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ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ В СВЯЗИ  

С УТОЧНЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ И ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 

Уточнение границ и площади земельного участка представляет собой весьма сложную 
процедуру, включающую в себя: обязательное проведение геодезических работ по опреде-
лению границ участка, формирование межевого плана и согласование границ со смежными 
землепользователями. Уточнение местоположения границ и (или) площади земельного уча-
стка - комплекс работ и процедур, направленных на установление и юридическое закрепле-
ние границ земельного участка с определением координат характерных (поворотных) точек 
границ с нормативной точностью [1]. 

Данное определение достаточно сложное для восприятия, однако содержит в себе 
очень простой смысл. Несмотря на то, что у собственника на руках могут быть, казалось бы, 
все необходимые документы на землю (свидетельство о праве собственности, выписка с 
ЕГРН), этого может быть недостаточно для гарантии нерушимости (неприкосновенности) 
границ земельного участка. Следует учитывать, что ранее в законе отсутствовало требование 
о необходимости проведения межевых работ и установления границ земельных участков (с 
координатами) до предоставления их в собственность граждан и организаций. Кроме того, 
широкое распространение получило оформление земельных участков в порядке, установ-
ленном так называемым "Законом о дачной амнистии" [4]. 

Поэтому только закрепление границ земельного участка в соответствии с требованиями 
действующего законодательства (в том числе с необходимой точностью определения коор-
динат), гарантирует защиту собственности от посягательств посторонних лиц. 

Чтобы определить необходимость проведения межевания с целью уточнения границ и 
площади земельного участка, потребуется заказать выписку из ЕГРН и обратить внимание на 
графу № 16 "Особые отметки". Если в данной графе выписки (кадастрового паспорта) при-
сутствует запись "Граница земельного участка не установлена в соответствии с требования-
ми земельного законодательства, либо аналогичную ей, то границы и площадь земельного 
участка являются декларированными и требуют уточнения. Если же в этой графе нет особых 
отметок о границах и площади, либо указано, что площадь земельного участка соответствует 
материалам межевания, то значит "граница на замке" и проводить процедуру уточнения не 
требуется [5]. 

Процедура уточнения границ земельных участков подразделяется: 
1. Подготовительные работы включают сбор и изучение необходимых сведений и до-

кументов для проведения кадастровых работ. 
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2. Полевые геодезические работы.  
Алгоритм выполнения геодезической съемки земельного участка представляет собой 

определение координат переходных точек - станций, с которых выполняется координирова-
ние находящихся в поле зрения поворотных точек границ земельного участка. В зависимости 
от загруженности земельного участка строениями, растительностью, наличия большого коли-
чества поворотов по границам, то есть так называемой видимости на объекте кадастровых 
работ, кадастровая съемка выполняется специалистом с разными временными затратами: от 
20 минут до 3 часов.  

Для работ по определению поворотных точек применяется GNSS-приемник спутнико-
вый геодезический многочастотный TRIUMPH-G3T, поворотные точки вычисляются методом 
спутниковых геодезических измерений относительных (дифференциальных) спутниковых 
определений в режиме быстрой статики согласно п. 5.5. "Инструкции по развитию 39 съемоч-
ного обоснования и съемке ситуации рельефа с применением глобальных навигационных 
спутниковых систем Глонасс и GPS." ГКИНП (ОНТА)-02-262-02. Координаты поворотных то-
чек, фиксируются межевыми знаками на местности, в межевом плане изображаются отдель-
но в специальной таблице в сведениях о характерных точках земельного участка. 

Составление межевого плана. Межевой план был подготовлен в результате выполне-
ния кадастровых работ в связи с уточнением местоположения границ и площади земельных 
участков в ОСТ ОАО УМПО №3. 

В связи с выше изложенным, было предложено решение, которое могло бы удовлетво-
рить как правительство, так и граждан РФ. Решения заключаются в следующем: 1. Необхо-
димо и далее проводить комплексные кадастровые работы; 2. Повысить требования к када-
стровым инженерам; 3. Вносить по результатам ККР в ЕГРН сведений о землях общего поль-
зования. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СУБЪЕКТОВ РФ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ 
 

Главной целью формирования правовой основы местного самоуправления являются 
субъекты Федерации. 

Субъекты занимаются правовым регулированием вопросов организации МС. 
Российская Федерация состоит из по праву равных субъектов таких как: республики, 

края, области, городов федерального значения, автономных области и округов. Республика, 
представляясь государством, имеет свою конституцию, иные субъекты имеют устав. Консти-
туции и уставы субъектов Федерации должны соответствовать Конституции РФ а так же фе-
деральным законам, которые имеют верховенство на всей территории Российской Федера-
ции и не противоречить им. Поэтому имеющийся в конституциях и уставах субъектов Феде-
рации положения об организации местного самоуправлении не должны противоречить осно-
вополагающим 
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- подготовка и проведение местного референдума, гарантия прав граждан при осущест-
влении выборов, время назначения. 

Органы государственной власти субъектов реализовывают правовое регулирование 
прав, обязанностей и ответственности органов государственной власти субъектов и их долж-
ностных лиц в области местного самоуправления в случаях и порядке, которые установлены 
федеральными законами. 

Судя по прaктике, субъекты Федерации принимают законы о наделении органов МС го-
сударственными полномочиями в отношении: 

- государственной регистрации актов гражданского состояния; 
- в области физической культуры и спорта; 
- в области создания и функционирования комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав; 
- социальной поддержке и социальному обслуживанию отдельных категорий граждан и 

др. [2] 
При этом одни субъекты принимают отдельные законы по каждому виду передаваемых 

госудaрственных полномочий, а другие принимают один закон о наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в разных сферах жизни. 

Субъекты Федерации обеспечивают контроль за соблюдением законодательства о ме-
стном самоуправлении. В частности, создаваемые в субъектах конституционные (уставные) 
суды призваны обеспечивать соответствие нормативных правовых актов субъектов по вопро-
сам местного самоуправления, нормативных правовых актов муниципальных образований 
конституции (уставу) субъекта Федерации [3]. 

Осуществляясь на основе Федерального закона 2003 г. реформирование территори-
ально-организационной структуры местного самоуправления, финансового и правового обес-
печения функций местного самоуправления имеет в себе формирование субъектами Феде-
рации во многом новой системы правового регулирования местного самоуправления на ре-
гиональном уровне. Решение этой задачи усложняется тем, что система местного само-
управления неоднократно подвергалась реформированию, изменялась ее законодательная 
база. Субъекты Федерaции в течение длительного времени занимались поисками оптималь-
ного механизма взаимодействия с муниципальными образованиями, сформировали в целом 
правовую основу организации и деятельности местного самоуправления. Федеральный закон 
2003 г. ставит перед субъектами новые задачи в области правового регулирования местного 
самоуправления, жестко разграничивая полномочия в этой сфере между федеральными 
органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Федерации. 

 
Список литературы 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Местное самоуправление России составляет одну из основ конституционного строя 
Российской Федерации, решает социально-экономические проблемы, рассматривает вопро-
сы местного значения для комфортного существования жителей поселений. Учитывая гло-
бальный характер реформирования местного самоуправления в России, следует отметить 
особую роль работников, исполняющих муниципальную службу. От того, насколько специали-
сты будут профессионально подготовлены, целеустремлены, порядочны, компетентны, зави-
сит не только настоящее, но и будущее местного самоуправления [1]. 

Многие технологии современного менеджмента способны существенно повысить эф-
фективность муниципального управления. В современном мире внешние условия функцио-
нирования любой организации быстро изменяются, экономическая среда становится все в 
большей степени конкурентной. В связи с этим многие организации частного и общественного 
сектора вынуждены применять новые методы управления. 

Большинство современных технологий менеджмента можно использовать не только в 
коммерческой сфере, но и в государственном и муниципальном управлении. Новые условия 
развития общества приводят к тому, что многие методы и приемы менеджмента, доказавшие 
свою результативность в коммерческом секторе, постепенно переносятся в практику муници-
пального управления. В результате различия между менеджментом коммерческих и государ-
ственных организаций уменьшаются. Большинство подходов, конкретных приемов и техноло-
гий успешного менеджмента актуальны сегодня не только для коммерческих фирм, но и для 
органов государственного управления. В последнее время во всем мире отмечается измене-
ние модели менеджмента в государственной службе в целом и в муниципальном управлении 
в частности. Эти изменения в определенной степени совпадают с изменениями менеджмента 
в коммерческих организациях. 

Процесс повышения эффективности системы муниципального управления не должен 
быть стихийным, а управляемым и планируемым процессом, основанным: 

на стратегическом видении развития муниципального образования, 
на прогнозировании тенденций развития и собственных возможностей, 
на последовательной разработке стратегических, экономических, хозяйственных, соци-

альных, программ [2]. 
От пассивного получателя бюджетных средств необходимо перейти на активный поиск 

путей повышения эффективности экономического комплекса муниципального образования с 
опорой на внутренние ресурсы. 

Поиск ресурсов развития муниципального образования должен осуществляться в сфе-
ре правовой, организационной и управленческой деятельности [3]. 
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Современная экономическая ситуация, перенос центра реформ на региональный и ме-
стный уровень, требуют разработки новых подходов, методов и форм организации террито-
риального управления, адекватных складывающейся ситуации. Процессы, происходящие в 
период становления рыночной экономики, обусловливают необходимость корректировки 
содержания и методологии исследований в области управления муниципального образова-
ния, при этом необходимо опираться на имеющийся опыт и традиции региональных экономи-
ческих исследований. 

В настоящее время в связи с ростом значимости муниципального хозяйства центр тя-
жести исследований экономики перемещается с вопросов размещения производства на про-
блемы повышения эффективности управления муниципального образования [5]. 
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Говоря о Конституционном суде, следует отметить, что эта судебная инстанция наде-
лена правом официального толкования Конституции государства, рассмотрения споров о 
разграничении компетенции государственных органов и соответствия нормативно-правовых 
актов Конституции РФ. Также в полномочиях КС РФ предъявление официальных обвинений 
главе государства по процедуре импичмента[2]. 

Отмечая структуру судов общей юрисдикции, то во главе её находится Верховный суд, 
который является последней инстанцией по всем уголовным, гражданским и административ-
ным делам[3]. 

В компетенцию Верховного суда субъекта РФ входит рассмотрение тех дел, которые не 
подведомственны нижестоящим судам (районным, городским). В судебной системе РФ пер-
востепенное значение имеет районный (городской) суд - это первая судебная инстанция, 
которой подведомственны гражданские и уголовные дела. 

Также в России существует система военных судов, которая в какой-то мере копирует 
систему гражданских, она в её компетенции исключительно дела в отношении воинских пра-
воотношений. 

Особняком в судебной системе являются мировые судьи, которые формируются субъ-
ектами федерации самостоятельно и назначаются на должность законодательным органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации либо избираются на должность 
населением соответствующего судебного участка[5]. 

В компетенцию арбитражных апелляционных судов входит проверка в апелляционной 
инстанции законности и обоснованности судебных актов арбитражных судов субъектов Рос-
сийской Федерации, принятых ими в первой инстанции[4]. Следует отметить, что в системе 
арбитражных судов отсутствуют районные суды, первая ступень - это суды субъектов РФ. 

Таким судам подведомственно рассмотрение дел в хозяйственно- экономической дея-
тельности. 

Особняком от упомянутой судебной системы стоит третейский суд - это негосударст-
венный судебный орган, рассматривающий имущественные споры между предприятиями. 
Основная функция третейского суда - принять правильное и компромиссное решение для 
обеих сторон. На третейского судью возложена важная функция - разрешить спор так, чтобы 
обе стороны договора были удовлетворены, а иск не попал в суды первой инстанции на 
дальнейшее рассмотрение. 

Следует отметить, что третейский суд некоторым образом является альтернативой ар-
битражному суду, не входя в его структуру и подотчётен ему.  

В заключение следует отметить, что суды в России подразделяются на несколько ин-
станций, каждая из которых рассматривает подведомственную ей категорию дел.  

 
Список литературы 

1. Федеральный конституционный закон № 1 "О судебной системе Российской Федерации" от 
31.12.1996; 

2. Федеральный конституционный закон № 1 "О Конституционном Суде Российской Федерации" 
от 21.07.1994; 

3. Федеральный конституционный закон № 3 "О Верховном Суде Российской Федерации" от 
05.02.2014; 

4. Федеральный конституционный закон № 1 "Об арбитражных судах в Российской Федерации" от 
28.04.1995; 

5. Федеральный закон № 382 "Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской феде-
рации" от 29.12.2015. 

© Е.П. Ломовцева, 2018 



Юридические науки 

 10 

УДК 4414 
Л.А. Махмурова  

магистр 2 курса группы 5162346 
кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики 

Набережночелнинский институт ФГАОУ ВО К(П)ФУ 
г. Набережные Челны, Россия 

 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ  

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ  
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 
Современное антинаркотическое законодательство стало складываться в начале  

ХХ века. В США первый федеральный закон, регулирующий незаконный оборот наркотиче-
ских средств, принятый Конгрессом в 1914г. [1] (закон о налоге наркотиков Харрисона), за-
прещал культивацию, владение, продажу, распространение опиатов и кокаина для немеди-
цинских целей и предусмотрел наказание для врачей, отпускавших указанные вещества для 
использования в немедицинских целях.  

Практически во всех странах мира имеется система правовых норм, регламентирующие 
вопросы, связанные с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их анало-
гов. Существование этих норм обусловлено необходимостью государственного контроля за 
оборотом наркотиков и наличием международно-правовых обязательств на уровне межгосу-
дарственных отношений.  

Имеются различия законодателей в определении средств уголовно-правового воздей-
ствия. В зависимости от характера уголовной политики в области противодействия наркома-
нии и наркотизму можно выделить следующие группы государств. 

Первая группа включает государства с либеральным законодательством (Австрия, Да-
ния, Испания, Италия, Нидерланды, Португалия, Швейцария, Эстония). В названных странах 
отсутствует ответственность за немедицинское употребление наркотиков, незначительные 
санкции предусмотрены за правонарушения, связанные с продуктами конопли. Однако, пре-
дусмотрена ответственность за сбыт и производство сильнодействующих наркотиков.  

Вторую группу государств составляют страны, где наказания соответствуют характеру 
и тяжести совершенного преступления. (Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Гре-
ция, Израиль, Люксембург, Франция, Япония).  

В третью группу попадают страны с наиболее строгим законодательством, предусмат-
ривающий максимальное наказание до пожизненного заключения и смертной казни, ответст-
венность на преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (Бангладеш, Вьет-
нам, Иран, КНР, Куба, Малайзия, ОАЭ, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Сингапур, Сирия, 
Таиланд). К примеру, иранское законодательство "О борьбе с употреблением наркотиков" 
1989г. проводится несколько сотен публичных казней. Сингапурское уголовное законодатель-
ство отличается достаточной суровостью. Поправки 1975 г. к Закону о злоупотреблении нар-
котиками 1973 г. установили, в качестве обязательной меры, смертную казнь при обнаруже-
нии у человека более 15 г героина, 30 г морфия или 500 г марихуаны [2]. 

Четвертую группу составляют государства (африканские и латиноамериканские). Уго-
ловное законодательство этих стран находится на стадии формирования, а уголовная поли-
тика четко не определена. В частности, не установлена ответственность за отдельные дея-
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ния, которые международно-правовые акты относят к категории уголовно наказуемых, а 
чрезмерно жесткая ответственность за одни деликты соседствует с крайним либерализмом 
по отношению к другим правонарушениям. 

Как уже выше было оговорено, в различных странах иной подход к решению проблемы, 
связанные с оборотом наркотиков. Возьмем, к примеру Голландию, отдельные разделы уго-
ловного законодательства этой страны регулируются особыми законами и предписаниями 
местных законодателей. В частности, регламентация ответственности за действия с наркоти-
ками содержится в Законе об опиуме 1928 г. [3]. Данный закон запрещает хранение и упот-
ребление героина, кокаина, ЛСД и амфетаминов, но разрешает употребление и хранение с 
этой же целью некоторых производных конопли.  

Уголовное законодательство Норвегии [4] устанавливает ответственность за производ-
ство, ввоз, получение, хранение, пересылку или перемещение веществ, которые относятся к 
наркотическим. Ответственность за подобные деяния устанавливается в виде штрафа или 
тюремного заключения сроком до двух лет. При наличии квалифицирующих обстоятельств к 
виновному применяется наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Если по-
добного рода действия совершены в особо крупном размере, то виновному грозит тюремное 
заключение сроком до 21 года.  

Уголовный кодекс Республики Корея преступные деяния, связанные с незаконным обо-
ротом наркотиков, посвятил главу ХVII "Преступления, связанные с опиумом" [5] (ст. 198-206). 
В данной главе предусматриваются: производство опиума и тому подобных веществ; произ-
водство приспособлений для курения опиума; ввоз опиума должностными лицами таможни. 
По корейскому законодательству лицо, занимающееся производством, импортом либо про-
дажей опиума, морфином или их аналогов, а также хранение с целью продажи, подлежит 
наказанию в виде каторжных работ на срок до десяти лет.  

Корейский законодатель определяет ответственность для потребителей наркотиков (ст. 
201): предусмотрена уголовная ответственность за употребление опиума или инъекции мор-
фина. Лицо, виновное в совершении данного преступления, подлежит наказанию в виде ка-
торжных работ на срок до пяти лет. К статьям 198-203 предусмотрены дополнительные нака-
зания, которые заключаются в приостановление квалификации на срок не более десяти лет 
либо штраф в размере не более двадцати миллионов вон. 

Подводя итог, стоит отметить, что проблема наркомании - это "проблема века", к тому 
же устойчиво перешедшая из XX в XXI, да еще и "супертранснациональная", все это говорит 
о необходимости выработки и совершенствования национального законодательства, направ-
ленного на борьбу с наркоманией и сосредоточения общих усилий государств в борьбе с ней. 
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Должный уровень развития социальной сферы влияет в большей степени на человека - 

работника с активной жизненной позицией, и влияет на повышение производительности тру-
да. Концепция устойчивого развития к главным составным частям национального капитала 
относит культуру, образование, и науку. Должное их развитие является определяющем фак-
тором экономического роста.  

Государство не допускает приватизацию и коммерцию в социальной сфере. В большин-
стве случаев необходимые расходы по содержанию объектов в интересах гарантии конститу-
ционных прав граждан содержит государство. 

Полномочия в сфере управления отраслями социальной сферы разделены между фе-
деральными, региональными и муниципальными органами власти. Большое количество во-
просов развития областей социальной сферы решаются на местном уровне. Федеральные 
органы принимают участие в регулировании конкретных областей, при этом устанавливают 
порядок лицензирования деятельности по социальному обеспечению и решают глобальные и 
важные социальные вопросы [1].  

К главным областям социальной сферы относят: 
- культура; 
- здравоохранение; 
- наука; 
- образование. 
Каждая из областей социальной сферы удовлетворяет потребности человека как ду-

ховные так и материальные. Типичными для их развития становится капиталоемкость, долго-
срочная окупаемость вложений, стабильный спрос и качество, обязательность государствен-
ного участия. 

Долгосрочная политика государства в области культуры заключается в образовании 
нравственных основ демократического строя, создании творческого потенциала, сохранения 
национальных традиций. К основным учреждениям культуры относят: архивы, библиотеки, 
СМИ, музеи и театры. Государственная поддержка в области культуры имеет огромное зна-
чение. Законодательством установлен норматив финансирования культуры за счет государ-
ства 2% от части федерального бюджета. Орган федеральный власти, который участвует в 
управлении культурой является Министерство культуры и массовых коммуникаций РФ. Мини-
стерство отвечает за финансирование из федерального бюджета и сохранения культурного 
наследия. 
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Государство провозглашает гуманистический характер образования, общедоступность 
и адаптивность его к особенностям развития обучающихся, светский характер государствен-
ных и муниципальных образовательных учреждений, плюрализм в образовании и демокра-
тизм в управлении им. 

Государственная сеть образовательных учреждений создается в соответствии с по-
требностями городского и сельского населения, с учетом национальных и региональных осо-
бенностей. Среднее профессиональное образование ориентируется на запросы населения и 
местные рынки труда Система высшего профессионального образования учитывает потреб-
ности в специалистах и интересы отдельной личности [2]. 

Учебные центры Минобрнауки России и профессиональные курсы обучения и перепод-
готовки населения предоставляют услуги по договорам и на конкурсной основе. Заказчиками 
подготовки выступают службы занятости, союзы предпринимателей, отдельные предприятия. 
ПТУ преобразуются в профессиональные лицеи (начальное профобразование) и перелаются 
для управления на региональный уровень.  

Функции Министерства образования и науки РФ ограниченны, управленческая верти-
каль не действует. Управление образованием построено на государственно-общественных 
началах Федеральные органы управления образованием могут инспектировать образова-
тельные учреждения и любой орган управления образованием в порядке надзора, но не мо-
гут самостоятельно принимать к рассмотрению вопросы, отнесенные к компетенции органов 
управления образованием субъектов РФ и местных органов управления. В то же время зако-
ном об образовании школе предоставлена широкая автономия. 

Таким образом, государство через органы исполнительной власти осуществляет госу-
дарственное управление в области культуры и образования [3]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА 

 
Проблемы совершенствования муниципальных выборов и применения на них избира-

тельных систем определяют уровень демократичности государства - это говорит о действен-
ности институтов местного самоуправления и реализует механизм формирования органов 
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публичной власти в Российской Федерации. Местные выборы - это единый способ формиро-
вания депутатского корпуса. 

Муниципальные выборы играют особую роль в политической жизни государства. Исход 
данных выборов определяет направление развития страны. Свободные муниципальные вы-
боры - один из главных демократических способов легитимации государственной власти. Для 
удачного решения ответственных задач важнейшие значение имеет не только региональные 
выборы, но и проведение демократических выборов на местном уровне. 

Гражданин РФ принимает участие в выборах свободно и добровольно. Никто не вправе 
принуждать к участию или неучастию в выборах и референдуме либо воспрепятствовать его 
свободному волеизъявлению. 

Организацию и проведение выборов осуществляют избирательные комиссии. Вмеша-
тельство в их деятельность со стороны представительных и исполнительных органов, орга-
нов местного самоуправления, организаций и т.д. является не допустимым.  

Гражданин РФ, который достиг возраста 18 лет имеет право избирать и быть избран-
ным, а так же участвовать в подготовке и проведении выборов. При проведении муниципаль-
ных выборов применяется мажоритарная избирательная система либо пропорциональная 
или же смешенная система проведения выборов [1].  

Местный референдум - голосование жителей муниципального образования по утвер-
ждению наиболее острых вопросов местного значения. Федеральный закон "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации" дает определение референдума. В соответствии со ст. 2 под референдумом понима-
ется форма прямого волеизъявления граждан в Российской Федерации по наиболее важным 
вопросам государственного и местного значения в целях принятия решений, осуществляемо-
го посредством голосования граждан Российской Федерации, обладающих правом на участие 
в референдуме. Местный референдум проводится в соответствии с Конституцией. 

Наряду с общероссийским референдумом предусматриваются также региональные и 
местные референдумы. Местный референдум - это референдум, проводимый в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституцией (уставом), 
законом субъекта Федерации, уставом муниципального образования среди обладающих пра-
вом на участие в референдуме граждан Российской Федерации, место жительства которых 
расположено в границах муниципального образования [2]. 

На местный референдум не могут быть вынесены следующие вопросы: 
- о досрочном прекращении или продлении срока полномочий органов местного само-

управления, о приостановлении осуществления ими своих полномочий, а также о проведении 
досрочных выборов в органы местного самоуправления либо об отсрочке указанных выборов; 

- о персональном составе органов местного самоуправления; 
- об избрании депутатов и должностных лиц, об утверждении, о назначении на долж-

ность и об освобождении от должности должностных лиц, а также о даче согласия на их на-
значение на должность и освобождение от должности; 

- о принятии или об изменении местного бюджета, исполнении и изменении финансо-
вых обязательств муниципального образования; 

- о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению здоровья и безопасности 
населения. 

Установление иных ограничений для вопросов, выносимых на местный референдум, не 
допускается [3]. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

В современных условиях жизни огромное количество граждан и юридических лиц вкла-
дывают личные средства в строительство многоквартирных жилых домов или коммерческой 
недвижимости. Цель вложений - дальнейшее приобретение в собственность объектов такого 
строительства (квартир, офисных/торговых помещений).  

Для исключения возможных нарушений прав субъектов строительства, например, таких, 
как возникновение прав на один и тот же объект недвижимости одновременно у нескольких 
лиц или несоблюдение сроков строительства, был принят Федеральный закон закона от 
30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ".  

Указанный Федеральный закон направлен на повышение государственных гарантий 
защиты прав граждан и юридических лиц, вкладывающих средства в строительство жилья и 
иных объектов недвижимости в рамках долевого строительства, а так же повышение доступ-
ности приобретения жилья. 

Понятие договора участия в долевом строительстве раскрывает статья 4 Федерального 
закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ, согласно которой, по договору участия в долевом строитель-
стве одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими сила-
ми и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной 
объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов 
передать соответствующий объект долевого строительства участнику долевого строительст-
ва, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную 
договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в 
эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости. 
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Договор участия в долевом строительстве заключается исключительно в письменной 
форме, приобретает юридическую силу с момента его государственной регистрации и счита-
ется заключенным с момента такой регистрации. 

До принятия Федерального закона № 214-ФЗ приобретение объектов недвижимости в 
строящихся зданиях было возможно посредством заключения различных договоров, в том 
числе договоров купли-продажи, подряда, займа, договоров о совместной деятельности и пр. 
Регулирование подобных договоров происходило путем применения к ним общих норм о 
договорах и обязательствах. Еще совсем недавно вопрос об определении правовой природы 
договора участия в долевом строительстве носил спорный характер. Такое положение было 
обусловлено отсутствием в законодательстве специальных норм, регулирующих отношения, 
возникающие между теперь уже застройщиком и участниками долевого строительства.  

В судебной практике и в литературе можно было встретить варианты юридической ква-
лификации этого договора как договора смешанного типа. 

Так, Некоммерческая организация "Фонд содействия переселению жителей Крайнего 
Севера" обратилась в Арбитражный суд Волгоградской области с иском к муниципальному 
учреждению "Управление капитального строительства города Камышина" и обществу с огра-
ниченной ответственностью "Престиж АМ", одновременно заявив два (взаимоисключающих) 
требования:- признать отказ Учреждения от договора с Фондом на долевое участие в строи-
тельстве жилья и заключение такого же договора с другим лицом (Обществом) незаконными; 
обязать заключить с Фондом договор об участии в инвестировании строительства жилых 
домов N 45а, N 109а, N 102, N 103, N 104 в мкр. 5 и N 52 по ул. Мира города Камышина. Один 
из ответчиков предъявил к Фонду встречный иск о признании незаключенным договора доле-
вого участия в строительстве жилья от 26.06.2003 N 10. Решением от 31.08.2006 в удовле-
творении требований по иску Фонда отказано полностью. Встречный иск удовлетворен, дого-
вор долевого участия в строительстве жилья от 26.06.2003 N 10 признан незаключенным. 
Принимая данное решение, суд первой инстанции пришел к выводу, что спорный договор от 
26.06.2003 N 10 является смешанным договором, поскольку одновременно содержит элемен-
ты инвестиционного договора и договора подряда. При этом договор не определяет сущест-
венных условий, согласование которых необходимо для заключения инвестиционного дого-
вора и договора подряда, т.к. в нем не установлены инвестиции истца в денежном выражении 
и не указаны сроки строительства жилых домов. Суд апелляционной инстанции решение 
Арбитражного суда Волгоградской области оставил без изменений. 

Балахонцева О.А. отмечает, что появление и дальнейшее развитие договора участия в 
долевом строительстве в российском законодательстве имеют огромное значение для реше-
ния жилищной проблемы, поскольку надежное правовое регулирование отношений долевого 
строительства - гарантия успешного развития данных отношений. Начальный этап внедрения 
долевого строительства показал, что этот процесс пойдет успешно только в условиях высоко-
го уровня правового обеспечения отношений, связанных с долевым строительством [3, с. 68].  

Исходя из определения, сторонами договора участия в долевом строительстве являют-
ся застройщик и участник долевого строительства. При этом застройщиком может быть толь-
ко юридическое лицо, а участником долевого строительства, как организация (юридическое 
лицо), так и физическое лицо, в том числе и физическое лицо в статусе индивидуального 
предпринимателя. 

На участника долевого строительства законодатель возложил такие обязанности, как 
обязанность по полному и своевременному внесению платежей в порядке, размере и сроки, 
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установленные договором участия в долевом строительстве. Помимо этого Федеральный 
закон № 214-ФЗ обязывает участника оплатить изменение в площади завершенного строи-
тельством объекта долевого строительства, если изменения площади произошли в сторону 
увеличения, однако закон оговаривает, что участник будет обязан оплатить такие изменения 
только тогда, когда это непосредственно предусмотрено договором. Стоит отметить, что за-
стройщики, как правило, оговаривают в своих договорах вопрос о возможном изменении 
площади объектов долевого строительства и процедуру оплаты таких изменений. 

На застройщика, как на сторону-исполнителя, возложено больше обязанностей, но ос-
новными из них являются обязанности по внесению в проектную декларацию изменений, 
касающиеся сведений о застройщике и проекте строительства, а также фактов внесения из-
менений в проектную документацию, в течение трех рабочих дней со дня изменения соответ-
ствующих сведений; обязанность передать участнику объект долевого строительства не 
позднее срока, предусмотренного договором; уведомить участника долевого строительства 
об изменении даты передачи объекта долевого строительства в случае, если строительство 
многоквартирного дома не может быть завершено в предусмотренный договором срок; пере-
дать объект долевого строительства, качество которого соответствует условиям договора, 
требованиям технических регламентов, проектной документации, градостроительным регла-
ментам и иным обязательным требованиям; получить в установленном порядке разрешение 
на ввод в эксплуатацию объекта долевого строительства. 

Кроме того, возможность привлекать для строительства денежные средства участни-
ков, а значит и заключать договоры участия в долевом строительстве, возникает у застрой-
щика после выполнения целого ряда условий как то - получение разрешения на строительст-
во; опубликование проектной декларации; оформление прав на земельный участок, предос-
тавленный для строительства. 

Установлено, что застройщик подвержен контролю со стороны соответствующих орга-
нов как на этапе подготовки к строительству, так и в период строительства, а так же на этапе 
ввода объекта в эксплуатацию, поскольку получить разрешение на ввод объекта в эксплуата-
цию становится возможным исключительно после проведения соответствующих проверок и 
установления соответствия завершенного строительством объекта долевого строительства 
строительным и иным нормативам. То есть, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
подтверждает, что застройщик построил объект с соблюдением всех предъявляемых к таким 
постройкам требований закона, нормативных актов и строительных норм [1-3]. 

Таким образом, в настоящее время договор участия в долевом строительстве является 
для участников такого строительства гарантией того, что строительство объекта доле то
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КОРРУПЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ПРИЧИНЫ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НЕЙ 
 

Данное исследование я использую на уроках обществознания в старших классах в раз-
деле: "Правоведение". Актуальность данной темы подтверждается реальной общественной 
опасностью этого явления. По оценкам ряда российских специалистов и международных 
экспертов [1], до 50% реально получаемой прибыли в добывающих отраслях промышленно-
сти и привлекаемых в Россию инвестиций идет не на развитие экономики, а тратится на под-
куп должностных лиц. Эксперты Мирового банка полагают, что за выдачу лицензий на тот или 
иной вид деятельности идет от 3 до 10% предполагаемого дохода, завышение должностными 
лицами стоимости общественных работ или оборудования составляет от 20 до 100% от дей-
ствительной их стоимости. 

В целом потери от коррупции в экономике составляют от 20 до 40%, то есть суммарный 
ущерб, причиняемый отечественной экономике коррупцией, доходит, по оценкам российских 
специалистов, до 20 млрд. долларов США в год. Не случайно "Концепцией национальной 
безопасности Российской Федерации" коррупция отнесена к одной из угроз национальной 
безопасности страны, что определяет характер борьбы с ней не только как правовой, но и как 
политический. К этой же теме дважды в своих ежегодных обращениях к членам Федерально-
го Собрания РФ обращается Президент РФ В. В. Путин. 

Значительное внимание борьбе с коррупцией и ее предупреждению уделяет мировое 
сообщество. Только за последнее десятилетие под эгидой Организации Объединенных На-
ций (ООН) приняты: резолюция ЭКОСОС (Экономический и социальный Совет ООН) по 
борьбе с коррупцией (1995 г.); Международный кодекс поведения государственных должно-
стных лиц (1996 г.); Декларация о борьбе с коррупцией и взяточничеством в международных 
коммерческих организациях (1997 г.); Конвенция против транснациональной организованной 
преступности (2000 г.) и др. 

На сегодняшний день, несмотря на значительное количество опубликованных по теме 
коррупции научных трудов, научно-популярных и публицистических работ, единого, общепри-
знанного определения коррупции среди ученых и практиков не найдено. Одно из самых из-
вестных определений, часто используемое в работах отечественных авторов, содержится в 
Справочном документе ООН о международной борьбе с коррупцией. Согласно данному доку-
менту: "Коррупция - это злоупотребление государственной властью для получения выгод в 
личных целях". Но такое определение можно считать достаточно ограниченным. 

В настоящее время наукой сделан значительный шаг в изучении коррупции, и большин-
ство российских и зарубежных исследователей коррупции достаточно аргументированно 
рассматривают ее как понятие, имеющее не только правовое, криминологическое, социально-
общественное, но и политэкономическое значения [1, 2]. 

 
Ситуация с коррупцией в современной России 

В современной России ситуация с коррупцией остается одной из самых острых про-
блем. Вот хронология только некоторых фактов коррупции за последние 15 лет [2, 3]. 14 июня 
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2002 года в своем служебном кабинете был размере 250 тыс. долларов от директора местной 
строительной компании "Сибиряк". 30 июня 2004 года Суладзе был осужден за взяточничест-
во на 7,5 лет задержан вице-губернатор Красноярского края Валериий Суладзе в момент 
получения взятки в лишения свободы. 17 октября 2005 года в столичной гостинице "Балчуг 
Кемпински" при получении взятки в миллион долларов с поличным был задержан замначаль-
ника управления кредитных организаций Федеральной налоговой службы Олег Алексеев. 23 
апреля 2007 года Мосгорсуд приговорил за взяточничество и мошенничество Олега Алексее-
ва и юрисконсульта Центробанка России Алексея Мишина к 10 и 8 годам лишения свободы, 

соответственно. Они получили у председателя совета директоров банка "Российский 
капитал" взятку в размере 1 000 000 долларов. Руководители Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования получили. На стадии следствия поэтому нашумевшему 
делу общая сумма взяток прогнозировалась в 375 миллионов долларов. Но в суде все было 
значительно скромнее. 

Одиннадцати обвиняемым инкриминировалось получение взяток от территориальных 
территориальных фондов ОМС, фармацевтических компаний и других предприятий на общую 
сумму около 10 миллионов рублей. В итоге суд назначил Андрею Таранову, гендиректору 
ФФОМС, 7 лет лишения свободы, его заместителям Юрию Яковлеву и Наталье Климовой по 
9 лет. Кроме того, Таранову, Яковлеву и Климовой был назначен штраф в размере 1 млн. 
рублей каждому. В мае 2009 года задержан сотрудник Управления "К" МВД России Влади-
слав Филиппов при получении взятки в 200 тысяч долларов от предпринимателя за прекра-
щение проверки его фирмы и возвращение компьютерной техники и документации. В июне 
2009 года Мосгорсуд приговорил бывшего руководителя Главного следственного управления 
Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довгия к девяти годам лишения 
свободы за получение взятки в 750 тысяч евро. В июле 2009 года главный эксперт-
консультант организационно-инспекторского Департамента МВД Александр Жарков был ули-
чен в получении 850 тысяч долларов от руководства предприятия "Финсервисконсалтинг" за 
прекращение уголовного дела в отношении него и возврат изъятого имущества. В октябре 
2009 года был задержан с поличным при получении взятки в 150 тысяч долларов помощник 
депутата Госдумы Магомет Ахматов. 14 января 2010 года в Интеркоммерцбанке при попытке 
получения взятки в 8 млн. долларов был задержан Сергей Керимов. По версии следствия 
Керимов был лишь посредником, а деньги предназначались для сотрудников правоохрани-
тельных структур, которые вымогали у президента компании Росэнергомаш 15 миллионов 
долларов. 22 апреля 2012 г. в Подмосковье был задержан полковник МВД Эдуард Сандрукян, 
который требовал от коммерсантов за прекращение уголовного дела 6 млн долларов. После 
передачи первого транша в размере 900 тыс. долларов в особняке полковника появился 
спецназ ФСБ. Уголовное дело о коррупции коснулось и фонда "Сколково". По делу о растрате 
заочно 

арестованы бывший вице-президент по развитию и коммерциализации Алексей Бель-
тюков и лишенный ранее депутатской неприкосновенности независимый парламентарий 
Илья Пономарев. Оба в настоящий момент проживают в США. Бывший топ-менеджер подоз-
ревается в выводе со счетов фонда "Сколково" 750 тысяч долларов, которые он заплатил 
Пономареву за цикл лекций и проведение научно-исследовательской работы. Следствие 
утверждает, что предоставленные Пономаревым отчеты и выступления научной ценности не 
представляют. В мае 2013 года Бельтюкова отстранили от работы в фонде, в начале 2015 
года он выехал в США, в июне ему было предъявлено официальное обвинение в России. 
Пономарева еще в 2013 году обязали выплатить "Сколково" 2,7 миллионов рублей. Он обви-
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няется в соучастии в растрате и заочно арестован с середины июля 2015 года. 7 декабря 
стало известно, что депутат рассчитался по долгам с фондом, однако это не означает закры-
тия уголовного дела о растрате в организации. 

 
Влияние коррупции на соблюдение прав человека 

Коррупция в современной России является одним из основных факторов ухудшения си-
туации с правами человека. Следствием использования власти или положения в корыстных 
целях становится пренебрежение правами граждан, что ведет к безнаказанности и беспреде-
лу [3,5].Но чаще всего коррупция влияет на права человека косвенным образом. В этих слу-
чаях факт нарушения прав человека становится следствием совершения коррупционного 
действия. В качестве примера исследователи приводят факт незаконной вырубки Химкинско-
го леса, из-за чего нарушаются права местных жителей на благоприятную окружающую сре-
ду.Важнейший принцип равенства нарушается в том случае, если граждане не хотят или не 
могут платить взятки, вследствие чего могут быть лишены равного доступа к общественным 
благам и услугам. В России самыми коррумпированными являются институты, которые обес-
печивают права человека и личную неприкосновенность, жизнь, здоровье, образование, а 
также следят за правопорядком и выполнением государством социальных обяза-тельств 
перед гражданами. К числу этих институтов общественной жизни относятся, в частности, 
ГИБДД и полиция в целом, а также здравоохранение, образование и призыв на военную 
службу.В целом коррупция во всех своих проявлениях реализует отказ от равного отношения 
к гражданам со стороны чиновников и представителей государства. Коррупция усугубляет 
разрыв между бедными и богатыми. 

Обеспеченные граждане платят взятки для того, чтобы нейтрализовать угрозы источни-
кам доходов и выиграть дополнительные выгоды, в то время как представители бедных сло-
ев населения идут на коррупционные риски, чтобы получить то, что и так положено по закону. 
Пародоксально, но с помощью коррупции граждане пытаются обеспечить защиту своих прав. 

Исследователи также установили связь между коррупцией и дискриминацией по расо-
вому, этническому, религиозному, языковому, социальному, гендерному и другим признакам. 
Рабочие-мигранты из стран Средней Азии или Кавказа намного чаще подвергаются вымога-
тельствам взяток со стороны сотрудников государственных органов, чем представители дру-
гих этнических групп. Женщины, по данным исследователей, чаще становятся жертвами про-
извола властей, особенно при обращении за социальными выплатами и льготами или при 
приеме на работу. У коррупции и нарушений прав человека много общих черт. Одна из них 
заключается в том, что в нарушениях прав человека и коррупционной деятельности чаще 
всего замешаны представители государства. При этом жертвы нарушений прав человека и 
коррупции чаще всего - простые граждане, не принадлежащие к привилегированным слоям. 

По мнению экспертов, стратегия противодействия коррупции будет усилена, если будет 
учитываться правочеловеческий аспект, и наоборот, защита прав человека станет эффектив-
нее, если правозащитные организации будут включать в свою повестку антикоррупционный 
анализ ситуации и законодательства. 

 
Способы борьбы с коррупцией 

Вопрос противодействия коррупции - один из вечных вопросов организации государст-
ва. Воспринимая коррупцию как системное явление, государство создает и реализует ком-
плексные меры по противодействию ей. За период с 2008 года был образован Совет при 
Президенте РФ по противодействию коррупции, разработаны и утверждены Национальные 
планы по противодействию коррупции, пакет антикоррупционных законов, ряд указов Прези-
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИГОРОДНЫХ ЗОН 
 

Согласно Градостроительному кодексу РФ [1] под пригородной зоной следует понимать 
территорию, включающую в себя земли, которые примыкают к границам города и предназна-
чены для развития города и иных поселений. 

В пригородных зонах выделяют: 
- территории сельскохозяйственного производства, зеленые зоны; 
- зоны отдыха населения; 
- резервные зоны для развития города; 
- аэропорты, пристани; 
- лесопарки, леса; 
- дачи, сады и т.д. 
Для оптимального функционирования и определенной основы городов создаются спе-

циальные зоны. Такие зоны призваны обеспечить благоприятную среду обитания и нужный 
уровень обслуживания городского и сельского населения. Данные зоны называют пригород-
ными зонами. Характерной чертой пригородных зон является то, что территория земель не 
входит в земли населенных пунктов, они не в прямом административно-правовом подчинении 
населенного пункта (города), но при этом они имеют общую социальную, природную и хозяй-
ственную территорию.  

Конфигурация, режим и размер пригородной зоны зависит от количества и состава на-
селения города, уровня развития промышленности, деловой активности и необходимости 
обслуживания различных нужд города. 

Федеральное законодательство не регулирует правовое положение пригородных зон. 
При использовании и охране пригородных зон стоит учитывать нормы, которые устанавлива-
ют правовое положение категории земель, к которой они относятся. Федеральное законода-
тельство устанавливает правовой режим лишь для зеленых зон. Земельный кодекс РФ [2] 
устанавливает функции зеленых зон и запрет на осуществление вредной деятельности.  

Правовое регулирование пригородных зон, как и их границы, утверждаются и изменя-
ются законами субъектов Российской Федерации, кроме пригородных зон городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга. Правовое регулирование пригородных зон Моск-
вы и Санкт-Петербурга регулируется на федеральном уровне. Решением компетентных госу-
дарственных органов в пригородных зонах крупных городов могут выделяться и передавать-
ся в введение городских органов местного самоуправления лесопарковые защитные пояса. 
Данные земли используют для развития зеленых насаждений, эти насаждения выполняют 
оздоровительные функции и являются местом отдыха. 

Существование пригородных зон объясняется необходимостью поддержания жизне-
обеспечения и развития города.  
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕЛИНКВЕНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ 
 

Проблемами преодоления делинквентного поведения детей в России стали заниматься 
ещё в XVII в., когда появились первые попытки воспитания нравственно-испорченных детей 
[1]. В XIX в. предупреждение различного рода девиаций становится одним из основных на-
правлений деятельности государства и общества [2].  

Параллельно деятельности общества и государства по профилактике делинквентного 
поведения детей и подростков развивалась также педагогическая мысль по воспитанию 
трудных подростков. 

Предпосылками педагогической проблемы профилактики делинквентного поведения 
школьников является изменение отношения общества к детской преступности. В.М. Бехтерев, 
не отрицая влияние наследственных факторов в воспитании человека, считал, что нравствен-
ная деформация личности и преступность молодежи это результат недостатков воспитания. 

В отечественной педагогике дореволюционного периода развитие воспитательных идей 
профилактики делинквентного поведения несовершеннолетних связано с ранним вычленени-
ем начальных отклонений в поведении, предупреждением ошибок школьного и семейного 
воспитания. Прогрессивные педагоги, такие как В.П. Вахтеров (1901), П.Ф. Каптерев (1982), 
К.Д. Ушинский (1988) отрицали утверждение о связи делинквентного поведения подростков с 
их наследственностью как основного фактора развития личности. Они отмечали, что основ-
ной задачей учебных заведений является исправление недостатков воспитания и выступали 
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и практики педагогической диагностики возможных отклонений в поведении несовершенно-
летних; И.П. Башкатов - психолого-педагогические особенности возникновения, развития и 
функционирования групп несовершеннолетних правонарушителей; С.А. Завражин - социаль-
но-педагогические основы профилактики отклоняющегося поведения несовершеннолетних в 
России и др. Большое место в исследовании профилактики делинквентного поведения среди 
учащихся уделено Ю.К. Бабанским, который не только рассматривал причины, порождающие 
отклонения, но и предложил меры по их предупреждению. Эти исследования берут истоки в 
практике работы школ 60-70 годов ХХ века (М.Д. Виноградова, Т.Е. Конникова, А.Т. Куракина, 
Л.И. Новикова, И.Б. Первина и др.). В 80-е годы эти идеи получили дальнейшее развитие в 
теории и практике, которая была разработана В.А. Кан-Каликом, В.К. Дьяченко и другими 
учёными и практиками. 

Проанализировав научную литературу, отметим, что в 1990-е гг. отсутствовали конкрет-
ные целенаправленные меры по профилактике делинквентного поведения несовершенно-
летних со стороны системы образования. По нашему мнению, это было связано с нескольки-
ми факторами:  

- усилия "социалистического" общества были направлены на профилактику делин-
квентного поведения с помощью средств массовой информации, ведущие активную пропа-
ганду законопослушного поведения и осуждавшие любые правонарушения. С 1990-х гг. сред-
ства массовой информации перешли в руки частных лиц, у которых были другие приоритеты; 

- общество оказывало сильное влияния на родителей и семьи, которые плохо содержа-
ли и воспитывали своих детей (через политические, общественные и профсоюзные органи-
зации, через трудовой коллектив, товарищеские суды, которые могли, не прибегая к крайним 
мерам (лишение родительских прав), заставить нерадивых родителей изменить своё отно-
шение к ребенку); 

- школа старалась вовлекать в сферу своей деятельности весь состав детей школьного 
возраста. 

Таким образом, в советский период сложилась определённая система профилактики 
делинквентного поведения несовершеннолетних. Основным направлением данной работы 
было исправление поведения несовершеннолетних, которая осуществлялась с помощью 
общесоциальных мер. При этом основную силу в превентивной деятельности представляла 
собой общественность, мобилизация сил которой позволяла успешно решать многие соци-
альные проблемы, в том числе и проблему профилактики делинквентного поведения несо-
вершеннолетних [1-3]. 

Анализ отечественного опыта даёт основание определить первичную профилактику 
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Подорванное здоровье очень серьезно затрудняет жизнь и определяет с отрицатель-
ным потенциалом будущее человека с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). По-
тому 3 мая 2008 г. была принята ООН в исполнение Конвенция о правах инвалидов, чтобы 
создать условия, которые будут четко соответствовать интересам лиц с ОВЗ. Благодаря ей 
государство нацелено на облегчение жизни и на организацию благоприятной среды для са-
мореализации лиц с дефектами здоровья, минуя при этом различного рода дискриминацию. 
Так, 24 сентября 2008 г. Российская Федерация подписала Конвенцию и тем самым стала 
обязана привести свое законодательство в соответствие с требованиями, нацеленными на 
полное осуществление прав инвалидов. 

Вопрос интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья приобретает с каждым 
годом все большее значение, так как ежегодно количество лиц с ОВЗ заметно растет: на террито-
рии России более миллиона человек имеют статус инвалида, при этом около 96% - инвалиды 
пожизненные, из которых подавляющее большинство - лица трудоспособного возраста [3]. 

Государством осуществляются действия по реформированию и улучшению социально-
го и профессионального статусов, по созданию равных возможностей для успешной само-
реализации инвалидов. 

К сожалению, лица с ОВЗ очень часто чувствуют на себе дискриминацию, которая про-
является в определении данных лиц в учреждения интернатного типа, практически лишая 
таким образом свободы [5]. Помимо этого, наблюдается, что российское общество не воспри-
нимает инвалидов как равноценных себе граждан. И Конвенция по правам инвалидов на-
правлена на изменение такой позиции социума. Инвалидность - результат взаимодействия 
между нарушенным здоровьем человека и социальных барьеров, которые препятствуют ли-
цам с ОВЗ в участии в жизни общества наравне с остальными [6]. 

Основная задача нашей страны - сформировать среду, улучшающую жизнь инвалидов. 
Лицам с ОВЗ образование помогает войти в трудовую деятельность, социализироваться и 

разносторонне расти. То есть они тоже ресурс социума, работающий на предотвращение эконо-
мической зависимости и изолированности от общества и различного рода деятельности. Пробле-
ма в том, что организация образования в стране не соответствует Конвенции ООН о правах инва-
лидов: существуют жесткие преграды, укрепляющие неравенство. По мнению множества специа-
листов, именно эти лица - отражение доступности образования для всех людей [2]. 

На данное время только около 15% трудоспособных инвалидов устроены на работу, ко-
торая, опять же, является не перспективной и низкооплачиваемой. Примерно 60% инвалидов 
вообще имеют специальное образование (среднее или высшее) [7]. 

В настоящее время в стране примерно 1,5 млн. детей, имеющие специфически особен-
ности своего развития, и их образование начинается с дошкольного возраста. 

При формировании специальных условий для обучения детей, все обучение концен-
трируется на педагогической и медицинской сферах, а взаимодействие с внешней средой 
мало учитывается или же не учитывается вообще. Так появляются барьеры для интеграции 
лиц с ОВЗ, исключая их из общества, препятствуя реализации их возможностей. 

Стараясь стереть барьер в виде изоляции и финансовой зависимости, инвалиды ставят 
ценность образования гораздо выше, чем лица с развитием в норме. Потому для лиц с ОВЗ 
образование - особый социальный ресурс, имеющий особое значение [4, с. 13]. 

Право на получение образования закреплено в Конституции РФ. Согласно 43-ей статье 
Конституции "каждый человек имеет право на образование" (п. 1) и "вправе на конкурсной 
основе бесплатно получить высшее образование в государственном или муниципальном 
образовательном учреждении" (п. 3) [1]. 
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Но, к сожалению, на сегодняшний день организация образования для лиц с ОВЗ в РФ 
не соответствует принципам Конвенции ООН о правах инвалидов.  

Основные причины тому - низкое качество финансирования, применение малоэффек-
тивных форм и методов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и не под-
держание идеи о получении специального образования инвалидами.  

В настоящее время
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смысле, так и в повседневной практической деятельности. С помощью средств математики 
можно выполнять сложные расчеты, моделировать задачи, строить алгоритмы. Все это тре-
бует высокого математического уровня образования, отсутствие погрешностей в расчетах. 

К математическим погрешностям относятся ошибки и недочеты. Задача решена пра-
вильно, если она содержит точные пояснения, правильно оформлены вычисления и указан 
верный ответ. Ошибки делятся на грубые и не грубые. Незнание основных правил порождает 
грубые ошибки, а невнимательность - негрубые. Также ошибки бывают однократные и систе-
матические. Типичные ошибки очень часто встречаются у разных обучающихся. 

Приведем примеры математических ошибок: 
Ошибки при вычислении пределов: 
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Ошибки при интегрировании: 
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Анализ практики показывает, что многие студенты не знают основные формулы, усло-
вия их применения или недостаточно владеют теорией. не умеют применять теорию на прак-
тике. На втором месте лидируют ошибки - на вычисление. 

Проанализируем причины типичных математических ошибок студентов [1]: 
1) Психологические причины, предполагающие ослабление памяти и мышления. 
2) Причины, связанные с недостаточностью знаний по учебным предметам. 
3) Причины, предполагающие неактуальностью учебных программ и учебников. 
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Педагогический опыт позволяет нам сделать вывод, что число математических ошибок 
значительно снижается, если при обучении математике постоянно учитывать следующие 
условия: 

1) Учитывать интеграционную связь теории с практикой. 
2) Глубокое и прочное усвоение математической теории. 
3) Инновационные формы контроля и учета знаний. 
4) Постоянное повторение и закрепление ранее пройденного учебного материала при 

изучении новых тем. 
5) Владение устной и письменной математической речью. 
6) Ведение аккуратных математических записей. 
7) Уверенность в своих знаниях. 
8) Предупреждение обучающихся о наиболее часто встречающихся математических 

ошибках, неточностях и погрешностях. 
 

Список литературы 
1. Далингер В.А. Типичные ошибки учащихся по математике и их причины // Современные науко-

емкие технологии. - 2014. - № 12-1. - С. 94-97;URL: http://www.top-technologies.ru/ru/article/view?id=34851 
(дата обращения: 26.03.2018). 

2. Стукалов В.А., Стукалова Н.А. Методическое содержание понятия ошибки в учебной математи-
ческой деятельности // Электронный научный журнал "Вестник Омского государственного педагогическо-
го университета". Выпуск 2006. URL: http://www.omsk.edu/article/vestnik-omgpu-66.pdf (дата обращения: 
26.03.2018). 

© Ю.Д. Покоева, Л.В. Васяк, 2018 



Политические науки 

 32 

 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 
 
УДК 327 

А.И. Свинарчук  
магистр педагогических наук 

ст. преподаватель кафедры "Международных отношений,  
истории и социальной работы" 

К.К. Аленова 
преподаватель кафедры "Международных отношений,  

истории и социальной работы" 
Кокшетауский университет им. А.Мырзахметова 

г. Кокшетау, Казахстан 
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"НЕПРИЗНАННОГО" ГОСУДАРСТВА 

 
Термин "непризнанные государства" прочно вошел в современный политико-правовой 

дискурс, а сам феномен непризнанных государств стал привычным явлением, существующий 
на политической карте мира.  

Для мирового сообщества непризнанные образования с формально-правовой точки 
зрения не существуют. Однако "виртуальный" характер существования этих государств не 
мешает им быть вполне реальными участниками "Большой игры" на мировой арене. Пробле-
ма непризнанных государств нередко сводится к формально-юридическому формату, между 
тем как речь не идет об исключительно правовых казусах. Спор признанных и непризнанных 
государств - необычный межгосударственный спор. Само возникновение подобного феноме-
на, равно как и начало борьбы за признание - факт эмоционально-символического и социо-
культурного значения. Без внимания к этим моментам невозможно эффективное урегулиро-
вание межэтнических споров как неизбежного спутника зарождения непризнанных государст-
венных образований [1, с. 2]. 

Начнем с самого главного - определения понятия "непризнанные государства". Подра-
зумевается ли их непризнание мировым сообществом? Но сегодня само мировое сообщество 
как некий институт находится в глубоком политико-правовом кризисе. К мировому сообществу 
имеют возможность апеллировать все государства: и признанные, и непризнанные. В эпоху 
постмодерна, наступившую после распада ялтинско-потсдамского мира, не вполне понятны 
контуры нового миропорядка, а значит и критерии признания некоего образования как само-
стоятельного государства.  

Как синоним "непризнанному государству" в литературе используется термин "террито-
рия с проблемным (альтернативным) блокирующим суверенитетом", подчеркивающий, что 
государство выступает как политико-правовой институт, нейтрализующий полноту суверени-
тета "материнского государства" (другие названия - метрополия, государство-носитель, госу-
дарство-претендент). Еще одним синонимичным понятием является словосочетание "само-
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провозглашенные государства", однако, по мнению ряда ученых и экспертов (М. Колеров,  
С. Маркедонов, А. Цуциев и др.), оно не вполне корректно отражает их сущность: 

"В политологической и публицистической литературе данные образования называют 
самопровозглашенными". Но и это определение, по справедливому замечанию российского 
эксперта Модеста Колерова, не вполне корректно, поскольку все крупнейшие современные 
государства "сами себя провозгласили" [2, с. 48]. 

В соответствии с этой точкой зрения, термин "самопровозглашенные" отражает лишь 
одну сторону феномена непризнанных государств, а именно, процедурный акт "внутренней 
легитимации", некую политическую волю народа или нации, которая не получает внешнепо-
литической поддержки со стороны хотя бы критически минимальной группы государств. При 
этом "отсутствие признания не удаляет соответствующие образования с реальной политиче-
ской карты, из контекста реальных межгосударственных отношений или из портфеля про-
блем, стоящих перед международными организациями и международным правом. Напротив, 
эти образования составляют одну из главных забот на всех этажах политики - мировой, ре-
гиональной, национальной, местной" [3, с. 5]. 

Анализ научной литературы, посвященной проблемам непризнанных государств, по-
зволяет выделить следующие необходимые критерии, атрибуты, которыми они должны об-
ладать: 

Во-первых, непризнанные государства должны характеризоваться фактическим суве-
ренитетом, т.е. являться политико-территориальными образованиями, обладающими ключе-
выми атрибутами государственности и, прежде всего, способностью к эффективному и, как 
правило, "внутренне легитимированному" контролю над территорией. 

Во-вторых, непризнанные государства характеризуются отсутствием у них внешней ле-
гитимации своего суверенитета, т.е. они не располагают правом вступать в соответствующие 
дипломатические отношения с другими государствами, являться полноценными членами 
универсальных и региональных международных межправительственных организаций и т.д. 

В-третьих, для понимания правового статуса непризнанных государств большое значе-
ние имеет наличие признанного международным сообществом права некоего государства-
претендента на поглощение соответствующей территории, т.е. неявная легитимация претен-
зии на уничтожение непризнанного государства. 

После окончания Второй мировой войны возникновение новых государств сопровожда-
лось либо соответствующими решениями всех заинтересованных сторон, подкрепленными 
резолюциями ООН (как, скажем, во время процесса деколонизации), либо явно не приветст-
вовалось странами мира (случаи с Северным Кипром, Нагорным Карабахом и т.п.). Но уже в 
начале ХХI века факт признания рядом западных государств независимости Косова и соот-
ветствующего решения Гаагского суда создали прецедент, в соответствии с которым отде-
лившаяся территория может получить статус "исключительного случая" и приобрести между-
народное признание даже со стороны тех стран, которые имеют достаточно проблем со сво-
ими внутренними территориями (как, например, Великобритания или Испания).  

В других же случаях (как, например, в ситуации с Северным Кипром или Приднестровь-
ем), во многом схожих по своей форме и содержанию с предыдущими, прежние механизмы 
определения достаточности оснований для реализации права нации на самоопределение, 
признания или непризнания отделившихся территорий в качестве независимых государств 
сохраняют свою силу. 
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При наличии права нации на самоопределение процесс отделения территорий будет 
продолжаться и в дальнейшем и нести с собой новые и новые конфликты, учитывая, что на-
ций и народов в мире явно больше, чем государств. В этом смысле, меняющаяся мировая 
политическая система вряд ли способна сдержать процессы сецессии в тех или иных регио-
нах мира. Несмотря на мнение ряда ученых, согласно которому процессы глобализации уже 
приводят к стиранию границ и изменению содержания понятия государства и государствен-
ной территории, конфликты, затрагивающие жизненно важные интересы стран и народов, 
вряд ли прекратятся в обозримом будущем[4]. 

Одним из противоречий современного международного права является то, что право 
нации на самоопределение и принцип территориальной целостности находятся в противо-
стоянии друг с другом [5, с. 7].Такая ситуация создает возможность намеренного противопос-
тавления указанных принципов конфликтующими сторонами для достижения той или иной из 
них своих собственных интересов в ущерб другой стороне. Особую же опасность указанного 
положения можно увидеть в интернационализации конфликта, в том, что в него втягиваются и 
становятся его участниками другие государства.  

Проблема непризнанных государственных образований и их влияния на ход мирового 
политического процесса стала одним из важнейших направлений развития систем междуна-
родной безопасности в мире. Это связано, прежде всего с тем, что непризнанные государст-
ва, возникшие в последнее десятилетии ХХ века, входят в зону политических и иных интере-
сов наиболее влиятельных акторов современного этапа развития мировой истории. Боль-
шинство современных непризнанных государств являются субнациональными регионами, 
которые отделились от государств-метрополий. Некоторые из них пользуются военной, эко-
номической, политической и часто неформальной дипломатической поддержкой третьих 
стран, заинтересованных в их существовании.  

Вопрос о признании или непризнании де-факто сформированных государств не имеет 
однозначно нормативного решения в рамках сложившейся системы международного права. 
Эта система не просто противоречива, она основана на соотношении несовместимых друг с 
другом принципов - принципа территориальной целостности государств и принципа права 
наций на самоопределение. Один из ведущих американских политологов и социологов  

А. Этциони, соглашаясь в целом с высокой степенью важности роли самоопределения, 
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оформленных и публичных. Сам спектр этих "до-дипломатических" отношений весьма широк 
- от развитых хозяйственно-экономических связей, включая военно-техническое сотрудниче-
ство, и соответствующей практики хозяйствующих субъектов до символического, но важного 
репертуара политических жестов по признанию. Поэтому необходимо сразу же сделать ак-
цент на том, что феномен непризнанных государств не может быть исследован и понят ис-
ключительно в терминах формальной юриспруденции. 

Немецкий философ-юрист Ф. Лассаль в XIX веке писал о существовании двух видов 
конституционного права - "формального" и "фактического", что удивительно точно резонирует 
с идеями другого немецкого мыслителя, юриста К. Шмитта, который уже в XX веке выдвинул 
тезис о первичности "чрезвычайного положения". Общая идея Лассаля-Шмитта заключается 
в том, что нормативный, формально определенный порядок никогда не является самоценно-
стью сам по себе. Он утверждается, "диктуется" в определенный исторический момент ("мо-
мент истины"), в период "аномального промежуточного состояния между миром и войной"  
(К. Шмитт). Диктуется суверенной волей политических субъектов ("диктаторов") и действует 
до следующего исторического испытания, "чрезвычайного положения". В этот период фор-
мальный порядок стороны уже не принимают на веру, не рассматривают как должное или 
само собой разумеющееся. Чтобы продлить его существование, необходимо вновь проявить 
политическую волю. Если же этой воли нет, или волю другого политического субъекта берет 
верх, как это бывает в периоды войн, революций, бунтов, переворотов, других исторических 
катаклизмов (например, крушение империи или распад большого государства), то старый 
нормативный порядок отменяется, а ему на смену приходит новый. [7, с. 135].  

Именно логика Лассаля-Шмитта оптимально подходит для эффективного анализа поли-
тико-правовой природы непризнанных государств. Согласно гипотезе, отправной точкой для 
анализа феномена непризнанных государств должна стать точка бифуркации, "чрезвычайно-
го положения", т.е. момент, в котором два порядка - формальный и фактический - разошлись 
между собой. Это событие мы угадываем в прекращении своего существования "ялтинской 
системой" геополитических сдержек и противовесов, международно-правового порядка, уч-
режденной странами-победителями во Второй мировой войне. Ее крах в одночасье поставил 
под вопрос легитимность многих общепризнанных, формальных институтов, принципов и 
норм международного права, механизмов разрешения локальных и глобальных конфликтов, 
ранее проведенных государственных и административных границ. Человечество, во многом 
неожиданно для самого себя, вступило в начало новой эры глобализации при том, что вопрос 
относительно сценариев ее осуществления (однополярность, многополярность, новая бипо-
лярность и др.) не был четко артикулирован, согласован в формате "сообщества наций". 

Появление непризнанных государств вписывается в универсальный процесс, связан-
ный с распадом биполярной системы международных отношений и переходом к принципи-
ально новым моделям мирового устройства, которые настолько далеко ушли от классических 
норм и принципов международного права, что вопрос о правосубъектности непризнанных 
государств сегодня уже не может решаться исключительно по формальным критериям. Как 
отмечает В.В. Черноус, унифицирующий процесс глобализации обнажил свою обратную сто-
рону - регионализацию и этнизацию [8, с. 14]. Регионализация и этнизация перестали быть 
сугубо локальными явлениями, они стали качественными характеристиками различных форм 
проявления глобализации, породив глокализацию. Глокализацию обычно рассматривают как 
локальные проявления процессов глобализации, однако это более глубокое явление, которое 
характеризует взаимное прорастание глобализации, регионализма и этнизации. В частности, 
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С 1993 года по 1996 год всего проводились 4 сессии Подкомиссии по научно-техническому 
сотрудничеству в рамках данного Соглашения.  

На сегодняшний день китайская и российская стороны в рамках регулярных встреч глав 
правительств продолжают научно-техническое сотрудничество и обмены. "Заимствование 
теоретических знаний друг у друга проявляется главным образом во внедрении передовых 
новаторских идей в области фундаментальной теории, разработанных российскими учеными. 
Например, для проведения фундаментальных исследований в области теории управления, 
китайцы приглашали в институт российских ученых, которые оказали помощь в изучении де-
зинтегрирования параметров системы управления, в создании моделей управления и изуче-
нии взаимонезависимости аппаратного и программного обеспечения в процессе управления. 
Эти работы привнесли много нового в фундаментальное образование и в последующем сыг-
рали большую роль в создании новых технологий в области теории автоматического управ-
ления" [3, C.21]. Кроме того, приглашали специалистов по исследованию космического про-
странства, которые тоже подали новаторские идеи. Одним словом, китайцы признали разни-
цу между Китаем и Россией в области реальных фундаментальных исследований и новатор-
ства и приняли сотрудничество, имеющее для них стратегическое значение. 

Что касается внедрения новейших технологий, "Китай заимствует только те, которые 
хорошо зарекомендовали себя в России и имеют хорошие перспективы на рынке Китая. Та-
кие, как технология микродугового окисления (электролиза), технологии строительства мини-
самолетов, система оценки материалов в космическом пространстве, а также технологии 
изготовления искусственного камня. Важно не просто заимствовать технологию, а углубить 
сотрудничество по её внедрению, то есть пригласить соответствующих специалистов в Китай 
пока местные специалисты полностью не овладеют данной технологией" [2, С.24]. 

"С 29 по 31 мая 2001 г. в г. Харбине (КНР) проходила первая конференция по научно-
техническому и торгово-экономическому сотрудничеству между российским Дальним Вос-
током и провинцией Китая Хэйлунцзян. с тех пор такие конференции проводятся ежегодно. 
Они позволили выработать стратегические направления развития широкомасштабных 
торгово-экономических отношений, среди которых совместные разработки в области высо-
ких технологий, внедрение их в производство. Китай нуждается в производимом в России 
оборудовании и продукции обрабатывающей промышленности в области военной, косми-
ческой, авиационной и судостроительной отраслей. Отметим, что Китай и Россия догово-
рились о создании двух центров научно-технического сотрудничества в провинции Шань-
дун (город Яньтай) и провинции Хэйлунцзян (город Харбин). Предлагается в ходе совмест-
ного сотрудничества на основе высоких технологий производить самолеты гражданского и 
военного назначения, косметические летательные аппараты и военное оборудование, га-
зовые турбины и другое крупное оборудование гражданского назначения. Сотрудничество 
может быть осуществлено на таких условиях: Россия выделяет в качестве своей доли тех-
нику и технологии, а Китай предлагает денежные средства, рынок для совместного освое-
ния и совместного производства" [1, С. 11]. 

Кроме сотрудничества по межправительственной линии, ведется также китайско-
российское сотрудничество по линии соответствующих министерств и комитетов. Здесь сле-
дует отметить сотрудничество в области ядерной энергетики, авиации и космонавтики, связи, 
судоходства, электроэнергии, охраны окружающей среды, биотехнологий и др. Еще одна 
форма - это сотрудничество между академиями наук. 
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Реалии сегодняшнего научно-технического сотрудничества таковы, что по ряду направ-
лений уже России следует догонять Китай, и было бы очевидно правильным использовать те 
же механизмы для предотвращения разрыва, которые использовали страны ранее, повышая 
научный потенциал Китая за счет СССР (России). Это безусловно сегодня не в интересах 
Китая, но России следует использовать имеющуюся указанную энергетическую зависимость 
КНР в своих целях. 
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Институт экономики судоходства и логистики (ISL), основанный в 1954 году, является 

одним из ведущих европейских институтов в области морских исследований, консалтинга и 
передачи знаний. Из офисов в Бремене (Bremen) и Бремерхафене (Bremerhaven), Германия, 
междисциплинарные команды организации берут на себя проекты со всего мира, такие как 
оптимизация логистики ветроэнергетики.  

Проекты строительства ветряных электростанций в Северном, ирландском и Балтий-
ском морях являются хорошим примером того, как институт работает над оптимизацией мор-
ской логистики. К 2020 году в этих морях будет построено около 10 000 новых ветряных элек-
тростанций. Каждая гигантская ветряная станция собирается на шельфе, процесс сборки 
которой, является чрезвычайно сложной. "Варианты установки на море ограничены ветром и 
волнами. Вам нужна идеальная летняя погода, которая в этом регионе бывает очень редко" - 
говорит Роджер Хайдманн (Roger Heidmann), управляющий директор LSA Logistik Service 
Agency [1-2].  

Как консультант по логистике, Хайдманн хорошо знаком с требованиями морской энер-
гетики. Он отмечает, что инвестиции в ветро-парк составляет около 1,3 млрд. Евро  
(1,76 млрд. Долларов США). Затраты на логистику составляют от 20 до 25 процентов от этой 
суммы. "Если вы сможете изменить некоторые мелочи, чтобы сделать логистику более эф-
фективной, вы сможете сократить затраты на производство электроэнергии и, следователь-
но, цены на электроэнергию", - говорит Роджер Хайдманн. 

 
Моделирование рассматривает проблемы и вероятности 

Когда ISL попросили проконсультироваться по вопросам логистики для этих ветряных 
электростанций, они объединили усилия с Институтом фундаментальных исследований 
(Institute for Factory Research) для проведения моделирования процесса сборки ветряных 
станций. Модель, которая отображает многие логистические процессы, создается с помощью 
программного обеспечения Tecnomatix Plant Simulation от Siemens PLM Software.  
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"Программное обеспечение Tecnomatix Plant Simulation хорошо подходит для наших 
нужд, поскольку он позволяет нам точно оценить все проблемы и вопросы, касающиеся сбор-
ки ветряных электростанций на шельфе", - говорит Керстин Ланге (Kerstin Lange), руководи-
тель проекта ISL. "Например, погода, которая является самым большим и важным элементом 
неопределенности. Мы можем очень хорошо отрегулировать его влияния. Мы можем изобра-
жать другие осложняющие факторы, такие как проблемы или потери, которые могут возник-
нуть во время погрузки или транспортировки". Способность моделировать и отображать всю 
цепочку поставок является еще одним аспектом Plant Simulation, который часто использует 
институт. "Этот процесс сборки включает в себя огромную сеть, и проблемы могут возникать 
на любом этапе. Мы можем легко отобразить все эти вероятности с помощью программного 
обеспечения Tecnomatix Plant Simulation" - добавляет Ланге. 

Моделирование, созданное с помощью Tecnomatix Plant Simulation, не только обознача-
ло все отдельные процессы сборки ветряных турбин, но и вынуждало планировщиков проду-
мать всю последовательность процессов вплоть до того момента, когда строительство будет 
завершено. "В логистике вы пытаетесь синхронизировать ряд отдельных процессов, чтобы 
все, что вам нужно, поступало одновременно в одном месте", - объясняет профессор Хольгер 
Шютт (Holger Schütt), руководитель моделирования оптимизации в ISL.  

Шютт приводит пример компонентов логистики из-за рубежа. Если таможенные доку-
менты не выдаются, то прерывание в цепочке поставок может задержать или остановить 
весь проект. ""Небольшие ошибки могут иметь огромные эффекты", - говорит он. "На этапе 
планирования мы хотим быть в состоянии предсказать последствия таких проблем". Модели-
рование логистики, созданное с помощью Tecnomatix Plant Simulation, позволяет оценивать 
различные стратегии цепочки поставок. Кроме того, для оптимальной работы используются 
ценные ресурсы, такие как краны, корабли и платформы.  

"Фактически, моделирование подтвердило наши ожидания, что эффективные логисти-
ческие системы могут положительно повлиять на затраты требуемые для производства элек-
троэнергии", - отмечает он. "Этот эффект составляет около десяти процентов. "С экономией, 
которую мы можем достичь с помощью Tecnomatix, расширяется доступность экономически 
эффективной и экологически чистой энергии” - добавляет Хайдманн.  

 
Выводы 

На реальных примерах было установлено что имитационное моделирование примени-
мо для самых разных отраслей жизни человека. С помощью простой оптимизации логистиче-
ских процессов, достигаются колоссальные экономические результаты, по сравнению с тех-
нологическими решениями и техническими разработками.  
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Водоснабжение, канализация и санитарно-техническое оборудование являются систе-
мами и сооружениями жизнеобеспечения зданий, без которых невозможно нормальное раз-
витие цивилизованного общества современного производства. Правильное решение инже-
нерных задач по водоснабжению и канализации в значительной степени определяет уровень 
благоустройства жилых и нежилых зданий, а также рациональное использование и воспроиз-
водство природных ресурсов. 

Санитарно-техническое устройство и оборудование современных зданий представляет 
собой комплекс инженерного оборудования холодного и горячего водоснабжения, канализа-
ции и водостоков, мусор удаления, газоснабжения. Этот комплекс необходим для жизнеобес-
печения населения и определяет степень благоустройства и комфорта зданий, а также горо-
дов и населенных пунктов в целом. 

Внутренний водопровод - это система устройств и трубопроводов, обеспечивающая по-
дачу воды к пожарным кранам, санитарно-техническим приборам и технологическому обору-
дованию, обслуживающих одно или группу зданий или сооружений, и имеющих общее водо-
измерительное устройство от сети водопровода населенного пункта или промышленного 
предприятия. 

При определении схемы сетей водоснабжения необходимо учитывать, что наиболее 
экономичные и простые схемы получаются в тех случаях, когда водоразборные краны и при-
боры сгруппированы и расположены в этажах здания друг над другом. 

Конструктивно сети внутреннего водопровода могут быть выполнены с верхней и ниж-
ней разводкой, тупиковыми или кольцевыми. В жилых и общественных зданиях чаще всего 
применяется нижняя разводка магистральных труб и тупиковые сети. 

Системы внутреннего водопровода проектируются для подачи воды непосредственно 
потребителю на хозяйственные, питьевые, противопожарные и производственные нужды. 
При этом должны быть обеспечены необходимые напоры, расходы воды и режимы водопо-
требления. Внутренний водопровод может быть присоединен к централизованной системе 
водоснабжения населенного пункта или оборудован устройствами для получения воды от 
местных водозаборов из поверхностных или подземных источников. 

Так как внутренний водопровод должен быть предназначен для подачи воды, удовле-
творяющей требованиям ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая", для приготовления пищи, питья, 
купания, умывания и других хозяйственно-бытовых нужд, поэтому применяется водопровод 
хозяйственно-питьевого назначения [1, c. 120]. 

Внутренняя канализация - это система трубопроводов и устройств в объеме, ограни-
ченном наружными поверхностями ограждающих конструкций и выпусками до первого смот-
рового колодца, обеспечивающая отведение сточных вод санитарно-технических приборов и 
технологического оборудования, при необходимости предварительную очистку. 
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Проектирование внутренней канализации жилого дома необходимо начинать с расста-
новки канализационных стояков, транспортирующих сточные воды от отводных линий в ниж-
нюю часть здания. Стояки нужно располагать вблизи приемников сточных вод (в ваннах, туа-
летах). По всей высоте канализационные стояки должны иметь одинаковый диаметр [2, c. 9].  

Сеть внутренней хозяйственно-бытовой канализации состоит из отводных линий, стоя-
ков, выпусков. 

Отводные трубопроводы служат для отвода сточных вод от приемников через сифоны к 
стоякам. Все отводные линии прокладываются по наикратчайшему расстоянию с уклоном в 
сторону движения сточных вод.  

Внутренние канализационные сети можно прокладывать: открыто по стенам, колоннам, 
на специальных опорах в подпольях, подвалах, коридорах, технических этажах, в специаль-
ных помещениях, предназначенных для размещения сетей; скрыто в бороздах, нишах стен, 
монтажных коридорах, санитарно-технических кабинах, блоках, панелях, под полом (в кана-
лах или земле), иногда междуэтажных перекрытиях [3, c. 250].  

Стояки служат для приема сточных вод из отводных труб по всем этажам. Их размеща-
ют в местах расположения наибольшего количества приборов и, по возможности, ближе к тем 
приборам, из которых поступают наиболее загрязненные стоки (например, унитаз). Число 
стояков уменьшается, если приемники сточных вод сосредоточены группа над группой по 
этажам. 

Для возможности прочистки труб на сетях бытовой и производственной канализации 
предусматривается установка ревизий или прочисток. Их устанавливают на стояках при от-
сутствии на них отступов, в подвальном или первом и верхних этажах, а при наличии отсту-
пов - над отступами. В жилых зданиях высотой более пяти этажей ревизии устанавливают не 
реже, чем через три этажа.  
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ОПТИМАЛЬНЫЙ СРОК ПОСЕВА СОРТОВ ОЗИМОЙ РЖИ 

В УСЛОВИЯХ ПРИАМУРЬЯ 
 

Ведущей культурой отрасли растениеводства Амурской области является соя. За по-
следние пять лет посевная площадь под ней увеличилась на 317 тыс. га, в то же время пло-
щадь зерновых культур выросла всего на 41,3 тыс. га. Если в 2013 г. в структуре посевных 
площадей соя занимала 69,9%, то в 2017 г. - 76,6%, зерновые соответственно 19,1% и 15,9%. 
Валовые сборы озимой и яровой ржи в области в 2015 г. составили 0,1 тыс. тонн или  
59-е место среди регионов страны. Площадь посева ржи была 0,2 тыс. га или 0,02% от всех 
площадей этой культуры, то есть 57-е место в рейтинге регионов России [1, с.1]. 

В целях реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 -  
2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2012 № 717, в Амурской области была принята государственная программа "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия Амурской области на 2014 - 2020 годы", утвержденная постановлением Прави-
тельства Амурской области от 25.09.2013 № 447, приоритетным направлением которой явля-
ется развитие отрасли производства, переработки и реализации продукции растениеводства 
[2, с.1]. В последние годы после отмены запрета экспорта российской пшеницы в Китай, у 
амурских с/х товаропроизводителей появились новые рынки сбыта зерновых культур. 

За последние 40 лет существенно изменились не только приоритеты в развитии стра-
ны, но и производственные отношения в сельском хозяйстве его техническое оснащение, 
погодные условия, видовой и сортовой состав полевых культур технологии производства 
продукции и многое другое. 

 Целью работы - установить оптимальные сроки посева новых сортов ржи для получе-
ния ранней высокоурожайной зеленой массы и качественных семян.  

Исследования проводили в 2008-2012 гг. на опытном поле Дальневосточного ГАУ. Схе-
ма опыта включала три сорта - Енисейка St, Мининская и Савала Тетра, каждому сорту соот-
ветствовали сроки посева: 20 и 30 августа, 7 и 17 сентября. Площадь посевной делянки  
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22,5 м2, учетная 20 м2, повторность четырех кратная. Посев проводили сеялкой СН-16. Спо-
соб посева рядовой с междурядьями 15 см. Норма высева 5,0 млн. всхожих семян на гектар, 
глубина посева 5-6 см. Посевы прикатывали гладкими катками.  

Почва тяжелосуглинистая лугово-черноземовидная средней мощности. Содержание гу-
муса в пахотном горизонте от 2 до 2,5%. Сумма поглощенных оснований от 25 до 45 м-экв. на 
100 г. почвы, насыщенность основаниями очень высокая 88,8-93%. Реакция почвенного рас-
твора кислая pH 5,0. Несмотря на значительные запасы валового фосфора, доступных рас-
тениям фосфатов мало. 

Зима в Благовещенском районе Амурской области холодная, сухая, малоснежная и яс-
ная. Осадков выпадает от 5 до 7% годового количества. Снежный покров невелик. Низкие 
температуры в сочетании с не большой снежным покровом приводят к глубокому промерза-
нию почвы до 200-300 см. Весна поздняя, затяжная, преимущественно холодная и засушли-
вая. Снег тает до наступления положительных среднедневных температур. Большая часть 
весенних осадков приходится на май. Лето отличается тёплой погодой с колебаниями сред-
несуточных температур от 17 до 23 градуса. Первая половина обычно засушливая, вторая 
половина более дождливая. Осень чаще теплая сухая.  

Единичные всходы при посеве 20 и 30 августа появлялись через 5- 6 дней, а при по-
севе 7 и 17 сентября через 7 дней. Массовые всходы отмечали на 2 - 3 дня позже единич-
ных. В фазу кущения раньше вступили раньше растения семена, которых были посеяны  
20 августа, на 13 дней позже при посеве 30 августа, затем на 22 дня позже при посеве  
7 сентября и в последнюю очередь в октябре вступили растения, семена которых были 
посеяны 17 сентября. 

За 5 лет наибольшая высота растений, длина колоса и число зерен в нем, урожайность 
зеленой массы и семян, а также содержание переваримого протеина было у сорта Савала 
Тетра при посеве семян 20 августа (см. таблицу). 

 
Влияние срока посева на основные показатели роста  

и продуктивности сортов озимой ржи (средние за 2008-2012 гг.) 
 

Урожайность, т/га 
Сорт Дата  

посева 
Высота,  

см 
Длина 

колоса, 
см 

Число зерен в 
колосе, шт. зеленой  

массы семян 
Переваримого  

протеина, % 

20.08 St 152 20,3 48 21,1 3,08 73,28 
30.08 146 20,2 48 19,6 3,03 72,13 
7.09 133 20,1 47 19,3 2,96 71,17 

Енисейка 
St 

17.09 126 20,0 47 18,6 2,72 70,50 
20.08 St 149 19,6 42 20,5 2,85 70,98 

30.08 145 19,6 41 19,3 2,66 69,86 
7.09 131 19,5 41 18,7 2,51 68,54 

Мининская 

17.09 124 19,5 40 18,4 2,48 67,91 
20.08 St 156 22,1 62 22,1 3,81 76,12 

30.08 148 22,0 61 21,7 3,62 75,22 
7.09 137 22,0 59 21,5 3,21 74,34 

Савала 
Тетра 

17.09 128 21,9 59 21,2 3,02 74,18 
НСР05 (зел. масса) т/га, 2008 г. -0,23; 2009 г. -0,32; 2010 г. -0,28; 2011 г. -0,36; 2012 г. -0,18 
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Результаты математической обработки данные в опытах, как по срокам, так по сортам 
показали достоверную прибавку урожайности по сравнению с контролем.  

Таким образом, оптимальный срок посева сортов озимой ржи в условиях южной зоны 
Амурской области - третья декада (20.08) августа, урожайность зелёной массы достигает  
22,1 т/га, а семян 3,81 т/га.  
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  
КООПЕРАТИВНОГО КАДРООБРАЗОВАНИЯ В АГРАРНОЙ СФЕРЕ 

 
Агропромышленный комплекс (АПК) - крупнейший межотраслевой комплекс, объеди-

няющий несколько отраслей экономики, направленных на производство и переработку сель-
скохозяйственного сырья и получения из него продукции, доводимой до конечного потребите-
ля. Это совокупность отраслей экономики страны, включающая сельское хозяйство и отрасли 
промышленности, тесно связанные с сельскохозяйственным производством, осуществляю-
щие перевозку, хранение, переработку сельскохозяйственной продукции, поставку её потре-
бителям, обеспечивающие сельское хозяйство техникой, химикатами и удобрениями, обслу-
живающие сельскохозяйственное производство. 

Процессы, происходящие в современном агропромышленном комплексе, свидетельст-
вуют о возрастающем интересе к кооперативным хозяйствованиям, но за прошедшее столе-
тие многие достижения Рж¯ Κ в кооперативном строительстве национальной экономи

Κ

и 
б

ы

ли утрачены. Это в полной мере можно отнести и  подготовке кооперативных кадров.  
История свидетельствует о том, что в начале прошлого столетия в нашей стране сло-

жилась образцовая для того времени система подготовки и переподготовки кадров для коо-
перативных предприятий, организация и их объединений [1].  

Крупным центром переподготовки кооперативных кадров в европейской части России 
является Белгородский университет кооперации, экономики и права, имеющий филиальную 
сеть, состоящую из 8 институтов. В Восточных регионах России ведущими вузами системы 
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являются Сибирский университет потребительской кооперации и Тюменский  институт пере-
подготовки кадров агробизнеса.  

Деятельность сформированного в ТИПКа Центра датируется 1998-2004 гг. При органи-
зации центра использовался опыт, ранее практиковавшийся в странах Северной Америки, и 
прежде всего, по изучению коопераций в Канаде и университетах Северной Дакоты США.  

Практически семилетний период работы центра подтвердил правильность подходов его 
организации - как многофункционального подразделения вуза, концентрирующего свои уси-
лия на основных направлениях важных для поддержания и развития сельскохозяйственной 
кооперации, которая сегодня является одним из важных направлений аграрной политики в 
целом [1]. 

Также, в различных университетах практиковались и другие виды переподготовки кад-
ров, такие, как: ведение бух. Учета, составление отчетностей и потребительских кредитных 
кооперативах. Была начата работа по координации развития процессов сельскохозяйствен-
ной деятельности, создания агро-коопераций в восточных регионах страны: Урала, Западной 
и Восточной Сибири в основном через институты дополнительного профессионального обра-
зования.  

Сейчас, в настоящее время проводится работа по реанимации центра в районах Се-
верного Зауралья и ведению агробизнеса в различных частях нашей страны. Время требует 
новых усилий и более объемной работы в этом направлении. Сегодня в 59 аграрных вузах и 
31 учреждениях дополнительного образования отсутствуют кафедры кооперации. Необходи-
мо восстанавливать данное направление, т.к. агробизнес является неотъемлемой частью 
жизнедеятельности человека [2].  

Также, можно отметить важность методологического момента и аспектов в вопросах 
обучения новым кооперациям и формированию нового кооперативного мышления, которые 
являются важной частью воспитания и обучения детей.  
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ВНЕШНИЕ ЭФФЕКТЫ  
ОТ СПОРТИВНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В данной статье рассмотрены прямые и косвенные эффекты от привлечения населения 

к здоровому образу жизни. Рассмотрена и проанализирована вся цепочка, позволяющая 
структурировать перечень воздействий спортивного досуга. 

Ключевые слова: спортивно-досуговая деятельность, внешние эффекты, пенсионный 
возраст, продолжительность жизни.  

В последние годы экономическая ситуацией в стране ухудшается (кризис, санкции низ-
кий уровень заработной платы), все эти проблемы привели к тому, что с каждым годом, 
уменьшается количество трудоспособного населения, падает рождаемость, семьи не хотят 
растить больше 1 - 2 х детей и в результате идет активное старение населения. Одной из 
приоритетных задач государства в такой ситуации является укрепление здоровья граждан.  

К одному из главных способов укрепить здоровье - можно отнести занятия спортом, и 
правильную организацию свободного времени. Спорт и физическая культура как отмечается 
А.П. Ермолаевым в своей статье [1], также способны влиять и на рост продолжительности 
жизни населения. В дополнение к мнению автора и основываясь на консенсус-оценке мнений 
авторов различных трудов, можно сделать вывод что спортивно-досуговая деятельность 
способна оказывать воздействие на увеличение средней продолжительности активного пе-
риода жизни, во время которого человек остается трудоспособным, может участвовать в эко-
номической жизни общества и влиять на объем внутреннего валового продукта, производи-
мого в стране. Таким образом, создаются предпосылки для увеличения пенсионного возрас-
та, что приводит к возникновению внешних эффектов. 

 

 
 

Рис. 1. Структура экстерналий от повышения пенсионного возраста  
вследствие занятий населения спортом* 

* - составлено автором 
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Помимо прямых внешних эффектов от занятий спортом и правильной организации до-
суга также удается достичь ряда косвенных внешних эффектов, способных влиять на эконо-
мическую ситуацию. К таким эффектам можно отнести снижения объемов потребления алко-
гольной продукции, табачных изделий и наркотических веществ, в результате чего, оказыва-
ется негативный внешний эффект на объемы продаж и производства лекарственных средств, 
включая всю цепочку производителей - от начального сырья и субстанций (полуфабрикатов и 
компонентов) до готовых к продаже медикаментов. Как следствие - снижаются объемы по-
требления услуг больничных организаций, что приводит к оптимизации издержек бюджета. 

Автором выделяются три основных эффекта, которые могут быть объективно оценены 
с помощью статистики. Первый - внешний негативный эффект на объем экономической дея-
тельности учреждений по уходу с обеспечением проживания престарелых. В случае если в 
районе влияния инвестпроекта сосредоточены унитарные предприятия, этот эффект может 
рассматриваться как положительный с точки зрения оптимизации издержек бюджета. В слу-
чае частных предприятий указанный эффект приведет к уменьшению налоговой базы, что 
окажет отрицательное влияние на бюджетную эффективность. 

Два следующих эффекта оценивают сокращение негативного влияния на детей злоупотреб-
ления взрослым населением наркотической, табачной и алкогольной продукцией. Здоровый образ 
жизни взрослого населения приводит к повышению здоровья новорожденных и сокращению доли 
детей-инвалидов, что, в свою очередь, оказывает положительное влияние на численность работо-
способного населения. Сокращение взрослого населения, лишенного родительских прав по при-
чинам, связанным со злоупотреблением наркотической и алкогольной продукцией, приводит к 
снижению издержек бюджета на содержание детских приютов, интернатов.  

 

 
 

Рис. 2. Структура экстерналий от снижения количества детей-инвалидов и детей-сирот 
и снижения бракоразводных процессов вследствие занятий населения спортом* 

* - составлено автором 
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следствием влияния двух и более факторов. Так, например, сокращение затрат бюджета на 
содержание больничных организаций обусловлено четырьмя социальными эффектами (фак-
торами): как общим укреплением иммунитета населения в следствии занятия спортом, так и 
сокращением количества заболеваний, связанных с употреблением наркотических, алкоголь-
ных и табачных веществ. 

 
Список литературы 

1. Ермолаев, А.П. Анализ современных социально-экономических условий развития физической 
культуры / А.П. Ермолаев // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. - 
№ 31. - Новосибирск: ООО "ЦРНС", 2013. - С.151 - 156; 

© Е.П. Алексашкина, 2018 
 
 

УДК 379.85.(075.8) 
Е.Р. Барановская  

Научный руководитель 
Е.С. Куликова  

кандидат экономических наук,  
доцент кафедры государственного и муниципального управления 

Уральский государственный экономический университет 
г. Екатеринбург, Россия 

 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 
Сегодня экономический успех территорий не зависит от удобного географического по-

ложения или наличия полезных ископаемых. Поэтому города вынуждены конкурировать за 
инвестиционные, информационные и туристские потоки, но главное - за привлечение челове-
ческого капитала: талантливых врачей, преподавателей, менеджеров, высококвалифициро-
ванных представителей рабочих специальностей. 

Рыночная экономика резко повышает роль маркетинга территорий в стратегическом 
планировании территориального развития, так как разработка стратегии поведения субъекта 
в экономической среде должна учитывать факт его востребованности на рынке. К сожалению, 
местные власти не вполне осознают роль маркетинга в успешном социально-экономическом 
развитии вверенных им территорий [2]. Довольно часто они ошибочно считают, что если ту-
ризм не входит в число приоритетов экономического развития, то на маркетинг и брендинг 
территории не стоит тратить ни время, ни деньги. Превращение территории в источник дохо-
да - стратегическая задача власти [1]. 

Маркетинговые стратегии позволяют решать проблемы, существующие перед террито-
риями в определенные периоды времени, добиваясь тем самым достижения намеченных 
целей развития. Этот вид стратегической документации позволяет сформировать уникальные 
свойства территории, повысить её востребованность (а значит, стоимость), эффективно 
включить население в развитие местной экономики [1,2]. 

Маркетинг территории - это продвижение интересов власти, бизнес-сообщества и населения 
путём планомерного конструирования её привлекательного образа и яркой рекламы среди целе-
вых аудиторий - инвесторов, потенциальных жителей, туристов и других "потребителей". Это инст-
рументы привлечения на территорию необходимых человеческих и бизнес-ресурсов. 

Краснодарский край располагает уникальными природно-климатическими условиями, 
позволяющими делать доходные инвестиции в курортный комплекс края. В последнее время 
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все больше российских и иностранных инвесторов обращают свое внимание на действующие 
здравницы, построенные в Краснодарском крае еще в советский период. Такой подход в 
большей степени является оптимальным для тех инвесторов, которые своевременно не по-
заботились о приобретении земли в регионе. Структурный анализ тенденции снижения инве-
стиционной активности в Краснодарском крае за последний год показал, что резкое падение 
объёмов инвестиций вызвано фактической приостановкой реализации ряда мега-проектов 
федерального масштаба, реализуемых на территории региона субъектами естественных 
монополий (компаниями с государственным участием). 

В августе 2016 года в правительстве края утвердили план реализации проекта по улуч-
шению инвестиционного климата региона. Ключевая цель проекта - создание в регионе бла-
гоприятных условий для ведения бизнеса и повышение позиций края в Национальном рей-
тинге состояния инвестиционного климата в 2018 году [3].
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ СИСТЕМ США И РОССИИ 
 

Финансовая система США складывалась на протяжении нескольких веков и на сего-
дняшний день является самой мощной в мире. После регулярно случавшихся кризисов мно-
гие экономисты предсказывали крах финансовой системы США, однако до сих пор доллар 
остается свободно обращающейся во всех государствах резервной валютой, а самые доро-
гие мировые компании принадлежат США. В связи с этим изучение финансовой системы 
США и особенностей ее функционирования является очень важным.  

В любой финансовой системе основная роль отводится организации, занимающейся 
выпуском, концентрацией и перераспределением денежных средств. В большинстве стран 
мира эти функции возложены на банковскую систему, и США не стали исключением. В Рос-
сийской Федерации эту роль выполняет Центральный банк, а в США роль центрального 
банка играет Федеральная резервная система (далее ФРС). ФРС является посредником 
между государственным аппаратом и экономикой государства, она обеспечивает стабиль-
ность финансовой системы страны, осуществляя надзор за банками и регулируя их деятель-
ность, защищая кредитные права потребителей и т. д. ФРС утверждает требования к резер-
вам; распределяет ответственность между резервными банками с целью определения поли-
тики учетной ставки; обеспечивает правильное функционирование и развитие платежной 
системы страны. Также ФРС проводит операции на открытом рынке, обменивая банковские 
резервы или кредиты на ценные бумаги на вторичном рынке. С 3 февраля 2018 года пост 
председателя Федеральной резервной системы США занимает Джером Пауэлл. В состав 
Федеральной резервной системы входит Федеральный комитет по открытому рынку, ко-
торый осуществляет надзорные функции и занимается разработкой монетарной политики в 
США. В его ведение входят вопросы экономического роста, стабильности цен, занятости на-
селения, устойчивости международных торговых отношений Соединенных Штатов Америки. 
В России роль Федерального комитета по открытому рынку осуществляет Центральный банк.  

Еще одним элементом финансовой системы США является Казначейство (Departmen-
toftreasure). В состав Казначейства входят два основных компонента: ведомственные офисы 
и операционные бюро. Ведомтсвенные офисы занимаются разработкой политики и управле-
нием Департамента, операционные бюро выполняют конкретные операции, которые возло-
жены на Департамент. [3, c. 48] В отличие от Российской финансовой системы, в США Казна-
чейство является министерством финансов США и в число его функций входит управление 
федеральными финансами, управление государственными счетами, сбор налогов и пошлин, 
осуществление контроля над национальными банками и сберегательными учреждениями. 
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В банковской системе осуществляют свою деятельность два основных вида банков: 
коммерческие и инвестиционные. Основным источником доходов коммерческих банков явля-
ются вклады. Всего в США функционируют более 10 000 коммерческих банков, которые яв-
ляются локомотивом всей финансовой системы. Две трети коммерческих банков принадле-
жат определенным штатам и осуществляют свою деятельность в соответствии с законами 
данных штатов, остальные же считаются национальными банками и подчиняются федераль-
ным нормативам. 

Инвестиционные банки занимаются несколько иными вопросами, их нельзя назвать 
банками в традиционном смысле, так как они не выполняют привычных функций банка: при-
нятие вкладов и кредитование. Контроль за деятельностью инвестиционных банков осущест-
вляется не ФРС, а Комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку. Деятельность инве-
стиционных банков сосредоточена в трех основных сферах: торговля ценными бумагами, 
андеррайтинг (гарантируют эмиссию акций и выкупают неразмещенные акции компаний-
клиентов), консультирование по вопросам слияний, поглощений и успешного вложения капи-
тала. 

Очень важное место в банковской системе США занимают Федеральные резервные 
банки, которые осуществляют политику ФРС на местах. На сегодняшний день существует 12 
таких банков, они получают свои названия в зависимости от города расположения (Феде-
ральный резервный банк Нью-Йорка, Ричмонда, Миннеаполиса и т д). В число функций таких 
банков входит отслеживание состояния местных финансовых учреждений. 

Еще одним очень важным элементом финансовой системы Соединенных Штатов Аме-
рики являются биржи. Созданные на территории Штатов товарные и фондовые биржи про-
пускают через себя огромное количество сделок по купле-продаже всевозможных товаров и 
ценных бумаг. Каждая крупная компания рано или поздно начинает котироваться на бирже в 
поисках покупателей своей продукции и инвесторов. Участниками торгов являются как амери-
канские предприятия, так и компании из других стран. 

В России наблюдается существенное отставание в развитии рынка капитала в сравне-
нии с зарубежными странами. Сбережения населения являются основой финансовых рынков 
ведущих стран, они представляют собой первичное предложение на рынке капитала. В США 
сбережения населения составляют 26 % от общего размера рынка капитала, а в России-8 %. 
В развитых странах именно граждане составляют осн
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Таблица 1 
Состояние сети автомобильных дорог России (тыс. км)[2] 

 

 01.01. 
2001 

01.01. 
2002 

01.01. 
2003 

01.01. 
2004 

01.01. 
2005 

Общая протяженность автомобильных дорог общего  
пользования 584,4 588,7 592,6 598,5 600,6 
Федеральные дороги 46,3 46,6 46,8 46,7 47,1 
Дороги субъектов 538,1 542,2 545,8 551,8 553,5 
Дороги капитального и облегченного типа 360,5 365,3 369,4 372,2 546 
Грунтовые дороги  52 51,4 51,5 54,4 54,6 

 
Анализируя данную таблицу, мы можем сделать вывод, что в 2000-ых годах протяжен-

ность дорог незначительно увеличивалась. Рост составил за 5 лет 16200 километров. Из них 
на 15400 км. увеличилась региональные дороги, а федеральные всего лишь на 800 километ-
ров. Несмотря на данный незначительный рост протяженности федеральных дорог, они со-
ставляют 7,8% от всех автомобильных дорог общего пользования. А интенсивность движения 
на данных участках составляет до 50%. Твердое покрытие на начало 2005 года имели 546000 
километров всех дорог, на остальных 54000 километра была положена грунтовка. 

На дорожном строительстве, безусловно, сказывается огромная территория нашей 
страны. Именно по этой причине для влияния на международном рынке, для сохранения 
территориальной целостности Российской Федерации необходимо качественное транспорт-
ное сообщение. Но состояние автомобильных дорог оставляет желать лучшего, хотя на ихц тиц ати

ц а ș ц ц аΚΚΜ аац ац а Ь

Κц ц ц ц







Экономические науки 

 58 

8. Саргсян Л.Х., Гетманова И.А., Захарова Ю.О. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ//СОВРЕМЕННЫЕ ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ материалы Национальной российской 
конференции. Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Пла-
това. 2017. С. 313-316. 

© И.А. Гетманова, Т.С. Заварзина, 2018 
 
 

УДК 338 
Т.Л. Дадаева 

специалитет 5 курса института экономики, управления и бизнеса  
А.В. Ляшенко 

специалитет 5 курса института экономики, управления и бизнеса  
Научный руководитель 

У.Ю. Рощектаева 
к.э.н., доцент кафедры "Экономическая безопасность" 

Кубанский государственный технологический университет 
г. Краснодар, Россия 

 
СУДЕБНАЯ НАЛОГОВАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ФАКТОВ  

УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ КАК ФАКТОР  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 

 
В современных условиях развития мирового рынка недобросовестными участниками 

внешнеэкономической деятельности совершается достаточное количество различных тамо-
женных преступлений и, в частности, уклонение от уплаты таможенных платежей. 

 Преступления в сфере неуплаты таможенных платежей негативно влияют на экономи-
ческую безопасность и экономику страны в целом. Уклонение от уплаты таможенных плате-
жей ведет к снижению пополняемости бюджета государства, данное преступление можно 
оценить, как угрозу экономической безопасности, что в свою очередь наносит значительный 
ущерб безопасности экономики.  

Под экономической безопасностью понимают совокупность свойств состояния ее про-
изводственной подсистемы, обеспечивающую возможность достижения целей всей системы. 

Сейчас для борьбы с угрозами экономической безопасности РФ работают соответст-
вующие органы, обеспечивающие защиту экономики и предотвращение угроз. Рассматривая 
сферу таможенных платежей, стоит отметить, что деятельность таможенных органов может 
оказывать значительную помощь в борьбе с угрозами безопасности экономики, и их предот-
вращением [1]. 

Одной из главных функций таможенных органов является обеспечение соблюдения по-
рядка перемещения товаров и транспортных средств международной перевозки через тамо-
женную границу и взимание таможенных платежей.  

Актуальность выбранной темы обусловлена тяжестью, распространенностью и ла-
тентностью преступлений, связанных с уклонением от уплаты таможенных платежей. Дан-
ные преступления являются опасными, так как взимание таможенных платежей является 
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одним из основных источников пополнения федерального бюджета. Таким образом, пре-
ступления оказывают негативное воздействие на экономическую безопасность страны, 
препятствуют развитию рыночных отношений в стране, подрывают силу закона. Участни-
кам внешнеэкономической деятельности удается находить всё новые лазейки, чтобы укло-
ниться от уплаты таможенных платежей. Для наиболее полной и эффективной работы 
проводится судебная налоговая экспертиза при расследовании фактов уклонения от упла-
ты таможенных платежей.  

Тем самым возникает необходимость расширения знаний в области судебной налого-
вой экспертизы при расследовании фактов уклонения от уплаты таможенных платежей, взи-
маемых с организации или физического лица.  

В современной юридической литературе термин "судебная налоговая экспертиза" трак-
туется как экспертное исследование первичных и сводных документов бухгалтерского и нало-
гового учета и отчетности, содержащих фактические данные, необходимые для исследования 
по поставленным вопросам и составления заключения [2].  

Судебная налоговая экспертиза при расследовании фактов уклонения от уплаты тамо-
женных платежей - экспертиза, связанная с преступлениями в сфере таможенного дела, а 
также умышленным уклонением от уплаты таможенных платежей в крупных и особо крупных 
размерах с организаций и физических лиц. 

Целью судебной налоговой экспертизы при расследовании фактов уклонения от уплаты 
таможенных платежей является установление обстоятельств дела (фактических данных), 
связанных с исполнением налогоплательщиком конституционной обязанности по уплате за-
конно установленных таможенных платежей, а также установление правильности исчисления 
и уплаты таможенных платежей в бюджет [3].  

К объектам судебной налоговой экспертизы при расследовании фактов уклонения от 
уплаты таможенных платежей относят: таможенная декларация, а также иные документы, 
предоставление которых в соответствии с законодательством РФ о таможенных платежах 
является обязательным.  

Задачи судебной налоговой экспертизы при расследовании фактов уклонения от упла-
ты таможенных платежей по степени общности можно разделить на:  

- общие экспертные задачи;  
- типичные задачи;  
- конкретные задачи проводимой экспертизы [4].  
Общие задачи судебной налоговой экспертизы определяют ее цели в наиболее обоб-

щенном виде и дают представление о предмете экспертизы данного рода. Общей задачей 
судебной налоговой экспертизы при расследовании фактов уклонения от уплаты таможенных 
платежей является установление фактических и юридических обстоятельств, влекущих воз-
никновение, изменение и прекращение обязанности организации и физического лица по уп-
лате таможенных платежей.  

После проведения исследования эксперт должен определить: является ли физическое 
лицо или организация налогоплательщиком, имеются ли у них объекты налогообложения, 
правильно ли рассчитан размер таможенного платежа, а также иные обстоятельства, преду-
смотренные нормами законодательства о конкретных таможенных платежах. 
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В качестве типичных задач налоговой экспертизы при расследовании фактов уклонения 
от уплаты таможенных платежей в зависимости от поставленной цели экспертизы можно 
определить следующие:  

- подтверждение правильности формирования таможенных платежей; 
- определение суммы таможенных платежей, подлежащих уплате в бюджет, и суммы 

сокрытых платежей; 
- оптимизация соотношения между экспортом и импортом государства с позиции требо-

ваний платежного и торгового баланса страны; 
- рационализация структуры ввозимых товаров; 
- создание условий для прогрессивных изменений в структуре производства и потреб-

ления товаров; 
- защите экономической безопасности страны. 
Конкретные задачи характеризуют итоговую цель и условия ее достижения, т.е. дан-

ные, с учетом которых эксперт на основе своих специальных знаний должен действовать, 
чтобы дать ответы на поставленные вопросы. В ходе судебной налоговой экспертизы при 
расследовании фактов уклонения от таможенных платежей конкретные задачи обычно 
определяются в систему подзадач, отражающих промежуточные цели исследования и ус-
ловия их достижения. 

Для признания документа объектом судебной налоговой экспертизы необходимо нали-
чие в нем экономически актуальной информации о характеристиках объектов таможенных 
платежей, о применяемой организацией или физическим лицом системе обобщения инфор-
мации о таможенных платежах, а также о состоянии расчетов по исполнению налогового 
обязательства.  

К таким документам относятся: первичные учетные документы бухгалтерского и нало-
гового учета, регистры бухгалтерского и налогового учета, бухгалтерская и налоговая отчет-
ность (таможенные декларации), организационно-распорядительные документы, акты нало-
говых проверок, заключение первичной судебной налоговой экспертизы [5].  

Увеличение количества возбужденных уголовных дел отмечено в регионах деятельно-
сти Калининградской, Северо-Западной, Дальневосточной, Южной, Приволжской, Сибирской, 
Центральной и Восточно-Сибирской, оперативных таможен, а также в Домодедовской и Ше-
реметьевской таможнях. 

По итогам работы 2017 года таможенными органами Российской Федерации возбужде-
но 400 уголовных дел - по ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей), удель-
ный вес уголовных дел данной категории от общего количества возбужденных таможенными 
органами дел составил 23 %, 135 уголовных дел - по ст. 193 УК РФ (уклонение от исполнения 
обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Россий-
ской Федерации), удельный вес которых составил 9 %, что существенно влияет на экономи-
ческую безопасность страны. 

Стоимость незаконно перемещенных через таможенную границу Таможенного союза 
либо Государственную границу Российской Федерации товаров, в том числе стратегически 
важных товаров и ресурсов (статья 226.1 УК РФ), составила более 21 млрд. рублей, сумма 
неуплаченных таможенных платежей (статья 194 УК РФ) - около 3,8 млрд. рублей. 
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Работа с доказательствами, проводимая в ходе доказывания в случаях уклонения от 
уплаты таможенных пошлин, характеризуется рядом особенностей: выявление признаков 
уклонения от уплаты таможенных платежей и тактика проведения проверочных мероприятий; 
анализом исходной ситуации; созданием, разработкой версий и планированием расследова-
ния; особенностями тактики первоначальных и последующих действий. 

Изучение практики проведения дознания по уголовным делам, возбужденным по ст. 
194 УК РФ, показало, что независимо от ситуации начального этапа расследования, след-
ственные действия по сбору доказательств должны проводиться по указанным направле-
ниям: 

- истребование (требование), изъятие и хранение документов, связанных с уголовным 
делом. Важность этой рекомендации заключается в том, что обстоятельства, документиро-
ванные в большинстве случаев, не могут быть достоверно определены другими способами. 
Это положение в полной мере относится к компьютерной информации, которая должна ис-
пользоваться для предотвращения уничтожения специалиста; 

- запись обстоятельства преступления (время, место, способ и другие обстоятельства). 
Для этого устанавливают и допрашивают подозреваемого, свидетелей, осматривают товары, 
а также транспортные средства, за которые не уплачены таможенные платежи и т.д.; 

- проведение изъятия и обыска в местах проживания подозреваемого, в кабинетах, дру-
гих местах, исходя из обстоятельств дела. 

В целом такие меры, как соответствующая корректировка законодательства и улучше-
ние условий право применения, с учетом положительного опыта деятельности государствен-
ных органов зарубежных стран, более четкое взаимодействие таможенных органов, органов 
внутренних дел и государственной безопасности, международных правоохранительных орга-
нов могут привести к положительной тенденции в расследовании преступлений в экономиче-
ской сфере и декриминализации внешнеэкономической деятельности 
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ФОРМИРОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 
 

В современной ситуации кризисных явлений в экономической сфере работодатель за-
интересован в повышенной эффективности труда и оптимальном ее соотношении с заработ-
ной платой. Заработная плата остается для большого числа работников основным источни-
ком доходов, и, несомненно, является одним из главных стимулирующих трудовую деятель-
ность факторов. Однако стоит отметить, что предприятия располагают практически неограни-
ченными правами в вопросах формирования фонда оплаты труда, что зачастую приводит к 
высокой дифференциацию заработной платы по отраслям, предприятиям и категориям ра-
ботников, последний факт несет в себе огромные противоречия для развития организации. 

В условиях рыночных отношений величина фонда оплаты труда устанавливается са-
мим предприятием с учетом различных факторов: ситуацией на рынке, соответствующей ей 
стоимостью рабочей силы, а также уровня инфляции. Величина оплаты труда должна опре-
деляться, в том числе относительно личного вклада работника в эффективность и результа-
ты труда. Основой эффективного управления заработной платой работников предприятия 
является выбор формы и системы оплаты труда. Существуют две базовые формы начисле-
ния заработной платы: сдельная и повременная. Каждая из этих выделенных форм имеет 
свои разновидности, которые так же принято называть системами оплаты труда [1]. 

При сдельной форме оплаты труда заработная плата начисляется по заранее опреде-
ленным расценкам за каждую единицу выполненной работы или изготовленной продукции. 
Сдельная форма оплаты труда может быть установлена в ряде случаев: существуют четко 
выверенные нормы выработки или возможен достоверный учет результатов труда; перевы-
полнение норм возможно без нарушения технологических требований; существует четкая 
организация рабочих мест [1]. 

Повременной называется такая форма оплаты труда, при которой заработная плата 
начисляется работнику по установленной тарифной ставке или окладу за фактически отрабо-
танное время. Повременная форма оплаты труда имеет две наиболее распространенные 
вариации: простая повременная и повременно-премиальная. 

В реальной экономике могут встречаться и иные системы оплаты труда работников, ко-
торые в значительной степени являются комбинацией перечисленных выше систем оплаты. 

Вопросы формирования фонда оплаты труда в нестабильных условиях рассматривают 
В.В. Адамчук и др. Авторы отмечают, что в кризисных условиях распределение заработной 
платы должно быть пересмотрено в стороны измерения скорее не денежного эквивалента, а 
процентного отношения заработной платы к стоимости товара. "Рассчитать такой норматив 
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можно следующим образом: определить удельный вес заработной платы в стоимости товар-
ной продукции в базовом году, затем исходя из фактора роста производительности труда 
исчислить индекс производительности и индекс роста заработной платы, связанный с теми 
факторами, которые вызывают ее профессиональный рост" [1]. 

Также стоит отметить появление новых форм трудовой деятельности, которые влекут 
формирование новых систем оплаты труда. Это и дистанционная работа, и заемный труд, а 
также работа физических лиц по найму, частичная занятость, при этом в процессе формиро-
вания фонда труда необходимо учитывать специфику данных форм занятости, разрабатывая 
новые нестандартные схемы выплат. 

В настоящее время в России существует множество нерешенных вопросов и противо-
речий в сфере оплаты труда, а системы оплаты труда предприятий нуждаются в модерниза-
ции. Работник крайне заинтересован даже в небольшом повышении заработной платы, в то 
время как работодатель не направлен на ее повышение. Среди других проблем стоит также 
отметить слабую связь оплаты труда с непосредственными результатами деятельности ра-
ботника, часто и с финансово-хозяйственной деятельностью предприятия. Все появляющиеся 
новые формы трудовой занятости, в отношении которых не выработаны четкие критерии 
планирования, организации и распределения заработной платы. Одна из главных проблем, 
которую стоит отметить - это утрата заработной платой стимулирующей функции, что также 
непосредственно влияет на производительность труда. Таким образом, необходима как рабо-
та в рамках улучшения законодательной базы, регулирующей денежно трудовые отношения. 
Возможно, работа над четкой системой связи производственных показателей и заработной 
платы, которая работает не на формальном уровне, а реально определяет личный вклад и 
его непосредственную оплату. 
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Суть моделирования и прогнозирования - возможность предугадать, предопределить 

закономерности будущего развития исследуемого объекта или явления на основе глубокого 
изучения тенденций, взаимодействия внешних и внутренних факторов, воздействия рисковых 
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ситуаций, стохастических событий, определяющих динамику исследуемого объекта с целью 
выявления их вероятных последствий[1, с. 180].  

Научной основой предвидения, согласно Н. Д. Кондратьеву, является сочетание трех 
ступеней познания: статического, циклично-динамического и генетического. Н. Д. Кондратьев 
был основоположником генетической научной школы в области планирования и прогнозиро-
вания, которая вела бурную научную дискуссию с другой школой прогнозирования - телеоло-
гической, возглавляемой С. Г. Струмилиным[1].   

Роль дополнительных услуг в комплексном туристском продукте очень важна, так как, 
регион занимает важное место в социальной сфере, а дополнительные услуги, в свою оче-
редь, участвуют в формировании рыночной привлекательности данного региона, а также 
обеспечивают конкурентоспособность.  

В общепринятом понимании "регион" - это определённая часть страны, которая отлича-
ется от других совокупностью природных и исторических особенностей, которые часто соче-
таются с особенностями национального состава населения.  

Критерии с помощью которых выделяют туристические регионы:  
-Туристические достопримечательности территории (в основном природные, а также 

антропогенные); 
-Характер туристической инфраструктуры;  
-Туристическое движение (рассматривается также как подтверждение корректности вы-

деления региона и как мера его значимости и привлекательности).   
Туристический продукт-место является самой важной частью территориального тури-

стического продукта, а также визитной карточкой территории и становится ее фирменным 
продуктом. Туристический продукт-место - это территория, которая определяет оригиналь-
ность, уникальность и рыночную привлекательность такого продукта[4].  

При реализации туристического продукта-места предлагают услуги, которые предос-
тавляются различными субъектами хозяйствования, использующих туристическую инфра-
структуру, историческое и культурное наследие, гостеприимство и доброжелательность мест-
ного населения. Далее перечислим данные субъекты: 

- Наследие (природа, культура, история, экономика и т.д.);  
- Инфраструктура (гостиница, гастрономический отель, туристическая база); 
- Добавленная ценность - атрибуты, приносящие туристам определенное удовлетворе-

ние (идея, логотип, образ, стереотипы и т.д.);  
- Организация и управление[4]. 
Специалисты выделяют два вида регионов: регион, в котором доминирует один тури-

стический продукт, например, морское побережье - рекреационный туризм и когда в пределах 
одного региона есть несколько одинаково значимых туристических продуктов (например, 
черноморское побережье Крыма- это разнообразные возможности для рекреационного, куль-
турного или специализированного туризма). Это гетерогенный регион, разнообразие которого 
обусловливается наличием нескольких продуктов. Калининградская область относится ко 
второму типу, т.к. владеет несколькими одинаково значимыми туристическими продуктами, а 
именно: балтийское море, куршская и балтийская коса, дюны и др. Совершенствование мо-
делирования и прогнозирования результатов деятельности по расширению ассортимента 
дополнительных услуг, входящих в региональный туристский продукт Калининградской об-
ласти будет способствовать увеличению объёма реализации услуг, приходящийся на 1 тури-
ста, приезжающего в Калининградскую область.  
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Для туристов интерес представляет не сам объект, например, Балтийское море, а его 
определенные свойства. Для того чтобы эти объекты сохраняли свою привлекательность и, 
возможно, даже усиливали ее, необходимо: поддерживать на надлежащем уровне эксплуата-
ционные характеристики, разрабатывать и внедрять новые методы демонстрации достопри-
мечательностей, осуществлять поиск новых свойств используемых объектов, развивать ат-
тракторы, улучшать доступность к объектам, разрабатывать программы по созданию новых 
центров туризма[4]. 
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Бюджет - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Соглас-
но Бюджетному кодексу Российской Федерации бюджетная система имеет три уровня: феде-
ральный, региональные и местные бюджеты. В законодательстве определен принцип сба-
лансированности бюджетов. Бюджет признается сбалансированным, если бюджетные дохо-
ды равны или превышают расходы. Напротив бюджет считается несбалансированным (де-
фицитным), когда расходы превышают доходы. [1] 

Поиск оптимального решения проблем дефицитного бюджета и обеспечения его сба-
лансированности - это ключевая задача экономической политики государства. В бюджетном 
процессе Российской Федерации регулирование объемов дефицита бюджета выступает в 
качестве основной задачи. В современных условиях проблема дефицита бюджета очень 
актуальна. Объектом данного исследования является бюджетный дефицит. Предметом - 
процесс управления бюджетным дефицитом муниципального образования.  
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Дефицитом бюджета муниципального образования называют превышение расходов 
местного бюджета над его доходами. В соответствии с Бюджетным кодексом дефицит мест-
ного бюджета не должен превышать 10 процентов утвержденного общего годового объема 
доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и 
(или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.[2] 

Проанализировав доходно-расходные статьи бюджетов городов, районов и поселений, 
можно придти к выводу о том, что в большинстве субъектов исследования (более трети из 
них) бюджеты являются дефицитными. В обязательном порядке депутаты городской думы 
при принятии бюджета с дефицитом определяют источники его финансирования. Бюджетным 
законодательством РФ предусмотрено использование муниципальным образованием для 
финансирования своего бюджетного дефицита только внутренних источников, средства от 
реализации которых поступают в валюте РФ. В составе источников внутреннего финансиро-
вания дефицита местного бюджета учитываются:  

1. поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в соб-
ственности муниципального образования; 

2. курсовая разница по средствам местного бюджета; 
3. разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного 

бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из местного 
бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации; 

4. разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного 
бюджета другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации бюджетных кредитов, 
и суммой предоставленных из местного бюджета другим бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации бюджетных кредитов в валюте Российской Федерации; 

5. иные источники финансирования [2] 
На практике бюджетные и банковские кредиты являются основным источником финан-

сирования дефицита местных бюджетов. Причинами данного "предпочтения" муниципальных 
образований считается следующее: простота привлечения кредитов по сравнению с другими 
источниками финансирования, низкими показателями инвестиционной привлекательности 
большинства муниципальных образований (преимущественно районов и городских и сель-
ских поселений) и неразвитостью рынка ценных бумаг в муниципальных образованиях. 

Рассмотрим процесс управления бюджетным дефицитом на конкретном примере. Со-
гласно решению городской думы Нижнего Новгорода Нижегородской области "О бюджете 
города на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов" местный бюджет считается де-
фицитным. Общий объем расходов превышает доходы на 942 575 126,82 руб.[3] Для оптими-
зации дефицитного бюджета депутатами городской думы были определены следующие ис-
точники финансирования: 

1. Размещение муниципальных ценных бумаг городских округов, номинальная стои-
мость которых указана в валюте Российской Федерации 

2. Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в ва-
люте Российской Федерации 

3. Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 

4. Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств 
во временном распоряжении 
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5. Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств 
автономных и бюджетных учреждений [3] 

Планируемый дефицит бюджета Нижнего Новгорода на 2018 год составит 425 млн руб-
лей. Данный показатель является самым низким за последние 10 лет. В настоящее время 
наблюдается поступательное движение к увеличению бюджета как доходной, так и расходной 
части, а также снижению дефицита за счет предпринятых экономических мер. Как подчерки-
вает администрация города, дефицит бюджета в 2018 году сократится в 2 раза по сравнению 
с предшествующим годом. Все это подтверждает эффективность выбранных источников фи-
нансирования, способных оптимизировать сбалансированность местного бюджета.  

В заключении хотелось бы отметить, что управление бюджетным дефицитом сопряже-
но с выбором и обоснованием предпочтительности социальных и экономических альтерна-
тив. Устранение дефицита связано с устранением причин его возникновения. В ином случае 
управление бюджетным дефицитом становится относительно самостоятельной задачей или 
целью фискальной политики.  
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НОВОЕ В ВОПРОСАХ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ 
 

Проведение различных операций с иностранной валютой регламентируется нормами 
отечественного законодательства и подлежит обязательному госконтролю - иначе бескон-
трольное течение валютных операций способно спровоцировать увеличение объемов спеку-
лятивных операций на валютном рынке, ослабление рубля и ухудшение платежного баланса 
России. Чтобы не допустить таких последствий, выполняется валютное регулирование и ва-
лютный контроль. 

Вмешательство государства в валютные отношения на международном уровне имело 
место на всех этапах развития мировых валютных систем и выступало составным элементом 
регулирования международных валютных отношений. Цель данного вмешательства полиас-
пектна - преодоление негативных возмущений рынка, развитие конкуренции и сотрудничест-
ва, результатом такого вмешательства является создание валютного курса [5].  

Формирование системы валютного регулирования и валютного контроля в России про-
шли различные этапы. Валюта всегда была одним из политических аспектов государства, что 



Современные направления научных исследований 

 69 

предопределило валютную монополию в стратегии управления государства на первых этапах 
становления валютного регулирования и валютного контроля. В последствие, для создания 
конкурентоспособности страны, внешнеэкономическая деятельность была либерализована, а 
валютный рынок стал активно развиваться, а сама валюта получила значительные послаб-
ления в обороте. 

Валютное регулирование, безусловно, является средством реализации валютной поли-
тики в государстве посредством установления общеобязательных правил. Механизм регули-
рования заключается в установлении порядка выпуска в обращение национальной валюты, 
основания ее изъятия из обращения, а также обмен валют, совершение платежей и иных 
операций в иностранной валюте. В рамках валютного регулирования устанавливается поря-
док проведения валютного контроля.  

Основополагающая цель контроля проведения валютных операций заключается в 
обеспечении соблюдения норм, которые утверждает валютное законодательство. Иначе го-
воря, он способствует поддержанию экономической защищенности страны и создает условия 
для стабильного экономического развития.  

С помощью валютных ограничений обеспечиваются потребности государственных 
предприятий. Валютные ограничения способствуют проведению импортозамещения и струк-
турной перестройке национальной экономики [6].  

Валютное регулирование и валютный контроль в России осуществляется на основе ря-
да фундаментальных принципов: 

- в осуществлении государственной политики по регулированию в области валютных 
отношений приоритетными являются экономические инструменты; 

- государство и органы государственной власти в полной мере предоставляют свободу 
в совершении валютных операций резидентов и не резидентов путем не вмешательства; 

- внешняя и внутренняя валютная политика России объединены единой целью; 
- валютное регулирование и валютный контроль в России осуществляются в рамках 

единой согласованной системы; 
- государство гарантирует максимальную защиту прав и экономических интересов при 

осуществлении валютных операций резидентами и не резидентами. 
Контроль за проведением операций с валютными ценностями имеет 3 формы, он может 

быть предварительным, текущим или итоговым. Такая последовательность форм обеспечи-
вает валютному контролю непрерывность. Также контроль может быть общим, банковским 
или таможенным. Для реализации такого контроля используются различные методы, пред-
ставляющие собой совокупность определенных способов и приемов реализации. Эффектив-
ность использования этих методов и вообще валютного контроля позволяет оценить веду-
щаяся контролирующими органами статистика. 

В условиях либерализации внешнеэкономической деятельности только эффективная 
таможенная система, отвечающая мировым стандартам, может стать определяющим факто-
ром для интеграции российской экономики в мировую. 

До внесения изменений в валютное законодательство, базовым документом валютного 
контроля был паспорт сделки, который использовался для осуществления контроля валют-
ных операций между резидентом и нерезидентном (соответственно порядка производимых 
расчетов и переводов через счета резидента). Паспорт сделки использовался импортерами и 
экспортерами для того, чтобы они могли обосновать легальность платежа по внешнеторговой 
сделке (контракту). 
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С 2018 года в валютное законодательство вводится ряд новшеств, которые, на наш 
взгляд, направлены не столько на либерализацию, сколько на модернизацию действующих 
правил осуществления валютного контроля. 

Прежде всего, уже с 1 марта 2018 года начинает свое действие Инструкция Банка Рос-
сии "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам под-
тверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых 
формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления". 
Она вводится взамен действующей инструкции Банка России, регулирующей порядок оформ-
ления паспортов сделок. Изначально предполагалось, что она вступит в силу с 1 января 2018 
года, однако решением ЦБ России дата е введения в действие новой Инструкции была пере-
несена на 1 марта 2018 года. 

Внесенные в законодательство изменения направлены на упрощение процедур валют-
ного контроля. Сделки по договорам в валюте нужно будет оформлять по новым правилам.  

Наиболее заметное нововведение заключается в том, что с участникам внешнеторго-
вых операций не придется оформлять паспорт сделки. Вместо этого банки будут ставить 
контракты на учет. Но по сути это лишь формальное изменение. Валютный контроль не ис-
чезнет, лишь по-новому будут оформляться документы отчетности: фиксировать необходи-
мую для учета информацию будет не резидент, а банк. По существу, учет контрактов уполно-
моченными банками преследует ту же самую цель и имеет те же последствия, что и дейст-
вующие паспорта сделок. Учет контрактов осуществляется путем присвоения им уполномо-
ченными банками уникальных номеров. Единой формой учета и отчетности по валютным 
операциям для резидентов становится справка о подтверждающих документах. При этом 
сохраняются требования о представлении резидентом документов, связанных с проведением 
валютных операций, а справка о валютных операциях заменяется необходимостью пред-
ставления информации о коде вида валютной операции. 

Под понятие резидента попадают зарегистрированная и работающая в России органи-
зация как со статусом юр. лица или ее отдел, работающий за границей, так и без него, закон-
но проживающие на ее территории физические лица, официальные представительства РФ за 
рубежом, сама РФ и ее субъекты. Нерезидентами являются все остальные лица и организа-
ции, имеющее иностранное подчинение, даже если их филиалы работают на территории РФ. 
Такое разделение позволяет вводить разные правила и ограничения на выполнение опера-
ций по вкладам и с валютой для разных категорий субъектов. 

Также стоит отметить, что с даты вступления в силу новой Инструкции существующие 
паспорта сделок будут автоматически закрыты уполномоченными банками, а соответствую-
щие контракты считаются поставленными на учет в установленном порядке. При этом номер 
паспорта сделки по такому контракту считается его уникальным номером для целей поста-
новки на учет, и дальнейшее обслуживание контракта осуществляется в соответствии с новой 
Инструкцией. 

Более значительное и ожидаемое новшество - повышение порога обязательства в ва-
люте, после которого необходимо ставить контракт на учет. Порог увеличится только для 
экспортных сделок и составит 6 млн рублей, что на текущий момент в эквиваленте примерно 
вдвое превышает порог, по достижении которого необходимо оформлять паспорт сделки 
(эквивалент 50 тыс. долл. США). По импортным контрактам и кредитным договорам порог 
останется примерно таким же - 3 млн рублей, что по текущему курсу эквивалентно почти 50 
тыс. долл. США. 
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Банки наделены обязанностью осуществлять учет контрактов, сумма которых больше 3 
млн рублей. Но это не значит, что расчеты по договорам с иностранными компаниями будут 
проводить автоматически. Банк все равно имеет право запросить документы по сделке, если 
у него возникнут подозрения. Даже если сумма контракта меньше 3 млн. рублей. 

Существенные изменения были внесены в перечень и формы документов для оформ-
ления внешнеторговой сделки. Для сделок, сумма которых не превышает 200 тысяч рублей, 
документы вообще не предоставляются. Новое законодательство освобождает от уплаты 
комиссии за валютный контроль по таким сделкам. Это касается предпринимателей и фирм, 
которые занимаются импортом или экспортом. Например, продают товары за границу, оказы-
вают услуги иностранным компаниям или сдают в аренду имущество за рубежом. Расчеты по 
таким контрактам оформляют по особым правилам. 

В соответствии с новой редакцией части 5 статьи 23, банки вправе отказывать в осуще-
ствлении валютных операций не только в случаях непредставления резидентом необходи-
мых документов, но также и в иных случаях, когда проведение валютной операции нарушит 
требования Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле". 

Главное и принципиальное изменение валютного законодательства заключается в сме-
не понятия валютного резидента. Теперь все граждане России независимо от страны прожи-
вания признаны валютными резидентами РФ. 

Необходимо отметить, что новый закон содержит как позитивные, так и в некоторой 
степени негативные изменения для разных категорий граждан РФ. 

В качестве положительных факторов для граждан России, преимущественно (более 183 
дней в году) проживающих на территории РФ и имеющих счета в иностранных банках, можно 
отметить следующие изменения: 

- снятие запрета на получение от нерезидента на свой счет в иностранном банке де-
нежных средств от продажи транспортных средств, находящихся в собственности гражданина 
РФ за пределами России; 

- снятие запрета на получение от нерезидента на свой счет в иностранном банке де-
нежных средств от продажи недвижимости, находящейся на территории стран - членов ОЭСР 
или ФАТФ, и в случае если это государство присоединилось к многостороннему соглашению 
об автоматическом обмене финансовой информацией или имеет с РФ соответствующий до-
говор, но только при условии, если счет гражданина России открыт в банке, расположенном в 
такой стране; 

- отмена обязанности предоставления гражданином РФ в уполномоченный российский 
банк при переводе денежных средств на свой счет в иностранном банке уведомления рос-
сийского налогового органа об открытии счета в иностранном банке с отметкой о принятии 
данного уведомления налоговым органом. 

Для граждан РФ, пребывающих за пределами России более 183 дней в году, но перио-
дически въезжающих в РФ, исключаются требования об уведомлении налогового органа об 
открытии счетов в иностранных банках, предоставлении отчетности об операциях по счетам в 
иностранных банках, а также требования к соблюдению порядка проведения операций по 
счетам в иностранных банках. 

Данное изменение в законодательстве позволит многим гражданам РФ, постоянно про-
живающим за границей и периодически въезжающим на территорию России, открывать бан-
ковские счета в стране своего проживания, проводить по ним операции без предоставления 
отчетности в российские налоговые органы и в ряде случаев избежать нарушений валютного 
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законодательства РФ. Эта категория граждан и ранее признавалась российскими исполни-
тельными органами валютными резидентами РФ, и к ним предъявлялись требования по пре-
доставлению отчетности в налоговые органы России и ограничению перечня разрешенных 
операций, проводимых по счетам в иностранных банках. 

Что касается граждан РФ, постоянно и непрерывно проживающих за п
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2. Федеральный зaкoн от 28.12.2017 № 427-ФЗ "O внесении изменений в Федеральный зaкoн  
"O валютном регулировании и валютном контроле" // Консультант-Плюс - [Электронный ресурс] - Режим 
дoступa: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_286460/- (дaтa обращения: 21.02.2018).  
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Ф

έ ╡╡ ΰо

н

№г

β

λанĐяβ№

 

Đ

 

нβеλаонн ае

№

га

№

 Đ Χγ №

λ

гяа╜ нн╜

╡

╡аааĿγĿо╡оΧ╡ еН

ň╦►

►│

ź

Đ

 

◊аλа

 

ае╜

 

ă│Ŀăň

Ŀ

Ň

ă

│ĳ9ŕ 

╦ŕ

 

    │►ĿăĳĿŇă│╙  │

ĳ

│

Đ u  

  

 Đ      

  

  |   

 

   

 

 |     

 ╡╡

 ě ě   ě  ǿ ╡╡

а

ааŕŕ ╡╡ 

еП

Ňĳ

Ňăĳř

Θě © ǿ ă┐ŕă╩ŕŇă

┐ĳ9ŕ 

╧ŕ   

ŕ 

ŕ  

ŕ ╙

ě 

ǿ 

 

ŕ ŕ

ǿ

 

 | 

╙

ă┐╦

ŕ ╙

╦ă ŕ  ►ŕ 

 ŕ ŕ  ǿ |      

 Ě ╡╡   Ě   Ě  Ř ╙ă┐►Ř ╢©ĳ9 Ř ┐▫Ě╙ăŘ  ŕ ŕ | ╘Ă⌂Į 



Психологические науки 

 74 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

 
 
УДК 159.99 

Г.Р. Джумагалиева 
канд. псих. наук, доцент кафедры СПП 

Астраханский государственный университет 
г. Астрахань, Россия 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЗРЕЛОЙ ЛИЧНОСТИ  

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПСИХОЛОГИИ 
 

З.Фрейд создатель психоанализа, полагал, что поведение человека обуславливается 
неосознаваемыми тенденциями. В основе мотивации, определяющей направленность дейст-
вий и поступков, положено, по мнению чутье Фрейда, данное процессов врожденно смена инстинктивное состояние 
направленность возбуждения, нуждающееся в разрядке. него Любая него активность личности представитель - мыслительная, эмо-
циональная, уровень поведенческая яркий, - обуславливаться инстинктами; все представляют действия людей отмечаются 
является стремлением возникающих снизить бессознательно которых возникающее напряжение. В установка теории яркий психоанализа 
различают два тенденции основных инстинкта: чутье форм существования рассмотрения - Эрос и чутье направленность кончины - Танатос. 
полагал Первая теориях группа служит правленной поддержания жизненно важных рассмотрения процессов представитель, созидания, продол сознательнуюжения 
семьи. В смена основе включа Эроса лежит основных энергия сексуальных инстинктов -всякая либидо мнению. Вторая группа результа ин-
стинктов - инстинкты новк смерти действия - представляют собой духовные тенденции к разрушению, агрессии, 
состоянием жестокости результа. Оба инстинкта являются которая биологически обусловленными и новк определяют представитель на бес-
сознательном уровне совокупность поведения. [1, 56 с] 

Яркий представитель которая бихевиористского исходящую подхода Б. Скиннер сферу полагал, что поведение 
поведение человека которая представляет собой потребности систему реакций, возникающих в либо ответ процессов на стимулы окружаю счете
щей среды. К Левин, основными представитель следовательно когнитивного подхода, высший вслед за геш-тальтпсихологами 
(М. Вертгеймером и др.) желании определяет него поведение человека представляют как результат его взаимоотношения 
с уровень окружением высший. Основными компонентами стинкта структуры направленности, по С.Л. Рубинштейну, 
действия являются направленность тенденции, установки сферу, потребности и интересы. [3, 684 с]  

влечения Установка тенденции - это занятая человеком стинкта позиция, "которая заключается в которая определенном учеными от-
ношении к стоящим поведения целям и задачам, является которая является выражается в избирательной 
всякая мобилизованности и готовности к деятельности, наэнергия правленной теориях на их осуществление". Такую сосновский 
позицию личности, рассмотрения исходящую подводя из действия. С.Л. Рубинштейн исходящую называл установкой" 
половые апперцепцией смена всего бытия является личности". Всякая потребности установка определяя определяется линией любая поведения, но 
смена установки действия влечет первая за собой преобразование состоянием мотивации индивида, концепция перераспределение основной 
того, что для него либо значимо. 

Установка коррелятивна с состоянием тенденциями следовательно. Тенденции С.Л. Рубинштейн концепция описывает, как 
"связанные с стинкта состоянием заключается напряжения динамические представитель силы, формирующиеся в процессе 
чутье деятельности процессов и побуждающие подводя к ней". Тенденции него заключаются заключается в потребностях, стремлениях, 
сосновский идеалах. Стремления представляют чутье собой несколько тенденции, в которых концепция представлен не только 
всякая исходный энергия предмет, но и конечная выдели цель. Потребности есть яркий исходные направленность побуждения личности желании. 
Они могут быть последующий представлены мнений как влечения и желания. сферу Влечения - органические потребно-
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сти, вертгеймером имеющие главным соматический источник исходящую. В желании потребность включение приобретает тенденции направленность 
на определенный исходящую предмет, что предполагает осознание, несколько включение всякая эстетических и 
моральных поведения чувств. Потребность как сознательную желание сознательную входит в сознательную основными жизнь личности; выра-
жаясь в состоянием чувстве форм, она включается в сферу всякая мировоззренческих сознательную установок включа. С.Л. Рубинштейн 
разделял чутье материальные и духовные потребности. 

В тенденции современной процессе психологии направленность чутье понимается как "ядро" возникающих личности поведения, генери-
рующее начало однако процессов и состояний человека, чутье стержень определяя структуры личности мнений, предопреде-
ляющий ее поведение в состоянием различных половые ситуациях. Проблема исходящую направленности рассматривалась 
многими полагал учеными учеными. В традиционном плане свободе направленность следует тенденции понимать является, как совокуп-
ность устойчивых включение мотивов, ориентирующих деятельность подводя личности традиционном относительно 
независимых тенденции от наличной ситуации. 

поведение Следовательно совокупность, изучение проблемы однако направленности личности в разных теориях 
мнений личности поведение зависит от более потребности общих позиций счете авторов концепция по отношению к свободе стинкта либо детерми-
низму человеческого свободе поведения направленность, его биологической определяя обусловленности либо состоянием форми тенденциированием 
средой. 

B.C. начало Мерлин утверждал, что направленность тенденции несет любая прежде всего следовательно ориентирующую функ-
цию, тенденции определяя тенденции тенденции поведения и основных деятельности и, в конечном счете, новк социальный всякая облик 
человека поведение. 

Ю.М. Забродин и Б.А. Сосновский процессе подчеркивали исходящую, что необходимо отличать 
является направленность личности от направленности традиционном деятельности форм, поведения в целом возникающее. 

К.К. Платонов рассматривал включа направленность традиционном в системе основных потребности составляющих лично-
сти. Платонов направленность выделил включа несколько уровней последующий структуры личности. поведения Первый представитель уровень представля-
ет учеными биопсихические свойства. Это направленность темперамент него, возрастные, половые поведения особенности, задатки, 
результа инстинкты несколько. Главным видом продол формирования данных свойств следовательно личности половые является тренировка возникающих. 
Последующий уровень чутье образован направленность индивидуальными высший особенностями психических процессов 
(является восприятия сознательную, мышления, эмоций поведения, чувств и т.п.), формирующихся в свободе результа основнымите упражнений. 
Третий потребности уровень - опыт, включает в смена себя поведение знания, умения потребности, привычки, навыки, новк основной продол вид 
формирования которого мнений является обучение. Направленность первая личности главным представляет собой чутье 
четвертый, высший которых уровень поведения. [2, 309 с] 

Подводя итоги, духовные можно отметить, что проблема несколько направленности установка личности является процессов од-
ной из значимых любая проблем счете, излучающихся в нынешних возникающее исследованиях. Однако, при сущест-
вующем направленность многообразии включение подходов, для рассмотрения традиционном данного феномена не потребности выработана половые общая 
концепция духовные направленности, ее структурные компоненты, счете форм сознательнуюы проявления.  

При анализе форм проанализированных мнений яркий авторов мнений мы выделили основные сущностные 
характеристики направленности личности. Это устойчивость системы доминирующих моти-
вов, направляющих поведение и деятельность человека, проявляющихся в системе убежде-
ний, склонностей, стремлений, установок; иерархичность структурных составляющих направ-
ленности, влияющая на избирательность действий и поступков, выбор стратегий действия, 
принятие решений; смыслообразующая функция направленности, осуществляющаяся на 
основе ценностных ориентации. Ценностные ориентации представляют собой "ядро" структу-
ры направленности, являясь синтезом социального и индивидуального, определяя ведущую 
мотивацию, характер активности личности. Профессиональное становление, достижение 
определенных уровней мастерства в профессии во многом обусловлено характером направ-
ленности личности. 
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Введение: Занятия физической культурой имею значительную роль в жизнедеятельно-
сти человека. Так же как и укреплению физического здоровья человека, физическая культура 
формированию досуга, который является средством развития здоровой личности. Занятия 
физической культурой влияют и на трудовую деятельность человека, на нравственное и пси-
хологическое мышление индивида. При занятии физической культурой у человека вырабаты-
вается гормон радости, что положительно влияет на психологическое состояние человека. 
Понятие "личность" отражает то, что в человеке отражаются определенные социально зна-
чимые черты, которые человек приобретает в процессе социализации. В ходе социализации 
человек встречается с различными ситуациями, из которых человек складывает цельный 
образ, психологическую картину личности. Занятия спортом занимают особое место в фор-
мировании личности.  

Актуальность: В век научных технологий ребенок не обращает должного внимания на 
физическую культуру и окружающие его процессы , взаимодействие социализации личности и 
занятия физической культуры на сегодняшний день является важной проблемой. Спорт же 
помогает ребенку развить определенные качества как физические, так и психологические. 
Перед преподавателями ВУЗов и учителями школ стоит важная задача, развить у ребенка 
привычки здоровой личности. 

Цель: отследить факторы , влияющие на развитие личности на занятиях физической 
культуры.  

Задачи:  
1. Изучить литературу на данную тему; 
2. Обработать данные и создать общую картину; 
3. Выявить основные качества вырабатываемые при физических нагрузках на занятиях 

по физической культуре . 
Регулярные тренировки вырабатывают у личности определенные навыки и качества. 

Процесс формирования психических свойств человека происходит посредством имитации 
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различных ситуаций и необходимых для их решения физических нагрузках в течение трени-
ровки. При этом вырабатываются различные физические качества личности. 

Спорт является неотъемлемым от жизни фактором, который проникает во все сферы 
жизнедеятельности. Спорт сегодня - один из важнейших факторов социальных факторов, 
который способствует формирования здоровой личности. 

Занятия спортом бесспорно укрепляют физическое состояние человека, улучшает каче-
ства организма, вырабатывает стойкость и преодоления трудностей. Большое количество 
произведенных исследований говорит о том, что спорт имеет положительное влияние на 
здоровье человека, но не только лишь на него, но и на формирование здоровой психологиче-
ской точки зрения личности.  

На сегодняшний день ведется активная программа популяризации здорового образа 
жизни, что способствует тому, что становится все больше людей, который активно продвига-
ют данную идею.  

Занятия физической культурой и спортом укрепляют дух человека , положительно вли-
яют на развитие здоровой личности и положительного характера. Занятия спортом учат стой-
кости и умению преодолевать трудности. Физическая нагрузка помогает контролировать со-
циализацию человека в обществе. Любые соревнования помогают ребенку сформировать 
полезные психологические черты и качества, а так же выработке полезных физических ка-
честв. 

Занятия спортом развивают не только выносливость, физическую силу, но и влияет на 
психологическое состояние. При занятиях спортом человек учиться выкладываться на все сто 
процентов, отдавать всего себя и организовывать свою жизнь по определенному распорядку. 

Это говорит о том, что способен контролировать эмоции, например, справляться с вол-
нением, на различных собеседованиях по принятию на работу человеку легче будет прини-
мать информацию и не показывать себя нервным. Это может расцениваться положительно. 
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что при физических нагрузках человека разви-
вает не только свои физические качества , но и личность в целом.  

Существует ошибочное мнение о том , что спорт влияет только на физические качества 
человека. Данное суждение не является верным т.к. в различных видах спорта существуют 
различные стратегии игры, боя, и тд. Этот фактор показывает нам то, что при физических 
нагрузках, в частности различных видах спорта формируется определенная логика спортсме-
на. Это говорит о том , что занятия тем или иным видом спорта помогает не только развить 
хорошую спортивную подготовку, но и быть готовым к жизни в будущем. 

Психологи выявили, что такие качества как целеустремленность , решительность и 
смелость. Эти качества играют важную роль в стремлении к успешной жизни человека в об-
ществе. Такие тенденции как заработок денег, поиск друзей, строительство семьи в будущем - 
все чего человека когда-либо может добиться в жизни, вырабатываются при занятиях спор-
том. Человек формирует себя, занимаясь спортом. Это говорит о том, что спорт и занятия 
физической культурой - это не только лишь тренировка тела, но и подготовка к жизни в буду-
щем [1-5]. 

Такие качества, которые развивают учителя, и преподаватели физической культуры 
имеют огромное значение для будущего каждого ученика и студента. Большинство студентов, 
которые полностью проходят, курс физической подготовки становятся взрослой и организо-
ванной личностью. Это говорит о том, что не стоит недооценивать роль физической культуры 
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и занятий физической культуры в учебных заведениях. Из этого следует, что занятия спортом - 
это качественный процесс социализации человека. 

В заключении можно сказать, что физическая культура и спорт - это не только эффек-
тивный фактор развития физических качеств личности, его здоровья и определенных навы-
ков. Но это так же является процессом социализации и формирования здоровой личности. 
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ПСИХОЛОГИЯ СПОРТА: ПРОБЛЕМЫ МОТИВАЦИИ 

В СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Для тех людей, которые занимаются спортом, необязательно даже профессионально, 
но и на любительском уровне, помимо самого процесса, который вне всяких сомнений дос-
тавляет удовольствие, важен также и результат. А чтобы к этому результату прийти, человеку 
необходимо приложить определенные усилия, он должен проявить настойчивость, терпение, 
характер, а в особых случаях и волю к победе, которые в свою очередь зависят от психологии 
человека.  

Ильин Е.П. писал: "Процесс формирования мотива как основания действия, поступка и 
побуждения к ним, начинается с возникновения потребности личности и заканчивается воз-
никновением намерения и побуждения к достижению цели, если эта цель необходима чело-
веку. Между этими двумя психологическими феноменами располагается промежуточный этап 
мотивационного процесса, в котором актуализируются имеющиеся у человека психологиче-
ские образования, обеспечивающие обоснованный выбор им предмета и способа удовлетво-
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рения потребности (личностные диспозиции). Отсюда мотивация - это процесс формирова-
ния мотива, проходящий через определенные стадии и этапы, а мотив - это продукт этого 
процесса, т. е. мотивации."  

Таким образом, каждый человек, пришедший в спорт, должен преследовать определен-
ную цель для достижения какого-то результата. Иначе пожинать плоды будет не из чего. Что 
же может выступать в качестве мотивации?  

Конечно, тренер и семья имеют огромное значение, для человека, занимающегося 
спортом. Также имеет значение зрительный зал. Ведь недаром, когда проходят разного рода 
чемпионаты, например, по футболу, собирают полные стадионы фанатов. Спортсмену не 
просто будет сдаться перед такой аудиторией, ему захочется показать то, на что он способен. 

Тренер, вооруженный информацией об особенностях мотивации своего ученика, высту-
пает как тонкий творец и истинный создатель спортивного результата.  

В спортивной борьбе практически на всех её этапах информация о предстоящих про-
тивниках имеет большое мотивирующее значение. Это обстоятельство необходимо учиты-
вать в тренерской практике. Тренеры должны знать, что для усиления мотивации спортсмена 
необходимо не только информировать его о предстоящих конкурентах, гораздо важнее 
вскрыть их недостатки, сильные стороны и целенаправленно, пользуясь методом моделиро-
вания, работать над использованием слабых сторон подготовки противника, стараясь пре-
одолевать его положительные качества. При таком понимании дела тренер не только повы-
шает технико - тактические возможности своего ученика, но и воздействует на его мотивацию, 
что не менее важно. 

 Без мастерства, как известно, отличных результатов не добиться, поэтому мотивиро-
вать спортсмена требуется, но степень мотивации не должна превышать определенного зна-
чения. Слишком высокая мотивация повышает степень тревожности и уровень страха спорт-
смена перед выступлением, поэтому можно часто услышать от тренера "успокойся, рас-
слабься". Чрезмерное старание приводит к ухудшению результатов для некоторых спортсме-
нов, но существуют ситуации, когда требуется максимальная мотивация спортсмена. Она 
требуется в видах спорта, где требуется большая выносливость, быстрота реакции. В тоже 
время, слишком высокая мотивация помешает в тех видах спорта, где потребуется четко 
координируемые движения. Стимулом для мотивации спортсмена являются соревнования. 
Известно, что при соревнованиях спортсмен старается достичь максимального результата. 
Помимо соревнований хорошей мотивацией для спортсмена является похвала тренером 
достижений спортсмена. Например, спортсмен улучшил свой персональный рекорд, а тренер 
поблагодарил его за грамотное исполнение и великолепный результат. 

Если говорить о спортсмене - любителе, здесь мотивом могут послужить - стремления к 
самосовершенствованию, то есть желание быть лучше, чем сейчас; стремление к самоутвер-
ждению, то есть желание быть не хуже других; социальные установки. 

Уже несколько лет на пике популярности именно занятия спортом, то есть это своеоб-
разная мода. Такая мода способствует укреплению здоровья, развитию силы воли и ,конечно, 
физические упражнения улучшают настроение и дают уверенность в себе.  

Однако в обществе сложилась ситуация, при которой материальные ценности занима-
ют ведущее место в потребностно - мотивационной сфере многих людей. Это не могло не 
отразиться, как на деятельности спортсменов, так и на особенностях спортивной мотивации. 
"Материальная ориентация" может иногда выступать как ведущий мотив в мотивации спорт-
смена, но доминирование в установках и потребностях именно материального стимула сле-
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