем. 

Выручка отражается, в случае заработка, т.е. если фирма выполнила тот 
объем работ, исполнение которого дает ей возможность на получение выгоды 
согласно условиям договора. 

При неисполнении одного из условий получение выручки 
приостанавливается до выполнения условий. 

Выручка измеряется по той стоимости, по которой фирма приобрела 
продукцию либо сервисы. 

В отдельных секторах экономики дилеры и дистрибьюторы по 
реализации объектов личной собственности обладают правом возвращения 
непроданной продукции или сервиса. Срок возврата составляет от нескольких 
суток вплоть до нескольких лет, образцом которого может являться купля-
продажа некоторых прав издания. Норма возврата может достигнуть 60%, но в 
то же время может быть незначительной. 

Так как существует возможность возврата, и величина возврата может 
быть значительным, торговец берет на себя риск возврата реализованной 
продукции. Риск и польза, связанные с правом владения, не перекладываются 
на клиента. Таким образом процесс поступления выручки не считается 
завершенным до того периода времени, когда можно с уверенностью 
заключить, что оплата получена. 
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Потери в GAAP – это траты или же какое-либо другое внедрение  активов 
или принятие обязательств в течение периода связанное с доставкой или 
созданием продукта, сервиса, составляющая главную деятельность фирмы. 

Издержки начисляются после признания выручки согласно 
перечисленным выше принципам и сопоставляются с этим заработком по 
принципу соотнесения, по которому потери начисляются за тот же период, что 
и доходы, которые они приносят. Их начисление считается составной частью 
расчета чистой прибыли. 

Выделяют виды потерь: 
1) Прямые потери – эти потери осуществляются один раз с 

хозяйственными операциями по получению прибыли. 
2) Потери, отражающиеся в течение учетного периода и используемые на 

приобретаемые в его ходе продукции и сервиса, например -заработная 
плата. 

3) Распределенные потери – эти потери исполняются единовременно и 
распределяются рационально на периоды когда они работают для 
получения дохода, например – амортизация. 

Принципиально важно знать различие между потерями, которые 
конкретно связанны с продажей продукции и сервиса, и потери, конкретно не 
связанные с реализацией.  

К потерям конкретно связанных с реализацией продукции относятся: 
· потери на которые были использованы сырье, рабочую силу при 

производстве продукции; 
· потери на оплату труда сотрудников, занимающихся сбытом; 
· потери на выполнение гарантийных обязательств по реализованному 

товару. 
При использовании способа учета выполнения конкретных действий и 

способа оконченного оказания услуг две эти категории издержек признаются 
таковыми в период признания выручки от оказания услуг. Отсюда следует, что  
расходы, которые изготовлены до получения выручки, должны быть отнесены 
на период, когда он был получен. При использовании способа 
пропорционального воздействия первоначальные прямые расходы должны 
быть отражены в тот же период, что и выручка от оказания  услуги, а прямые 
затраты – по мере их появления в силу взаимосвязи между размерами прямых 
расходов и выручки, которые отражаются при применении этого способа. При 
применении способа сбора средств и первоначальные прямые затраты 
отражаются по мере происхождения. 
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Вопросам учета и отражения в отчетности нематериальных активов 

посвящен МСФО 38 «Нематериальные активы». В этом стандарте 
нематериальный актив признается, когда есть уверенность в будущих 
экономических выгодах от его использования и его стоимость может быть 
надежно оценена. 

В России учету нематериальных активов посвящено ПБУ 
14/2000 "Нематериальные активы". Согласно ПБУ 14/2000 одним из условий 
признания нематериального актива является наличие документов, 
подтверждающих его существование. Основное различие определений 
нематериального актива в ПБУ 14/2000 и МСФО 38 состоит в том, что ПБУ 
требует наличия определенным образом оформленного исключительного права 
на объект, а МСФО - его подконтрольности организации.  

Цельюܖ настоящегоܖ стандартаܖ вܖ согласноܖ МСФОܖ38 ܖ «Нематериальныеܖ 
активы»ܖ являетсяܖ определениеܖ порядкаܖ учетаܖ нематериальныхܖ активов,ܖ вܖ 
отношенииܖ которыхܖ отсутствуютܖ конкретныеܖ указанияܖ вܖ другихܖ стандартах.ܖ 
Настоящийܖ стандартܖ требует,ܖ чтобыܖ предприятиеܖ признавалоܖ нематериальныйܖ 
активܖ тогдаܖ иܖ толькоܖ тогда,ܖ когдаܖ имеетܖ местоܖ соответствиеܖ определеннымܖ 
критериям.ܖ Стандартܖ такжеܖ устанавливаетܖ порядокܖ оценкиܖ балансовойܖ 
стоимостиܖ нематериальныхܖ активовܖ иܖ требуетܖ раскрытияܖ определеннойܖ 
информацииܖ оܖ нематериальныхܖ активах.[4] 

Рассмотримܖ подробнееܖ сущностьܖ нематериальныхܖ активов,ܖ согласноܖ ܖ 
МСФОܖ38 ܖ «Нематериальныеܖ активы». Нематериальныйܖ активܖ– ܖ этоܖ 
идентифицируемыйܖ неденежныйܖ актив.[1] 

Характеристикамиܖ нематериальногоܖ активаܖ можноܖ считатьܖ отсутствиеܖ 
физическойܖ формы,ܖ использованиеܖ приܖ производствеܖ илиܖ предоставленииܖ 
товаровܖ иܖ услуг,ܖ дляܖ сдачиܖ имуществаܖ вܖ арендуܖ другимܖ компаниямܖ илиܖ ܖ дляܖ 
административныхܖ целей. 

Распространеннымиܖ примерамиܖ статей,ܖ являетсяܖ компьютерноеܖ 
программноеܖ обеспечение,ܖ патенты,ܖ авторскиеܖ права,ܖ кинофильмы,ܖ спискиܖ 
клиентов,ܖ праваܖ обслуживанияܖ ипотеки,ܖ лицензииܖ наܖ рыболовство,ܖ импортныеܖ 
квоты,ܖ франшизы,ܖ отношенияܖ сܖ клиентамиܖ илиܖ поставщиками,ܖ лояльностьܖ 
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клиентов,ܖ доляܖ рынкаܖ иܖ праваܖ наܖ сбыт. Лицензииܖ наܖ использованиеܖ фильмовܖ иܖ 
аудиозаписейܖ компанияܖ предоставляетܖ своимܖ клиентам.ܖ  

Рассмотримܖ характеристикиܖ предполагаемогоܖ нематериальногоܖ актива: 
 ܖк ܖактивом ܖни ܖ,валютой ܖни ܖявляется ܖне ܖон ܖпоскольку ܖ,Неденежный ܖ.1

получениюܖ вܖ фиксированнойܖ илиܖ определяемойܖ суммеܖ денег; 
 ܖна ܖ,актива ܖфизического ܖценность ܖ— ܖформы ܖфизической ܖимеет ܖНе ܖ.2

которомܖ хранятсяܖ аудиовизуальныеܖ материалыܖ (например,ܖ DVD,ܖ 
компьютерныйܖ жесткийܖ диск),ܖ неܖ значительнаܖ поܖ сравнениюܖ сܖ ценностьюܖ 
фильмаܖ илиܖ звукозаписи; 

 ܖподтверждается ܖчто ܖ,отделимым ܖявляется ܖкак ܖтак ܖ,Идентифицируемый ܖ.3
возможностьюܖ компанииܖ лицензироватьܖ этотܖ активܖ дляܖ других; 

 ܖвозможностью ܖи ܖзащитой ܖюридической ܖподтверждается ܖКонтроль ܖ.4
компанииܖ лицензироватьܖ этотܖ активܖ сܖ цельюܖ полученияܖ экономическихܖ выгодܖ вܖ 
формеܖ лицензионныхܖ платежей; 

 .лицензии ܖпо ܖвыплаты ܖ— ܖвыгоды ܖэкономические ܖБудущие ܖ.5
Первоначальноܖ нематериальныйܖ активܖ оцениваетсяܖ поܖ себестоимости,ܖ 

котораяܖ включаетܖ покупнуюܖ цену,ܖ импортныеܖ пошлины,ܖ невозмещаемыеܖ 
налогиܖ иܖ любыеܖ прямыеܖ затратыܖ наܖ подготовкуܖ активаܖ кܖ эксплуатации.[3] ܖ 

МСФОܖ38 ܖ требует,ܖ чтобыܖ всеܖ затратыܖ наܖ нематериальныйܖ активܖ послеܖ егоܖ 
приобретенияܖ илиܖ созданияܖ признавалисьܖ вܖ качествеܖ расходов,ܖ кромеܖ случаев,ܖ 
когдаܖ естьܖ уверенностьܖ вܖ том,ܖ чтоܖ этиܖ затратыܖ позволятܖ нематериальномуܖ 
активуܖ принестиܖ будущиеܖ экономическиеܖ выгодыܖ сверхܖ первоначальноܖ 
определенныхܖ иܖ этиܖ затратыܖ могутܖ бытьܖ оцененыܖ иܖ отнесеныܖ наܖ 
нематериальныйܖ актив.ܖ Еслиܖ этиܖ условияܖ выполняются,ܖ тоܖ последующиеܖ 
затратыܖ должныܖ включатьсяܖ вܖ балансовуюܖ стоимостьܖ актива. 

Послеܖ первоначальногоܖ признания,ܖ вܖ дальнейшемܖ нематериальныйܖ активܖ 
подлежитܖ учетуܖ однимܖ изܖ следующихܖ методов: 
 ܖи ܖамортизации ܖнакопленной ܖвычетом ܖза ܖстоимости ܖпервоначальной ܖпо ܖ-ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ
накопленныхܖ убытковܖ отܖ обесценения; 
 ܖи ܖамортизации ܖнакопленной ܖвычетом ܖза ܖстоимости ܖпереоцененной ܖпо ܖ-ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ
накопленныхܖ убытковܖ отܖ обесценения.ܖ Переоцененнаяܖ стоимостьܖ должнаܖ 
соответствоватьܖ справедливойܖ стоимости. 

МСФОܖ38 ܖ подразделяетܖ нематериальныеܖ активыܖ наܖ двеܖ группы:ܖ сܖ 
конечнымܖ иܖ сܖ неопределеннымܖ срокомܖ полезногоܖ использования.ܖ 

Нематериальныеܖ активыܖ сܖ конечнымܖ срокомܖ полезногоܖ использованияܖ 
подлежатܖ амортизации,ܖ ееܖ начислениеܖ начинается,ܖ когдаܖ активܖ фактическиܖ 
готовܖ кܖ использованию. 

Нематериальныеܖ активыܖ ܖ сܖ неопределеннымܖ срокомܖ полезногоܖ 
использованияܖ ܖ неܖ подлежатܖ амортизации,ܖ поܖ активамܖ такогоܖ родаܖ производитсяܖ 
ежегодноеܖ тестированиеܖ наܖ обесценениеܖ вܖ соответствииܖ сܖ МСФОܖ36 ܖ 
«Обесценениеܖ активов».ܖ Указанныйܖ стандартܖ намܖ объясняет,ܖ когдаܖ иܖ какимܖ 
образомܖ предприятиеܖ анализируетܖ балансовуюܖ стоимостьܖ своихܖ активов,ܖ какܖ 
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оноܖ определяетܖ возмещаемуюܖ величинуܖ активаܖ иܖ когдаܖ оноܖ признает,ܖ илиܖ 
восстанавливаетܖ убытокܖ отܖ обесценения[2] ܖ. 
  ܖ:осуществляется[3] ܖактива ܖнематериального ܖпризнания ܖПрекращение ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ
  ܖ;выбытии ܖего ܖпри ܖ ܖ- ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ ܖ

 ܖбудущих ܖникаких ܖожидается ܖне ܖвыбытия ܖили ܖиспользования ܖего ܖот ܖесли ܖ-
экономическихܖ выгод. 

Выбытиеܖ можетܖ происходитьܖ разнымиܖ способами,ܖ напримерܖ путемܖ 
продажи,ܖ заключенияܖ договораܖ финансовойܖ арендыܖ илиܖ путемܖ дарения. 

Такимܖ образом, дляܖ признанияܖ активаܖ нематериальнымܖ требуетсяܖ 
соблюдениеܖ условий,ܖ предусмотренныхܖ МСФОܖ.38 ܖ Правильнаяܖ первоначальнаяܖ 
иܖ последующаяܖ оценкаܖ нематериальныхܖ активовܖ позволитܖ добитьсяܖ 
достоверногоܖ отраженияܖ данныхܖ активовܖ вܖ отчетности. 
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Совсем недавно был принят Федеральный закон от 28.12.13 №426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда». В нём описывается, что на смену 
аттестации рабочих мест будет проводиться специальная оценка условия труда, 
которая будет обязательна для всех [2].  

Специальная оценка условий труда – это единый комплекс 
последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и 
(или) опасных производственных факторов, а также оценки уровня их 
воздействия на работника [4, с. 35]. 

Согласно ст. 212 ТК РФ и ч. 1 ст. 8 ФЗ от 28.12.13 №426-ФЗ, 
работодатель должен проводить и финансировать специальную оценку. Также, 
в отличие от аттестации рабочих мест, специальная оценка условий труда не 
имеет никаких ограничений в отношении мест, где использовался ручной 
инструмент, оборудование, механизмы, машины, установки, устройства, 
аппараты и транспортные средства [1].  
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Чтобы начать специальную оценку условий труда, работодатель должен 
создать комиссию и заключить гражданско-правовой договор со сторонней 
организацией, которая специализируется на её проведении. 

Сторонняя организация, которая проводит специальную оценку – это 
юридическое лицо, у которых [3, с. 98]: 

по уставным документам основным видом деятельности является 
специальная оценка условий труда; 

 в штате есть не менее пяти экспертов, которые получили сертификаты на 
выполнение работ по специальной оценке условий труда; 

 в организации есть испытательная лаборатория, которая аккредитована 
на измерение вредных и опасных факторов производственно  среды и 
трудового процесса; 

 организация должна быть занесена в специальные реестр и быть 
независимым лицом по отношению к работодателю, который их выбрал. 

В ходе специальной оценки эксперты сторонней организации исследуют 
рабочие места на отсутствие или наличие вредных и опасных 
производственных факторов: 

Рабочие места, на которых вредные и опасные факторы не выявлены, 
заносятся в декларацию.  

Рабочие места, на которых подобные факторы выявлены, подвергаются 
испытаниям и изменениям. По итогу измерения присваивается класс условий 
труда: оптимальный, допустимый, вредный и опасный (таблица 1). Классы 
условий труда делятся на 4 подкласса: первой, второй, третьей и четвертой 
степени. После составляется отчёт с указанием выявленных факторов, 
протоколы испытаний и измерений и прочее.  

В Таблице 1 представлено значение дополнительных взносов в 
Пенсионный фонд России в зависимости от подкласса условий труда на 
рабочем месте: 

Таблица 1 
Значение дополнительных тарифов пенсионных взносов. 

Класс условий труда Подкласс условий труда Дополнительный тариф взносов 
в ПФР

Опасный 4 8% 

Вредный 3.4 7% 

 3.3 6% 

 3.2 4% 

 3.1 2% 

Допустимый 2 0% 

Оптимальный 1 0% 

 
Если в результате аттестации рабочего места или специальной оценки 

условий труда условия труда признаны вредными или опасными, то в 
отношении данного рабочего места применяется дополнительный тариф 
страховых взносов в размере от 2 до 8% в зависимости от подкласса условий 
труда (таблица 1).  
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Если специальная оценка не проводилась, то работодателя могут 
привлечь к административной ответственности, согласно которой, размер 
штрафа составляет от 1 000 до 5 000 рублей для должностных лиц и от 30 000 
до 40 000 рублей для юридических лиц. Если на предприятии произошёл 
несчастный случай и отсутствовал результат специальной оценки условий 
труда, то это может служить доказательством вины работодателя.  
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В современном мире динамика развития рынка привела к увеличению 

инновационных проектов, а также усилению значения эффективного 
управления проектами. Отличительные черты такого проектного управления 
является поощрение инновационной активности участников работы, 
необходимость высокой оперативности принятия решений, увеличение 
количества звеньев, а также усложнение процесса развития организации как 
единого механизма и много другое. 

При работе над инновационном проектом процессы ресурсов и 
управления этими ресурсами должны быть эффективными больше, чем 
линейно-функциональное управление.  Для того чтобы перейти к проектному 
управлению необходимо создание в организации проектных групп – 
организованных для разработки или реализации какого-либо проекта 
коллектив, который обладает определёнными характеристиками [1, с. 125]. 

Самое главное достоинство командной работы над проектами – это 
возможность объединить общие усилия в интеллектуальном труде. Такие 
группы становятся основой структуры таких организаций, как предприятия 
промышленности и сферы услуг, средства массовой информации, научно-
исследовательские организации и другое. 

Для того чтобы проектные группы функционировали, необходимо 
соблюдать несколько условий: 
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1) проектная группа обладает жизненным циклом, и это должен 
понимать каждый руководитель организации, который создаёт такую группу; 

2) привлечение членов проектной группы к подбору новых 
участников; 

3) численность участников группы, их желание работать вместе; 
4) организация работы, которая поощряет работу; 
5) совместный анализ хода работы над проектом [1, с. 126]. 
Проектная группа в ходе деятельности проходит такие стадии как: 
1) формирование, которое заключается в постановке цели, требующие 

достижения в ходе работы над проектом – 4-7 человек; 
2) роста, когда определяются задачи, которые необходимо решить для 

достижения этих целей, можно довести группу до 7-9 человек; 
3) зрелости, когда участники группы работают над решением задач, 

определяется 10-15 человеками; 
4) реорганизации своей деятельности в тот момент, когда основная 

часть над проектом завершается и необходимо доработать только отдельные её 
стороны, проектная группа становится меньше, потому что отпадает 
необходимость в отдельных узких специалистах; 

5) завершение проекта и предоставление проекта его заказчикам [1, с. 
127]. 

Формирование проектной группы должно происходить с учётом личных 
качеств кандидата, которые соблюдают баланс групповых ролей и 
психологической совместимости членов группы, так как участники группы не 
только решают общую задачи, но и разделяют одни и те же ценности, чтобы 
достичь определённых целей. 

Для того, чтобы избежать распространённые ошибки в успешных 
проектных группах следует избегать необходимо исключить: 

1) отсутствует обмен информацией в группе; 
2) неэффективная или отсутствие мотивации участников проектной 

группы; 
3) цели деятельности группы не понятны участникам; 
4) предъявлены  завышенные требования к результатам или срокам 

работы [2., с. 56]. 
Функцией руководителя проектной группы является обеспечение связи 

группы с руководством, способствование распределению ресурсов и задавание 
направления работы.  

Таким образом, эффективное управление проектной группой связано не 
только с выявлением лидера команда, но и с развитием его лидерских качеств, 
инициативы участников команды, а также использованием процедур 
демократии.  

Каждый из работников должен быть лидером в своей области, он должен 
быть способен к самостоятельности и инициативности, а также мог взять на 
себя руководство при определенных обстоятельствах. 
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Важной задачей современного образования становится обнаружение и 

ликвидация сложностей, которые возникают в процессе обучения у студентов. 
Когда увеличивают объём информации, внедряют новые программы и 
технологии, заметно увеличивается число неуспевающих студентов. Изменение 
привычного образа жизни очень сильно влияет на организм студентов, 
длительное сидение может являться причиной снижения работоспособности 
организма, а недостаток витаминов приведёт к раздражительности, ухудшению 
памяти, нарушению сна и плохому настроению. Таким образом можно сделать 
вывод, что успешность деятельности человека зависит от его функционального 
состояния. 

Функциональное состояния человека представляет собой 
взаимосвязанную систему личностных характеристик качеств человека, 
которые могут определять возможности выполнения определенного вида 
деятельности человека в том или ином состоянии [1, с. 64].  

Поддержание работоспособности учащихся на высоком уровне – это 
основная цель рационализации труда и отдыха в учебно-воспитательном 
процессе, ведь увеличение объёма получаемой информации, необходимость 
самостоятельно распределять своё время и организовывать отдых может 
повысить нагрузку на психоэмоциональную сферу студента. 

Режим труда и отдыха обеспечивает достижение образовательной 
программы студентами, повышение эффективности учебно-воспитательного 
процесса и работоспособности с точки зрения сохранения их здоровья и 
создания оптимальных условий деятельности. 

Работоспособность учащихся также зависит от времени дня. Этот фактор 
имеет следующие фазы [3, с. 178]: 

Вхождение. 
Оптимальная работоспособность. При благоприятных условиях может 

составлять 70-75% рабочего времени. Максимальная трудоспособность лучше 
всего наблюдается в период с 10 до 12 часов дня и с 16 до 18 часов вечера. 

Утомление. 
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Организм сам устанавливает баланс между трудом и отдыхом. Поэтому у 
студентов появляется определенный ритм работы, который позволяет 
распределять своё время эффективно, что повышает продуктивность труда и 
снимает напряжение.  

В эргономике есть понятие «бюджет времени», которое определяется 
распределение времени на определенный срок, разумное и рациональное его 
расходование на разные виды деятельности.  Бюджет времени подразделяется 
на [ 2, с. 257]: 

Учебное время. Представляет собой время, которое отводится на 
аудиторные занятия или самостоятельную работу над освоением учебного 
материала. 

Внеучебное время подразделяется на внеучебное (траты на дорогу, сон, 
питание) и свободное время (занятие спортом, просмотр телевидения, чтение, 
другое любимое занятие).  

Бюджет ежедневного учебного времени студентов очной формы обучения 
определяется как соотношение 6:4, где 6 часов аудиторных и 4 часа 
самостоятельного изучения программы. Но сейчас студентам на аудиторные 
занятия отводится 30-50 % учебного времени, когда на внеаудиторную работу 
50-70%, т.е. на подготовку к учебным занятиям и самообучение [2, с. 147]. 

Недельный бюджет рабочего времени обычно составляет 45 
академических часов, но может достигать 54 часа. Из них 4 часа отводится на 
учебные занятия по физическому воспитанию, до 6 часов на углубленное 
изучение отдельных дисциплин. 

На основе экспертных оценок режима дня, следует выделить основные  
критерии эргономики учебного процесса: 

 Поддержание последовательности в работе. Частые изменение 
форм работы приводят к снижению производительности умственного труда и 
быстрому утомлению. 

 Правильное чередование различных видов деятельности может 
последовать высокой работоспособности. 

 Правильный отдых. Отдых необходим для восстановления сил 
каждые 1-2 часов работы. 

 Четкое выполнение продуманного распорядка дня. Привычки 
поддерживают хорошую работоспособность в течение учебного года. 

 Строгое соблюдение ежедневного и еженедельного отдыха в 
определенное время. Общее несоблюдение режима приводит к расстройству 
сна, нарастанию утомляемости, нарушению аппетита. 

 Ритмичность работы, благоприятное отношении к ней. 
Таким образом, у студентов, которые соблюдают режим дня 

утомляемость в период экзаменационной сессии значительно ниже, а 
успеваемость выше, чем у тех студентов, которые нарушают режим дня. 
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Условия вступления молодёжи в самостоятельную жизнь тесно связаны с 

факторами,  которые определяют основные пути социального развития. К 
таким факторам можно отнести рынок труда и сферы занятости регионов. За 
время всех экономических реформ, в России оформилась конкретная модель 
рынка труда, которая характеризуется ростом безработицы, сокращением доли 
занятого населения, а также такие трудовые отношения, которые могут быть 
расторгнуты работодателем в любое время [2, с. 6].  

Такие изменения в структуре рынка труда оказывают сильное влияние 
именно на молодых людей, чьи образование и профессия связаны с 
возможностью самореализации и определения своего места в обществе. В  
сельском рынке труда активно процветает частнопредпринимательский сектор, 
который сформировании из местных жителей. Также занятость обеспечивают 
учреждения социальной сферы, такие как школы, детсады, медицинские, 
спортивные и культурные заведения. 

Однако, несмотря на отсутствие высококвалифицированной и хорошо 
оплачиваемой работы, сельские жители не стремятся становиться на учёт в 
государственные органы занятости, потому что убеждены в 
бесперспективности поиска работы через такие структуры.  

Как показывают материалы обследования населения по проблемам 
занятости в январе 2015 года, около 73% безработных искали работу 
самостоятельно – через друзей, родственников и знакомых,  а также через СМИ 
и интернета. Но, к сожалению, при помощи таких подходов поиска работы, 
молодые люди увеличивают риски остаться с малоквалифицированной и 
низкооплачиваемой работой [3., с. 68]. Возможно, это происходит потому, что 
часть сельских жителей не проинформирована о услугах государственных 
органов службы занятости, и не представляют как они могут помочь. 

Обращаясь к статистическим материалам Федеральной службы 
государственной статистики, уровень общей безработицы составляет около 5,9 
%, где 55% - зарегистрированы в селе. Большинство безработных это женщины 
– 63%, мужчины – 37%. Безработной молодёжи в возрасте 16-29 лет – 20 % [5]. 

Что касается форм самозанятости, которые выражаются в личных 
хозяйствах, они являются единственной возможностью поддержания семейного 
дохода. Кризисные явления сказались на положении сельчан, многие находятся 
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в критическом состоянии [1, с. 32]. Поэтому сельская молодёжь не стремится 
связывать свою жизнь с сельскохозяйственным делом и покидает домашние 
территории.  

Миграция сельской молодёжи нарастает по мере удаления от 
региональных центров, тем самым усугубляя сельскую среду, потому что 
уезжают в первую очередь молодые и активные люди, которые хотя чего-то 
добиться в жизни  [4, с.19].  

В таких ситуациях видно, что молодёжь ищет новые способы адаптации к 
социальным и экономическим изменениям при помощи поиска жизненных 
стратегий, возможности занять в обществе тот статус, которые бы обеспечил 
удовлетворение всех потребностей. 

Молодёжь стремится получить работу, которая соответствует их 
квалификации с высокой заработной плате. Но их трудоустройство носит 
проблемный характер. Противоречие между требованиями молодёжи к рабочим 
местам и возможности рынка в реальном мире порождает преступность, 
деквалификацию, ослаблении мотивации к труду, а также затягивается возраст 
вступления в брак и деторождения, что отрицательно сказывается на 
демографической обстановке не только в селе, но и по всей России.  

Таким образом, во многом специфика рынка труда определяет 
перемещение сельской молодёжи. В зависимости от того, в какой степени 
происходит удовлетворение потребностей молодых работников,  зависит и 
направленность движения рабочей силы. 
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Всем известно, что человек – это существо социальное. Он рождается, 

растет и развивается в социуме, другими словами в обществе. Без этой 
социальной среды он просто не смог бы существовать. Роль трудовых 
отношений в жизни человека становится очевидной если учитывать то, что 
большую часть своего свободного времени он проводит на рабочем месте. 
Очень часто карьерный рост и трудовой потенциал человека напрямую зависит 
от отношений с руководителем, подчиненными и коллегами.  

Мэйо,  психолог и социолог (профессором Гарвардского университета), 
всю свою жизнь изучал и исследовал психологию общественных и трудовых 
отношений. Создав теории человеческих отношений, он внес непосильный 
вклад в психологию трудовых коллективов Её стоит взять на заметку и 
простым людям, которые ежедневно трудятся на рабочих местах и 
руководителям, которые все свое рабочее время тратят на управлении 
десятками или даже сотнями людей. 

Теория человеческих отношений главный жизненный труд Элтона Мэйо. 
Она  появилась благодаря ряду экспериментов, которые психолог проводил в 
городе Хоторне недалеко от Чикаго.  

Общая продолжительность экспериментальной работы составляла 13 лет, 
она состояла из 4 этапов. Данное исследование началось с обращения к 
американскому психологу, который работал на крупном  предприятии с 
заметной текучестью кадров. После ряда мероприятий, которые  устроил сам 
Мэйо, текучесть уменьшилась, и он сделал первый вывод о том,  что процесс 
общения в производственных условиях занимает очень важную и значимую 
роль.  

На втором этапе перед социологом стояла задача повысить стимулы 
работников, тем самым увеличить производительность труда. Мэйо разделил 
изучаемый трудовой коллектив на две экспериментальных группы, и у одной из 
них увеличил освещенность помещения. После этого он заметил парадокс – чем 
лучше становилось освещение в одной группе, тем эффективнее был трудовой 
потенциал. 

Это открытие позволило сделать выводы о том, насколько для сотрудника 
значимо внимание со стороны руководства и администрации предприятия. 
После такой маленькой, но многозначащей победы, Элтон Мэйо продолжил 
работу в данном направлении, и на  третьем и четвертом этапе продолжил 
экспериментировать с разнообразными условиями труда. Он добавил пару 
выходных, увеличил перерывы и заработную плату. После этого 
производительность и эффективность труда стала намного выше.  
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Именно эти результаты экспериментов позволил сделать несколько 
важных выводов, которые и послужили дальнейшими постулатами для теории 
человеческих отношений: 

1. У всех сотрудников присутствует потребность принадлежать какой-
либо рабочей группе (команде); 

2. На любом предприятии или в фирме можно увидеть различные 
формальные и неформальные группы (основанные на общих интересах и на 
дружеских взаимоотношениях); 

3. Через одного работника можно воздействовать на всю неформальную 
группу, тем самым достигая интересы компании и повышения 
производительности  труда. 

Благодаря  длительному труду Элтона Мэйо в США стремительно 
распространилось такое понятие, как «человеческие отношения», что в 
дальнейшем привело к созданию официальной программы управления 
различными предприятиями. 

У данной теории, как и у любой другой есть свои недостатки, но, 
несмотря на критику, которой подвергалась школа психологии и человеческих 
отношений, основные ее положения нашли впоследствии отражение в новых, 
более сложных и современных концепциях менеджмента. 
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В изменчивых условиях современного рынка конкурентоспособность 

организации определяется высоким уровнем профессиональной квалификации 
персонала. 

Процесс обучения, переобучения, подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров, на сегодняшний день, является значительной 
проблемой развития и функционирования предприятия.  

Известно, что традиционные системы обучения достаточно прочный 
фундамент для развития персонала в организации, однако все меняется и 
классические системы теряют свою эффективность  наступает время высоких 
технологий.  

На сегодняшний день, инновации представляют собой внедрение новых 
систем, методик и технологий, позволяющих решить различные нестандартные 
педагогические задачи и важные управленческие вопросы. 
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Обучение, как известно, процесс дорогостоящий, поэтому основной 
целью инновационных систем обучения является снижение затрат при 
максимальной эффективности достигаемых показателей. 

На данный момент существует множество новейших методик, но в 
данной статье будет рассматриваться одна из основных форм инновационного 
внутрифирменного обучения под названием «фасилитация», особенно широко 
практикуемая в зарубежных компаниях.   

В переводе с английского «facilitation» означает облегчение (помощь), а с 
точки зрения управления толкуется как организация групповой работы. 
Целью«фасилитации»является разрешение конфликта внутри какой – либо 
группы и прийти к определенному решению, оптимальному для всех 
участников. Технология «фасилитации» подходит для эффективной работы 
больших и малых групп персонала [1, с. 5]. 

Применяется данная техника на основе следующих показателей: 
определение целей, определение критериев для принятия решений, выявление 
причин проблем, проведение анализа проблем, анализ всех предложенных идей 
и принятие окончательного решения. 

Обучение осуществляет «фасилитатор»  преподователь, владеющий 
определенными профессиональными компетенциями, и обучающий 
сотрудников технике «фасилитации». В обязанности «фасилитатора» входит: 

 умение слушать оппонента и запоминать все, что он скажет; 
 синтезировать возможные решения; 
 проанализировать стиль поведения; 
 поддерживать коммуникацию между участниками обучения; 
 обеспечивать эффективную обратную связь между оппонентами; 
 стимулировать участников группы. 
«Фасилитация» состоит изопределенной подгруппы методов, таких как:  
«открытое пространство», «всемирное кафе», «саммит позитивных 

перемен», «стратегические изменения в реальном времени», динамическая 
«фасилитация» и «выход за рамки» [2, с. 36] 

«Открытое пространство»используется для достаточно больших групп от 
20 до 400 человек, когда необходимо решить достаточное количество 
индивидуальных вопросов и найти срочное решение определенной проблемы.  

 Длительность мероприятий может продолжаться 1 – 3 дня. В основном, 
метод «открытого пространства» используется как одноразовое мероприятие. 

Следующий метод обучения – это «Всемирное кафе», который 
используется для сбора нужной информации решения и обеспечения обмена 
мнений по поводу важнейших вопросов фирмы, отдельных элементов труда, 
процессов производства и организации в целом. 

Примечательно, что данный метод не требует специальной подготовки, 
поэтому подходит для больших и малых групп (12–1200 чел.). Длительность 
мероприятия от 1,5 часа до двух дней, в зависимости от объема работ и 
возможностей решения проблемы. 
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Что касается метода «Стратегических изменений в реальном времени», 
здесь такой метод больше подходит для привлечения новых кадров, улучшение 
рабочих процессов, ценностей и культуры организации, подходит для больших 
и малых групп от 10 до 2000 человек. По длительности мероприятие проходит в 
течении трех дней. Участники работают в смешанных и функциональных 
командах. 

Динамическая «фасилитация» используется для решения проблем или 
конфликтов и подходит для больших и малых групп от 2 – 40 человек и нет 
четкого разделения на подгруппы. Длительность мероприятия составляет 2 – 3 
часа, но не более одной недели. 

«Саммит позитивных перемен»метод, позволяющий достигать 
существенных изменений на предприятии и направленный увеличение 
продуктивности бизнес – процессов, включает развитие лидерства, качества 
товаров и услуг. 

Продолжительность мероприятия от 2 до 4 дней. Участники делятся на 
пары, а затем на группы в произвольном порядке, спонтанно распределяя роли 
между оппонентами. Данный метод подходит для больших групп от 30 до 1000 
человек. 

«Выход за рамки»  метод используется для избавления от ненужных 
видов работ, совершенствование бизнес – процессов и усиления корпоративной 
культуры, подходит для больших групп от 20 до 100 человек. 

Длительность мероприятия составляет от 1 до 3  х дней. Участников 
заранее распределяют в межфункциональные команды, в которых они работают 
в течении всего мероприятия. 

Положительными сторонами техники «фасилитации» можно назвать 
включение всей группы в обсуждение проблем, последующее создание и 
внедрение новых идей и технологий бизнес – процессов, систематизация всего 
спектра мнений сотрудников. 

Однако, «фасилитация» не исключает ситуацию поговорили –разошлись, 
в связи с этим спорные вопросы и различные конфликты остаются не 
решенными. Для выработки управленческих решений требуется опытный 
руководитель, который обладает не только опытом проведения «фасилитации», 
но и знает, что сделать с полученными результатами, как распределить задачи 
по дальнейшей проработке обсуждаемой проблемы, распределить 
ответственность и предоставить права и ресурсы участникам рабочей группы 
для решения проблемы. К тому же, мнение какого – либо участника может 
остаться не учтенным, следовательно, возникает состояние демотивации [3]. 

Таким образом, «фасилитация» направлена на обеспечение групповой 
эффективности. Грамотно и четко организованные мероприятия способствуют 
повышению заинтересованности и вовлеченности персонала, для того, чтобы 
совершенствовать идеи и внедрять что – то новое. Роль фасилитатора состоит в 
том, чтобы помочь группе сотрудников принять лучшее из решений 
поставленного вопроса. 
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«Фасилитация» позволяет решать актуальные вопросы деятельности всей 
организации, преодолевать конфликты, анализировать бизнес – процессы, 
внедрять новые проектные решения и т. д. Однако при использовании техники 
«фасилитации» существуют свои отрицательные стороны, поэтому при 
недостаточной опытности руководителя возможна демотивация сотрудников.   
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Одной из актуальных проблем на сегодняшний день в современной жизни 

России выступает безработица.  
Безработица явление макроэкономическое, при котором часть физически 

и психологически трудоспособного населения не может или не хочет найти 
работу, оказывающее существенное влияние на социально – экономическую и 
политическую обстановку в стране. 

По данным министерства труда и социальной защиты населения уровень 
безработицы в Российской Федерации на конец 2016 года составил 4,1 млн. 
человек или 5,4% от численности экономически активного населения (76,7 млн. 
человек).  

С января 2017 г. Росстат проводил сравнительное с 2016 годом 
выборочное обследование рабочей силы среди экономически активного 
населения в возрасте 15 лет и старше. По итогам обследования в январе 2017 г. 
численность рабочей силы составила 76,1 млн. человек, или 52% от общей 
численности населения страны, в их числе 71,8 млн. человек были заняты в 
экономике и 4,3 млн. человек не были заняты [1, с.73].  

Исходя из представленных показателей можно прийти к выводу, что 
численность безработных к началу 2017 года имеет тенденцию к увеличению. 

Возникновение и рост безработицы связан с переизбытком спроса на труд 
и объемом предложения  в связи с этим возникает отсутствие полной 
занятости, и отсюда низкие показатели жизнеобеспечения граждан. Узкий 
спектр вакантных должностей, к тому же отсутствие спроса на товары и услуги 
т.е спад производства порождает снижение спроса на труд. 

Существует четыре основных вида безработицы [2]:  
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- фрикционная, ситуация при которой человек постоянно перемещается 
из одной компании в другую, и тратит большую часть времени на поиск 
работы. Продолжительность поиска зависит от удовлетворенности спроса как 
потенциального работника, так и работодателя; 

- структурная безработица обусловлена тем, что научно-технические 
преобразования изменяют спрос на рабочую силу определенной квалификации, 
поскольку данная профессия уже не нужна, вытеснена либо новым 
оборудованием, либо новой технологией она вообще не предусмотрена. 

- сезонная безработица связана с определенными климатическими 
условиями и сменой времен года. Например: вожатый в летнем лагере или 
продавец мороженного; 

- циклическая безработица вызвана экономическими колебаниями, 
которые связаны со спадом производства, дефицитом спроса и сокращением 
спроса на рабочую силу, как фактор производства, что приводит к увеличению 
числа безработных  

На данный момент, в Российской Федерации преобладает фрикционная 
циклическая и сезонная безработица.  

Трудности с поиском работы, на сегодняшний день, испытывают 
выпускники высших учебных заведений, так как работодатель требует от 
выпускников необходимого опыта работы, отсюда возникает противоречие нет 
работы – нет опыта.  

Ко всему, низкая конкурентоспособность молодых выпускников связана с 
сокращением возможностей профессионального выбора, перенасыщением 
рынка невостребованными профессиями и отсутствием официального 
трудоустройства. 

В связи с этим, молодым специалистам приходится тратить достаточное 
большое количество времени на поиск работы и когда он найдет достойно 
оплачиваемую работу неизвестно.  

Значительный уровень молодежной безработицы представляет собой 
яркий пример фрикционной безработицы. Поэтому чтобы молодые кадры 
могли найти работу по специальности необходима поддержка государства в 
разработке программ занятости, устойчивый экономический рост и особенно 
важно научить выпускника грамотно подать себя на собеседовании. 

Что касается жителей сельской местности, то здесь можно говорить о 
том, что данная категория представляет вид сезонной безработицы и является 
самой незащищенной среди жителей России  численность незанятых растет, а 
самые прибыльные коллективные хозяйства теряют свою эффективность.  

На основе информации Федеральной службы государственной статистики 
уровень безработицы в 2016 г. среди сельских жителей составляет 7,3%, что 
значительно превышает уровень безработицы среди городских жителей (4,6%) 
от общей численности населения.  

Сельская безработица обусловлена низким уровнем заработной платы, 
плохими условиями труда, сложностью и вредностью выполняемых работ, что 
влечет за собой текучесть кадров агропромышленного комплекса.  
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Для нашей страны характерен высокий коэффициент женской 
безработицы. По официальным данным Росстата среди безработных доля 
женщин в марте 2016г. составила 45,4%, городских жителей  65,5%, молодежи 
до 25 лет  21,6%, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности  23,2% [3]. 
Женская безработица представляет собой совмещение циклической и 
фрикционной безработицы. 

В особенно тяжелом социально защищенном положении находятся 
женщины, имеющие детей инвалидов, одинокие матери, женщины 
предпенсионного возраста и жены военнослужащих, которые из – за 
постоянных переездов теряют свою квалификацию.   

Депрессия в сфере экономики сделали женщин первоочередными 
кандидатами на увольнение, поскольку работодатели считают их менее 
выгодными работниками так как они вынуждены делать временные перерывы в 
работе, вызываемых деторождением и уходом за детьми.  

Инвестиционных проектов, способных возместить потери «женских» 
рабочих мест в различных сферах деятельности пока что в ближайшем 
будущем нет и не намечается. Поэтому на рынке труда всегда будет 
преобладать предложение женской рабочей силы, следует разработать 
определенный механизм реализации политики занятости, исключающий 
дискриминацию по полу. 

Таким образом, решение вопросов безработицы связано с успешной 
государственной политикой, распознающей приоритетные направления 
рыночной экономики и грамотно осуществляющей ее.  

Несмотря на существующую статистику, официальные показатели  могут 
иметь погрешность, то есть отличаться от действительных, и доля незанятых 
может быть гораздо больше.   
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В наши дни, благодаря современным компьютерным технологиям, и 

программам виртуальной реальности сотрудники компании могут 
взаимодействовать с предметами труда в виртуальном пространстве. 
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Виртуальная реальность представляет собой компьютерные технологии, 
комплексно воздействующих на психику человека с помощью зрительных, 
слуховых и ощущаемых рецепторов и позволяют функционировать в режиме 
реального времени. Кроме того, виртуальная среда позволяет имитировать и 
реагировать на все, что происходит в виртуальном мире, в результате 
компьютерного синтеза свойств и реакций. 

Широкое распространение технология виртуальной реальности получила 
в сфере подготовки и обучения персонала. Автоматизированное обучение 
персонала основано на применении 3D-графики, с помощью виртуальных 3D-
систем возможности становятся безграничными и смоделировать какую-либо 
ситуацию на производстве не составит трудностей. Кроме того система 
разработана так, что, воздействуя на определенный объект в реальности 
изменения происходят и в виртуальной реальности или наоборот [1, с. 36]. 

В настоящий момент компьютерные тренажеры включают специальные 
программы, которые обеспечивают подготовку и развитие профессиональных 
навыков персонала, позволяют отработать умения и необходимые навыки, а 
также принимать быстрые решения в критических ситуациях, не причиняя 
вреда здоровью. Так как данные системы имеют достаточно высокие 
требования к охране жизнедеятельности, труда и окружающей среде. 

Более того, такие системы дают возможность подразделениям или 
отделам предприятия более эффективно взаимодействовать между собой и 
обмениваться нужной информацией. 

Виртуальное пространство позволяет в полной мере ощутить возможные 
явления в экстремальных условиях, такие как водная поверхность, дым, пожар, 
капли дождя, ветер [2, с. 54].  

Если ситуация выходит из-под контроля, то появляются ощущаемые 
образы, например крушение лайнера, задымление окружающего пространства и 
т.д. Данная система измеряет возможное влияние вредных факторов на 
человеческий организм и рассчитывает последствия, предоставляя их в виде 
аудиовизуальных образов. 

Однако наиболее сильное и даже опасное для психики человека 
воздействие оказывают «глубокие» системы виртуальной реальности, 
применяющиеся с помощью тренажерных систем. Решающее значение здесь 
имеет возраст операторов и продолжительность их пребывания в условиях 
виртуальной реальности. Так, например, при использовании тренажерных 
систем в течение более чем 15 минут у многих операторов возникали 
симптомы, аналогичные сильному алкогольному опьянению. Это и тошнота, и 
головная боль, и потеря координации, и другие расстройства двигательных и 
физиологических функций [3]. 

Не стоит забывать о том, что виртуальная реальность оказывает 
существенное влияние на психику человека. Ученые психологи отмечают, что 
«киберпространство» овладевает сознанием людей, отдаляя их от реального 
мира, дает возможность человеку создавать свой собственный мир и события, 
которые будут происходить внутри него.  
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В настоящий момент, в зарубежной практике, виртуальную реальность 
уже применяют для контроля и экспериментов на психике. Целью таких 
экспериментов является преодоление страхов, тревог, переживаний и фобий, 
присутствующих не только в жизни, но и в профессиональной деятельности.  

Также, данную технологию применяют для лечения тревожных 
расстройств, депрессии, стресса, а также проводят диагностику и даже 
тренировку памяти, внимания и пространственного мышления. 

Специалисты в области медицины предупреждают, что бесконтрольное 
использование технологий виртуальной реальности в профессиональной сфере 
и в системе образования может привести к появлению новых видов 
«киберболезней», достаточно серьезных и опасных для здоровья людей. 

Таким образом, применение новейших технологий виртуальной 
реальности для подготовки и тренировки сотрудников, является безусловным 
прогрессом в сфере обучения персонала.  

Использование виртуальных тренажеров существенно влияет на психику 
и может повлечь серьезные физиологические последствия и при длительном 
взаимодействии могут вызывать тошноту, головные боли и дезориентацию.  
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В современном производстве при изготовлении раковин для кухни и 

ванных комнат, из искусственного мрамора, используют в качестве основного 
материала «микрокальцит» или молотый мрамор, так как он является более 
прочным, удовлетворяет покупателей достойным эргономическим дизайном и 
сравнительно низкой стоимостью на рынке. 

Микрокальцит представляет собой порошкообразное вещество белого 
или серого цвета, т.е. обработка мрамора путем его механического 
измельчения. Помимо микрокальцита (мраморной крошки) работники на 
производстве используют полиэфирные и акриловые смолы, которые, по своей 
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природе, являются ядами, и служат связующим элементом, а также цементный 
и кварцевый песок. 

Мраморная крошка обладает высокой степенью токсичности и при 
длительном взаимодействии работника с мраморной пылью в течении рабочей 
смены определенная концентрация пыли оседает в воздухе и крайне негативно 
сказывается на здоровье человека. При большом стаже работника на 
производстве, с использованием мраморной крошки, в области рук образуются 
пигментные пятна, которые имеют название «дерматокониоза» [1, с. 245].  

К тому же, выделение мраморной пыли в воздух производственной среды 
приводит к различным патологиям полости рта, тем самым, способствует 
развитию кариеса и приводит к желтизне зубов.  

При усиленном дыхании мраморная пыль попадает на слизистую носа, 
бронхов и оседает в легких, поражая в первую очередь, верхние дыхательные 
пути. В связи с этим, возникают различные хронические профессиональные 
заболевания такие как «пневмокониоз» и, как следствие осложнения, 
«силикатоз». 

«Пневмокониоз» на начальном этапе сопровождается першением в горле 
и прерывистым сухим кашлем, затем появляется отдышка и постоянный 
кашель, ухудшается аппетит, усиливается постоянная боль в области груди.  

Осложнения при данной патологии связаны с развитием сопутствующих 
заболеваний, таких как бронхиты, бронхиальная астма и туберкулёз. 

Существует несколько разновидностей заболевания «пневмокониозом». 
Первый вид – медленно прогрессирующий пневмокониоз, когда симптомы 
нарастают медленно, а воспалительные и дистрофические изменения в лёгких 
происходят на протяжении 10-15 лет на производстве. 

Вторая разновидность – быстро прогрессирующий тип патологии, когда 
уже через несколько лет после начала воздействия неблагоприятного фактора в 
виде пыли на организм, человек начинает страдать от кашля, а в его лёгких 
происходят серьёзные дистрофические изменения. Третья форма – поздний 
«пневмокониоз». При таком типе течения симптомы болезни развиваются у 
человека уже после окончания воздействия пыли на организм. Это может 
произойти спустя несколько лет после того, как человек сменил место работы 
или вышел на пенсию [2]. 

На данный момент при осложнении «пневмокониоза» возникает 
заболевание «силикатоз», которое встречается у работников связанных с 
обработкой кислот и других химических элементов (кальцием, магнием, 
железом), вызывая поражение бронхов.  

Быстрота прогрессирования «силикатоза» зависит от индивидуальных 
свойств организма работника, например, вредных привычек (курение), слабого 
иммунитета или других заболеваний дыхательных путей. Болезнь проявляется 
не сразу, а лишь через 15-20 лет после первого контакта с производственной 
пылью. 

Основной причиной развития «силикатоза» у работников на производстве 
сантехники из мраморной крошки, служит регулярное вдыхание мраморной, 
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цементной и кварцевой пыли, а также связующих полимеров полиэфирных и 
акриловых смол [3]. 

В составе полиэфирных смол содержится стирол, который 
классифицируется как яд общего токсического действия, и оказывает 
отрицательное влияние на центральную и периферийную нервную систему, 
нарушая функционирование почек печени, кровеносной и вегетососудистой 
системы, вызывая частые головные боли и головокружение. 

Попадая на кожные покровы шеи, рук, лица, стирол может вызывать 
ожоги и аллергические реакции, которые сопровождаются жжением и зудом.  

Для того, чтобы обезопасить работников от воздействия вредных и 
опасных производственных факторов в организации используются средства 
индивидуальной и коллективной защиты.  

Коллективные средства защиты включают увлажнение 
перерабатываемых материалов и промывание очагов запыления, осаждение 
взвешенных частиц пыли за счет конденсации пара на поверхности, а также 
установить вытяжные вентиляционные системы в виде вытяжных шкафов, 
вытяжных зонтов и станков [4]. 

В качестве индивидуальной защиты от производственной пыли 
выступают респираторы, противогазы, маски, очки, специальная одежда и 
обувь, защитные пасты и мази для рук. 

Покупка и выдача индивидуальных защитных средств, которые прошли 
обязательную сертификацию, осуществляется за счет работодателя в 
обязательном порядке и по договору аренды в соответствии со ст. 212 ТК РФ. 

Обязательная сертификация соответствия определяется Правительством 
РФ и регламентируется Постановлением № 34 от 19 июня 2000г. «Об 
утверждении и введении в действие правил проведения сертификации средств 
индивидуальной защиты». 

Если работники вовремя не были обеспеченны средствами 
индивидуальной защиты, то работодатель обязуется выплатить простой, 
возникший по этой причине согласно ст. 220 ТК РФ [5]. 

Таким образом, мраморная пыль, образующаяся при производстве 
раковин, оказывает неблагоприятное воздействие на самочувствие работника и 
способствует возникновению тяжелых профессиональных заболеваний. Для 
уменьшения влияния вредных факторов необходимо использовать 
коллективные и индивидуальные средства защиты. 

Однако очень важен контроль за состоянием производственной среды, 
наличием и состоянием средств индивидуальной защиты. Эту функцию 
осуществляет представитель первичной профсоюзной организации, который 
инициирует специальную оценку условий труда. При проведении оценки 
учитывается наличие и исправность средств коллективной защиты, наличие 
плакатов по охране труда, а также своевременное обеспечение работников 
мылом, смывающими и обезвреживающими средствами в соответствии со ст. 9 
ФЗ № 426 от 28.12.2013г. 
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В настоящий момент, материальное стимулирование персонала является 
важнейшей составляющей эффективного управления персоналом и достижения 
высоких показателей производительности труда. 

В изменяющихся условиях рыночной экономики грамотная и четкая 
система заработной платы сотрудника предприятия повышает мотивацию 
трудовой деятельности и способствует снижению текучести кадров. 

В данной статье рассматривается система сдельной формы оплаты труда, 
которая позволяет работнику продуктивно распределить рабочее время, 
улучшить его материальное положение и, следовательно, повысить 
производительность труда.  

При сдельной форме оплаты труда, заработная плата рассчитывается 
исходя из сложности выполняемых работ, условий труда и объема выпускаемой 
единицы продукции в соответствии со ст. 129 ТК РФ. К тому же, сдельщикам 
выплачивают дополнительные вознаграждения за выход на работу в 
праздничные и выходные дни в соответствии со ст. 112 ТК РФ [1]. 

Работодатель самостоятельно устанавливает расценки за производство 
единицы выполняемой продукции или услуги, в соответствии с 
установленными тарифными ставками, разрядами и нормой выработки.  

Применение сдельной оплаты труда в организации должно быть 
документально заверено «Положением об оплате труда в организации» либо в 
коллективном или трудовом договоре. Утвердить данное положение 
необходимо приказом руководителя компании [2, с. 27]. 

В настоящее время существует несколько форм системы сдельной 
заработной платы труда: 

1) прямая сдельная; 
2) сдельно-премиальная; 
3) сдельно-прогрессивная; 
4) аккордная (групповое премирование); 
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5) косвенно-сдельная. 
Прямая сдельная оплата приравнивается объему выработки и 

определяется по формуле: 
Зсд = Р ед.пр × К в.нр  

Р ед.пр  расценка за единицу изготовленной продукции (руб.); 
К в.нр  количество выполняемых работ в установленных нормах; 
При прямой сдельной оплате размер заработка зависит только от 

количества производимых товаров и услуг, но качество продукции не 
учитывается. 

Сдельно-премиальные выплаты основываются на дополнительном 
вознаграждении за переработку и отсутствие дефектов у готовой продукции. 
Рассчитывается по формуле: 

Зсд.пр = Зсд × К изд ÷ 100 % 
Зсд – сдельный заработок при сдельно – премиальной оплате труда (руб.); 
К изд – объем выработки в натуральных измерениях. 
Сдельно  прогрессивная заработная плата устанавливает повышенные 

расценки за работу, выполненную сверх нормы. Определяется по формуле: 
Зсд = Ор1 × Опр1 + Пр2 × О доп. 

Ор1 обычная расценка (руб.); 
Пр2 повышенная расценка (руб.); 
Опр1  объем продукции, оплачиваемый по обычным расценкам (кг, г, т,); 
Одоп    дополнительный объем продукции (кг, г, т,). 
Если размер премии зависит от качества продукции, то работник 

заинтересован в том, чтобы выпускать больше качественных продуктов и услуг, 
однако, премия может устанавливаться за количество произведенной 
продукции и это может служить в ущерб качеству. 

Аккордная система оплаты труда применяется для оценки комплекса 
работ, которые необходимо выполнить в установленные сроки, учитывая сумму 
премиальных выплат. Рабочим выгоднее выполнять работу качественно и 
раньше срока, к тому же работая коллективно достигаются более высокие 
результаты, однако индивидуальные показатели остаются не учтенными. 
Коллективная форма выплат определяется по формуле: 

Зак = ΣPопр. раб × Ор ÷ Ок 
Ропр.раб – расценка определенного вида работ (руб.); 
Ораб – объем установленных работ в натуральных показателях; 
Ок – общий объем работ по конечному результату в натуральных 

измерениях; 
Бригадные сдельные расценки определяются по формуле: 

Зак.бр = ΣТс × Нвр 
Тс – тарифная ставка выполняемой работы (руб.); 
Нвр – норма времени. 
Система аккордов применяется при возникновении критических 

ситуаций, которые существенно влияют на производство, когда предприятие 
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закупило новейшее оборудование, и предприятие не успевает выполнить 
поставленную норму в срок.  

Система группового премирования позволяет коллективному труду стать 
более результативным, более того, специалисты проявят больший интерес для 
участия в новых проектах.  

Косвенно-сдельная заработная плата оплачиваются определенные 
вспомогательным рабочим, которые не заняты основным производством 
продукции и определяется по формуле: 

Зкос = Тдн ÷ (Кобс × Оп.в)  
 

Зкос – косвенно – сдельная заработная плата (руб.); 
Тдн – дневная тарифная ставка (руб.); 
Кобс – количество бригад, обслуживаемых по установленной норме 

рабочим; 
Оп.в – плановый объем выработки. 
Производительность основного состава напрямую зависит от выработки 

вспомогательных подразделений, так как уровень зарплаты повысится у 
рабочих обоих производств, но есть и существенный недостаток показатель не 
отражает всего объема работы, который необходимо выполнить [3]. 

Система сдельной оплаты труда в основном назначается рабочим 
производства, например, полировщикам, фрезеровщикам, сварщикам, 
таксистам, фасовщикам, заливщикам и т.д.  

Сдельная оплата труда обладает значительным количеством преимуществ 
и недостатков как для работника, так и для работодателя, среди существенных 
преимуществ можно выделить [4]: 

- увеличение платы, которое зависит от объема выполняемых работ; 
- работнику предоставляется возможность самому контролировать свой 

доход; 
- любой потенциальный сотрудник имеет возможность получить какую-

либо занятость; 
- конкурентное преимущество в связи с повышением производительности 

труда по сравнению с другими организациями; 
- работодатель отслеживает индивидуальные показатели каждого 

сотрудника;  
- легкость при составлении плана затрат и прибыли;  
- отсутствие «ленивых» кадров, так как работнику выгодно производить 

больший объем работ; 
- у сотрудника нет необходимости искать дополнительные средства 

заработка. 
Если говорить о существенных недостатках, то здесь целесообразно 

выделить: 
- велик риск высоких затрат на применение ресурсов компании;  
- данную систему нельзя использовать для расчета специалистов 

управления; 
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- отсутствие стабильного заработка; 
- работник тратит слишком много физической силы, работая на «износ»; 
- работодатель не уделяет должного внимание охране труда и 

жизнедеятельности сотрудника. 
Таким образом, сдельная оплата труда представляет собой эффективный 

инструмент управления высокой результативностью организации. Прежде 
всего, такая система направлена на увеличение производительности, что 
является существенным преимуществом, как для работодателя, так и для 
работника.  
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На сегодняшний д َень мَеждународныَе стандарты финансовой отчَетности 

(МСФО) становятся всё болَеَе популярными в российской экономичَеской 
сист َемَе отчَетности. Мَеждународныَе стандарты используются при подготовкَе 
финансовой отчَетности большим числом компаний по всَему миру. Для одних 
катَегорий прَедприятий они являются обязат َельными в силу закона, для других 
– из-за тр َебований инвَесторов и учр َедитَелَей. 

Большо َе количَество российских компаний продолжают составлять 
финансовую отчَетность в соотвَетствии с российской систَемой бухгалтَерского 
учَета (РСБУ). То, насколько буд َет успَешна кампания по привлَечَению 
инвَестиций, напрямую зависит от стَеп َени понимания иностранными и 
отَечَествَенными инвَесторами сложившَейся экономичَеской ср َеды и условий 
российской экономики. Но, в связи с тَем, что привлَечَени َе инвَестиций буд َет 
напрямую зависَеть от понимания иностранными и отَечَествَенными 
инвَесторами экономичَеской ситуации на пр َедприятии, да и в цَелом в рَегион َе, 
пост َеп َенно в дополн َени َе к российской отчَетности н َекоторыَе фирмы начинают 
готовить отчَетность в соотвَетствии со стандартами МСФО. 
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Отчَетность, составлَенная по МСФО, – это н َе только инструмَент, 
отражающий оп َеративно-хозяйствَенную д َеятَельность компании, это такж َе 
фактор, н َепоср َедствَенно влияющий на вَед َени َе бизн َеса. Составлَени َе 
отчَетности по МСФО тр َебуَет больших затрат, как матَериальных (это 
достаточно дорогоَе удовольствиَе), так  физичَеских (в настоящَеَе вр َемя каждая 
российская организация вынуждَена вَести одноврَемَенно нَесколько видов 
учَета, эту работу выполняют, как правило, одни и тَе жَе сотрудники 
организации, что приводит к р َезкому увَеличَению их нагрузки) и вр َемَенных 
р َесурсов. 

Всَего можно выд َелить три способа получَения отчَетности МСФО: 
 трансформация на уровнَе проводок главной книги,  
 трансформация на уровнَе финансовой отчَетности, 
 параллельный учет.  
Трансформация - это разовое превращение российской отчетности в 

отчетность по МСФО на определенную дату; параллельный учет - 
непрекращающийся параллельный процесс ведения двух видов учета: по 
правилам российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ) и по правилам 
МСФО, с возможностью получения в любой момَент вр َемَени отчَетности как 
по РСБУ, так и по МСФО. 

Давайтَе всَе жَе проанализируَем и сравним отчَетности по МСФО и РСБУ. 
Пَервым и самым главным критَери َем рассмотрим ц َель учёта. 
РСБУ: Бухгалтَерская отчَетность должна давать достовَерно َе и полноَе 

пр َедставлَени َе о финансовом положَении организации, финансовых р َезультатах 
еَе д َеятَельности и измَен َениях в еَе финансовом положَении (п.6 ПБУ 4/99). 

МСФО: Цَелью финансовой отчَетности общَего назначَения являَется 
пр َедставлَени َе информации о финансовом положَении, финансовых рَезультатах 
д َеятَельности и движ َении д َен َежных ср َедств компании, полَезной для широкого 
круга пользоватَелَей при принятии экономичَеских р َешَений. Финансовая 
отчَетность такжَе показываَет р َезультаты управлَения р َесурсами, довَер َенными 
руководству компании (п.7 МСФО 1). 

Вывод: В РСБУ н َет чَеткого указания на то, что ц َель финансовой 
отчَетности состоит в прَедставлَении информации об организации, которая 
будَет полَезна широкому кругу пользоват َелَей при принятии экономичَеских 
р َешَений. 

Дал َеَе рассмотрим оцَенку активов и обязатَельств. 
МСФО: В соотвَетствии с МСФО активы и обязатَельства могут 

оц َениваться (отражаться в отчَетности) по слَедующим стоимостям: 
историчَеская стоимость — это сумма, уплачَенная в момَент приобрَетَения 
активов или получَенная в обмَен на обязат َельство; тَекущая стоимость — это 
сумма, которую нужно уплатить для приобрَетَения такого жَе или аналогичного 
актива на рынкَе в настоящий момَент; возможная стоимость реееализации — это 
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сумма, которую можно получить от рَеализации такого жَе или аналогичного 
актива в настоящий момَент;  дисконтированная стоимость — это сумма 
будущих д َен َежных потоков, связанных с активом или обязат َельством, 
скоррَектированная на коэффици َент вр َемَенной стоимости д َен َег. 

В российских нормативных актах сод َержатся различны َе способы оц َенки 
для конкретных статей баланса, как, например, в Положении по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации. 
Наиболее распространенной является фактическая себестоимость, хотя в 
некоторых случаях используются другие оценки, которые  разрешены 
законодательством Российской Федерации. Слَеду َет отмَетить достаточно 
большую стَеп َень р َегламَентации оц َенок элَемَентов отчَетности в российском 
законодатَельствَе по сравн َению с тр َебованиями МСФО. Во многих случаях в 
МСФО допускаَется оц َенка статَей баланса на основании профَессионального 
сужд َения бухгалтَера с учَетом особَенност َей конкр َетного прَедприятия, 
интَер َесов пользоват َелَей и основополагающих принципов МСФО. В 
отَечَествَенной практикَе оц َенка любой статьи баланса производится строго в 
соотвَетствии с тр َебованиями Положَения. В настоящَеَе вр َемя многи َе из этих 
тр َебований значитَельно приближَены к тр َебованиям МСФО. 

Нижَе рассмотрим р َезультат анализа в болَеَе обобщَенном вид َе. В состав 
полного комплَекта докумَентов, прَедоставляَемых организациями и 
н َеобходимых для соотвَетствия МСФО, входят слَедующи َе отчَеты: 

 Отчَет о финансовом положَении;  
 Отчَет о совокупной прибыли; 
 Отчَет об измَен َениях собствَенного капитала;  
 Отчَет о движَении д َен َежных ср َедств;  
 Дополн َения и примَечания к финансовой отчَетности прَедприятия 
(напримَер, описани َе учَетной политики).  
В свою очَер َедь, РПБУ н َе пр َедусматривают пр َедоставлَени َе компаниями 

отчَета о совокупной прибыли, однако схожи َе по сод َержанию статьи 
указываюся в отчَетَе о прибылях и убытках. Одним из основных отличий 
МСФО от РПБУ являَется момَент вр َемَени, на который составляَется 
финансовая отчَетность.  
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Целью аудита интеллектуальной собственности является формирование 

мнения о достоверности бухгалтерской отчетности в части показателей, 
отражающих права на использование объектов интеллектуальной 
собственности, и о соответствии применяемой методики учета и 
налогообложения действующим нормативным документам. 

Проверка учета прав использования объектов интеллектуальной 
собственности входит элементом в общий план, утверждаемый руководителем 
(или лицом, на то уполномоченным) аудиторской организации. 

Общий план аудита учета интеллектуальной собственности как 
самостоятельной проверки не составляется. 

Содержание программы аудита учета объектов интеллектуальной 
собственности корректируется в зависимости от особенностей финансово-
хозяйственной деятельности аудируемой организации, установленных на 
предварительном этапе Руководитель аудиторской группы адаптирует 
содержание программы аудита к условиям финансово-хозяйственной 
деятельности клиента. 

Результаты инвентаризации объектов интеллектуальной собственности 
оформляются инвентаризационной описью. Одновременно с инвентаризацией 
собственных объектов интеллектуальной собственности (патентов, 
свидетельств) проверяются временные права на использование 
интеллектуальной собственности по лицензионным договорам. По указанным 
объектам составляется отдельная опись, в которой делается ссылка на 
документы, подтверждающие право принятия этих объектов на забалансовые 
счета организации. 

На начало аудируемого периода делается общая проверка реальности 
сальдо при совпадении аудируемого периода с отчетной датой. При 
несовпадении аудируемого периода с отчетной датой делается сокращенная 
общая проверка реальности сальдо. Детальную проверку производят сплошным 
методом сообразно с объемом выборки, определенной аудитором. 
Одновременно с детальной проверкой устанавливают тождественность сальдо 
на конец месяца и начало последующего месяца аудиторской выборки. 

1. Особенности проверки правильности и своевременности отражения в 
учете объектов интеллектуальной собственности. 

2. Особенности проверки правильности начисления амортизации 
объектов интеллектуальной собственности. 
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3. Особенности проверки учета списания объектов интеллектуальной 
собственности. 

4. Особенности проверки учета лицензий на право использования 
объектов интеллектуальной собственности. 
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Под образованием понимается единый целенаправленный процесс 

обучения и воспитания, являющийся общественно значимым благом и 
осуществляемый в интересах человека, его семьи, общества и государства, а 
также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, опыта 
деятельности и компетенции, ценностных установок, определённых объёма и 
сложности в целях интеллектуального, духовно- нравственного, творческого, 
физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов. 

Буквальное толкование в Федеральном законе об образовании понятий 
«теологическое» и «религиозное» образование означает противопоставление 
этих понятий, а не разный их объем. Между тем целесообразно дать 
законодательную дефиницию теологического образования, получение которого 
направлено на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных 
организаций. Другими словами, под религиозным образованием следует 
понимать образование, получаемое в образовательных организациях 
независимо от формы собственности, реализующих образовательные 
программы дошкольного, начального общего, основного общего и (или) 
среднего общего образования наряду с обязательной частью федерального 
государственного образовательного стандарта – вариативную часть, 
формируемую участниками образовательных отношений на основании 
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представления соответствующей религиозной организации или 
централизованной религиозной организации (религиозный компонент). 

Рассмотрим, как общие условия реализации конституционного права 
граждан Российской Федерации на получение общего образования с 
религиозным компонентом, составляющим вариативную часть федерального 
государственного образовательного стандарта, обеспечиваются специальными 
юридическими гарантиями и каким образом государство осуществляет свою 
публичную функцию по предоставлению услуг в сфере образования, 
удовлетворяя запросы православных граждан. 

Идеологические (а также духовные) условия реализации религиозного 
компонента общего образования предполагают создание предпосылок, 
связанных с нравственными установками и ценностями, которые государство 
считает необходимым стимулировать и поощрять.  

В последние годы со стороны государственных органов и их 
должностных лиц много сделано в сфере сотрудничества с религиозными 
объединениями в социально значимых областях, взаимодействия с 
православной общественностью, поддержки ее инициатив, направленных на 
развитие традиционных нравственных ценностей.  

Однако по-прежнему отсутствует политическая воля на смену подхода в 
отношении трактовки «светского характера образования» по отношению к 
образовательным учреждениям государственной и муниципальной форм 
собственности. Именно это обстоятельство препятствует законодательному 
закреплению возможности введения религиозного компонента в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях. 

Между тем провозглашение государства светским не противоречит 
получению религиозного образования в государственных образовательных 
учреждениях, поскольку получение общего образования (в отличие от среднего 
профессионального или высшего) не предполагает, что выпускники 
ориентированы на работу в качестве религиозного персонала или служителей 
религиозных организаций.  

Оно направлено на воспитание полноценных членов российского 
общества в соответствии с закрепленными в Федеральном законе об 
образовании принципами государственной политики в соответствии с 
традиционными православными ценностями: 

 обеспечение права каждого на образование; 
 недопустимость дискриминации в сфере образования; 
 воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 
природе и окружающей среде; 

 свободы выбора получения образования согласно склонностям и 
потребностям человека; 

 создание условий для самореализации каждого человека; 
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 недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 
образования; 

 сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 
сфере образования. 

Организационные условия, являющиеся предпосылкой реализации 
конституционного права на религиозное образование, подразумевают 
эффективную деятельность органов государственной власти Российской 
Федерации и ее субъектов, прежде всего законодательных и исполнительных 
органов (пока о судебных органах речи нет, поскольку нет субъективного права 
граждан требовать что-либо от государства, нет гарантируемых норм, 
связанных с образовательными правоотношениями в сфере получения 
религиозного образования). 

К таким несудебным гарантиям со стороны Российского государства в 
целом относятся полномочия федеральных органов государственной власти в 
сфере образования по утверждению федеральных государственных 
образовательных стандартов, государственный контроль (надзор) за 
деятельностью органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере 
образования, а также полномочия Российской Федерации, переданные для 
осуществления органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации: государственный контроль (надзор) в сфере образования за 
деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
на территории субъекта Российской Федерации, лицензирование, 
государственная аккредитация с финансовым обеспечением переданных 
полномочий. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного образования относится к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, в том числе 
посредством установления нормативов, предоставления субвенций. 

Статья 87 Федерального закона об образовании предусматривает 
возможность включения в часть основных образовательных программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), обеспечивающих религиозное 
образование (собственно религиозный компонент) на основании представления 
соответствующей религиозной организации – только в частных 
образовательных организациях. В свое время были пресечены попытки 
совместного учредительства православно-ориентированных образовательных 
учреждений  и оставлена возможность преподавания вероучитильных 
дисциплин только в негосударственных школах.  

Принцип равенства каждого перед законом и запрет любых форм 
ограничений прав граждан независимо от национальности и языка 
соблюдается, но игнорируется в отношении возможности углубленного 
изучения конфессиональных дисциплин и предметов, направленных на 
получение дополнительных знаний об основах духовно-нравственной 
культуры, исторических традициях, системе нравственных принципов 
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(например, основы Православного вероучения, история Церкви, 
церковнославянский язык, славянская письменность и т.д.) 

Таким образом, необходимо законодательно закрепить понятие 
религиозного компонента общего образования, под которым предлагается 
учитывать и понимать совокупность учебных предметов, курсов, дисциплин, 
включенных в часть федерального государственного образовательного 
стандарта, формируемого участниками образовательных отношений по 
основным образовательным программам общего образования в 
государственных, муниципальных и частных образовательных организациях. 
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Форум представляет собой более медленное и более осмысленное и 

информативное общение. 
Для обсуждения в форуме предлагается набор разделов. 

Функционирование форума состоит в создании различных тем в специальных 
разделах, а также последующем обсуждении внутри тем. Для участия в форуме 
необходимо выбрать определенную тему, далее написать туда сообщение и 
через некоторое время получить отве 

т на написанное сообщение. За соблюдением участниками правил 
форума наблюдают администраторы и модераторы, которые имеют 
возможность перемещать, удалять, а также редактировать сообщения в темах 
или разделах форума. 

В форумах могут применяться гибкие разграничения доступа к новым 
сообщениям. Например, на некоторых форумах создание сообщений и их 
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чтение доступны всем посетителям (такой вид форума носит название 
открытого), в то время как другие форумы требуют предварительной 
регистрации. Наравне с открытыми форумами существуют еще и закрытые, 
администраторы которых определяют отдельно для каждого участника 
возможность доступа к обсуждениям. 

При регистрации участники форума могут создавать профили, то есть 
страницы со сведениями о данном участнике. В своём профиле участник 
форума может сообщить информацию о себе, настроить свой аватар или 
автоматически добавляемую к его сообщениям подпись. Подпись может быть 
статичным текстом либо содержать графические картинки. 

Большинство форумов имеет систему личных сообщений, которая 
позволяет зарегистрированным пользователям общаться индивидуально, 
аналогично электронной почте. Многие форумы при создании новой темы 
имеют возможность присоединения к ней голосований или опросов. При этом 
другие участники форума могут проголосовать или ответить на заданный в 
заголовке темы вопрос, не создавая нового сообщения в теме форума. Каждый 
конкретный форум имеет достаточно широкую тематику, чтобы в её пределах 
можно было вести многоплановое обсуждение. 

По методу формирования набора тем форумы бывают с динамическим 
списком теми с постоянным списком тем. В форумах с динамическим списком 
тем простые участники могут создавать новую тему в рамках тематики форума. 

Форум отличается от чата разделением обсуждаемых тем и 
возможностью общения не в реальном времени. Это располагает к более 
серьёзным обсуждениям, поскольку предоставляет отвечающим больше 
времени на обдумывание ответа. Форумы часто используются для разного рода 
консультаций, в работе служб технической поддержки, а также форумы 
являются весьма актуальными при работе с объектами интеллектуальной 
собственности. 

Самыми распространенными и актуальными вопросами на форуме 
являются следующие: 

- что нужно для оформления патента на изобретение или полезную 
модель; 

- какова процедура регистрации патента; 
- со скольки лет можно получить патент на интеллектуальную 

собственность; 
- каковы гарантии, что идею не украдут и какова ответственность; 
- кто может зарегистрировать товарный знак; 
- что такое патентная частота; 
- каким образом может осуществляться использование объектов 

интеллектуальной собственности; 
- что необходимо учитывать при построении патентной стратегии; 
- и многое другое. 
При изучении объектов интеллектуальной собственности форумы очень 

актуальны и необходимы, так как в случае возникновении какого-либо вопроса, 
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можно написать сообщение в форуме по специально созданной для этого теме и 
через определенный промежуток времени пользователи, знающие ответ на 
данный вопрос ответят на данное сообщение. 

На данный момент форумы сосуществуют наравне с блогами. Эти две 
формы общения в Интернете практически не уступают друг другу по 
популярности. 
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Защиту прав интеллектуальной собственности обеспечивают 

законодательным способом на основе учета содержания и последствий 
реального нарушения. Законодательство предусматривает гражданско-
правовую, административную и уголовную ответственность за нарушения прав 
интеллектуальной собственности. Так как все аспекты защиты прав 
интеллектуальной собственности знать невозможно, а вопрос может 
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возникнуть неожиданно и потребовать немедленное решение, то здесь 
оказывается полезным такое оперативное средство, как чат.  

Чат – средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме 
реального времени, а также программное обеспечение, позволяющее 
организовывать такое общение. Характерной особенностью является 
коммуникация именно в реальном времени или близкая к этому, что отличает 
чат от форумов и других «медленных» средств.  

В последнее время чаты значительно расширили свою функциональность 
за счёт красивого радующего глаз дизайна, а также большого числа улучшений. 

Под словом чат обычно понимается групповое общение, хотя к ним 
можно отнести и обмен текстом «один на один» посредством программ 
мгновенного обмена сообщениями, например, XMPP, ICQ или даже SMS 
(необычно это слышать, но это факт, SMS – частный пример чата). 

Помимо обычных текстовых чатов, существуют видео-, а также 
голосовые чаты. Видеочаты – это обмен текстовыми сообщениями плюс 
транслирование изображений с веб-камер. Веб-камеры являются простыми и 
дешёвыми, хотя обратная сторона этого – низкое разрешение видео и его 
плохое качество. Изображение получается с плохой цветопередачей, 
зашумлённое. Однако для целей общения такого качества более чем 
достаточно. 

Голосовые чаты тоже явились развитием идей обмена сообщениями. В 
настоящее время широко применяется общение по Skype, который больше 
напоминает разговор по телефону, чем чат, хотя возможность отправки 
обычных текстовых сообщений в нём тоже присутствует. 

В настоящее время, чат является оперативным решения всех 
возникающих вопросов, а для вопросов, связанных с защитой прав объектов 
интеллектуальной собственности, и вовсе, настоящей находкой.  

Во-первых, это связано с удобством и общедоступностью. Сегодня 
практически каждое рабочее место оснащено персональным компьютером и 
выходом в интернет, а умение ими пользоваться является одним из главных 
критериев при приеме на работу. Поэтому, любому специалисту будет проще и 
быстрее задать волнующий вопрос в чате и моментально получить на него 
ответ, чем тратить большое количество времени на изучение нормативно-
правовых документов. Из последнего вытекает и следующая причина 
использования чатов – экономия времени.  

В-третьих, что может быть более ценным для молодого специалиста, чем 
получение опыта в онлайн-режиме? То же самое можно отнести и к обмену 
опытом среди зрелых специалистов. Защита прав объектов интеллектуальной 
собственности является очень многогранной темой, поэтому опыт и мнение 
других специалистов является немаловажным, если не необходимым. 

И, в-четвертых, нужно отметить, что чат – это средство для получения 
конкретного ответа на поставленный вопрос. В нем не будет лишней 
информации, никак не касающейся вашего вопроса, никакой рекламы и 
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никаких «шокирующих новостей», которые можно встретить на просторах 
интернета и ведущих к потере рабочего времени.  

Таким образом, чат, исходя из всех его положительных свойств, является 
отличным средством для оперативного решения вопросов на тему защиты прав 
объектов интеллектуальной собственности для специалистов всех возрастов и 
категорий. 
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Термин адаптация содержит можно рассматривать в нескольких аспектах. 
С биологической точки зрения – это свойство организма приспосабливаться к 
внешним изменениям окружающей среды и изменениям внутри самого 
организма. 

«Адаптация (от позднелатинского «adaptio») – приспособление строения 
и функций организмов (и их групп) к условиям существования»  [1, c.86]. Это 
процесс поддержание стабильного состояния организма, субъекта при 
изменении внутренних и внешних условий, а также при переходе из одного 
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состояния в другое. Моментальное изменение внутри среды, перемены среды 
изменения внутри самого объекта является приспособление. 

В отличие от биологической адаптации, направленной на сохранение 
биологических процессов организма при изменении окружающей среды и 
происходящая бессознательно, социальная адаптация является более высоким 
уровнем прогрессивности и активности субъекта. 

«Социальная адаптация – особая форма взаимодействия субъекта и 
окружающей среды. Этот процесс начинается, когда субъект входит в новую 
социальную общность и становится его элементом функционирующей части 
этой среды»[1, c.90]. 

Социальная адаптация является процессом адаптации и вовлечения 
человека в новую социальную среду и превращения ее в сферу его 
деятельности и интересов. Включает в себя: 

- внедрение в среду; 
- обучение, усвоение и в конечном этапе принятии существующих норм, 

требований и ценностей этой среды; 
- активная жизненная позиция по отношению субъекта к новой среде с 

целью наибольшего удовлетворения обоюдных интересов. 
Социальная жизнь вовлекает человека в процесс адаптации ко многим 

жизненным сферам: семье, учебным учреждениям, новому месту проживания, 
месту работы, условиям трудовой деятельности и т.д. Начиная работу в новой 
организации, человек проходит процесс адаптации к трудовой деятельности, 
условиям, коллективу. Происходит процесс производственной адаптации. 

«Процесс производственной адаптации – один из самых сложных видов 
адаптации, суть которого заключается в том, чтобы включить работника в 
новую для него производственную среду, усвоить ее производственные 
условия, нормы трудовой деятельности, установить и расширить взаимосвязь 
между работником и производственной средой» [1, c.91]. 

Адаптация должна происходить не только как процесс, но и иметь 
конечный результат. Результатом адаптации к организации можно считать 
состояние соответствия между производственной средой (средой адаптации) и 
сотрудником (субъектом адаптации). К сожалению, данное соответствие не 
всегда бывает достигнуто. И к тому же, носит обратимый характер и может 
быть нарушено по причине личностных изменений сотрудника, его 
потребностями и интересами, а также изменениями в производственных 
условиях.  

«Существует два типа адаптации: первичная и вторичная. Первичная 
адаптация означает адаптацию молодых кадров, которые не имеют опыт 
профессиональной деятельности (как правило, в данном случае речь идет о 
выпускниках учебных заведений)» [2, c.104]. 

«Вторичная адаптация включает адаптацию работников, которые имеют 
опыт профессиональной деятельности (как правило, меняющих объект 
деятельности или профессиональную роль, например, при переходе в ранг 
руководителя)» [2, c.106]. 
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«Первичная адаптация – процесс включения молодого поколения в 
трудовую деятельность. В этот период молодежь впитывает накопленный 
производственный опыт предшествующих поколений. Во-вторых, в этот 
период полученные ранее преимущественно теоретические знания 
воплощаются молодежью в практической деятельности. 

Такое разделение не случайно, так как первичная и вторичная адаптации 
имеют разные цели, задачи, способы и механизмы управления. 

В качестве основных целей первичной адаптации можно выделить 
следующие: 

- включение молодежи в систему трудовой деятельности в общественном 
производстве; 

- первичное распределение рабочей силы, которое никогда не бывает 
окончательным; 

- социализация и профессионализация; 
- замещение убывающих работников; 
- профессиональный отбор и ориентация» [2, c.115]. 
Последний пункт гласит о том, что профотбор и профориентация 

являются не свойственными процессами для трудовой адаптации и не имеют 
окончательного социально обозначенного процесса, т.е. их задачи решаются 
стихийно, методом отбора в ходе первичной и вторичной производственной 
адаптации, методом проб и ошибок. 

«Вторичная производственная адаптация имеет следующие цели 
(возможны взаимопересечения): 

- перераспределение кадров; 
- приведение в соответствие качеств работников требованиям рабочих 

мест; 
- дальнейшая социализация и профессионализация; 
- повышение уровня стабильности и сплоченности коллектива; 
- совершенствование производственного климата» [2,c.116]. 
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Профессиональный стресс – это напряжение и давление, которое 

возникает вследствие отрицательных эмоциональных факторов, связанных с 
профессиональной деятельностью. Он является реакцией человека на трудную, 
неразрешимую проблему. 

Существует 6 причин, которые способны вызвать профессиональный 
стресс: 

1. Режим трудового дня. Очень интенсивная рабочая деятельность, 
чрезмерная моральная нагрузка, неподходящие условия труда.  

2. Роль работника в фирме. Конфликты на работе, неопределенность, 
повышенная ответственность.  

3. Фактор коммуникативности работника. Это взаимоотношения с 
коллегами, подчиненными или руководством, проблемы в разделении 
полномочий.  

4. Трудности в деловом развитии. Неуспешность в карьере, 
несоответствие уровня личных притязаний требованиям фирмы, неожиданный 
карьерный рост или же страх увольнения.  

5. Эмоционально-психологический климат, окружение или 
организационные моменты работы. Ожидания работника расходятся с 
установками предприятия, интриги на работе, сильное ограничение личной 
свободы.  

6. Из-за сверхурочной работы могут появиться проблемы в личной жизни, 
невозможность разделить рабочее и свободное время, конфликты в семье, 
особенно если оба супруга стремятся к карьерному продвижению [3, c.215]. 

Если рассматривать все причины, которые вызывают стресс, то их можно 
разделить на объективные и субъективные 

К объективным причинам возникновения профессионального стресса 
относятся: 

- вредные и тяжелые условия труда; 
- непредвиденные, чрезвычайные ситуации; 
 - длительность рабочего дня; 
- высокий темп работы и высокая ответственность.  
Межличностные и внутриличностные – это субъективные факторы, 

которые влияют на появление стресса. Межличностные возникают при 
общении работника с руководством, коллегами по работе, из-за чрезмерного 
контроля начальства или грубого отношения к себе других сотрудников, а 
внутриличностные возникают тогда, когда приходит осознание того, что не 
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хватает знаний, умений и навыков, или оплата труда не соответствует нагрузке 
и выполненной работе [4, c.106]. 

Существует 3 вида профессионального стресса, каждый из которых 
опасен по-своему: 

1) эмоциональный; 
2) коммуникативный; 
3) информационный. 
Эмоциональный профессиональный стресс вызван неумением 

приспосабливаться к предложенным обстоятельствам (человек постоянно 
плывет против течения). Как правило, с подобной эмоциональной нагрузкой 
сталкиваются те люди, которые не обладают нужным уровнем 
профессионализма. 

Коммуникативный стресс характеризуется отсутствием у человека 
умения налаживать грамотные рабочие связи, а также противостоять 
направленной в его сторону агрессии со стороны коллектива. 

Информационный стресс сопровождается сильной умственной и 
физической перегрузкой. Человек, испытывающий его, не сможет правильно 
принять решение, тем самым понижая свою работоспособность [2, c.98]. 

Стресс на работе практически неизбежен. Профилактика 
профессионального стресса, в первую очередь направлена на снятие 
физической, эмоциональной и психической нагрузки. 

Основные способы преодоления профессионального стресса: 
- скажите «нет» многозадачности. Не нужно «наваливать» на себя 

чересчур много работы, потому что вы не только утратите качество своей 
деятельности, но и обречете себя на получение хорошей порции стресса; 

- старайтесь выполнять все задания с первого раза. Отложите все лишние 
мысли в «чёрный ящик». Вы полностью и целиком должны отдаться 
выполняемому делу, только в таком случае оно может считаться успешно 
завершенным; 

- скажите ненужным делам твёрдое «нет». Не отвлекайтесь на 
«посторонние», «лишнее» дела. Это не только отнимет у вас драгоценное 
рабочее время, но и посеет в голове хаос; 

- грамотно распланируйте свой рабочий день. Распишите свой день от А 
до Я. Это поможет избежать «лишних хлопот» и подскажет за какое дело стоит 
взяться в первую очередь. 

Длительные эмоциональные нагрузки чреваты своими последствиями, 
которые могут привести к ряду серьёзных заболеваний сердечно-сосудистой и 
центральной нервной системы. Не стоит поддаваться стрессу на работе, если 
хотите сохранить прекрасное настроение и самочувствие. 
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Бухгалтерский управленческий учет представляет собой уникальную 

систему, охватывающую все виды учетной информации необходимой для 
внутреннего пользования. Разработанная управленческая система на 
современном уровне стратегически улучшает положение организации на рынке, 
именно с помощью нее возможно сравнить фактические результаты с 
запланированными результатами и сопоставить количество затрат с 
получаемой выгодой. В последнее время все больше руководителей приходят к 
пониманию того, что информационные потребности все сложнее 
удовлетворить, используя лишь данные бухгалтерского учета. Стандартный 
бухгалтерский учет такой информации не дает. Одной из важнейших задач 
руководителя любого предприятия является максимальная отдача при 
использовании имеющихся в его распоряжении ресурсов. Для этого 
необходима информация о наличии таких ресурсов, поэтому данная проблема 
является актуальной на сегодняшний день. 

Для ответа на различные вопросы предпринимаются попытки внедрения 
альтернативных систем и инструментов управления. Одним из таких 
инструментов является система управленческого учета. Так как главной целью 
управленческого учета является нацеленность на достижение стратегических и 
тактических целей предприятия, она должна включать в себя систему сбора 
информации по конкурентам, покупателям, качеству продукции, информацию 
об эффективности организационной структуры компании, методов 
стимулирования и т.д. Таким образом, система управленческого учета должна 
охватывать весь спектр данных о деятельности организации [2, с. 58].  

Под системой бухгалтерского управленческого учета следует понимать 
оценку, наблюдение, регистрацию и обработку информации о затратах и 
финансово-хозяйственной деятельности, рисунок 1. Для эффективного 
функционирования системы бухгалтерского управленческого учета выделим 
критерии необходимые для успешной организации управленческого учета: 

1) разработать классификацию затрат (экономически обоснованную): 
а)  определить и сформировать места возникновения затрат; 
б)  определить центры ответственности; 
в) определить носители затрат 
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2) выбрать подходящий вариант ведения бухгалтерского 
управленческого учета (на предприятии возможны 4 варианта): 

а) вариант 1 – управленческий учет полностью выделиться из 
финансового учета, путем введения специальных счетов, для учета затрат 
используются синтетические и аналитические счета, а также субсчета 1-го 
порядка (используется во Франции и Бельгии); 

б) вариант 2 –. управленческий учет по отношению к финансовому 
становится суверенным, в нем используется три класса счетов. Счета 
управленческого и финансового ведутся параллельно, а взаимосвязь 
осуществляется с помощью распределительных счетов (используется в 
Германии и Канаде); 

в) вариант 3 – управленческий учет не ведется, а учет затрат 
происходит оперативным путем, вне системы бухгалтерского учета (такой 
вариант распространен в Венгрии и Бельгии); 

г) вариант 4 – управленческий учет отсутствует, а учет затрат 
происходит в финансовом учете, этот вариант возник во время становления 
промышленного учета и прекратил свое существование с момента появления 
аналитического управленческого учета. 

Управленческим учетом является система сбора и предоставления 
информации о результатах деятельности предприятия, необходимая для 
принятия эффективных управленческих решений [5, с. 224]. Особенностью 
управленческого учета является то, что он фокусирует внимание на будущих 
результатах и на действиях, которые необходимо предпринять в настоящем, 
чтобы повлиять на ход событий. Как правило, процессом внедрения 
управленческого учета на предприятии руководит финансовый директор или 
главный бухгалтер, а функции ведения учета и обеспечения отчетностью 
выполняют экономические структурные подразделения. Система 
управленческого учета позволяет руководителю планировать и контролировать 
доходы и расходы предприятия, быстро реагировать на изменения внешних 
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Рисунок 1 - Схема управленческого учета 

 
и внутренних факторов и принимать оперативные управленческие 

решения.  
Большинство руководителей сталкиваются с различными проблемами 

при попытке внедрения управленческого учета на свое предприятие. Одной из 
таких проблем является неполное представление его сущности в компании. 
Организация управленческого учета – сложная задача, которая находит 
решение в преобразовании всей организации. Обобщим, выделим и 
формулируем все проблемы следующим образом:  

- отсутствие квалифицированного персонала, в чьи обязанности входит 
постановка и ведение управленческого учета;  

- недостаточное взаимодействие между специалистами и другими 
сотрудниками компании, специалистами и руководством;  

- отсутствие четкой структуры предприятия, единой методологической 
базы и методических рекомендаций по ведению учета;  

- сложность в техническом и программном обеспечении для эффективной 
и оперативной работы с информацией.  

Но главной проблемой становления управленческого учета является 
неосознанность руководителя в необходимости его ведения и использования. 
При внедрении системы управленческого учета перед предприятием, помимо 
перечисленных проблем, будет стоять и множество других: формирование 
команды, потребность в обучении персонала, сопротивление коллектива новым 
введениям, создание сильных горизонтальных связей и переключение на 
систему постоянного менеджмента. Однако, приобретенные результаты 
превзойдут ожидания, ведь в современных условиях долго удержаться на рынке 
могут только те предприятия, у которых затраты и результаты деятельности 
будут полностью определяться степенью эффективности управления, объемом 
и качеством работы каждого подразделения и каждого сотрудника [1, с. 164].  

Для решения вышеперечисленных проблем, связанных с внедрением 
управленческого учета на предприятие, необходимо создание финансовой 
структуры, разработка штатного расписания, разработка статей движения 
денежных средств, определение порядка осуществления платежей, разработка 
бюджетного регламента, управленческого плана счетов и проводок 
управленческого учета, а также разработка общей управленческой политики 
предприятия [3, с. 85].  

Таким образом, можно отметить, что в современных условиях 
управленческий учет является важным инструментом, позволяющим 
расставить приоритеты в деятельности предприятия и обеспечить перспективу 
стабильного развития в будущем. Требуется серьезный подход к организации 
ее внедрения, но результаты не заставят себя долго ждать. 

К тому же бухгалтерский управленческий учет является  полноценным 
видом учета со своими задачами и механизмами сбора и обработки 
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информации, специфической детализацией и периодичностью представления 
данных [6, с. 331]. В целом, с помощью бухгалтерского управленческого учета 
руководители определяют основной ход развития организации и направления 
ее деятельности, с учетом финансовых, трудовых и материальных ресурсов, а 
также спроса рынков. Ведение бухгалтерского управленческого учета 
позволяет правильно учесть все факторы, не только внутренние, но и внешние. 
Что дает преимущество в постановке задач и целей деятельности предприятия, 
а также дает возможность достичь взаимодействия между отдельными 
структурными подразделениями предприятия и открывает дополнительные 
источники и ресурсы внутри организации и путей их достижения, обеспечивает 
взаимосвязь между отдельными подразделениями организации. Разработка и 
использование бухгалтерского управленческого учета является решающим 
моментом в получении успеха любого предприятия, в современных 
экономических условиях. 
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Проблема унификации бухгалтерского учета возникает у всех 
пользователей финансовой отчетности во всем мире. В настоящее время 
определены два подхода, которые являются наиболее популярными:  
гармонизация; стандартизация. Последнее время эти два подхода являются 
взаимозаменяемыми, можно даже сказать синонимами.  

На международном уровне стандартизация напрямую связана с 
глобализацией экономики различных стран мира. Глобализация экономик — 
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это процесс интеграции национальных экономик в единый мировой 
экономический организм. Глобализация экономики оказывает колоссальное 
воздействие на бухгалтерский учет и отчетность в целом.  Под влиянием 
экономических тенденций возникают проблемы, связанные с учетной 
стандартизацией,  которые требуют решения этих проблем. Этот процесс 
включает в себя все  аспекты жизни  различных стран:  экономику, культуру, 
технологию, управление.  Значимым фактором глобализации является 
увеличение в мировой экономики роли международных стандартов финансовой 
отчетности.  

В каждой стране существует своя модель бухгалтерского учета. Однако, 
основополагающим условием является их схожесть и гармоничность между 
собой.  

Международные стандарты финансовой отчетности представляют собой 
набор компромиссных, достаточно общих вариантов учета и не являются 
догмой, нормативными документами, регламентирующими конкретные 
методы учета и отчетности. Они обязательны для принятия, так как носят 
рекомендательный характер. С помощью МСФО можно разработать более 
детально национальные системы бухгалтерского учета.  Связи усложнением и 
изменение внешней среды объем информации в системе бухгалтерского учета 
и отчетности с каждым днем увеличивается.  

При помощи МСФО можно узнать и  проанализировать деятельность 
различных организаций находящихся в различных уголках мира. Стандарты 
разработаны с целью удовлетворения потребностей пользователей 
экономической информации. Сложностью является только создание МСФО. 
Изначально, МСФО разрабатывается исходя из определенных потребностей 
пользователей. Разработка стандартов занимает относительно 
продолжительное время, так как это процесс  проходит 6 этапов. Стандарт 
принимается, когда одобряется три четверти правления.  

Однако, разобраться в проблемах  отраженных в отчетности по МСФО 
может любая компания.  Для принятия экономических решений основным 
критерием является простота, доступность и полезность представленной 
информации.  

Рассмотрим причины необходимости использования МСФО:  
 приобщения к международным рынкам капитала;  
 информативность, полезность и простота восприятия отчетности 

по МСФО;  
 экономия времени и ресурсов обобщение современной мировой 

практики в области бухгалтерского учета; 
 основа для укрепления бухгалтерской профессии. 
К недостаткам использования МСФО можно отнести обобщенный 

характер стандартов, многообразие метода учета и отсутствие подробных 
разъяснений использования стандартов в практическом применении. 

Разработку и работу над международными стандартами МСФО начал 
ООН.  Развитие глобальных экономических отношений требовало общего 
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универсального языка общения. В 1973 создан комитет по международным 
стандартам финансовой отчетности (КМСФО).  С 1983 года членами КМСФО 
стали все профессиональные организации – члены Международной федерации 
бухгалтеров. Цель КМСФО – разработка единых принципов бухгалтерского 
учета,  для составления финансовой отчетности во всем мире.  

В мировой практике существует достаточно большое количество 
моделей бухгалтерского учета, среди которых выделяются пять основных 
моделей, представленные на рисунке 1.  

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Модели бухгалтерского учета 

Более подробно международные модели бухгалтерского учета 
рассмотрим в таблице 1. 

Финансовая отчетность составлена и представлена внешним 
пользователям многими компаниями по всему миру. Хотя эти финансовые 
отчеты могут показаться одинаковыми в разных странах, но существуют 
различия, которые обусловлены различными социальными, экономическими и 
правовыми условиями. 

Кроме того, в разных странах при определении национальных стандартов 
они ориентируются на разных пользователей финансовой отчетности. 

Таблица 1  
Характеристика моделей Бухгалтерского учета 

Модели Отличительные черты 
Англо-американская 
модель 
 

Ориентация учета на информационные запросы инвесторов 
и кредиторов.  В  таких странах преимущество имеет рынок 
ценных бумаг. Большинство компаний находит 
дополнительные источники финансовых ресурсов. 

Континентальная модель 
 

Континентальная модель используется в странах с 
регулируемой экономикой и сильным влиянием банковской 
системы.  

Южно-америанская модель  Южноамериканская модель бухгалтерского учета 
характерна для стран с высоким уровнем инфляции, 
унификацией принципов учета. 
 

Исламская модель Исламская модель имеет ряд особенностей. Это связано 
влиянием богословских идей. В частности, компаниям 

Модели бухгалтерского учета 

Англо-американская 

Исламская 

Интернациональная Южноамериканская 

Континентальная 
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запрещается получать дивиденды ради собственно 
дивидендов.  

Интернациональная модель Необходимость развития интернациональной модели 
вытекает из потребности в международной согласованности 
учета прежде всего в интересах многонациональных 
корпораций и иностранных участников международного 
валютного рынка.  

 
Эти различные условия привели к появлению и использованию 

множества определений элементов финансовой отчетности,  например таких, 
как активы, пассивы, капитал, доходы и расходы.  Это также привело к 
использованию разных критериев для признания статей в финансовой 
отчетности в предпочтении, отдаваемом различным системам измерения. Не 
остались без внимания и сфера применения финансовой отчетности, и 
раскрытия, осуществляемые в ней. 

Комитет по международным стандартам финансовой отчетности 
(КМСФО) призван сузить эти различия путем уменьшения правил, 
бухгалтерских стандартов и процедур, связанных с подготовкой и 
представлением финансовой отчетности. 

В целом отметим, что дальнейшая гармонизация наилучшим образом 
может быть достигнута путем сосредоточения внимания на финансовой 
отчетности, составляемой в целях обеспечения информацией, необходимой в 
процессе принятия экономических решений.  
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УЧЕТ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО МСФО 
Райкунова Е. С. студент  

Харькова Н. В., к. э. н., доцент 
Ульяновский государственный технический университет 

г. Ульяновск, Россия  
 
 В бухгалтерском учете рассмотрение проблем учета дебиторской 
задолженности по МСФО считается важной и значимой. Для этого 
рассматривают основные особенности учета дебиторской задолженности по 
МСФО. Займы и дебиторская задолженность являются одной из категорий 
финансового инструмента.  

Дебиторская задолженность - денежные средства, предоставленные 
другой организацией,  которой было доставлены товары, выполнены работы, 
оказаны услуги, которые не были выплачены. Если же затрагивать 
бухгалтерский учет, международный, то стоит заметить, что в МСФО нет 
какого–то специального назначения, который посвящен дебиторской 
задолженности.  

Определение, систематизация, порядок отражения в учете дебиторской 
задолженности регулируются МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: 
признание и оценка» (рисунок 1). 

Но почему же возникает эта дебиторская задолженность? Она может 
возникнуть из–за того, что были не выполнены какие либо обязательства, 
указанные в договоре, из–за переплаты налогов, взысканных пеней, сборов и 
из–за неправильно выданных денежных средств, которые давались подотчет 
(рисунок 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 – Место займов и дебиторской задолженности в финансовых 
инструментах (согласно МСФО (IAS) 39) 

 
Если рассматривать США, то там, в роли национальных стандартов 

выступают специализированные, общепринятые принципы учета, под 
названием – GAAP. Эти стандарты затрагивают задачи оценки, признания, 
раскрытия и показа информации в финансовом учете и отчетности, а еще 
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подвергают рассмотрению займы и дебиторскую задолженность, используя 
несколько стандартов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2 – Случаи возникновения дебиторской задолженности 
  
 Основным  требованием для того что бы признали финансовый актив в 
качестве займов и дебиторской задолженности, должно служить отсутствие 
каких-либо котировок на активном рынке. Если же, актив котируется на 
активном рынке, или же вообще не отвечает каким–либо другим требованиям 
для классификации в качестве займа дебиторской задолженности, в 
соответствии с МСФО (IAS) 39, его можно отнести к инвестициям, и 
удерживать до погашения.  
 Что бы произвести оценку дебиторской задолженности и займов, стоит 
обратиться к МСФО (IAS) 39.Когда впервые признают займы и дебиторскую 
задолженность, так же как и другие финансовые активы или обязательства, их 
должны оценивать по справедливой стоимости. Если же взять наш, Российский 
учет, то у нас дебиторская задолженность учитывается по стоимости 
совершенной хозяйственной операции, по которой и возникла та 
задолженность. Если рассматривать международный учет, то стоит отметить, 
что такие оценки не отличатся от нашего российского учета. Краткосрочная 
дебиторская задолженность не дисконтируется. Это объясняется тем, что за 
этот период времени, менее года, стоимость денег существенно не изменится. 
Так же, стоит отметить, что краткосрочная дебиторская задолженность 
отражается по справедливой стоимости за вычетом возможного резерва под 
обесценение. 
 Но в каких же случаях происходит обесценивание дебиторской 
задолженности? Это происходит в том случае, когда есть риск не получить 
денежные средства от заемщика. В международных стандартах говорится о 
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том, что все  же можно создать резервы под обесценивание, только  том случае, 
если будут доказательства о возможном неполучении заёмные денежных 
средств от задолжника. Только проведя анализ можно получить такие 
доказательства, а именно: размер дебиторской задолженности, период 
просроченной задолженности, оценка рисков непогашения задолженности. Еще 
стоит обратить внимание на такие вещи, как решения по судебному процессу, 
банкротство задолжника, материальное положение. 
 Следовательно, в учете расчетов с дебиторами по МСФО и по нашим 
российским стандартным бухгалтерского учета, существует несколько важных 
отличий: определение и методы оценки, проведение инвентаризации, 
формирование актов с контрагентами, создание резервов по сомнительным 
долгам, требование по раскрытию информации в бухгалтерской отчетности.  
 На данный момент времени, организации сами разрабатывают и 
утверждают свою учетную политику, рабочий план счетов, графики 
документооборота, проведение инвентаризации имеющегося имущества и 
обязательств, а так же сами определяют форму расчетов с контрагентами. 
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Оценка и учет основных средств ведется в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности (IFRS). Учет основных 
средств (далее - ОС) в соответствии с международными стандартами 
осуществляется с применением нескольких стандартов, а главный из них - это 
МСФО (IAS) 16 "Основные средства" (IAS 16 "Property, Plant and Equipment") 
(далее - МСФО 16). 

Оценка основных средств исходя из исторической стоимости 
осуществляется в соответствии с МСФО 16. По данному методу основные 
средства признаются в качестве актива и учитываются по первоначальной 
стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от 
обесценения. Кроме того, основные средства могут оцениваться по 
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переоцененной стоимости. Если предприятие использует данный метод, оно 
может понести дополнительные затраты на обязательную ежегодную 
переоценку основных средств. 

МСФО выгодно тем организациям, которые имеют старые 
недооцененные активы, которые даны по основным средствам и являются 
утерянными или недостоверными. 

Основные средства признаются в качестве актива и оценены по 
фактической стоимости согласно МСФО 16. 
Фактическая стоимость - это сумма денежных средств, которая передана для 
приобретения актива на момент его приобретения или сооружения. 

Элементами фактической стоимости являются: 
- денежные затраты на установку; 
- затраты на подготовку площадки; 
- затраты на доставку и разгрузку; 
- стоимость демонтажа и удаления актива (данные элементы 

используются согласно МСФО 37 "Резервы, условные обязательства и 
условные активы"); 

 оплата профессиональных услуг (например: архитекторов и инженеров). 
Если основные средства приобретались на условиях отсрочки платежа на 

период, который превышает обычные условия кредитования, тогда 
себестоимость определяется как цена покупки. Разница между суммарными 
выплатами и ценой покупки признается процентным расходом на протяжении 
всего периода кредитования.  

В прямой зависимости от налогового законодательства находится 
начисление амортизации основных средств. Организации руководствуются 
Классификацией основных средств, которые включены в амортизационные 
группы и утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 1 при 
установлении сроков полезного использования. Такая классификация позволяет 
избежать расхождения между бухгалтерским и налоговым учетом. Как 
минимум один раз в конце каждого отчетного года пересчитываются 
остаточная стоимость и срок полезного использования актива. МСФО (IAS) 16 
не предписывает конкретных методов начисления амортизации. 

Можно выделить еще один аспект, принципиально отличающий МСФО 
(IAS) 16 от ПБУ 6/01 - прекращение начисления амортизационных отчислений. 
В соответствии с п. 21 ПБУ 6/01 начисление амортизации прекращается либо 
при полном погашении его стоимости, либо при списании этого объекта. 
МСФО (IAS) 16 предусматривает прекращение начисления амортизации и с 
даты перевода объекта в состав активов, предназначенных для продажи в 
соответствии с МСФО (IFRS) 5 "Долгосрочные активы, предназначенные для 
продажи, и прекращенная деятельность". Перевод объекта в состав активов, 
предназначенных для продажи, осуществляется, если у руководства имеется 
план продажи объекта основных средств, а сам объект готов к продаже в его 
нынешнем состоянии. 
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Переоценка основных средств для МСФО - процедура, выполняемая в 
целях подготовки финансовой отчетности компании к выходу на мировой 
рынок, ее соответствия общепринятым международным нормам. Это одна из 
самых востребованных в последнее время услуг, поскольку огромное 
количество российских компаний спешат расширить свое влияние на рынки 
других стран, в том числе и с развитой экономикой. 

Переоценка основных средств по МСФО необходима в следующих 
случаях: 

- оценка справедливой стоимости при выборе модели учета ОС по 
переоцененной стоимости;  

- оценка справедливой стоимости активов или других показателей при 
учете договоров аренды или лизинга;  

- оценка справедливой стоимости инвестиционной и коммерческой 
недвижимости; 
- оценка чистой реализуемой стоимости и ценности эксплуатации; 

- оценка справедливой стоимости активов и обязательств, включенных в 
периметр консолидации, а также при учете операций по поглощению и 
слиянию; 

- оценка справедливой стоимости финансовых активов и обязательств. 
Отличием между основными положениями российского принципа 

ведения бухгалтерского учета и международных стандартов является то, что 
международная практика не рассматривает балансовую стоимость как 
возможность определения справедливой стоимости. МСФО устанавливает 
справедливую стоимость как сумму, на которую объект можно обменять при 
совершении сделки с заинтересованными и осведомленными об объекте 
лицами.. 

Учет основных средств по первоначальной стоимости, изначально не 
способной отражать восстановительную в любой момент, приводит к 
начислению амортизации, не способной покрыть затраты на воспроизведение и 
модернизацию. Бухгалтерский учет основных фондов основан на отражении 
балансовой стоимости, которая учитывается в стоимости приобретения 
объектов. Поскольку однотипные объекты вполне могут быть куплены в разное 
время и по разным ценам (особенно если этот фактор связан с инфляцией), на 
балансе между переоценками учитываются основные фонды в смешанной 
оценке. Для осуществления сопоставимой оценки осуществляется переоценка 
основных средств для МСФО, а также фондов. 
Инфляция также несет негативный оттенок, усиливая искажение цен, 
деформацию стоимости собственности, поскольку постоянно углубляется 
разрыв между оценкой оборотных и основных фондов. Единовременная 
переоценка основных средств по МСФО устраняет этот эффект и позволяет 
решить ряд необходимых для грамотного управления задач: получение 
достоверной информации о стоимости, например. Это важно для любой 
компании, поскольку объективная оценка позволяет более точно оценить 
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уставный капитал и потенциал компании, а также обеспечить необходимые 
гарантии в отношениях с инвесторами, банками и другими партнерами.. 

Таким образом, важнейшим этапом переоценки основных средств для 
МСФО является отражение статей в бухгалтерской отчетности по рыночной 
стоимости. В бухгалтерской отчетности же несоответствие балансовой и 
рыночной стоимостей ведет к недооценке стоимости компании - и значит, ее 
потенциала развития. 

Литература 
1. Бариленко, В. И. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / В. И. 

Бариленко,  2015. – С. 16-106. 
2. Вагазова, Г. Р. Сущность финансовых результатов деятельности предприятия // 

Молодой ученый / Г Р. Вагазова, Е. С. Лукьянова. – 2015г. – №11.3. – С. 13-15. 
3. Парушина, Н. В. Теория и практика анализа финансовой отчетности организаций // 

учебное пособие / Н. В. парушина,  2015. – С. 340-352. 
4. Пожидаева. Т. А. Анализ финансовой отчетности : учебное пособие / Т. А. 

Пожидаева,  2015. – С. 29-102, 217-235. 
5. Харькова, Н. В. Этапы формирования международных стандартов финансовой 

отчетности / Н. В. Харькова // Международная заочная научно-практическая конференция 
«Современные направления развития маркетинга и менеджмента» (6 ноября 2015 Россия, 
г.Ульяновск) : сборник научных трудов / под общ. ред Е. А. Качагина — Ульяновск : УлГТУ, 
2015. - С.204-207. 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПБУ 5/01 «УЧЕТ 
МАТЕРИАЛЬНО - ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ»  
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 Неотъемлемой частью активов организации являются оборотные 
средства. В составе оборотных активов существенный удельный вес имеют 
материально-производственные запасы (МПЗ). В этой связи финансовое 
положение организации будет зависеть от состояния и учета запасов. 

Одним из направлений совершенствования системы бухгалтерского учета 
в Российской Федерации является направленность его на Международные 
стандарты финансовой отчетности. Нормативной базой, регулирующей 
признание, бухгалтерский учет, оценку и переоценку материальных запасов в 
Российской Федерации, считается Положение по бухгалтерскому учету «Учет 
материально – производственных запасов» ПБУ 5/01. В международной 
практике данные вопросы регламентируются МСФО (IAS) 2 «Запасы». 
Принятое в России положение отличается от международного стандарта по 
нескольким признакам.  Сравнительная характеристика российского и 
международного стандартов по учету запасов приведена в таблице 1. 

Таблица 1  
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 Сравнительная характеристика ПБУ 5/01 и МСФО (IAS) 2 по учету 
материально-производственных запасов 

№ п/п 
Элемент 

сравнения 
ПБУ 5/01 МСФО (IAS) 2 

1 2 3 4 

1 Ведение учета 
регламентирует учет только 

материально-производственных 
запасов 

регламентирует учет запасов в целом

2 Состав МПЗ 
сырье, материалы, готовая 
продукция, товары для 

перепродажи 

товары, закупленные и хранящиеся 
для перепродажи; сырье и материалы; 
готовая продукция; незавершенное 

производство 

3 
Единица 

бухгалтерского 
учета МПЗ 

номенклатурный номер, партия, 
однородная группа 

не отмечено 

4 
Оценка МПЗ при 
поступлении 

по фактической себестоимости 
по наименьшей из двух величин: по 
себестоимости или по возможной 

чистой цене реализации 

5 

Оценка МПЗ при 
выбытии и 
отпуске в 

производство 

по стоимости каждой единицы, 
по средней себестоимости, по 
себестоимости первых по 

времени приобретения МПЗ 
(метод ФИФО) 

по специфической идентификации 
затрат, по средневзвешенной 

себестоимости, по себестоимости 
первых по времени приобретения 

МПЗ (метод ФИФО) 

6 

Раскрытие 
информации в 
бухгалтерской 
(финансовой) 
отчетности 

информация о методах оценки 
МПЗ по их группам; 

о последствиях изменений 
методов оценки МПЗ, о 

стоимости, переданных в залог 
запасов; о величине и движении 
резервов под снижение стоимости 

материальных ценностей 

принципы учетной политики, в 
отноении оценки запасов; балансовая 
стоимость запасов; обстоятельства и 

сумма любого восстановления 
списания, которая была признана как 
уменьшение величины запасов; сумма 
любого списания стоимости запасов и 

величина запасов, признанная в 
качестве расхода; 

Данные таблицы 1 показывают, что в подходах учета запасов в 
отечественной и зарубежной практике есть различия, но в основном они схожи. 

В МСФО и ПБУ определения запасов идентичны, за исключением 
некоторых расхождений. Эти расхождения относятся, в первую очередь, к 
незавершенному производству.  ПБУ 5/01 не используется в отношении 
незавершенного производства, МСФО 2 не применяется к незавершенным 
работам, которые возникают в процессе выполнения строительных договоров. 
Следующим различием в МСФО и РСБУ является «широта кругозора». В 
соответствии с МСФО, если деятельность организации относится к сфере 
услуг, то запасы включают затраты на предоставление услуг, доходы от 
предоставления которых еще не признаны, не смотря на то, что эти затраты 
включают и заработную плату персонала.  ПБУ 5/01, в свою очередь, 
рассматривает только материальные запасы. 

Одной из основных задач учета материально – производственных запасов 
считается их первоначальная оценка. Материальные запасы согласно 
российским нормативным актам принимаются к бухгалтерскому учету по 
фактической себестоимости [1]. В случае если в течение года их рыночная 
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стоимость понизилась, или запасы морально устарели или частично утратили 
свое качество, то на конец года проводят переоценку и отражают в учете по 
цене возможной продажи, с отнесением различия в ценах на финансовые 
результаты предприятия [2, с. 121]. В МСФО 2 в отличие от ПБУ 5/01 дается 
наиболее точное определение оценки запасов: «запасы должны оцениваться по 
наименьшей из двух величин – себестоимости или возможной чистой цене 
продаж» [3]. Такой порядок в международной практике соблюдают, потому что 
он позволяет лучше осветить состояние дел организации для ее руководства. 

Возможная чистая цена продаж – это предполагаемая продажная 
стоимость в ходе нормальной деятельности за минусом возможных затрат на 
реализацию и на выполнение работ. 

Методы оценки запасов при выбытии и отпуске в производство, 
используемые в РСБУ аналогичны способам применяемые в международной 
практике. 

По методу стоимости каждой единицы оцениваются запасы, которые 
используются организацией в особом порядке (драгоценные камни, взрывчатые 
вещества и т.п.) и запасы, которые не могут взаимозаменять друг друга. 

Метод средней себестоимости предполагает, что запасы оцениваются по 
средней стоимости товаров, которые имеются в наличии для продажи. Среднее 
значение в зависимости от условий деятельности организации может 
рассчитываться через промежуток времени или по мере получения любой 
дополнительной поставки. Этот метод используется при применении 
организацией периодической системы учета запасов и если организация 
использует взаимозаменяемые запасы. 

По методу ФИФО вначале списываются материалы, которые раньше 
поступили на склад. Из этого следует, что остаток будет оцениваться по 
себестоимости последних поступлений. 

В случае если нецелесообразно применять другие методы оценки 
себестоимости запасов в соответствии с МСФО 2 «Запасы» возможно 
использовать: метод учета по розничным ценам. 

В розничной торговле для оценки запасов применяется метод розничных 
цен, которая состоит из большого числа быстроменяющихся изделий, норма 
прибыли на которые одинакова. 

Другим значимым отличием является то что согласно российской системе 
учета в себестоимость производственных запасов разрешено включать затраты 
по оплате процентов по займам, в случае если они связаны с приобретением 
запасов и произведены до даты их оприходования на складах организации. В 
международных стандартах учет затрат по заемным средствам регламентирует 
МСФО 23 «Затраты по займам». 

В соответствии с ПБУ 5/01 в себестоимость материальных запасов 
включаются затраты, которые напрямую связаны с приобретением и 
изготовлением МПЗ за вычетом общехозяйственных и иных аналогичных 
затрат, непосредственно не связанные с этим процессом. 
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Еще одним элементом сравнения учета запасов выступает обесценение. В 
ПБУ 5/01 механизм определения возможной чистой стоимости продаж для 
создания резерва под обесценение материальных запасов не определен. МСФО 
2 же рекомендует для определения цены возможной продажи использовать 
цены на момент учета обесценения, а также учитывать существенные 
обстоятельства вероятного выбытия запасов. 

Не менее значимым пунктом при сравнении ПБУ 5/01 и МСФО 2 
«Запасы» считается раскрытие информации о запасах в бухгалтерской 
отчетности. 

ПБУ 5/01 и МСФО 2 «Запасы» содержат примерно одинаковый объем 
требований к раскрытию в финансовой отчетности информации об операциях с 
запасами. В отчетности согласно обоим стандартам необходимо раскрывать: 
способы оценки запасов, их балансовую стоимость, последние изменения 
учетной политики, наличие запасов в залоге, а также информацию о резервах на 
снижение стоимости материальных ценностей. 

Таким образом, из всего вышесказанного можно сделать вывод, что 
основным отличием положений международных и отечественных стандартов 
бухгалтерского учета запасов является первоначальное признание материально-
производственных запасов. Международные стандарты используют при оценке 
запасов наименьшую из величин: фактическую себестоимость или чистую 
продажную стоимость. В отечественных стандартах принимаемые на баланс 
материальные запасы оцениваются по  фактической стоимости. 
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На сегодняшний день предприятие и основные хозяйствующие его 
субъекты являются одним из главных звеном экономики. Одна из главных 
составных характеристик о стабильности предприятия является его финансовая 
устойчивость в условиях рыночной экономики. Если предприятие финансово 
устойчиво,  то оно конкурентно способно перед другими предприятиями в 
привлечении инвестиций, получении кредитов, выборе поставщиков и подборе 
высококвалифицированных кадров. 

Для обеспечения финансовой устойчивости компаний в современных 
экономических условиях, решающее значение имеет успешное управление 
оборотными активами. Оборотные активы являются частью циклически 
повторяющихся хозяйственных операций в периоды, не превышающие один 
год, и включают в себя активы финансового характера − денежные средства, 
ценные бумаги, дебиторская задолженность и расходы будущих периодов, а 
также материальные ценности − инвентарь материалов, товаров и готовой 
продукции. Управление оборотными активами является одним из важных 
задачей в финансовом менеджменте наиболее обширную часть краткосрочной 
финансовой политики предприятия, поскольку именно текущие активы 
обеспечивают платежеспособность и целевые финансовые результаты 
деятельности предприятия. 
 Для эффективного управления нам понадобиться анализ оборотных 
активов предприятия, где следует изучить динамику оборотных средств и дать 
им оценку. 

За 2015 год доля оборотных активов в общем объеме имущества 
предприятия увеличилась с 80,1% до 85,1%, а внеоборотные активы 
уменьшились с 19,9% до 14,9%, показывая ускорение общей оборачиваемости 
активов предприятия, а в 2016 году доля оборотных активов в общем объеме 
имущества предприятия уменьшилась − 85,1% до 72,8%, а внеоборотные 
активы увеличились с 14,9% до 27,2%, что говорит о замедленной общей 
оборачиваемости активов предприятия в данном отчетном периоде. 
 Материальные запасы за 2015 год увеличились на 356 365 руб., но за 2016 
год запасы увеличились на 118 750 руб., снижая темп роста до 20,8%. Большое 
увеличение запасов готовой продукции говорит о неэффективной организации 
управления запасами, нерациональной организации производства, слабо 
организованной логистике. На рост запасов готовой продукции влияет плохой 
спрос на товары, но в нашем случае спрос на продукцию присутствует, 
подтверждая наличием дебиторской задолженностью и снижением темпа роста. 
За данный период прирост дебиторской задолженности уменьшился с 101 774 
до  1203 руб. и на фоне увеличения выручки с 1 799 413 до 2 760 329 руб. 
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можем говорить о том, что заказчик оплачивает счета в срок или по предоплате, 
подтверждая наличие спроса на данную продукцию и увеличение объемов ее 
реализации. 
 Финансовые вложения характеризуют финансовую активность 
предприятия, присутствующая в данном периоде, но с не значительными 
показателями. Из этого можно сделать вывод, что предприятие нацелено на 
улучшение своего финансового состояния. 
 С 2015-2016 года сумма денежных средств предприятия увеличивается, а 
темп прироста достиг 56,5%, что говорит об укреплении финансового 
состояния предприятия, а также о повышение ликвидности оборотного 
капитала и его оборачиваемости. 
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Рис. 1 − Динамика абсолютных значений денежных средств 
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Рис. 2 − Динамика абсолютных значений дебиторской задолженности 

Проведенный выше анализ говорит о сохранении финансовой 
устойчивости предприятия. Делая вывод, мы ссылаемся на увеличение 
денежных средств, уменьшение дебиторской задолженности, уменьшение 
запасов готовой продукции и увеличению доли оборотных активов в общем 
объеме имущества данного предприятия. 
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Что такое МСФО? Зачем они нужны бухгалтеру осуществляющему 

деятельность на территории Российской Федерации? Аббревиатура МСФО 
обозначает Международные Стандарты Финансовой Отчетности, а именно: это 
система документов, которая содержит в себе состав финансовой отчетности, 
оценку учета объектов бухгалтерского учёта, а также раскрывает информацию, 
необходимую в пояснительной записке.  

Казалось бы, для чего российским компаниям мировые стандарты? Ведь в 
России все компании составляют бухгалтерскую отчетность в соответствии с 
российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). Дело в том, что 
отчетность по МСФО помогает нашим компаниям найти общий язык с банками 
европейских и не только европейских государств для получения заемных 
средств. Руководство российских банков видит преимущества отчетности по 
международным стандартам для получения достоверной информации о 
компании-заемщике. Многие крупные российские банки, чтобы принять 
решение об открытии кредитной линии, уже сейчас требуют предоставлять 
отчетность МСФО наряду с российской бухгалтерской отчетностью. Может 
случиться так, что такая позиция наших ведущих банков будет способствовать 
более широкому распространению МСФО в России. 

Какова же сущность финансовой отчетности по МСФО? Для ответа на 
данный вопрос проведем анализ финансовой отчетности по МСФО. 

Приступая к анализу финансовой отчетности организации, рассмотрим 
полный комплект финансовой отчетности, который состоит из следующих 
компонентов: 

 отчет о финансовом положении на конец периода (балансовый отчёт);  
 отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за период; 
 отчет об изменениях в собственном капитале за период;  
 отчет о движении денежных средств за период; 
 примечания, содержащие информацию о существенных принципах 

учетной политики и прочую пояснительную информацию;  
 сравнительная информация в отношении предыдущего периода  
 отчет о финансовом положении на начало предыдущего периода. 
В МФСО изложены минимальные требования к раскрытию информации, 

однако минимальные требования к раскрытию информации применяются 
исключительно в том случае, если операция, событие или статья, к которым 
применяется требование к раскрытию информации, являются существенными 
для организации. Таким образом, применяя настоящий контрольный перечень, 
пользователь должен тщательно анализировать существенность информации. 
Раскрытие несущественной информации в некоторых случаях может 
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уменьшить уместность финансовой отчетности. В таких случаях подобную 
информацию необходимо исключить. 

Проведем анализ наиболее значимых составляющих финансовой 
отчетности. Структуру отчета о прибылях и убытках можно 
проиллюстрировать след образом: 

Выручка  - Себестоимость = Валовая прибыль 
Валовая прибыль - Операционные расходы = Операционная прибыль 
Операционная прибыль – Неоперационные расходы = Доналоговая 

прибыль 
Доналоговая прибыль - Налоги = Чистая прибыль 

Заканчивается отчет о прибылях и убытках показателям прибыли на акцию 
либо EPS. Большинство аналитиков, инвесторов и спекулянтов обычно 
концентрируются именно на этом показателе. EPS является наиважнейшим 
показателем доходности и знаете, что для того чтобы получить EPS нужно 
поделить чистый доход на количество акций компаний. Однако тут не всё так 
просто как можно было ожидать. Дело в том, что число акций в компании 
постоянно меняется. Их число может уменьшаться, когда компания покупает 
свои собственные акции. Но гораздо чаще число акций в обращении растет за 
счет дополнительной эмиссии. Базовый EPS считается чистым доход компании. 
Наряду с базовым EPS существует разводненный EPS.Существует большое 
количество ценных бумаг, которые потенциально могут быть конвертированы в 
акции, увеличив тем самым количество акций в обращении. Примером таких 
бумаг служит опционы работников компаний.  

Балансовый отчет перечисляет все активы и долги компании на 
определенный период времени, точнее на момент закрытия бизнеса в 
последний день периода, в котором составляется связанный отчет о прибылях и 
убытках. Балансовый отчет дает инвесторам представление о том, чем 
компания владеет и какие у неё долговые обязательства, что является 
важнейшей составляющей финансового здоровья компании, кроме того 
балансовый отчет содержит информацию об источниках происхождения 
активов компании (какая часть активов куплена на средства взятые  в долг, 
какая часть куплена на деньги от продажи собственных акции и какую часть в 
стоимости активов компании составляют средства заработанные самой 
компанией за время её существования). Балансовый отчет включает в себя два  
столбца: 

-с последними данными 
-с данными на определенный момент в прошлом (с которым 

производится сравнение) 
Балансовый отчет разделяется на три раздела: 
1. Активы (оборотные активы + внеоборотоные активы); 
2. Долги (краткосрочные долги + долгосрочные долги); 
3. Акционерный капитал (т.е капитал держателей акций). 
В первом разделе перечисляются все активы компаний, во втором все 

долги. Термин капитал в обще случае обозначает стоимость какой-либо 
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собственности за вычетом всех долгов, связанных с этой собственностью. В 
соответствии с общим смыслом термина в балансовом отчете акционерный 
капитал означает стоимость всех активов компаний, уменьшенную на сумму 
всех её долгов. Из данного раздела можно узнать источники происхождения 
акционерного капитала. Раздел активы, в свою очередь, делится на оборотные 
(текущие активы) и внеоборотные. Аналогично долги делятся на текущие 
(краткосрочные долги) и долгосрочные долги. К текущим относятся те долги, 
которые нужно будет вернуть через год или меньше. Долги срок возврата 
которых наступает более чем через год считается долгосрочным. Все три  
раздела балансового отчета связанны уравнением или формулой балансового 
отчета: Активы = Долги + Капитал 
 С этой формулой связанно само происхождение термина балансовый 
отчет. Раньше активы компаний традиционно перечисляли в левом столбце, а 
долги и акционерный капитал в правом. Левый и правый столбцы должны были 
уравновешивать друг друга, другими словами, должна была выполняться 
формула балансового отчета. Формулу балансового отчета можно 
интерпретировать следующим образом: с одной стороны приводится список 
всех активов компаний, а с другой стороны, компании, которые будут 
участвовать в дележе этих активов, в случае банкротства или ликвидации 
компаний. Чем выше находится претендент на активы в списке долгов  и 
акционерного капитала, тем больший приоритет он имеет при дележе. Вначале 
идут списки долгов компаний, т.е те, кто дал компании в долг (в случае 
банкротства у них будет  приоритет над всеми остальными в получении своей 
части),затем идут держатели привилегированных акций и в самом конце 
держатели обыкновенных акций. Формула балансового отчета говорит о том, 
что сумма всех требований участников дележа должна ровняться сумме всех 
активов компаний. 

Обратимся к отчету о движении денежных средств. Допустим вы прочли 
в компании «Х» ,что за квартал она заработала 1,5 млн. долларов. Как вы их 
себе представляете? В виде большой кучки денег, находящейся в сейфе 
компании или на банковском счету? Такое представление глубоко ошибочно. 
 Нужно понимать, что прибыль о который идет речь в отчетах – 
бухгалтерская прибыль, что далеко не тоже самое, что живые деньги. В 
реальности компания может быть банкротом и  в то же время показывать 
большую положительную прибыль в бухгалтерских книгах, и наоборот, может 
оказаться так, что деньги образовавшиеся в результате операций компаний за 
период значительно превышают прибыль указанной в отчете о прибыли и 
убытках. Почему же возникают такие расхождения между бухгалтерской 
прибылью и реальными деньгами? 

Вот только несколько причин вызывающих расхождение: 
1. Выручка записывается в книги в момент продажи, а никогда деньги за 

неё будут фактически получены. Аналогично расходы признаются таковыми, 
когда компания принимает на себя обязательства по их выплате, а не в момент 
фактической выплаты. Такие расходы и доходы называются неденежные 
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доходы и расходы. Пример: амортизация. Таким образом, может возникать 
существенная разница между бухгалтерской прибылью и реальными деньгами, 
сгенерированными или потребленными в результате операций компании. 
Инвесторам и кредитором, в первую очередь интересны реальные денежные 
потоки, возникающие в результате деятельности компании. Поэтому наряду с 
отчетом о прибылях и убытках и балансовом отчете, компании должны 
предоставлять отчет о движении денежных средств, который дает 
представление о фактических денежных потоках. 
     2. Отчет о движении денежных средств смотрит на бизнес компании с 
точки зрения кассового аппарата: фиксирует откуда и сколько наличности было 
получено, сколько и куда было потрачено.Отчет о движении денежных средств 
в частности дает ответ на важнейший вопрос: Потребляет ли бизнес компании 
деньги или генерирует их? Структуру отчета о движении денежных средств 
можно проиллюстрировать следующим образом: 

Денежный поток от операционной деятельности + Денежный поток от 
инвестиционной деятельности + Денежный поток от финансовой деятельности 
= Чистое увеличение(уменьшение) денежных средств. 

В данной статье проведен не весь анализ финансовой отчетности по 
МСФО. Проведение детального анализа финансовой отчетности требует 
глубоких знаний согласно МСФО требует знания всех мировых стандартов. 

На территории Российской Федерации Законодательной основой 
принятия МСФО стал Федеральный закон от 27.07.10 №208-ФЗ «О 
консолидированной финансовой отчетности». В силу этого закона общественно 
значимые российские организации должны готовить, аудировать, представлять 
и публиковать годовую консолидированную финансовую отчетность, которая 
должна быть составлена в соответствии с МСФО. Федеральный закон о 
консолидированной финансовой отчетности распространяется на все кредитные 
и страховые организации, а также на иные организации, ценные бумаги 
которых допущены к обращению на организованных торгах. Пока этим и 
исчерпывается круг «общественно значимых» российских организаций, 
обязанных отчитываться по МСФО. В последние годы многие российские 
компании и группы компаний, в добровольном порядке начали готовить 
отчетность по международным стандартам согласно запросам инвесторов, 
кредиторов, иностранных партнеров и других заинтересованных пользователей. 
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Для любого предприятия характерна инвестиционная деятельность. 
Именно по процессам, которые происходят в инвестиционной сфере, можно 
судить о состоянии дел в экономике. Ведь она является индикатором, который 
указывает на общее положение внутри страны, размер национального дохода, а 
также привлекательность для других государств. 

Инвестиции играют важную роль в развитии среднего и крупного 
бизнеса. Исходя из того, что государство не имеет переизбыток средств для 
того чтобы инвестировать и субсидировать предприятия,  предприятия не могут 
самостоятельно выбраться из кризиса. Отсюда вытекает вывод, если 
государство заинтересовано в стабильной и сильной экономике, то оно должно 
на законодательном и исполнительном уровнях создать благоприятный 
инвестиционный климат. 

Под капитальными вложениями понимаются долгосрочные финансовые 
средства, которые предназначены для воспроизводства основных фондов.[3, 
с.2] 

Основные капитальные вложения можно производить в такие сферы:  
1. Инвестирование в новые строительные, торговые, офисные 

площадки, расширение используемой территории, приобретение незанятых 
территорий с целью создания новых объектов использования в 
экономических целях; 

2. Для формирования на предприятии новой продукции, увеличение 
объемов традиционной продукции, а также введение инноваций необходимо 
создание дополнительных экономических единиц; 

3. Реконструкции действующих объектов, переустройство 
функционирующих систем на более новые и эффективные, приносящие 
большие активы; 

4. Развитие функционирующих предприятий с участием новейших 
результатов научно–технического прогресса, автоматизации производства, 
модернизации устаревшего оборудования. 

Огромную роль в экономике страны и любого предприятия играют 
именно капитальные вложения. Ведь именно они являются основой для: 

1. Осуществления политики расширенного воспроизводства, 
приводящая к систематическому обновлению и расширению основных 
производственных фондов предприятия; 

2. Ускорения научно-технического прогресса и улучшения качества 
продукции; 

3. Структурной перестройки общественного производства; 
4. Создания необходимой сырьевой базы промышленности; 
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5. Создания социальных нужд различного характера. К примеру, 
развития здравоохранения; 

6. Смягчения или решения проблемы безработицы; 
Инвестиции – это долгосрочные вложения капитала с целью получения 

прибыли. Для расширения предприятий, модернизации их производства, 
приобретению функционирующих предприятий и формированию новых 
компаний создаются инвестиции. 

Инвестиции подразделяются на основные три группы: 
1. Портфельные инвестиции, выражаются во вложение капитала в ценные 

бумаги, а также активы других предприятий. 
2. Реальные инвестиции – это вложение капитала в основной и оборотный 

капитал. 
3. Нематериальные инвестиции - это вложение капитала в 

интеллектуальную собственность, информационные технологии, ноу-хау и 
прочее [2, с.121]. 

Сегодня инвестиции - это любые сбережения, вложенные с целью 
получения большей прибыли, либо получению другого результата. Возможной 
положительной стороной этого процесса является то, что срок вложения ничем 
не ограничивается. Форма инвестиций может быть разнообразной: деньги, 
ценное имущество, и даже интеллектуальная собственность. 

Для проведения анализа инвестиций и капиталовложений предприятия, в 
первую очередь требуется провести его краткую экономическую 
характеристику для выявления потенциальных возможностей предприятия, его 
организационной структуры, целей, который стремится добиться предприятие, 
а также для устранения негативных явлений, отрицательно воздействующих на 
него. 

В дальнейшем, необходимо провести формирование источников 
капитальных вложений и финансирование инвестиционных проектов, это 
позволит создать экономические основы для развития и усовершенствования 
как экономики по отдельным отраслям, так и по экономики народного 
хозяйства в целом, что приведет к оснащению и воспроизводству материально-
технической базы предприятия. 

В динамике и оценке структуры на капитальные вложения одной из 
важнейших задач повышения эффективности использования основных фондов 
является своевременный ввод в эксплуатацию новых капитальных вложений и 
производственных мощностей и их активного освоения для быстрого 
получения нужной продукции и увеличения эффективности общественного 
производства в целом. 

Анализ выполнения плана инвестиций на приобретение основных средств 
проводится для определения вложений и ремонта производственных 
мощностей и основных фондов, а также формируется процесс повышения 
технического уровня отдельных участков производства до современных 
требований. 
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Окончательный этап проведения анализа заключается в разработке 
рекомендаций по капитальным вложениям и инвестициям, где указывают 
недочеты, неэффективные мероприятия, проводимые организацией и пути 
совершенствования. 

Инвестиции, которые осуществляются в форме капитальных вложений 
играют огромную, важную роль в жизни каждого предприятия. Как правило, 
основной возможностью улучшения финансового состояния предприятия 
являются именно вложения в основные средства организации [4, с.83]. 

Таким образом, инвестиции нужны в первую очередь для оздоровления 
экономики страны, что приводит к решению многих социальных проблем, 
прежде всего происходит подъем жизненного уровня населения. Капитальные 
вложения выступают как одна из форм инвестиций в экономику страны. 
Непрерывность и достаточность их являются обязательными для нормального 
функционирования экономики каждой страны.  
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Современные организации по всему миру составляют и представляют 

финансовую отчетность внешним пользователям. Можно заметить , что такая 
финансовая отчетность схожа в разных странах, но существуют и различия, 
которые, отчетливо обусловлены целым рядом обстоятельств социального, 
экономического и юридического характера. Кроме того, при установлении 
национальных требований в разных странах во внимание принимаются 
потребности разных пользователей финансовой отчетности. 

При подготовке отчетности по МСФО наиболее часто применяется 
трансформация отчетности — процесс составления финансовой отчетности по 
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международным стандартам путем корректировки статей отчетности и 
перегруппировки учетной информации, подготовленной по правилам РСБУ. 

Совет по международным стандартам финансовой отчетности считает, 
что финансовая отчетность, составленная для этой цели, отвечает общим 
потребностям большинства пользователей. Это обусловлено тем, что 
практически все пользователи принимают экономические решения. Тем не 
менее, Совет по международным стандартам финансовой отчетности признает, 
что, в частности, соответствующие органы отдельных государств могут 
устанавливать отличающиеся или дополнительные требования к финансовой 
отчетности, преследуя свои собственные цели.  

Современные исследователи экономики утверждают, что ее развитие 
стоит на пороге очередного качественного скачка, который изменит 
экономические отношения. И вероятнее всего, что на новом этапе экономика 
будет развиваться в формах мировой государственности. 

Другие модели развития экономических отношений и концепции могут 
быть более уместными для достижения цели по предоставлению информации, 
которая является полезной при принятии экономических решений, однако в 
настоящий момент единая позиция относительно необходимости изменений не 
достигнута. 

Настоящие Концептуальные основы были разработаны таким образом, 
чтобы обеспечить возможность их применения в отношении целого ряда 
моделей бухгалтерского учета, а также концепций капитала и поддержания 
величины капитала. 

Поскольку стандарты регламентируют создание финансовой отчетности 
предприятия, необходимо разработать для своей компании такой план счетов, 
который бы наиболее полно раскрывал ее показатели отчетности; был удобен и 
легок в использовании даже для неопытных сотрудников и его легко было 
изменить и дополнить (даже при смене или приобретении иного вида 
деятельности); 

План счетов должен учитывать в первую очередь статьи отчетности, 
которую готовит предприятие. Поэтому при создании плана счетов по МСФО 
надо исходить из формата МСФО-отчетности. 

Современный мир постоянно находится в изменении. Основное 
противоречие эпохи противоречие между процессом МСФО и глобальной 
интеграции и национально-государственной формой организации общества. 
Политические элиты трактуют необходимость более тесных отношений между 
государствами. Созданы международные организации, в рамках которых 
осуществляется МСФО. Скептики возражают против подобной постановки 
вопроса. Действительно, для того, чтобы говорить о глобальных проблемах 
мировой государственности, надо бы навести порядок в своем собственном 
доме. 

Пользуясь аналогами футурологии, предположим, что формы, в границах 
которых будут проходить эти изменения, могут варьироваться от «мировой 
конфедерации» самостоятельных государственных образований со своими 
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национально-государственными особенностями и историческими традициями 
государственно-правовой организации до полной их унификации в виде разно 
вариантной«мировой империи». 

Современное российское общество и государство находятся в сложной 
ситуации. Общественное мнение, профессиональное политическое сознание и 
политическая элита расколоты. На законодательном уровне требование 
применять МСФО российскими компаниями появилось в связи с принятием 27 
июля 2016 года Федерального закона № 208-ФЗ «О консолидированной 
финансовой отчетности». 

Во исполнение Закона № 208-ФЗ Правительство РФ выпустило 
Положение о признании международных стандартов финансовой отчетности и 
разъяснений международных стандартов финансовой отчетности для 
применения на территории российской федерации (утв. постановлением 
Правительства РФ от 25.02.16 № 107). 

Однако стоит задуматься о неразрывной внутренней связи всей 
тысячелетней истории Государства Российского. Традиционная для России для 
государственности достойна, чтобы стать современной национальной идеей. 

В соответствии с этим положением международные стандарты и 
интерпретации (разъяснения) международных стандартов, выпущенные 
Советом по МСФО, проходят обязательную экспертизу на их применимость на 
территории Российской Федерации. Решение о введении международного 
стандарта в действие на территории Российской Федерации принимает 
Министерство финансов РФ по согласованию с Центральным Банком РФ. 

К сожалению, к первой публикации МСФО было достаточно много 
нареканий, связанных с качеством перевода стандартов на русский язык. 
Поэтому Минфин России исправил эти недочеты и приказом от 28 декабря 
2015 года № 217н ввел в действие полный пакет стандартов МСФО с 
улучшенным переводом. 

На протяжении 2012–2017 годов требования к подготовке 
консолидированной отчетности по МСФО постепенно распространялись на все 
типы организаций, указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального закона № 208-
ФЗ. Консолидированную отчетность по МСФО обязаны представлять 
следующие организации (в скобках указано количество организаций на 1 
января 2017 года по данным ЦБ РФ): 

 кредитные организации ; 
 страховые организации, за некоторыми исключениями ; 
 негосударственные пенсионные фонды ; 
 управляющие компании инвестиционных фондов, 
 паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных 

фондов ; 
 клиринговые организации ; 
 федеральные государственные унитарные предприятия, перечень 

которых утверждает Правительство РФ.  
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Таким образом, использование принципов МСФО в качестве основы при 
построении системы бухгалтерского учета является достаточно эффективным. 
Поэтому, необходимо учесть особенности методологии международных 
стандартов, и применять спектр МСФО или только некоторые стандарты и 
подходы, которые будут полезны определенной организации, учитывая 
специфику бизнеса. 
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Данная статья раскрывает суть элементов финансовой отчетности, их 

состав и характеристику, с помощью которых можно получить информацию о 
финансовом состоянии предприятия. 

Финансовая отчетность – это структурированное представление данных 
о хозяйственной деятельности и финансовой позиции компании. 

Цель составления финансовой отчетности - предоставление достоверной 
информации о финансовом положении, результатах деятельности, денежных 
потоках, об изменениях в капитале организации, необходимой пользователям 
для принятия экономических решений. 

МСФО 1 "Представление финансовой отчетности" – это основной 
стандарт, который регулирует порядок формирования финансовой отчетности. 
В настоящее время в состав годовой финансовой отчетности включается: 

 Бухгалтерский баланс–форма отчетности о состоянии финансовой 
деятельности предприятия, представленная в виде таблицы данных, 
характеризующих все имущество и долги организации в денежном эквиваленте 
за определенный период времени; 

 Отчет о финансовых результатах -показывает финансовую 
результативность работы предприятия, каким способом те или другие 
денежные средства были получены и израсходованы, он позволяет 
проанализировать эффективность работы организации; 
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 Отчет об изменениях капитала - показывает все изменения в капитале 
собственников или изменения в капитале, отличные от операций с 
собственниками капитала. 

 Отчет о движении денежных средств–отчет дает информацию о 
движении денежных средств, а также дает пользователям возможность оценить 
способность организации генерировать денежные средства и оценить ее 
потребности в денежных средствах; 

 Приложение к бухгалтерскому балансу - документ, являющийся 
определенным объяснением некоторых положений, отображенных в 
бухгалтерском балансе; 

 Пояснительная записка к финансовому отчету - в записке 
расшифровываются числовые данные существенных статей отчетов, которые 
необходимы для сопоставимости и сравнимости количественных значений 
одноименных статей отчетности за несколько лет. Наличие текстовой части в 
бухотчетности позволяет предоставить заинтересованным лицам 
дополнительную информацию о финансовом состоянии организации; 

 Аудиторское заключение– дает оценку достоверности представленных в 
финансовой отчетности данных, стоит отметить, что заключение должно быть 
составлено независимым аудитором. 

Для того чтобы информация, предоставляемая в финансовых отчетах, 
была полезной, отчет должен отвечать следующими качественным 
характеристикам: 

1. Понятность, т.е. доступность для понимания пользователям; 
2. Значимость, т.е. она должна влиять на принимаемые пользователем 

решения; 
3. Сопоставимость - финансовые отчеты должны иметь сопоставимость за 

различные периоды времени, это необходимо для определения тенденций в 
финансовом положении и результатах деятельности организации; 

4. Уместность - информация должна влиять на экономические решения, а 
также помогает оценивать прошлые, настоящие и будущие события, 
подтверждать или исправлять прошлые оценки; 

5. Надежность – информация должна быть достоверной, непредвзятой, 
полной, также приоритет экономического содержания должен быть основан на 
юридической форме 

К основным элементам финансовой отчетности относится: 
1. Активы – это ресурсы, контролируемые предприятием, от которых 

предприятие ожидает получение экономической выгоды в будущем. 
2. Обязательства - текущая задолженность предприятия, погашение 

которой приведет к оттоку из компании ресурсов, содержащих экономическую 
выгоду. 

3. Капитал – стоимость активов предприятия за вычетом всех его 
обязательств. 

4. Доходы – это увеличение экономических выгод в форме получения 
активов, результатом чего является увеличение капитала. 



 121

5. Расходы – это уменьшение экономических выгод в форме оттока 
активов, результатом чего является уменьшение капитала. 

Первые три позволяют оценить финансовое состояние организации и 
отражаются в бухгалтерском балансе, отчете об изменениях в капитале. Доходы 
и расходы используются для определения финансовых результатов в отчете о 
прибылях и убытках, а также отчете о движении денежных средств. 

Оценка – процесс определения денежной суммы, в которой выражается и 
признается в отчетности тот или иной элемент. 

Виды оценки, используемые в финансовой отчетности: 
1. Первоначальная (фактическая) стоимость - это оценка какого-либо 

объекта учета на основе фактической суммы денежных средств, либо их 
эквивалентов, заплаченных при его приобретении с учетом транспортных и 
других расходов, связанных с этой операцией; 

2. Текущая (восстановительная) стоимость - сумма денежных средств 
либо их эквивалентов, которую нужно выплатить при необходимости замены 
какого-либо объекта материального имущества другим; 

3. Стоимость реализации (цена погашения) - сумма денежных средств 
либо их эквивалентов, которая в определенный момент может быть получена от 
продажи актива в обычных условиях; 

4. Дисконтированная (приведенная) стоимость - оценка стоимости 
будущего потока платежей исходя из различной стоимости денег, полученных в 
разные моменты времени; 

5. Справедливая стоимость - это цена, которая может быть получена при 
продаже актива или уплачена при передаче обязательства при проведении 
операции на добровольной основе на основном рынке на дату оценки в 
текущих рыночных условиях. 

Основными условиями правильности финансового отчета является, во-
первых, полнота отражения всех хозяйственных операций за отчетный период, 
во-вторых, соответствие данных синтетического и аналитического учета, и, в-
третьих, соответствие показателей финансовой отчетности данным 
синтетического и аналитического учета. 
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В современном обществе одним из важнейших экономических 

пространств выступает рынок труда. Он представляет собой своеобразную 
экономическую среду, в которой осуществляется «продажа» рабочей силы со 
стороны работников и рабочих мест со стороны работодателей. Основным 
инструментом на рынке труда выступает заработная плата. Её уровень, 
определяемый двумя субъектами взаимодействия (работником и 
работодателем), соотношение этих значений формирует предложение и спрос 
рабочей силы. Однако, помимо заработной платы, работодатель на этапе поиска 
и подбора кадров, предлагает определенные условия труда на конкретном 
рабочем месте в конкретной организации. Чем безопаснее и оптимальнее для 
кандидата эти условия, тем конкурентоспособнее предприятие на рынке труда в 
борьбе за высококвалифицированную рабочую силу. По этой причине, вопросы 
организации нормальных условий труда персонала приобретают наибольшую 
актуальность. 

В соответствии со статьей 209 Трудового кодекса Российской Федерации, 
условия труда включают в себя совокупность факторов производственной 
среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и 
здоровье работника [1]. Это довольно широкое понятие в связи с тем, что к 
таким факторам относятся: разделение и кооперация труда, эргономика 
рабочих мест, режим труда и отдыха, организация и обслуживание рабочих 
мест, стиль руководства, организация оплаты труда работников, социально-
психологический климат в коллективе, корпоративная культура и многие 
другие составляющие. Создание нормальных и безопасных условий труда с 
учетом всех выше перечисленных компонентов способствует повышению 
производительности труда и, как следствие, повышению успешности 
функционирования предприятия, в частности – увеличению прибыли. Однако в 
условиях развития информационного общества и научных технологий, роста 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок все больше 
внимания уделяется инновационным подходам решению стоящих перед 
обществом проблем, в том числе и в области организации условий труда 
персонала. 

Сегодня в результате проведения фотографий и самофотографий 
рабочего дня, а также процедур хронометрирования многие предприятия 
стремятся оптимизировать трудовые процессы путем сокращения числа 
трудовых операций или их совмещения с целью экономии затрат рабочего 
времени и повышения производительности труда. Однако в сфере большинства 
производств в эпоху инноваций наблюдается вытеснение ручного и 
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механизированного труда машинным.  Происходит автоматизация трудовых 
процессов; в результате современных достижений в сфере машиностроения 
создается большое количество оборудования, предназначенного для 
выполнения операций человеческого труда. Однако данный процесс имеет 
неоднозначные последствия, так как влечет за собой сокращение большого 
числа работников и большие финансовые затраты. 

Говоря о трудовой деятельности управленческих кадров, педагогических 
работников, ученых и других категорий персонала, занятых преимущественно 
умственным трудом, следует отметить, что в условиях современности они 
вынуждены работать в условиях постоянного нервного напряжения, большого 
объема информации, в режиме многозадачности и сложности. В такой ситуации 
распространенным явлением становится профессиональный стресс. Следствием 
длительного профессионального стресса может являться синдром 
профессионального выгорания и хронической усталости. Симптомы 
профессионального выгорания проявляются в сниженной мотивации к труду, 
слишком больших простоях и потерях рабочего времени, гневе на руководство, 
падении инициативы, росте чувства неудовлетворенности работой, высокой 
конфликтности персонала, вследствие которой падает сотрудничество и 
партнерство сотрудников, ухудшается социально-психологический климат в 
коллективе, нарушается функционирование корпоративной культуры [2]. В 
таких условиях часто наблюдается рост текучести кадров. Для избегания 
данных проблем и минимизации их последствий многие современные 
компании создают всевозможные кабинеты и комнаты для психологической 
разгрузки работников. Существует множество методик их создания, построения 
и оформления, предлагаемых со стороны исследователей и ученых. Инновация 
в данном случае заключается в том, что в результате использования 
психологических, физиотерапевтических методик, а иногда и массажных 
техник решаются проблемы, связанные с возникновением и развитием 
последствий профессионального стресса, в следствие чего сотрудник получает 
возможность в рамках рабочего времени получить релаксацию, восстановить 
трудоспособность и обучиться техникам саморегуляции и защиты от стресса. В 
результате использования данного инновационного подхода многие компании 
замечают рост эффективности деятельности, уменьшение числа ошибок, 
повышение мотивации и инициативы работников, снижение травматизма и 
болезней. Главный результат – это снижение текучести персонала, уменьшение 
проблем поиска и подбора персонала на открытые позиции. Данный метод не 
требует больших финансовых вложений, однако является результативным. Так, 
изменяя качество профессиональной жизни работников, можно значительно 
повысить экономические показатели предприятия, при этом не затрачивая 
огромных ресурсов, а лишь используя технологии, в основе которых лежат 
передовые знания и забота о трудовой деятельности человека, превращающего 
свое время в производственный капитал [2]. Этот инновационный подход к 
организации труда персонала уже используется такими успешными 
зарубежными компаниями, как Facebook, Airbn (агенство недвижимости в Сан-
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Франциско), Evernote, SoundCloud (музыкальная корпорация в Германии), 
JetBrains, BlaBlaCar (фирма в Париже) и другими. Однако в условиях 
российской действительности далеко не многие руководители предприятий и 
компаний используют данный метод, объясняя свой выбор лишними 
материальными затратами, отсутствием свободного помещения и отношением к 
работе своих подчиненных как к исключительно труду, а не отдыху [3]. Все же 
некоторые отечественные корпорации уже приняли во внимание данный 
подход. К их числу относятся Rambler&Co (компания по созданию 
крупнейшего веб-сайта), 2ГИС (российская картографическая компания), НПО 
Компьютер (компания по созданию информационных систем управления) и 
другие. 

Следует отметить, что государство регулирует деятельность 
государственных и коммерческих структур в сфере организации условий труда 
посредством трудового законодательства. Особенное внимание уделяется 
вопросам безопасности труда; большое количество статей и постановлений 
предусматривает дополнительные компенсационные выплаты за труд 
работников, осуществляющих профессиональную деятельность в условиях 
повышенной опасности и вредности. Последнее время правительство 
Российской Федерации ищет пути инновационных решений данной проблемы. 
Так, в настоящий момент на территории страны действует Межрегиональная 
Ассоциация содействия обеспечению безопасных условий труда «Эталон». 
Данная организация в 2016 году проводит Всероссийский конкурс «Здоровье и 
Безопасность». Конкурс реализуется в рамках стратегии инновационного 
развития Российской Федерации на период до 2020 года. Его целью является 
выявление наиболее выдающихся достижений в области обеспечения 
безопасных условий труда и сохранения здоровья работающих, а также 
поощрение личностей, внесших наиболее весомый вклад в развитие науки, 
технологий и решение практических задач в области охраны труда [4]. Помимо 
этого, в этом же году Межрегиональная Ассоциация содействия обеспечению 
безопасных условий труда «Эталон» организует проведение таких 
мероприятий, как: «Мастерство и безопасность 2016», направленного на 
выявление лучших специалистов среди лиц, осуществляющих 
профессиональную деятельность по обеспечению охраны труда в организациях; 
«Успех и безопасность 2016», целью которого является снижение уровня 
травматизма и улучшение условий труда в производстве; «Будущее 
безопасного труда 2016», направленного на поиск лучших работ молодых 
специалистов по организации здоровья персонала и организации труда. Следует 
отметить, что подобные мероприятия проводятся ежегодно и становятся все 
более популярными в нашей стране. 

Таким образом, организация нормальных и безопасных условий труда 
персонала играет сегодня большую роль в вопросах поиска, подбора, 
использования и удержания высококвалифицированных кадров на рабочих 
местах. Условия труда представляют собой комплексное понятие, так как 
включают множество факторов. В настоящее время особое внимание уделяется 
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инновационным подходам к организации условий труда. Самым популярным 
из них является создание комнат для отдыха и психологической разгрузки для 
работников. Данный метод используется многими зарубежными компаниями, 
однако в России только начинает свое распространение в практике крупных 
предприятий. Правительство Российской Федерации, в свою очередь, 
регламентирует вопросы организации условий труда работников с помощью 
нормативно-законодательной деятельности, побуждает у населения инициативу 
к инновационным подходам в данной области знаний путем содействия 
проведению и финансирования всевозможных конкурсов и грантов. 
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В последнее время в мире бизнеса и управления большое внимание 

уделяется управлению персоналом и такой её составной частью как мотивация. 
Персонал предприятия – это составные части предприятия, «винтики» одного 
большого «робота». Чтобы этот «робот» работал, необходимо, чтобы каждый 
«винтик» профессионально и четко выполнял поставленную задачу. 

Мотивация персонала — один из способов повышения 
производительности труда. Мотивация труда персонала является ключевым 
направлением кадровой политики любого предприятия, но она должна 
осуществляться в соответствии со стратегическими целями организации, 
особенностями корпоративной культуры, долгосрочными планами развития 
предприятия. Также, подбирая методы стимулирования различных категорий 
сотрудников необходимо учитывать влияние этих индивидуальных операций на 
всю команду в целом. Выделяют несколько видов мотивации персонала: 

1. Материальная мотивация – все, что включает в себя финансовую 
составляющую. Все методы материальной мотивации можно разделить на два 
больших блока: 

- система поощрений – это оплата труда, всевозможные надбавки, 
премии, бонусы. При использовании системы поощрений каждый сотрудник 
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знает, что чем больше и качественнее он работает, тем  большее 
вознаграждение он получит, следовательно, работник старается выполнить своё 
задание качественно и в как можно большем объеме. 

- система штрафов – это метод мотивации, противоположный 
предыдущему. В данном случае работники, которые выполняли свои 
обязанности не очень хорошо или допустили какое-либо серьёзное нарушение, 
наказываются штрафом, что стимулирует работать их лучше. 

2. Нематериальная мотивация – все, от чего не зависит финансовая 
сторона, но служит мотивом для качественной и продуктивной работы. 

Таким образом, чтобы избежать текучести кадров, что может привести к 
снижению качества работы, а, соответственно, и к снижению прибыли 
компании, чтобы не тратить время и деньги на обучение новых сотрудников, 
необходимо также использовать и другие методы мотивации труда персонала, в 
том числе и нематериальные. 

Рассмотрим наиболее эффективные методы нематериальной мотивации. 
Выбор таких методов наиболее широк. 

1. Карьерный рост. Каждый сотрудник знает, что если он будет 
добросовестно и ответственно относиться к своей работе, то ему непременно 
предложат повышение в должности, что означает более высокий социальный 
статус и увеличение возможностей дальнейшего профессионального развития. 

2. Благоприятный климат в коллективе. Каждый сотрудник понимает, что 
дружный и сплоченный рабочий коллектив – это залог качественного 
выполнения работы, и, наоборот, разнозненный и конфликтный коллектив и 
климат, соответствующий данному коллективу, всегда выбивает из рабочего 
ритма. 

3. Официальное трудоустройство и социальный пакет. Для каждого 
человека, который заинтересован в нахождении работы, немаловажно 
официальное трудоустройство, соблюдение трудового законодательства 
(нормированный рабочий день, отпуск и т.д.) и социальный пакет (обучение за 
счет компании, бесплатное питание, организация досуга, бесплатный проезд 
или оплата расходов на бензин и др.). 

4. Культурные и спортивные мероприятия в коллективе. Организация 
корпоративных праздников, коллективных посещений различных концертов, 
спортивных соревнований, субботников, экскурсий и т.д. – это необходимые 
мероприятия, которые способствуют становлению благоприятного климата в 
коллективе, а также позволяют сотруднику компании хорошо расслабиться и 
отдохнуть. 

5. Имидж компании. Работа в большой и популярной компании, с 
узнаваемым именем – это всегда престижно, поэтому это также является 
хорошей нематериальной мотивацией. 

6. Обучение за счет компании. Многие компании в современном мире 
стремятся обучить своих сотрудников методам работы именно в данной 
компании, дать возможность научиться чему-то новому, повысить свою 
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профессиональную квалификацию – это также является отличной 
нематериальной мотивацией. 

7. Личная и публичная похвала руководителя. Данный метод мотивации 
очень действенен и им не стоит пренебрегать. Похвала либо в личной, либо в 
публичной форме служит хорошим мотивирующим фактором для повышения 
эффективности труда. Именно с целью похвалы во многих крупных компаниях 
существуют доски почета, соревнования на лучшего работника, которые 
размещаются не только на территории компании, но и на её сайте. 

Это далеко не все виды нематериальной мотивации персонала. С каждым 
годом их спектр расширяется и становится более разнообразным. Сейчас не 
редки случаи, когда компании предоставляют своим сотрудникам помощь в 
поиске жилья, оплату части арендной платы за жилье, абонементы в 
тренажерные залы, фитнес-клубы и бассейны. 
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Интеллектуальная собственность в процессе работы организации 

занимает значимую роль. Это затрагивает не только организации, связанные с 
наукоемкими технологиями, а также это касается и предприятий, которые 
владеют торговыми марками программными продуктами, разработками 
собственного производства, объектами авторского права и другое. 

Оценка интеллектуальной собственности производится в соответствии со 
стандартами оценки имущества Международного комитета по стандартам 
оценки имущества (МКСОИ), стандартами по оценке бизнеса Американского 
общества оценщиков, стандартами Российского общества оценщиков и 
стандартами Ассоциации оценщиков интеллектуальной собственности IPEA. 

Объекты интеллектуальной собственности, отвечающие условиям, 
которые перечислены в п. 3 ПБУ 14/2007, принимаются к бухгалтерскому учету 
как нематериальные активы (НМА) и отражаются в учете по первоначальной 
(фактической) стоимости. В соответствии с п. 5 ПБУ 14/2007 единицей учета 
нематериальных активов является инвентарный объект, при этом он вводится в 
эксплуатацию на основании типового межотраслевого документа формы 
№ НМА-1 «Карточка учета нематериального актива». 

Объект оценки – права на объекты интеллектуальной собственности, 
имеющие территориальный  и временный характер, при всем этом они должны 
быть действительными. Это означает, что владелец прав может применять их 
не нарушив права третьих лиц. 

Предметом оценки являются результаты творческой деятельности 
индивида, например, дизайнерские разработки, научно-технические 
достижения, производственные и(или) деловые секреты, практический опыт и 
профессиональные знания и т. д. 

Оценку интеллектуальной собственности можно представить как процесс 
формирования стоимости всего объема прав на какие-то результаты 
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интеллектуальной деятельности, которыми владеет собственник, при этом он 
получает определенную выгоду. 

По требованиям Инструкции по применению Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий, 
стоимость интеллектуальной собственности отражается на счете 04 (это счет, 
предназначенный для учета нематериальных активов организации). При этом 
применяют такие способы определения их первоначальной (фактической) 
стоимости, как: 

 договорная стоимость, если объект интеллектуальной собственности 
вносится учредителями в счет вклада в уставной капитал; 

 фактическая стоимость, которая складывается из суммы фактически 
осуществленных затрат в связи с приобретением и приведением объекта(ов) 
интеллектуальной собственности до состояния готовности в случае 
приобретения этих объектов за плату у других организаций и лиц; 

 экспертная стоимость, в случае безвозмездного получения объекта(ов) 
интеллектуальной собственности от других организаций и лиц. 

При использовании интеллектуальной собственности в производственной 
деятельности первоначальная стоимость интеллектуальной собственности 
амортизируется по нормам, определяемым на предприятии, исходя из 
установленного срока их использования. По объектам, по которым невозможно 
определить срок полезного использования, нормы износа устанавливаются в 
расчете на десять лет. 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 
(ПБУ 14/2007) есть основа нормативного регулирования российского стандарта 
бухгалтерского учета для интеллектуальной собственности предприятия. 
Следует вспомнить, что предприятие согласно положению по бухгалтерскому 
учету «Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 
технологические работы» (ПБУ 17/02) составляет в учете и отчетности 
информации о затратах, связанных с выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ. Недавно, а прямо говоря, 
около четырех лет назад вступил в силу новый стандарт бухгалтерского учета 
для индивидуальных типов нематериальных активов. А точнее – положение по 
бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» (ПБУ 
24/2011).  

Поскольку исключительные права, входящие в интеллектуальную 
собственность, относятся к имуществу организации и имеют обоснованную 
денежную оценку, постольку она может рассматриваться в качестве объекта 
бухгалтерского учета и находить свое отражение в финансовой отчетности 
через категорию «нематериальных активов». 
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Для любой страны имиджем является стратегический капитал, который 

позволяет продвигать товары за рубежом и привлекать инвестиции. Имиджем 
страны в основном занимается государство. 

Итак, для начала рассмотрим схему о представлении имиджа (рис. 1). 
Проблема создания имиджа стала актуальна еще давно, но именно в 

последнее время самые разные страныоб укреплении своей 
репутациизадумались всерьез. К примеру, кратко рассмотрим страну под 
названием Израиль.  

 
Рис.1 Представление имиджа 

 
Данная страна пытается изменить свой имидж одного из самых 

проблемных мест на планете и ещё планирует запустить крупномасштабную 
рекламную и PR-кампанию, чтобы привлечь как можно больше туристов. 
Только вот, к сожалению, в России пока что больше говорят о продвижении 
страны, чем делают что-либо для этого на самом деле. В принципе, так можно 
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говорить и не только об имидже. В нашей стране, конечно, много проблем 
глобального масштаба, о которых можно лишь говорить, говорить и говорить, 
но мы кратко рассмотрим одну из них и это будет «Проблема продвижения 
позитивного имиджа страны на мировом рынке». 

Данную проблему можно решить путем улучшения одних из важнейших 
составляющих имиджа страны, таких как:  

- имидж власти; 
- имидж национальной экономики; 
- инвестиционная привлекательность экономики; 
- внешнеполитический имидж; 
- внешнеэкономический имидж[2]. 
К общепризнанным методам продвижения и формирования имиджа 

страны относятся: технологии и методы рекламы, политические технологии. С 
одной стороны, политика представляет собой – отражение реальных 
характеристик объекта восприятия – личности политического лидера, ну а с 
другой – проекцию ожиданий граждан, это те которые воспринимают образ. 

Для того чтобы исследовать процесс формирования имиджа, необходимо 
две методики оценки имиджа: это бальная и индикаторная [1]. 

Более подробно рассмотрим индикаторную. 
Данная методика базируется на единичных и комплексных индикаторах 

имиджа организации, а также включает в себя два основных этапа: 
предварительный анализ и оценку (рис. 2). 

 
Рисунок 2– Алгоритмпроведения индикаторной оценки 

 
На первом этапе предварительного анализа необходимо построить 

иерархическую структуру индикаторов, которая является базой данных для 
второго этапа. 

На втором этапе происходит измерение свойств, нахождение их 
численных значений. Также описывают элементы индикаторов по 

1. Предварительный анализ создание базы данных 
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Маркетинговые исследования 

Анализ: 
- потребительского комплексного индикатора; 
- внутреннего комплексного индикатора; 
- партнерского имиджа. 
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формированию имиджа. В предоставленном анализе необходимо использовать 
методы маркетинговых исследований, где при построении анкет необходимо 
учесть оценку показателей имиджа. Используется следующая шкала: 

+3 – наилучший результат; 
-3 – самый низкий результат; 
0 – если предприятие не использует данный индикатор в формировании 

имиджа. 
Эта методика позволяет организациям определить состояние имиджа в 

настоящий период, результативность проведенной работы по его 
формированию, а главное, обнаружить, какой индикатор требует 
дополнительных работ по формированию имиджа. 

Безусловно, на сегодняшний день России очень не просто: западная 
пропаганда, а также усилия наших собственных российских блогеров и 
либеральных журналистов постепенно делают свое дело. Имидж страны, как 
результат – можно сказать прямо, далек от положительного и 
благожелательного.  
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Государство – это такая организация общества, которая располагает 

специальными механизмами управления и принуждения, устанавливает 
правовой порядок на определённой территории, и обладает суверенитетом. 

Термин «страна» часто используется как синоним значения 
«государство», однако, необходимо их различать, так как не все страны 
являются государствами. 

Государственность – это новая категория в отечественной науке и 
практике. Рассмотрим идентичность понятий «государство» и 
«государственность». 
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Нередко эти понятия употребляются как тождественные, однако чаще 
всего государственность понятие более широкое и объемное, и оно не сводится 
только к государственным структурам. При этом четкое определение 
государственности отсутствует. 

Всем небезразлично, что происходит с современным государством, 
почему по многим странам прокатилась волна возмущений проводимой 
государственной политикой, какие изменения в развитии государственности 
ожидают нас, жителей планеты Земля, в ближайшем будущем и какие формы 
обретет государственная власть в обозримой перспективе в России, зарубежных 
странах и мире в целом. 

Современный мир находится на переломе. Основное противоречие эпохи 
– противоречие между процессом глобальной интеграции и национально-
государственной формой организации общества. Еще К. Маркс говорило 
единстве мировой истории как результат ее развития. Видимо, мы дожили до 
того времени, когда человеческое сообщество, выйдя за рамки гражданской 
общины древнего полиса, преодолев политическую раздробленность 
феодализма, через создание и укрепление классических национальных 
государств оказалось у порога поистине мировой истории. За последние сто лет 
произошли глобальные изменения в экономике. Политические элиты уверовали 
в необходимость более тесных отношений между государствами. Созданы 
международные организации, в рамках которых осуществляется интеграция. 

Мы стоим на пороге очередного качественного скачка, который изменит 
лицо цивилизации. И вероятнее всего, что на новом этапе она будет развиваться 
в формах мировой государственности. 

Какими будут эти формы? 
Футурологи рисуют различные картины будущего: от всеобщего хаоса и 

разрушения современной цивилизации до ее выхода на космический уровень. 
Не претендуя на истину в последней инстанции, скажем лишь, что ближайшая 
перспектива –изменения государственной жизни в масштабах планеты Земля. 
Пользуясь аналогами футурологии, предположим, что формы, в границах 
которых будут проходить эти изменения, могут варьироваться от «мировой 
конфедерации» самостоятельных государственных образований со своими 
национально-государственными особенностями и историческими традициями 
государственно - правовой организации до полной их унификации в виде 
разновариантной «мировой империи». 

Скептики будут возражать против подобной постановки вопроса. 
Действительно, для того, чтобы говорить о глобальных проблемах мировой 
государственности, надо бы навести порядок в своем собственном доме. 

Современное российское общество и государство находятся в сложной 
ситуации. Общественное мнение, профессиональное политическое сознание и 
политическая элита расколоты. Утрачено чувство целостности и уникальности 
российской государственности, ее всемирно-исторической роли. Каждый из 
пяти основных этапов: Киевская Русь, Московская Русь, Российская империя, 
СССР, Российская Федерация – находят своих адептов и противников. 
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Однако стоит задуматься о неразрывной внутренней связи всей 
тысячелетней истории Государства Российского. Традиционная для России 
идея государственности достойна, чтобы стать современной национальной 
идеей. 

Государственность видит свое предназначение в попытке разобраться в 
вопросах развития государства в условиях глобальной интеграции, 
сформулировать и закрепить в сознании российского и мирового сообщества 
идею государственности как основу грядущих интеграционных процессов. 

В последнее время в юридической литературе нередко используется 
слово «государственность». В большинстве публикаций это понятие 
рассматривается как синоним государства вообще, государства того или иного 
исторического типа, как структура власти и властных отношений в государстве, 
т. е. определенная конституцией система государственных институтов и правил 
их взаимодействия. 

По этому поводу высказаны и иные суждения, например, утверждается, 
что «государство» и «государственность» – понятия не идентичные, имеющие 
разный объем, – соотносятся как часть и целое. В этом контексте признается 
«государственность» – значительно более широкая категория, означающая 
сложную, многоуровневую систему общественных отношений, 
опосредованных государством и правом. Государственность не замыкается 
только на власти, сосредоточенной в государственных структурах, как бы 
выходит за их пределы. «Государственность, – отмечает В.Е. Чиркин, – 
широкое понятие, охватывающее государства, предгосударственные 
образования (например, при первоначальном возникновении государства), а 
также национально-государственные образования и иные автономные 
образования политического характера». 

Государственность, если оценивать ее с формальной точки зрения, 
представляет собой, с одной стороны, какое-либо реальное государство в 
каждый его конкретный исторический момент времени, а с другой– 
неизбежность его трансформации, связанной с тем, что в мире нет ничего 
абсолютно статичного и завершенного.  

И если первая черта государственности, в которой прослеживается ее 
полное тождество с собственно государством, имеет относительно устойчивый, 
статический характер, то вторая – динамический.  

Разумеется, при оценке сущности государственности должны 
присутствовать обе – условно статическая и динамическая– характеристики 
государства, представляющие собой на деле собой проявление сущности 
государства, которое постоянно эволюционирует. В условиях современного 
процесса глобализации динамическая составляющая сущности государства (и, 
соответственно, государственности) приобретает ярко выраженный характер. 
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Блог – веб-сайт, основное содержимое которого, это регулярно 

добавляемые записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа. Для 
блогов характерны недлинные записи временной значимости, упорядоченные в 
обратном хронологическом порядке (последняя запись сверху).  

Отличия блога от традиционного дневника обусловливаются средой: 
блоги обычно публичны и предполагают сторонних читателей, которые могут 
вступить в публичную полемику с автором (в комментарии к блогозаписи или 
своих блогах). Людей, ведущих блог, называют блогерами. Совокупность всех 
блогов Сети принято называть блогосферой. 

Для блогов характерна возможность публикации отзывов (комментариев) 
посетителями. Она делает блоги средой сетевого общения, имеющей ряд 
преимуществ перед электронной почтой, группами новостей, веб-форумами и 
чатами. 

В настоящее время особенность блогов заключается не только в 
структуре записей, но и в простоте добавления новых записей. Пользователь 
просто обращается к веб-серверу, проходит процесс идентификации 
пользователя, после чего он добавляет новую запись к своей коллекции. Сервер 
представляет информацию как последовательность сообщений, помещая в 
самом верху самые свежие сообщения. Структура коллекции напоминает 
привычную последовательную структуру дневника или журнала. 

Для чего нужен блог? 
Блогосфера отчасти может выполнять функции социальных сетей, 

позволяя восстанавливать и поддерживать прервавшиеся социальные связи. 
Большинство людей, ведущих и комментирующих блоги, делают это ради 
общения с интересными людьми и расширения своей аудитории.  
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Для многих людей ведение и чтение блогов, полемика в комментариях – 
это развлечение. В случае наличия свободного времени блог используют как 
источник полезной информации, развлекательного чтения. В свою очередь, при 
нехватке времени на полноценное общение, люди могут заменить его на 
общение в блогах в удобное для них время и с допустимой интенсивностью. 

Блог много значит для пользователей в качестве личного дневника, записи 
в котором можно перечитывать по прошествии времени. Это позволит не забыть 
о подробностях событий, произошедших в жизни блогера. 

При изложении своих идей в письменном виде легче анализировать 
ситуацию, упорядочивать свои мысли. Многие блогеры, посредством своих 
записей, формируют некий образ в сети, который стараются поддерживать. 

Также блог можно рассматривать, как возможность поделиться своими 
проблемами и получить поддержку и совет большого количества людей – это 
своего рода психотерапия. 

С помощью блога можно формировать видение своей организации, 
влиять на впечатления о продуктах и услугах, тем самым продвигая их. 

Исходя из этих функций, выделим основные, это те, которые помогут в 
изучении вопросов, связанных с изучением объектов интеллектуальной 
собственности, а именно: 

1) формирование интересующих вопросов каждый пользователь, 
столкнувшись с проблемой, может опубликовать её как в опрос в своем блоге и 
оперативно получить ответ в виде комментариев других пользователей, 
которые сталкивались с такой же проблемой; 

2) поиск ответов на вопросы пользователь может не задавать 
интересующий его вопрос, а поискать ответ в блогах других людей; 

3) изучение методов и путей улучшения изучения объектов 
интеллектуальной собственности для увеличения знаний пользователей в 
свободное время может просто читать чужие блоги и черпать информацию 
оттуда; 

4) помощь коллегам в интересующих их вопросах пользователь может 
оставлять комментарии с ответами под вопросами других блоггеров; 

5) быстрый поиск нужной информации по темам блоги по 
интересующим темам можно легко найти по ключевым словам. 
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В современной теории методов бухгалтерского учёта ключевым 
элементом является бухгалтерский баланс. Также он является основной формой 
отчётности, которая позволяет пользователям бухгалтерского баланса 
ознакомиться с имущественным и финансовым состоянием организации на 
момент даты отчётности. Системообразующий документ, который лежит в 
основе фактов хозяйственной жизни и классификации счетов, а также правил 
составления бухгалтерских проводок и обоснования двойной записи, является 
бухгалтерским балансом. 

Бухгалтерский баланс не является самостоятельным инструментом 
бухгалтерии. Следствие счетов – это основная, заложенная в нём, информация. 

Существует несколько гипотез о происхождении бухгалтерского баланса, 
который имеет две особенные характеристики: 

1) документация бухгалтерского баланса олицетворяет финансово-
имущественное положение предприятия;  

2) подразумевает в рамках двойной записи следствие записей на счёте. 
Документация, которой свойственно финансовое и имущественное 

состояние организации, в первую очередь подразумевается как бухгалтерский 
баланс.  

В глубокой древности в Римской империи был такой устав, в котором в 
фискальных целях главе семьи требовалось раз в пятилетку составлять 
цензовый отчёт. На начальной стадии формирования отчёта происходило, по 
своей сути, на натуральной бухгалтерии без всевозможных переводов, данных о 
материальных счетах в финансовые ценности. 

В триста двенадцатом году до нашей эры цензовый отчёт стали 
составлять в денежном эквиваленте. В этот период времени отчёт стал 
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олицетворять опись имущества. Помимо недвижимости он отражал наличие 
инвентаря и одежды. Термин «Капитал» в то время отсутствовал, поэтому 
такой прообраз отчёта не являлся бухгалтерским балансом. 

В тысяча четыреста пятьдесят восьмом году появилась вторая по счёту 
характеристика двойной бухгалтерии, а также практики получения баланса. 
Данная информация наиболее полно отражена в главе «О купеческой 
бухгалтерии». 

Многие предприниматели использовали двойную запись как удобный 
метод мониторинга операций и ведения дел в архиве, в то время как основной 
задачей было выявление величины прибыли. 

Имеет место тот факт, что предприниматели уделяли много внимания 
ревизии бухгалтерского баланса. В средние века зародилась идея проведения 
первых методов по выполнению инвентаризации, главной целью которой было 
получение результатов финансовой составляющей. 

В тысяча шестьсот семьдесят третьем году был принят указ о подписании 
коммерческого кодекса. Бизнесмены того времени составляли баланс в 
обязательном порядке, это было одним из требований коммерческого кодекса. 
Бизнесмены проводили такую операцию раз в два года. Законодательные 
органы внедрили в практику формирование баланса инвентарных ценностей. 
Бизнесмены уделяли отдельное внимание бухгалтерскому балансу, как 
инструменту мониторинга финансового положения предприятия. Никакой из 
законодательных органов не обязывал бизнесменов предоставлять 
бухгалтерский баланс. Бухгалтерский баланс служил предпринимателям 
источником информации об имущественно-финансовом состоянии компании. 

С течением времени бухгалтерский баланс усовершенствовался. Его 
развитие способствовало таким моментам как нормативное регулирование, а 
также использование на практике. Теория бухгалтерского учёта стала более 
совершенной. 

В восемнадцатом веке уставная часть акционерных обществ выдвинула 
требование о периодичности составления баланса, которое получило признание  
акционеров на всеобщем собрании. Но вскоре стало понятно, что данные 
новации не смогли изменить ситуацию, и составление баланса оставалось очень 
редким явлением.  

Лишь в девятнадцатом веке бухгалтерский баланс стал неотъемлемой 
частью отчётности акционерных обществ. Это произошло после введения 
закона «Об акционерных обществах». Согласно этому закону, основными 
информационными аспектами  бухгалтерского баланса являются расходы, 
запасной и основной капиталы, амортизация и чистая прибыль компании.  

На основе информации об инвентаризации невозможно было 
сформулировать основную форму отчётности и требовало публикации статей, 
отражённых в бухгалтерском балансе, который и был принят на вооружение 
акционерными управленческими структурами. Однако для точности и 
достоверности проведения проведение инвентаризации имело место, несмотря 
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на то, что значения ему придавалось гораздо меньше чем бухгалтерскому 
балансу. 

В начале двадцатого столетия бухгалтерский баланс формировался по 
новому принципу. Дело в том, что валютный номинал баланса намеренно 
завышался. Причиной этого являлось то, что бухгалтерский баланс отражал не 
только источники и средства хозяйства, но и контрарные статьи. Экономисты 
называют такой приём принцип брутто. 

В современном мире анализ бухгалтерского баланса даёт возможность 
мониторить положение дел, осуществлять продуктивный контроль издержек, 
способствует улучшению управленческих навыков предпринимателей. 
Российская Федерация находится на пороге трансформации отчётности страны 
к Мировым Стандартам Финансовой Отчётности. Исследование становления 
бухгалтерского баланса в качестве формы отчётности страны является 
многогранной и актуальной темой для дальнейших исследований. 
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Правовое и законодательное регулирование использования объектов 

интеллектуальной собственности способствует процессу наиболее 
эффективного управления инновационными процессами. Суть современного 
законодательства в части авторского и патентного права дает инновационно-
активным организациям повысить конкурентное преимущество, улучшить 
имеющийся инновационный климат, а также создать условия для более 
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широкого применения инновационных результатов, обеспечить прибыль от 
внедрения инновационных продуктов. 

Законодательство регулирует как имущественные, так и 
неимущественные отношения, которые возникают в процессе создания, 
правовой охраны и использования объектов интеллектуальной собственности. 
Основными нормативными документами, регулирующими права организаций в 
области интеллектуальной собственности в Российской Федерации, являются: 

 Патентный Федеральный закон; 
 Федеральный закон «О товарных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения товаров»; 
 Федеральный закон «Об авторских правах и смежных правах»; 
 Федеральный закон «Об охране топологии интегральных микросхем»; 
 Федеральный закон «О правовой охране программ для ЭВМ и баз 

данных». 
Отношения в области интеллектуальной собственности также 

регулируются Гражданским кодексом РФ и нормами международных 
договоров в части правовой охраны интеллектуальной собственности. 

Механизм правовой защиты и охраны интеллектуальной собственности 
представляет собой систему правовых, социальных, экономических методов, а 
также комплекс средств содействия инноваций. На сегодняшний день известны 
и применяются такие основные типы правовой защиты интеллектуальной 
собственности, как товарный знак, авторское право, патент. 

Рассмотрим более подробно каждый вид. 
Патентом является документ, фиксирующий права, как на 

промышленную собственность, так и на объем таких прав. Патентом 
удостоверяется приоритет (первенство), авторство изобретения 
промышленного образца или полезной модели, а также исключительные права 
на их применение и использование. Важнейшим источником юридической, 
экономической и научно-технической информации, необходимая для 
проведения технических разработок и прикладных исследований, для 
осуществления прогнозирования экономических тенденций, научно-
технического прогресса и др., являются патентные документы. Патенты 
обладают уникальными свойствами, заключающиеся в содержании новейшей 
информации, служащей базой для других изобретений, а также для 
производства инновации, если заключены лицензионные соглашения. 

Авторское право необходимо для регулирования отношений, 
возникающих в процессе создания и использования произведений литературы, 
искусства и науки, при использовании фонограмм исполнения, постановок, 
передач эфирного и кабельного вещания. Перечень таких произведений, 
охраняемых законом, достаточно большой и многообразный. Например, сюда 
относятся такие произведения: 

 литературные; 
 драматические; 
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 музыкальные; 
 сценарные; 
 аудиовизуальные; 
 изобразительного и декоративного искусства; 
 архитектуры; 
 градостроительства. 
Также объектами авторского права являются произведения обладающие 

признаками, предусмотренными законом. Например, к ним относятся 
творческий характер произведений и объективная форма их выражения. При 
этом показателем творческого характера произведения является новизна, по 
мнению большинства российских ученых, которая выражается в совершенно 
новом содержании, в новой форме произведения, в новой идее или в новой 
научной концепции и т.д. 

Большую роль для производителей, а также для покупателей (заказчиков) 
новшеств играет товарный знак, так как он обеспечивает ответственность 
производителей, продавцов за свой товар. Использовать товарный знак можно 
после его регистрации и получения соответствующего права на его 
использование. Регистрация осуществляется патентным ведомством. Если 
товарный знак зарегистрирован, то выдается свидетельство, которое 
удостоверяет приоритет этого товарного знака, а также исключительное право 
владельца товарного знака в отношении того товара, которое указано в 
свидетельстве. После этого владелец товарного знака получает исключительное 
право распоряжаться и пользоваться товарным знаком, при этом запрещается 
использование этого товарного знака другими лицами. При положительном 
решении патентного ведомства о регистрации товарного знака, проводится 
регистрация товарного знака в Государственном реестре товарных знаков и 
знаков обслуживания Российской Федерации. В названный реестр вносятся 
товарный знак, дата его приоритета и дату регистрации товарного знака, 
перечень товаров, предусмотренных товарным знаком, а также другие 
сведения, которые относятся к процедуре регистрации товарного знака и 
последующие изменения этих сведений. 
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В настоящее время инновации лежат в основе развития духовной и 
материальной культуры общества. А экономика, безусловно, является 
составной материальной культуры и именно ее развитие основано на 
практическом применении новых идей. Поэтому инновации являются 
движущей силой экономического роста современной России. 

Для начала рассмотрим, какая взаимосвязь существует между 
экономическим ростом и инновациями. И следуя из этого можно сделать 
обоснованный вывод о том, что научно-технический процесс выступает не 
только основным фактором экономического роста страны, но и также играет 
основополагающую роль в инновационном развитии национальной экономики. 

Инновационные процессы свойственны каждому периоду исторического 
общественного развития. С накоплением знаний и опыта совершенствуются не 
только общественно-политические, но и научно-производственные типы 
взаимодействия хозяйствующих субъектов, регионов, государств, что 
предопределяет необходимость проведения учеными-экономистами научных 
исследований как причин возникновения и развития инноваций, так и 
механизма их распространения, а также динамики инновационного развития, 
кроме того характера воздействия инноваций на экономический рост. 

Множество теоретических определений понятия «инновации», 
разнообразие их классификации, недостаток единой методологии 
исследовании, неопределенность категории «инновационная политика» – все 
это очень затрудняет формирование долговременной стратегии экономического 
развития государства путем внедрения современных инновационных 
технологий. В настоящее время известно множество признаков классификации 
инноваций, при этом некоторые являются взаимодополняющими и 
взаимопроникающими, кроме того отдельные разновидности инноваций, хотя и 
выделены по разным признакам, тем не менее дублируются. В этой связи в 
зависимости от объекта и предмета исследования инновации могут быть 
представлены как процесс, как результат, как система или как изменение. 
Анализ категории «инновация» позволяет считать, что ключевым признаком 
классификации является критерий потенциала и степень новизны, которые 
отражают уровень технико-экономического общественного прогресса. 

Инновации, по мнению многих исследователей – это принципиально 
новая технология, являющаяся конечным результатом целенаправленной 
инновационной деятельности, носящей рисковый характер. Инновационный 
процесс – это процесс последовательного превращения идеи в товар через 
этапы фундаментальных и прикладных исследований, опытно-конструкторских 
разработок, маркетинга, производства, сбыта. В общем виде инновационный 
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процесс проходит в несколько этапов, в рамках которых идея превращается в 
новшество, нововведение и непосредственно в инновацию, ведущую к 
экономическому росту.  

В наше время в экономической науке наибольшее внимание уделяется 
закономерностям развития современной экономики –это цикличность и это 
неравномерность, которые характеризуются сменой базисных технологических 
процессов, а также ростом и развитием экономики на основе инновационных 
преобразований.  

В процессе инноваций прослеживается неравномерность, которая 
приобретает цикличный, даже можно сказать волнообразный характер с 
периодом усиления инновационной активности и периодом спада 
инновационной активности (другими словами, это называется инновационный 
кризис).  

В настоящее время в России рынок инноваций играет огромную роль в 
экономическом росте и имеет ряд особенностей, связанных с его становлением 
и обусловленных кризисным состоянием экономики, имевшим место, как в 
период осуществления радикальных рыночных преобразований, так и в 
современных условиях глобального кризиса.  

К участникам рынка инноваций в России непременно относятся 
международные корпорации, которые занимаются скупкой технологий и 
бизнеса, тем самым переманивают перспективных ученых и специалистов, а 
также открывают собственные специализированные исследовательские центры. 

Совершенствования стимулирования и регулирования процессов 
инновации, предполагают активное вовлечение финансирования со стороны 
государства и не только, также  частных инвестиционных средств путем 
реализации и разработки инновационных проектов, которые имеют 
национальное значение, а также принятие специальных нормативно-правовых 
актов об инновационной деятельности, далее предоставление налоговых льгот, 
государственных гарантий и кредитов инвесторам в наукоемких отраслях и 
многое другое. 

Государственное регулирование инновационного процесса играет для 
России особую роль вследствие ограниченности материальных и финансовых 
ресурсов, неразвитости рыночных институтов и инновационной 
инфраструктуры. Повышение активности инноваций малого бизнеса 
становится одним из важнейших направлений государственной политики 
поддержки и развития предпринимательства в Российской Федерации как на 
федеральном, так и на региональном уровнях.  

Итак, из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что научно-
технический процесс выступает не только основным фактором экономического 
роста страны, но, а также играет и основополагающую роль в инновационном 
развитии национальной экономики.  
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На сегодняшний день бухгалтерский баланс считается ключевым 

составляющим отчетности и его анализ предоставляет возможность 
осуществления контроля положения дел, и кроме того улучшить управление 
фирмы.  

Бухгалтерский баланс – это сведения о стоимости имущества и 
обязательств фирмы, представленные в форме таблицы. Баланс формируется из 
двух разделов: Актив (Имущество) и Пассив (Обязательства). 

В научной литературе существует две точки зрения о происхождении 
бухгалтерского баланса. Одни предполагают, что история баланса началась с 
трудов Л. Пачоли в 1494 году, или еще ранее в 1958 году с трудов Б. 
Контрульи. Пачоли и Контруль впервые описали в своих работах баланс. В 
тоже время иные ученые считают, что баланс существовал на практике до его 
описания. Проблема определения возникновения баланса заключается в том, 
что баланс имеет две характеристики: первая характеристика означает, что 
баланс рассматривается как документ, который раскрывает имущественное и 
финансовое состояние фирмы, а вторая характеристика означает, что баланс 
является следствием записей на счетах в рамках двойной записи. 

Рассматривая первую характеристику баланса можно сделать вывод, что 
любой документ, отображающий имущественное и финансовое состояние 
фирмы можно рассмотреть как бухгалтерский баланс. Такой документ был 
замечен в Древнем Риме, где главам семьи предписывалось раз в пять лет 
составлять цензовый отчет. В тот период отчет составлялся в натуральном 
выражении. В 312 году до нашей эры отчет стали оформлять в денежном 
выражении. Но данный отчет нельзя было назвать бухгалтерским балансом, 
потому что в нем отсутствовала статья «Капитал».  

Впоследствии возникновения предпринимательства в форме 
товарищества стали показывать в отчете информацию о капитале. 
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Подтверждением этого служат найденные книги итальянских товариществ, где 
учитывали данные о доходах и распределении денежных средств. 

Дальнейшее формирование баланса можно рассматривать в двух 
аспектах: первый аспект это практическое использование, а второй – развитие 
теории бухгалтерского учета. 

Становление бухгалтерского баланса в Российской Федерации началось с 
начала 19 столетия, когда возникли акционерные общества, которые 
обязательно должны публиковать свою отчетность. 

В конце 19 века процесс формирования и предоставления бухгалтерского 
баланса всем заинтересованным пользователям регулировался Уставом о 
промысловом налоге (1898 г.). Согласно Уставу баланс должен был 
составляться каждый год в периоде с 1 января по 31 декабря. В то время под 
составлением понималось не формальный перенос сальдо в бухгалтерский 
баланс, а отражение реального финансового состояния фирмы и итогов его 
работы. В целом, структура баланса, состав статей и критерии их оценки 
законодательно не регулировались.  

В начале 20 века фирмы столкнулись с тем, что необходимо было 
публиковать отчетность и приводить к единому виду. 

Российский ученый Рощаховский А.К. в 1910 году предложил типовую 
форму баланса (таблица 1). Дополнение отдельных статей было на усмотрении 
составителей баланса, а по иным статьям рекомендовался состав элементов, 
которые целесообразно для выделения в балансе. Этот подход был свойственен 
для множества национальных и международных стандартов. 

В данный промежуток времени шло улучшение и усложнение структуры 
и состава баланса. В соответствии с инструкцией ВСНХ СССР «Формы 
годового отчета и баланса на 1 октября 1929 года» типовая форма баланса 
хозоргана, подведомственного ВСНХ (синдиката, акционерного общества) 
состояла из 14 статей актива и 13 статей пассива [1]. 

Таблица 1 
Типовая форма бухгалтерского баланса, предложенная А.К. Рощаховским 
Актив Пассив 
Имущество реальное Капиталы 
Касса 
Членские взносы 
Ценные бумаги 
Имущество постоянное 
Имущество оборотное 
Имущество нереальное 
Должники 

Основной капитал 
Запасной капитал 
Оборотный капитал 
Резервный капитал 
Страховой капитал 
Ремонтный капитал 
Резерв премий 
Благотворительный капитал 
Делькредере 

Корреспонденты 2.Кредиторы 
По счетам лоро 
По счетам ностро 

Корреспонденты 
По счетам лоро 
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По счетам ностро 
3.Переходящие суммы 4.Переходящие сумы 
4.Расходы по учреждению 

предприятия 
5.Нераспределенный остаток 

прибыли прошлых лет 
5.Расходы и убытки прошлых 

лет 
6.Прибыль отчетного года 

6.Убытки отчетного года  
Баланс Баланс 

 
Для того чтобы можно было рассчитать по балансу наличие собственных 

оборотных средств в 1938 году изменился состав и положение статей баланса. 
Основные средства стали отражаться по остаточной стоимости после того как в 
балансе убрали регулирующие статьи.  

В середине 40-х годов изменился состав статей, были включены статьи по 
переоценки активов и расширился номенклатура статей. А в 50-ом году в 
баланс добавили всевозможные показатели финансового результата, к примеру, 
прибыль. Кроме того, были возобновлены регулирующие статьи, благодаря 
чему некоторые статьи стали отражаться в балансе по первоначальной цене. 

С переходом к рыночной экономике возникла потребность обновления 
бухгалтерского учета в целом. Минфин СССР в 1990 году ввел единую 
отчетность для всех организаций и компаний, были включены дополнительные 
статьи и укрупнены номенклатура. 

С 92-го года отчетность подверглась улучшению в связи с вступлением 
нового Плана счетов бухгалтерского учета. На основе плана счетов баланс 
составлялся в оценке «нетто», то есть основные средства отражались по 
остаточной цене, количество форм снизился до трех и т.д.  

6 марта 1998 года Правительством была установлена Программа 
преобразования бухгалтерского учета согласно международным стандартам 
№283. В соответствии с Программой в системе бухгалтерского учета 
выделялись подсистемы финансового учета и управленческого учета [2]. 

Министерство финансов РФ в 2003 году выпустил приказ № 67н «О 
формах бухгалтерской отчетности в организации». В приказе утверждены 
новые образцы форм бухгалтерского баланса и иные формы отчетности.  

В 2010 году Министерство финансов РФ опубликовал Указ о внесении 
изменений в формы бухгалтерской отчетности организации, в результате этого 
был введен в действие приказ № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 
организации» [5].  

В балансе появились графы с пояснениями, добавились статьи «Резервы 
под условные обязательства», убрали справку о наличии ценностей и 
незавершенное строительство; в балансе данные стали отражаться на отчетную 
дату указанного периода.  

Таким образом, введены изменения, влияющие на формирование 
аналитических показателей отчетности. Увеличение числа периодов 
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положительно сказывался на процедуре и итогах анализа, что позволило 
увеличить степень сопоставимости данных, содержащаяся в отчетности.  

Такое заключение объясняется тем, что в остальных отчетах сведения 
охватывают два и более периодов, а в балансе представлена информация на 
начало и конец отчетного периода.  

В данный момент несоответствие устраняется. Кроме этого, такая форма 
баланса упростит составление разных коэффициентов, в которых содержатся 
информация из баланса и из отчета о финансовых результатах.  

Для создания показателей, таких как оборачиваемость, рентабельность и 
другие данные баланса необходимо усреднять, для чего нужны данные о 
периоде, предшествующем предыдущему [3].  

Необходимо также отметить, что более радикальным изменением в 
показателях баланса считается отмена «Справки о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах», что означает необходимость отражать 
всю информацию, содержащаяся на этих счетах за балансом, в составе активов и 
пассивов баланса, что может существенно сказаться на структуре и содержании 
его показателей и на показателях других форм отчетности. 

Принятие забалансовых статей в отечественном балансе приближает его к 
международным стандартам финансовой отчетности. При этом могут 
возникнуть некоторые проблемы, связанные с толкованием таких данных в 
отечественной практике. 

Основная проблема заключается в том, что подобные изменения 
нисколько не затрагивают План счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций и соответственно инструкции по его 
применению, на основании которого в Российской Федерации ведется 
бухгалтерский учет и составляется финансовая (бухгалтерская) отчетность.  

Все изменения, включенные в бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 
ориентированы в основном на координацию между различными актами 
отечественного бухгалтерского законодательства и на сближение с 
международными стандартами финансовой отчетности. 
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Консолидированная отчетность – это отчетность группы  связанных 

между собой организаций, отличительной чертой которой является статус 
единого предприятия. 

Такие факторы как кооперация, специализация и экономические связи в 
международном варианте имеют свойство становиться более обширными, что 
определяет нужность формирования консолидированной финансовой 
отчетности.  

Увеличение освоения инвестиционных проектов, снижение 
предпринимательских рисков, а также общее поднятие рейтинга престижности 
компании напрямую зависит от качества и наглядности отчетной информации. 
Привлечение в страну иностранного капитала невозможно без прозрачности 
финансовой отчетности.  

И. И. Кауфман и П. В. Оль стали создателями первой методики 
формирования отчетности. По данным экономической статистики конца XIX в. 
консолидированной отчетности. Исследователи второй половины XX в. не 
считали нужным придавать этот вопрос гласности, более того настаивали на 
том что в консолидации отчетности не было никакой необходимости, в том 
числе и  в условиях административно-командной экономики. группа компаний 
впервые применила эту методику и внедрила ее в практику составления 
отчетности. В советский период эта концепция продолжила свое 
существование. 

В первой половине XX в. установлен факт существования в России 
Появление консолидированной отчетности в 1979 году было выявлено Ю. 

В. Слеповым, Ю. И. Сигидовым и Д. А. Нестенко. 
Положение о составлении консолидированной финансовой отчетности 

появилось не так давно. Работник американской аудиторской организации 
«Pricewaterhouse» Артур Дикинсон (1859-1935) является ее создателем, наряду 
с БэйиФилбертом из фирмы «Corporation». 

Консолидация отчетности основана на составлении нужной информации, 
отражающей общее финансовое положение, а также содружество организаций. 

Три основных этапа развития консолидированной отчетности в новейшей 
истории России: 

1)государственный этап с 1991 по 1998 гг.; 
2) переходный этап с 1999 по 2012 гг.; 
3) интернациональный этап с 2013 года до нашего времени. 
Начало государственного этапа в 1991 году связано с введением 

обязательного формирования объединенной финансовой отчетности. Она 
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отличалась от консолидированной отчетности, но по существу они имели 
одинаковый смысловой фундамент. 

Отличие состояло в различном оформлении, некоторые детали, 
отображенные в нормативных документах были написаны в неполной форме и 
в большинстве случаев имели скрытый подтекст. 

В начале 1995 г. предприятия в обязательном порядке составляли 
консолидированную финансовую отчетность из-за наличия дочерних 
организаций. Такая отчетность в документах того периода называлась 
объединенной, что было признано ошибочным моментом и в реальности не 
соответствовало текущему положению вещей. 

Техника формирования консолидированной отчетности отражена в 
соответствующем Приказе Минфина Российской Федерации № 112 от 
30.12.1996 года. Его основой являются методические рекомендации  по 
формированию и публикации объединенной бухгалтерской отчетности, 
впоследствии имеющий силу более 10 лет без текущих изменений. 

В 1999 году в Российской Федерации стартовал второй этап, т.е. 
переходный этап развития консолидированной отчетности. Отечественным 
фирмам впервые было разрешено избрать учетные стандарты с целью 
составления и предоставления консолидированной отчетности. Этот принцип 
распространялся начиная с отчетностей за 1999 годы. Таким образом, 
консолидированная отчетность имела возможность составляться согласно 
национальным и согласно международным стандартам. 

Крупнейшие российские биржи – ФБММВБ в 2005 году включили 
правило о предоставлении отчетности согласно МСФО. 

Третий этап возникает в 2012 году. На интернациональном этапе большая 
доля российских обществ взяли на себя обязательства оформлять 
консолидированную отчетность согласно правилам МСФО. Данное правило 
было зафиксировано в Федеральном законе от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О 
консолидированной финансовой отчетности» (в ред. от 03.07.2016).  

Обычно, если говорят о консолидированной отчетности, используют 
следующие определения: материнская организация (организация, 
осуществляющая контроль за одной или несколькими дочерними 
организациями), дочерняя организация (организация, находящаяся под 
контролем материнской организации) и группа организаций (материнская и все 
ее дочерние организации). 

Консолидация считается ярким образцом концепции приоритета 
экономического содержания над юридической формой. Теория 
консолидированной отчетности базируется на экономическом подходе: 
создается отчетность не отдельного юридического лица, а группы юридических 
лиц, которая составляется как отчетность единой фирмы. Оказывается, что 
предприниматели взамен одной крупной фирмы предпочитают создавать ряд 
мелких, юридически независимых, однако экономически взаимозависимых. 

Такая теория дает возможность путем формирования финансовой 
политики извлечь некоторую экономию на налоговых платежах; вследствие 
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разделения и лимитирования юридической ответственности по обязательствам, 
уменьшить уровень риска хозяйственной деятельности, достигнуть наиболее 
высокой мобильности в освоении новых форм приложения денежных средств и 
рынков сбыта. Но при этом с точки зрения экономики группа взаимосвязанных 
юридически независимых компаний выступает как единый хозяйствующий 
субъект, и в таком случае он нуждается в единой (общей) отчетности.  

Любая компания, вступающая в группу, составляет индивидуальную 
отчетность, которая состоит из самостоятельного баланса и всех отчетных 
форм, где раскрываются финансовое состояние и результаты деятельности 
одного юридического лица. 

Таким образом, консолидированной отчетности характерны следующие 
ключевые свойства: 

1) не считается отчетностью юридически самостоятельной коммерческой 
организации; 

2) имеет явно выраженное информационное и аналитическое 
направление, состоящая в предоставлении вспомогательных сведений, 
отсутствующей в индивидуальной отчетности; 

3) консолидация – это не простое сложение одноименных статей 
финансовой отчетности фирмы, вступающих в группу. Она ведется так, что бы 
исключить двойной счет внутри групповых операций и обязательств. 
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Виды экономической деятельности в зависимости от различных отраслей 

экономики имеют определенную сферу приложения сил, как процесса 
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сочетания действий, приводящих к получению определенного перечня 
продукции. Можно выделить следующие ее виды: промышленная, 
строительная, транспортная, сельскохозяйственная деятельность, деятельность 
по природопользованию, в сфере связи, ЖКХ и т.д. 

В результате развития процесса отраслевой экономики физические и 
юридические лица вступают в различные экономические отношения. 

Экономические отношения – это объективно складывающиеся отношения 
между людьми при производстве, распределении, обмене и потреблении благ, 
как правило, это имущественные отношения. Обычно каждый экономический 
субъект (агент) постоянно и одновременно вступает во множество 
экономических отношений. 

Несмотря на наличие самостоятельности в выборе действий субъектами 
хозяйственной деятельности, они вступают в отношения с другими 
участниками экономической деятельности. С целью их упорядочения 
осуществляется правовое регулирование уполномоченными органами 
государства. Принимаются законы и подзаконные акты, которые оказывают 
воздействие на экономические процессы. 

В свою очередь, административно-правовые отношения, прежде всего, 
связаны с реализацией задач, функций и полномочий органов исполнительной 
власти. Эта их особенность накладывает определенный отпечаток на поведение 
участников такого рода правовых отношений. 

Хозяйствующие субъекты должны иметь равный доступ к средствам 
производства и сферам деятельности. Основополагающим принципом 
административно-правового регулирования отношений является создание 
равных условий конкуренции для всех экономических субъектов. Определение 
пределов государственного управления экономическими отношениями для 
создания конкурентной среды является главной задачей административно-
правового регулирования экономики. 

Целями административно-правового регулирования экономики 
выступают: 

1) обеспечение экономической безопасности страны; 
2) повышение благосостояния всего населения и борьба с бедностью; 
3) поддержка непрерывного технико-технологического прогресса 

производства; 
4) достижение сбалансированности роста экономики и денежной 

стабильности в стране; 
5) повышение конкурентоспособности продукции; 
6) производство продукции товаров и услуг для общества [1, с. 57]. 
Президент РФ в ежегодных посланиях Федеральному Собранию 

определяет основные направления отраслям экономической политики на 
следующий год, которые учитываются при принятии соответствующих 
нормативных правовых актов. Так, Президент РФ В.В. Путин в Послании 
Федеральному Собранию 3 декабря 2016 г. назвал следующие ключевые 
направления развития экономики в 2017 г. 
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Во-первых, изменить структуру экономики для решения масштабных 
задач в сфере безопасности и социального развития, создания современных 
рабочих мест и повышения качества и уровня жизни миллионов наших людей. 

Во-вторых, Правительство должно предложить специальные программы 
поддержки ряду отраслей, которые оказались в зоне риска. Это строительство, 
автомобилестроение, легкая промышленность, железнодорожное 
машиностроение. 

В-третьих, необходимо добиться сбалансированности бюджета. Дефицит 
федерального бюджета 2017 года не должен превышать 3-х процентов, даже 
если наши доходы окажутся ниже ожидаемых.  

В-четвертых, Президент поручил правительственной комиссии по 
административной реформе совместно с деловыми объединениями представить 
предложения по устранению избыточных и дублирующих функций 
контрольно-надзорных органов. 

В-пятых, необходимо оказывать финансовую поддержку проектам 
импортозамещения, как это уже делает Фонд развития промышленности. 

Государство призвано корректировать те недостатки, которые присущи 
рыночному механизму. Оно берет на себя ответственность за создание 
относительно равных условий для взаимного соперничества 
предпринимательских фирм, для эффективной конкуренции, для ограничения 
монополизированного производства. Государство должно создавать 
производство общественных товаров и услуг. Не стоит забывать и о внешней 
политике, регулировании платежного баланса и валютных курсов. 

В целом государство реализует политические и социально-экономические 
принципы сообщества граждан. Оно активно участвует в формировании макро- 
и микроэкономических процессов [2, с. 507]. 

Однако в любом случае особое место в данном механизме занимает 
систематизация и регламентация основных отраслей экономической 
деятельности, т.к. требует уточнения структуры применительно к типу рынка – 
административно-плановому, саморегулируемому (конкурентному) или их 
смешанным моделям, дифференцированным, в том числе для различных форм 
собственности. 

Таким образом, например, в сфере государственной собственности 
наметились признаки административно-плановой модели рынка труда, а в 
целом для системы, структуры и инфраструктуры рынка труда постепенно 
усиливаются доминантные начала государственного управления в сфере труда 
и занятости населения. Тем не менее, данные тенденции являются 
необходимыми для упорядочения отдельных (особенно подлежащих 
лицензированию и/или разрешительной регистрации) видов экономической 
деятельности, сферы государственной собственности в целом, 
информационного механизма рынка труда, обеспечивающего единообразие 
наименований работ для целей описания и поиска вакансий, организации 
занятости инвалидов, молодых специалистов, безработных и иностранцев, а 
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также для нормативного моделирования и сущностно-содержательной 
правовой регламентации рынка труда. 
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В быстро развивающемся мире, высоких технологий и корпораций, 
возникает необходимость в специальных инструментах для качественного 
управления компанией. Ведь в сильном бизнесе заинтересовано не только 
государство и собственники компании, но и рядовые граждане, которые 
выступают в роли инвесторов. Одним из таких инструментов является 
финансовая отчетность, которая в век «глобализации» является неотъемлемой 
частью большинства компаний.  

Однако финансовая отчетность может не только давать руководству 
представление о существующем положении дел, хотя как раз её для этого 
составляют, но ещё и помочь компании привлечь средства инвесторов, которые 
в дальнейшем будут использованы на развитие компании. Именно поэтому 
основной целью составления и представления финансовой отчетности является 
отражение информации для всех заинтересованных пользователей, которая 
способствует принятию верных экономических решений.  

Как известно, качество информации зависит от её достоверности, чем она 
правдивее, тем более верные экономические решения будут принимать 
внутренние и внешние пользователи. Одной из глобальных проблем 
финансовой отчетности является искажение показателей отчетности, которые 
вводят пользователей в заблуждение. Фальсификация отчетности наблюдается 
не только в постсоветских странах, которые находятся на этапе становления 
квалифицированного сообщества бухгалтеров, но и в странах с развитой 
рыночной экономикой, где обычаи в области учета насчитывают более двух 
веков [1]. 
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В отчетности, инвесторов и кредиторов интересуют три показателя, а 
именно, размер выручки, чистая прибыль и совокупные активы компании. 
Именно поэтому, большинство компаний пытаются исказить данный вид 
информации в отчетности. Анализ работ [2] позволил выделить искажения в 
сведениях о размере выручки и прибыли, в валюте баланса при составлении 
отчетности. 

Искажения в сведениях о размере выручки и прибыли достигаются 
следующими способами: 

1) Досрочное признание выручки. Общепризнанно, что выручка и 
расходы, связанные с её получение должны признаваться в том отчетном 
периоде, в котором они осуществлены. В конце отчетного периода компании 
осознанно идут на признание выручки в одном месяце, а расходы – в другом. 
Данная операция позволяет увеличить объем прибыли. На данном способе 
фальсификации была уличена именитая компания по производству 
программного обеспечения ApplixIncorporated. 

2) Капитализация расходов. Компании прибегают к данному способу 
мошенничества в случае, расходов которые увязаны с получение выручки 
(недостоверное списание процентов на внеоборотные активы), что приводит к 
завышению прибыли. Приведенный способ использовали такие гиганты IT-
индустрии, как WorldCom и Xerox. 

3) Расчеты через подставные фирмы. Осуществлений операций купли-
продажи с фиктивной фирмой, при этом без участия реальных товаров. 
Движение реальных денежных средств подтверждалось поддельными 
документами о перемещении, в результате чего данные операции приводили к 
увеличению выручки и отображению её в подходящий момент. Похожая схема 
использовалась компанией AOL Time Warner и Boston Scientific Corporation. 

Очевидной тенденцией являются разрывы во времени, которые приводят 
к отличию балансовой стоимости активов от рыночной цены. Многие компании 
используют несоответствие периодов в своих интересах, что приводит к 
вуалированию информации. 

Что касается искажения валюты баланса при составлении отчетности, 
наиболее распространенными статьями для искажения являются: 

1) Дебиторская задолженность. Данный вид может вытекать из расчетов 
через подставные фирмы, т.е. не происходит реальное перемещение денежных 
средств и товаров. Нередко долги относят в конце отчетного периода для 
увеличения показателей валюты баланса. 

2) Внеоборотные активы. Довольно распространенным способом является 
постановка на учет формальных активов, как результат увеличение  
собственного капитала и валюты баланса [2]. 

Компании пытаются исказить отчетность, только если остро нуждаются в 
денежных средствах, для высококвалифицированного специалиста ничего не 
стоит проверить правильность отражения дебиторской задолженности или 
принадлежности основного средства компании. В свою очередь, информация из 
отчетности уже может быть использована пользователем, который был введен в 
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заблуждение, что приведет к неверной оценке ситуации и принятию 
соответствующих решений. Однако есть ряд средств для выявления такого рода 
искажений: 

1) Проведение независимого аудита. При аудите финансовой отчетности, 
проводимой в отечественной компании, аудитор руководствуется 
Международный стандарт аудита 240 «Обязанности аудитора в отношении 
недобросовестных действий при проведении аудита финансовой отчетности», в 
которых определяются действия аудитора при обнаружении существенных 
искажений финансовой отчетности. При данных проверках значительно 
увеличивается возможность обнаружить признаки мошенничества. 

2) Внутренний аудит. При включении в структуру организации службу 
внутреннего аудита, нередко помогает предотвратить злоумышленные действия 
заинтересованных лиц. Тем не менее, данного вида службы должны 
подчиняться совету директоров или собственника компании, дабы руководящее 
звено компании не могло повлиять на их независимость при выявлении фактов 
мошенничества. 

3) Информаторы. При «подкупе» определенных лиц в компании можно 
обнаружить до половины всех мошенничеств совершающихся в компании. 
Однако, данный метод вызывает неоднозначное мнение среди работников 
компании. 

Отличить мошенничество от бухгалтерской ошибки довольно 
проблематично, однако, первое отличает умышленность действия. В 
российских компаниях наиболее часто встречающимися искажениями 
являются: 

отражение ложной дебиторской задолженности подтвержденной 
фиктивными документами; 

пристрастное определение резерва по сомнительным долгам с целью 
управления дебиторской задолженностью; 

отображение в отчетности активов без правоустанавливающих прав 
компании на них [3]. 

Российским организациям следует уделять внимание обоснованности 
формирования резервов, правильность проведения операций по счетам 
бухгалтерского учета и начисления дополнительных расходов. Именно поэтому 
ведущие аудиторские компании – KPMG, Pricewaterhouse Coopers, Ernst&Young 
и Deloitee высказываются за принятие абсолютно новой парадигмы составления 
и представления отчетности.  
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Интеллектуальная собственность на сегодняшний день представляет 

собой экономический ресурс с неограниченным потенциалом. Поскольку она 
включает в себя совокупность исключительных прав, относящихся к 
имуществу организации и имеющих обоснованную денежную оценку, ее 
можно рассматривать как объект бухгалтерского учета и налоговых 
правоотношений. Поэтому многообразие объектов интеллектуальной 
собственности и сделок с ними может и должно находить отражение в 
финансовом учете и отчетности юридических лиц - правообладателей и 
пользователей. Это позволит повысить достоверность характеристик 
финансового положения и экономической привлекательности организаций для 
инвесторов.  

Отражение интеллектуальной собственности в учете и отчетности 
возможно через категорию нематериальных активов (НМА). Однако 
относительная новизна данной категории, несовершенство действующей 
нормативной правовой базы, регулирующей порядок бухгалтерского учета и 
налогообложения операций с НМА, и незавершенность процесса разработки 
законодательства в сфере интеллектуальной собственности вызывают 
множество проблем, связанных с таким отражением. Причем, со вступлением в 
силу ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов» вопросы трактовки 
исключительных прав, имевшие для юристов чисто теоретический и 
умозрительный характер, стали для бухгалтеров сугубо практическими и 
чрезвычайно злободневными. 

Итак, интеллектуальная собственность – это особые объекты учета, 
поэтому учетные операции, в том числе инвентаризация, таких активов имеют 
свою специфику, о которой мы расскажем в этой статье. 

Интеллектуальная собственность является объектом собственности, 
которым можно не только владеть, пользоваться и распоряжаться, но и (при 
правильном документальном оформлении) использовать в уставном фонде и в 
хозяйственной деятельности предприятия в качестве нематериальных активов. 
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Так как  интеллектуальная собственность – вид имущественного 
предприятия она должна отражаться в бухгалтерском учёте. Если 
рассматривать интеллектуальную собственность в аспекте её оценки, то она 
является правом физических или юридических лиц на результаты 
интеллектуальной деятельности. Получается, что оценка интеллектуальной 
собственности идентична установлению её полезности в денежном 
эквиваленте. 

Какие объекты интеллектуальной собственности подлежат оценке:  
1)товарные знаки;  
2) лицензии и патенты;  
3)деловая репутация;  
4)объекты авторского права;  
5) результаты НИР и НИОКР. 
Правовой основой, регулирующей отношения в сфере прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, является часть 
четвертая Гражданского кодекса (разд. VII ч. IV ГК РФ). Основной, но не 
единственной нормативной базой для бухгалтерского учета интеллектуальной 
собственности организации является ПБ 14/2007 «Учет нематериальных 
активов» (утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н). 
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В современном мире труд классифицируется на несколько видов, таких 

как легкий (оптимальные по физической нагрузке условия труда) труд средней 
сложности (допустимые условия труда) и тяжелый двух степеней (вредные и 
опасные условия труда). 

К виду труда легкой степени тяжести можно соотнести работы, 
выполняемые сидя, стоя или связанные с ходьбой, но без систематического 
напряжения, без поднятия и переноса тяжестей. Это работы в швейном 
производстве, в точном приборостроении и машиностроении, а так же в 
полиграфии и тому подобные. 

Труд средней тяжести включает в себя  работы, связанные с постоянной 
ходьбой и переноской небольших (до 10 кг) тяжестей выполняемые стоя. Это 
работа в механосборочных цехах, в прокатных, литейных, кузнечных, а так же 
термических цехах. Тяжелый труд, связан с систематическим физическим 
напряжением, а также с постоянным передвижением и переноской 
значительных (более 10 кг) тяжестей. Это кузнечные работы с ручной ковкой, 
литейные с ручной набивкой и заливкой опок и т.д [1]. 

В основном тяжелый труд «ложиться на плечи» мужчин имеющих, как 
правило, для данной степени сложности подходящие психофизические, 
психофизические, и в первую очередь физиологические характеристики. 
Безусловно, женщины и лица младше 18 лет имеют равные с мужчинами права 
на труд, но требования к условиям и видам труда их должны корректироваться 
с учетом анатомо-физиологических особенностей их организма. В первую 
очередь возникает необходимость предотвратить негативные последствия 
применения труда женщин и подростков в условиях производства, путем 
создания гигиенически безопасных условий труда с учетом особенностей их 
организма, сохранить здоровье работающих женщин и подростков на основе 
комплексной гигиенической оценки вредных  факторов производственной 
среды и трудового процесса. 

Особенностью труда у женщин является ограничение в использовании 
физической силы в работе. Из-за физиологических особенностей нагрузка у 
женщин вдвое сокращена по сравнению с мужчинами. Согласно Статье 253 ТК 
РФ запрещается применение труда на подземных работах кроме, некоторых 
(нефизических работ или работ по санитарному и бытовому обслуживанию). 

Так же в соответствии со ст. 64 ТК РФ запрещается отказывать в 
заключение трудового договора женщинам в ситуациях, связанных с 
беременностью или наличием  детей. Если возникает ситуация, что женщина, 
устраиваясь на работу, не сообщает о своей беременности или наличии детей, 
работодателю следует знать, что увольнение по инициативе работодателя на 
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основании п.11 ст 81 ТК РФ может быть произведено при условии, если 
действительные сведения и документы, которые работник обязан был 
представить, могли повлиять на заключение трудового договора или являться 
основанием для отказа в заключении [2]. 

Что же касается молодежи, можно отметить заметное повышение  
интереса к работе в свободное от учебы время, в том числе и у 
несовершеннолетних подростков. Молодежь, относящаяся к порогу трудового 
возраста (14-16 лет) заключают с работодателем в основном  временный 
трудовой договор, с условием неполного рабочего дня. В данном случае, 
существует реальная опасность навсегда закрепиться в сфере 
неквалифицированного физического труда, нежели у лиц, получающих 
среднее-профессиональное и профессиональное образование, которые на 
первый план выдвигают гарантии занятости и возможности профессионального 
роста. 

Однако, в том, что молодежь с раннего возраста начинает работать, есть и 
свои плюсы. Примером может служить то, что подростки, которые начинают 
участвовать в трудовой деятельности, становятся более самостоятельными в 
будущем. В этом случае, центр занятости и предпринимательства 
взаимодействуют с образовательными учреждениями, для раскрытия 
потенциала и способностей будущих кадров. 

Данный вид труда законодательно определен в ТК РФ. Согласно 
трудовому кодексу РФ: 

- трудового договор заключается с лицами, достигшими возраста 16 лет 
(ст. 63 ТК РФ); 

- запрещается применение труда лиц моложе 18 лет на тяжелых работах и 
на работах с вредными или опасными условиями труда, а также на подземных 
работах (ст.265 ТК РФ); 

- запрещается привлечение несовершеннолетних работников к ночным и 
сверхурочным работам (ст. 268 ТК РФ) [3]. 

К сожалению, в рыночных условиях нашей жизни, проблемы охраны 
труда женщин и молодежи резко обострились. Дело в том, что работодатели 
стараются сократить расходы на эти цели, и не заинтересованы в контроле за 
безопасностью труда. Как следствие, наблюдается увеличение несчастных 
случаев на производстве и рост травматизма. Страх и потери заработка, 
рабочего места, заставляет женщин и молодежь работать в тяжелых условиях, 
несоответствующих трудовому законодательству. 
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Российская Федерация является государством с яркой социальной 

направленностью, в приоритете которого находится создание благоприятной 
среды для деятельности работника при достижении целей 
высокопроизводительного труда и сохранении при этом здоровья и 
социального развития человека. 

Охрана труда, являясь необходимым социально-трудовым вопросом, 
включает в себя широкий спектр понятий и направлений и подразумевает 
организацию труда в соответствии с требованиями безопасности жизни и 
здоровья работников в процессе трудовой деятельности. Охрана труда также 
включает в себя социально-экономические, организационно-технические, 
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 
иные мероприятия. При социальных взаимоотношениях людей в  
производственном процессе основной целью является сохранение себя и 
окружающих от негативных условий труда и опасных рабочих процессов. 

Одним из разделов трудового права выступает понятие охраны труда в 
виде совокупности правовых средств безопасности жизни. 

Государственными ведомствами и службами проводится большая работа 
в области охраны труда, что позволяет избегать высокого травматизма и вреда 
здоровья работающих. 

Тем не менее, в Российской Федерации в настоящее время существуют 
большие проблемы в области охраны труда: 

- слабая производственная и административная подготовленность у 
владельцев компаний; 

- нехватка профессиональных кадров, имеющих опыт в области охраны 
труда; 

- низкая штатная численность специалистов по охране труда на 
предприятиях, согласно штатному расписанию; 

- отсутствие взаимодействия подразделений предприятий в практических 
вопросах по безопасности жизни и здоровья работников; 

- слабая общественно-политическая активность работников, давления на 
них со стороны работодателей – собственников предприятия.  

Основным сложным вопросом в области защиты труда в Российской 
Федерации являются выплаты, дополнительные денежные компенсации, 
питание, вероятность досрочного выхода на пенсию, дополнительный отпуск 
ориентированные при выполнении должностных обязанностей. 

Главной задачей работодателей является максимальное извлечение 
прибыли при минимальных финансовых затратах в т.ч. на проблемы улучшения 
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условий труда, обеспечения безопасности рабочих мест, сохранности жизни и 
здоровья трудящихся. Работодатели вспоминают о данных проблемах при 
смертельном случае, травмировании кого-либо работника в процессе трудовой 
деятельности. Создание работоспособной системы по охране труда на 
предприятии позволит избежать правовых проблем с трудовой инспекцией, 
повысит качество и результативность труда работника. 

Политика Российской Федерации в области эргономики и охраны труда 
функционирует в двух направлениях: 

1. Совершенствование системы охраны труда работников на 
производстве. 

2. Создание и развитие системы медико-профилактического 
обслуживания работников. 

Содействуя данным направлениям, предполагается обеспечить 
средствами работодателей ежегодное сокращение числа работников, которые 
погибли и потерпели травму, получили тяжелое заболевание впоследствии 
несчастных случаев, а также занимающиеся на рабочих местах с вредоносными 
либо небезопасными для здоровья орудиями и предметами труда. В целях 
безопасности жизни и здоровья работников в каждой профессии и виде работ 
существует негласное правило для любого работника: постоянно помнить 
общие требования безопасности, проводить самоинструктаж перед началом 
работы и во время работы, а в аварийных ситуациях и по окончании работы – 
видеть перспективу воздействия охраны труда на других работников. 

Таким образом, вопрос регулирования охраны труда в России 
представляется весьма актуальным. Беречь жизнь и здоровье работников на 
данный момент является главной целью работодателя и государства. 
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Возрастающая конкуренция создает условия необходимости поиска 

конкурентных преимуществ. Фирмы добиваются дополнительного 
конкурентного преимущества на основе реализации инноваций. Развитие 
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инноваций в нашей стране иллюстрируют статистические данные приведенные 
в таблице 1. 

Таблица 1  
Основные показатели инновационной деятельности [2] 

 
№ 
п/п 

 Единица 
измере-
ния 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1. Инновационная 
активность организаций  
(удельный вес 
организаций, 
осуществлявших 
технологические, 
организационные, 
маркетинговые 
инновации в отчетном 
году, в общем числе 
обследованных 
организаций) 

процент 9,5 10,4 10,3 10,1 9,9 9,3 

2. Удельный вес 
организаций, 
осуществлявших 
технологические 
инновации в отчетном 
году, в общем числе 
обследованных 
организаций 

процент 7,9 8,9 9,1 8,9 8,8 8,3 

3. Отгружено товаров 
собственного 
производства, выполнено 
работ и услуг 
собственными силами 

млн. 
рублей 

25 794 
618,1 

33 
407 

033,4 

35 
944 

433,7 

38 
334 

530,2 

41 
233 

490,9 

45 
525 

133,8 

 
   в том числе 
инновационные товары, 
работы, услуги 

 
1 243 
712,5 

2 106 
740,7 

2 872 
905,1 

3 507 
866,0 

3 579 
923,8 

3 843 
428,7 

4. Удельный вес 
инновационных товаров, 
работ, услуг  в общем 
объеме отгруженных 
товаров, выполненных 
работ, услуг 

процент 4,8 6,3 8,0 9,2 8,7 8,4 

5. Затраты на 
технологические 
инновации: 

млн. 
рублей 

      

 
   в фактически 
действовавших ценах 

 
400 

803,8 
733 

815,9 
904 

560,8 
1 112 
429,2 

1 211 
897,1 

1 200 
363,8 

 
   в постоянных ценах 
2000 г. 

 
101 

124,6 
159 

745,5 
183 

347,5 
214 

641,4 
218 

128,3 
186 

263,5 
6. Удельный вес затрат на процент 1,6 2,2 2,5 2,9 2,9 2,6 
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технологические 
инновации в общем 
объеме отгруженных 
товаров, выполненных 
работ, услуг 

7. Удельный вес организаций,
осуществлявших 
организационные 
инновации в отчетном 
году, в общем числе 
обследованных 
организаций 

процент 3,2 3,3 3,0 2,9 2,8 2,7 

8. Удельный вес организаций,
осуществлявших 
маркетинговые инновации 
в отчетном году, в общем 
числе обследованных 
организаций 

процент 2,2 2,3 1,9 1,9 1,7 1,8 

9. Удельный вес организаций,
осуществлявших 
экологические инновации  
в отчетном году, в общем 
числе обследованных 
организаций 

процент 4,7 5,7 2,7 1,5 1,6 1,6 

 
Анализ основных показателей инновационной деятельности организаций 

Российской Федерации за 2010-2015 года показал, что отмечено снижение по 
всем показателям, за исключением: 

- удельного веса организаций, осуществлявших маркетинговые 
инновации в отчетном году, в общем числе обследованных организаций 
(незначительно увеличился – на 0,1 п.п); 

- удельного веса организаций, осуществлявших экологические инновации  
в отчетном году, в общем числе обследованных организаций (остался на 
прежнем уровне и составил 1,6 %); 

 - отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 
и услуг собственными силами,  в том числе инновационных товаров, работ, 
услуг (соответственно увеличились на 4291642,9 млн. руб. и на 263504,9 млн. 
руб.). 

В тоже время удельный вес инновационных товаров, работ, услуг  в 
общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг снизился на 0,3 
п.п 

Рост отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами,  в том числе инновационных товаров, 
работ, услуг в млн. руб., и одновременное снижение удельного веса 
инновационных товаров, работ, услуг  в общем объеме отгруженных товаров, 
выполненных работ, услуг в 2015 г. по сравнению с 2014 г. может 
свидетельствовать об увеличении цен.  
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По Российской Федерации в общем в 2015 г. по сравнению с 2013 г. 
наблюдается снижение удельного веса малых предприятий, осуществлявших 
технологические инновации на 0,3 п.п., в том числе в Центральном 
федеральном округе на 0,9 п.п., Северо-Западном – на 1,2 п.п., Северо-
Кавказском – на 1,3 п.п. Увеличение удельного веса малых предприятий, 
осуществлявших технологические инновации в 2015 г. по сравнению с 2013 г. 
наблюдается в   Южном федеральном округе на 0,8 п.п. и в Приволжском 
федеральном округе на 0,4 п.п. Однако в Ульяновской области в 2015 г. к  2013 
г. удельный вес малых предприятий, осуществлявших технологические 
инновации снизился на 1,9 п.п. (таблица 2). 

Таблица 2 
Удельный вес малых предприятий, осуществлявших технологические 

инновации в отчетном году, в общем числе обследованных малых предприятий, 
по субъектам  Российской Федерации (процентов) [2] 

 
 2007 2009 2011 2013 2015 
Российская 
Федерация 

4,3 4,1 5,1 4,8 4,5 

  Центральный 
федеральный округ 

3,6 3,6 5,0 5,2 4,3 

  Северо-Западный 
федеральный округ 

5,1 4,5 5,9 5,6 4,3 

  Южный 
федеральный округ 

3,4 2,7 4,0 2,6 3,4 

  Северо-Кавказский 
федеральный округ 

3,1 2,5 3,5 2,4 1,1 

  Приволжский 
федеральный округ 

5,6 5,0 5,4 4,7 5,1 

Республика 
Башкортостан 

8,2 7,2 5,9 4,5 3,0 

Республика Марий Эл 6,1 5,8 5,1 3,3 2,9 
Республика Мордовия 1,8 4,4 6,3 8,6 9,6 
Республика Татарстан 4,7 4,6 5,7 5,7 5,1 
Удмуртская 
Республика 

3,4 1,4 3,3 5,0 3,1 

Чувашская 
Республика 

11,8 8,5 6,7 5,7 5,7 

Пермский край 6,3 6,0 8,0 8,8 6,3 
Кировская область 3,3 4,0 5,5 3,7 5,3 
Нижегородская 
область 

9,3 5,4 8,0 5,6 8,3 

Оренбургская область 1,7 4,2 4,5 2,9 3,7 
Пензенская область 1,9 2,3 4,2 7,9 7,3 
Самарская область 3,9 4,5 3,1 2,2 4,4 
Саратовская область 5,8 4,7 4,8 4,3 4,0 
Ульяновская область 6,6 3,1 5,3 4,5 2,6 
  Уральский 
федеральный округ 

4,3 5,1 5,9 5,9 4,3 
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  Сибирский 
федеральный округ 

4,8 4,3 5,6 5,7 6,1 

  Дальневосточный 
федеральный округ 

2,8 3,6 3,3 2,3 2,9 

 
В соответствии со стратегией инновационного развития Российской 

Федерации на период до 2020 года необходимо повысить   инновационную  
активность, а также   создать  конкурентную  среду,  стимулирующую  
использование инноваций.  К  2020 году  планируется увеличение   доли   
инновационной  продукции  в  общем  объеме промышленной   продукции   до     
25-35 процентов  (в 2015 – 8,4 процентов) увеличение   доли   предприятий   
промышленного  производства, осуществляющих   технологические   
инновации,  в  общем  количестве предприятий   промышленного  производства  
до  40-50  процентов. Отмечается необходимость взаимодействия науки   и   
бизнеса, повышения  уровня  коммерциализации  научных разработок  в  
России до уровня    развитых    стран [4]. 

Повышению инновационной активности предприятий будет 
способствовать применение инсорсинга, аутсорсинга, косорсинга.  

В чем же отличие данных видов сорсинга? При применении инсорсинга  
процессы протекают внутри организации, косорсинга – на границе, и 
аутосорсинга – вне организации, снаружи (рисунок 1)  [3]. 

 
Рисунок 1 – Виды сорсинга 

 
В чем же отличие данных видов сорсинга? При применении инсорсинга  

процессы протекают внутри организации, косорсинга – на границе, и 
аутосорсинга – вне организации, снаружи [3]. 

Инсорсинг предполагает передачу функций, в частности, в области 
развития инноваций, персоналу или отделу внутри предприятия вместо 
привлечения внешнего исполнителя для выполнения этой работы. 

 

       ОРГАНИЗАЦИЯ 

инсорсинг 

косорсинг 

аутсорсинг 
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Aутсо́рсинг (от англ. outsourcing: внешний источник) представляет собой 
передачу предприятием определенных бизнес-процессов или функций на 
обслуживание другой организации, которая специализируется в 
соответствующей области [1]. 

Функции в области развития инноваций в организации могут быть 
переданы на аутсорсинг, например,  малым инновационным предприятиям на 
базе вузов. Косорсинг представляет собой управляемое смешанное исполнение 
[3]. Внешние исполнители привлекаются для реализации части функций 
инновационного развития и управления, другая часть функций выполняется с 
помощью собственного персонала. С учетом ограниченности ресурсов, 
специфики деятельности, размера предприятия организация может выбрать 
один из видов сорсинга, что будет способствовать повышению инновационной 
активности предприятия. Применение данных механизмов, являющихся одним 
из способов внедрения результатов труда сотрудников научных организаций в 
производство,  будет способствовать взаимодействию науки и 
предпринимательства, повышению уровня коммерциализации научных 
разработок.  
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В настоящее время деятельность каждой организации является объектом 

внимания большого круга участников рынка, интересующихся результатами 
его функционирования. Для того чтобы обеспечить стабильную работу 
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предприятия и его конкурентоспособность, руководству необходимо правильно 
оценивать финансовые состояния не только своей организации, но и 
потенциальных конкурентов. Финансовое состояние – это характеристика 
экономической деятельности предприятия, наиболее полно определяющее 
конкурентоспособность и потенциал предприятия, также оценивающее степень 
экономических интересов организации и ее партнеров.  

Одной из составляющих финансового состояния предприятия является 
его платежеспособность. Она характеризуется способностью и возможностью 
полностью и своевременно выполнять свои обязательства не только перед 
внешними или внутренними партнерами, но и перед государством. 
Платежеспособность напрямую влияет на детали осуществления коммерческих 
сделок, а также на реальность получения займов и кредитов. Важность анализа 
платежеспособности организации обусловлена тем, что она является частью 
решения проблемы преодоления кризиса не только самого предприятия, но и 
кризисного состояния предпринимательства в России. 

Целью анализа платежеспособности организации является выявление 
наиболее точных деталей экономической деятельности предприятия, которые 
дают более полную и объективную картину финансового состояния 
организации, изменения в активах и пассивах, в расчетах с дебиторами и 
кредиторами, а также позволяют своевременно найти и устранить нарушения и 
недостатки финансовой деятельности организации. Также анализ 
платежеспособности позволяет решать следующие задачи:  

1. Оценка выполнения плана по поступлению ресурсов и их 
использование с точки зрения улучшения платежеспособности; 

2. Прогноз всевозможных финансовых результатов исходя из 
настоящих условий хозяйственной деятельности и наличия заемных и 
собственных ресурсов; 

3. Разработка различных мероприятий, направленных на наиболее 
рациональное использование финансовых ресурсов. 

Анализом кредитоспособности и платежеспособности организации могут 
заниматься не только руководители и управляющих персонал предприятия, но 
и инвесторы и его учредители с целью изучения рациональности использования 
ресурсов, кредиторы для оценки условий кредитования и определения степени 
риска, поставщики для стабильного получения денежных средств за поставку 
товара, налоговый орган для своевременного выполнения плана поступления 
средств в бюджет. 

Информацией для анализа платежеспособности предприятия служат 
отчет о финансовых результатах, бухгалтерский баланс, отчет о движении 
денежных средств, отчет об изменениях капитала, а также первичный и 
аналитический бухгалтерский учет, расшифровывающие и детализирующие 
отдельные статьи баланса.  

Классический анализ платежеспособности — это исследование 
финансовой отчетности, которая находится в общем доступе и предназначена 
для внешних пользователей. Чтобы пользователи финансовой информации 
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могли наиболее точно оценить платежеспособность существуют следующие 
методики анализа платежеспособности.  

Вакуленко Т. Г. и Фомина Л. Ф. сводят свою методику к расчету 
финансовых показателей. Авторы этой методики считают, что 
платежеспособность организации это одно из условий ее устойчивого 
положения на рынке. Эта методика основывается на том, что из всей 
совокупности выбираются те коэффициенты, которые соответствуют цели 
анализа [1, с. 23].  

Авторы следующей методики (Градов А. П. и Медников М. Д.) взяли как 
основу положение официальной методики о банкротстве (несостоятельности) 
предприятий, которая определена законодательством РФ. Согласно их 
методике по критериям, базирующимся на показателях текущей ликвидности, 
устанавливается неудовлетворительная структура баланса неплатежеспособных 
предприятий. Ковалев В.В. является автором экспресс и глубокого анализа 
платежеспособности. Анализ платежеспособности он представляет, как 
краткосрочный критерий оценки финансового состояния организации с точки 
зрения прогноза ее банкротства [2, с. 78]. 

Шеремет А. Д. и Сайфулин Р. С. сводят анализ платежеспособности к 
анализу ликвидности баланса и рассматривают его как один из элементов 
анализа финансового состояния организации [3, с. 102]. 

Крейнина М. Н. проводит анализ платежеспособности через показатели 
ликвидности. Она предлагает использовать коэффициенты текущей 
ликвидности и обеспеченности оборотными средствами.  

Обязательно нужно иметь в виду, что настоящую платежеспособность 
организации можно определить по данным баланса только один раз в месяц или 
в квартал. В то же время организация рассчитывается с кредиторами каждый 
день. Следовательно, для проведения ежедневного контроля за продажей 
продукции, для оперативного анализа текущей платежеспособности, а также 
для контролирования выполнения финансовых обязательств перед кредиторами 
и поставщиками, нужно составлять платежный календарь. С одной стороны, он 
показывает количество финансовых ресурсов, имеющихся в наличии, будущие 
поступления денежных средств, то есть дебиторская задолженность. С другой 
стороны, отражаются финансовые обязательства организации на этот же 
период.  

Таким образом, анализ платежеспособности является одним из ключевых 
показателей финансовой устойчивости организации. Для предприятия, 
оказавшегося в затруднительном положении необходимо разработать план по 
оздоровлению экономической деятельности предприятия. 
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КАЧЕСТВО ТРУДА РАБОТНИКОВ КАК ИНСТРУМЕНТ 
УСПЕШНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Шибаева М. Н., студент 
Стеклова О. Е., к. э. н., доцент 

Ульяновский государственный технический университет 
г. Ульяновск, Россия  

В связи с постоянно происходящими преобразованиями не только в 
рыночной экономике, но и в обществе в целом, качество труда работников на 
предприятиях и в разнообразных организациях становится на первый план. В 
процессе развития производства и трудовых отношений постоянно возрастают 
требования к рабочей силе. Работники воспринимаются не просто как трудовые 
ресурсы, от них начинают требовать гораздо большего. 

В нынешних условиях повышение эффективности общественного 
производства является одним из главных направлений экономического 
прогресса. В значительной степени это зависит от качества труда рабочей силы. 
В этой связи актуальным становится рост эффективности труда. 
Усовершенствование производства, ускорение научно-технического прогресса 
приводят к тому, что труд становится более разнообразным и многогранным. 

Б. А. Райзберг, считал, что «управление эффективностью труда – это 
часть более широкого процесса управления, включающего планирование, 
организацию, контроль и мотивацию, основанного на соотношении количества 
продукции, выпущенной производственной системой, и затрат на эту 
продукцию» [1, с. 344]. Западные экономисты Э. Лоулер, Ж. Роде, Р. Уолтон, А. 
Чернс, В. Эльскер утверждали, что главным фактором труда работника должна 
являться удовлетворенность от успехов в трудовой сфере в результате 
самореализации и самовыражения. Такие побуждения к действиям, как 
заработная плата, карьерный рост и продвижение по службе, имеют 
второстепенное значение.  В XX веке в СССР стали больше внимания уделять 
человеческому фактору, социальным и психологическим характеристикам, 
проявляющимся в процессе труда. Под качеством работы понималась 
множество значимых свойств, признаков, особенностей труда как основы 
ускорения социально-экономического развития общества и формирования 
гармонически развитой личности. Человеку принадлежит решающая роль при 
повышении эффективности труда, а условия, в которых осуществляется 
трудовой процесс, определяют эффективность реализации его способностей и 
потенциала. В 80-х гг. ХХ в. социологическая точка зрения на качество 
трудовой жизни была развита в работах А. Г. Здравомыслова и В. А. Ядова. А. 
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Г. Здравомыслов указывал, что интересы, потребности, ценностные 
устремленности работника воздействуют на поведение человека в сфере труда. 
 В. А. Ядов заострял внимание на том, что трудовые отношения находятся в 
тесной связи с удовлетворенностью работника содержанием и условиями труда, 
что отражается на поведении в процессе работы [2]. Таким образом, понятие 
«качества труда работников»  в целом не изменило своего определения, но 
обрело новые черты, и стало намного шире трактоваться. 

Необходимо понимать, что качество труда – это сложная социально- 
экономическая категория, которая отражает совокупность взаимоотношений по 
поводу процесса труда и его итогов для обеспечения целей экономии 
овеществленного и живого труда, формирования условий для полного 
осуществления возможностей работников. Происходящие процессы 
формирования современного общества вносят свои поправки, предъявляемые к 
кадрам. Качество труда нельзя назвать узкой категорией, оно, наоборот, 
включает в себя множество элементов: отбор и подготовку кадров, повышение 
их квалификации, стимулирование, побуждение, разработку критериев системы 
оценки качества труда, развитие творческой инициативности работников, 
исключение однообразия в трудовых процессах, нормирование. 

Несколько десятилетий назад для оценки квалификации работников 
достаточно было таких критериев, как физическая  выносливость, 
ответственность, умение владеть своей специальностью. Требования к рабочей 
силе разительно увеличиваются с каждым днем. Прибавляются многие другие 
условия: квалификация работника, интеллектуальные, творческие и 
организаторские способности, самостоятельность, компетентность, умственная 
нагрузка, отношение к труду, владение смежными специальностями, 
образованность,  умение адаптироваться в стрессовых ситуациях, способность 
работать в большом и малом коллективе, навыки общения с коллегами и 
начальством  и др. Большая половина показателей формируется в процессе 
трудовой деятельности на предприятии [3]. Так, соответствующее качество 
трудовой жизни, раскрытие творческих способностей работника, его 
стремление работать упорнее зависит от коллектива, руководства, организации 
труда и его содержания, безопасных рабочих условий, социально-бытовой 
инфраструктуры организации, мотивации и вознаграждения, возможности 
профессионального роста в будущем и правовой защищенности на 
предприятии. 

Эффективность любого предприятия определяется воздействием на 
отношение людей к труду. С помощью законодательства изменить это 
отношение сложно, потому что это требует длительного времени, но можно 
приблизить его срок при помощи стимулирования. Система управления 
эффективностью труда имеет ряд достоинств. Во-первых, она стимулирует 
наемных работников трудиться плодотворнее. Во-вторых, она помогает 
нацелить людей на выполнение тех целей, которые являются для предприятия 
приоритетными  [4]. Многие руководители считают, что для побуждения людей 
работать на организацию достаточно обеспечить их приемлемым окладом. 
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В современных условиях утрачиваются стимулы в работе, формирующие 
у работника ощущение внутреннего вознаграждения. Для многих людей труд 
становится средством выживания. Превалирующее число работников 
определяют материальный фактор первостепенным, и только малая часть 
отмечает необходимость получения удовольствия от работы и ощущения своей 
ценности, полезности. Поэтому одной из основных целей стимулирования 
работников должно быть возвращение интереса к труду. На наш взгляд, 
необходимо создавать четко продуманный комплекс мер и правил по работе с 
сотрудниками.  Хочется отметить, что подход к каждому работнику должен 
быть особенным, это зависит от специальности, в которой человек работает, от 
его взглядов на жизнь, характерных личностных черт и многих других 
параметров. К методам повышения интереса к труду можно отнести не только 
медицинское страхование работников, финансирование их пенсионных 
программ за счет средств предприятий, компенсация расходов, потраченных 
работниками при долгосрочной нетрудоспособности, выплата  семейных 
пособий и обеспечение годовых отпусков по уходу за детьми, предоставление 
сотрудникам жилья или льгот по его приобретению, но и разного рода 
поощрения, проявление внимания к работнику и членам его семьи, похвала за 
достижение целей, создание на предприятие приемлемой конкуренции. 

По мнению многих специалистов, результаты, достигаемые 
организацией, в первую очередь отражают эффективность работы персонала, 
поэтому необходимо проводить своевременную оценку качества труда. Каждое 
предприятие  разрабатывает свою систему показателей, в зависимости от сферы 
трудовой деятельности. К основным можно отнести: качество, 
производительность, практические навыки и знания, надежность, пригодность, 
отношение к работе. Для каждой специальности характеристики зачастую 
бывают разными. Так, на управленческих должностях необходимы такие 
деловые качества, как аналитические, творческие и административные 
способности, деловое чутье, развитость письменной и устной речи, умение 
слушать других, наличие волевых качеств, сдержанность, умение общаться, 
гибкость ума и др. При оценке качеств руководителей и специалистов во 
многих организациях используют метод тестов. Тестовые задания делятся на 4 
группы: тесты умственных способностей; тесты навыков и склонностей; 
профессиональные тесты; тесты индивидуальности. Отметим, что оценка труда 
является одной из главных функций управления персоналом и играет важную 
роль в управлении организацией. Персонал – это первенствующий ресурс, и от 
него зависит, насколько эффективно в будущем будет работать предприятие. 

Каждый показатель имеет количественную оценку, выраженную в баллах 
или в коэффициентах. Такая оценка может проводиться в форме составления 
персональной  сбалансированной системы показателей, одним из которых 
является коэффициент трудового участия. Данный коэффициент представляет 
собой использующуюся в оплате труда распространенную количественную 
оценку индивидуального трудового вклада рабочих, руководителей, 
специалистов, других служащих в общие результаты труда группы работников 
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и всего предприятия. В качестве базового коэффициента трудового участия 
принимается единица. Единица является средней оценкой труда исполнителей 
и устанавливается теми членами трудового коллектива, которые в расчетном 
месяце выполнили установленные задачи, неукоснительно соблюдали 
требования по технологии производства, качеству работ, охране труда и 
трудовой дисциплине [5].  К повышению качества труда приводят такие 
показатели, как перевыполнение плановых заданий, досрочное выполнение 
работ, проявление инициативы в работе, выполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника, высокая интенсивность труда, сверхурочная 
работа, действия, повышающие имидж компании, работа без больничных и 
отпусков, а к понижению  небрежное отношение к имуществу предприятия, 
нарушение трудовой дисциплины, выговоры, замечания, увольнение, 
допущение простоев в работе, низкое качество работ и др. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что от системы стимулирования 
труда работников и  показателей, применяемых в отношении трудящихся, а 
также   требований, предъявляемых к рабочей силе, во многом зависит 
повышение качества труда. Важно, чтобы защита прав работников и поощрение 
высокой трудовой отдачи относились к первостепенным целям политики 
предприятия. Экономика претерпевает изменения, необходимо подстраиваться 
под них. Преобразования требуют инициативных, высококвалифицированных 
работников, глубоко вовлеченных в рабочий процесс, чего можно добиться 
соответствующей организацией труда. Руководителям организаций следует 
поощрять работников не только с помощью материального вознаграждения, 
стимулирование должно быть направлено на совершенствование личностных 
качеств трудящихся. В современном обществе имеет большое значение 
достижение компромисса между руководителями организации и работниками, 
их деловые отношения будут складываться благополучно для обеих сторон, 
если осуществляется согласованность в действиях. Только когда работник 
будет удовлетворен условиями труда, коллективом, заработной платой, он 
начнет работать намного качественнее и, в свою очередь, обеспечит 
предприятию успех на рынке и получение прибыли. 
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В наше время строительство и проектирование играют немаловажную 

роль. Помимо такой важной функции как безопасность, любой современный 
объект архитектуры должен нести в себе качество внутреннего жилого 
(общественного, промышленного) пространства, красоту и  практичность 
внешних параметров, а также особенные индивидуальные художественные 
черты, присущие только ему. Сейчас это очень актуально. Как правило, 
владельцы крупных компаний, фирм или производств хотят поднять свой 
авторитет за счет внешнего облика здания, которое бы отличало его от 
остальных своей уникальностью и оригинальностью, и для этого они часто 
обращаются к архитекторам с просьбой выполнить индивидуальный проект. 
Это здание должно стать действенной рекламой  бизнеса владельца, которая 
бы смогла  выиграть на рынке конкурентов и в то же время прилечь новых 
клиентов. Как только созданный объект начинает «существовать и работать» 
в реальности, у его автора появляется ряд прав и тем самым, этот процесс 
становится частью юридической сферы охраны авторских прав.   

Для начала рассмотрим, что такое произведение архитектуры. 
Произведение архитектуры -  это объект авторского права и 
интеллектуальной собственности автора, являющийся результатом 
творческого процесса в профессиональной деятельности физических лиц, 
направленного на создание какого-либо архитектурного объекта, включая 
авторский замысел, зафиксированный в форме проектной документации, 
отдельного чертежа, макета или эскиза. Данное физическое лицо – автор, 
обладает авторскими правами, которые в свою очередь делятся на 
имущественные (исполнительные) и личные неимущественные авторские 
права. Первый вид прав дает возможность использовать произведение путем 
воспроизведения, открытой демонстрации, обработки,  создании рабочей 
документации и так далее. Имущественные права могут передаваться 
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третьим лицам на небольшой срок пользования по заключению официально 
учрежденного договора, и также изъяты навсегда. Часто заключаются 
смешанные договоры, сочетающие в себе составляющие договора подряда на 
исполнение проектно-изыскательских работ, а также официально 
учрежденного договора об изъятии имущественного права на данное 
произведение архитектуры.  Особенностью совершения таких договоров 
нужно предусматривать, изымаются ли права навсегда третьему лицу или же 
передаются в пользование на некоторый срок. Ели имущественные права 
предоставляются в обращение без намерения изымания, будет правильным 
установить в договоре порядки и сроки использования. Важно внимательно 
рассмотреть детали об одобрении в дальнейшем добавлять какие-либо 
изменения в текущий проект и выполненное на его основании архитектурное 
произведение. 

Неимущественные авторские права отличаются от исключительных 
прав.  Неимущественные считаются не изымаемыми и являются 
собственностью того автора архитектурного объекта, чьей творческой 
деятельностью оно было реализовано. В данном случае рассматриваемое 
физическое лицо имеет право объявлять себя автором архитектурного 
произведения (право авторства), имеет право применять  и давать 
разрешение на использование произведения под своим личным именем 
(право автора на имя), имеет право на  защиту произведения (право 
авторского контроля и надзора). 

Владелец авторских прав может потребовать от третьих лиц 
отказываться от добавления изменений или дополнений в его архитектурный 
объект,  воплощая при этом в жизнь право на защиту произведения. По 
статье 20 закона РФ «Об архитектурной деятельности Российской 
Федерации» реформирование архитектурного проекта при создании 
документации для строительства или при процессе строительства 
архитектурного произведения учиняется только с подтверждения автора 
архитектурного произведения. 

Часто проблема защиты авторских прав на защиту и 
неприкосновенность объекта начинает сильно проявляться,  когда в момент 
проектирования или создания рабочей документации приходит 
постановление о перемене или доработке уже созданного проекта, но в 
данном случае без участия самого автора. Тут важно учитывать, что 
индивидуальные идеи и концепции авторов (архитекторов, 
проектировщиков), переданные в эскизах, чертежах, макетах, проектах тоже 
принадлежат к предметам авторских прав и имеют право на защиту. То есть, 
изменение или добавление каких-либо поправок в проект возможно только 
тогда, когда автор официально дал на это согласие и привнес его в условиях 
договора.  

Автор архитектурного произведения имеет право на его защиту даже 
во время процесса строительства и передачи его в использование. Если при 
этом были применены отличные виды материалы строительства и техники, 
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но это никак не изменило внешний вид объекта, автор также имеет право на 
его защиту.  

Реконструкция или изменение планов уже действующих сооружений, 
которые каким-то образом меняют образ, созданный самим автором  (если 
это не прописано в договоре), разрешается только с одобрения автора 
архитектурного произведения.  При невыполнении договора (а это 
нарушение авторских прав) автор имеет право требовать о возвращении 
архитектурного произведения в его первоначальный вид, либо выплаты 
денежной компенсации за несоблюдение договора (нарушение права).  

В случае если собственник объекта захочет уничтожить его полностью, 
автор не сможет повлиять на данный процесс, потому что за собственником 
объекта имеется право  использовать его любым образом как материальным 
носителем. Данный пример можно разъяснить тем, что уничтожение объекта 
не ведет за собой уничтожение самого объекта авторского права.  

Помимо этого существует мнение, что авторское право должно 
распространяться не на все здания и сооружения, типовые постройки, а 
только на те, которые содержат в себе определенную художественность и 
архитектурность. По закону РФ «Об архитектурной деятельности в 
Российской Федерации», который говорит о том, что архитектурный объект – 
готовые здания и сооружения, это объект авторского права, считается, что 
любое отстроенное здание является объектом авторского права. Любое 
сооружение или их комплекс в различных видах имеет право на охрану, 
независимо от того, обладает ли он большим или меньшим художественным 
качеством, потому что это в любом случае индивидуальное воплощение идеи 
автора. Принятые законы также относят к архитектурным произведениям и 
интерьеры помещений. Бывают случаи, когда сложно определить границу 
между интерьером помещения и произведением дизайна. В этом случае, 
авторы интерьеров не имеют право на защиту, при предоставлении авторов 
архитектурных произведений. 

Если говорить о съемке архитектурных объектов, то стоит отметить, 
что перед тем, как поместить фотографию с объектом в какой-либо газете, 
журнале и тому подобное, нужно оформить авторский договор с обладателем 
авторских прав на данное здание или сооружение. 

Также ст. 3 Федерального Закона РФ «Об архитектурной деятельности 
РФ» гласит о том, что иностранные граждане, лица без гражданства и 
иностранные юридические лица осуществляют архитектурную деятельность 
наравне с российскими гражданами и юридическими лицами, если это 
предусмотрено международным договором Российской Федерации. Если 
этот договор отсутствует, то вышеперечисленные личности имеют право 
участвовать в архитектурной деятельности на территории Российской 
Федерации только при участии архитектора, который является российским 
гражданином и юридическим лицом. 

Анализируя все вышеизложенное, мы четко определили, что объектом 
авторских прав является: 
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1) Архитектурный проект, содержащий в себе архитектурное 
решение и индивидуальную творческую идею автора; 

2) Подготовленная рабочая документация, в соответствие со всеми 
тонкостями проекта. 

3) Сам архитектурный объект (уже построенное здание, 
сооружение, комплекс сооружений или зданий) как реальный воплощенный 
архитектурныйпроект. 
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Деятельности юридического лица прекращается  в двух случаях: 

реорганизация или ликвидация. Реорганизация юридического лица – 
прекращение юридического лица, предполагающее правопреемство 
юридических лиц, в результате чего создаются одно или несколько новых 
юридических лиц. 

Реорганизация бывает принудительной и добровольной.15118185 
Ликвидация – завершение существования юридического лица4путём 

внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц. Она также бывает в двух формах – принудительной или 
добровольной. 

Порядок завершения деятельности юридического лица следующий: 
1. Учредители (участники) ЮЛ принимают и утверждают решение о 

ликвидации юридического лица, назначают ликвидационную комиссию 
(ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии 
со ст. 63-64 ГК РФ.4756386241 

251548595565848484 

2. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о 
ликвидации ЮЛ и o порядке и сроке заявления требований его кредиторами. 
Этот срок не может быть95994меньше двух месяцев с момента публикации о 
ликвидации юридического лица. Ликвидационная комиссия принимает меры 
к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также 
письменно уведомляет кредиторов о ликвидация.84844После окончания срока для 
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предъявления требований кредиторам ликвидационная комиссия составляет 
промежуточный ликвидационный баланс5464.  

25848411859 

3. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого юридического 
лица производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, 
установленной ст. 64 ГК РФ, в соответствии с промежуточным 
ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения.12151 

4544515663445154 

Банкротство – признанная уполномоченным государственным органом 
неспособность в полном объёме удовлетворить требования кредиторов. 

По п.2 ст. 3 «Признаки банкротства юридического лица» ФЗ РФ «О 
несостоятельности (банкротстве)»: 

«2. Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных 
пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по 
трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей, если соответствующие обязательства и обязанность не исполнены 
им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены». 

Ст. 65 ГК РФ определяет, что юридическое лицо по9решению суда 
может быть признано банкротом, кроме: казенного предприятия; 
учреждения; политической партии; религиозной  организации. 

Литература 
1.Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 

№138-ФЗ (ред.от 19.12.2016) ( с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). 
2.Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 №138-ФЗ (ред. от 

14.06.2016) // СПС «Консультант- Плюс». 
3. http://ru.wikipedia.org. 
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Дисциплинарная ответственность предоставляет собой систему, 

которая включает в себя следующие положення: 
1. Ответственность работников по правилам внутреннего 

трудового распорядка. 
2. Ответственность учащихся школ, университетов, училищ. 
3. Ответственность военнослужащих работников. 
4. Ответственность лиц, отбывающих наказание. 

Дисциплинарная ответственность представляет собой юридическую 
ответственность, которая наступает за нарушение трудовой дисциплины [4]. 

Привлечение работников к ответственности осуществляется в 
соответствии с нормами, указанными в ТК РФ. Исключение могут составлять 
лишь те работники, на которых распространяется действие федеральных 
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законов (ч. 2 ст. 192 ТК РФ). Дисциплинарную ответственность принято 
делить на две категории: общую и специальную. К общей дисциплинарной 
ответственности привлекаются те люди, на которых распространяется 
действие только ТК РФ. К специальной – работники, на которых 
распространяют действие специальные акты (федеральные законы).  

Выделяют следующие этапы привлечения к ответственности: 
1. Письменное объяснение работника. 
2. Одно дисциплинарное взыскание, за один проступок. 
3. Возможность обжалование дисциплинарного взыскания. 
4. Соблюдение сроков применения дисциплинарного взыскания.  
Основанием дисциплинарной ответственности является 

дисциплинарный проступок – виновное нарушение правил дисциплины [3].  
Процедура привлечения работника к ответственности подробно 

описана в ТК РФ. Привлечение осуществляется посредством наложения 
дисциплинарного взыскания. 

Мерами ответственности выступают замечание, выговор, увольнение 
(ст. 192 ТК РФ).  

Все виды дисциплинарных взысканий, которые будут расцениваться 
как принудительный труд – запрещены. 

 При наложении взыскания, должны учитываться обстоятельства, при 
которых совершен проступок, а так же его тяжесть (ст. 192 ТК РФ).  

Литература: 
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2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 07.02.2011) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1).  
3. Международный научный студенческий вестник 

(http://www.scienceforum.ru/2015/1069/11569 ). 
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Водные объекты с древних времен были необходимы людям для 

удовлетворения хозяйственных и бытовых нужд. Именно на берегах рек и 
морей были построены первые города. В настоящее время способы 
водопользования переосмыслены, проектируются новые комплексы для 
жилья, отдыха и туризма на воде. Во многих странах таким образом 
пытаются решить проблему нехватки городских территорий и 
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перегруженности транспортных сетей, а также, и для других целей. Развитие 
строительства на объектах общего пользования актуально и для городов 
России, многие из которых располагаются на берегах одной или нескольких 
рек (например: г. Ульяновск). Однако в процессе строительства или даже на 
этапе проекта можно столкнуться с серьезными проблемами, которые 
связаны с взаимодействием проектируемых объектов и окружающей среды. 
Сегодня проблема экологии и водопользования является одной из первых в 
России и в мире.  Предпринимаются попытки решить эту проблему при 
помощи законов, регулирующих отношения в сфере взаимодействия 
общества и окружающей среды. В данной статье рассматриваются правовые 
основы некоторых частных случаев водопользования и строительства 
объектов на водных объектах общего пользования. 

В первую очередь, об уважительном отношении к природным 
богатствам и о праве каждого на благоприятную окружающую среду 
говорится в статье 42 с Конституции Российской Федерации.  

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим отношения в 
сфере водопользования, является Водный кодекс Российской Федерации, его 
требованиям должны соответствовать и другие нормы. Очень важно 
отметить, что Водный кодекс признает приоритет охраны водных объектов 
перед их использованием. В связи с этим в настоящее время во всем мире 
активно разрабатываются «зеленые» технологии, помогающие защищать 
окружающую среду от загрязнений и поддерживающие ее.  

Согласно кодексу, водные объекты общего пользования─ это 
поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности. У каждого объекта в зависимости от его 
размеров устанавливается береговая полоса (как правило, ее ширина 
составляет 5-20 метров), эта зона находится в свободном и бесплатном 
доступе для людей, при условии, что там нет опасности для жизни и 
здоровья. К сожалению, на практике происходят случаи, когда это право 
нарушается, например: водоем обносится ограждением без специального 
разрешения, при отсутствии специальных ограничений и опасности для 
человека. Существует еще одно важное понятие: водоохранная зона, ее 
ширина может составлять от  50 м до 200 м. Нередко возникает вопрос – а 
можно ли построить дом или другой объект непосредственно вблизи 
водоема? Проектирование и строительство может быть разрешено только при 
наличии определенных защитных и очистных сооружений, которые 
предназначены для охраны водного объекта от возможных негативных 
последствий эксплуатации зданий и сооружений. Эта отрасль строительства 
очень перспективна, т.к. водный объект является местом притяжения. Если 
здание или сооружение построено грамотно и с учетом всех требований, то в 
этом выражается уважение к месту, его истории и природным особенностям. 
Не стоит забывать и о роли благоустройства береговой зоны, т.к. 
благоустроенная территория представляет собой безопасную и доступную, 
определенным образом организованную среду для людей.  
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Важно помнить, что берег можно использовать не только для 
строительства жилья или в качестве пляжа, в таком месте могут быть 
построены и другие объекты, например: комплексы для отдыха, 
оздоровления, общественные здания, предприятия общественного питания, 
туристические и спортивные центры и многое другое. Такие проекты уже 
осуществляются на практике. Главное условие, которое должно соблюдено─ 
безопасность для окружающей среды и людей.  

При строительстве в водоохраной зоне необходимо действовать 
согласно водному законодательству. Водные объекты могут быть 
предоставлены в пользование на основании договоров водопользования или 
решений, в зависимости от вида и цели использования водного объекта.  

Договор водопользования должен пройти государственную 
регистрацию в государственном водном реестре, с этого момента он 
признается заключенным. Договор может быть заключен на срок не 
превышающий предельного срока─ 20 лет. Существует возможность 
заключения договора на новый срок. В частности, договор необходим для 
владельцев плавучих домов, которые становятся популярными и в России. К 
ним относятся баржи, теплоходы или дебаркадеры (плавучие пристани). 
Стоит отметить, что зарегистрироваться в таком доме невозможно, как 
правило, регистрация самого дома зависит от места стоянки (им может быть 
яхт-клуб или дикий пляж). Судно должно иметь регистрацию 
государственной инспекции по маломерным судам. Для владельца дома на 
воде важно организовать коммуникации в соответствии с санитарными 
нормами и экологическими требованиями, система канализации зависит от 
места стоянки.  

Решение необходимо в случае, если водный объект предполагается 
использовать для отдыха населения или создания искусственных островов. 
Важно отметить, что и решение, и договор водопользования, кроме 
информации об объекте и целях его использования,  должны содержать 
планы и схемы расположения различных объектов и зон, использование 
которых предполагает особые условия.  

Но что, если положения Водного кодекса нарушены? В таком случае, 
виновные в нарушении водного законодательства привлекаются к 
ответственности, они же обязаны возместить вред от своих действий, размер 
вреда может быть определен при помощи специальных методик.  

Законы, регулирующие сферу водопользования, развиваются и 
совершенствуются, соблюдать их требования очень важно для сохранения 
окружающей среды и гармоничного развития общества и регионов России. 
Необходимо также развивать технологии, которые помогут обезопасить 
водные объекты и повысить их качество. 
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Правовое положение, и место Правительства Российской Федерации в 
системе органов власти определено принципом разделения властей, 
сформулированного в ст.10 и 11 Конституции РФ Статья 10 гласит: 
«Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе 
разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы 
законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны». 
Статья 11 гласит: «1. Государственную власть в Российской Федерации 
осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание 
(Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской 
Федерации, суды Российской Федерации. 

2. Государственную власть в субъектах Российской Федерации 
осуществляют образуемые ими органы государственной власти. 

3. Разграничение предметов ведения и полномочий между органами 
государственной власти Российской Федерации и органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации осуществляется настоящей 
Конституцией, Федеративным и иными договорами о разграничении 
предметов ведения и полномочий.» 

Правительство реализовывает муниципальную власть наряду с 
Президентом РФ, Федеральным собранием и судами, а в согласовании со 
ст.110 Конституции РФ, реализовывает непосредственно исполнительную 
власть в Российской Федерации. Статья 110 гласит: «1. Исполнительную 
власть Российской Федерации осуществляет Правительство Российской 
Федерации. 2. Правительство Российской Федерации состоит из 
Председателя Правительства Российской Федерации, заместителей 
Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных 
министров» [1]. 

В соответствии с принципом разделения властей, органы 
законодательной, исполнительной и судебной властей самостоятельны, что 
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несомненно подразумевает нейтралитет в деятельность каждой власти со 
стороны двух других. 

 Правительство формируется на неопределенный срок, однако  оно 
должно заканчивать свою деятельность с избранием нового президента. 
Глава 6 Конституции подразумевает следующий порядок: 

 «Правительство автоматически заканчивает свою деятельность в 
момент сложения полномочий действующего Президента; 

После избрания Глава Государства выносит на рассмотрение новую 
кандидатуру Председателя Правительства; 

В случае утверждения на должность Государственной Думой, 
новый глава Правительства в недельный срок обязан создать структуру и 
обозначить состав кабинета министров. 

Дума имеет возможность отклонить кандидата, и тогда Президент 
получает право единолично назначить Председателя Правительства, при 
этом процедура предусматривает роспуск Законодательного Собрания.» [1]. 

Правительством управляет Председатель. Из числа министров он 
назначает нескольких заместителей. Один из них имеет право подписи и 
может заменить Премьера во время его отсутствия. Другие заместители 
обязаны курировать конкретные участки. В их прямые обязанности 
вступает координация работы комиссий, министерств, объединенных в 
пределах общей проблематики [2]. 

На основании статьи 114 Конституции Российской Федерации 
Правительство осуществляет следующие полномочия: 

«Разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный 
бюджет и обеспечивает его исполнение;  

Представляет Государственной Думе отчёт об исполнении 
федерального бюджета;  

Представляет Государственной Думе ежегодные отчеты о результатах 
своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным 
Государственной Думой 

Обеспечивает проведение в государстве единой финансовой, 
кредитной и денежной политики; 

Обеспечивает проведение единой государственной политики в области 
культуры, науки, образования, здравоохранения, социального обеспечения, 
экологии; 

Осуществляет управление федеральной собственностью; 
Осуществляет меры по обеспечению обороны страны, государственной 

безопасности, реализации внешней политики государства; 
Осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод 

граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с 
преступностью; 

Осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации. 
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Осуществляет меры по обеспечению деятельности органов судебной 
власти»[1]. 
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Гражданская дееспособность – это способность гражданина 

осуществлять гражданские права. В полном объеме она наступает с 18 лет. С 
этого возраста гражданин вправе совершать все виды сделок и нести 
ответственность за них в полной мере. Но дееспособность может наступать 
раньше, а именно при эмансипации или вступления гражданина в брак.  

На данный момент общий брачный возраст совпадает с возрастом 
полной гражданской дееспособности. Но при наличии уважительных причин 
органы местного самоуправления могут разрешить вступать в брак лицам, 
достигшим 16 лет.  

Данная дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае 
расторжения брака до достижения 18 лет.  

Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть 
объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, 
в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или 
попечителя занимается предпринимательской деятельностью. Объявление 
несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) производится 
по решению органа опеки и попечительства – с согласия обоих родителей, 
усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого согласия – 
по решению суда [2].  

С того как подросток стал полностью дееспособным, он вправе 
совершать все виды сделок и нести ответственность за них. Помимо полной 
дееспособности есть и другие ее виды. Гражданский кодекс выделяет 
следующие ее виды:  

 частичную дееспособность малолетних (от 6 до 14 лет); 
 частичную дееспособность подростков (от 14 до 18 лет); 
 ограниченную дееспособность; 
 недееспособность. 

Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет могут, например, самостоятельно 
совершать мелкие бытовые сделки, сделки на безвозмездное получение 
выгоды и другое. Дети до 6 лет являются полностью недееспособными 
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лицами, и тем самым не могут совершать какие либо сделки. Всю 
ответственность несут за них их родители или иным опекуны.  

Подростки в возрасте от 14 лет до 18 лет могут самостоятельность 
распоряжаться своим заработком, или иными доходами, вносить вклады в 
банки и распоряжаться ими, осуществлять права автора  на какое-либо 
произведения искусства. С 16 лет быть членом кооперативов.  

Только по решению суда, гражданин может быть ограничен в 
дееспособности. А именно в следующих случаях:  

1. Согласно ст. 30 ГК РФ гражданин, который злоупотребляет 
спиртными напитками или наркотическими средствами, может быть 
ограничен судом в дееспособности.  

2. Также в дееспособности могут ограничить несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет. В этом возрасте дети не всегда разумно используют 
свои доходы. Основаниями для ограничения в этом случаем могут выступать 
неразумное расходование заработной платы, стипендии, во вред своему 
здоровью, например, на наркотики, алкоголь и др.  

До шести лет гражданин является недееспособным. Гражданин, может 
быть признан недееспособным по решению суда, в случае обнаружении у 
него психического расстройства (не может понимать и руководить своими  
действиями).   
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Терроризм является одним из наиболее жестких вызовов 

современности. Террористические акты сегодня становятся широко 
используемой формой войны и трудно прогнозируемым явлением 
современного мира, приобретающим угрожающие масштабы. 

Согласно ст. 3 Федерального закона «О противодействии терроризму», 
террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, 
устрашающих население и создающих опасность гибели человека, 
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 
тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности органов власти 
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или международных организаций либо воздействия на принятие ими 
решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях [5]. 

В настоящее время в мире ежегодно происходит более 14 тысяч таких 
преступлений и насчитывается более 500 террористических группировок (их 
бюджет, по минимальным оценкам, составляет 20 млрд долл. США). На 
международном уровне действуют достаточно сплоченные и технически 
оснащенные террористические организации. Масштаб и совершенствование 
их деятельности зависят напрямую от уровня финансирования, которое 
позволяет группировкам воспроизводить и наращивать силу [1].  

В рамках международного права такое явление, как финансирование 
терроризма впервые значилось в Декларации ООН от 1994 года. В 
соответствии с определением, закрепленным в Федеральном законе РФ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма», финансирование 
терроризма - это предоставление или сбор средств с осознанием того, что 
они предназначены для финансирования организации, подготовки и 
совершения хотя бы одного из деяний, определяемых нормами 
законодательства как преступления террористического характера, либо для 
обеспечения террористической организации [5]. Лицо, причастное к 
финансированию терроризма и экстремизма, должно  быть привлечено к 
уголовной ответственности по ст. 33 УК РФ как соучастник преступления. 
При этом, согласно ст. 19 УК РФ уголовной ответственности подлежит 
только вменяемое физическое лицо. Возраст наступления уголовной 
ответственности по ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической 
деятельности» - 16 лет [4]. Юридическое лицо, причастное к оказанию 
финансовой поддержке терроризму  в соответствии со  ст. 15.27.1 КоАП РФ 
несет административный штраф в размере от десяти до шестидесяти 
миллионов рублей [3]. 

Ключевую роль в успехе противодействия терроризму играет 
тщательный надзор за банковской деятельностью. Так  в ноябре 2001 года 
министерство финансов США заморозило счета 62 организаций и частных 
лиц, которые были обвинены в связях с банком «Aт-Таква», через чьи счета 
поступали деньги для финансирования ближневосточного терроризма. 
Впоследствии были арестованы и обвинены в пособничестве террористам 
272 человека, а на счетах были заморожены 138 миллионов долларов.  

Проблема выявления и пресечения источников финансирования 
терроризма связана с разнообразием легальных и нелегальных способов 
получения террористами денежных средств. Террористические группировки 
осуществляют деятельность благодаря криминальным доходам, получаемым 
от  тяжких и особо тяжких преступлений, будь то: наркобизнес, торговля 
людьми, проституция, фальшивомонетничество, похищение людей с целью 
вымогательства и т.д. Но также финансирование происходит легальным 
путем: благодаря средствам, которые получаются от деятельности, 
формально не запрещенной законом, но фактически направленной на 
финансирование терроризма: добровольные пожертвования, спонсорская 
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помощь,  привлечение средств якобы на строительство и ремонт храмов и 
т.п. Сбор средств террористической организацией часто ведется через третьи 
организации под предлогом благих целей. Расходование средств на 
террористический акт доказать затруднительно в связи с секретным 
характером финансовых операций, но оно возможно с помощью набора 
процессуальных действий, имеющегося в уголовно-процессуальном 
законодательстве. Решение проблемы, является ли конкретная денежная 
операция совершаемой в интересах террористов, ложится на плечи 
разведывательных органов государств, и прежде всего - финансовой 
разведки.  Часто само государство и соответствующие структуры не 
обладают всеми необходимыми разведывательными данными. Решение этой 
проблемы заключается в повышении уровня международного 
сотрудничества [6, с. 95].  

Террористические организации, преследуя цель скрыть от органов 
финансовой разведки истинные источники происхождения средств, создают 
прикрытия в виде легального бизнеса, чтобы «отмыть» криминальные 
доходы. Некоторые из наиболее востребованных террористами видов 
коммерческой деятельности: строительство, торговля, хлебопекарни и т.д. 
Вследствие подобной коммерциализации терроризм приобретает черты 
мафии. С подобным мафиозным терроризмом бороться труднее, поскольку 
он сложнее и богаче традиционного терроризма. Статистика показывает, что 
сейчас мафиозизацией затронуты практически все разновидности терроризма 
[2, С.67].  В соответствии со ст.8 Федерального закона РФ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» уполномоченным 
органом  является федеральный орган исполнительной власти. При наличии 
достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция связана с 
«отмыванием» доходов  или с финансированием терроризма, 
уполномоченный орган направляет соответствующую информацию в 
правоохранительные, налоговые органы [3]. Лицо, причастное к 
«отмыванию» денежных средств, приобретенных в результате совершенного 
преступления, привлекается к уголовной ответственности по ст. 174.1 УК РФ 
[4]. 

Процессы легализации денежных средств, полученных преступным 
путем и  финансирования терроризма наносят ущерб не только национальной 
безопасности, но и социально-экономическому положению страны. 
Терроросреда создает новый экономический сектор, именуемый «серой 
экономикой». Успешное противодействие финансированию терроризма и 
«отмыванию» доходов, полученных преступным путем, возможно, если оно 
будет одновременно осуществляться на микро- и макроуровнях. 

Опыт международного сообщества показывает, что именно финансовая 
самодостаточность терроризма - одна из наиболее острых проблем в борьбе с 
террористической деятельностью. Необходимы ужесточение контроля за 
каналами перевода  денежных средств террористам, за некоммерческими 
организациями (чтобы не допустить их использование в преступных целях), а 
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также повышение требований к банкам по проверке клиентов, создание 
специальных оперативных структур, проведение расследований финансовых 
центров и многое другое… Международное сотрудничество в борьбе с 
терроризмом способно перекрыть денежные потоки, питающие мировое зло. 

Литература 
1. Алексеев Олег Николаевич Причины, предпосылки, условия возникновения и 

распространения международного терроризма // Социально-экономические явления и 
процессы. 2012. №2.  

2. Вахрушев Григорий Евгеньевич Международно-правовое регулирование 
противодействия финансированию терроризма // Бизнес в законе. 2013. №3.  

3. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 
30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 03.04.2017) 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 
03.04.2017) 

5. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма" 

6. Юркова М. В. Проблемы борьбы с финансированием терроризма // 
Вологдинские чтения. 2006. №58. 

 
 
 
ОФОРМЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ЗЕМЕЛЬ В ЧАСТНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ 
Гришина В. Д., студент 
Пасев М. К., студент 
Улитина Л. А., студент 

Денисова Е. Г., старший преподаватель 
Ульяновский государственный технический университет 

г. Ульяновск, Россия 
 
Для того чтобы получить права на земельный участок надо 

ознакомиться с определённым порядком оформления земли в собственность, 
который регулируется Гражданским и Земельным кодексом Российской 
Федерации. Начнём с того, что участок, сдающийся в аренду, закреплен за 
государством, муниципалитетом или же другим собственникам, однако 
Земельный Кодекс РФ даёт право переведения земли из аренды в частную 
собственность. Причем, арендатор имеет приоритетное право выкупа, а 
будущий собственник имеет возможность продать, или же сдать в аренду, 
оставить в наследство или в дар участок, оформленный в собственность [1]. 
Так, можно выделить четыре варианта оформления государственной земли в 
частную собственность:  

1) Бесплатно (действует только для льготной категории граждан);  
2) Покупка арендованного участка у государства;  
3) В административном порядке (покупка посредством торгов, или же 

на аукционе);  
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4) Судебная тяжба (к примеру, в том случае, если срок действия 
договора аренды данного земельного участка истёк) [5]. 

 Рассмотрим условия перевода земельного участка из аренды: 
 На участке под индивидуальное жилищное строительство (далее 

ИЖС) или личное подсобное хозяйство (далее ЛПХ) возведена и сдана в 
эксплуатацию жилищная постройка, оформленная документально в 
собственность; 

 На участке земли предназначенном для ведения садового хозяйства в 
пределах земель населенных пунктов построены и оформлены в частную 
собственность дачная постройка, сауна, хозяйственная постройка или же 
гараж; 

 Необходимо иметь в виду, то, что если гражданин состоит в 
садоводческом, дачном, огородническом товариществе или кооперативе, то 
до 31 декабря 2020 года он попадает под упрощенный порядок оформления 
участков на землях сельскохозяйственного назначения. Также, нужно 
запомнить, арендованным имуществом обладают, однако не владеют [3]. 

 Итак, теперь рассмотрим порядок оформления муниципальных земель 
в частную собственность:  

Шаг первый – необходимо определить границы данного участка. В том 
случае, если земельный участок по каким-то причинам не имеет границ, 
порядок оформления участка в частную собственность советуется начать с 
межевания (определения положения участка на местности). Специалист, 
проводящий данную процедуру, ищется посредством центра единого учета, 
кадастра и картографии земли. Ожидание очереди на бесплатное межевание 
может продлится до полугода, поэтому специалисты и люди, сталкивавшиеся 
с процедурой межевания советуют за 5-10 тысяч рублей воспользоваться 
услугами частной фирмы, имеющей документы, подтверждающие 
аккредитацию. Право на межевание, а также составление технической 
документации имеет кадастровый инженер, который является членом 
официальной гильдии инженерных изысканий и геодезических работ. 
Размеры и форма участка на местности должны определяться прибором, 
имеющим связь с Росреестром. Данная услуга оказывается платно, итоговая 
стоимость проведенных работ напрямую зависит от площади земельного 
участка, срочности операции и удаленности [4]. 

Определение границ проводится согласно следующему алгоритму:  
- проведение подготовительных работ, определение возможной 

стоимости операции; 
 - оформление документации техпроекта;  
- уведомление лиц, заинтересованных в данных работах; 
 - выезд на объект, вынесение границ участка посредством установки 

межевых знаков; 
 - установление координат; 
 - определение конкретной площади земельного участка; 
 - составление рабочего межевого плана.  
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После проведенных процедур, хозяин земельного участка и инженер, 
проводивший межевание, составляют и подписывают акт оформления границ 
данной территории. После того, как разработка пакета документов (межевого 
дела) окончена, эти документы выдаются заказчику в двух вариантах: 
распечатанном и электронном. 

 Шаг второй – постановка земельного участка на кадастровый учет. 
Далее по результатам проведенного межевания, собственнику необходимо 
обратиться в Кадастровую палату для постановки новообразованного участка 
на кадастровый учет. Так, для облегчения процедуры оформления 
документов, в государственных структурах РФ существует услуга 
электронной очереди [5].  Подать заявку можно по телефону или же 
непосредственно в личном кабинете, на портале государственных услуг. 

 Список документов, необходимых для постановки на кадастровый 
учет: 

 - оригинал документа, удостоверяющего личность гражданина 
(паспорт) или же доверенность, заверенная у нотариуса, в том случае, если 
оформление проводится третьими лицами;  

- сам межевой план, подтверждающий наличие границ участка и его 
координат; 

 - квитанция, подтверждающая оплату взимаемой госпошлины. 
 Необходимо иметь в виду, что регистратор предложит оформить 

заявление о выделении данного земельного участка из муниципальной 
собственности установленного образца и оплатить госпошлину. По 
окончании проверки корректности заполнения заявления, документы 
принимают и выдают расписку, содержащую в себе информацию о сроке 
готовности кадастрового паспорта. Затем в течение двух недель сотрудники 
проверяют достоверность и правильность представленной информации. 
Участку присваивается номер, он ставится на кадастровый учет в единый 
государственный реестр, а также производится окончательное оформление 
кадастрового плана и паспорта. Уже готовые документы выдаются согласно 
расписке, после предъявления документа, удостоверяющего личность или 
доверенности, подтверждающей полномочия.  

Шаг третий - постановление главы муниципального образования. 
После оформления документов, необходимых для постановки на 
кадастровый учет необходимо получить постановление главы 
муниципального образования о переходе муниципальных земель в частную 
собственность. Для этого нужно записаться на прием подготовить 
следующие документы:  

- заявление о переходе в частную собственность земельного участка; 
 - выписка из кадастрового паспорта, а также копия кадастрового плана 

и ксерокопии данных документов;  
- копия квитанции об оплате.  
В том случае, если передача платная, необходимо внести плату за 

участок, информация о стоимости и реквизиты выдаются в отделе 
землеустройства муниципального образования. После того, как 



 191

постановление главы получено, с заявителем подписывается договор 
передачи участка или договор купли-продажи. В случае, когда данные 
документы успешно оформлены, можно переходить к регистрации перевода 
земельного участка из аренды в частную собственность [5]. 

Шаг четвертый - регистрация права собственности на земельный 
участок.  

Для оформления права собственности в органах Росреестра, будут 
необходимы следующие документы:  

- заявление, установленного образца, содержащее в себе: наименование 
территориального органа Росреестра; контактную информацию 
потенциального собственника (заявителя); данные об участке и его 
кадастровый номер; адрес, категорию и вид права на участок; 
подтверждающие документы; сведения о постройках, находящихся на 
участке; реквизиты акта отчуждения муниципальной собственности; 
информация об ограничениях и обременениях (срок рассмотрения поданного 
заявления составляет 7 суток.); 

 - постановление администрации;  
- квитанция, подтверждающая оплату пошлины за регистрацию права;  
- выписка из кадастрового паспорта и копия кадастрового плана [1]. 
Новое свидетельство о собственности регистрируется органами 

Федеральной регистрационной службы. Решение же о регистрации и 
положительном или отрицательном исходе, принимается в течение 14 суток 
[2]. 

Рассмотрим актуальный вариант покупки земельного участка из 
аренды в собственность. Если вы имеете участок под ИЖС или ЛПХ на 
правах аренды, и на нем уже построен дом, вы попадаете под льготный 
выкуп земельного участка из аренды в собственность. В таком случае 
порядок действий следующий: 1) Получение кадастрового паспорта на дом. 
Для этого необходимо вызвать на участок комиссию, однако, если в качестве 
построек будет сарай, или баня, то может понадобиться лишь фотография, 
подтверждающая наличие постройки. Во время действия земельной 
амнистии (уточнять в кадастровой палате) достаточно построить только 
основание (фундамент); 2) Оформление дом в собственность, после данного 
действия и возникает право на льготный выкуп; 3) Оформление заявления, 
подающегося в Администрацию, о выкупе земельного участка под объектом 
собственности. Согласно правилам выкупа земли, которые устанавливаются 
муниципалитетом или Правительством РФ (в случае, если земли находятся в 
федеральной собственности), выкуп земельного участка следует проводить 
без торгов (аукциона), так как заявитель обладает приоритетным правом. 4) 
Подписание договора купли-продажи и оплата суммы выкупа в указанный 
срок[4]. 

 Отдельно хотелось бы сказать о сумме выкупа. Для собственников 
построек, которые когда-то уже были приватизированы, цена перевода в 
собственность составляет фиксированный процент, который варьируется в 
зависимости от расположения данного земельного участка: города с 
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численностью населения выше 3 млн.чел (Москва, С- Петербург) – 20 % от 
кадастровой стоимости земельного участка. Причем, в Москве – 20%, а в 
Санкт- Петербурге –19,5 % (по общим правилам); города с численностью от 
500 тыс. до 3 млн. чел. – в размере от 5- до 17-кратного размера ставки 
земельного налога (где сам налог составляет 1,5 % кадастровой стоимости 
земельного участка) в таком случае, процент составляет от 7,5 до 24%; 
населенные пункты до 500 тыс. человек, а также за пределами границ 
населенных пунктов – в размере от 2-х до 10-кратного размера ставки 
земельного налога. К примеру, в Московской области – 10-кратная ставка 
земельного налога. Размеры налога для сельских и поселковых округов 
устанавливается индивидуально. Как правило, стоимость оформления 
участков аренды в собственность для муниципальных (поселковых, 
сельских) земель не может превышать 3% кадастровой стоимости. Для 
городов же эта цифра увеличивается в 5, 6 раз – 15-20%[3]. 

 Категории земель, которые нельзя перевести из аренды в 
собственность предусмотрены Законом о приватизации земельных участков в 
Российской Федерации:  

- участки зарезервированные Администрацией для государственных 
или муниципальных проектов;  

- участки, находящиеся в зоне отчуждения железнодорожного, 
автомобильного транспорта, речных, морских портов и аэропортов; 

 - полигоны, подвергнутые заражению опасными для человеческого 
здоровья веществами; - улицы, парки, городские сады, заповедники;  

- находящиеся под охраной зоны водозаборов (подземные и 
поверхностные источники воды) и очистных сооружений; - земли лесного и 
водного фонда, природные заповедники; - земли, являющиеся 
собственностью Министерства Обороны. 
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В гражданском кодексе Российской Федерации (ГК РФ) закреплены 
основные положения об объектах гражданского права. В статье 128 дано 
общее определение объектов гражданского права и их видов. Под объектами 
гражданского права понимаются какие-либо предметы, ценности, 
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выполненная работа и т. д., в отношении которых возникают, изменяются и 
прекращаются гражданские правоотношения.  

Объектами гражданского права выступают: материальные блага (земля, 
валюта, природные ресурсы); нематериальные блага (право на выбор, жизнь 
и здоровье); интеллектуальная собственность (достижения, авторские права и 
т. д.); информация. 

Вещь – это объект гражданского права, который может быть 
представлен в материальной, физически осязаемой форме, имеющий 
экономическую ценность товара.  

Классификация вещей согласно ГК РФ возможна по следующим 
основаниям: 

1. По необходимости регистрации прав: 
В статье 130 ГК РФ показано деление вещей на движимые и 

недвижимые. Движимые – это вещи, которые могут изменять свое 
местоположение. К ним относят, мебель, деньги, документы и т.д. 
Недвижимые – это «недвижимости по природе», в основе которой лежит 
тесная связь с землей. К примеру, земельные участки, заповедники, жилые и 
нежилые помещения и т. д. 

2. По степени свободы участия в гражданском обороте: 
В статье 129 ГК РФ показана оборотоспособность вещей, которая 

делится на 3 вида: 
 разрешенные в обороте – вещи, которые свободно переходят от 

одного лица к другому в результате гражданских правоотношений; 
 ограниченные в обороте – вещи, которые могут принадлежать 

определенным участникам оборота (например, оружие, взрывчатые 
вещества); 

 изъятые из оборота – вещи, которые не выступают в качестве 
предмета сделок (например, недра, воды и другие природные ресурсы 
континентального шельфа). 

3. По юридическому назначению вещи могут быть: главными и 
вещи-принадлежности.  

Условие главной вещи и их принадлежности закреплено в статье 135 
ГК РФ. Вещь, которая предназначена для обслуживания другой главной, 
вещи и связанная с ней общим назначением (принадлежность), следует 
судьбе главной вещи, если договором не предусмотрено иное. К примеру, 
телефон и чехол для него, где телефон является главной вещью, а чехол – 
принадлежность главной вещи. 

4. По совокупности: простые и сложные.  
В статье 134 ГК РФ дано общее понятие сложных вещей. Сложные 

вещи – это несколько вещей, которые образуют единое целое и считаются 
одной вещью, что позволяет использовать его по назначению. 

5. По сохранению потребительских свойств в процессе 
использования: 
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 потребляемые – вещи, которые в процессе использования 
перестают существовать, либо утрачивают свои первоначальные 
потребительские свойства полностью или частично; 

 непотребляемые – вещи, у которых износ происходит 
постепенно. 

6. По возможности физического раздела вещи на части: 
 делимые – вещи, которые в процессе разделения не тратят свое 

свойство; 
 неделимые – вещи, которые в процессе разделения теряют свое 

свойство. 
7. По критерию вида приращения 
Статья 136 ГК РФ выделяет такие вещи, как: 
 плоды; 
 продукты 
 доходы [1]. 
Таким образом,  вещь представляет собой предмет окружающего нас 

мира, который может находиться в твердой, жидкой или иной форме, 
имеющая определенную материальную ценность, поскольку является 
результатом труда. Существует мнение, что классификацию вещей, 
представленная в ГК РФ, следует дополнить, т. к. иногда сложно определить 
вещь к той или иной категории. 
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Все нормативно-правовые акты в системе российского права 

подчиняются иерархии. 
1. Основные (Конституция РФ и республик в составе РФ).  
2. Федеральные конституционные законы, которые принимаются 

согласно ст. 76 Конституции РФ по предметам ведения РФ (перечень 
вопросов, относящихся к ведению РФ, содержится в ст. 71 Конституции РФ). 
В некоторых случаях принятие федеральных конституционных законов 
прямо предусмотрено нормами Конституции РФ. Например, по ст.70 
Конституции РФ государственные символы, а именно герб, флаг и гимн РФ, 
их описание, содержание и порядок использования устанавливаются 
федеральным конституционным законом. 
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3. Федеральные законы, принимаемые по предметам ведения РФ и 
по предметам совместного ведения РФ и субъектов Российской Федерации 
(ст. 71, 72 Конституции РФ) [3]. 

4. Федеральные законы согласно ст. 76 Конституции РФ не могут 
противоречить федеральным конституционным законам.  

5. Законы, принимаемые законодательными органами субъектов 
Российской Федерации. Законы субъектов РФ (республик и др.).  
Такие законы, как Конституция РФ и федеральные законы обладают 
верховенством на всей территории Российской Федерации. 

Законом считается нормативно правовой акт, который принимается 
высшим представительным органом государства и обладает высшей 
юридической силой. В нашей стране, согласно действующей Конституции 
законодательным органом является Федеральное Собрание - парламент 
России. Также закон может  быть принят непосредственно народом, а 
именно путем референдума. В частности, Конституция РФ была принята 
путем всенародного голосования 12 декабря 1993 г.  

Конституция является основным законом Российской Федерации и все 
остальные законы не должны ей противоречить (ст. 15). Некоторые разделы 
Конституции, а именно положения 1 главы об основах конституционного 
строя, главы 2 о правах и свободах человека и гражданина и главы 9 о 
Конституционных поправках и пересмотре Конституции не могут быть 
изменены парламентом России. В случае поступления предложения о 
пересмотре положений данных глав, которое при этом будет поддержано 
тремя пятыми голосов от общего числа членов Совета Федерации и 
депутатов Госдумы, то собирается Конституционное Собрание в 
соответствии с Федеральным Конституционным Законом. Данное собрание 
либо подтверждает неизменность текущей Конституции, либо разрабатывает 
проект новой Конституции РФ. Новый проект может быть принят 
Конституционным собранием, а именно двумя третями голосов от общего 
числа его участников. Также проект может быть вынесен на всенародное 
голосование, тогда он принимается в случае, если за него проголосовали 
более 50% избирателей. 

К 3-8 главам Конституции РФ поправки принимаются Федеральным 
собранием при получении трех четвертей положительных голосов от общего 
числа депутатов Госдумы и вступают в силу они только при одобрении их 
законодательными органами законодательной власти не менее чем двух 
третей субъектов РФ [3]. 

Законодательная инициатива может исходить от Президента РФ, 
Совета Федерации и его членов, депутатов Государственной Думы, 
Правительства РФ, законодательных органов субъектов РФ. Законопроекты, 
предусматривающие расходы, покрываемые за счет федерального бюджета,  
могут быть внесены только при наличии заключения Правительства РФ. 
Принятие происходит большинством голосов от общего числа депутатов 
Госдумы. После этого закон оформляется в бумажной форме и поступает на 
тщательную лингвистическую и юридическую экспертизу. 
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После этого закон должен получить одобрение. Поступивший из  
Госдумы федеральный закон регистрируется в Совете Федерации. 
Председатель Совета Федерации (или по его поручению заместитель 
Председателя Совета Федерации) определяет комитет, ответственный за 
рассмотрение данного закона. После этого также большинством голосов 
решается, принимать закон или нет. Иногда возможно одобрение закона без 
его рассмотрения, однако существуют категории законов, которые 
обязательны к рассмотрению. Например, законы, регулирующие 
формирование федерального бюджета, федеральных налогов и сборов, 
финансового, валютного, кредитного и таможенного регулирования и 
денежной эмиссии. Это же касается и законов о ратификации и денонсации 
международных договоров РФ, о статусе и защите государственной границы 
РФ, о войне и мире. 

Далее принимается решение об одобрении или отклонении 
предложенного закона. Данное решение должно быть принято в течение 14 
дней. Затем, если закон принимают, его направляют Президенту РФ вместе с 
постановлением Совета Федерации в срок 5 дней со дня постановления. 
Отклоненный же закон за это же время направляют в Госдуму на повторное 
рассмотрение. Если Госдума не согласна с решением Совета Федерации и 
при повторном голосовании за принятие проголосуют не менее двух третей 
от общего числа депутатов, то такой закон считается принятым и 
направляется Президенту, минуя повторное рассмотрение в Совете 
Федерации. Если при повторном рассмотрении федерального закона, 
отклоненного Советом Федерации, Госдума приняла его, но измененной 
редакции, этот закон направляется в Совет Федерации как вновь принятый. 

Президент РФ в течение 14 дней подписывает федеральный закон, и 
затем закон обнародуется, для чего существуют специальные официальные 
СМИ. Вступление в силу происходит по общему правилу в течение 10 дней 
со дня обнародования. 

Президент РФ обладает правом наложить на принятый закон вето, 
которое может быть преодолено повторным рассмотрением федерального 
закона, в случае если он будет одобрен  большинством не  менее двух  третей  
голосов от общего числа членов Совета Федерации и Государственной Думы. 
Преодоление парламентом наложенного Президентом Российской 
Федерации вето на федеральный закон означает его обязанность в течение 
семи дней обнародовать его. При этом за ним остается право обратиться в 
Конституционный Суд с запросом о проверке на соответствие Конституции 
подписанного им и обнародованного федерального закона при наличии 
соответствующих условий [4] . 
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 «Трудовой договор играет важную функциональную роль в 
возникновении трудового правоотношения. Он формирует волю субъектов 
трудового правоотношения ( работодателя и работника), а также служит 
условием приобретения сторонами прав и обязанностей, вытекающих из 
норм трудового законодательства. Посредством договора определяются 
границы трудовых прав и обязанностей сторон, которые, не могут выходить 
за пределы правовых предписаний законодателя». [2] 

Трудовые договоры классифицируются по следующим основаниям. 
По сроку действия различают трудовые договоры: 
1. Заключенные на неопределенный срок.  
Если срок, на который принят работник ,не указан в договоре, договор 

становится заключённым бессрочно. В этом  случае работник будет принят 
на постоянную работу, а прекратить трудовые отношения стороны договора 
смогут в установленном законом порядке. 

2. Срочные.  
Если трудовой договор заключается в согласованный обеими 

сторонами  и на точно определенный период, не более чем на 5 лет, то он 
является срочным [3].  

 В свою очередь, срочные трудовые договоры можно разделить на 
следующие:  

 договоры с абсолютно определенным сроком действия. Подобный 
договор заключается в случае избрания лица на выборную должность. 

 договоры с относительно определенным сроком действия. Они 
заключаются с лицами, принятыми на работу в организацию, которая 
заведомо создается для выполнения определенного объема работы.  

 условно срочные договоры. Они заключаются с теми, кто 
принимается на должность временно отсутствующего сотрудника.  

По характеру трудовых взаимоотношений трудовые договоры 
разделяются на:  
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1. Трудовой договор на временную работу – имеет место, когда работа 
носит заведомо непостоянный характер, но продолжается не более двух 
месяцев. 

2. Трудовой договор на сезонную работу – заключается, если в силу 
природных условий работы могут быть произведены только в определенный 
сезон. При заключении такого договора обязательно вносится пункт о том, 
что работа носит сезонный характер и входит в установленный Перечень 
сезонных работ.  

3. Трудовой договор с физическим лицом-работодателем имеет право 
на существование, если работодатель использует наемный труд для своих 
личных нужд (например, секретарь, няня, домработница, повар и пр.).  

4. Трудовые договоры, в которых работодатель – юридическое лицо.  
Таких договоров заключается большинство. Единственным 

требованием к организации-работодателю является то, что она должна 
отвечать признакам юридического лица, установленным законодательством. 

5. Трудовой договор с надомниками, т. е. с лицами, выполняющими 
работу на дому и которым не противопоказан надомный труд, заключается на 
общих основаниях.  

6. Контракт о муниципальной службе также является разновидностью 
трудового договора с учетом того, он в первую очередь регулируется 
специальными законами об отдельных видах государственной 
(муниципальной) службы, а уже затем Трудовым кодексом. Такой договор 
подписывается, например, с военнослужащими [3]. 

Также трудовые договоры бывают:  
1. Трудовой договор об основной работе — заключается, если 

сотрудник, проводит на рабочем месте все время, установленное трудовым 
договором, выполняя полный объем работы. 

2. Трудовой договор о совместительстве — может быть заключен, если 
у работника уже имеется основная работа, но в свободное время он может 
работать по совместительству. Объем совершаемой работы, прописанный в 
трудовом договоре, должен быть пропорционален рабочему времени (не 
более 4 часов в день) [4].  
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Форма государства представляет собой модель внутреннего устройства 
государства, включающую в себя его  территориальную организацию, 
принципы образования и взаимодействия органов государственной власти, а 
также  методы осуществления власти. Форма государства состоит из 
следующих элементов: форма правления, форма территориально-
государственного устройства и политический режим. Рассмотрим подробнее 
форму правления. 

1. Формы правления 
Форма правления — это организация высших органов государственной 

власти, которая включает в себя порядок их образования, принципы их 
взаимоотношений, степень участия народа в их формировании и 
деятельности. 

Существует широкая и узкая трактовка понятия формы правления. 
Форма правления в узком смысле представляет собой собственно 
организацию высших органов государственной власти. Форма правления в 
широком смысле представляет собой способ организации и взаимодействия 
всех органов государства. 

Существуют две основные формы правления: монархия и республика, а 
также смешанные формы правления. 

Монархия – форма правления, при которой вся власть в государстве 
пожизненно принадлежит единоличному правителю –  монарху, который 
занимает престол по наследству и не может быть отстранён от власти. 

Существуют следующие виды монархии: 
 Абсолютная (неограниченная) монархия – вид монархии, при 

которой вся полнота власти принадлежит монарху (например, Оман, 
Саудовская Аравия, Катар). 

 Ограниченная монархия – форма правления, при которой наряду 
с монархом существуют иные органы власти, не подотчётные ему, а власть 
монарха ограничена на основании Конституции или традиции. Ограниченная 
монархия бывает двух видов: 

‐  Сословно-представительная монархия — такой вид монархии, при 
котором наряду с монархом существуют органы, сформированные по 
критерию принадлежности к определённому сословию (Земский собор в 
России) и, как правило, играющие роль совещательного органа. В настоящее 
время в мире нет представителей этого вида монархии. 

‐  Конституционная монархия — вид монархии, при котором власть 
монарха ограничена на основании Конституции и существует парламент, 
формирующийся путём выборов. Существует два вида конституционной 
монархии: 
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‐  Дуалистическая монархия — вид монархии, при котором монарх 
обладает всей полнотой исполнительной власти и имеет часть 
законодательных и судебных полномочий (примеры: Марокко, Иордания). 

- Парламентская монархия — вид монархии, при котором монарх 
является данью традиции и не обладает существенными полномочиями 
(Великобритания, Япония).  

Республика – форма правления, при которой высшие органы 
государственной власти избираются народом, либо формируются особыми 
представительными учреждениями на определённый срок. 

Республики бывают трёх видов: 
 Президентская республика — вид республики, при котором в 

руках президента сосредоточены полномочия главы государства и главы 
правительства. Президент сам формирует и распускает правительство, 
парламент при этом значительного влияния на правительство не оказывает 
(США, Эквадор, Сирия, Бразилия). 

 Парламентская республика — государство, в котором парламенту 
принадлежит верховная роль в государственной власти. Парламент 
формирует правительство и имеет право в любой момент отправить его в 
отставку. Президент при таком виде республики не имеет существенных 
полномочий (Израиль, Греция, Германия). 

 Смешанная республика — при таком виде республики парламент 
осуществляет контроль над деятельностью правительства, которое 
формирует президент при участии парламента. Таким образом, 
правительство несёт ответственность одновременно и перед президентом, и 
перед парламентом (Россия, Португалия, Украина, Франция). 

Наибольший интерес представляют нетипичные (смешанные, 
гибридные) формы правления: 

 Монархия с республиканскими элементами («республиканская 
монархия», выборная) имеет главный признак республики — выборность 
главы государства, однако им не может быть избран любой гражданин, 
удовлетворяющий требованиям к президенту, а только один из нескольких 
монархов — правителей составных частей федерации. Такой вид монархии 
существует в ОАЭ и Малайзии, которые являются федерациями, при этом 
каждая из составных частей (7 эмиратов ОАЭ) или некоторые составные 
части государства (9 из 13 штатов Малайзии) являются наследственными 
монархиями. Глава государства избирается из числа монархов, 
возглавляющих тот или иной субъект федерации. При этом срок его 
полномочий чётко оговорён и по истечении этого срока избирается новый 
монарх. 

 Республика с монархическими элементами («монархическая 
республика», суперпрезидентская) — в таких республиках присутствует 
главный признак монархии — несменяемость главы государства. В странах с 
такой формой правления могут проводиться формальные выборы главы 
государства, но реально народ в избрании главы государства не участвует. 
Глава государства при этом имеет неограниченные полномочия, он является 
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пожизненным правителем, власть в таких республиках чаще всего передаётся 
по наследству. Такая форма правления существует в некоторых странах Азии 
и Африки (КНДР, Гамбия). 

 Теократическая республика (исламская республика) — особая 
форма республики, где правит мусульманское духовенство, она сочетает в 
себе основные признаки традиционного исламского Халифата и 
современного республиканского строя. В Иране в соответствии с 
Конституцией 1979 г. главой государства является Рахбар — высшее 
духовное лицо, назначаемое Советом экспертов, состоящим из влиятельных 
богословов страны. Исполнительную власть возглавляет президент, а 
законодательную — однопалатный парламент (Меджлис). Кандидатура 
президента, все члены правительства и кандидаты в депутаты Меджлиса 
утверждаются Советом стражей конституции, который проверяет 
законопроекты на соответствие исламскому праву и имеет право наложить 
вето на любое решение Меджлиса. 
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Гражданство  – особый статус, который предполагает юридическое 

признание государственной принадлежности лица внутри страны и за 
рубежом и наделение его в полном объеме комплексом прав и обязанностей, 
предусмотренных в законодательстве этого государства [6]. 

Понятие гражданство нормативно определенно в ст. 3 Федерального 
закона «О гражданстве РФ»: «гражданство Российской Федерации – 
устойчивая правовая связь лица с Российской Федерацией, выражающаяся в 
совокупности их взаимных прав и обязанностей» [5]. 

В этом термине выделены основные черты, характеризующие 
гражданство: правовой характер взаимосвязи индивида с государством, 
образующей отношение гражданства, выражается в юридическом 



 202

оформлении этой связи. Гражданство – правовое, а не просто фактическое 
состояние. 

Гражданство каждого индивида оформляется юридическими 
документами, подтверждающими его гражданство, такими документами 
являются: паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении или иной 
документ, содержащий указание на гражданство. 

В соответствии с Положением о паспорте гражданина РФ от 8 июля 
1997 г. (в ред. От 23 января 2004 г.)[3] паспорт – основной вид документа, 
удостоверяющий личность гражданина РФ на ее территории. Паспорт обязан 
иметь каждый гражданин России, проживающий на ее территории и 
достигший возраста 14-ти лет 

Гражданство может быть присвоено: по рождению, в результате 
натурализации, в порядке восстановления в гражданстве, пожалования, а 
также, в результате оптации [4]. 

Приобретение гражданства по рождению является основным и 
постоянно действующим основанием приобретения гражданства РФ. В 
основе его предоставления лежат три принципа: 

– принцип «права крови»;  
– принцип «права почвы; 
 – смешанный принцип.  
Еще один их способов приобретения гражданства – натурализация. 

Данный принцип предусматривает приобретение гражданства путем подачи 
ходатайства индивида, достигшего совершеннолетнего возраста и 
обладающего дееспособностью, также учитывая тот факт, что индивид 
проживает на территории данного государства в течение определенного 
времени (5, 7, 10 лет), знает государственный язык страны, признает ее 
конституцию, имеет средства к существованию.  

Восстановление в гражданстве практикуется государствами в тех 
случаях, когда лица имели гражданство определённого государства, но, в 
силу каких-либо обстоятельств, утратили его и снова решили приобрести. 

Пожалование гражданства предоставляется гражданам, которые имеют 
значимые заслуги перед конкретным государством.  

Оптация – выбор гражданства населением определенной территории, 
которая переходит от одного государства к другому по договоренности 
между последними.  

Прием в гражданство в соответствии с Федеральным Законом 
осуществляется в соответствии с двумя установленными порядками: 

– общий порядок (ст. 13); 
– упрощенный порядок (ст. 14). 
Условия, которым должны отвечать лица, ходатайствующие о приеме в 

российское гражданство в общем порядке (решение данного вопроса 
относится к полномочиям президента РФ): 

  срок непрерывного проживания на территории РФ (выезд лица за 
пределы РФ не более чем на три месяца не считается прерыванием срока) со 
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дня получения вида на жительство до момента обращения с заявлением о 
приеме составляет 5 лет; 

  обязательство соблюдать Конституцию и законодательство РФ; 
 наличие законного источника средств к существованию; 
  отказ от имеющегося у лица гражданства, путем подачи в 

полномочный орган иностранного государства заявления об отказе от 
гражданства; 

  владение русским языком  на уровне, установленным Положением 
о порядке рассмотрения вопросов гражданства РФ. 

Существуют основания, установленные Федеральным Законом, по 
которым заявление о приеме в гражданство РФ может быть отклонено. К 
таким основанием откосятся: заявления лиц, которые выступают за 
насильственное изменение основ конституционного строя РФ или создающие 
иными действиями угрозу ее безопасности, а также заявления лиц, 
совершивших разного рода антиобщественные действия.  

Утрата гражданства происходит как по просьбе заинтересованного 
лица, так и по причине лишения гражданства компетентными органами. В 
некоторых случаях государство имеет право отказать в просьбе о выходе их 
гражданства или отсрочить ее удовлетворение.  

Основания для утраты гражданства напрямую зависят от специфики 
определенного государства. В большинстве стран она происходит 
автоматически и связана с добровольным приобретением иностранного 
гражданства или с поступлением на гражданскую или военную службу 
другого государства. В некоторых странах существуют ограничения, 
связанные с лишением гражданства. Запрет данной процедуры может 
касаться как всех граждан данной страны, так и граждан по рождению.  

В соответствии с ч. 2 ст. 15 Всеобщей декларации прав человека 
лишение гражданства не должно носить произвольный характер. Данный 
процесс может осуществляться только в соответствии с предусмотренной 
законом процедурой, в рамках которой гражданином предоставляются все 
необходимые гарантии. Кроме того, необходимо наличие права обжалования 
принятого решения в судебном порядке.  

Согласно 6 статье Конституции Российской Федерации гражданин РФ 
не может быть лишен права изменить гражданство. Основания прекращения 
гражданства Российской Федерации содержаться в Федеральном Законе 
страны. К ним относятся: выход из гражданства РФ и иные основания, 
предусмотренные Законом и международными договорами РФ [8]. 

В общем порядке осуществляется выход из гражданства страны лиц, 
проживающих на территории России, в упрощенном порядке – лиц, 
проживающих на территории иностранного государства. Во всех случаях 
выход осуществляется на основе добровольного волеизъявления гражданина, 
заявляющего о выходе из гражданства РФ. Выход ребенка из гражданства 
РФ, один родитель которого имеет российское гражданство, а другой 
является представителем иностранного государства либо единственный 
родитель, который является представителем иностранного государства, 
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осуществляется в упрощенном порядке по заявлению родителей 
(единственного родителя).  

В соответствии с Федеральным Законом имеются основания, согласно 
которым в выходе из гражданства РФ может быть отказано. В выходе 
отказывается, если гражданин РФ: имеет не выполненные перед РФ 
обязательства, установленные Федеральным Законом; привлечен 
компетентными органами РФ в качестве обвиняемого по уголовному делу, 
либо в отношении его имеется вступивший в силу и подлежащий 
исполнению обвинительный приговор суда; не имеет другого гражданства и 
гарантий его приобретения. 

Другим основанием прекращения гражданства  может стать выбор 
иного государства при изменении Государственной границы РФ (оптация). 

Отмена решения осуществляется Президентом РФ или иными 
органами, принявшими решение в упрощенном порядке. В случае, когда 
решение отменяется, оно считается недействительным с момента его 
принятия. 

Гражданство является одним из базовых показателей положительного 
и стремительного развития всего государства. Защита, развитие и 
процветание этого института – обязанность не только государства, но и 
каждого его гражданина.  
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Право – совокупность правил поведения, определяющих свободы, 

равенства людей в реализации и защите их интересов. Право выступает 
государственным регулятором общественных отношений, закрепляя и 
развивая их.  

Принципы права: 
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 принцип закрепления и равной охраны разнообразных форм 
собственности (государственной, муниципальной, частной); 

 принцип демократизма, состоящий в закреплении институтов 
представительной и непосредственной демократии, в установлении и охране 
прав и свобод граждан; 

 принцип юридического равенства, т. е. равенства всех перед законом 
независимо от национальности, пола, общественного и имущественного 
положения, партийной принадлежности и т.д.; 

 принцип верховенства закона над другими нормативными актами; 
 принцип примата (первенства) международного права над 

внутригосударственным;  
 принцип юридической ответственности за вину; 
 принцип справедливости [1]. 
С древних времен человечество связывало право с законом. Именно 

право посредством закона содействует установлению и охране правопорядка.  
Закон – это официальный документ, принимаемый высшим 

представительным органом государства в особом порядке, обладающий 
юридической силой и регулирующий наиболее важные общественные 
отношения.       

К основным признакам закона относятся: 
 принимаются высшими представительными органами государства 

или самим народом в результате референдума; 
 принимаются в особом законодательном порядке. Для принятия 

закона необходимо пройти 4 этапа: внесение законопроекта в 
законодательный орган; обсуждение законопроекта; принятие закона; его 
опубликование. Так же закон может быть принят вследствие референдума.  

 обладают высшей юридической силой.  
 регулируют важные общественные отношения; 
 не подлежат контролю со стороны какого-либо органа государства. 

Отмена или поправки в закон могут производиться только законодательной 
властью.  

 являются своего рода ядром всей правовой системы государства. 
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Арбитражные суды в Российской Федерации являются федеральными 

судами и входят в судебную систему Российской Федерации. C 1 июля 1995 



 206

года вступил в силу Федеральный конституционный закон «Об арбитражных 
судах в Российской Федерации». Система арбитражных судов включает 
суды, которые являются самостоятельными инстанциями в арбитражном 
процессе: 

Высший Арбитражный суд – высший орган по разрешению 
экономических споров [1]. Высший арбитражный суд рассматривает дела, 
которые связаны с экономическими спорами между Российской Федерацией 
и её субъектами, осуществляет надзор над вступившими в силу судебными 
актами нижестоящих судов, так как он руководит деятельностью данных 
арбитражных судов. Высший Арбитражный суд может создавать условия по 
кадровому и организационному обеспечению арбитражных судов.  

Вторым звеном в системе арбитражным судов являются Федеральные 
арбитражные суды округов. Данные суды осуществляют деятельность по 
проверке законности решений арбитражных судов субъектов Российской 
Федерации. 

Третьим звеном в судебной системе являются Арбитражные 
апелляционные суды. В Российской Федерации всего 20 судов и не так давно 
появился 21, который осуществляет проверку судебных актов принятых на 
территории Республики Крым, города Севастополя.  

 Последний вид судов в системе – Суд по интеллектуальным правам. 
Арбитражный специализированный суд, разрешающий споры, связанные с 
защитой интеллектуальных прав. Данный суд расположен в Москве, и он 
является первым специализированным судом в РФ.   

Арбитражные суды рассматривают дела на основе соблюдения 
установленных федеральными законами правил судопроизводства, которые 
содержатся в федеральных законах, в частности в Федеральном законе «О 
несостоятельности» [2]. 
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Современное международное право уделяет большое внимание статусу 
личности, а именно международно-правовому статусу личности. Сейчас 
права человека не рассматривается как дело одного государства, потому что 
большинство государств сами на себя взяли международные обязательства по 



 207

защите прав и свобод человека в соответствии с международными 
стандартами. 

Принципом уважения прав и основных свобод человека называется 
обеспечение нерушимости прав человека государствами не только на своей 
территории, но и за её пределами. 

Содержание этого принципа раскрывается в Заключительном акте 
ОБСЕ, по которому государства, которые в нём участвуют, должны уважать 
права человека и его основные свободы, которые включают: свободу мысли, 
религии и убеждений независимо от расы, пола, языка или религии [2, c.118]. 

Государства-участники ОБСЕ должны поощрять и развивать 
осуществление гражданских достоинств, вытекающих в гражданских, 
политических, социальных, экономических, культурных и других прав и 
свобод, так как они являются основными для свободного и полного развития. 
Также государства, на чьей территории имеются национальные меньшинства, 
обязаны уважать такие меньшинства, обеспечить равенство перед законом, 
предоставляя им полное пользование прав человека и основных свобод. 

В области прав человека и основных свобод государства-участники 
действуют в соответствии с принципами Устава ООН и Всеобщей декларации 
прав человека. В связи с этим, они также выполняют свои обязательства по 
установленным международным декларациям и соглашениям, в том числе 
международные пакты о правах человека [2, c.121]. 

К международным договорам о правах человека относятся: 
Международный пакт о гражданских и политических правах, 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 
Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Конвенция о правах 
ребёнка и другие. 

Принцип уважения основных прав и свобод человека был зафиксирован 
в Уставе ООН. В преамбуле Устава члены ООН подтвердили «веру в 
основные права человека...в равноправие мужчин и женщин» [4]. Важное 
значение имеет ст. 55 Устава, где ООН должен содействовать [4]: 

- повышению уровня жизни, полной занятости населения; 
- всеобщему уважению и соблюдению прав человека и основных 

свобод для всех. 
Принцип уважения прав человека в государствах занимает центральное 

положение. Например, в России положение закреплено Конституцией РФ в 
ч.2, ст.55: в РФ не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие 
права и свободы человека и гражданина [1]. Но при этом, при осуществлении 
своих прав человек обязан уважать права государства или иных образований 
социального типа, потому что без этого будет невозможно существования ни 
государства, ни общества в целом.  

Защита прав человека в международном стандарте осуществляется 
государствами, несущими ответственность перед Генеральной Ассамблеи 
ООН, а также различных региональных политических организаций – Совет 
Европы, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе и др. 
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С требованием о защите прав человека обратиться может любое 
государство, так как происходит нарушение основного принципа 
международного права. Существуют постоянные международные суды, такие 
как Международный уголовный суд, который был одобрен в 1998 году. 

Таким образом, содержание принципа уважения прав человека и 
основных свобод сводится к: 

- все государства должны уважать права и основные свободы людей; 
- государство не должно допускать дискриминации по полу, расе, языка 

или религии; 
- государство должно содействовать уважению прав человека и 

основных свобод. 
Такая обязанность носит всеобщий характер, то есть действует в 

отношении всех лиц без какой-либо дискриминации по любым признакам. 
При этом в этой области целью международного сотрудничество не должно 
стать унификация национальных законодательств, а должна стать разработка 
стандартов, которые будут служить для государства начальной точной, чтобы 
государство выработало собственное национальное законодательство, не 
противоречащее другим. 

Конечно, регламентация и защита прав и свобод человека остаются 
внутренним делом каждого государства. Международные документы не 
определяют, каким образом государство будет выполнять принятые на себя 
обязательства, поскольку стандарты поведения, которые содержатся в 
международных документах, связывают свободу поведения государства, в 
частности в сфере национального законодательства.  
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Широко известно, что современная Япония страна невероятных 

трудоголиков и мастеров своего дела.  
На сегодняшний день, невозможно представить жителя Японии не 

занятым какой-либо работой и, безусловно, преданного своему ремеслу и 
компании, в которой он работает. 
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Работяги японцы ежегодно отмечают День благодарности труду, 
учрежденный 23 ноября 1948г., именно в этот день работники всех областей 
производства имеют законное право не работать. 

Обратимся к трудовому законодательству Японии, которое в 
определенной степени отличается от законодательства многих современных 
стран Запада и континентальной Европы, представляя собой 
самостоятельную и своеобразную область трудового права. 

Следует отметить, что развитие трудового права в Японии 
происходило в послевоенные годы в условиях американской оккупации. 
Главным направлением преобразований американские власти определяли 
более высокий уровень правовых свобод и гарантий труда, акцентируя 
внимание на повышение конкурентоспособности товаров и услуг.    

Важнейшим источником трудового права является Конституция 
1947 г., как основной закон государства и подчиняющиеся ему нормативно-
правовые акты. Конституция гарантирует гражданам право на труд и 
создание своих компаний и организаций (ст. 28), запрещает эксплуатацию 
детского труда (ст. 27) [1, с.78]. 

Основными законодательными актами, регулирующими трудовую 
деятельность Японии, в настоящее время, принято считать [2, с.54]:  

- закон о регулировании трудовых отношений 1946 г. определяющий 
разрешение конфликтных ситуаций, кроме государственных организаций; 

- закон о трудовых стандартах 1947 г. устанавливает гарантии 
приемлемых условий труда и контроль за их соблюдением; 

- закон о трудовых отношениях в государственном и общественном 
секторе народного хозяйства 1948 г., Закон о трудовых отношениях в 
публичных корпорациях и национальных предприятиях 1948 г., Закон о 
трудовых отношениях работников предприятий местного назначения 1952 г., 
Закон о государственных служащих 1948 г. и Закон о государственных 
служащих местных учреждений 1950 г. регламентирует порядок 
рассмотрения коллективных трудовых споров, право на забастовку и на 
коллективный договор и другие формы регулирования трудовых отношений; 

- закон о минимальной заработной плате 1959 г. предназначены для 
регулирования системы оплаты труда работников и для каждого региона 
страны имеет свои показатели; 

- закон об условиях труда 1987 г. включает в себя нормы о трудовом 
договоре, заработной плате, рабочем времени, технике безопасности труда, 
об охране труда женщин и молодежи и правилах внутреннего трудового 
распорядка;  

- закон о безопасности на производстве и здоровье от 1972 г. 
предотвращающий несчастные случаи на производстве, требующий создания 
обширных условий, накладывающих обязательства не только на 
работодателей, но также на многие стороны производственной деятельности. 

Применяются данные законы ко всем компаниям, организациям, 
фирмам и предприятиям, действующим на территории страны и независимо 
от национальной принадлежности владельца. 
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На данный момент, в Японии действует государственное кадровое 
агентство по трудоустройству граждан на работу, которое носит название 
«Здравствуй, работа!».  

Агентство работает и располагается на территории всей страны, 
бесплатно помогая людям, которые ищут занятость, и компаниям – 
работодателям. Помощь в поиске труда и рабочей силы осуществляют и 
некоторые местные государственные организации и учебные заведения 
(Вузы, колледжи), также не требующие материальных расходов [2]. Частные 
агентства взимают плату только после успешного трудоустройства на 
должность. 

Примечательно, что в отличии от российских правил приема на работу 
в Японии не имеют права указывать пол работника при открытии объявления 
вакантных должностей.  

Что касается условий приема на определенную должность в 
постиндустриальной Японии, то работодатель, нанимая кадров обязан 
заключить трудовой договор с ними и в письменном виде поставить 
работника в известность об условиях найма, таких как [3]: срок действия 
трудового договора, описание рабочего места и обязанностей, которые 
должен исполнять работник, время начала и конца рабочего дня, 
сверхурочные работы, перерывы, выходные и отпуска, метод определения, 
расчета и выплаты заработной платы; период, за который начисляется 
заработная плата, и сроки ее выплаты, порядок ухода и увольнения с работы, 
включая описание всех оснований для увольнения. 

Работодатели обязаны выплачивать работнику заработную плату один 
раз в месяц, включая аванс в размере 10% оклада и заранее описанную в 
трудовом договоре дату выплат.  

Заработная плата определяется длительным стажем работы в одной 
организации, возрастом, опытом работы и уровнем образования. 

Что касается продолжительности рабочего времени, то 
продолжительность времени работы в Японии по законодательству не 
должна превышать 40 часов в неделю или восемь часов в день без учета 
времени перерывов [4]. Перерыв составляет не более 60 минут при 
восьмичасовом рабочем дне, если же рабочий день менее восьми часов, то 
работодатель предоставляет работнику перерыв не более 45 минут.   

Некоторым организациям разрешено устанавливать рабочую неделю 
продолжительностью до 44 часов. К таким сферам относятся предприятия 
розничной торговли, салоны красоты, кинотеатры, театры, учреждения 
здравоохранения и гигиены, а также рестораны и развлекательные заведения. 
Также работодатели обязаны давать работникам по крайней мере один 
выходной день в неделю или четыре выходных дня в месяц и согласно 
трудовому законодательству оплачиваемый отпуск должен длится не менее 
18 дней. 

Необходимо обратить внимание, что главной особенностью рынка 
труда в настоящее время в Японии мужчины и женщины остаются в 
корпорациях практически пожизненно, так как частая смена работы вызывает 
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у работодателей недоверие к потенциальным сотрудникам и это 
обуславливает трудности при трудоустройстве, чем к женщинам, так как 
после замужества они обычно покидают место занятости, полностью 
посвящая себя семье.  

Следует заострить внимание на том, что с беременными трудовое 
законодательство более сурово [5]: если женщина отработала меньше года 
или имеет обеспеченного супруга, ей могут отказать в отпуске по уходу за 
ребенком, однако время работы остается также 40 часов в неделю, при оплате 
в зависимости от стажа работы.  

В заключении, хотелось бы сказать о том, что Япония на современном 
этапе развития отличается достаточным уровнем жизни населения и 
высокими показателями работоспособности. 

Трудовое законодательство Японии, на сегодняшний день, является 
своего рода уникальной отраслью права, не относящейся к общеизвестным 
областям трудового права, так как, прежде всего, решающую роль играет 
законодательство, а роль коллективных договоров менее значительна, чем в 
любой другой стране. 
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Организация, создавшая объект интеллектуальной собственности 

собственными силами, должна подтвердить свои исключительные права на 
него документально. Большая часть объектов интеллектуальной 
собственности, как результаты интеллектуальной деятельности, обязаны 
быть зарегистрированными в Госкомиссии по испытанию и охране 
селекционных достижений или Роспатенте. При этом документы, 
подтверждающие исключительные права на этот созданный объект, 
включают: 

 патент на промышленный образец, изобретение, полезную модель, 
выдача которого регулируется статьями 1353 и 1354 Гражданского кодекса 
Российской Федерации; 
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 свидетельство на товарный знак и (или) знак обслуживания, выдача 
этого документа регулируется статьями 1480 и 1481 Гражданского кодекса 
Российской Федерации; 

 патент на селекционное достижение, выдается на основании статей 
1414 и 1415 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

 свидетельство об исключительном праве на наименование места 
происхождения товара, регулируется п. 2 статьи 1518 и 1530 Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

Для оформления поступления с целью оприходования к учету объектов 
интеллектуальной собственности должны составляться следующие 
документы: 

1) типовая форма акта о приеме-передаче объекта основных средств 
(кроме зданий, сооружений) (№ ОС-1); 

2) форма, установленная самой организацией в соответствии с 
требованиями законодательства, например, акт приема (оприходования) 
объектов интеллектуальной собственности (нематериальных активов); 

3) форма, разработанная организацией в случае передачи объектов 
интеллектуальной собственности, например, акт приема-передачи 
нематериальных активов. 

Акт о приеме-передаче объекта основных средств применяются для 
оформления и учета операций приема, приема-передачи объектов основных 
средств в организации или между организациями для: 

а) включения объектов в состав основных средств и учета их ввода в 
эксплуатацию; 

б) выбытия из состава основных средств при передаче (продаже, мене и 
пр.) другой организации. 

Акт приема (оприходования) нематериальных активов (объектов 
интеллектуальной собственности) оформляют при постановке на баланс 
объекта, когда он поступает в организацию при приобретении за плату от 
сторонних юридических или физических лиц, при создании объекта 
собственными силами, получении безвозмездно по договору дарения, а также 
внесении в качестве вклада в уставный (складочный) капитал.  

Акт приема-передачи нематериального актива (объекта 
интеллектуальной собственности) может заполняться при перемещении 
объекта интеллектуальной собственности внутри организации между 
структурными подразделениями, при передаче объектов по договору мены, 
по договору дарения, внесения в качестве вклада в уставный (складочный) 
капитал. 

К первичным документам на списание объектов интеллектуальной 
собственности прилагаются копии патентов, свидетельств, договоров о 
передаче исключительных прав, заключившими договор дарения, мены и др. 
По данным первичного документа на списание объекта интеллектуальной 
собственности выполняют запись в регистре аналитического учета - 
Карточке учета нематериальных активов типовой формы № НМА-1[2]. 
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Таким образом, отметим, что документальное оформление объектов 
интеллектуальной собственности в качестве имущества предприятий и 
организаций имеет в значение. Оно позволяет на законных основаниях 
вводить имеющиеся на балансе объекты, представленные правами на 
результаты творческой деятельности, в хозяйственный оборот и получать 
доходы, а также увеличивать капитал предприятий за счет учета 
нематериальных активов. 
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Определение трудового договора дано в ч. 1 ст.56 ТК РФ: «трудовой 
договор –  соглашение между работодателем и работником, в соответствии с 
которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по 
обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 
предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным 
соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 
заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную 
этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка, действующие у данного работодателя». 

Сторонами трудового договора являются работодатель и работник. 
Работодатель – это один из двух субъектов трудового права; тот, кто 
предоставляет работу работнику, нанимает персонал.  Работник – физическое 
лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем [2].  

В соглашении между работником и работодателем указываются [1]: 
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 фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя 
(фамилия, имя, отчество работодателя – физического лица), заключивших 
трудовой договор; 

 сведения o документах, удостоверяющих личность работника и 
работодателя – физического лица; 

 идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, 
за исключением работодателей – физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями); 

 сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой 
договор, и основание, в силу которого он наделен соответствующими 
полномочиями; 

 место и дата заключения трудового договора. 
Обязательными условиями для включения в трудовой договор 

являются [1]: 
 место работы, а в случае, когда работник принимается для работы в 

филиале, представительстве или ином обособленном структурном 
подразделении организации, расположенном в другой местности, — место 
работы с указанием обособленного структурного подразделения и его 
местонахождения; 

 трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 
расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; 
конкретный вид поручаемой работнику работы). Если в соответствии с 
федеральными законами с выполнением работ по определенным 
должностям, профессиям, специальностям связано предоставление 
компенсаций и льгот либо наличие ограничений, то наименование этих 
должностей, профессий или специальностей и квалификационные 
требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской Федерации; 

 дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой 
договор, — также срок его действия и обстоятельства (причины), 
послужившие основанием для заключения срочного трудового договора в 
соответствии с настоящим Кодексом или иным федеральным законом; 

 условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или 
оклада (должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и 
поощрительные выплаты); 

 режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного 
работника он отличается от общих правил, действующих у данного 
работодателя); 

 компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, если работник принимается на работу в 
соответствующих условиях, с указанием характеристик условий труда на 
рабочем месте; 
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 условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 
(подвижной, разъездной, в пути, другой характер работы); 

 условие об обязательном социальном страховании работника в 
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами; 

 другие условия в случаях, предусмотренных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права. 

Если же при заключении соглашения в него не были включены какие-
либо сведения, либо условия из вышеизложенных, то это уже не может 
являться основанием для признания трудового договора незаключенным. 
Трудовой договор обязательно должен быть дополнен недостающими 
сведениями и (или) условиями. При этом недостающие сведения 
дополняются в текст трудового договора, а недостающие условия выносятся 
в приложении к трудовому договору или же оформляются отдельным 
соглашением сторон, заключаемым в письменной форме, являющиеся 
неотъемлемой частью трудового договора [3]. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные 
условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с 
установленным трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 
договором, соглашениями, локальными нормативными актами [1]. 

В трудовой договор включаются также права и обязанности работника 
и работодателя, исключительно по соглашению сторон трудового договора. 
Также, если же в трудовом договоре не включены какие-либо права или 
обязанности сторон трудовых отношений, то это не может рассматриваться 
как отказ от реализации этих прав. 
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В современном, динамично развивающемся мире построение и 

разработка продуктов, технологий, процессов управления связанных с 
высокой инновационной направленностью требуют действий и усилий на 
защиту интеллектуальной собственности. 
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Важнейшим элементом управления интеллектуальной собственностью 
является деятельность по созданию, приобретению и правовой защите всех 
видов интеллектуальной собственности. 

Основные цели и задачи в сфере по управлению интеллектуальной 
собственностью: 

—построение системного учёта, проведения  анализа объектов  
интеллектуальной собственности; 

—определение форм и методов правовой охраны объектов 
интеллектуальной собственности; 

—определение ключевого объекта интеллектуальной собственности; 
—принятия мер по правовой охране интеллектуальной собственности; 
—меры по обеспечению максимальной экономической эффективности 

при использовании интеллектуальной собственности; 
—жесткий контроль по пресечению попыток нарушения 

исключительных прав на интеллектуальную собственность [3,c.184]. 
Управление интеллектуальной собственностью – процесс в сферах 

создания, приобретения, коммерческого использования и правовой охраны 
интеллектуальной собственности. 

Правовая охрана объектов, полученных в результате научно-
технической работы, является приоритетной задачей для применения 
инновационных разработок в хозяйственной, коммерческой 
производственной деятельности, а также создания нового рынка инноваций. 
Защита интересов авторов, инвесторов и производителей продукции от 
недобросовестной конкуренции в процессе коммерческого использования 
результатов инновационного процесса является основным направлением 
правовой охраны, регулируемой нормами гражданского права. 

При этом должны быть обеспечены: 
—защита прав и законных интересов авторов, организаций-

разработчиков и инвесторов, включая государство, создание действенных 
организационно-правовых механизмов выявления и пресечения нарушений 
прав; 

—четкая регламентация осуществления правовой охраны и защиты 
результатов научно-технической деятельности [4, c.192]. 

Введение объектов интеллектуальной собственности в состав 
нематериальных активов предприятия – одна из форм коммерциализации 
исключительных имущественных прав на интеллектуальные продукты, 
которая позволяет организации в законном порядке реализовать свои выгоды 
от обладания интеллектуальной собственностью и достичь определенных 
преимуществ в предпринимательской деятельности. Эффективное 
управление интеллектуальной собственностью позволяет обеспечивать 
высокий конкурентный статус организации и производимой ею продукции, 
заниматься компетентной инвестиционной политикой, законно снижать 
налоговое бремя, получать дополнительные средства от реализации 
интеллектуальной собственности, увеличивать размер уставного капитала, а 
также стоимость всего предприятия в целом. Таким образом, в современных 
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условиях более важное место в инновационной деятельности занято 
интеллектуальным капиталом, а истинную ценность приобретают 
документально оформленные, защищенные авторским правом идеи. 

Схема непосредственного управления интеллектуальной 
собственностью строится во взаимодействии между изобретателями, 
внедренческими и патентными подразделениями организации, а также в 
построении системы поддержки новаторства. 

Основная идея управления интеллектуальной собственностью–
стимулирование новаторского процесса и как следствие большое количество 
новых идей. При этом внедренческое подразделение организует процесс 
первичного рассмотрения новаторских предложений, а также проводит 
предварительную экспертизу идей на предмет возможности перевода их в 
защищаемую законом форму интеллектуальной собственности (например, в 
патент) [6,c.222]. Кроме того, внедренческие подразделения осуществляют 
непосредственно инновационный процесс (преобразование идеи во 
внедренное на рынке новшество). После принятия решения о преобразовании 
идеи в новшество патентное подразделение организации проводит 
подробную экспертизу уникальности новшества, возможности его 
документального оформления и защиты как объекта интеллектуальной 
собственности. Кроме того, патентное подразделение проводит текущую 
работу по мониторингу  интеллектуальной собственности, принадлежащей 
организации. 

Что касается политики работы с интеллектуальной собственностью, то 
она может быть как консервативной, так и прогрессивной. При 
консервативной политике организация выступает в роли потребителя идей, 
оговаривая вопросы стимулирования новаторства, схему продвижения 
новшеств и формирования объектов интеллектуальной собственности. 

Принципом прогрессивной политики в сфере управления 
интеллектуальной собственностью  является реализация  принципов 
ВЫИГРАЛ-ВЫИГРАЛ (Win-Win). Иными словами, стороны обязаны прийти 
к компромиссу (работник и управляющее звено). 

Патентная система является одним из стимулов частной инициативы и 
одновременно служит основой для координации частных исследовательских 
проектов [7, c.120]. 

Западные фирмы перешли от практики патентования отдельных 
технологий к формированию портфеля патентов, с помощью которых 
получают возможность владеть крупным сектором товарного рынка. Кроме 
того, компании проводят политику опережающего патентования – получения 
патентов и создания портфеля за 2 – 3года ранее до начала разработок после 
проведения фундаментальных исследований. 

В 1990-х годах активизировалась деятельность ЕС в области охраны 
интеллектуальной собственности. Установлено, что Западная Европа 
занимает третье место по количеству приходящихся заявок на изобретения. 
Отстает только в области информационной технологии, где наблюдается 
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наибольшая активность патентования, но зато сильна в химии и 
фармацевтике. 

Подводя итог выше изложенному, нужно отметить что, введение 
объектов интеллектуальной собственности в состав нематериальных активов 
предприятия - одна из форм коммерциализации имущественных прав на 
интеллектуальные продукты.  

Управление же интеллектуальной собственностью позволяет 
обеспечить создание, приобретение, и коммерциализацию этой 
интеллектуальной собственности, а также обеспечить высокий конкурентный 
статус организации и производимой ею продукции. Таким образом, в 
современных условиях все более важное место в инновационной 
деятельности занимает интеллектуальный капитал. 
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Общественные отношения, регулируемые гражданским правом, 
составляют его предмет. Сюда относят две группы отношений. Первая – это 
имущественные отношения, которые возникают между людьми по поводу 
имущества – материальных и иных благ, которые имеют форму товара [2]. 
Эти блага могут отчуждаться, переходить от одних лиц к другим, образуя тем 
самым имущественный оборот.  

Вторая группа – это личные неимущественные отношения, которые 
возникают по поводу неимущественных благ, то есть нематериальных. Такие 
блага не отчуждаются и не могут переходить от одних лиц к другим. 
Вследствие этого все отношения по поводу перечисленных благ сводятся к 
их защите от корыстных посягательств посторонних лиц (охрана 
неимущественных прав авторов и изобретателей, защита чести, достоинства 
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и деловой репутации граждан и предприятий, право граждан на имя, личную 
и телесную неприкосновенность, тайну личной переписки).  

Эти группы отношений объединены тем, что основаны на равенстве, 
свободной воли и имущественной самостоятельности участников, т.е. 
возникают между юридически равными и независимыми друг от друга 
субъектами, имеющими имущество в собственности.  

Имущественные и неимущественные отношения, не соответствующие 
перечисленным выше признакам, не относятся к предмету гражданского 
права и не регулируются его нормами. Прежде всего, это распространяется 
на имущественные отношения, основанные в соответствии с властным 
характером на подчинении одной стороны другой, в особенности налоговых 
и финансовых отношений, участники которых являются юридически 
неравными субъектами [3] 

Наиболее весомая часть предмета гражданского права – 
имущественные отношения, складывающиеся по поводу конкретного 
имущества – материальных и некоторых нематериальных благ товарного 
характера. К ним принадлежат не только физические вещи, но и некоторые 
имущественные права [2]. В наше время таковыми являются безналичные 
деньги, то есть не купюры, а обязательства банка перед вкладчиком. К 
имущественным отношениям также относятся результаты работ и оказания 
услуг, которые не воплощаются в определенный продукт, но носят 
экономический характер.  

Личные неимущественные отношения, образующие предмет 
гражданского права, объединены нематериальной природой. Они не 
относятся к экономическим отношениям. Но одни из них довольно тесно 
взаимосвязаны с имущественными отношениями, а другие, наоборот, 
определяются только личностной природой. Следовательно, 
неимущественные отношения состоят из двух групп. Первая группа – это 
неимущественные отношения создателей результатов интеллектуальной 
работы (авторов, изобретателей, исполнителей, обладателей патентов, 
строительских и дизайнерских проектов). Такие отношения чаще всего 
связаны с имущественным оборотом, хотя могут существовать и вне 
экономических рамок. К примеру, авторство на произведения науки, 
литературы и искусства возникают не зависимо от возможности их 
использования в качестве товаров [1]. Признание авторства на эти объекты – 
это, прежде всего, осуществление некоторых неимущественных интересов 
(защита имени создателя, наименования и содержания его произведения от 
необоснованных воспроизведений, искажений, заимствований, одним словом 
– плагиата), которые подлежат гражданско-правовой охране. 

Следующая группа личных неимущественных отношений представляет 
собой отношения преимущественно личного характера, исключая при этом 
участие данной группы в экономических отношениях. Это, например, 
отношениях, возникающие в связи с признанием неотчуждаемых прав и 
свобод человека и других принадлежащих ему нематериальных благ (жизнь и 
здоровье человека, достоинство личности, честь и доброе имя, 
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неприкосновенность частной жизни). По данным объектам складываются 
только личные отношения, исключающие их участие в товарообмене. Такие 
нематериальные блага не могут быть отделены от человека. Следовательно, 
обладатели таких благ независимы и самостоятельны в своих частных 
отношениях с другими лицами.   
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 Система налогообложения в государстве представляет собой 
высокоэффективный механизм, от которого зависит результативность 
общенациональной экономики, который координирует хозяйственную 
конъюнктуру и является инструментом, воздействующим на формирование 
разнообразных видов собственности.   

Исторически на территории Российской Федерации сформировалась 
налоговая система, которая до революции 1917 года содержала в себе 
большое количество разнообразных платежей и налогов. Население тогда 
ещё Российской империи платило, к примеру, несколько имущественно-
подоходных налогов, подушную подать, личный налог, а также ещё много 
других сборов. После советских реформ страна стала приближаться к 
налоговым системам более развитых государств, насчитывая в сумме около 
40 платежей [1]. 

Главными источниками правого регламентирования налоговых 
отношений, а также налоговой системы в Российской Федерации являются 
нижеуказанные нормативно-правовые акты: 

- Конституция Российской Федерации; 
- Налоговый кодекс Российской Федерации; 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Закон о бюджетной классификации Российской Федерации и другие 

законы и подзаконные акты. 
 В самом кодексе сказано, что налоги делятся на федеральные, 

региональные и местные [2]. 
Притом, к федеральным сборам и налогам принадлежат десять 

платежей: 
· налог на добавленную стоимость; 
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· различного рода акцизы; 
· налог на доходы физических лиц; 
· единый социальный налог; 
· налог на прибыль организаций; 
· налог на добычу полезных ископаемых; 
· налог на наследование и дарение; 
· водный налог; 
· сборы за использование объектов водных биологических ресурсов и 

за пользование объектами животного мира; 
· государственная пошлина. 
Что касается федеральных налогов, то они обязательны к уплате на 

всей территории страны и зачисляются \напрямую в федеральный бюджет. 
Региональные налоги, включают в себя, например, «транспортный 

налог», «налог на игорный бизнес», «налог на имущество организаций».  
Региональные налоги переходят в распоряжение бюджетов субъектов 

Российской Федерации. 
К местным налогам закон относит: 
· торговый сбор; 
· земельный налог; 
· налог на имущество физических лиц. 
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Согласно ст. 2 ФЗ РФ от 27.11.1992 г. № 4015-1 «О страховании» 

«страхование представляет собой отношения по защите имущественных 
интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных 
событий за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых или 
страховых взносов» [2].  
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Понятие договора страхования дается в статье 15 закона «О 
страховании». «Договор страхования является соглашением между 
страхователем и страховщиком, в силу которого страховщик обязуется при 
страховом случае произвести страховую выплату страхователю или другому 
лицу, в пользу которого заключен договор страхования, а страхователь 
обязуется заплатить  страховые взносы в заранее обговоренные сроки» [2]. 
Договор страхования  содержит и прочие условия, определяемые по 
соглашению сторон, и должен отвечать общим условиям действительности 
сделки, предусмотренным гражданским законодательством Российской 
Федерации.  

Рассмотрим более подробно отдельный вид страхования, называемый 
страхованием ответственности. 

Страхование ответственности является отдельной сферой страховой 
деятельности. Объектом страхования здесь выступает ответственность 
страхователя по закону или в силу договорного обязательства перед 
третьими лицами за нанесение им вреда. В силу таких страховых 
правоотношений страховщик берет на себя риск ответственности по 
договоренности, возникающими из-за нанесения вреда со стороны 
страхователя жизни, имуществу или здоровью третьих лиц.  

К страхованию ответственности относится: 
 страхование гражданской ответственности водителей; 
 страхование ответственности услуг перевозчика; 
 страхование работодателя от причинения вреда здоровью  

работников; 
 страхование профессиональной ответственности медицинских 

работников, адвокатов, нотариусов и представителей других подобных 
профессий. Страхуются ошибочные действия, которые приводят к нанесению 
клиентам и третьим лицам ущерба. В некоторых отраслях профессиональная 
ответственность страхуется обязательно; 

 страхование производителей товаров. Может быть застрахован 
любой ущерб, причиненный товарами, произведенными застрахованным 
лицом; 

 страхование предприятий, деятельность которых связана с 
повышенной опасностью для окружающей среды или людей. 

В юридической практике условия договора принято делить на 4 
категории:  существенные, обычные, обязательные и индивидуальные. 

Существенные условия договора страховании определены в ст. 942 ГК. 
Содержание договора составляет совокупность его условий или пунктов, 
выражающих волю сторон. Существенные условия являются необходимыми 
для договоров определенного вида. Договор считается заключенным только 
при наличии соглашения сторон по всем существенным пунктам [1].  

Обычные условия договора:  условия, имеющиеся в любом договоре и 
предусмотренные законодательством на тот случай, если стороны не 
пожелают установить какую-либо другую информацию. Это сведения о 
форме договора, месте заключения договора и др.  
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Обязательные условия договора предписываются сторонам за-
конодательством для согласования. В договорах страхования это, например: 
условия оплаты, реквизиты сторон, срок начала страховой защиты и т. д. Как 
правило, договор вступает в силу с момента уплаты страховой премии 
страхователем, если в нем не предусмотрено иное. 

В отличие от обязательных, индивидуальные условия вносятся в 
договор по желанию сторон. Законодательством разрешено устанавливать в 
договоре по взаимному соглашению любые, не противоречащие закону, 
условия, что способствует максимальному учету пожеланий сторон. [5] 

Таким образом, договор страхования – это юридический факт, 
порождающий страховое обязательство, участниками которого являются: 
страхователь,  выгодоприобретатель, страховщик, застрахованное лицо. 
Правовой статус страхователя, выгодоприобретателя, застрахованного лица 
характеризуется наличием страхового интереса, представленный 
объективной предпосылкой договора страхования. 
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Гражданское право составляет основу частного права, является главной, 
ведущей отраслью в сфере частноправового регулирования. Этим 
определяется его место в системе права как основной, базовой отрасли, 
предназначенной для регулирования отношений, входящих в предмет 
частного права, прежде всего, отношений имущественного оборота [2]. 

Отсюда следует, что общие нормы и принципы гражданского права, а 
также и его отдельные институты в определенных случаях могут 
применяться не только в сфере гражданско-правового регулирования, но и в 
сфере  сфере других  этом отраслей  трудового частного  только права. Основным  могут условием  взаимодействие для  взаимодействие этого  исключение 
является  субсидиарном пробел (отсутствие  специального специального  регулирования регулирования) в  семейных 
соответствующем  исключение отраслевом  юридических законодательстве  регулирования и учет  специального особенностей 
(существа) регулируемых  исключение им отношений.  

Иначе  налоговом говоря,  регулируемых нормы  друг гражданского  сфере права  имущественного применяются  однако здесь  взаимодействие в 
субсидиарном (дополнительном) порядке,  свободы восполняя  также недостаток  размера 
специальной  услуги отраслевой  размера регламентации.  
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В  могут сфере  регламентации семейного  услуги права  этом такое  нормы положение  этом получило  семейного прямое  налоговом 
законодательное  отрасли закрепление  юридических в ст. 4 Семейного  субсидиарном кодекса  могут РФ,  свободы согласно  составляющих 
которой  друг гражданское  только законодательство  отраслей применяется  взаимодействие для  могут регулирования  этом 
семейных  являющихся отношений,  отрасли прямо  размера не урегулированных  трудового семейным  семейных 
законодательством,  друг если  составляющих это  правовых не противоречит  нормы их существу.  

Аналогичное  наступления по сути  юридических положение  составляющих существует и в сфере трудового 
праваго. Напротив,  семейных нормы  субсидиарном семейного  налоговом или  другой трудового  исключение права  трудового не используются  наступления 
для  семейного восполнения  регламентации пробелов  правовых гражданско-правового  налогового регулирования  юридических ни при  друг 
каких  другой условиях. 

Так,  сфере согласно  взаимодействие ст. 419 Трудового  отрасли кодекса  регламентации РФ нарушение  регулируемых норм  размера 
трудового  субсидиарном законодательства  исключение может  регулируемых стать  семейного основанием  регулирования наступления  регулирования 
гражданско-правовой  нормы ответственности. Гражданско-правовые  специального подходы  регулирования 
используются  только здесь,  нормы например,  также при  свободы определении  правовых размера  наступления материальной  нормы 
ответственности (ст. ст. 235, 237-239 ТК). 

Нормы  регулирования гражданского  наступления права  трудового иногда  налогового могут  регламентации применяться  трудового для  семейного 
регулирования  отраслей имущественных  отрасли отношений,  размера составляющих  трудового предмет  семейного 
публично-правовой  семейного сферы,  общественные если  регламентации такое  имущественного положение  друг прямо  отраслей предусмотрено  также 
законодательством (п. 3 ст. 2 ГК). Так,  этом в налоговом (финансовом) праве  только по 
прямому  регулирования указанию  сфере ст. ст. 27, 29, 73-75 Налогового  регулирования кодекса  взаимодействие РФ 
применяются  нормы гражданско-правовые  правовых институты  налогового представительства,  регулирования залога,  налогового 
поручения,  сфере неустойки (пени). При  только этом  семейного регулируемые  юридических таким  налогового образом  нормы 
отношения  семейного сами  этом не становятся  правовых частноправовыми,  имущественного для  составляющих их регламентации  только 
лишь  сфере используются  общественные юридические  юридических конструкции,  семейных разработанные  взаимодействие и 
содержащиеся  наступления в частном (гражданском) праве [3]. 

С  нормы другой  исключение стороны,  семейного административно-правовые (публично-правовые) 
нормы  регламентации могут  имущественного использоваться  друг для  сфере необходимого  также ограничения  регулируемых свободы  только 
имущественного (гражданского) оборота  другой в публичных  сфере интересах 
(лицензирование  налогового отдельных  свободы видов  однако предпринимательства,  регулирования 
антимонопольные  регулируемых запреты,  регулирования исключение  также недобросовестной  семейного конкуренции,  наступления 
определение  регулируемых цен  этом и тарифов  противоречит на продукцию  семейных или  семейных услуги  специального естественных  могут 
монополий  только и т.д.).  трудового 

 Однако  наступления в этих  свободы случаях  наступления речь  наступления идет  отраслей о регулировании  свободы организационно-
имущественных  трудового отношений,  услуги не являющихся  семейных предметом трудового гражданского  исключение 
права,  налогового а составляющих  регулирования предпосылку (условия) гражданско-правовой  семейного 
регламентации  юридических имущественного  налогового оборота. 

В  однако силу  свободы различий  юридических в природе  взаимодействие регулируемых  регулируемых отношений  этом отрасли  отраслей права  могут 
взаимодействуют,  размера но не смешиваются  регулируемых друг  другой с другом  налоговом так  друг же,  являющихся как  наступления и их 
предметы. Взаимодействие (комплексность) правового  сфере регулирования  услуги 
достигается  также путем  противоречит согласования  свободы их воздействия  специального на общественные  этом 
отношения,  имущественного в том  размера числе  исключение с помощью  наступления применения разноотраслевых 
юридических  однако конструкций. При  налогового этом  нормы важно  регулирования отметить,  исключение что  другой именно  трудового 
гражданско-правовые  этом конструкции  регламентации могут  налоговом использоваться  могут в публично-
правовой  свободы сфере,  специального тогда  семейных как  противоречит обратное  могут положение  трудового исключается [4]. 

Вместе с тем применение гражданско-правовых институтов за рамками 
предмета этой отрасли, с учетом отмеченной ранее тенденции 
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коммерциализации ряда отношений, входивших в публично-правовую сферу, 
позволяет говорить о существенном расширении сферы действия 
гражданского (частного) права, не ограничивающейся теперь его предметом.  
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Ценные бумаги  – официальные документы, удостоверяющие 
предоставление займа или приобретение владельцем права на часть 
имущества.  Понятие ценной бумаги закрепляется в Гражданском кодексе 
РФ, в котором ценной бумагой называется  документ, удостоверяющий с 
соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов 
имущественные права, осуществление или передача которых возможны 
только при его предъявлении. [1]. 

Содержанием ценной бумаги являются имущественные права. 
Отличительная черта всех видов ценных бумаг – обязательность их 
предоставления для осуществления прав, удостоверенных ценными бумагами 
[3]. 

По характеру  имущественных прав различаются три вида ценных 
бумаг: денежные, товарораспорядительные и корпоративные.[4] 

К денежным ценным бумагам относятся вексель, чек, государственная 
облигация, депозитарный и сберегательный сертификаты и другие 
документы. Товарораспорядительными ценными бумагами являются 
документы, предоставляющие их владельцам право распоряжаться 
указанными в них товарами или право на получение определенных товаров и 
услуг: коносаменты, жилищные сертификаты, товарные облигации. 
Учитывая товарный характер данного вида ценных бумаг, их иногда 
называют  товарными ценными бумагами.  

К корпоративным ценным бумагам относятся акции, облигации и 
другие документы, выпускаемые акционерными обществами. 
Имущественные права, воплощенные в акциях, имеют сложный  характер. 
Они включают в себя помимо имущественных прав на получение 
объявленного дивиденда и имущества, оставшегося после удовлетворения 
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требований кредиторов при ликвидации акционерного общества, 
неимущественное право на участие в управлении акционерным обществом. 

 По форме  выпуска ценных бумаг различают документарные и 
бездокументарные. 

 Документарная ценная бумага изготавливается как обособленный 
документ, имеющий нужные по законодательству форму и реквизиты. Без 
наличия этого документа осуществить удостоверенные им права 
невозможно. 

Бездокументарная ценная бумага ведется по специальному учетному 
регистру, в котором делается запись о том, что такое-то лицо владеет таким-
то числом ценных бумаг.  

От способа выпуска различают эмиссионные и неэмиссионные ценные 
бумаги.  

Эмиссионные ценные бумаги размещают выпуск, имеют равные объем 
и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от 
времени приобретения ценной бумаги и их владельца; должны 
соответствовать специальным требованиям, установленным законом. 

Неэмиссионные ценные бумаги не являются обычно предметом 
большого выпуска, и указ об их выпуске не имеет правоустанавливающего 
значения.  

Порядок передачи прав по ценной бумаге определяется в статье 146 ГК 
РФ. Передача по ценным  бумагам   предполагает переход к новому 
владельцу  установленных  ею прав, что  определяет тесную и неразрывную 
зависимость между самой ценной бумагой  и правом, содержащимся в ней.  

Передача прав по ценной бумаге на предъявителя, другому лицу 
производится путем вручения этому лицу ценной бумаги, с переходом 
которой  передаются все установленные ею права в совокупности. Все права, 
удостоверенные именной ценной бумагой, передаются в порядке, 
установленном для уступки требований (цессии). Уступка требования 
представляет собой замещение  лица, имеющего право требовательности  
исполнения обязательства в обязательстве путем установлении 
соответствующего соглашения между былыми  и новым кредиторами.  

Ценные бумаги способны служить средством кредита и платежа, 
эффективно заменяя в этом качестве наличные деньги. Не случайно ранее в 
имущественных отношениях использовались некоторые виды ценных бумаг. 
Переход к рыночной организации экономики и попытки формирования 
рынка ценных бумаг потребовали возрождения и использования всего 
многообразия ценных бумаг. Поэтому появилась необходимость в 
официальном правовом оформлении ценных бумаг и их оборота, при 
отсутствии которого их использование просто невозможно.  Рынок ценных 
бумаг не является постоянным, он все время находится в движении, в 
развитии, развивая  новые формы и виды ценных бумаг. 
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Срок в гражданском праве   – это момент времени, календарная дата 
или период времени, с которыми нормы права связывают возникновение, 
изменение или прекращение гражданских правоотношений [2]. 

Гражданские правоотношения существуют во времени, которое 
оказывает большое влияние на развитие самих гражданских 
правоотношений. Само существование гражданских прав часто ограниченно 
во времени, в течение которого их можно реализовать. Именно поэтому 
осуществление гражданских прав зависит от времени, а вот юридическое 
значение имеют отдельные этапы и отрезки времени, которые и называются 
сроками. 

Наступление или истечение установленного срока влечет за собой 
правовые последствия в виде возникновения, изменения или прекращения 
правоотношений, т. е. является юридическим фактом. 

В статье 190 ГК РФ говорится, что установленный законом, иными 
правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется: 

1. Календарной датой. 
2. Истечением периода времени, который исчисляется годами, 

месяцами, неделями, днями или часами. 
3. Указанием на событие, которое должно неизбежно наступить[1]. 
Выделяют различные классификации сроков в гражданском праве.  
По характеру определения законом или договором выделяют: 
 императивные и диспозитивные сроки; 
 общие и частные сроки; 
 определенные и неопределенные сроки. 
Императивные сроки, невозможно изменить соглашением участников 

гражданских правоотношений, а вот диспозитивные сроки могут быть 
изменены соглашением сторон. 

Определенные сроки исчисляются точными моментами их начала и 
окончания. Неопределенные сроки либо совсем не определяются, либо 
определяются приблизительными критериями конкретной ситуации. 
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По целям (назначению) выделяют: сроки возникновения гражданских 
прав или обязанностей; сроки осуществления гражданских прав, сроки 
существования гражданских прав, сроки исполнения гражданских 
обязанностей, сроки защиты гражданских прав. 

Сроки существования гражданских прав обеспечивают 
управомоченным лицам время для реализации их прав. С истечением этого 
срока гражданское право прекращается и утрачивается возможность его 
реализации. 

Пресекательные сроки, а еще их называют преклюзивные, определяют 
пределы существования гражданских прав. 
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Прежде, чем говорить о значении сделки и ее видах, стоит разобраться, 
что же имеется в виду под понятием «сделка». Определений огромное 
количество, но самое главное содержится в ст. 163 ГК РФ: «сделками 
признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на 
установление, изменение или прекращение гражданских прав и 
обязанностей» [1]. 

Основываясь на данном определении, можно выделить несколько 
признаков, характерных сделке. Во-первых, сделка основана на воле ее 
участников. Воля, в свою очередь, представляет собой намерение лица 
породить определенные юридические права и обязанности, а также является 
субъективным элементом сделки.  

Во-вторых, сделка является совокупностью субъективного и 
объективного элементов. Если волеизъявление не соответствует внутренней 
воле участника сделки, например, совершение сделки под влиянием обмана 
или насилия, то это приведет к признанию ее недействительной.  

В-третьих, сделки являются специально направленными на создание 
гражданских прав и обязанностей, достижение правового результата. Именно 
этим признаком сделка отличается от юридических поступков.  

В-четвертых, любая сделка порождает гражданские правоотношения, 
что позволяет нам говорить о том, что сделка – юридический факт.  

В-пятых, сделка – это правомерный поведенческий акт. Данный 
признак позволяет отграничить сделку от деликта.  

Последний, шестой, признак говорит о том, что сделка – это, прежде 
всего, действие. А действие является волеизъявлением участников сделки [2]. 
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Сделки являются одним из важнейших юридических фактов в 
гражданском праве. Они достаточно широко распространены и затрагивают 
практически все сферы имущественного оборота. 

Социальное и экономическое значение сделок зависит от их сущности 
и юридико-правовых свойств. Гражданское право является совокупностью 
норм и правил различных отношений, участники которых, в первую очередь, 
равны, независимы друг от друга и самостоятельны. И главным юридическим 
средством определения и установления правовых связей между ранее 
указанными субъектами являются сделки. Они выступают как правовые 
средства, с помощью которых равноправные и самостоятельные субъекты 
устанавливают свои права и обязанности, чем определяют юридические 
границы взаимоотношений.  

Совершение сделок – один из самых важных юридических способов 
осуществления субъективных гражданских прав. Совершая сделки, субъекты 
распоряжаются принадлежащими им социальными и экономическими 
благами, а также имеют возможность приобретения благ, принадлежащих 
другим.  

Огромное разнообразие сделок позволяет делить их на разные виды, 
основываясь на разных факторах. Единой же классификации не существует 

В зависимости от числа сторон, которые участвуют в сделке, можно 
выделить следующие группы: односторонние, двусторонние, 
многосторонние. При односторонних сделках требуется выражение воли 
одной стороны, примером могут послужить выдача доверенности, завещание 
и т.п. В двусторонних сделках каждая из сторон должна выразить свое 
соглашение при заключении сделки, пример – сделка купли-продажи. 
Характерной чертой многосторонних сделок является то, что число 
участников должно быть не менее трех. При этом следует учесть, что сделки, 
в которых участвуют две или более стороны, называют договорами.  

Сделки можно поделить в зависимости от срока исполнения: срочные и 
бессрочные. В срочных сделках срок исполнения, как правило, указывается в 
договоре. В бессрочных – срок исполнения не указывается в договоре, но 
сделка должна быть исполнена в разумный срок. В них не определяется ни 
момент ее вступления в действие, ни момент ее прекращения, такая сделка 
немедленно вступает в силу [3]. 

Сделки, в которых наступление правовых последствий ставится в 
зависимость от наступления определенных условий, можно поделить на 
условные и безусловные. В условных сделках исполнение зависит от того, 
наступит ли какое-то определенное обстоятельство или нет, при этом, в 
момент заключения сделки, сторонам об этом неизвестно. Условные сделки 
можно также поделить на две подгруппы: с отлагательными условиями и с 
отменительными. Таким образом, можно сделать вывод, что в безусловных 
сделках исполнение не зависит от определенных обстоятельств.  

В зависимости от связи с правовым основанием, сделки делят на 
каузальные и абстрактные. В абстрактных сделках отсутствуют правовые 
основания, примером могут послужить векселя. Каузальные сделки связаны с 
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правовыми основаниями, например, договор займа. При этом, следует 
отметить, что большинство сделок являются каузальными. 

Касаемо момента возникновения отношений по сделке, выделяют 
следующие группы: консенсуальные и реальные. При консенсуальных 
сделках права и обязанности возникают с момента достигнутого соглашения. 
В реальных – только с момента передачи вещи, например, заем. 
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В обществе существуют различные социально-экономические 

отношения. Их основу составляет господствующая форма собственности. 
Согласно одному из определений собственность – это  исторически 

обусловленная форма присвоения людьми материальных благ. На первый 
план выходят ее экономический и юридический аспекты. Они тесно 
взаимосвязаны и взаимообусловлены [1]. 

Согласно п. 1 ст. 212 ГК РФ в Российской Федерации признаются 
частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности [2]. 

Объектами собственности являются продукты труда, деньги различные 
виды имущества (вещи, животные, недра Земли, интеллектуальная 
собственность). Субъектами собственности считаются человек или группа 
людей.                                                                                                                      

1. Индивидуальная частная собственность (квартира, машина, 
семейный бизнес) - форма присвоения вещественных факторов и результатов 
производства одним лицом или семьей. В условиях рыночной экономики 
предприятия, которые находятся в индивидуальной частной собственности 
преобладают [3]. 

В зависимости от объекта собственности и характера его использования 
выделяют личную и частную индивидуальную собственность: 

К личной собственности относят объекты собственности, которые 
используются сами собственником. 
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К индивидуальной частной собственности относятся объекты, которые 
могут быть отданы в пользование и потребление другим лицам. 

Один и тот же объект может относится к личной и частной 
собственности в зависимости от характера его использования. К личной 
собственности относят предметы потребления, к частной – факторы 
производства. Но можно выделить, что деление условно. 

Например, Гр. Иванов приобрел в личное пользование автомобиль, но в 
связи с потерей работы, он был вынужден сдавать свою машину в аренду за 
определенную плату. Таким образом в данном примере сочетаются личная 
собственность (личное использование авто) и индивидуальная частная 
собственность (сдача авто в аренду). 

На данный момент в РФ индивидуальная частная собственность 
преобладает над другими видами собственности. 

2. Государственная собственность (гос. предприятия) - имущество, 
средства и продукты производства, принадлежащие государству полностью, 
либо частично. 

Государственная собственность бывает федеральной и собственностью 
субъектов федерации. 

К федеральной собственности относятся: 
1.Национальные богатства страны (природные ресурсы, 

художественные ценности); 
2.Объекты, необходимые для обеспечения функционирования 

федеральных органов власти. (Государственная казна Российской 
Федерации); 

3.Объекты отраслей, которые обеспечивают жизнедеятельность 
народного хозяйства России; 

4.Федеральные автомобильные дороги. 
Cогласно ч.1 ст.3 Конституции РФ единственным носителем и 

источником собственности является многонациональный народ Российской 
Федерации [2]. 

Таким образом, народ обязан и имеет право знать, как правительство 
распоряжается государственной собственностью страны. 

3. Муниципальная собственность – это имущественный комплекс 
муниципального образования, в который входят земельные участки, 
движимое и недвижимое имущество. 

Муниципальная собственность: 
• Земля (почва, природные ресурсы); 
• Имущество (различные учреждения и предприятия); 
• Казна (бюджетные средства).                             
К муниципальной собственности можно отнести имущество, 

необходимое: 
• для быстрого решения вопросов, которые необходимо решать на 

уровне региона; 
• для выполнения местными органами власти своих функций и 
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задач; 
Муниципальная собственность отличается от государственной тем, что 

она принадлежит муниципалитету, финансируется из местного бюджета и 
находится на балансе местных органов. А государственная, –  принадлежит 
государству и финансируется из центрального бюджета, имеет собственный 
баланс. 

В Российской Федерации существуют различные виды собственности. 
В процессе перехода к рыночной экономике индивидуальная частная 
собственность становится преобладающей собственностью, но она также 
сосуществует и взаимодействует с государственной. 
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Юридическим лицом признается организация, которая имеет 
обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от 
своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести 
гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде [2]. 

Имущественная обособленность юридического лица представляет 
собой объединение множества инструментов в единый имущественный 
комплекс и создает материальную базу для его деятельности. Однако у 
юридических лиц различного вида могут различаться приоритеты степени 
обособленности имущества. К примеру, если взять гражданские 
правоотношения, то в отличие от них юридические лица обладают лишь 
специальной правоспособностью, где права и обязанности юридического 
лица соответствуют целям его деятельности и прямо зафиксированы в его 
учредительных документах. 

Юридические лица можно классифицировать по различным 
основаниям. В зависимости от формы собственности, которая лежит в основе 
организации, выделяют юридические лица, созданные на базе федеральной 
собственности, собственности субъектов РФ, муниципальной собственности, 
объединённой собственности юридических лиц, а также собственности 
граждан. В зависимости от цели деятельности юридические лица делятся на 
коммерческие (целью которых является получение прибыли) и 
некоммерческие (создается для достижения намеченных целей организации). 
Состав учредителей также можно отнести к числу критериев, по которому 
следует классифицировать юридические лица. Организации, которые 
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называются союзами и ассоциациями имеют учредителей только в форме 
юридических лиц. Все остальные юридические лица могут быть учреждены 
любыми субъектами права. 

В зависимости от объема вещных прав можно различать: юридические 
лица, обладающие правом оперативного управления имуществом; 
юридические лица, обладающие правом хозяйственного ведения; 
юридические лица, обладающие правом собственности на имущество. 

Государство - это общественная организация, которой присущи 
специальные механизмы управления, принуждения, установление 
общественных порядков и обладание суверенитетом.  

Для государства как субъекта гражданских правоотношений 
предполагается ряд особенностей: 

1.    По особому назначению от имени государства могут выступать 
юридические лица и граждане; 

2.     Сфера участия Российской Федерации, ее субъектов, 
муниципальных образований определяется правоспособностью последних, 
которая отражена в законе и является специальной.  

3.     Государство обладает судебным иммунитетом. Государственная 
ответственность в отношениях с иностранными партнерами ограничена. 

В современном обществе государство и юридическое лицо, как 
субъекты гражданских правоотношений, имеют одни и те же признаки, такие 
как: организационное единство, обособленное имущество, ответственность 
по своим обязательствам, возможность для субъектов РФ и муниципальных 
образований выступать от собственного имени при приобретении 
имущественных и личных неимущественных прав в суде, которые прописаны 
в статьях ГК РФ. 
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В стабильно функционирующей рыночной экономике 
несостоятельность – это метод ликвидации неэффективно рaботaющих 
предприятий и организаций с рынка [3.C-2]. 



 234

Специальным случаем ликвидации юридического лица является его 
несостоятельность (банкротство).  

Банкротство организации – признание арбитражным судом 
неспособности должника в полном объеме удовлетворять требования 
кредиторов по обязательствам и (или) исполнять обязанности по уплате 
обязательных платежей. 

В ст.65 ГК РФ поясняется, что юридические лица по решению суда 
могут быть признаны несостоятельными, за исключением следующих: 

-политических партий; 
 -учреждения; 
- казенные предприятия;  
-религиозных организаций. 
Но и здесь есть исключение: государственные корпорации или 

компании могут быть признаны банкротами, если это предусмотрено 
законом, устанавливающим правила его создания и деятельности. Так же, это 
исключение относится и к фондам. 

Федеральный закон от 20.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» устанавливает основания для признания судом юридического 
лица банкротом, его ликвидации, а так же очередность удовлетворения 
требований кредиторов. Основаниями для признания организации 
несостоятельным являются следующие: 

- неспособность должника удовлетворить требования кредиторов в 
полном объеме по денежным обязательствам; 

- неспособность должника исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей в полном объеме. 

Задачами банкротства являются возврат долгов кредиторам и 
восстановление условий, необходимых для продолжения бизнеса 
юридическим лицом. 

Для признания юридического лица несостоятельным, необходимо 
пройти несколько стадий: 

- наблюдение; 
- финансовое оздоровление; 
- внешнее управление; 
- конкурсное производство; 
- мировое соглашения. 
Во время процедуры банкротства за счет должника подлежат 

объявлению следующие данные: 
- о прекращении производства по делу о несостоятельности;  
- о введении наблюдения, финансового оздоровления, внешнего 

управления, о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 
производства; 

- об удовлетворении заявлений третьих лиц о намерении погасить 
обязательства должника и т.д.  

- об утверждении, отстранении или освобождении арбитражного 
управляющего. 
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Эти данные будут включены в Единый федеральный реестр сведений о 
несостоятельности и будут опубликованы в официальном печатном издании, 
выбранном Правительством РФ по результатам конкурса между редакциями 
печатных СМИ. 

Правовое регулирование банкротства отдельных групп юридических 
лиц (финансовых организаций, градообразующих, естественных монополий, 
сельскохозяйственных, предприятий и организаций стратегического 
назначения) имеет некие особенности определенные статьями 168-201 ГК 
РФ, а иногда оно осуществляется в рамках специального закона. 
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«Уголовное право – это одна из отраслей права любого государства.  
Оно характеризует совокупность правовых норм, которые  определяют  
преступность и наказуемость деяний, системы наказания и условия их 
назначения, а также освобождение от уголовной ответственности и 
наказания» [4, с.4]. Источниками уголовного права являются: 

1.Конституция РФ. 
2.Уголовный кодекс Российской Федерации. 
3.Нормы международного права.  
 Все правонарушения делятся на проступки и преступления. Они 

отличаются друг от друга  тем, какую опасность для общества они 
представляют  и тем, какие наказания за это предусмотрены. Проступки – это 
все противоправные деяния, за исключением преступлений. 

Согласно статье 14 УК РФ «Преступление представляет собой 
преступное противоправное деяние в форме действия или бездействия, прямо 
защищенное уголовным законом под угрозой наказания» [5, с.7]. 

Признаки преступления: 
1.Общественная опасность –  это тот причиняемый  ущерб, который 

приносится интересам людей, охраняемым уголовным правом. 
2.Противоправность – это запрет на определенное действие или  

бездействие, которое нельзя совершать в обществе  под угрозой наказания.  
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3.Виновность означает, что опасное и противоправное действие было 
совершено осознанно.  Если его совершает человек,  который в силу своего 
возраста или  психического состояния  не осознает свои действия, то его 
деяния не могут быть признаны преступлением. Например, если такие 
опасные действия совершил малолетний ребенок или невменяемый человек. 
4.Наказуемость означает, что за каждое общественно опасное действие,  
которое запрещено  уголовным правом, должна наступать уголовная 
ответственность в виде какого-либо наказания [4, с.36-37].                          
          В зависимости от характера общественной опасности преступления по 
УК РФ подразделяются на 4 степени и 6 видов, которые соответствуют 
заголовкам 6 разделов особенной части УК  [6, с.7-8]. 

За совершенное  преступление предусмотрена уголовная 
ответственность в виде обязательного наказания. Таков закон в любом 
обществе. Уголовная ответственность наступает тогда, когда человек или 
группа лиц совершают  преступление,  которое  приводит к  ограничению 
прав и свобод других людей  в соответствии с уголовным законом. При этом 
человек наказывается только тогда,  когда он вменяем и, когда он достиг 
определенного возраста. Наказание  может быть назначено только судом от 
имени государства [4, с. 40]. 

Статья 8 УК РФ гласит: «основанием уголовной ответственности 
является совершение деяния, содержащего все признаки состава 
преступления, предусмотренного настоящим Кодексом» [5, с.5]. 

Состав преступления — это  такие признаки противоправных действий 
человека, которые законом  определяют их как преступление         [4, с.41-42]. 

Объект преступления - это то, на что посягает лицо, которое  совершает  
преступление.  Объектом преступления могут быть: 1) личности; 

2) общество; 3) государство; 4) мир и безопасность человечества [4, 
с.45]. 

Субъект преступления — это лицо,  которое совершило  преступление [ 
4,с.62]. 

В ст. 19 УК РФ закреплено, что «уголовной ответственности подлежит 
только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, установленного 
настоящим Кодексом» [5, с.9]. 

Согласно ч. 1 ст. 20 УК РФ «возрастом уголовной ответственности 
является достижение 16-летия ко времени совершения преступления»[5, с.9]. 
Это говорит о том, что несовершеннолетние в возрасте 16 лет уже  способны 
понимать суть происходящего вокруг  и могут  предвидеть общественно 
опасные последствия своего поведения.  Однако за особо опасные 
преступление, такие как убийство, изнасилование, хищение или уничтожение 
чужого имущества, терроризм или захват заложника и др.  
несовершеннолетние могут быть наказаны  с 14 лет.    При этом, человек, 
который совершил тяжкое преступление, должен быть признан судом  
вменяемым. Лица душевно больные, слабоумные, которые  не понимают   
опасности своих  действий,  не могут быть субъектами преступления. Они 
нуждаются в лечении [5, с. 10]. 
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 Уголовная ответственность имеет временные рамки своего действия, 
она заканчивается в тот момент,  когда с человека или  сняли судимость,  или   
судимость уже  погашена  в установленном законом порядке [5, с. 33]. 
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Актуальной проблемой современных международных отношений 
является проблема соотношения основных принципов международного права 
с практикой реальных международных отношений первой четверти XXI века. 

Закрепленные в Уставе ООН (1945 г.), а позднее в Декларации о 
принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 
сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН (1970 
г.) одиннадцать основных принципов международного права, которые 
являются основой всей системы международного права, в последние 
десятилетия вошли в серьезное противоречие с поведением на 
международной арене отдельных субъектов международных отношений. 
Наиболее активными акторами современных международных отношений, в 
первую очередь, являются государства, их образования и постоянно 
растущее число международных организации. 

При этом ни у кого не возникает сомнения в том, что сами принципы 
исторически обусловлены, доказали свой непреходящий и универсальный 
характер, а также нашли свое отражение в целом ряде важнейших 
правоустанавливающих документов ООН и правовых системах большинства 
государств. 

Тем не менее, современная практика международных отношений 
заставляет задуматься над эффективностью и применимостью принципов 
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международного права в новых, изменившихся и весьма динамично 
развивающихся условиях современного мира. 

На наш взгляд, современная международная практика демонстрирует 
постоянное нарушение основных принципов международного права, 
закрепленных в Уставе ООН. 

Так, примером нарушения принципа «неприменения силы и угрозы 
силой» являются: вторжение США в Камбоджу в 1970 году; ввод советских 
войск в Афганистан в 1979 году; США в Гренаду и Ливию в 1983 году; в 
Панаму в 1989 году; бомбардировки США Югославии в 1999 году, а также 
военная операция «Буря в пустыне», проведенная НАТО в Ираке в 2003 году. 
Существуют и другие примеры. 

Принцип «мирного разрешения споров» также нарушается 
многочисленными столкновениями, конфликтами, а также 
террористическими действиями различных организаций, а также 
гражданскими войнами (в 2014-2015 Йемен, Украина). Наиболее известный и 
затяжной арабо-израильский конфликт, которому более 100 лет, каждый год 
уносит сотни жизней, до сих пор не может найти своего мирного разрешения, 
несмотря на многочисленные попытки переговоров. 

Регулярно нарушается и принцип «территориальной целостности 
государств». Причем, нарушение границ государств квалифицируется 
международным правом как преступление. В качестве примера, можно 
привести нападение Ирака на Кувейт в 1991 году, или захват ИГИЛ 
территорий Сирии и Ирака начиная с 2013 года. 

С принципом «нерушимости границ» все несколько сложнее. С одной 
стороны государства – соседи вправе самостоятельно изменить свои границы 
на взаимных интересах. Так, Россия и Китай выровняли границу в 2008 году. 
При этом площадь переданных территорий Китаю составила 174 кв. км. 

Однако нередко данный принцип нарушается несанкционированным  
вторжением и часто захватом территории соседа. Подтверждением этого 
служит уже упомянутое вторжение ИГИЛ в Ирак и Сирию. 

Принцип «суверенного равенства государств», закрепленный в Уставе 
ООН, был нарушен самим Уставом, так как пять великих держав, – 
постоянных членов Совета безопасности (Великобритания, КНР, Россия, 
США, Франция) были наделены правами, которых не имели другие страны-
члены ООН. В  период создания ООН это объяснялось вкладом великих 
держав в разгром фашизма, но впоследствии этот фактор потерял свою 
актуальность. 

Кроме того, в последние десятилетия важное значение для решения 
общемировых, глобальных проблем имеют ежегодные встречи Большой 
восьмерки (G8, в настоящее время Большой семерки G7) и Большой 
двадцатки (G20), в которых большинство стран мира не участвуют. При этом 
решения, принимаемые на таких встречах, носят огромное значение для всех 
стран мира. 

Принцип «невмешательства во внутренние дела государства» 
нарушается наиболее часто. Чаще всего это вмешательство связано с 
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гражданскими войнами внутри государств. Крайней формой такого 
вмешательства является применение вооруженной силы. Так, в 2015 году в 
Йемене, Судане, Филиппинах, Индии, Пакистане развивалось сразу 
несколько конфликтов, сопровождавшихся прямым или косвенным 
вмешательством внешних сил. Так, например, США активно используют 
свои вооруженные силы в Ираке, Афганистане, Йемене и других странах [2]. 

Принцип «уважения прав человека» также имеет большую практику 
нарушения. Лидерами здесь являются африканские и азиатские государства. 
Нарушается право на жизнь, свободу, личную неприкосновенность, свободы 
мысли и передвижения и т.д. Примером нарушения принципа могут быть 
названы; детский труд в Уганде, Филиппинах, Таиланде, Гвинеи-Бисау и 
других слаборазвитых странах Азии и Африки; пытки в Гуантанамо (Куба) и 
Дарфуре, Демократической республике Конго [3]. 

Примером нарушения принципа «равноправия и самоопределения 
народов» являются непризнанные государства. Примером могут служить: 
Приднестровье в Молдове, Абхазия и Южная Осетия в Грузии, Донецкая 
народная республика и Луганская народная республика в Украине и др. 

Кроме того, существует определенное противоречие между 
принципами самоопределения народов и принципом территориальной 
целостности государств. Единого мнения у исследователей по поводу 
преобладания одного принципа над другим нет [5]. Так, например, в украино-
российских противоречиях по Крыму каждая сторона аппелирует к разным 
принципам. Украина ссылается на принцип «нерушимости границ», 
доказывая, что Крым принадлежит данному государству, Россия же 
основывается на принципе «самоопределения народов». 

Принцип «сотрудничества государств» означает, что реализация всех 
остальных принципов международного права возможна только путем 
сотрудничества. Возросшее число глобальных проблем, с которыми 
государства не могут справиться в одиночку, подталкивает их к 
сотрудничеству. Однако наличие внутригосударственных особенностей и 
сдерживающих факторов национального, религиозного, экономического и 
культурного свойства, сдерживает равноправное сотрудничество. 

С другой стороны, участие государства в различных союзах и 
международных организациях нередко представляет угрозу национальному 
суверенитету, что ограничивает стремление к совместному решению 
проблем. 

Принцип «добросовестного выполнения международных обязательств» 
нарушается невыполнением взятых на себя обязательств по политическим, 
экономическим причинам, а также в силу объективно складывающихся 
причин, по которым дальнейшее выполнение обязательств становится 
невозможным. 

Таким образом, сегодня мировое сообщество находится в очень 
сложной ситуации, когда следует либо признать неравнозначность основных 
принципом международного права между собой, и создать новую иерархию 
принципов «нового» международного права, укрепляя роль ООН, либо стать 
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свидетелями утраты современным международным правом своего правового 
статуса. 

Нарушение баланса сил в международных отношениях и потеря 
устойчивости международного правопорядка создает, на наш взгляд,  
объективную необходимость реформирования международного права и его 
основных принципов. 
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Гражданский процесс (гражданское судопроизводство) – это 

совокупность процессуальных действий по осуществлению правосудия по 
гражданским делам, которые урегулированы гражданским процессуальным 
законом.. 

Гражданские процессуальные действия осуществляются судом или 
иными субъектами, которые привлечены к участию в рассмотрении 
гражданского дела. 

Видами гражданского судопроизводства являются:  
1.  Исковое производство. Данный вид является основным, который 

детально регламентирован гражданским процессуальным кодексом. Его суть 
заключается в разрешении споров о праве посредством иска. 

2.  Особое производство. Разрешает бесспорные дела, по которым не 
нужна защита субъективных прав. Цель данного вида судопроизводства 
является охрана хан законных интересов вес граждан.  

3.  Производство по делам, возникающим из публичных 
правоотношений. Рассмотрение дел возникает в результате отношений 
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власти и подчинения. Целью –  судебный контроль за действиями и актами 
законодательной и исполнительной власти. 

4.  Приказное производство. Защищается субъективное право, 
основанное на бесспорных документах. 

5. Производство об оспаривании решений третейских судов и выдаче 
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских 
судов. 

6. Производство о признании и приведении в исполнение решений 
иностранных судов, иностранных арбитражных решений.  

7. Производство, связанное с исполнением постановлений суда и иных 
органов. 

Одной из главных задач гражданского процесса (судопроизводства) 
является современно и правильное осуществление правосудия по 
конкретному, индивидуальному гражданскому делу (статья 2 ГПК). 

4. The revision of the appeal have not entered into legal force of the decision of the magistrate (the court of second instance upon the complaint of the person participating in business, or on representation of the Prosecutor, the revision check its validity). 
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One of the main objectives of civil procedure (procedure) is a modern root and the correct implementation of justice in specific, an individual civil case (article 2 of the CCP). 

Each choir separate proceedings for a particular civil case consistently passes through several stages called stages of the process. Each choir separate proceedings for a particular civil case consistently passes through several stages, which the process. 

Stage of the civil process – the set of procedural actions, which are for some purpose of justice. The stage can attributed to the progress of the case. If the legal procedure will create the necessary conditions for the transition of cases from one stage to another, the target procedure can achieved. 

Seven pairs of main stages of the proceedings, which are required to pass all individual civil proceedings: 
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