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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ОЦЕНКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

С.Э.Ермакова
кандидат экономических наук,

Доктор делового администрирования,
доцент кафедры менеджмент организации,

Тольяттинский государственный университет

Одним из факторов, определяющих перспективы истратегию развития медицинской организации являетсяразработка эффективной системы управления, котораяопределяет ее будущую инвестиционную привлека-тельность, кредитоспособность и, в конечном счете, ры-ночную стоимость.Оценить результаты эффективного управления ор-ганизациями можно только при использовании различ-ного рода информации. Лишь получив достаточнополные и достоверные данные о деятельности объектав прошлом, о сложившихся тенденциях в его функцио-нировании и развитии, можно вырабатывать грамотныеуправленческие решения, составлять планы и про-граммы развития организаций на будущие периоды.Сказанное относится к предприятиям, организациям внезависимости от их роли, масштаба, вида деятельности иформы собственности.Комплексный анализ финансовой деятельности ле-чебно-профилактических учреждений (далее ЛПУ), са-нитарно-эпидемиологических, фармацевтических исанаторно-курортных учреждений и организаций, пред-приятий медицинской промышленности, интегрируе-мых в единый медико-фармацевтический комплекс, —необходимое условие повышения эффективности всейсистемы здравоохранения. По мере перехода к рыноч-ным отношениям анализ производственной, хозяй-ственной, финансовой деятельности медицинскихорганизаций приобретает сугубо практическое значе-ние, так как становится основой тактики и стратегии ор-ганизаций.Комплексный анализ результатов деятельностимедицинского учреждения должен дать ответы руко-водству на следующие вопросы относительно его ра-боты в отчетном периоде:• выполнены ли установленные целевые ориен-тиры организации в медицинских, экономических, со-циальных аспектах ее деятельности;• за счет чего достигнуты полученные результаты– за счет неадекватных (заниженных) планов работыили за счет более эффективной и качественной, чем пла-нировалось, работы;• если план выполнен, то какое из подразделений,центров ответственности внесло наибольший вклад вобщий итог работы организации и каким образом егоможно закрепить в будущем;• является ли успех работы медицинской органи-зации ее преимуществом по отношению к конкурентамили же другие организации за отчетный период пре-успели в большей степени и добились больших успехов;• если показатели не достигнуты, то какое под-разделение виновно в этом и по каким причинам: недо-

статочно эффективная работа или завышенные планы;• каким образом увеличить клиническую и эконо-мическую эффективность работы и укрепить позиции нарынке. [1]Посредством такого анализа изучаются экономиче-ские, финансово-хозяйственные и медико-социальныефакторы, обусловливающие эффективность деятельно-сти медицинских организаций. Данный анализ крайненеобходим для установления конкурентных позиций ор-ганизации, выбора целесообразных видов деятельностии способов предоставления услуг, обеспечивающихспрос со стороны потребителей. Субъекты хозяйствен-ной деятельности прибегают к анализу финансового по-ложения периодически в процессе регулирования,контроля, наблюдения за состоянием и работой органи-заций, составления бизнес-планов и программ, а такжепри возникновении сложной финансовой ситуации.Структура информации полезной для принятия управ-ленческих решений медицинской организации приве-дена на схеме 1.

Схема 1. – Структура информации, полезной для принятия
управленческих решенийКак видно их схемы 1 основу всей информационнойсистемы медицинской организации составляет финан-совая отчетность, однако, следует заметить, что раскры-тие специфической информации, характерной длямедицинской отрасли, в соответствии с отраслевымистандартами, позволит эффективно проводить как вну-тренний, так и внешний анализ финансового состояниямедицинской организации.Таким образом, при подготовке финансовых отче-тов медицинскими учреждениями необходимо наряду спрочими данными включать дополнительную инфор-мацию в отраслевом разрезе (по хозяйственным сегмен-там бизнеса) и с учетом географического
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Прочиесоста-вляющиефинансо-вой ин-форма-ции

Финансо-вая от-четность Примеча-ния к фи-нансовойотчетно-сти



местонахождения рынков сбыта (по географическимсегментам). Следовательно, появляется необходимостьв анализе доходов и расходов каждого сегмента.Открытая и полная отчетность по всем доходам ирасходам организаций в сфере здравоохранения и естьсоблюдение принципа прозрачности отчетности. Приэтом краеугольным камнем новой корпоративной куль-туры должно стать всеобщее признание того, что от ин-формации зависит не только доверие общества кмедицине, но и будущее экономики в целом.С помощью приемов финансового анализа меди-цинской организации можно оценить отдельные про-цессы управления. Оценка экономическойэффективности процессного управления в медицинскойорганизации позволяет ориентироваться, по меньшеймере, на анализ и оценку следующих основных показа-телей: прирост выручки от оказания услуг и реализациимедицинского оборудования; рентабельность деятель-ности медицинского учреждения; эффективность ис-пользования труда персонала; затраты на обучение,развитие персонала; компетенции и активность персо-нала; среднесписочную численность работников; сред-нюю численность внешних совместителей; среднюючисленность работников, выполнявших работы по дого-ворам гражданско-правового характера; фонд заработ-ной платы; технологическое и техническое обеспечениеоказания медицинских услуг.Рассмотрим более подробно обозначенные показа-тели. Прирост выручки от оказания услуг и реализациимедицинского оборудования в абсолютной величине, ха-рактеризует средства, полученные медицинским учре-

ждением за определенный период времени, и являетсяосновным источником формирования прибыли ЛПУ.С помощью абсолютных показателей прибыли (бух-галтерской, чистой, реинвестированной) можно проана-лизировать динамику роста (снижения) прибыли.Однако в условиях инфляции такие показатели будутиметь скорее арифметический, чем экономическийсмысл (если не используются способы пересчета в сопо-ставимые цены). Анализ показателей прибыли можнопроводить с использованием табл. 1. Из-за влияния ин-фляции на абсолютные показатели прибыли для пра-вильной оценки прибыли от деятельностимедицинского учреждения необходимо обратиться канализу относительных показателей прибыли, так какони практически не подвержены инфляции. Значимостьфинансовых результатов может быть оценена по пока-зателю рентабельности продаж (продукции) и ее ана-лизу.Для совершенствования бизнес-процессов меди-цинской организации необходимо оценить динамику иструктуру прибыли ЛПУ (таблица 1. и 4.), провести ана-лиз рентабельности как по оказанным услугам, так ипроданному медицинскому оборудованию (таблица 2),составить аналитическую таблицу с разбивкой по ока-занным услугам и проданному оборудованию (таблица3), проанализировать оборачиваемость оборотныхсредств (таблица 5) и сделать анализ структуры запасов(таблица 6). Эта аналитика будет полезна для сравнениясильных и слабых сторон медицинской организации сконкурентами, с параметрами локального рынка и от-расли.
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Показатели
Абсолютное значение Удельный вес, % Изменения (+,-) Отчетный пе-

риод в % к
предыдущему

периоду
пред. пе-риод отч.период пред.период отч.период абсол.занчение удельныйвес

А 1 2 3 4 5 6 7
1. Выручка

(нетто от про-
дажи товаров,

продукции,
работ, услуг)

54065 62185 - - 8120 115,02
2. Прибыль от

продажи:
- медицинских

услуг
- медицинского
оборудования

392419062018
852828595669

98,1047,6550,45
100,3333,6466,69

46049533651
2,23-14,0116,24

217,40150,00280,92
3.Прибыль
(убыток) от

прочей
реализации

76 (28) 1,90 -0,33 -104 -2,23 -
4. Прибыль

до налогообло-
жения

4000 8500 100 100 4500 - 212,50
5. Чистая
прибыль

2626 5500 - - 2874 - 209,44

Таблица 1.
Динамика и структура прибыли медицинского учреждения



В результате такого сопоставления можно, напри-мер, сделать вывод о том насколько медицинская орга-низация отстает по показателям текущейэкономической эффективности от средних значений поотрасли и по средним показателям других медицинскихучреждений, функционирующих на локальном рынке.Таким образом, в результате сравнительного ана-лиза показателей деятельности учреждений, которыеобслуживают аналогичный сегмент потребителей, у ру-ководства организации появляются индикаторы, де-монстрирующие эффективность реализации выбраннойстратегии, что способствует ее своевременной коррек-тировке и принятию адекватных управленческих реше-ний. [1]

Для анализа выручки от оказания медицинскихуслуг и продажи медицинского оборудования следуетсоставить таблицы (см. табл. 2., 3.). Выше обозначенныеданные нам необходимы для расчета порога рентабель-ности (точки безубыточности) по каждой конкретнооказываемой услуге, по каждому конкретному продан-ному виду оборудования. Для расчета используется фор-мула:N крит = Sпост : (1 – S/N) (5(1.)Данные таблицы 2 также характеризуют наиболь-ший удельный вес в рентабельности продаж такого ком-понента как рентабельность от реализациимедицинского оборудования. Необходимо заметить, чтои рентабельность медицинскихуслуг имеет тенденцию к росту ив целом по данным таблицы 2 вы-росла на 1,06 пункта. Информа-ция, отражаемая в предыдущихтаблицах, позволяет рассчитатьзону безопасной или устойчивойработы медицинской организа-ции, а так же запас финансовойпрочности. Запас финансовойпрочности определяет зону рискав бизнесе в зависимости от егостоимостной структуры.Данные таблица 1 свидетель-ствуют о том, что наибольшийудельный вес по результатам дея-тельности медицинского учре-ждения занимает прибыль отреализации медицинского обору-дования.Основную группу показате-лей прибыльности составляюткоэффициенты рентабельности.Показатели рентабельности ха-рактеризуют финансовые резуль-таты и эффективностьдеятельности организации.
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№
п/п

Наименование
показателя

Расчетная формула Характеристика
показателя1 2 3 4

1 Коэффициентрентабельностипродаж (услуг)
1.1. К рент. услуг = П /В,где П – прибыль от оказания медицинских услуг; В– выручка от оказания медицинских услуг.1.2. К рент. продаж мед. оборуд. = П от продажимед. оборуд. / В от продажи мед. оборуд., где П отпродажи мед. оборуд - чистая прибыль от реализа-ции медицинского оборудованияВ от продажи мед. оборуд. – выручка от реализа-ции медицинского оборудования

Показывает сколько чистой при-были приходится на один рубльвыручки от продаж медицинскихуслуг. Данный показатель рассчи-тывается в общем по:- медицинским услугам;- медицинскому оборудованию.
2 Коэффициентрентабельностиинвестицион-ного капитала

Rр.и. = Прибыль до уплаты налогов /Средняя величина активов баланса Показывает эффективность ис-пользования капитала, вложенногов деятельность на длительныйсрок, т.е. определяет инвестицион-ную привлекательностьорганизации

Таблица 2.
Анализ рентабельности продажи услуг

Таблица 4.
Система показателей, характеризующих эффективность работы медицинского учреждения.

Показатели Предыдущий
период

Отчетный
период

Измене-
ния (+,-)

Темпы
роста, %

А 1 2 3 4
1. Выручка (нетто от

продажи товаров, про-
дукции, работ, услуг)

54065 62185 8120 115,02
2. Прибыль
от продажи:

- медицинских услуг
- медицинского
оборудования

392419062018
852828595669

46049533651
217,40150,00280,92

3. Чистая прибыль 2626 5500 2874 212,50
4. Рентабельность

продажи:
- медицинских услуг

- медицинского
оборудования

(стр. 2/стр.1)х100

7,263,533,73
13,714,599,12

6,451,065,39
---

5. Рентабельность
продажи по чистой

прибыли (стр.
3/стр.1)х100

4,86 8,84 3,98 -



Экономика и управлениеОни измеряют доходность медицинского учрежде-ния с различных позиций и группируются в соответ-ствии с интересами участников экономическогопроцесса. Рентабельность более полно, чем прибыль, ха-рактеризует окончательные результаты хозяйствова-ния, т.к. ее величина показывает соотношение эффекта сналичными или использованными ресурсами.Показатели рентабельности – это важные характе-ристики факторной среды формирования прибыли ме-дицинских учреждений. Ключевые показателирентабельности, характеризующие эффективность дея-тельности медицинской организации отражены в таб-лице 4.Общих нормативных значений для показателей рен-табельности не существует, поэтому показатели рента-бельности необходимо сравнивать со средне-отраслевыми показателями, а также показателями дру-гих медицинских учреждений, оказывающих аналогич-ные услуги.Техническое и технологическое обеспечение меди-цинских услуг характеризуется с помощью изучения на-личия основных средств в работе медицинскогоучреждения. Если наибольший удельный вес в составевнеоборотных активов принадлежит основным сред-ствам, то медицинское учреждение пытается ориенти-роваться на создание материальных условийрасширения своей основной деятельности. Значитель-ный удельный вес долгосрочных финансовых вложенийотражает финансово-инвестиционную стратегию разви-тия, нематериальных активов - инновационный харак-тер стратегии медицинской организации, а именноориентацию на вложения в интеллектуальную со-бственность.В процессе эксплуатации реальная стоимость ос-новных средств сни¬жается в результате физическогоизноса - важнейшего фактора, ограничивающего срокэксплуатации актива. Большое влияние на изношен-ность основных средств оказывает обслуживание, по-скольку хорошее обслуживание может продлить срок ихэксплуатации.Еще одним ограничивающим фактором использова-ния медицинского оборудования является моральноеустаревание объектов основных средств. И для того,чтобы медицинские учреждения своевременно могли быпроизводить замену используемого оборудования, необ-ходима грамотная амортизационная политика. Аморти-зационные отчисления (стоимостная оценка износа)отражают стоимость, переданную основными сред-ствами за определенное время в процессе производстваготовой продукции и поступившую после завершенияцикла для восстановления объектов основных средств.Амортизационная политика оказывает непосредствен-ное влияние на налогообложение (уменьшает либо уве-личивает налогооблагаемую базу по налогу на прибыльи налогу на имущество), сокращает или увеличиваетпроизводственные затраты (являясь одним из их эле-ментов), а также влияет на величину амортизационныхнакоплений и тем самым на процесс модернизации ос-новных средств.Амортизация для медицинских организаций можетбыть значительной статьей расходов, и от правильностиопределения сроков полезной службы и метода расчетаамортизационных отчислений будет зависеть соотно-шение между доходами и расходами и прибылью орга-низации. Варьируя сроком службы и нормамиамортизации, можно изменять и выравнивать доходы,уменьшать или увеличивать результаты деятельности.Поэтому подход руководства к процессу выбора метода

расчета амортизации и определения сроков не долженбыть просто формальностью.Сокращение величины амортизационных отчисле-ний может быть связано, например, с выбытием основ-ных средств или с использованием метода ускореннойамортизации. Намеренное завышение амортизационныхотчислений с целью минимизации прибыли для налого-обложения (отсрочка налогов) может привести к обрат-ному эффекту через несколько лет. И наоборот,занижение амортизационных отчислений для получе-ния большей прибыли обернется сведением к минимумурезультатов работы спустя какое-то время.Определившись с влиянием на результаты анализатаких категорий, как стоимость и амортизация, перей-дем к обзору показателей состояния основных средств:доля активной части основных средств; коэффициентизноса основных средств; коэффициент обновления ос-новных средств; коэффициент выбытия основныхсредств; стоимость основных средств, в том числе произ-водственных; индекс роста основных средств; коэффи-циент интенсивности обновления; коэффициентприроста; коэффициент годности; фондовооруженностьтруда и техническая вооруженность. Используя выше-перечисленные показатели, можно проанализироватьдинамику, структуру и структурную динамику основныхсредств.Для медицинских учреждений важен расчет амортиза-циоотдачи (АО) и амортизациоемкости (АЕ):
, (5(2)

, (5(3.)где АО – амортизациоотдача; АЕ – амортизациоемкость;
ВР – выручка от реализации услуг; ИОС – средняя вели-чина износа основных средств.После анализа и оценки внеоборотных активов ме-дицинской организации необходимо обратиться к ана-лизу оборотных активов. По данным табл. 5 проводитсяанализ структуры и динамики оборотных активов.Оценка положительной или отрицательной динамикисоставных частей оборотных активов должна прово-диться на основе сопоставления с динамикой финансо-вых результатов. Анализ структуры оборотных активовмедицинской организации необходим для ускоренияоборачиваемости средств на определенных стадиях ихкругооборота, это будет способствовать увеличению вы-ручки, прибыли, снижению условно-постоянных расхо-дов на каждый оборот и соответственно повышениюэффективности деятельности медицинской организа-ции в целом.При различной эффективности использования обо-ротных средств рост запасов в одном случае может бытьоценен как свидетельство расширения объемов дея-тельности медицинского учреждения, а в другом - какследствие снижения деловой активности и соответ-ствующего увеличения периода оборота средств. Сцелью дальнейшей детализации общей картины струк-туры активов по каждому укрупненному элементу внео-боротных и оборотных активов следует составитьтаблицы, аналогичные предыдущим. Например, для ана-лиза структуры и динамики состояния запасов исполь-зуется табл. 6.
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№
п/п Показатели

Абсолютная величина Уд. вес в общей величине
актива, % Изменения (+,-)наначалопериода наконецпериода наначалопериода наконецпериода в абсолютнойвеличине в уд. весе

А 1 2 3 4 5 6 7
1 Запасы 14972 16802 50,52 45,51 1830 -5,01
2 НДС по приобре-тенным ценностям 3878 3869 13,09 10,48 -9 -2,61
3 Долгосрочная де-биторская задол-женность 715 819 2,41 2,22 104 -0,19
4 Краткосрочная де-биторскаязадолженность 5621 6199 18,97 16,79 578 -2,18
5 Краткосрочныефинансовыевложения 3665 4875 12,37 13,21 1210 0,84
6 Денежныесредства 785 4353 2,65 11,79 3568 9,14
7 Итого оборотныхактивов 36917 29636 100 100 7281

Таблица 5
Анализ структуры оборотных активов медицинской организации тыс. руб.

Таблица 6.
Анализ структуры запасов (тыс. руб.)

Показатели Абсолютная величина
Уд. вес в общей

величине актива, % Изменения (+,-)наначалопериода наконецпериода наначалопериода наконецпериода в абсолютнойвеличине в уд. весе
1 2 3 4 5 6 7

Сырье
и материалы

10046 11850 69,18 70,53 1804 1,35
Затраты в не-
завершенном
производстве

(издержки
обращения)

537 484 3,59 2,88 -53 -0,71
Готовая

продукция 4361 4156 29,13 24,74 -205 -4,39
Расходы
будущих
периодов

28 312 0,19 1,86 284 1,67
Итого запасов 14972 16802 100 100 1830 -



Экономика и управлениеСтруктура оборотных активов характеризуетсябольшим набором показателей оборачиваемости. Обоб-щающим показателем оборачиваемости, среди которыхглавным является – коэффициент оборачиваемости за-пасов.
где К – коэффициент оборачиваемости запасов. Дан-ный показатель показывает количество оборотов де-нежных средств, вложенных в запасы в анализируемомпериоде.Структура капитала оказывает непосредственноевлияние на риск и предел безопасности медицинской ор-ганизации, в связи с этим, при оценке бизнес-процессовнеобходим структурный анализ пассивов с позиции ихкачества. Чем больше доля заемных средств в общейструктуре капитала медицинского учреждения, тембольше сумма платежей с фиксированными сроками иобязательств по уплате и большая вероятность цепи со-бытий, ведущих к неспособности выплачивать процентыи основную сумму долга.Эффективность деятельности любой медицинскойорганизации в будущем определяется такой базовой ха-рактеристикой, как финансовая устойчивость, котораявсецело зависит от величины собственного капитала ме-дицинского учреждения. Финансовую устойчивость ме-дицинского учреждения необходимо оценивать спомощью показателя автономии. Данный показатель ха-рактеризует независимость организации от заемногокапитала:
Где КАВТ – коэффициент автономии, СК - собствен-ный капиталИАБ – итог актива балансаЧем больше у медицинских организаций средств,тем легче ей справиться с воздействием внешней среды.Эмпирические значения данного коэффициента – 50%.Такое соотношение гарантирует всем кредиторам воз-вратность их капитала включенного в данную медицин-скую организацию за счет собственности.Обобщающим показателем использования труда вмедицинских учреждениях является доля средств на оп-лату труда персонала в стоимости продукции. Важней-шим показателем эффективности использования трудаявляется производительность труда (ПТ):

Зарплатоотдача (ЗО) показывает отношение вы-ручки от продажи услуг и медицинского оборудованияк заработной плате медицинского персонала. Как мы ужеотмечали, материальное стимулирование является важ-нейшим фактором в повышении производительноститруда. Эффект от повышения заработной платы долженвыражаться в более высоких темпах роста выручки отпродаж услуг и медицинского оборудования по сравне-нию с темпами роста фонда оплаты труда медицинскогоперсонала. Например, если в организации имело местоповышение фонда заработной платы, то необходимо ис-следовать коэффициент зарплатоотдачи в динамике:рост его будет свидетельствовать о достижении ожи-даемого эффекта.Фонд заработной платы включает суммы оплатытруда в денежной и не денежной форме. Оплата произ-водится за отработанное и неотработанное время, ком-пенсационные выплаты, связанные с условиями труда ирежимом работы, доплаты и надбавки, премии, единов-ременные поощрительные выплаты, а также оплата пи-тания и проживания, имеющая систематическийхарактер.Фонд начисленной заработной платы растет вследза повышением средней заработной платы в отрасли. Из-за конкуренции в привлечении квалифицированногоперсонала клиникам постоянно приходится повышатьоклады медицинским работникам. Повышение зарплатмедицинскому персоналу осуществляется также в рам-ках приоритетного национального проекта «Здоровье».В России в 2009 г средний годовой доход медработникасоставлял 182,1 тыс. руб. в год [2]. При анализе эффек-тивности использования трудовых ресурсов необходимообратить внимание на эффективность управления.При проведении анализа эффективности использо-вания ресурсов производства, следует рассмотреть всевышеперечисленные показатели в динамике, а такжесравнить их темпы роста между собой. При необходимо-сти более детальной проработки показателей, можнопровести факторный анализ, используя методы цепныхподстановок, абсолютных разниц и прочее. При фактор-ном анализе производительности труда рассматри-ваются такие частные показатели, какпроизводительность труда (формула 6), среднедневнаяи среднечасовая выработка. Две последние рассчиты-ваются путем деления среднегодовой выработки одногомедицинского работника на общее количество отрабо-танных дней и часов соответственно.Все обозначенные выше показатели, необходимыдля построения сбалансированной системы показате-лей, которая позволит дать оценку процессному управ-лению медицинской организации, предложитьмероприятия по совершенствованию существующихбизнес-процессов и провести реинжиниринг для повы-шения качества и рентабельности медицинского обслу-живания.
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В связи с тем, что интеллектуальный потенциалимеет важное значение в модернизации экономики иобщества, рассмотрены взаимосвязь формирования ин-теллектуального потенциала с образовательным про-цессом; образовательный потенциал региона,необходимость определения степени влияния его на ин-теллектуальный потенциал; предложена система пока-зателей оценки образовательного потенциала региона.Ключевые слова: модернизация, потенциалы ин-теллектуальный и образовательный, показатели.Проведение всесторонней модернизации в нашейстране предполагает создание экономики знаний и сво-бодного, творческого, демократического общества.Модернизация в широком понимании – это взаи-мообусловленные общественные процессы и карди-нальные изменения во всех социальных институтах,которые характеризуются высокой степенью специали-зации и дифференциации труда, образования, культурыи пр.В модернизации, как ее ресурс важное место зани-мает интеллектуальный потенциал.Интеллектуальный потенциал (региона, страныили общества), по определению В.А. Иванцова [2, с. 9],представляет собой особую совокупность ресурсов об-щественного производства, которая включает в себя ма-териальные, природные, трудовые, финансовые иинформационные ресурсы и характеризует исходное со-стояние объекта, на основании которого можно реальноопределить перспективные цели. А.Ф. Мартынов опре-деляет интеллектуальный потенциал территории каксовокупную способность общества к освоению и осмыс-лению мира, накопленный им объем научной и куль-турной информации, системы производства, передачизнаний, а также соответствующая совокупность рабо-чей силы, способная принимать, перерабатывать, ис-пользовать, воспроизводить и передавать информацию[3, с. 13]. Отличие данных определений состоит в том,что первый автор рассматривает интеллектуальный по-тенциал с точки зрения ресурсноориентированной эко-номики, второй – инновационной, основанной назнаниях.В составе интеллектуального потенциала можновыделить: накопленные знания; людей владеющих зна-ниями; материально-техническую базу; финансовыевозможности для получения новой информации и зна-ний; организационные факторы как условие использо-вания знаний.На развитие совокупного интеллектуального по-тенциала региона непосредственно влияют такие фак-торы, как затраты на образование, науку, культуру,здравоохранение, охрану окружающей среды, улучше-

ние условий труда, инвестиции в производство и сферусбыта.Естественный вопрос возникает о сущности интел-лекта, при этом следует признать, что это область ис-следования не экономической науки. В данном случаеявляется целью рассмотрение во взаимосвязи модер-низации, интеллектуального потенциала, интеллекта,интеллектуального продукта.Интеллект – это мыслительная способность, ум-ственное начало у человека.Интеллектуальный потенциал можно рассматри-вать как совокупность средств, возможностей для со-здания новых продуктов, технологий, идей.Интеллектуальный потенциал находит свое выра-жение в интеллектуальной деятельности. Интеллек-туальной деятельностью является умственный(мыслительный, духовный, творческий) труд человекав области науки, техники, искусства и художественногоконструирования. Результатом интеллектуальной дея-тельности является выраженный в объективной формеее продукт. К интеллектуальному продукту относятся:научно-техническая продукция, открытия, модели, изо-бретения, научные и конструкторские разработки,новые изделия, продукция информатики, программныепродукты и др.Как видно, интеллектуальный потенциал предста-вляет собой определенный вклад в процесс модерниза-ции по формированию инновационного развитияэкономики региона.Фактический опыт и результаты исследований по-казывают, что на интеллектуальные способности чело-века сильное воздействие оказывает образовательныйпроцесс. Нами предпринята попытка в этом убедиться,а также в готовности региона к модернизационным про-цессам. Полагая, что «интеллект это умственная спо-собность, проявляющаяся в качестве, точности искорости решения мыслительных задач, в темпе иуспешности обучения, продуктивности профессиональ-ной деятельности, эффективности решения проблем,уровне социальной адаптированности» [1, с. 215], то всоответствии с этим были подготовлены вопросы-тесты, включающие логику, пространственное пред-ставление, ассоциацию и другое для студентов первогои пятого курсов экономического факультета БашГУ. По-лученные данные обработаны тремя способами. Ре-зультаты показали, что первый курс обладает«интеллектуальным потенциалом», оцениваемый73,3%, пятый курс 86,3%.Очевидно, что у пятого курса интеллектуальныеспособности значительно выше благодаря образова-тельному процессу по сравнению с первым курсом. Сле-довательно, учебный процесс не менее важное место
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занимает в формировании интеллектуального потен-циала. На сегодня именно образование является однимиз основополагающих факторов решения экономиче-ских, социальных, экологических и иных проблем совре-менной эпохи.Обратимся к региону, образовательному потен-циалу РБ, приведем статистические данные.Система общего образования республики включает1992 государственных и муниципальных дневных об-щеобразовательных учреждения, 5 негосударственныхдневных и 26 вечерних (сменных), а также 771 учрежде-ние на правах филиала, в которых обучается 449,9 тыс.человек.Функционируют 74 государственных средних спе-циальных учебных заведения, 3 колледжа, являющихсяструктурными подразделениями вузов и 4 факультетапри вузах с численностью обучающихся 74,6 тыс. чело-век, а также 16 негосударственных средних специальныхучебных заведений (10,8 тыс. студентов).Специалистов с высшим профессиональным обра-зованием готовят 12 государственных и 4 негосударст-венных высших учебных заведений, где число студентовсоставляет 175,6 тыс.Подготовку научных кадров осуществляют 29 аспи-рантур и 8 докторантур, где 2963 аспиранта и 59 докто-рантов.На всех уровнях образования внедряются информа-ционно-коммуникационные технологии, используютсяресурсы сети Интернет. Определенное развитие полу-чили новые формы сетевого взаимодействия в процессеобучения: публичные лекции, виртуальные уроки и ма-стер-классы, семинары с участием представителей веду-щих IT-компаний (по материалам Территориальногооргана федеральной службы государственной статис-тики по РБ).Реализация приоритетного национального проекта«Образование» в Республике Башкортостан осущест-вляется по следующим направлениям: стимулированиеучреждений профессионального образования, внедряю-щих инновационные образовательные программы; го-сударственная поддержка талантливой молодежи;предоставление общеобразовательным учреждениямдоступа к образовательным ресурсам через Интернет;развитие дистанционного образования детей-инвали-дов и др.В республике существует Комитет Торгово-про-мышленной палаты РБ по интеллектуальной собствен-ности и инновационной деятельности. Комитет создан сцелью сохранения и развития интеллектуального по-тенциала Республики Башкортостан, координации дея-тельности предприятий и предпринимателей, связаннойс правовой охраной, стоимостной оценкой и введением вхозяйственный оборот результатов интеллектуальнойдеятельности.Однако такая информация дает представление в

общем об образовательном потенциале республики, ноне свидетельствует о готовности экономики РБ перейтина инновационный путь. На наш взгляд, крайне важнооценить потенциал, определить его современные и пер-спективные возможности. Оценки нужны для обосно-ванного выделения приоритетных направленийсовершенствования в области образования.В соответствии с необходимостью разработки оце-ночных параметров и с учетом существующих подходовможно представить в качестве системы следующие по-казатели:• техническая оснащенность (число компьютерови др. техники на одного обучающегося в школе, ССУЗе,ВУЗе);• комфортность (площадь на одного ученика, уча-щегося, студента, аспиранта);• востребованность выпускника на рынке труда(школы, ССУЗа, ВУЗа);• заинтересованность (общественное признание,стипендия, заработная плата и т.п.);• число обучающихся на одного педагога (в школе,ССУЗе, ВУЗе);• финансовая обеспеченность (на одного учаще-гося, ученика, студента, аспиранта);• затратность функционирования образователь-ного потенциала и др.Показатели количественно измеримы, их можно ис-пользовать в математической моделе оценки образова-тельного потенциала региона. При этом важноопределить не только его возможности, но и эффектив-ность использования. Следует отметить, что такую си-стему нельзя считать исчерпывающей, так какобразовательный потенциал является одним из доми-нирующих ресурсов функционирования экономики иобъектом регулирования, то требуется всесторонняяоценка его возможностей.Эффективность образовательного потенциала, втом числе в целях решения проблем модернизации, це-лесообразно определять такими показателями, как внед-рение и использование в регионе новых технологий;доля инновационных разработок, предложений, проек-тов, ноу-хау, продуктов; наличие поданных и внедрен-ных патентов; инновационная активность предприятийи др.Что касается самого образовательного потенциала,то бесспорно он нуждается в прогрессивных измененияхв соответствии с требованиями мировых стандартов,при этом приоритетным должно стать повышение каче-ства образования.Итак, реализация кардинальных изменений в эко-номике и обществе позволит интеллектуальному по-тенциалу занять должное место в достижениипоставленной цели – создание экономики знаний и от-крытого общества.
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Одной из приоритетных задач военно-экономиче-ского обеспечения национальной обороны- является оп-тимизация расходов на оборону, рациональноепланирование и распределение финансовых и мате-риальных ресурсов, направляемых на обеспечение воен-ной организации, повышение эффективности ихиспользования.Определяя основные задачи бюджетной политикина 2010 год и дальнейшую перспективу, Президент РФ всвоем бюджетном послании отметил, что необходимо«перейти к режиму жесткой экономии бюджетныхсредств, предполагающему достижение максимальновозможного мультипликативного экономического и со-циального эффекта от каждого бюджетного рубля».Необходимо четко определить эффективность целевогоиспользования бюджетных средств, проведя подробнуюинвентаризацию бюджетных расходов в целях исключе-ния необязательных в текущей ситуации затрат. Припринятии решения о финансировании должен быть ясноопределен ожидаемый эффект и установлены показа-тели, позволяющие отслеживать его достижение. Целе-сообразно реализовать программно-целевой принциппланирования и исполнения бюджета. Основную частьпрограммы должны составлять долгосрочные госу-дарственные программы -прежде всего инфраструктур-ного развития, федеральные целевые программы,приоритетные национальные проекты. Контроль за це-левым расходованием бюджетных средств должен со-провождаться анализом достигнутых результатов.Ядром новой организации бюджетного процессастановится концепция среднесрочного результативногобюджетирования, суть которой заключается в распреде-лении государственных финансовых ресурсов между ад-министраторами бюджетных средств и реализуемымиими бюджетными программами с учетом достиженияконкретных результатов в соответствии со среднесроч-ными приоритетами социально-экономической поли-тики в пределах прогнозируемых на долгосрочную

перспективу объемов бюджетных ресурсов. Дополни-тельный эффект достигается повышением прозрачно-сти бюджетных расходов и информированностиобщества о деятельности государства за счет включенияв бюджетную документацию дополнительных материа-лов, характеризующих связь между общественной зна-чимостью, масштабами и качеством предоставляемыхбюджетных услуг и объемами финансирования соответ-ствующих расходов.Методика мониторинга представляет собой кон-кретизацию приемов и способов наблюдения, сопостав-ления, оценки обоснованности и эффективностибюджетных расходов. В качестве результата монито-ринга выступает оценка эффективности расходованиябюджетных средств. На стадии стратегического плани-рования проводится мониторинг потребности в оказа-нии бюджетных услуг, на стадии разработкибюджета-мониторинг обоснованности и целесообразно-сти бюджетных расходов, на стадии исполнение бюд-жета- мониторинг предварительных результатов, настадии формирование и предоставление отчетности -мониторинг эффективности бюджетных расходов. Навсех стадиях задействованы показатели, которые опре-деляют ожидаемые результаты, а также эффективностьосуществляемой деятельности.При стратегическом планировании разрабаты-ваются показатели, позволяющие определить эффект,который ожидается через 3-5 лет.Таким образом, мониторинг эффективности госу-дарственных военных расходов — это метод, которыйпомогает определить и повысить эффективность дея-тельности главных распорядителей и получателей бюд-жетных средств. Мониторинг непосредственно связан ссистемой планирования и контроля за осуществляемойдеятельностью. В основе этой системы лежит использо-вание показателей, позволяющих проследитьдостижение результатов по отношению к поставленнымцелям.
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Аннотация. Рассмотрены важные проблемы аудита
обязательств по налогам и сборам в Украине. Предло-
жено усовершенствовать аналитические процедуры по
проверке расчетов с бюджетом с целью повышения каче-
ства аудиторской проверки и принятия эффективных
управленческих решений по ее результатам.

Ключевые слова: обязательства, налоги, сборы,аудит, аналитические процедуры, налоговая нагрузка
Постановка проблемы. В условиях глобализацииэкономических связей все большее внимание уделяетсямеждународной кооперации и созданию конкурентныхпреимуществ для отечественных предприятий. Субъ-екты хозяйствования заинтересованы в создании иукреплении положительного имиджа в бизнес-кругах, атакже привлечении иностранных инвестиций. Такиеусловия ведения бизнеса требуют от предприятий пре-доставления прозрачной и объективной информации освоей деятельности в отчетной информации. Это воз-можно с помощью аудита, который является действен-ным инструментом подтверждения достоверностифинансовой отчетности. По состоянию на 10.11.2010 г. вУкраине функционировало 2279 субъектов аудиторскойдеятельности – аудиторов и аудиторских фирм [1]. Ста-тистика свидетельствует о большом спросе на их услуги,а также доверие к аудиторским выводам, составленнымпо результатам проверки разных объектов бухгалтер-ского учета и хозяйственной деятельности в целом. По-скольку значительное место среди аудиторских услугзанимает именно налоговый аудит, поэтому вопросы по-вышения эффективности аудиторских процедур по про-верке обязательств по налогам и сборам приобретаютособую актуальность.
Анализ исследований и публикаций по проблеме.Проблемы аудита расчетов с бюджетом исследовалитакие известные ученые: Э.А. Аренс, Н.Т. Билуха, Ф.Ф. Бу-тынец, Ф.Л. Делфиз, Г.Р. Дженник, Н.И. Дорош, И.К. Дрозд,Е.В. Калюга, Е.А. Петрик, В.Я. Савченко, В.П. Суйц, А.Д. Ше-ремет и др. [2-6]. Они разработали теоретико-методоло-гические и организационно-практические основыаудита задолженности по налогам и сборам, формы ти-пичных документов, а также систему методов и проце-дур по проверке налоговых обязательств.Несмотря на это, остается еще много вопросов, ко-торые нуждаются в дальнейшем исследовании. В част-ности, это касается усовершенствования методов ипроцедур аудита обязательств по налогам и сборам сцелью оптимизации организации аудита и уменьшенияфинансовых затрат на его проведение. Кроме того, ну-ждаются в улучшении отдельные аспекты автоматиза-ции системы аудита задолженности с учетом выезднойработы аудиторов.
Целью статьи является формулирование методо-логических основ и практичных рекомендаций по усо-вершенствованию аналитических процедур в аудитеобязательств по налогам и сборам.Для достижения поставленной цели определены

следующие задания:- анализ существующих методик аудита обяза-тельств по налогам и сборам в части применения анали-тических процедур;- усовершенствование набора аналитических про-цедур по проверке расчетов с бюджетом с целью повы-шения эффективности аудиторской проверки наотечественных предприятиях.
Изложение основного материала. Подтверждениедостоверности финансовых отчетов совершается с при-менением аудиторских процедур, которые являютсяважным методом получения доказательств относи-тельно достоверности и правомерности осуществлен-ных на предприятии хозяйственных операций. Работааудитора носит субъективный характер, направлена наизучение всех существенных аспектов и максимальногоколичества операций по налогообложению, необходи-мых для составления аудиторского вывода. Кроме того,аудитор должен использовать такие процедуры, кото-рые позволяют минимизировать затраты на их прове-дение, не снижая при этом качество налогового аудита.Набор аудиторских процедур следует формироватьв зависимости от этапов налогового аудита. Так, на этапепланирования следует применять наблюдение и запрос.Этап тестирования средств контроля характеризуетсяпоиском таких процедур, которые способны быстро и ка-чественно оценить систему внутреннего контроля нало-говых обязательств на предприятии. Такимипроцедурами, по нашему мнению, являются докумен-тальная проверка и инвентаризация. Основным этапомаудита выступает проверка отображения хозяйственныхопераций по налогообложению в учете и отчетности.Здесь следует применять весь комплекс аудиторскихпроцедур: аналитические процедуры, процедуры по су-ществу, пересчет, фактический контроль, инспектирова-ние. На последнем этапе все процедуры направлены наобобщение информации и составление аудиторского вы-вода. К процедурам этого этапа принадлежат: под-тверждение и наблюдение.С целью получения полной информации относи-тельно состояния расчетов перед бюджетом аудитор до-лжен придерживаться определенной этапностиприменения аудиторских процедур. На процесс выборааудиторской процедуры влияет три составляющих – видаудиторской проверки, избранные аудитором объектыи объем выборки. Поэтому непосредственно перед осу-ществлением проверки аудитору следует сформироватьперечень процедур для проверки обязательств по нало-гам и сборам и определить их вид (документальная, ана-литическая и фактическая). В зависимости отвыбранного вида аудитор определяет объем выборки –сплошная или выборочная. После выполнения всех ука-занных выше процедур аудитор выбирает аудиторскуюпроцедуру, которую следует применить к выбранной со-вокупности. Аудиторская работа имеет
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Экономика и управлениехарактер, поэтому специалист по аудиту должен бытьосведомлен в специфике налоговых операций, их при-знания и погашения, а также особенностей их отображе-ния в налоговой и финансовой отчетности.Особое место среди методов получения аудиторскихдоказательств касательно обязательств по налогам исборам занимают аналитические процедуры. Использо-вание процедур дает возможность не только получитьинформацию о состоянии налоговых расчетов на пред-приятии, но и изучить тенденции и взаимосвязи с дру-гими существенными статьями отчетности.Соответственно МСА 520 «Аналитические процедуры»они «представляют собой анализ имеющих важное зна-чение коэффициентов и тенденций, включая последую-щее изучение их колебаний и взаимосвязей, если те несогласовываются с другой уместной информацией илиотклоняются от предсказанных значений» [2, с. 586].Применение аналитических процедур позволяетсравнивать состояние обязательств по налогам и сборамтекущего периода с предыдущими годами, исследоватьих в динамике, выполнять перспективный анализ, сопо-ставлять с другими важными показателями финансово-хозяйственной деятельности предприятия, а такжеустанавливать взаимосвязи и взаимозависимости междуними. Кроме того, с помощью аналитических процедурможно сравнить результаты деятельности субъекта хо-зяйствования со средними показателями по отрасли.Превышение задолженности предприятия перед бюд-жетом над аналогичными показателями других пред-приятий может свидетельствовать об искаженииинформации в финансовых отчетах и о попытках укло-нения от уплаты налогов и сборов. Поэтому аудитор до-лжен, в первую очередь, проверить именно эти статьи иопределить причины их несоответствия средним пока-зателям предприятий по области, которые имеют оди-наковую организационно-правовую формухозяйствования. Для повышения качества аудита ихнеобходимо использовать в комплексе с другими мето-дами и способами проверки.Проводить сравнение показателей обязательств поналогам и сборам предприятия за определенный периодвремени необходимо с помощью их анализа в динамике.Результаты такого анализа следует отображать в рабо-чем документе аудитора «Перспективный анализ», ко-торый необходимо дополнить информациейотносительно показателей налоговых обязательств заопределенный период времени (табл.). Таблица
Перспективный анализ основных показателей
финансово-хозяйственной деятельности

ОАО «Маргариновый завод» (извлечение) *

* Составлено автором на основе учетной информации ОАО«Маргариновый завод»

В результате проведенного нами исследования уста-новлено, что за последние года наблюдается положи-тельная тенденция к уменьшению объемазадолженности в ОАО «Маргариновый завод». Инте-ресно, что в период ухудшения экономической ситуации,вызванного последствиями мирового финансового кри-зиса, у предприятия сократился объем задолженностиперед бюджетом на 85,6 %. Это объясняется значитель-ным сокращением объемов хозяйственной деятельно-сти, в результате чего уменьшились обязательствапредприятия по налогам и сборам. В 2009 г. налоговыеобязательства субъекта хозяйствования составили 300,0тыс. грн. (выросли на 43,5 % по сравнению с предыду-щим годом). Несмотря на незначительный рост задол-женности по налогам и сборам, она была своевременнопогашена, что свидетельствует об улучшении финансо-вого состояния ОАО «Маргариновый завод».После анализа состояния задолженности предприя-тия в целом целесообразно исследовать изменение по-казателей отдельных видов налогов и сборов. Аудиторунеобходимо, в первую очередь, проверить те из них, ко-торые значительно выросли по сравнению с другими на-логовыми обязательствами. Это позволит определить ихвлияние на уровень налоговой нагрузки субъекта хо-зяйствования.Налоговая нагрузка – это сумма всех налогов и сбо-ров, которые предприятие должно уплатить в госу-дарственный бюджет в соответствии с действующимзаконодательством. Показатель может рассчитыватьсякак на микро-, так и на макроуровне. Анализ уровня на-логовой нагрузки целесообразно проводить при осу-ществлении аудиторских процедур по существу,поскольку с его помощью можно обнаружить факты не-выполнения предприятием своих обязательств передбюджетом, найти ошибки и злоупотребления при уплатеналогов и сборов.Результаты анализа специальной литературы попроблемам аналитического обеспечения проверки обя-зательств по налогам и сборам [2; 3; 5; 6] свидетель-ствуют о существовании разнообразных подходов копределению налоговой нагрузки предприятия, кото-рые отличаются экономической сущностью использо-ванных в них показателей. Наличие большогоколичества методик разрешает всесторонне исследоватьуровень налоговой нагрузки на предприятие в зависи-мости от социально-экономических факторов. С другойстороны, такое многообразие усложняет понимание су-щности показателя и его использование в проведениикомплексного анализа задолженности предприятий.По нашему мнению, анализ налоговой нагрузкисубъекта хозяйствования следует осуществлять в зави-симости от трех важных финансово-экономиче-ских показателей его деятельности:- суммарный доход предприятия за от-четный период;- чистый доход (прибыль) от хозяйствен-ной деятельности;- сумма переменных затрат, которыебыли понесены в отчетном периоде.Рассмотрим детальнее особенности расчетаналоговой нагрузки предприятий в соответствиис указанными выше методиками. Первым подхо-дом предусматривается определение зависимостиналоговых обязательств и общей суммы доходовпредприятия за отчетный период. Он рассчитывается поформуле:

Год 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Обязательства по налогам и сборамАбсолютноезначение, тыс.грн. 606,0 1157,8 1955,2 799,9 1455,6 209,0 300,0Относи-тельныйпоказатель, % 100 191,1 168,9 40,9 182,0 14,4 143,5… … … … … … …
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, (1)где - налоговая нагрузка на предприятие,- сумма налогов и сборов, которые были упла-чены в отчетном периоде,- суммарные доходы предприятия, которыевключают доходы от реализации товаров, работ, услуг,а также другие доходы.Показатель показывает долю доходов, которуюнеобходимо предприятию перечислить в государствен-ный бюджет. По нашему мнению, в состав налогов и сбо-ров, которые платятся в отчетном периоде, не следуетвключать налог с доходов физических лиц и обязатель-ные отчисления в фонды социального страхования. Этообъясняется тем, что налог изымается из заработнойплаты работников, а не доходов компании. Поэтому, побольшому чету, он свидетельствует об уровне налоговойнагрузки на самых работников. Отчисления в фонды со-циального страхования рассчитываются из общегофонда оплаты труда и не входят в состав налоговой за-долженности предприятий, а поэтому не могут характе-ризовать уровень налоговой нагрузки.Рассмотрим порядок расчета показателя налоговойнагрузки на примере хозяйственных операций по нало-гообложению ОАО «Маргариновый завод». В 2009 г. до-ходы предприятия от реализации товаров, работ, услугсоставили 482961 тыс. грн., обязательства по налогам исборам – 300 тыс. грн. Рассчитаем уровень налоговой на-грузки по формуле (1), используя имеющуюся информа-цию о сумме погашенных обязательств по налогам исборам предприятия в отчетном периоде:
В 2009 г. доля обязательств по налогам и сборам вдоходах предприятия составила 0,1 %. Это свидетель-ствует о своевременном погашении ОАО «Маргариновыйзавод» своей задолженности перед бюджетом. Значениепоказателя небольшое (0,1 %), что свидетельствует онизком уровне нагрузки на предприятие в части уплатыналогов и сборов. Тем не менее, аудитору необходимо де-тально изучить хозяйственные операции по налого-обложению и определить факты возможнойминимизации налогообложения.В Методических рекомендациях по составлениюплана-графика проведения выездных проверок субъек-тов хозяйствования [6], разработанных Государственнойналоговой администрацией Украины (ГНАУ), опреде-лены случаи, при которых необходимо усилить мерыконтроля хозяйственной деятельности предприятий ивключить их в план выездных проверок контролирую-щих органов. Одним из таких критериев является пока-затель налоговой нагрузки. Если показатель налоговойнагрузки предприятия меньше 1 %, при условии, чтосредний показатель по области превышает границу в 1%, такое предприятие автоматически попадает в зонувысокого риска и к нему могут применяться контроль-ные меры. На наш взгляд, такое требование государст-

венных налоговых органов уместно, поскольку разре-шает определить неправомерные действия субъектовхозяйствования и факты уклонения ими от уплаты обя-зательных платежей в бюджет.Мировой опыт налогообложения свидетельствует отом, что оптимальный уровень налоговой нагрузки насубъекты хозяйствования должны составлять не больше30-40 % от суммы дохода [4]. Поэтому подход украин-ских налоговых органов к осуществлению проверок по-лностью отвечает мировым стандартам и требованиям кформированию налоговых политик стран мира.Аудитор может оценить также уровень налоговойнагрузки отдельно по каждому налогу или сбору, кото-рый платится предприятием. В указанных выше мето-дических указаниях определена методика оцениваниястепени налоговой отдачи по налогу на прибыль и на-логу на добавленную стоимость. Мы считаем несовсемуместным использование термина «налоговая отдача»для характеристики уровня налоговой нагрузки пред-приятий. Отдача характеризует экономических эффектот хозяйственной деятельности, а не долю уплаченныхналогов и сборов в доходах предприятия. Поэтому неце-лесообразно применение термина «отдача» для харак-теристики налоговой нагрузки.Уровень налоговой отдачи по налогу на прибыльнеобходимо расчитывать:
, (2)где - налоговая нагрузка налогом на прибыль,- сумма налога на прибыль, уплаченного в от-четном периоде,- сумма скорректированного валового дохода.Информацию о состоянии расчетов по налогу наприбыль ОАО «Маргариновый завод» можно получитьиз декларации по налогу на прибыль или отчета о фи-нансовых результатах. Валовой доход предприятия заотчетный период составил 512473 тыс. грн., сумма на-лога на прибыль – 1832 тыс. грн. Итак, показатель нало-говой нагрузки по налогу на прибыль предприятия«Маргариновый завод» составил:

,ОАО «Маргариновый завод» необходимо уплатить вбюджет 0,4 % от общей суммы начисленных валовых до-ходов. Учитывая то, что значительное искажение ин-формации может наблюдаться именно в учете налога наприбыль, поэтому аудитору нужно изучить налоговуюполитику предприятия по отношению к налогу, пра-вильность его начисления и уплаты в бюджет.Налоговая нагрузка по налогу на добавленную сто-имость рассчитывается по формуле:
, (3)
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где - налоговая нагрузка налогом на добавлен-ную стоимость,- сумма налога на добавленную стоимость, уп-лаченного за отчетный период,- суммарный объем реализации продукции.По данным Отчета о финансовых результатах ОАО«Маргариновый завод» определена информация по ос-новным статьям, необходимых для расчета показателя.Доход от реализации товаров, работ, услуг составил482961 тыс. грн., налог на добавленную стоимость -66515 тыс. грн. Полученные показатели можно получитьи из налоговой декларации по налогу на добавленнуюстоимость предприятия. Рассчитанный показатель на-логовой нагрузки по налогу на добавленную стоимостьсоставил:
,Налоговая нагрузка по налогу на добавленную сто-имость, которая составила 13,8 %, свидетельствует освоевременной уплате налога на добавленную сто-имость в государственный бюджет. В то же время, этотпоказатель достаточно высокий, поэтому аудитору необ-ходимо проверить правильность расчета налоговогокредита и налоговых обязательств по осуществленнымза период хозяйственным операциям, а также проверитьпервичные документы по учету задолженности. С по-мощью указанных процедур можно обнаружить фактынесвоевременных расчетов с бюджетом, а также мини-мизации налогообложения на предприятии.Второй подход предусматривает использование по-казателя чистого дохода при расчете уровня налоговойнагрузки. Этот подход более эффективный по сравнениюс предыдущим, поскольку разрешает оценить реальноесостояние финансовой дисциплины субъекта хозяй-ствования. В этом случае коэффициент налоговой на-грузки определяется:

, (4)где - налоговая нагрузка на предприятие,- сумма налогов и сборов, уплаченных за отчет-ный период,- сумма чистого дохода (прибыли), полученнаяпредприятием за отчетный период.В 2009 г. предприятие «Маргариновый завод» полу-чило чистый доход от реализации товаров, работ, услугв сумме 415729 тыс. грн., общая сумма налогов и сборов,уплаченных в бюджет, составила 300 тыс. грн. Таким об-разом, коэффициент налоговой нагрузки составил:

, (3)Рассчитанный показатель свидетельствует об эф-фективной налоговой политике в части погашения за-долженности по налогам и сборам. Кроме того, он совпалс показателем, рассчитанным по первой методике. Этозначит, что обе методики целесообразно применять приопределении уровня налоговой нагрузки.Не менее важным показателем анализа налогов исборов является определение взаимозависимости нало-говой нагрузки и переменных затрат, понесенных пред-приятием в отчетном периоде. Показатель определяетсякак отношение обязательств по налогам и сборам кобщей сумме переменных затрат:
, (5)где - налоговая нагрузка на предприятие,- сумма налогов и сборов, уплаченых за отчет-ный период,- сумма переменных затрат отчетного периода.В 2009 г. сумма налоговых обязательств ОАО «Мар-гариновый завод», уплаченых в бюджет, составила 300тыс. грн., переменные затраты – 355844 тыс. грн. Учи-тывая информацию по результатам хозяйственной дея-тельности предприятия, коэффициент налоговойнагрузки следует определять так:

Коэффициент составляет 0,1 %, что свидетельствуето незначительной чувствительности налоговых обяза-тельств к изменению переменных затрат предприятия. Вучетной системе содержится информация о видах затратпо элементам, поэтому на основании учетных докумен-тов тяжело рассчитать показатель эластичности нало-говой нагрузки. Данные для расчета показателясуммарных переменных затрат можно получить из вну-тренней документации системы управленческого учета,в которой фиксируются значения постоянных и пере-менных затрат за определенный период.Выводы. Результаты проведенного исследованиясвидетельствуют о несовершенстве аудиторских мето-дов и процедур, которые используют аудиторы при про-верке обязательств предприятий по налогам и сборам. Сцелью повышения эффективности получения аудитор-ских доказательств нами предложен комплекс обяза-тельных аналитических процедур по проверкеналоговой и финансовой отчетности в части расчетов сбюджетом, усовершенствованы рабочие документы, вкоторых отображаются результаты выполнения такихпроцедур. Это позволить повысить эффективность орга-низации процесса аудиторской проверки и сократитьвремя на ее проведение, тем самым повысив ее качествои эффективность.
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Как сделать предприятие конкурентоспособным?
Внедрение АСКУЭ что это- трата денег или же капи-
тельное вложение для получения прибыли и развития
предприятия. Что делает предприятие конкурентоспо-
собным на ОРЭ?!

Ключевые слова: ОРЭ (оптовый рынок электроэ-
нергии), АСКУЭ (автоматическая система коммерческого
учета электроэнергии), конкурентоспособность.В настоящее время вопрос конкурентоспособностироссийских предприятий имеет особое значение для эко-номики. Резко обостряется конкуренция между отечест-венными и импортными товарами: центр тяжестиконкуренции сдвигается от ценовых к неценовым фак-торам, отечественного потребителя интересует качествои надежность продукции.Важнейшим критерием устойчивого развития вмире является достижение стратегического балансамежду деятельностью человека и поддержанием вос-производящих возможностей биосферы, тогда деятель-ность человека не будет приводить к необратимымнарушениям в природе. Переход к устойчивому разви-тию требует кардинальных преобразований, в центрекоторых - экологизация всех основных видов деятель-ности человечества, самого человека, изменение его со-знания и созидание нового «устойчивого общества» каксферы разума. Такие изменения должны происходитьне стихийно, а целенаправленно, осознанно, и одним изглавных механизмов управления этим процессом можетстать нравственный, гуманный разум объединенного че-ловечества, использующий все возможные социально-экономические, политические и технические средства.Для перехода к устойчивому развитию необходимыуправленческие решения и действия, которые должны сопережением приниматься в условиях риска и неопре-деленности. Сегодня руководитель предприятия долженвзять на себя ответственность за принятие стратегиче-ских решений. Необходимо самостоятельно, руковод-ствуясь законодательными и нормативными актами,регламентирующими правила ведения, производствен-ной деятельности, а также складывающейся на том илиином рынке конъюнктурой, принимать основополагаю-щие, долговременные стратегические решения.Предприятие будет наиболее эффективно функцио-нировать, если точно и правильно определит свое местона рынке и выработает направления своего дальней-шего развития. В данном случае речь идет о правильномстратегическом позиционировании предприятия, тоесть об определении его наиболее целесообразной ры-ночной ниши в рамках объективной внешней ситуации.Все мы живем в период, когда рыночные отношениявнедряются во все сферы жизни и производства. И элек-троэнергия тоже является товаром. Однако этот товаримеет свою специфику - его практически невозможнопроизвести впрок, отправить на склад, а потом продать.

Электроэнергия потребляется одновременно с еепроизводством. Но на рынке, как известно, цена на товаропределяется спросом и предложением. В будний день,когда работают заводы, транспорт, электроэнергии тре-буется много. Много электроэнергии надо и вечером,когда все приходят домой, включают освещение, элек-троплиты, когда горят рекламные огни и уличное осве-щение в больших городах. Например, в «час-пик»потребление доходит до 1580МВт, в то время как обы-чно оно составляет 850-950МВт.Однако под утро электропотребление резко снижа-ется - люди ложатся спать, предприятия не работают,электротранспорт не ходит. Потребление зависит нетолько от времени суток, но и от времени года - зимойэлектричества надо больше, летом меньше. Поэтому ицена на производимую электроэнергию теоретическидолжна быть разной: вырабатывает электростанцияэлектричество в «час пик» - получает за нее одну цену;работает электростанция тогда, когда электричествоособо не востребовано - цена за произведенный кило-ватт-час снижается.Для того чтобы определить, какая же из многочис-ленных электростанций произвела в данный моментсвою долю электроэнергии в объединенной энергоси-стеме, необходимо достоверно с определенной перио-дичностью фиксировать количество выработаннойэлектроэнергии по всем точкам сети по всей России. Иуже потом в зависимости от доли выработанной энергиикаждый производитель будет получать свою долю денег,полученную от потребителей за потребленную элек-троэнергию. Вот это и есть АСКУЭ (автоматизированнаясистема коммерческого учета электроэнергии).Эффективность внедрения АСКУЭ для энергоснаб-жающих предприятий и сетевых компаний:-возможность выхода на ОРЭ (для АО-энерго, гене-рирующих компаний и крупных станций).-повышение точности учета (за счет уменьшенияошибок при ручном съеме данных, за счет ревизии при-боров учета и замене старых типов счетчиков на болеесовременные и точные).-снижение потерь и хищений электроэнергии засчет контроля балансов по объектам.-контроль заявленной мощности предприятий (по-требителей) и выставление счетов за фактически по-требленную мощность.-выравнивание нагрузки за счет перехода потреби-телей на зонный тариф и перевода части мощности вночной период.-сокращение затрат на обработку информации эко-номическим подразделением за счет получения опера-тивной и достоверной информации обэнергопотреблении в электронном виде.
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Экономика и управлениеМожно отметить следующие составляющие эффек-тивности внедрения АСКУЭ для потребителей (про-мышленных предприятий):-снижение затрат на электроэнергию за счет пере-хода на зонные тарифы.-контроль фактически потребленной мощности иснижение заявленной (договорной) мощности.-контроль энергопотребления субабонентов.-контроль энергопотребления отдельных цехов(структурных подразделений), с возможностью расчетадоли затрат на энергию в себестоимости продукции.-сокращение затрат на обработку информации эко-номическими подразделениями предприятия за счет по-лучения оперативной и достоверной информации обэнергопотреблении в электронном виде.-повышение точности учета (за счет уменьшенияошибок при ручном съеме данных, за счет ревизии при-боров учета и замены старых типов счетчиков на болеесовременные и точные).Эффективность внедрения АСКУЭ для организацийЖКХ и бытовых потребителей:-организация достоверного учета и оперативногоконтроля за потреблением электроэнергии по каждойквартире и по жилому дому в целом.-исключение хищений электроэнергии за счет опе-ративного контроля баланса потребления жилого дома.-переход на многотарифную систему оплаты за по-требленную электроэнергию.-отказ от системы выписки счетов за потребленнуюэлектроэнергию самими жильцами и переход на выпи-ску счетов энергоснабжающей организацией.-обеспечение автоматизации процесса выписки сче-

тов жильцам за фактически потребленную электроэнер-гию.-сокращение затрат на персонал, контролирующийпоказания квартирных счетчиков.-снижение потерь электроэнергии, за счет контроляи анализа потребления дома в целом и уменьшения не-рационального расхода энергии в нежилых помещениядома (на лестничных площадках, при освещении входовв подъезды, в подвалах и т.п.).На наш взгляд, использование АСКУЭ на предприя-тиях топливно-энергетического комплекса поможет имконкурировать на рынке электроэнергии.Внедрение автоматизированной системы не толькоспособствует устойчивому развитию предприятия, но иделает его конкурентоспособным по сравнению с дру-гими энергетическими организациями, которые исполь-зуют интервальные и интегральные счетчикикоммерческого учета электрической энергии.Автоматизированная система учета электроэнергии(АСКУЭ или АИИС) состоит из счетчиков, программногообеспечения, устройств сбора и передачи данных, связ-ного, компьютерного и другого вспомогательного обо-рудования. Система учета служит разным целямтехнический или бытовой учет, коммерческий учет, учетдля работы на оптовом рынке электроэнергии. В зави-симости от этого создание системы требует разных за-трат и приносит разный доход.Для того, чтобы сформировать оптимальный инве-стиционной портфель, в первую очередь, необходимоучесть масштабы организации и ее цели. Тогда новая си-стема учета станет прочной основой не только для со-хранения, но и преумножения капитала предприятия.
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По своей сущности, страхование можно определитькак институцию финансовой защиты, направленной наснижение потерь, связанных с экономическим риском. Внаучной и учебной литературе авторы определяют стра-хование как систему экономических отношений по фор-мированию целевых фондов денежных средств и ихиспользованию на возмещение ущерба при наступлениинеблагоприятных случайных событий, а также на оказа-ние денежной помощи гражданам при наступленииопределенных событий в их жизни. Исходя из историче-ского развития этих специфических отношений, страхо-вание выступает средством защиты бизнеса иблагосостояния людей. Однако в рамках развития ры-ночных отношений страхование – это вид деятельности,приносящей доход. Поэтому исследование основных по-казателей страхового рынка и выявление закономерно-стей его формирования представляется актуальным иприоритетным.С 2009 года, для субъектов Российской Федерации,включенных в состав Дальневосточного федеральногоокруга (ДФО), имеет место быть влияние мирового фи-нансового кризиса, который отразился не только на по-ложении реального сектора экономики, но ифинансового. В рамках проводимого анализа, безу-словно, учитывается его воздействие на развитие стра-ховых отношений, однако автором акцентировановнимание на выявление общих тенденций, характерныхдля рынка выбранного региона – Приморского края.Если анализировать страховой рынок региона поего базовым показателям, то следует начать с количе-ства страховых организаций, осуществляющих свою дея-тельность на территории Приморского края. По итогампервого квартала 2010 года насчитывалось 67 страховыхкомпаний, из которых всего лишь 20% являются регио-нальными, остальные 80% – нерегиональными или фи-лиалами различных страховых организаций.В динамике за последние пять лет число региональ-ных страховщиков сократилось в целом на 32% при сни-жении количества филиалов на 11% в начале 2010 года.Однако необходимо акцентировать внимание, что сни-жение связано с влиянием на рынок мирового финансо-вого кризиса.Существенное сокращение числа региональныхстраховых организаций свидетельствует, прежде всего, остабилизации и повышении надежности страховогорынка, на который не в последнюю очередь оказаливлияние требования законодательства о капитализации.Резкое увеличение темпов прироста совокупногоуставного капитала еще в 2005 году связано со вступле-нием в силу дополнений и изменений в Федеральныйзакон от 21.06.2004 №57-ФЗ «Об организации страхо-вого дела в Российской Федерации», который увеличи-вает минимальный уставной капитал, необходимый дляосуществления страховой деятельности. С 1 июля 2007

года страховщики, осуществляющие операции по стра-хованию иному, чем страхование жизни, должны обла-дать минимальным уставным капиталом не менее 30млн. рублей, страховщики, специализирующиеся пострахованию жизни, - 60 млн. рублей, а перестраховщики– 120 млн. рублей.В соответствии с Федеральным законом от22.04.2010 № 65-ФЗ с 1 января 2012 года минимальныйразмер уставного капитала страховщика, осуществляю-щего исключительно медицинское страхование как вформе добровольного, так и обязательного страхования,устанавливается в сумме тридцать миллионов рублей.Минимальный размер уставного капитала иного стра-ховщика определяется на основе базового размера егоуставного капитала, равного ста двадцати миллионамрублей, и законодательно закрепленных коэффициентов[1]. Данное государственное сужение рамок осуществле-ния страховой деятельности, несомненно, может приве-сти к «уходу» с рынка некоторых региональныхстраховщиков. Однако подобному варианту есть альтер-натива – объединение местных страховщиков, либо уве-личение страховщиками размера своего уставногокапитала до необходимого размера.При этом в 2005 году Минфин России подготовилприказ о формировании собственных средств страховойкомпании, который определяет качественный составуставного капитала [2]. В соответствии с данным прика-зом не принимаются в покрытие собственных средстввекселя физических лиц, собственников и учредителейстраховщика, ценные бумаги эмитентов, находящихся впроцедуре банкротства или финансового оздоровления,а также просроченная дебиторская задолженность стра-хователей, перестрахователей, страховщиков по опера-циям страхования и перестрахования, доляперестраховщиков в страховых резервах, займы страхо-вателям по договорам страхования жизни.В противном случае страховщик обязан передатьсвой страховой портфель страховщику с соответствую-щим уровнем капитализации. Очевидно, что указаннаямера способствует увеличению покрытия «страховой ем-кости», а, следовательно, защите прав страхователей.С одной стороны, это представляет собой положи-тельный аспект генезиса рынка страхования и эконо-мики в целом, поскольку вновь образующиесяорганизации, имеющие своей целью не длительное пре-бывание на рынке, а сбор денежных средств в виде стра-ховых премий, не смогут проникнуть в эту нишу рынка.Однако в связи с таким законодательным ограничениемпри вступлении в отрасль на основе увеличения мини-мального размера уставного капитала, численностьместных страховых компаний не способна даже оста-ваться на одном уровне (не говоря уже о росте). C другойстороны, происходит санирование страхового рынка.Динамика объема аккумулируемых страховщикамиденежных средств посредством сбора премий, взносов
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позволяет говорить о достаточно быстрых темпах раз-вития рыночного сектора экономики. Если сравнитьПриморский край по объему страховых премий (взно-сов) с другими субъектами, входящими в состав ДФО, томожно сказать, что с 1998 года край занимал преимуще-ственно 4-е место, уступая таким регионам, как Якутии,Амурской, Камчатской и Сахалинской областям. А с 2004года край закрепил за собой лидирующие позиции на-ряду с Хабаровским краем.В целом динамика по Приморскому краю совпадаетс общей динамикой объемов страховых премий (взно-сов) по округу.С 2005 года отмечаются структурные изменения вчасти увеличения доли обязательного страхования. Но,несмотря на это финансовые потоки по договорам до-бровольного страхования в докризисный период имеливысокие темпы прироста (до 100%). Хотя по данным за 1квартал 2010 года объемы сборов сократились на 76%по сравнению с 2009 г.Исходя из анализа динамики, представленной на ри-сунке 2, можно сделать вывод о достаточно сильной за-висимости рынка страхования от внешних факторов, ккоторым в частности относится мировой финансовыйкризис. И если предоставление страховых услуг, нося-щих обязательный характер, не способно в полной мереотразить эту зависимость, то добровольных – нагляднонам ее предоставляет.

Рисунок 1 – Соотношение объема страховых премий
и выплат по обязательным видам страхования

в Приморском крае, тыс. руб.Вплоть до 2003 года в Приморском крае сохранялосьстабильно низкое по уровню развития состояние рынкастрахования, по большой части не имеющее существен-ного значения с точки зрения соотношения с ВРП – ба-зовым показателем региональной социально-экономической динамики. Так, отношение объемовстраховых премий к величине валового региональногопродукта до 2002 года является минимальным (таблица1), что объясняется затянувшимся процессом развитияданного сектора экономики. Лишь 25 сентября 2002 годаПравительством Российской Федерации была одобренаКонцепция развития страхования в Российской Федера-ции.

Страховой рынок работает в определенной эконо-мической и правовой среде и развивается он в Примор-ском крае отличительными темпами от всей экономикирегиона. При относительно стабильном росте величинывалового регионального продукта края за период с 2001по 2009 гг., изменение темпа роста страховых премий вуказанный временной промежуток происходило неор-динарно. Так, в 2004 году наблюдается значительноеувеличение объема страховых отношений. Данная акти-визация на рынке связана с законодательными ново-введениями. В отдельные года констатируетсяпревышение роста экономики региона над развитиемрынка страховых услуг (2005, 2007, 2009 гг.). Однаковплоть до 2004 года иллюстрируется обратная тенден-ция. В итоге доля страхования в ВРП Приморского краяна конец 2009 года составила 3,67% (таблица 2). Болеенаглядно эта динамика представлена на рисунке 3.
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Таблица 1
Соотношение объемов страховых премий и валового регионального продукта Приморского края

Рисунок 2 – Динамика цепных темпов прироста
страховых премий, взносов по договорам доброволь-

ного страхования в Приморском крае, %
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2000 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009
ВРП края, млн. руб. 62088,5 96832,3 119333,7 152301,1 215934,4 263272,4 319359,6 324149,99
Страховые премии
(взносы), млн. руб. 316,629 683,099 1803,383 5562,1 7678,628 6050,16 11930,496 11899,82

Доля страховых пре-
мий в объеме ВРП

края, % 0,51 0,71 1,51 3,65 3,56 2,3 3,74 3,67



Характеризуя динамику произведенных страховыхвыплат в Приморском крае в сравнении с общей дальне-восточной, следует отметить тенденцию сокращениявыплачиваемых страховщиками средств по своим обя-зательствам. Однако заметно увеличились объемы повыплатам после 2002 года, что наглядно видно не толькопо Приморскому краю, но и на примере Хабаровскогокрая (рисунок 4). Изменения по объемам поступлений ивыплат приходящиеся на период с 2002 по 2005 года на-глядно отражают влияние изменений в законодатель-стве на развитие экономических отношений как в целомна рынок, так и на отдельные его составляющие. Ирынок страхования Приморского края в этом отношенииболее чувствителен к внутренним факторам воздей-ствия, нежели Хабаровский край.

Из анализа графика динамики соотношения страхо-вых премий к выплатам за период с 1998 по 2009 гг., изо-браженного на рисунке 5, и проведенного анализадинамики роста объемов взносов и выплат, можно сде-лать вывод об увеличении объема денежных средствстраховщиков в части выполнения своих обязательств исокращении взимаемых со страхователей сумм по дого-ворам. Следует заметить, что на протяжении всего вре-менного периода объем премий не опускался нижеобъема выплат.

Особое внимание заслуживает период колебанияволн развития страхового рынка Приморского края. Эко-номическая наука на основе анализа хозяйственнойпрактики за всю историю ее развития выделяет не-сколько типов экономических циклов, которые назы-ваются волнами. Согласно волновой теории РальфаНельсона Элиота любая волна является частью болеедлинной волны и сама подразделяется на более корот-кие волны.Длина традиционного циклического кризиса варь-ируется в пределах от 7 до 11 лет. Рассматриваемые ав-тором хронологические рамки исследованиязатрагивают циклический кризис длинною в 11 лет(1998 – 2009)1, в пределах которого выражены короткиеволны.Так заметно прослеживается трехлетний интервалувеличения/сокращения аккумулируемых страховщи-ками взносов; двух- трехлетний – по обеспечению стра-ховщиками своих обязательств перед клиентами ичетырех- пятилетний – по количеству зарегистрирован-ных и действующих организаций на территории края2.Данное наблюдение дает возможность прогнозированиядальнейшего развития рынка.Таким образом, проведенный анализ развития стра-хового рынка Приморского края позволил сделать сле-дующие выводы.Во-первых, развитие рынка Приморского края схожепо своим тенденциям с Дальневосточными показате-лями, однако имеет различия с другими субъектамиокруга, например, с Хабаровским краем.Во-вторых, страховой рынок изучаемого края до-статочно чувствителен к воздействию как внешних, таки внутренних факторов (в частности, к изменениям за-конодательного характера), а выявленное циклическоеразвитие позволяет представить прогнозы дальней-шему изменению тенденций рынка.Увеличение денежных доходов населения края,приобретение финансовых активов, а также рост вкла-дов населения в коммерческие банки позволяет в целомговорить об улучшении уровня жизни населения края ив частности о росте потенциальной возможности акти-визации граждан в части приобретения различных до-полнительных платных услуг, в частности, с цельюобеспечения защиты своих имущественных интересов.Поэтому страховой рынок Приморского края в ближай-шее время может быть сориентирован на активизациюрозничных продаж.
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Изменение темпов роста ВРП и объемов страховых взносов Приморского края, %

Рисунок 4 – Динамика темпов прироста объемов страхо-
вых выплат по Приморскому и Хабаровскому краям, %

Рисунок 5 – Динамика соотношения страховых премий к
выплатам по Приморскому краю, %

1 Относительно Дальневосточного региона кризисные явления относятся именно на 2009 год, а не 2008 – мировой фи-нансовый кризис2 Им Наиболее известны циклы Н.Д. Кондратьева (50— 60 лет), получившие название «длинных волн», циклы С. Куз-неца (18—25 лет), т.е. «средние волны», циклы К. Жугляра (10 лет) и короткие циклы Дж. Китчена (2 года и 4 месяца).
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009Темп роста ВРПкрая, % 117,29 132,96 123,24 127,63 122,54 115,71 121,92 121,30 101,50Темп роста страхо-вых премий, % 153,27 140,76 264,00 308,43 113,73 121,39 78,79 197,19 99,74
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНСТИТУТЫ УПРАВЛЕНИЯ
И ФИНАНСИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ

В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

Т.Ф.Ульмаскулов
аспирант Казанского государственного технологического университета

Современная государственная институциональнаясистема управления и финансирования инновационногоразвития может быть дифференцирована на ряд ключе-вых направлений: институты фундаментальных и при-кладных исследований, институты финансовойподдержки и координации инновационного развития,институты инфраструктурной поддержки инновацион-ного развития, федеральные целевые программы.В настоящее время существует одиннадцать феде-ральных целевых программ, призванных стимулироватьразвитие высоких технологий [1]. Однако, несмотря наих значительное количество, эффективность подобногорода механизма управления технологическим разви-тием остается на достаточно низком уровне. В частно-сти, реальный уровень бюджетного финансированияданных программ составляет немногим более 50% го-довых значений, а эффективными оказываются при-мерно 20% из общего состава программ [2]. В рамкахизучения федеральных целевых научно-техническихпрограмм можно отметить серьезные нарушения целе-вого и эффективного использования финансовыхсредств, предназначенных для стимулирования иннова-ций [3]. Анализ показывает, что в программах не пре-дусмотрен эффективный механизм коммерции иконкретного целевого распределения финансовых ре-сурсов для внедрения полученных результатов НИОКРв практическую область применения.Функционирование институциональных элементовфундаментально-прикладного направления системытехнологического развития (научно-исследовательскиеинституты, опытно-конструкторские бюро, центрытрансферта технологий и т.д.) характеризуется процес-сами стагнации и убыванием общей численности. На-блюдаются существенное сокращение количестванаучно-исследовательских институтов и снижение зна-чения научно-исследовательских работ по сравнению ссоветским периодом экономического развития, когда наих долю приходилось 75% прикладных исследований,88% конструкторских исследований, 78% научных ис-следований в год [4]. Закономерным итогом обозначен-ных явлений является тенденция сокращения научныхквалифицированных кадров. Однако еще в 1920-е гг. XXвека академик П. Вальден отметил, что большинствокрупнейших открытий в области химии и физики сде-лано учеными в возрасте 30 – 35 лет [5]. Соответственно,указанная тенденция неизбежно оказывает крайне не-гативное воздействие на уровень научного потенциалаи, как следствие, на эффективность использованиясредств федерального бюджета, направленных на фи-нансирование инноваций.Несмотря на значительные объемы финансирова-ния государственных корпораций, отвечающих за раз-

витие инновационных технологий, их деятельностьтакже не является, по нашему мнению, достаточно эф-фективной. Одна из ключевых проблем деятельностиданных институтов – проблема эффективного исполь-зования финансовых ресурсов, выделяемых на стимули-рование инноваций. В частности, значительная долясредств Российской венчурной компанией была разме-щена под проценты на депозитах крупнейших банков,что свидетельствует о неэффективности использованиягосударственных финансовых ресурсов. Современнаяполитика ГК «Роснано» в области поиска и инвестиро-вания в инновации характеризуется пассивной динами-кой. По данным, представленным Министерствомфинансов России в Счетную палату РФ, рыночная сто-имость активов, в которые инвестированы временносвободные средства корпорации, составили в середине2009 г. порядка 134,2 млрд. рублей, из них депозиты вкредитных организациях – 128,1 млрд. рублей, или95,5% [6]. С момента создания ГК «Роснано» наблюда-тельным советом одобрено только 36 проектов в сференанотехнологий, из 1200 поступивших заявок было про-финансировано только 8 проектов, зачастую носящихлокальный характер [7].Рассматривая данные федерального бюджета Рос-сии по доходной части от инноваций как показатель эф-фективности работы указанных выше институтовтехнологического развития, следует констатировать,что в анализируемый период указанные доходы соста-вляли незначительную долю: в 2007 г. – 0,04 %, в 2008 г.– 0,03%. За период 2007 – 2008 гг. динамика доходов отинтеллектуальной собственности, принадлежащей Рос-сийской Федерации, характеризуется отрицательнойтенденцией, что в абсолютных величинах составляетпримерно 0,1 %. Другим ключевым индикатором инно-вационного развития государства, по нашему мнению,являются показатели динамики в области патентныхправ. Из всех выданных российским заявителям патен-тов количество патентов, правообладателем которыхявляется Российская Федерация, в 2008 г. составляло:117 – на изобретения, 13 – на полезные модели, на про-мышленные образцы Российская Федерация не обладаетни одним патентом. В рамках выполнения Роспатентомсвоих функций по контролю из 675 проверенных заклю-ченных госконтрактов по НИОКР только 6 полученныхрезультатов интеллектуальной деятельности были ком-мерциализированы в виде 3 заключенных лицензион-ных договоров на использование изобретения и 3договоров о передаче «ноу-хау».Таким образом, в настоящее время отсутствует над-лежащим образом разработанный механизм участияРоссийской Федерации и государственных предприятийи учреждений, выполняющих научно-исследовательские
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и опытно-конструкторские работы гражданскогоназначения, в доходах, формирующихся в процессе во-влечения в хозяйственный оборот результатов их работ,что говорит об отсутствии эффективного механизмакоммерциализации инноваций. В связи с недостаткамиинновационного планирования и определения конкрет-ных высокотехнологичных направлений развития в на-стоящее время основной деятельностью описанныхгосударственных корпораций является не стимулирова-ние инноваций, а получение доходов от размещения вре-менно свободных средств на депозитных счетах вбанках.В целях повышения эффективности финансирова-ния инноваций целесообразно формировать государ-ственную инновационную систему, ориентированную нена реализацию отдельных этапов инновационной дея-тельности, а на реализацию полного инновационного

цикла «прикладные исследования – разработки – ком-мерциализация и диффузия инновационной продук-ции». Реализация такого подхода позволит обеспечитьреальную, а не формальную интеграцию отраслевыхНИИ, вузов, государственных корпораций и промыш-ленных предприятий для развития инновационной дея-тельности в РФ. Необходимо осуществлятьинновационное развитие наиболее конкурентоспособ-ных и обладающих максимальным межотраслевым воз-действием отраслей, в частности нефтехимическойотрасли. Особого внимания требует и проблема коммер-циализации инноваций, связанная со спросом на инно-вационные продукты и их выходом рынок. Такимобразом, очень важным решение вопроса об определе-нии и стимулировании спроса на инновации в бизнес-среде.
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Налоговая система является основой механизма го-сударственного регулирования экономики. Эффектив-ное функционирование всего хозяйственного комплексастраны зависит от того, насколько правильно и гибкопостроена ее налоговая система.С позиций теории систем (которая со второй поло-вины ХХ века стала играть решающую роль в современ-ной науке), налоговую систему следует характеризоватьне с позиций условий налогообложения, так называе-мого процессного подхода, а путем выделения элемен-тов (подсистем), имеющих наиболее значимыхфункциональные взаимосвязи. Для этого предлагаетсявыделить такие подсистемы, каждая из которых будетиметь внутреннюю логическую завершенность (само-стоятельность) и функциональную определенность [1].Налоговую систему можно определить как целостноеединство четырех основных ее элементов: законода-тельства о налогах и сборах, совокупности налогов и сбо-ров, плательщиков налогов и сборов, системыналогового администрирования. На макроуровне нало-говый механизм реализуется посредством государ-ственного налогового администрирования.
Налоговое администрирование - это крупномас-штабный процесс обеспечения устойчивого функциони-рования совокупного налогового механизма в ходепрогнозирования, регулирования и контроля за нало-говыми поступлениями в бюджет, объединяющий пра-вовые основы налогообложения, достиженияфинансовой науки и экономической практики.Акцент в статье сделан на вопросы налогового кон-троля, планирования и регулирования, поскольку эта об-ласть наименее исследована в аспекте разработкикомпьютерных технологий и применения математиче-ских методов вследствие сложных условий моделирова-ния. Предметом исследования являются обратныезадачи восстановления многомерных нелинейных эко-номических взаимосвязей, «зашитых» в данных, и смеж-ные задачи ранжирования налогоплательщиков,прогнозирования наполнения местного бюджета, кла-стеризации заемщиков для оценки кредитного риска.Для информативной постановки задач, необходимочеткое понимание функций этих подсистем системы на-логового администрирования. Опишем кратко эти фун-кции.
Подсистема налогового контроля. Основной фун-кцией контрольной службы в системе налогового адми-нистрирования является сравнение фактическихданных налоговых начислений, представленных нало-гоплательщикам, с расчетными значениями, определен-ными работниками контролирующих органовсамостоятельно, на основании эталонов (норм).Основную практическую важность имеют матема-

тические модели камеральных проверок, которые за-канчиваются синтезом оптимального плана выездныхналоговых проверок [2,3].
Подсистема налогового планирования. Основныефункции этой подсистемы: прогноз налогового поступ-ления в консолидированный бюджет, распределение ре-гулируемых налоговых доходов между бюджетами,разработка проектов бюджетов по налоговым доходам,разработка контрольных заданий по налогам и сборам.Здесь наибольший интерес для разработки матема-тических моделей прогнозирования и оптимизациипредставляет восстановление многофакторной нели-нейной зависимости поступлений в местный бюджет.
Подсистема налогового регулирования. Функциейэтой подсистемы является принятие управленческих ре-шений, имеющих целью обеспечение равновесия междуинтересами государства (наполнение бюджетов всехуровней) и интересами налогоплательщиков (величинаналоговой нагрузки на налогоплательщика должна по-зволять ему после уплаты налогов иметь доход, обеспе-чивающий ему стабильное функционирование(достижение гомеостата): формы изменения срока уп-латы налога и сбора, пени и штрафов; отсрочка, рас-срочка, налоговый кредит, реструктуризациязадолженности, формы налоговых льгот, вычетов,формы ответственности за налоговые правонарушения.Для данной подсистемы актуальность имеет мате-матическая модель как инструментарий поддержки при-нятия решений (степень платежеспособностиналогоплательщика). Для получения такой модели необ-ходимо предоставление лицу принимающему решениеобъективной достоверной информации о финансово -экономическом положении предприятий, т.е. необхо-димо решить обратную задачу восстановления много-мерной нелинейной функции, аналогичную моделикамеральных проверок, но только не для кластера, а дляотдельного анализируемого предприятия (закон компо-зиции – декомпозиции).Во всех трех подсистемах налогового администри-рования можно выделить в нейросетевых математиче-ских моделях общее «ядро» в виде восстанавливаемойпараметрической «обобщенной производственной фун-кции» , где – вектор входных факторов, W � совокуп-ность оцениваемых параметров (в нейросети – этоматрица синоптических весов) [3]. Моделирование та-кого «ядра» позволяет разработать общую методологиюмоделирования в нейросетевом базисе для подсистемналогового контроля, планирования и регулирования, ввиде совокупности концепций, методов и алгоритмов.Наглядно взаимосвязь основных моделей и надстроек кним в системе налогового администрирования показанана рисунке 1.
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Рисунок 1. Взаимосвязь математических моделей в
подсистемах налогового администрирования.

Современная деятельность налогоплательщиков вусловиях кризиса мировой экономики характеризуетсянеопределенностью внешней и внутренней среды. Ре-зультатом этих тенденций является разброс выходныхпараметров экономической деятельности организаций,что во многих случаях предопределяет высокий риск неэффективности функционирования подсистем налого-вого контроля, планирования и регулирования. Поэтомупереход к математической формализации этапов приня-тия решений наталкивается на ряд трудностей, связан-ных с проблемой моделирования плохо формализуемыхсистем. Следовательно, целесообразна разработка мето-дических основ решения сложных обратных задач вос-становления нелинейных многомерных функций внейросетевом базисе в условиях сильной зашумленно-сти данных применительно к компьютерным техноло-гиям налогового администрирования.Также учитывая современный уровень развития ин-струментариев для моделирования сложных экономи-ческих объектов и процессов (методы нейроматематики,фрактальной теории, нечетких множеств, нечетко-ин-тервальной математики, теории регуляризации, осо-бенно байесовских подходов) следует прогнозироватьразвитие этих инструментариев для решения сложныхзадач налогового администрирования [3].
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Аннотация
В статье рассматриваются наиболее актуальные

вопросы взаимодействия Главы Республики Северная
Осетия-Алания и Парламента Республики Северная
Осетия-Алания организационного характера,
законотворческой деятельности. Раскрываются
вопросы досрочного прекращения полномочий
парламента, а также вопросы выражения недоверия
Главе Республики Северная Осетия-Алания.
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4. Система сдержек и противовесов
5. Взаимодействие

Head of the Republic of North Ossetia – Alania and
Parliament of the Republic of North Ossetia – Alania:
brinks of interaction

R. Kilmetova
Annotation
The most urgent problems of interaction between the Par-

liament and the Head of the Republic of North Ossetia – Alania
are studied in the article. The problems of pre-term powers
ceasing of the Parliament and expression of distrust to the
Head of the Republic of North Ossetia – Alania are among them.

Key words:
1.Constitution of the Republic of North Ossetia – Alania
2.Head of the Republic of North Ossetia – Alania
3.Parliament of the Republic of North Ossetia – Alania
4.Deterring and counterbalancing system
5.InteractionГлава и Парламент Республики Северная Осетия-Алания являются ведущими институтамигосударственной власти республики, активновзаимодействующими в государственном процессе. ВКонституционном законе «О Главе Республики СевернаяОсетия-Алания» сказано, что Глава Республики СевернаяОсетия-Алания осуществляет взаимодействие сПарламентом Республики Северная Осетия-Алания вформах, предусмотренных федеральнымзаконодательством, Конституцией Республики СевернаяОсетия-Алания и законами Республики Северная Осетия-Алания (ч. 1 ст. 11).Это взаимодействие осуществляется по следующимнаправлениям:
1. Организационное участие Главы Республики Се-

верная Осетия-Алания в деятельности Парламента Ре-
спублики Северная Осетия-Алания.Это участие проявляется в том, что Глава Респуб-лики Северная Осетия-Алания выступает в Парламенте

Республики Северная Осетия-Алания с ежегоднымдокладом-посланием о положении в РеспубликеСеверная Осетия-Алания; он вправе требовать созывавнеочередного заседания Парламента РеспубликиСеверная Осетия-Алания, а также созывать вновьизбранный Парламент Республики Северная Осетия-Алания на первое заседание ранее срока, установленногоКонституцией Республики Северная Осетия-Алания;Глава республики вправе участвовать в работеПарламента Республики Северная Осетия-Алания справом совещательного голоса (п.18 ст. 6Конституционного закона «О Главе РеспубликиСеверная Осетия-Алания).Глава Республики Северная Осетия-Аланияобладает правом досрочного прекращения полномочийПарламента Северная Осетия-Алания, то есть правом егороспуска. Это право следует оценивать в контекстеразделения властей, в механизме «сдержек ипротивовесов», обеспечивающих надежный балансветвей власти. Право роспуска позволяет ГлавеРеспублики Северная Осетия-Алания контролировать иоценивать парламентскую деятельность с позиции ееконституционности, предметно осуществлять своюконституционную функцию обеспечивать согласованноефункционирование органов государственной властиреспублики (ч. 2 ст. 80 Конституции Республики Север-ная Осетия-Алания).Важно отметить, что Глава Республики СевернаяОсетия-Алания вправе распускать Парламент Респуб-лики Северная Осетия-Алания не произвольно, а лишь вслучаях, указанных в законодательстве. Согласно Кон-ституционному закону « О Главе Республики СевернаяОсетия-Алания» Глава Республики Северная Осетия-Ала-ния вправе принять решение о досрочном прекращенииполномочий Парламента Республики Северная Осетия-Алания в случае принятия Парламентом Республики Се-верная Осетия-Алания Конституции РеспубликиСеверная Осетия-Алания, закона Республики СевернаяОсетия-Алания, постановления Парламента РеспубликиСеверная Осетия-Алания, противоречащих КонституцииРоссийской Федерации, федеральным законам, приня-тым по предметам ведения Российской Федерации ипредметам совместного ведения Российской Федерациии Республики Северная Осетия-Алания, Конституции Ре-спублики Северная Осетия-Алания, если такие противо-речия установлены соответствующим судом, аПарламент Республики Северная Осетия-Алания неустранил их в течение шести месяцев со дня вступленияв силу судебного решения.Таким образом, Глава Республики Северная Осетия-Алания лишен права произвольного роспуска законода-тельного органа республики, основаниямипарламентского роспуска выступают неконституцион-ные (незаконные) действия Парламента Республики Се-верная Осетия-Алания, удостоверенные соответ-ствующим судом.
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ЮриспруденцияРешение Главы Республики Северная Осетия-Ала-ния о досрочном прекращении полномочий ПарламентаРеспублики Северная Осетия-Алания принимается вформе указа.В случае досрочного прекращения полномочий Пар-ламента Республики Северная Осетия-Алания в соответ-ствии с федеральным законом, КонституциейРеспублики Северная Осетия-Алания и законом Респуб-лики Северная Осетия-Алания назначаются внеочеред-ные выборы в Парламент Республики СевернаяОсетия-Алания, которые проводятся в сроки, установ-ленные федеральным законом.
2. Участие Главы Республики Северная Осетия-Ала-

ния в законодательной деятельности Парламента Ре-
спублики Северная Осетия-Алания.Не обладая законодательной властью в собственномсмысле, Глава Республики Северная Осетия-Аланияможет активно участвовать в законодательном про-цессе, влиять на формирование законодательной поли-тики республики. В этом отношении выделяется правозаконодательной инициативы Главы Республики Север-ная Осетия-Алания, которое им реализуется в преферен-циальном процессуальном режиме. Законопроекты,внесенные в Парламент Республики Северная Осетия-Алания Главой Республики Северная Осетия-Алания,рассматриваются по его предложению в первоочеред-ном порядке.В этом ряду стоит право промульгации законов, тра-диционно принадлежащее главе государства. ЗаконыРеспублики Северная Осетия-Алания, принятые Парла-ментом Республики Северная Осетия-Алания, напра-вляются в пятидневный срок Главе РеспубликиСеверная Осетия-Алания для подписания и обнародова-ния.Право промульгации включает т.н. право вето, тоесть право отклонить парламентский закон, что позво-ляет Главе Республики Северная Осетия-Алания эффек-тивно влиять на законодательную волю ПарламентаРеспублики Северная Осетия-Алания, добиваясь удовле-творения своих законодательных интересов. Законода-тельное вето Главы Республики СевернаяОсетия-Алания является, однако, лишь отлагательным,оно не препятствует реализации законодательных по-лномочий Парламента Республики Северная Осетия-Ала-ния. Вето Главы Республики Северная Осетия-Аланияможет преодолеваться Парламентом Республики Север-ная Осетия-Алания, но уже не квалифицированнымбольшинством голосов. Закон Республики Северная Осе-тия-Алания, одобренный в ранее принятой редакции,подлежит подписанию Главой Республики Северная Осе-тия-Алания в семидневный срок и обнародованию. Вслучае отклонения Главой Республики Северная Осетия-Алания закона Республики Северная Осетия-Алания ука-занный закон может быть одобрен в ранее принятойредакции большинством не менее двух третей голосовот установленного числа депутатов Парламента Респуб-лики Северная Осетия-Алания.Глава Республики Северная Осетия-Алания можетвлиять не только на законодательную, но и на иную пра-вовую деятельность Парламента Республики СевернаяОсетия-Алания. Глава Республики Северная Осетия-Ала-ния вправе обратиться в Парламент Республики Север-ная Осетия-Алания с предложением о внесенииизменений в постановления Парламента Республики Се-верная Осетия-Алания либо об их отмене, а также вправеобжаловать указанные постановления в судебном по-рядке (ч. 2 ст. 11 Конституционного закона «О Главе Ре-спублики Северная Осетия-Алания).

3. Участие Главы Республики Северная Осетия-Ала-

ния в должностных назначениях Парламента Респуб-
лики Северная Осетия-Алания .Это участие проявляется в предложении Парла-менту Республики Северная Осетия-Алания для утверж-дения соответствующих кандидатур, в том числе судейКонституционного Суда Республики Северная Осетия-Алания, Председателя Контрольно-счетной палаты Ре-спублики Северная Осетия-Алания.

4. Участие Парламента Республики Северная Осе-
тия-Алания в правовой деятельности Главы Республики
Северная Осетия-Алания.Законодательство республики содержит ориги-нальные нормы, отсутствующие в федеральном законо-дательстве, обеспечивающие действенноепарламентское участие в правовой деятельности Главыреспублики, что обеспечивает слаженность и единствоправового регулирования на территории республики. Всоответствии с Конституционным законом «О Главе Ре-спублики Северная Осетия-Алания» нормативные пра-вовые акты Главы Республики Северная Осетия-Аланиянаправляются в Парламент Республики Северная Осе-тия-Алания в течение семи дней со дня подписания.Парламент Республики Северная Осетия-Аланиявправе обратиться к Главе Республики Северная Осетия-Алания с предложением о внесении изменений в норма-тивные правовые акты Главы Республики СевернаяОсетия-Алания либо об их отмене, а также вправе обжа-ловать указанные акты в судебном порядке или в уста-новленном порядке обратиться в Конституционный СудРоссийской Федерации с запросом о соответствии Кон-ституции Российской Федерации указанных норматив-ных правовых актов (ч. 3, 4 ст. 11).

5. Участие Парламента Республики Северная Осе-
тия-Алания в наделение и прекращение полномочий
Главы Республики Северная Осетия-Алания.В соответствии с Конституционным законом «ОГлаве Республики Северная Осетия-Алания» Глава Ре-спублики Северная Осетия–Алания вступает в до-лжность после принятия Парламентом РеспубликиСеверная Осетия-Алания решения о наделения его по-лномочиями.(ч.1 ст.4)Парламент Республики Северная Осетия-Аланиявправе выразить недоверие Главе Республики СевернаяОсетия-Алания в случаях предусмотренных законода-тельством, а именно издания им актов, противоречащихКонституции Российской Федерации, федеральным за-конам, Конституции Республики Северная Осетия-Ала-ния и законам Республики Северная Осетия-Алания, еслитакие противоречия установлены соответствующимсудом, а Глава Республики Северная Осетия-Алания неустранил указанные противоречия в течении месяца содня вступления в силу судебного решения, а также уста-новленного соответствующим судом иного грубого на-рушения Конституции Российской Федерации,федеральных законов, указов Президента РоссийскойФедерации, постановлений Правительства РоссийскойФедерации, Конституции Республики Северная Осетия-Алания и законов Республики Северная Осетия-Алания,если это повлекло массовое нарушение прав и свободграждан; в случае ненадлежащего исполнения ГлавойРеспублики Северная Осетия-Алания своих обязанно-стей.Решение Парламента Республики Северная Осетия–Алания о недоверии Главе Республики Северная Осетия–Алания принимается двумя третями голосов отустановленного числа депутатов по инициативе неменее одной трети от установленного числа депута-тов.(ч.2,3 ст.14 Конституционного закона «О Главе Ре-спублики Северная Осетия-Алания».
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В случаях досрочного прекращения полномочий иливременного отстранения от должности Главы Респуб-лики Северная Осетия-Алания и иных случаях, установ-ленных федеральным законом, временно исполняющийобязанности Главы Республики Северная Осетия-Аланияне имеет права распускать Парламент Республики Се-верная Осетия -Алания.
Приведенные законоположения свидетельствуют,что Глава и Парламент Республики Северная Осетия-Алания находятся в режиме тесного взаимодействия, чтообеспечивает слаженное функционирование государ-ственной системы республики, поддерживает заданныйКонституцией баланс государственной власти.
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Юриспруденция

К ВОПРОСУ О ПРАВОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ
НЕЗАКОННОГО И НЕОБОСНОВАННОГО ОТКАЗА

В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Л.И.Алтынникова,
Московская государственная юридическая академия им. О.Е.Кутафина

Возбуждение уголовного дела является самостоя-тельной стадией уголовного процесса. Уголовное деловозбуждается при наличии законного повода, достаточ-ного основания и при отсутствии обстоятельств, исклю-чающих производство по уголовному делу.Законный повод — это источники информации о со-вершенном или готовящемся преступлении, предусмот-ренные уголовно-процессуальным кодексом РФ (далее— УПК РФ). Перечень поводов закреплен в ч. 1 ст. 140УПК РФ, он не является закрытым (заявление о пре-ступлении; явка с повинной; сообщение о совершенномили готовящемся преступлении, полученное из иных ис-точников).Достаточное основание — это наличие достаточныхданных, указывающихна признаки преступления (ч. 2 ст. 140 УПК РФ).Ч. 1 ст. 24 УПК РФ закрепляет исчерпывающий пе-речень оснований отказа в возбуждении уголовногодела:1) отсутствие события преступления;2) отсутствие в деянии состава преступления;3) истечение сроков давности уголовного преследо-вания;4) смерть подозреваемого или обвиняемого, за ис-ключением случаев, когда производство по уголовномуделу необходимо для реабилитации умершего;5) отсутствие заявления потерпевшего, если уго-ловное дело может быть возбуждено не иначе как по егозаявлению, за исключением случаев, предусмотренныхч. 4 ст. 20 УПК РФ;6) отсутствие заключения суда о наличии призна-ков преступления в действиях одного из лиц, указанныхв пп. 2 и 2.1 ч. 1 ст. 448 УПК РФ, либо отсутствие согласиясоответственно Совета Федерации, ГосударственнойДумы, Конституционного Суда Российской Федерации,квалификационной коллегии судей на возбуждение уго-ловного дела или привлечение в качестве обвиняемогоодного из лиц, указанных в пп. 1 и 3 - 5 ч. 1 ст. 448 УПКРФ. Анализ уголовной статистики за 2006 — 2009 гг. по-зволяет выявить следующую тенденцию: количествопреступлений ежегодно снижается (с 3 млн 855 тысяч в2006 году до 2 млн 995 тысяч в 2009 году), а число отка-зов в возбуждении уголовных дел увеличивается (с 4млн 596 тысяч в 2006 году до 5 млн 641 тысячи в 2009году). В частности, количество отказов, которые былиуспешно опротестованы прокуратурой как необосно-ванные, в 2008 году составило 1 млн 800 тысяч (см. диа-грамму 1).

Диаграмма 1Полагаю, что необходимо рассмотрение вопроса опривлечении должностного лица к дисциплинарной от-ветственности в случае непроведения, несвоевремен-ного проведения или проведения на низкомпрофессиональном уровне проверочных мероприятий,результаты которых принципиально влияют на приня-тие процессуального решения. При решении вопроса опривлечении должностного лица к ответственности до-лжна быть исследована вся совокупность обстоятельстввынесения незаконного процессуального решения.На практике возникают случаи, когда отказ в возбу-ждении уголовного дела подлежит отмене как незакон-ный и необоснованный, хотя на момент вынесениятаковым не являлся. Так, проверка сообщения о пре-ступлении производится в определенные сроки, уста-новленные ч.1 и ч. 3 ст. 144 УПК РФ (3, 10 и 30 суток). Так,при осмотре трупа признаков насильственной смерти необнаружено, а результаты назначенного судебно-меди-цинского исследования не готовы к моменту, когданеобходимо принять определенное процессуальное ре-шение. Очевидно, что таковым будет отказ в возбужде-нии уголовного дела. Предположим, что результатыисследования позволяют сделать вывод о насильствен-ной смерти. Следовательно, отказ в возбуждении уго-ловного дела подлежит отмене.Законное и обоснованное решение об отказе в воз-буждении уголовного дела возможно только при тща-тельной проверке поступившей информации опреступлении и правильной правовой оценке получен-ных материалов.
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Приказ Следственного комитета при прокуратуре РФ от 07.09.2007 г. № 14 (ред. от 07.10.2008 г.) “О порядке приема, регистраци и проверкисообщений о преступлениях в системе Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации”;Приказ ФТС РФ от 12.01.2007 № 23 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и проверкив таможенных органах Российской Федерации сообщений о преступлениях» и другие.

Деятельность органов по проверке сообщений опреступлениях регламентирована не только УПК РФ, нои различными ведомственными Инструкциями 1.В зависимости от субъекта, несогласного с отказомв возбуждении уголовного дела, наступают разные пра-вовые последствия:1. В случае несогласия прокурора актом прокурор-ского реагирования на отказ в возбуждении уголовногодела является требование об отмене незаконного илинеобоснованного постановления руководителю след-ственного органа, которое должно быть рассмотренопоследним не позднее 5 суток в соответствии с ч. 4 ст. 39УПК РФ.2. Если не согласны участники уголовного судо-производства или иные лица, закон предоставляет имвозможность обжалования процессуального решения, нотолько в той части, в которой оно затрагивает их инте-ресы (ч. 1 ст. 123 УПК РФ, п. 5 постановления ПленумаВерховного Суда РФ [2]). Обжалование производитсялибо во внесудебном, либо в судебном порядке (см. таб-лицу 1).Таблица 1

Внесудебный порядок обжалования является болееэффективным, чем судебный: итогом рассмотрения жа-лобы может стать отмена обжалуемого решения. В слу-чае удовлетворения жалобы судом обжалуемое действие(бездействие) или решение не отменяется сразу. Судвправе обязать руководителя следственного органаустранить допущенное нарушение закона.В случае признания отказа в возбуждении уголов-ного дела незаконным и необоснованным назначаетсядополнительная проверка, в рамках которой осущест-вляются проверочные мероприятия. По их результатампринимается новое процессуальное решение (возбужде-ние уголовного дела или новый отказ).Отдельного внимания заслуживает рассмотрениеотказа в возбуждении уголовного дела частного обвине-ния. Это связано со спецификой возбуждения такогодела: потерпевший обращается с заявлением в суд. Кон-ституционный Суд РФ признал невозможным возбужде-ние уголовного дела судом, так как это являетсяобвинительной деятельностью. Так, мировой судья про-сто регистрирует волю потерпевшего. Получается, чтопотерпевший сам возбуждает дело своим обращением всуд, а отказом в возбуждении служит отказ в принятиизаявления к производству, что оформляется опреде-ленным процессуальным документом.В настоящее время наблюдается тенденция су-жения прокурорского надзора и расширение ведом-ственного контроля. Прокурорский надзормаксимально реализуется только применительно кдознанию.По вопросу, касающемуся прокурорского над-зора и ведомственного контроля МВД РФ за процес-суальными решениями при рассмотрениисообщений о преступлениях, принят Приказ Гене-ральной прокуратуры РФ и МВД РФ [3] (далее —Приказ). Ч. 4.3 Приказа обязывает производить рас-смотрение материалов и проверку законности по-становлений об отказе в возбуждении уголовногодела в течение пяти суток с момента поступления ихв прокуратуру. При возвращении материалов для до-полнительной проверки в связи с ее неполнотой, атакже отмене незаконных постановлений об отказев возбуждении уголовных дел устанавливать срок еепроведения в соответствии с ч. 4 ст. 146 УПК РФ. Внеобходимых случаях давать письменные указанияпо выяснению обстоятельств, имеющих значениедля принятия законного и обоснованного процес-суального решения.Анализ правовых последствий незаконного инеобоснованного отказа в возбуждении уголовногодела позволяет сделать вывод о том, что возмож-ность обжалования процессуального решения заин-тересованными лицами и акты прокурорскогореагирования обеспечивают проведение полной,всесторонней и объективной проверки, по итогамкоторой принимается законное и обоснованное про-цессуальное решение.
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Внесудебный порядок
обжалования

Судебный порядок
обжалованияНа рассмотрение жалобы руководи-телем следственного органа илипрокурором отводится трое суток, висключительных случаях срокможет быть продлен до десятисуток (ч. 1 ст. 124 УПК РФ).Признав отказ руководителя след-ственного органа, следователя в воз-буждении уголовного деланезаконным или необоснованным,прокурор выносит мотивированноепостановление о направлении соот-ветствующих материалов руководи-телю следственного органа длярешения вопроса об отмене поста-новления об отказе в возбужденииуголовного дела. Признав постанов-ление органа дознания, дознавателяоб отказе в возбуждении уголовногодела незаконным или необоснован-ным, прокурор отменяет его и на-правляет соответствующеепостановление начальнику органадознания со своими указаниями,устанавливая срок их исполнения.Признав отказ руководителя след-ственного органа, следователя в воз-буждении уголовного деланезаконным или необоснованным,соответствующий руководительследственного органа отменяет егои возбуждает уголовное дело либонаправляет материалы для допол-нительной проверки со своими ука-заниями, устанавливая срок ихисполнения (ч. 6 ст. 148 УПК РФ).

Жалоба на постановле-ние об отказе в возбу-ждении уголовногодела подается в район-ный суд по меступроизводства след-ствия (ч. 1 ст. 125 УПКРФ). Суд обязан рассмо-треть жалобу в течениепяти суток со дня ее по-ступления (ч. 3 ст. 125УПК РФ).Признав отказ в возбу-ждении уголовногодела незаконным илинеобоснованным, судьявыносит соответствую-щее постановление, на-правляет его дляисполнения руководи-телю следственного ор-гана или начальникуоргана дознания и уве-домляет об этом заяви-теля (ч. 7 ст. 148 УПКРФ).
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Постановления Пленума Высшего арбитражногосуда являются важнейшим источником судейскогоправа. Обязательность применения правовых позицийВАС РФ, выраженных в Постановлениях Пленума, для ни-жестоящих судов арбитражной судебной системы, сле-дует из положений пункта 2 статьи 13 ФКЗ «Обарбитражных судах в Российской Федерации». Но наэтом, как указывается в научных работах, «их восприя-тие в качестве обязательных не заканчивается». Тако-выми их считают зачастую и органы власти и граждане.«Аргументируя свою позицию в материалах судебнойдеятельности, в устных выступлениях стороны в каче-стве аргумента наряду с нормативными правовыми ак-тами обращаются к постановлениям пленумов» [1; 18].Указанные постановления, как это следует изпункта 1 названной выше статьи, ВАС РФ выносит на ос-нове рассмотрения материалов изучения и обобщенияпрактики применения законов и иных нормативныхправовых актов арбитражными судами.К моменту написания настоящей работы Судомбыли даны разъяснения по применению различных от-раслей законодательства в, примерно, около 100-та По-становлениях Пленума. В них рассмотрению подлежаликак процессуальные вопросы деятельности судов, так идано толкование материального и процессуальногоправа Российской Федерации. В ряде случаев, как будетпоказано далее, Суд фактически подменял законодателяи создавал новые нормы.Анализ практики, спорных вопросов, возникающиху нижестоящих судов при применении права, осущест-вляет Научно-консультативный совет при ВАС РФ. Дея-тельность его основывается на ст.23 Закона «Обарбитражных судах в РФ» и Положении о Научно-кон-сультативном совете, утвержденном Приказом ВАС РФот 20 июня 2005 года №42. Этот орган осуществляет под-готовку научно обоснованных рекомендаций по вопро-сам, связанным с формулированием практики законов иразработкой предложений по их совершенствованию,разрабатывает соответствующие рекомендации и за-ключения по проектам постановлений Пленума ВАС РФи информационных писем Президиума ВАС РФ. В составеСовета выделены секции: процедурного законодатель-ства, административно-правовая, гражданско-правоваяи секция международного частного права. Как было ска-зано, все проекты, подготовленные данным совеща-тельным органом, имеют исключительнорекомендательный характер и подлежат дальнейшемуобсуждению на заседаниях Пленума ВАС. Состав Научно-консультативного совета на две трети состоит из докто-ров юридических наук, что обеспечивает высочайшийуровень дискуссии и подготовки проектов постановле-ний Пленума с точки зрения доктринального подхода кправу.В основном Пленум ВАС принимает постановления сцелью разъяснения уже действующего законодатель-ства, практика применения которого судами показываетна неясность или неполноту вытекающих из него поло-

жений. Обычной вводной формулировкой таких поста-новлений является фраза «в связи с возникающими в су-дебной практике вопросами и в целях обеспеченияединообразного применения законодательства…» [3;54]. Содержащиеся в постановлениях Пленума ВАС пра-вовые позиции можно условно разделить на «разъяс-няющие» законодательство акты и на акты, имеющиепризнаки норм права (правоположений).Необходимо отметить, что правовые позиции, изло-женные в постановлениях Пленума, не являются чем тонезыблемым и могут быть как отменены, так и изме-нены самим Пленумом. При этом отмена постановлениявозможна только той системой судов, которая принялатакое постановление, несмотря на то, что разъяснения,содержащиеся в таком акте, могут влиять на спорныеправоотношения, подлежащие рассмотрению в судеб-ном порядке как арбитражными судами, так и судамиобщей юрисдикции.Например, Определением Верховного Суда РФ от24.04.2000 №ГКПИ00-368 было отказано гражданину Е.в его требованиях о признании недействительным аб-заца 3 пункта 13 Постановления Пленума Высшего Ар-битражного Суда Российской Федерации от 15 октября1998 года №17. Верховный суд указал в определении,что «одним из важнейших правомочий Высшего Арби-тражного суда является дача разъяснений по вопросамсудебной практики. Такое право закреплено в Консти-туции Российской Федерации (ст. 127), в Федеральномконституционном законе "Об арбитражных судах в Рос-сийской Федерации" (ст. ст. 9, 10) и Федеральном кон-ституционном законе «О судебной системе РоссийскойФедерации" (ст. 23). Такие разъяснения принимаютсяПленумом Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-дерации в форме постановлений. Возможность обжало-вания постановлений Пленума Высшего АрбитражногоСуда федеральным законодательством не предусмо-трена».В качестве примера внесения дополнений в ранеепринятые Пленумом постановления приведем указан-ное Постановление Пленума ВАС от 12 марта 2007 года№17 «О применении Арбитражного процессуального ко-декса Российской Федерации при пересмотре вступив-ших в законную силу судебных актов по вновьоткрывшимся обстоятельствам» [4; 68]. Как видно из на-звания, целью принятия этого постановления явиласьнеобходимость установления единообразной практикипо применению положений АПК РФ, регулирующих при-нятие иска и возбуждение арбитражного производствана основании вновь открывшихся обстоятельств. Арби-тражный процессуальный кодекс РФ в ст.311 содержитисчерпывающий перечень оснований для пересмотра су-дебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам.Единственным основанием, позволяющим сколь угодноего широкое толкование, является наличие «существен-ных для дела обстоятельств, которые не были и не моглибыть известны заявителю».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЫСШЕГО АРБИТРАЖНОГО СУДА
РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК ИСТОЧНИК РОССИЙСКОГО

СУДЕБНОГО ПРАВА

Ю.В.Ростков,
аспирант Юридического факультета,

Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет
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Пленумом ВАС РФ, исходя из анализа сложившейсяна момент принятия постановления судебной практики,были даны конкретные виды обстоятельств, которыедолжны расцениваться судами как существенные иявляться основанием для пересмотра ранее вынесен-ного судебного акта по вновь открывшимся обстоятель-ствам, а также признаки таких существенныхобстоятельств.При этом пунктом 23 указанного постановлениябыло признано утратившим силу Постановление Пле-нума ВАС РФ от 15 октября 1998 года №17 с аналогич-ным названием «О применении Арбитражногопроцессуального кодекса Российской Федерации при пе-ресмотре вступивших в законную силу судебных актовпо вновь открывшимся обстоятельствам» [2; 49]. После-днее из названных давало разъяснения по применениюутратившего силу с 1-го сентября 2002 АПК РФ, кото-рый, среди прочего, в ст.192 содержал, фактически, иден-тичный перечень оснований для пересмотра судебныхдел по вновь открывшимся обстоятельствам. Пункт 1Постановления Пленума ВАС РФ от 15 октября 1998 годаразъяснял судам, что перечень установленных АПК РФоснований является исчерпывающим. ПостановлениеПленума ВАС РФ от 12 марта 2007 такой формулировкине содержит.С одной стороны, такой нюанс мог бы остаться не-заметным, если бы не принятие Пленумом ВАС резонан-сного Постановления от 14.02.2008 №14, которым быливнесены дополнения в постановление Пленума ВАС РФот 12 марта 2007 «в целях обеспечения единообразныхподходов к разрешению вопросов, возникающих в су-дебной практике при пересмотре судебных актов в по-рядке надзора и по вновь открывшимсяобстоятельствам» [5; 63].Данные дополнения являются революционнымидля тех правоведов, кто до настоящего времени отрицалналичие даже де-факто прецедентного права в России, иявляются ожидаемой закономерностью для тех ученыхпрактиков, для кого правотворчество высших судовдавно стало очевидным фактом.Внесенные постановлением Пленума от 14.02.2008изменения устанавливают, что судебные акты могутбыть пересмотрены по вновь открывшимся обстоятель-ствам в случае, если практика применения правовыхнорм, на основе которых было вынесено судебное реше-ние, после его принятия определена Высшим Арбитраж-ным Судом Российской Федерации в постановленииПленума Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-рации или в постановлении Президиума Высшего Арби-тражного Суда Российской Федерации, в том числепринятого по результатам рассмотрения другого дела впорядке надзора.При обжаловании в апелляционном или кассацион-ном порядке судебного акта, основанного на положенияхзаконодательства, практика применения которых послеего принятия определена Высшим Арбитражным СудомРоссийской Федерации, суд апелляционной или касса-

ционной инстанции учитывает правовую позицию Вы-сшего Арбитражного Суда Российской Федерации приоценке наличия оснований для изменения или отменыобжалуемого судебного акта.Таким образом, можно смело утверждать, что с мо-мента принятия этого постановления Россия де-юреимплементировала в свою правовую систему преце-дентное право.Постановлением, конечно, предусмотрена, фактиче-ски, только возможность пересмотра судебных актов вслучаях, когда они не соответствуют правовой позицииВАС РФ, изложенной в постановлениях Пленума илиПрезидиума. Но, на наш взгляд, здесь не стоит обманы-ваться, - фактически, ВАС РФ указал нижестоящим судамиспользовать его правовые позиции в качестве нормправа. Это постановление Пленума не может быть ис-толковано в том смысле, что предусмотрен пересмотр несоответствующих правовой позиции Суда решенийтолько в случае, если правовая позиция Суда сформиро-вана после принятия соответствующего судебного ре-шения по конкретному делу. Очевидно, что судыобязаны следовать правовым позициям ВАС РФ при рас-смотрении дела и в случае, если соответствующая пра-вовая позиция была сформирована и до началарассмотрения дела.В целях разъяснения Постановления Пленума ВАСРФ от 14.02.2008 №14, а именно - установления того мо-мента, когда «практика применения правовых норм»считается определенной Высшим Арбитражным СудомРоссийской Федерации, Пленумом принято Постановле-ние от 23.07.2009 №62 "О внесении дополнений в пункт61.9 главы 12 Регламента арбитражных судов Россий-ской Федерации". Этим постановлением в соответ-ствующий пункт Регламента арбитражных судов быловнесено дополнение, что «со дня размещения Постанов-ления Президиума Высшего Арбитражного Суда Россий-ской Федерации в полном объеме на сайте ВысшегоАрбитражного Суда Российской Федерации практикаприменения законодательства, на положениях которогоосновано данное Постановление, для судов считаетсяопределенной (пункт 5.1 Постановления Пленума Вы-сшего Арбитражного Суда Российской Федерации от12.03.2007 №17 в редакции Постановления Пленума Вы-сшего Арбитражного Суда Российской Федерации от14.02.2008 №14). Аналогичные правила применяютсяпри установлении даты, когда считается определеннойпрактика применения законодательства по вопросам,разъяснения по которым содержатся в постановленияхПленума и информационных письмах Президиума Вы-сшего Арбитражного Суда Российской Федерации" [6;73]. В соответствии с указанным постановлением насайте Высшего арбитражного суд РФ www.arbitr.ru в со-ответствующих разделах к каждому постановлению Пле-нума ВАС, Президиума ВАС указана дата размещенияпостановления на сайте Суда.
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ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ.196
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(ПРЕДНАМЕРЕННОЕ БАНКРОТСТВО)
М.М.Азизов,
Соискатель,

Академия социального образования (КСЮИ)

Проблема объекта преступления имеет в уголовномправе чрезвычайно большое значение. Установлениеобъекта дает возможность определить социальную июридическую сущность преступления, обнаружить об-щественно опасные последствия, правильно решить во-просы о пределах действия уголовно-правовой нормы,квалификации деяния и отграничении его от смежныхпреступлений. Достаточно отметить, что еще римскиеисточники все преступные деяния делили на crimen pub-lica и delictum privata в зависимости от того, были ли онинаправлены против прав публичных или частных1.Именно объект преступления положен в основу за-конодательной классификации преступлений в Особен-ной части Уголовного кодекса. Будучи самостоятельнымэлементом состава преступления, объект вместе с тем взначительной мере влияет на содержание его иныхобъективных, а также субъективных признаков. Специ-фика объекта преступления лежит в основе характераобщественной опасности деяния2.По мнению Игошина А.В. объектом преднамерен-ного банкротства являются урегулированные граждан-ским законодательством общественные отношения,складывающиеся при осуществлении хозяйствующимисубъектами предпринимательской деятельности на ос-нове принципов добросовестности и запрета злоупо-требления правом3. Лопашенко Н.А. считает, чтообъектом преднамеренного банкротства являются об-щественные отношения по реализации принципа за-прета криминальных форм поведения в экономическойдеятельности4.В литературе высказана также точка зрения, со-гласно которой под объектом рассматриваемого пре-ступления следует признать правомерныеимущественные интересы кредиторов5, к числу которыхследует также отнести бюджет и государственные вне-бюджетные фонды. Этот взгляд на объект состава пред-намеренного банкротства нам представляется наиболееудачным.

Что касается родового объекта преступлений всфере экономики, то он в литературе характеризуетсянеоднозначно. Под родовым объектом преступления,являющегося частью общего объекта, понимаются ин-тересы, на которые посягают преступления, нормы обответственности за совершение которых помещены водин раздел УК. Так, по мнению Волженкина Б.В., он ха-рактеризуется как охраняемый государством установ-ленный порядок осуществления предпринимательскойили иной экономической деятельности по поводу произ-водства, распределения, обмена и потребления мате-риальных благ и услуг6. Лопашенко Н.А. определяет егокак экономические отношения, строящиеся на принци-пах свободы осуществления экономической деятельно-сти, осуществлении её на законных основаниях,добросовестной конкуренции, добропорядочности, за-прете заведомо криминальных форм поведения7.Для отграничения состава преднамеренного бан-кротства от смежных преступных деяний, совершаемыхв сфере предпринимательской и иной не запрещённойзаконом экономической деятельности необходимо рас-крыть непосредственный объект исследуемого составапреступления.В литературе нет единства взглядов по вопросу не-посредственного объекта рассматриваемого преступле-ния. Под непосредственным объектом одни авторыпонимают определённые интересы, которым причи-няется вред в результате совершения конкретного пре-ступления. Применительно к рассматриваемому составупреступления непосредственный объект определяюткак общественные отношения, возникающие в связи сосуществлением предпринимательской деятельности8.По мнению Клепицкого И.А., объектом рассматри-ваемого преступления следует считать «особые иму-щественные права (право требования, подлежащееудовлетворению из конкурсной массы)», являющиесяразновидностью субъективных имущественных прав иинтересов в гражданско-правовом их понимании9.
1 Иногамова-Хегай Л.В., Рарог А.И., Чучаев А.И. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник. (2-е издание, переработан-ное и дополненное) // Изд: «КОНТРАКТ», «ИНФРА-М», 2008 г. С.52.2 Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 11 июня 1999 г. № 40 «О практике назначения судами уголовного наказания» указы-вал, что характер общественной опасности преступления зависит от установленного судом объекта преступления (Российская юстиция.1999 №9. С.54). Несмотря на то что это Постановление уже утратило силу в связи с принятием нового Постановления от 11 января 2007г.№2 (РГ. 24.01.2007. №13), указанное разъяснение сохраняет свою актуальность.3 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений / М.: - 1999. -С. 131.4 Лопашенко Н.А.. Преступления в сфере экономической деятельности: понятия, система, проблемаквалификации и наказания / Саратов.:- 1997. - С. 18-23.5 Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В.Наумова. - М.:-1997 г.-С. 213.6 Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности / СПб.: Юридический прессЦентр. – 2002 г.-С. 81-82.7 Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, проблемы квалификации и наказания: автореф.дисс. докт. наук / Саратов., 1997 г. - С. 8.8 Рарог А.И. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник. (2-е издание, переработанное и дополненное), Изд.:«Юристъ», 2004 г., с.61.9 Клепицкий И.А. Банкротство как преступление в современном уголовном праве // Государство и право. - 1997 г. -№11.- С. 53.
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ЮриспруденцияВ современных комментариях к Уголовному коде-ксу, в частности к статье 196 УК РФ, объектом преступ-ления признается установленный порядок признаниядолжника банкротом и удовлетворения требований кре-диторов, интересы кредиторов10.Правильное понимание вопроса о предмете пре-ступления вообще и о предмете преднамеренного бан-кротства, в частности, даёт возможность определятьналичие или отсутствие в том или ином случае причи-нения вреда охраняемому уголовным законом объектупреступления, отграничивать те или иные преступленияот смежных или схожих по объективной стороне соста-вов преступлений. Уголовный закон связывает предметпреступления со свойствами материальных вещей и не-материальных ценностей, на которые субъект непос-редственно воздействует в процессе преступногопосягательства. Предметом анализируемого преступле-ния в одном случае может быть имущество (движимое,недвижимое), в другом - документы, закрепляющие иму-щественные права.Неспособность юридического лица или индиви-дуального предпринимателя в полном объёме удовле-творить требования кредиторов по денежным

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уп-лате обязательных платежей представляет собой ни чтоиное, как неплатёжеспособность11.Мы считаем, что неплатёжеспособность следует рас-сматривать как отрицательное финансовое состояниекоммерческой организации или индивидуального пред-принимателя, а воздействовать непосредственно на фи-нансовое состояние невозможно, так как каких-либоизменений (например, увеличение или уменьшение не-платёжеспособности) это не повлечет. Создание непла-тёжеспособности может происходить в результатевоздействия на имущество либо документы организа-ции или индивидуального предпринимателя. Неплатё-жеспособность, по справедливому замечанию МихалёваИ.Ю., скорее, следует признать не предметом действий, аих результатом12.Наличие неплатёжеспособности само по себе ещё неможет свидетельствовать о причинении крупногоущерба. Уголовно-правовое значение крупный ущербприобретает лишь при создании соответствующей кре-диторской задолженности и при наличии е взаимосвязис неправомерными действиями лиц, обвиняемых в при-частности к причинению ущерба организации.

10 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. (постатейный). Под ред. А.В. Бриллиантова. М.: «Проспект», 2010 г., С.376.11 Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ (ред. от 27.12.2009) «О несостоятельности (банкротстве)» (принят ГД ФС РФ 27.09.2002) // Со-брание законодательства РФ, 28.10.2002 г, №43, ст. 4190.12 Михалев И.Ю. Криминальное банкротство / СПб.: Юридический центр Пресс. - 2001. - С. 72.
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ШЕШЕНСӨЗДЕГІ ЖУРНАЛИСТІК-СӨЗГЕРЛІК АЙТЫНДАР
Сағатбек Медеубекұлы,

ф.ғ.к. әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
журналистика факультетінің доценті

Бұл мақалада
шешенсөздің кәсіби түрлері

журналистикамен байланыста қарастырылады.
Әсіресе ,радиожурналистика мен тележурналисти-

када
қолданылатын аталымдар мен айтындардың ше-

шенсөзге қатыстылары болмысына назар аударылады.Шешенсөздің кәсіби түрі дегенде біз журналистикасаласында жылдар бойы шығармашылық ізденулернәтижесінде дүниеге келген және әр заман талабы менұрпақ талғамы мен танымына орай екшеліп, қалыпта-сып, қоғамдық санаға қозғау салуға қолданылатынаузша айту арқылы жүзеге асып келе жатқан айтын-дарды айтамыз. Ауызша публицистиканың, яғни ше-шенсөздің көсемсөзде яғн жазба публицистикадақолданыла келе тұрақталған, жанр боп орныққан түрле-рін иемденуі нәтижесінде радио және теле журналисти-када еркін қолданылып жүрген түрлері бар. Олардыңқатарында әрине сырашар (интервью), сұхбат (беседа),аңғарат (заметка), оқиғат (репортаж), хабарат, (сообще-ние), жаңағат (новость) бар. Біз солардың болмысына то-қталамыз.
Сырашар, яғни интервью – журналистің айтушы-мен бетпе-бет отырып немесе телефонмен белгілі бірқоғамдық мәселеге қатысты сұрақ қою және оған тіке-лей жауап алу арқылы тыңдаушының санасына қозғаусалу әрекетін жүзеге асыратын айтын. Мұнда журналистнемесе айташы тек сұрақ қоюшы және сол сұраққажауап алушы ролін атқарады. Журналист жауап беруші-нің қозғалған мәселеге қатысты не ойлайтынын, қандайпікірі барын біле отырып, бұқараның да ойына ой са-луды көздейді. Жауап берушінің кері қойған сұрағынажауап беруге міндетті емес. Интерьвюдің әу бастапқықызметі сұралманның сырын білу болатын.Батыстық үлгіні, американдық нұсқаны «озық мәде-ниет» деп білетін біздің кейбір білермендеріміз «ха-лықаралық аталымдарды аударуға болмайды» деп кесіпайтып жатады. Тілдік үрдіс күн сайын толығып, күнсайын жаңғырып отырады. Тілдік айналымға түскен шеттілдік аталым уақыт өте келе пішіндік өзгеріске түсуіәбден мүмкін. Сондықтан «болмайды» деп кесіп айтпасбұрын, аударуға келсе, аударып көру қажет. Аудармасәтті шықса, ол ана тілінің заңдылықтарына қайшы кел-месе, «тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, айналасы теп-тегіс жұмыр келіп жатса», оны неге теріс көруімізкерек?!. Мысалы, «мұражай», «мұрағат», «мәтін»,«әнұран», елтаңда», «әуежай» деген сөздер алғаш то-сындау естіліп еді, қазір тілімізге сіңісіп кетті. Мұндай ті-лімізге соңғы екі-үш жыл арасында тілімізге сіңістіболып кеткен сөздер қатары көбейіп келеді. «Халықара-лық аталым» екен деп қабылдай берсек, күндердің біркүнінде өз ана тілімізден ажырап қаламыз. Өйткені,қазіргі жаһандану үрдісі сырттан кім-көрінгеннің за-ттық-рухтық ұғым-түсініктерін жапатармағай енгізіпжатыр. Осы тұста шет мемлекеттердің ұлт тілін сақтауғабайланысты жасап жатқан тірліктері бізді де ойланды-руға тиіс. Мысалы, қытай, жапон, корей, араб, үнді тілде-рінде атом, газ, цех, йод, цемент деген сөздерді

кездестіре алмайды екенбіз. Австрия, Бельгия, Германия,Швейцария елдері біртұтас герман тілін сақтап қалуүшін сонау өткен ғасырдың 70-жылдары-ақ «Арнаулымақсаттар тілі» деген жобамен сырт мемлекеттер ата-лымдарын неміс тіліне аударып барып қолдануды қолғаалған. Чехтар бұдан бұрын қимылдап, 30-жылдардан ба-стап неміс және латын, грек тілдерінен енген аталым-дарды алмастыратын чех тіліндегі баламаларынжасаумен айналысқан. 1932 жылы Ататүрктің бастама-сымен «Түрік тілі қоғамы» құрылып, сол кезде басталғантүрік тілінде ғана аталым жасау ісі бүгінге дейін жалға-сып келеді. Оны айтасыз, кешегі коммунистік темірқұрсаудың ішінде болған, орыстандыру саясатының са-лқыны тиген моңғолдар біз «ләппайтақсырлап» аузы-мыздан тастамайтын, айтпасақ ана тіліміздің тамырыүзілердей көріп қалған микро-, авиа-, анти-, контр-,транс-, моно-, гидро-, нео-, граф-, грамма-, гипер-, супер-, ультра-, архи-, деген грек және латын тілдерінен енгенаталымдық қосымшаларды ұлт тіліне аударып барыпқолданады. Мысалы олар «микроскоп» дегенді бичил ха-руур; «макроструктура» дегенді улэмж бутэц; «моногра-фия» дегенді ганц сэдэвт; «моносемия» дегенді ганцутгат деп ғылыми айналымға түсірген. Одан ұлт тілдеріұтылып отырған жоқ, қайта дербестігін сақтап келеді.Рас, дәл мағынасын беретін баламасы тілімізде жоқ,бірақ аса қажет болған соң кей сөзді, амалсыз аудармайқабылдауға тура келеді. Аударуға мүмкіндік бермей бір-ден қолданысқа еніп кететін аталымдар уақыт өте келеөз аудармаларын табатыны кәміл.Өз баламасын көптен күткен халықаралық аталымсанатындағы сөздің бірі- «интервью». Бұл сөздің айты-луы қазақ тілінің ішкі қалыптарына келмейді. Өйткеніқазақ тілінде жіңішкелік белгі де, «ю» деген әріп те жоқ.Және ол дыбыстар қатар келетін сөз де жоқ. Егер бұлаталымның мағынасын іздеп көрсек, «ішкі ойды білу»,«көкейдегіні сыртқа шығарту», «сыр ашу». Демек, бұлтерминнің қазақша баламасы кейбір ақпарат құралдарыпайдаланып жүргендей– «сырашар» деп аталғаныкөңілге қонымды. Егер кәсіби айқындамасын айтсақ, сы-
рашар дегеніміз - жеке тұлғаның қоғам туралы, сол
қоғамда өмір сүріп отырған өзі туралы, болмаса
қоғамда болған оқиға туралы пікірін қойылған
сұраққа жауап алу арқылы білу мақсатынан туған
журналистік жарияланым. Біреудің ішкі ойын сұрақ
қоя отырып сыртқа шығарту мақсатынан туған за-
мансөздік туынды.Демек, журналист белгілі бір тұлғаның ішкі сырынжұртқа жария ету пиғылымен оған сұрақ қояды, қойғансұрағына жауап алуға тырысады. Оның мақсаты- әлгіадамның сырын ашу. Тегінде журналист айтарманынаішіне сақтап жүрген сырын айтқызу үшін сұрақ қояды.Сол сұрақтарына алған жауабын бұқаралық ақпаратқұралдарына жарияласа, ол жарияланым қазақ тілінде
«сырашар» деп аталады. Сырашардың халықтық түрікүнделікті өмірде қайталанып тұрады. Қоғамнан тысөмір сүре алмайтын адамдар бір-біріне сұрақ қойып,одан жауап алып, белгілі бір мәселе жөнінде пікірінбіліп, болған оқиға жөнінде ойын танып тұрады.Осының
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Филологиябұқараға жария болған нұсқалары сұрыптала, екшелекеле сырашар айтыны қалыптасады. Қазір радиода да,теледидарда да сырашар жиі қолданылады.
Сұхбат.Журналистикада бұрыннан бар термин. Бірақ мұныкей зерттеушілер, сондай ақ журналистердің өзі кейжерде «интервью» дегеннің орнына қолданып жүр. Бұлбіздіңше бір сөз болса да ана тілінде болса деген ойдыңнәтижесі болса керек. Бірақ сұхбат әу бастағы қазақымағынасында екі немесе одан да көп (ары кетсе эфируақытының шектеулілігіне байланысты үш, төрт) адам-ның қоғам алдында қордаланып қалған өзекті мәселетөңірегінде өз пікірлерін ортаға салуы. Мұнда ортадағыайташы таңдалған тақырыпқа жетелеп отырушы ролінатқарады да айтушылар сол тақырып төңірегінде бір-бі-рінің пікіріне қосылатынын не қосылмайтынын айтаотырып, өз тұжырымын ортаға тастайды. Бастамасында, қыздырмасын да, қорытпасын да журналист яғни ай-ташы өзі жасайды. Сұхбат екі адамның ортасында дабола береді. Мұндайда біреуі бастамашы болады яғни ай-ташы ролін атқарады.
АңғаратХХ ғасырдың бас кезінен бастап аталым шығарма-шылығымен айналысқан және ол істің жай-күйін жақсыбілген Алаш зиялылары сырттан келген атаулар менаталымдарды қазақыландыру кезінде бірнеше әдістіқолданды: біріншіден, тілдік қорымызда бар дайын ба-ламаларды қажетке жарату; екіншіден, мағынасын қазақтіліне дәл аудару арқылы жаңа сөз жасау; үшіншіден,бөтен сөзді ана тіліміздің дыбыстық болмысына икем-деп барып қабылдау. Шамғали Сарыбаев аталым туралыпікірталаста «жат сөздерді тіл заңына бағындырғанда,қара халық бағындырады, соны үлгі қылу керек... Кей бі-реулер термин мәселесінде «шет жұрттарда былай ғой,біз де сүйте салайық» дейді. Ондай сүйейсалды сөздердіқойып, алдымен қазақ тілін жете білу керек. Соныңзаңына қарай іс қылу керек» (1) депті. Бір қызығы –Ахмет Байтұрсынов бастаған Қазақ білім кемесиесі сырт-тан келген аталдымдарды жапатармағай сол қалпықабылдамаған. Тіпті «ура» деген сөзді «Алаш» деп ауда-рғаны үшін Ахметке саяси айып тағуға дейін барғанСәбит Мұқановтың өзі: «Сингармонизм» деуге тіл сынса,терминдеріміз бара-бара жүректі сындыруға ай-налды»(2) деген еді. Тіл майыстырып, жүрек «сындыра-тын» сырттан енген кейбір аталымдар ұлт санасынасіңісе алмай әлі күнге сөйлемдерімізді шұбарлап келеді.Терминтанушы ғалымдар ұлт тілінде аталым түзу,сөзжасам, терминқор қалыптастыру жөнінде былайдейді: «Ұзақ жылдар бойы өзге тілді үлгі тұтып, өз тілі-

міздің мүмкіндіктерін шектеп келгендіктен, бізде қазір
термин шығармашылығы жоғары кәсіби деңгейде жүргі-
зіле алмай келеді. Жалпыкеңестік терминқор қалыпта-
стыру кезеңінде Ахаңдардан басталған ұлт тілінде
термин жасау дәстүрі жалғасын таппай, термин
шығармашылығы тоқырауға ұшырады. Біз өзіміз термин
жасауға емес, негізінен өзгелердің жасаған дайын тер-
миндерін қабылдауға дағдыландық... Ұлттық терминқор
қалыптастырудағы жақсы дәстүр жалғасын тапса екен
дейміз. Дәстүр сабақтастығы сақталған жерде іс ілгері
басып, тәжірибе жинақталары сөзсіз», - дейді(3) Олайболса бұл істі қолға алуды әлдекімдерден немесе сырт-тан күтпей әр сала мамандарының өздері кіріскені абзалдеп ұғамыз.. Өйткені, кәсіби маман ғана өз ісіндегі ұғым-дарды толық түсінеді, қандай мағына беру керек екенінбіледі. Ұғым мен мағына тоғысқан сөзді іздеу немесежасау нақты тәжірибемен айналысатын адамдардыңқолынан жеңіл жүзеге асатыны сөзсіз. Мысалға біз сөзетіп отырған қазақ публицистикасының бір жанры «за-метка» деп аталады. Бұл орыстың «заметить» деген сөзі-

нен алынған. Өзі үш түрлі мағынада қолданылады: 1.көріп қалу, байқап қалу; 2. есінде қалдыру, қаперге алу 3.белгілеп алу; Осылардың бәрінің мағыналық жүгін қаза-қтың бір ғана «аңғару» деген сөзі көтере алады. Қазақ ті-лінде «аңғар» сөзі үш түрлі затесімдік мағына береді:1.Тау аралығы, сай сала; 2. Ыңғай, рет, жай; 3. қамба. Бізгеқажеті және біздің кәсіби ұғымымызға сәйкес келетініетістік мәнді 4.«аңғар» сөзі. Бұл мән-жайды түсіну, бай-қау деген мағына береді.Осы бір ғана «аңғар» етістігінен: аңғарғыш, аңға-
рғыштық, аңғарла, аңғарлы, аңғарлылық, аңғарсыз,
аңғарт, аңғартқызу, аңғарту, аңғартусыз, аңғартыл,
аңғару, аңғарушы,аңғарушылық, аңғарулы, аңғарусыз,
аңғаруынша, аңғарыл, аңғарым, аңғарымды, аңғарымды-
лық, аңғарымпаз, аңғарымпаздық, аңғарыс деген сөздертүрленіп шығып тұр. Ал енді осындай мәндегі «байқа»сөзін алсақ, оның тіліміздегі түрленісі дәл «аңғар» сөзі-мен бірдей емес. Көз жеткізу үшін тізіп көрелік: байқа,
байқағыш, байқағыштық, байқал, байқалт, байқалу, бай-
қам, байқамдық, байқампаз, байқампаздық, байқап-бай-
қап, байқас, байқаста, байқастау, байқастыр, байқасу,
байқат, байқатқыз, байқатқызу, байқаттыр, байқату,
байқау,байқаулы, байқаусыз, байқаусызда, байқаушы, бай-
қаушылық деген сөздер түрленген. Мәселе түрленгенсөздің санында емес, солардың орыстың «заметить»деген сөзінің мағынасын дәл ашып беруінде. Жоғары-дағы «аңғар» етістігінен өрбіген сөздер бір түбірден та-ралып, бастапқы мағынасынан алшақтамаған. Ал«байқа» етістігі басқа да мағыналарға ие болған. Мысалы1. «байқам»; Бұл «аңғарым» дегенмен бірдей. Бұл мағы-насында «заметка» дегенге жақындайды. Дегенмен«аңғарым», «байқам» дегендердің астарында іс әрекетқана көрініс табады. Біріншіден, бізге қажеті - сол аңға-рымның немесе байқамның жұртқа жария болған бол-мысы. «Мынау -менің аңғарымым» немесе «мынауақсақалдың байқамы» десек, сол аңғарымның я байқам-ның бұқараға жарияланған шешенсөздік нұсқасын қалайатаймыз? Екіншіден, «байқа» дегеннің «абайла» деген демағынасы бар. Үшіншіден, «байқау» сөзі орыстың«смотр» деген сөзінің баламасы ретінде тілімізге ор-нығып қалған. Сондықтан «байқа», «байқау» етістігінентуындаған «байқам» зат есімі «заметка» дегенге қазақшабалама ретінде орныға алмауы мүмкін. Орныға алмай-тын тағы бір себебі – термин яғни аталым бір өзі бірнешемағына беретін сөзден тұрмау керек.Біздіңше «заметка» дегеннің қазақша баламасы ба-сқаша жасалуы қажет.Журналист көргенінен, естігенінен, тыңдағанынан,оқығанынан көпшілікке аса керекті бір жайды аңғарыпқалды. Сол жөнінде қысқа ғана ақпарат бере отырыпмәселенің мәнін бұқараға білдірді. Бұл жарияланым
«аңғарат» деп аталады. Мазмұндық әрі пішіндік жағы-нан «заметка» дегеннің орнына дәл келетін бұл айтын-ның мағынасы аңғарғаннан туындаған ақпарат (аңғар +
ақпарат=аңғарат) немесе аңғару арқылы дүниеге кел-ген лұғат (аңғар+лұғат=аңғарат) деп түсінген абзал.Аңғарат радио мен телевидениеде шешенсөз айтыны ре-тінде қолданылады. Айтушы немесе журналист қоғамдаболып жатқан оқиғалар немесе құбылыстар туралы айтакеліп өз пайымын, тұжырымын, көзқарасын қысқашабілдіреді.. Сол арқылы қоғамдық пікір туғызға ұмты-лады. Оны өзі тікелей эфир арқылы жұртқа жарияқылады. Осы аңғараттың халықтық үлгісі бар ма?. Әринебар. Мұны көзі қарақты кез келген адам жиналғанқауымның алдында айтады. Өзі өмір сүрген ортада бо-лған жайға айта келе соған қатысты жеке пікірін білді-ріп, неге олай ойлайтынын да ортаға, көпшілік назарынатастайды. Сөйтіп ол оқиға туралы қоғамдық пікірдіңтууына себепші болады. Аңғарат кез келген жерде ай-
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тыла бермейді. Тыңдаушы орта қажетсінгенде немесеболған оқиға туралы сөз қозғалғанда дүниеге келеді.Аңғаратты ел санасына сіңімді үлгіде жеткізу үшін айту-шының өзі көзіқарақты және айта білетін, тиянақты ойтүйе алатын адам болуы керек.
Хабар және хабаратШешенсөздің ең ұшқыр айтындарының бірі.Қоғамда болатын оқиға (шара, жарыс, кездесу, ойжиын,концерт, жиналыс, мәжіліс, т.б.) жөніндегі мәліметтердіңалдынала қысқаша айтылған жиынтығы. Хабардыңауызша пішіні дер кезінде хатқа түсірілмегендіктен,классикалық үлгі сақталмаған. Бірақ хабаршылар ақпа-рат жеткізудің дәстүрлі халықтық пішінін сақтап оты-рған. Көбінесе ақпарат беруші нені, қалай айт дейді,хабаршы дәл солай жеткізеді. Хабар оқиғаның тек бола-тынын ғана жеткізеді, сонымен бірге оқиғаның жалпыжұртқа қатысы және ортақ мәні болғанда ғана тараты-лады. Оқиға естіген жұртты елең еткізетін, көңіл ауда-ратын және соған тікелей де, жанама да қатысы барболғанда ғана хабар пәрменді. Қоғамдық мәні яки жалпыжұртқа қатысы болмаса айтыла салған хабарға жұртқұлақ аса бермеген. «Хабарат» деп біз айташының, ай-таманның, айтушының, айтарманның эфир арқылы ты-ңдармандарға немесе көрермендерге өмірде болғаноқиға, құбылыс, әрекет, атқарылған жұмыс, істелгеністер жөнінде қысқа да нұсқа деректі түрде айтуы. Бұлқалыптасқан тілдік қолданыста «хабар» деп те аталыпжүр. Әрине, осылай айтыла берсе да артық емес деп не-мқұрайды қарауға да болады. Бірақ біріншіден, қазақ бо-латын істі күнібұрын хабарлайды. Арнайы хабаршыарқылы хабар айттырады. Яғни келешекте болатыншара (қыз ұзату, келін түсіру, той жасау, ас беру т.б.) ту-ралы алдынала айтылатын таратылатын ақпаратты«хабар» дейді. Хабар шара өтіп кеткеннен кейін беріл-мейді. Екіншіден, ғылыми қисын мына жайтты да алғатартқысы келеді. «Хабар» дегенді орыс тіліне аударсақ,оның бірнеше мағынасы барын білеміз: 1. весть; 2. изве-стие; 3.сообщение; 4. осведемленность.5.телерадиожур-налистикада «передача» дегеннің де мағынасын береді.6. Оповещение; 7. Информация. (4)Бұлардың әрқайсы-сының жеке-дара мағыналық атқаратын өз жүгі бар. Де-генмен, кәсіби аталым, ғылыми термин қалыптастыруүшін басы ашық, бір мағына беретін сөз қолдану керек-тігін ескерсек, ауызша публицистиканың теориясындабасқа мағыналас сөздермен шатастырмас үшін жаңа тер-мин қабылдануы тиіс. Болатын жай туралы хабар әржерде айтылуы мүмкін. Болатын бір ғана шара туралыақпараттың «хабарландыру» деген атауы да бар. Бірақбұл насихаттық қызмет емес, жарламалық мағынада,жарлау мәнінде айтылады және кәсіби мәнінен гөрібұқаралық сипаты басым. Ал арнайы ақпарат құралдарыарқылы жалпы жұртқа кәсіби шығармашылық сарабы-нан өтіп барып жария болған бұл айтынды «хабарат»

десек дұрыс болар еді.
Жаңалық және жаңағат.Бұрын - соңды болмаған, ешкім естімеген жәнекөрмеген істің, оқиғаның болғанын, тың ойдың жүзегеасқанын бұқараға жеткізу, тарату мақсатында дүниегекелген айтындар жиынтығын «жаңалық» деп жүрміз.Өркениеттік даму сатысына көтерілген сайын, әле-уметтік қатынастар, саяси – экономикалық үрдістеркүрделенген сайын сәт сайын қоғамда жаңа істер жүзегеасып жатады. Осы жаңа істер жөніндегі ақпаратты«жаңалық» деп атау қаншалықты қисынды? «Санағасіңісті болып кетті ғой, оны бұзып қайтеміз» деген же-леумен елемеуге де болар еді. Бірақ мына жағдайды даескермесе болмайды. Өнеркәсіп орнында бір маманбұрын еш жерде болмаған құрал ойлап тауып, өндіріскеқосты. Бұл - өнеркәсіптегі жаңалақ. Математика ғылы-мында бір ғалым жаңа теорема ойлап тауып, ғылыми ай-налымға ұсынды. Бұған дейін мұндай теорема әлемдеболмаған. Бұл да жаңалық. Бұлар туралы тек авторлармен соның айналасындағылар ғана біледі. Бірақ мұндайжаңалықты барша жұрт, бүкіл әлем білуі керек қой. Ен-деше мұны ақпарат құралдары арқылы айту керек,жұртқа жариялау қажет. «Жаңалық» деген атаудың ай-қассөзі(антонимі)- «ескілік». Жаңалық дегеніміз өміргесоңғы сәтте дүниге келген болмыс, құбылыс, жаңа әре-кеттер қорытындысы. Демек, өмірдің кез келген сала-сында болып жатқан тың өзгерістердің бәріне, бұрынешқашан болмаған, соңғы сәтте ғана ашылған құбылы-старға, табылған өнертабыстарға, жаңа нәрселерге қой-латын жалпы атау –жаңалық. Журналистикадағыжаңалық пен өнеркәсіптегі, ғылымдағы жаңалықтардыңмәні мен мағынасы екі басқа. Мысалы, орыс тіліндебұрынсоңды болмаған істің дүниеге келуін «открытие»,«новшество» және «новое» деп те атайды. Қазақ тіліндеол сөздердің дәл баламасы болмаған соң бәрін бір-ақсөзбен «жаңалық» деп атап атап кеткен. Бір сөздің бір-неше мағынасы болса ол термин ретінде санаға сіңістіболып кете алмайды. Әр кәсіптің өзіндік ерекшелігінеқарай даралық сипаты, тұлғалық өзгешелігі бар терминіде болуы керек. Сондықтан, ақпарат құралдары арқылыжаңалық туралы берілетін журналистік-сөзгерлік көрсе-тілім немесе айтылымның, яғни жарияланымның кәсібиаталымы «жаңағат» болғаны орынды деп білеміз. (Бұлатауды газет-журналда да қолдануға әбден болады.)Яғни болатын емес, соңғы сәтте болған немесе болып

жатқан іс туралы жарияланған тың ақпараттар жиын-тығын жаңағат дейміз. Жаңағат жанрының кәсіби ерек-шеліктері – мақсаты, қызметі, дайындалу, айтылу, берілуәдіс-тәсілдері телерадио журналистикада қалыптасып,санаға сіңісті болып кеткен. Оны кәсіби терминмен атаубұл салаға ғылыми баға беріп, ерекшелігін айқындап,әдіс-тәсілдерін үйрену, машықтану және оларды оқытуүшін керек.
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Филология

Человечество в своей деятельности будь-то научная,образовательная, технологическая, художественная ит.п. постоянно использует и создаёт модели окружаю-щего мира. С давних пор человек, изучая какие-либо про-цессы или системы, конструируя новые устройства илисооружения, применяет модели, так как именно модельболее доступна для исследования, нежели реальныйобъект. В настоящее время область человеческой дея-тельности, в которой в той или иной степени исполь-зуются методы моделирования, достаточна широка.Из-за ограничений механической памяти человеческогосознания моделирование помогает восприятию инфор-мации, способствует ее запоминанию, обобщению и ана-лизу. Как это происходит?Чтобы использовать возможности любой системынеобходимо смоделировать данный процесс, используятехнические средства: написать программу, создать опе-рационную среду, заполнить базу данных, задать фор-мулы расчета в системе; получить данные для передачиследующей цепочке расчетов, наконец, конечный коли-чественный результат, приемлемый для качественнойобработки и анализа человеком, сохранить этот резуль-тат для использования в другой момент времени. Эле-ментарными примерами моделирования могут служить:и обычный "калькулятор", и "простая программа", и тек-стовый редактор, и информационные системы АСУП,АСУТП, САПР, и системы моделирования физическихпроцессов для инженерных и научных целей и т.п.Моделирование процессов, объектов, знаний, реаль-ных систем и других сущностей в информационной си-стеме представляет собой сложный процесс, в которомнеобходимо учитывать множество нюансов. Этот про-цесс зависит от рассматриваемой объектной среды, под-вергающейся моделированию и от способа еереализации в вычислительной системе.Моделирование является важным методом челове-ческого познания, в котором компьютеры выступаюткак мощное техническое средство. Строгих правил дляпостроения моделей сформулировать невозможно, од-нако информационное общество накопило богатыйопыт моделирования различных объектов и процессов.Модель – это понятие, включающее в себя, множествоспособов представления изучаемой реальности. Моде-лирование как специальное средство и форму научногопознания представляли ещё в далёком прошлом Демо-крит и Эпикур. Представления об атомах, их форме, спо-собах их соединения - прообразы современных моделей,отражающих ядерно-электронное строение атома веще-ства.Как в науке, так и в любой другой области человекне может действовать, не имея некоторой общей моделиситуации, в которой он находится. В принципе, человекволен и придумывать, и использовать любые модели не-которой ситуации, но не каждая модель имеет шансы надальнейшее существование. Во-первых, она должнабыть полезной (необязательно в практическом смысле).

Во-вторых, модель не может оставаться собственностьюодного человека; она либо признается другими людьми,имеющими дело с аналогичной ситуацией, либо отвер-гается ими [6, с. 51].В настоящее время человечество всё больше вол-нуют экологические проблемы, в связи с этим, модели-рование экологических процессов превратилось вглобальную проблему, затрагивающую широчайшиеаспекты взаимоотношения человека с окружающей сре-дой, - проблему, определяющую не только государ-ственную, но и межгосударственную политику и в итоге- будущее всего человечества.Человек (индивид, популяция, этнос, человечество)постоянно находится в очень сложных взаимоотноше-ниях с окружающей средой. Эти взаимоотношения пред-полагают с его стороны осуществление определенныхдействий, в результате чего устанавливается (или до-лжен установиться) новый баланс между человеком исредой и между элементами этой среды. Этот балансопределяет во многом условия жизнедеятельности и ра-ботоспособности человека, а также сохранение и вос-произведение объектов среды и их параметров [8, с.138].Таким образом, современное человечество рассма-тривает экологические вопросы с помощью моделиро-вания, которое является специальным средством иформой научного познания экологических процессов.Так, математические модели в экологии исполь-зуются практически с момента возникновения этойнауки, что обусловлено рядом факторов:• Модели помогают выделить суть или объеди-нить и выразить с помощью нескольких параметровважные разрозненные свойства большого числа уни-кальных наблюдений, что облегчает экологу анализ рас-сматриваемого процесса или проблемы.• Модели выступают в качестве «общего языка», спомощью которого может быть описано каждое уни-кальное явление, и относительные свойства таких явле-ний становятся более понятными.• Модель может служить образцом «идеальногообъекта» или идеализированного поведения, при срав-нении с которым можно оценивать и измерять реальныеобъекты и процессы.• Модели действительно могут пролить свет нареальный мир, несовершенными имитациями которогоони являются.• Модели помогают установить некоторые зако-номерности и общие тенденции развития отдельных по-пуляций, а также сообществ [10, c. 9].Широкое применение математического аппаратастимулировало развитие теоретической экологии. По-строение математических моделей требует упорядочи-вания и классификации имеющейся информации обэкосистемах, что приводит к необходимости планиро-вать систему сбора данных и позволяет объединить насодержательном уровне совокупность физических, хи-мических и биологических сведений и представлений
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об отдельных происходящих в экосистемах процессах[13, c.301].Исследуя жизнеспособные развивающиеся системы,как экологические процессы, сегодня мы активно ис-пользуем компьютерные технологии.Следует заметить, что поведение организмов вживой природе гораздо труднее адекватно описать сред-ствами математики, чем самые сложные физическиепроцессы. Используя технику люди, занимающиесяживой природой, воссоздают ее в искусственной мате-матической форме.Несомненно, привлечение компьютеров раздвинулограницы моделирования экологических процессов, атакже существенно изменило фактор познания природычеловеком в современной глобализации. Появилась воз-можность всесторонней реализации сложных математи-ческих моделей, не допускающих аналитическогоисследования; возникли принципиально новые направ-ления, и прежде всего - имитационное моделирование[9, c.10].Имитационный подход, также как и моделированиеэкосистем требуют высоко развитой вычислительнойтехники. Так как имитационные компьютерные моделиявляются многомерными образованиями, объединяю-щими разнородную информацию об экологической илиэколого-экономической системе, позволяющими "прои-грывать" различные сценарии ее развития, а так же вы-рабатывать с помощью модели оптимальные стратегииуправления, что невозможно делать в реальной системев силу ее уникальности и ограниченности времени.Многослойность имитационных моделей предпола-гает представления о компонентах систем и их взаимо-связях как в виде собственно математических объектов:формул, уравнений, матриц, логических процедур, так ив виде графиков, таблиц, баз данных, оперативной ин-формации экологического мониторинга.Одним из ярких примеров имитационного модели-рования, является то, что астрофизики Чикагского уни-верситета смоделировали на компьютере процесссотворения Вселенной в соответствии с популярной тео-рией «большого взрыва». Имитация подтвердила основ-ные положения теории, продемонстрировав, какгипотетическая невидимая «темная материя», единст-венным взаимодействием которой является гравитация,вывела «светящуюся материю» из ее первоначальногооднородного состояния, превратив в галактики и ихскопления, образующие Вселенную. Концепция «темнойматерии» была подтверждена предыдущими исследова-ниями, а чикагская команда продолжила эту работу, со-поставив результаты компьютерных имитаций сданными, полученными в ходе последних астрономиче-ских наблюдений.В настоящее время известно множество дискретныхи непрерывных детерминистических и стохастическихмоделей: первые модели динамики популяций - ряд Фи-боначчи, модель экспоненциального роста Мальтуса, мо-дель ограниченного роста Ферхюльста [14, c 117].Современные математические модели в экологииможно разбить на три класса:1. Описательные модели. Они применяются обы-чно для описания отдельных процессов и зависимостей.Описательные модели включаются как фрагменты вимитационные модели.2. Качественные модели. Они строятся с цельювыяснения динамического механизма изучаемого про-цесса, способные воспроизвести наблюдаемые динами-ческие эффекты в поведении систем, такие, например,как колебательный характер изменения биомассы илиобразование неоднородной в пространстве структуры.

Обычно эти модели не слишком громоздкие, поддаю-щиеся качественному исследованию с применением ана-литических и компьютерных методов.3. Имитационные модели конкретных экологиче-ских и эколого-экономических систем. Данные моделипозволяют учитывать всю имеющуюся информацию обобъекте. Цель построения таких моделей - детальноепрогнозирование поведения сложных систем или реше-ние оптимизационной задачи их эксплуатации.И описательные, и качественные, и имитационныемодели можно использовать для решения практическихзадач. При этом особенно важны вопросы соответствияреальной системе и управляемости таких моделей.Так, например имитационные модели применяютсядля описания объектов различного уровня организацииживой материи - от биомакромолекул до моделей био-геоценозов. Классическим примером имитационных мо-делей являются модели молекулярной динамики, вкоторых задаются координаты и импульсы всех атомов,составляющих биомакромолекулу и законы их взаимо-действия. Вычисляемая на компьютере картина "жизни"системы позволяет проследить, как физические законыпроявляются в функционировании простейших биоло-гических объектов - биомакромолекул и их окружения[1, c. 165]. Так же примерами имитационных моделейможет служить описание физиологических процессов,происходящих в жизненно важных органах, а именносердце, мозг, кровеносная система, нервная система ипрочее. На этих моделях проигрываются процессы, про-текающие в норме и при различных патологиях, иссле-дуется влияние на процессы различных внешнихвоздействий, в том числе лекарственных препаратов.Так как имитационные модели широко используютсядля описания сложных экологических систем, то длятого, чтобы обосновать математическую модель необ-ходимо более полно изучить данную экологическую си-стему.Простым примером качественной модели или ещёеё называют базовой, является классическая модель гар-монического осциллятора, т.е. материальная точка в ка-честве шарика на пружине без трения. Как правило,базовые модели, подробно изучаются в различных мо-дификациях. В случае осциллятора шарик может быть ввязкой среде, испытывать периодические или случай-ные воздействия, например, подкачку энергии. Послетого, как досконально математически изучена суть про-цессов на такой базовой модели, по аналогии становитсяпонятными явления, происходящие в более сложныхреальных системах. Таким образом, благодаря простотеи наглядности, базовые модели становятся чрезвычайнополезными при изучении самых разных систем. Качест-венные модели существуют в любой науке. Они хорошитем, что поддаются аналитическому исследованию и об-ладают свойствами, которые позволяют описывать при-родные явления [13, c.48].Примером описательной модели является ограни-ченный рост популяции, уравнение Ферхюльста
, которое было выведено учёнымв 1848 году. Здесь параметр K носит название "емкостипопуляции" и выражается в единицах численности (иликонцентрации). Он не имеет какого-либо простого фи-зического или биологического смысла и носит, систем-ный характер, то есть определяется целым рядомразличных обстоятельств, среди них ограничения на ко-личество субстрата для микроорганизмов, доступногообъема для популяции клеток ткани, пищевой базы
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или убежищ для высших животных. Данная модель опи-сывается дифференциальным уравнением и анализи-рует отдельные процессы и зависимости. Описательныемодели являются частью имитационного моделирова-ния и включаются как отдельные фрагменты в имита-ционные модели [13, c.48].Сегодня моделирование широко распространено вповседневной практике современных наук; помогаетспрогнозировать и внедрить мониторинг качествауправления экологическими процессами; совершенство-вать противоречивые стратегии и тактики между обще-ством и природным миром. Развития этого направлениятребует широкого использования междисциплинарныхподходов и диалога между, математиками, философами,биологами, экологами и т.д. Моделирование способ-ствует формированию атмосферы творчества и иннова-ций, своевременному распознаванию проблем,связанных с экологическими процессами, оценкой стра-тегий и пр. Будущее человечества определяется огром-ным количеством процессов, как контролируемых им,так и неконтролируемых. Эти процессы взаимосвязаны иимеют столь противоречивые последствия, что лишь ма-тематическое моделирование их во всей разумной сово-купности, реализуемое на современных компьютерах,может дать качественно верный прогноз. Быстроразви-вающийся технический прогресс в области вычисли-тельных систем и компьютерных технологий дает очень

хорошую возможность в сегодняшнее время использо-вать моделирование для сбора и сохранения большогоколичества информации, проведения всестороннего ана-лиза, выполнения быстрых вычислений над большимимассивами данных, быстрого принятия решений. Со-гласно прогнозам ученых компьютерное моделированиеможет привести к совершенно радикальным переменамв образе жизни человечества. Однако, внедряя и разви-вая процессы компьютерного моделирования невоз-можно исключать человеческий фактор, ибо какими бысовершенными ни были современные технические сред-ства, их роль зависит от интересов человека, мотивов ис-пользования и освоения. Система управления строитсяна деятельности человека. Можно исследовать технику,но нельзя ее исследовать в отрыве от человека и всехфакторов ее использования в его деятельности. Совре-менные науки используют различный математическийаппарат для моделирования процессов в живых системахи формализации механизмов, лежащих в основе эколо-гических процессов. Любая индивидуальная живая си-стема требует глубокого и детального изучения,экспериментального наблюдения и построения своей со-бственной модели, сложность которой зависит отобъекта и целей моделирования. К сожалению, прогресскомпьютерных технологий идет быстрее научной и ма-тематической базы их использования для полученияболее качественного и эффективного результата.
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В современном российском обществе наблюдаетсязначительный рост влияния бизнес-слоя, выполняю-щего не только экономические, но и социальные, куль-турные, политические функции. О ценностяхбизнес-деятельности, связанных прежде всего с получе-нием максимальной прибыли и дальнейшим развитиемдела, у общественности нередко складывается негатив-ное мнение. В связи с этим актуальной становится про-блема формирования такой идеологии бизнеса, котораябы позволила гармонизировать взаимоотношения биз-нес-слоя и общества. Определение структуры взаимо-связи ценностей, ценностных принципов и ориентацийбизнесменов является одной из предпосылок поиска ре-шения данной проблемы.В рамках проблемного поля экономической социо-логии представляется возможным рассматривать цен-ности бизнес-деятельности как определенныерегуляторы и ориентиры этого вида экономической ак-тивности, которые воспринимаются как идеалы и импе-ративы. Определяя направленность профессиональногоповедения бизнесмена, ценности детерминируют егокогнитивную работу с информацией, поступающей извнешней и внутренней среды коммерческой организа-ции. Именно на основе ценностей субъект бизнес-дея-тельности оценивает происходящее вокруг него,собственную активность, действия других людей. Бла-годаря ценностям в сознании бизнесмена констру-ируется образ социального мира, осуществляется оценкапроблемных ситуаций и значимости тех или иных объек-тов. Являясь частью мотивационной сферы, ценностныепредставления выполняют регулирующую функцию, за-давая конечные цели деятельности в сфере бизнеса.Используя критерий, связанный с предметным со-держанием ценностей бизнес-деятельности, можно вы-делить экономические ценности, отражающиеотношение бизнесменов к уровню прибыльности ком-мерческого предприятия, созданию конкурентоспособ-ного положения фирмы на рынке, мотивационномумеханизму этого вида экономической активности. Крометого, представляется возможным дать характеристикусоциальным и политическим ценностям бизнеса, первыеиз которых имеют отношение к осознанию субъектамикоммерческой деятельности своего положения в обще-стве, а вторые – к восприятию политической миссии биз-неса, пониманию содержания взаимодействия свластными структурами. В рамках данной типологиза-ции можно выделить культурные ценности изучаемоговида экономической деятельности, определяющие ми-ровоззрение бизнесмена, его представления о допусти-мости или недопустимости с позиций морали тех илииных действий.Если взять за основу способ формирования ценно-стей бизнес-деятельности, то можно разделить их наценности изначальные, имеющие прямое отношение к

личности субъекта экономической активности; ценно-сти, приобретенные бизнесменом в ходе реализациипрофессиональной деятельности; ценности, выбор ко-торых был осуществлен бизнесменом сознательно, на ос-нове осознания их значения для дальнейшего развитиядела. Использование социально-этического основанияпозволяет классифицировать изучаемые ценности, раз-делив их на индивидуалистические и утилитаристские,следование первым из которых предполагает возмож-ность абсолютизации эгоистических устремлений, аориентация на вторые связана с направленностью дея-тельности на получение конкретного, полезного ре-зультата. В связи с рассмотрением этих двух группценностей в контексте нашего исследования приобре-тает особую важность рассмотрение модели экономиче-ского человека, эволюция развития которойпредставлена в трудах В.В. Радаева, считающего, чтопредпосылками подобного моделирования являются че-тыре характеристики, свойственные человеку: незави-симость, эгоизм, рациональность, информированность[6, с. 15]. Развивая эту мысль, отметим, что присутствиеценностей индивидуализма и полезности в аксиологи-ческой системе бизнеса основывается на тех же предпо-сылках, определяя отличительные чертыпрофессиональной деятельности бизнесменов.Ценности бизнес-деятельности становятся основа-нием для формирования ценностных ориентации биз-несменов, в отношении определения содержаниякоторых мы разделяем точку зрения А.Г. Здравомысловаи В.А. Ядова, предложивших рассматривать это понятиекак установку личности на материальные и духовныеценности общества, как «относительно устойчивое, со-циально обусловленное отношение человека к совокуп-ности материальных и духовных благ и идеалов,которые рассматриваются как предметы, цели и сред-ства для удовлетворения потребностей жизнедеятель-ности личности» [2, с. 137]. Ценностные ориентациисубъекта бизнес-деятельности являются важной соста-вляющей структуры его личности, аккумулируя в себеопыт, приобретенный в жизни и в процессе реализацииэкономической активности. Имея установку на опреде-ленные ценности, бизнесмен готов к оценке событий,происходящих как внутри коммерческой организации,так и за ее пределами; он принимает необходимые ре-шения, руководствуясь императивами, соответствую-щими той или иной ценности. Взаимосвязь,существующая между ценностными ориентациями иценностями, является основой для избирательного по-ведения коммерсанта, имеющего целесообразный ха-рактер. Отметим, что ценностные ориентации несутзначительную функциональную нагрузку. Так, выпол-няя познавательную функцию, они позволяют бизнес-мену выделять из окружающей среды объекты, которыемогут иметь положительное или негативное значение

К ВОПРОСУ О СТРУКТУРЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ЦЕННОСТЕЙ,
ЦЕННОСТНЫХ ПРИНЦИПОВ И ОРИЕНТАЦИЙ

БИЗНЕС-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)

А.Л.Кузеванова
Кандидат социологических наук, доцент

кафедры экономики и управления Волгоградского института бизнеса

СОЦИОЛОГИЯ

46 НАУЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА № 1 / 2011



для ведения дела. Оценочная функция связана с тем, чтокоммерсант, опираясь на свои ориентации, осущест-вляет сравнительную оценку выделенных объектов вплане первоочередного удовлетворения своих потреб-ностей. Ценностные ориентации регулируют поведениесубъекта бизнес-деятельности, корректируя его цели ихарактер взаимодействия с обществом. Ценностноеориентирование бизнесмена осуществляется в не-сколько этапов. Когнитивный этап предполагает осоз-нание значения и роли той или иной ценности;аффективный связан с выработкой эмоционального от-ношения к выбранному ориентиру. На валютативномэтапе формируется готовность к действиям, направлен-ность которых будет соответствовать императивам цен-ности.Изменение ценностных ориентаций бизнесменаможет происходить под влиянием ряда факторов:- экономических, к которым относятся изменения,происходящие как внутри бизнес-организации, так и заее пределами, которые влекут за собой переориентациюбизнеса, смену его стратегии и т.д. Так, в условиях фи-нансового кризиса ценность «развитие дела» и ориента-ция на нее могут временно перестать быть особозначимыми для субъекта бизнес-деятельности, уступивпервое место ценностной ориентации «сохранение биз-неса»;- социальных, имеющих отношение к переменам вобщественной обстановке, в рамках которой владелецбизнеса осуществляет свою деятельность. К примеру, вситуации высокой социальной напряженности утрачи-вает свое значение установка на ценность «публичностьбизнеса», поскольку она может привести к излишнемувниманию общественности к делам коммерческой орга-низации;- политических, связанных с динамикой властныхотношений, влияющих на развитие коммерции. Так, про-цессы демократизации общественной жизни могут спо-собствовать росту значимости для бизнесменовориентации на ценность «политическая активность»;- культурных, относящихся к сфере духовной сфережизни общества. Например, повышение уровня этиче-ских требований потребителей к организации бизнесаактуализирует значение установки на ценность «со-циальная ответственность».Ценностные ориентации служат основой для фор-мирования ценностных принципов бизнес-деятельно-сти, которые рассматриваются нами в качестве правил,которые определяют нормы поведения субъекта бизнес-деятельности. Конечно, невозможно предложить исчер-пывающий перечень ценностных принципов изучаемоговида экономической активности. В случае, если за основувзят критерий, который связан с типом агента взаимо-действия, целесообразно разделить принципы на шестьгрупп. В первую группу входят принципы, реализую-щиеся во взаимоотношениях с покупателями (принципыбесконфликтного взаимодействия, лояльного отноше-ния к потребителям, предоставления достоверной ин-формации о товарах и т.д.). Вторая группа представленапринципами, реализация которых осуществляется в ра-боте с партнерами по бизнесу (принципы взаимного до-верия, выполнения взятых на себя обязательств,обеспечения прозрачности деловых операций). Если вроли агента взаимодействия выступают конкуренты,целесообразным является выделение четвертой группыпринципов, представленной правилами честной конку-ренции, признания равенства всех субъектов рынка, не-допущения использования противоправных способовконкурентной борьбы). Четвертый блок принципов ре-

гулирует взаимоотношения владельца бизнеса с наня-тым персоналом, в отношении которого могут действо-вать правила выполнения взятых на себя обязательств,исключения дискриминационных мер по мотивам рели-гиозного, национального и иного толка, принципы обес-печения социального благополучия и творческого ростасотрудников и т.д. Принципы сотрудничества, своевре-менного исполнения законных требований, отказа отвоздействия на принимаемые решения с применениемпротивоправных методов относятся к пятой группе, вы-деленной в связи с тем, что агентом взаимодействияявляются органы государственной власти. Во взаимо-отношениях с контактными аудиториями (СМИ, финан-совыми кругами, общественными организациями и т.д.)действуют принципы, отнесенные нами к шестойгруппе: принципы уважения, взаимополезности, дове-рия, предоставления необходимой информации).С позиций социологического анализа можно гово-рить о комплексе характеристик, присущих ценностнымпринципам. Так, эти принципы обладают модальностью,так как в их основе лежит предписание о соблюденииопределенных норм; динамичностью, поскольку могутменяться со временем под воздействием различных фак-торов; иерархичностью, так как субъект бизнес-дея-тельности сознательно определяет их соподчиненность.Отметим, что изучаемые принципы имеют субъектныйхарактер в силу того, что каждый из них представляетсобой построение, создаваемое бизнесменом на своемуровне.Таким образом, проведенный анализ приводит нас квыводу о том, что ценности бизнес-деятельностиявляются основой для появления ценностных ориента-ций бизнесмена, на базе которых формируются цен-ностные принципы этого вида экономическойактивности. Существование подобной взаимосвязи под-тверждается примерами как из исторического, так и со-временного опыта развития отечественного бизнеса.Так, высокая значимость такой ценности, как «раз-витие дела» детерминировала появление соответствую-щей ценностной ориентации и, как следствие,формирование ценностных принципов инициативностии развития бизнеса, реализация которых осуществля-лась путем поиска новых рынков сбыта. О неутомимойделовой активности средневековых русских купцов и ихстремлении расширить сферу своей торговой деятель-ности свидетельствуют путевые заметки тверскогокупца Афанасия Никитина, написавшего «Хожение затри моря» и совершившего в 60-70-е гг. XV века через За-кавказье и Персию путешествие в Индию [8]. Не менеепоказательными в интересующем нас плане являютсядневниковые записи купца Василия, побывавшего с тор-говыми целями в 60-х гг. XV века в городах БлижнегоВостока и Малой Азии и оставившего подробные описа-ния их системы торговли, городского управления и со-става населения [3]. Выходец из Смоленска ВасилийПозняков оставил описание своей торгово-паломниче-ской экспедиции, длившейся с 1558 по 1561 гг. и про-шедшей через Царьград, Иерусалим, Каир [7]. ТрифонуКоробейникову приписывают авторство «хожения», вкотором описывается его участие в посольстве купцаИ.М. Мишенина, побывавшего в 1582 г. в Царьграде. В 40-х гг. XVII века несколько поездок в Иран и Среднюю Азиюсовершил торговый человек из Астрахани Анисим Гри-бов, пять лет затратил на торговое путешествие в Индиюновгородский купец Семен Маленький, посетивший вконце семнадцатого века Дели и Агру [5]. Развивая своеторговое дело, московский купец Федот Котов в 1623году отправился в восемью товарищами в Персию. Вер-

Социология

НАУЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА № 1 / 2011 47



нувшись из путешествия, длившегося два года, столич-ный гость решил описать путешествие, оставив потом-кам «хожение», в котором подробно рассказывается оперсидских городах и восточных обычаях [9].Ориентация на ценность «польза» привела к тому,что одним из основополагающих в торговой деятельно-сти купечества стал принцип полезности, заключаю-щийся в соблюдении правила извлечения выгоды в тойили иной форме. Реализация этого принципа приводилак тому, что средневековых русских купцов, осущест-влявших торговые операции в Византии и на Востоке, неостанавливали ни уплата больших пошлин при переездеиз одной страны в другую, ни реальная опасность дляжизни, которая всегда присутствовала во время дли-тельных сухопутных и морских экспедиций.Значимость православных ценностей и появлениесоответствующих ценностных ориентаций способство-вали формированию и утверждению принципа связиторговой деятельности с церковной жизнью. Купцы вправославных храмах обращались к Всевышнему с мо-литвами об удаче в торговых делах. На стенах Софий-ского собора в Киеве сохранилась надпись, сделанная вXII веке одним из купцов: «Господи, помози рабу своемуДмитру, и святая София, гостя-странника» [4, c. 94]. Всредневековом Киеве активизация торговли, как пра-вило, приходилась на время религиозных праздников ицерковных служб в выходные дни, когда большое скоп-ление людей обеспечивало наилучшие условия для про-дажи товаров. Отметим, что первоначальнокупля-продажа велась прямо в храмах, а затем была пе-ренесена на площади, находившиеся перед ними [1, с. 7-8]. Духовными центрами купечества были церкви: длямосковских гостей - храм Иоанна Златоуста, в которомнаходилась купеческая казна и имелись амбары для хра-нения товаров; для новгородских купцов главной сталацерковь св. Иоанна Предтечи, где под надзором священ-ников хранились официальные меры длины и весы; всреде представителей псковского купечества патро-нальной святыней торга считалась церковь Параскевы.Православные храмы в Вильно (Покровская, Успенскаяцеркви, Пречистенский собор) играли роль не только ре-лигиозных центров, но и предоставляли складские по-мещения для хранения купеческих товаров и ценностей.Проведение ежегодных ярмарок было непосредственносвязано с православными праздниками, а торговая тер-ритория прилегала к монастырям.Реализация принципа состязательности, сформиро-вавшегося на основе соответствующей ценностнойориентации, может быть проиллюстрирована примером,связанным с дифференциацией торгового обложения вXVI веке. Купцы, занимавшиеся организацией сбора пош-лин, всячески способствовали установлению системынеравенства в уплате налогов между местными и приез-жими торговцами, что обеспечивало первым значитель-ные преимущества в конкурентной борьбе. Так,например, согласно таможенным грамотам 1551 года наБелоозере иногородние купцы платили рублевую пош-лину, внося 1 алтын, а местные – половину деньги. Та жепошлина в Орешке в 1563 году была установлена для жи-телей города в размере 1,5 деньги, а для приезжих – че-тыре. Тамга в Устюжне Железопольской в 1543 годувзималась с местных торговых людей в размере 1,5деньги, а с иногородних – 7 денег с рубля [4, с. 148]. Нов-городские купцы, желая ослабить позиции восточныхторговцев, добились дифференцированного подхода вовзимании пудовой пошлины: сами платили 0,5% от сто-имости товара, а иноземцы вынуждены были выплачи-вать вдвое больше.

В целях изучения ценностей и ценностных принци-пов современной российской бизнес-деятельности намив январе-августе 2008 года было проведено социологи-ческое исследование с применением метода анкетиро-вания среди представителей бизнес-слоя Москвы,Волгограда и Сочи (N=1050, тип выборки – квотная), атакже глубинные интервью с 30 волгоградскими биз-несменами. Анализ ответов, полученных в ходе опроса,показал, что ценность «самостоятельность и независи-мость в принятии решений» входит в число пяти наи-более значимых ценностей, связанных с бизнесом.Ориентация на эту ценность создала основания для фор-мирования и укрепления ценностного принципа само-стоятельности и независимости. Именносамостоятельность в определении объема и содержаниядеятельности, по мнению 65% опрошенных бизнесме-нов, является одной из основных перспектив, откры-вающихся для тех, кто занимается бизнесом напрофессиональной основе. «Про меня можно сказать, чтоя женщина по имени «сама», - делится своими размыш-лениями владелица отдела по продаже тканей и фурни-туры (47 лет, 16 лет в бизнесе), - чтобы начать бизнессама продала квартиру, жила в съемной «двушке»… Самаподнимала дело, без связей, без друзей… Многие гово-рили, что у меня «крыша поехала»… Сейчас, слава богу,все вошло в норму: купила квартиру, бизнес развивается.Мне нравится, что я могу абсолютно самостоятельноопределять ассортимент закупок, налаживать контактыс поставщиками из Италии…Я не работаю на дядю, ни откого не завишу, полагаюсь только на себя. Даже немногогоржусь этим». Для определения значимости принципасамостоятельности и независимости для российскихбизнесменов в анкету был введен вопрос об оценке ре-спондентами собственных возможностей в решении воз-никающих в процессе ведения бизнеса проблем.Большинство опрошенных (74%) выразили уверенностьв том, что поиск решения проблемных ситуаций, связан-ных с осуществлением бизнес-деятельности, являетсяпрерогативой самого бизнесмена, рассчитывающего ис-ключительно на собственные силы.Отвечая на вопрос о качествах, которые могут поме-шать удачному ведению бизнеса, участники исследова-ния продемонстрировали свою ориентацию на такуюценность, как «успех»: по мнению 77% опрошенных, от-сутствие нацеленности на успех может выступить в ролибарьера на пути эффективного развития бизнес-дея-тельности. Распределение ответов респондентов в раз-резе масштаба их профессиональной деятельностипоказывает, что представители малого, среднего и круп-ного бизнеса единодушны в оценке значимости этойценности.Ориентация на ценность «успех» способствует тому,что в процессе организации, осуществления и развитиябизнес-деятельности бизнесмены придерживаются при-нципа успешности, благодаря реализации которого до-стигаются поставленные цели. 79% респондентовсчитают, именно нацеленность на успех способствуетэффективному ведению дел в бизнесе. Отметим, чтосреди крупных бизнесменов процент тех, кто разделяетэту точку зрения, оказался максимальным (91%). «Надоверить в успех того, что ты делаешь, - комментируетсвою позицию один из крупных волгоградских бизнес-менов (43 года, 15 лет стажа бизнес-деятельности, -иначе твоя неуверенность перейдет к сотрудниками. ВШтатах установка на успех – первое правило в бизнесе.Меня такой пример вдохновляет. Как говорится, мысльматериальна. Уверен в успехе дела – значит, добьюсьсвоего».
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Таким образом, приведенные примеры из истори-ческого и современного опыта развития отечественнойбизнес-деятельности убедительно свидетельствуют впользу сделанных нами выводов о структуре взаимо-связи ценностей, ценностных ориентаций и принциповизучаемого вида экономической активности. Предло-
женная модель механизма формирования ценностныхпринципов имеет практическую значимость, посколькуможет быть использована в целях формирования соот-ветствующей реалиям времени идеологии современ-ного российского бизнеса.
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Значение этики бизнеса для развития этого вида со-циально-экономической активности определяется тем,что этические принципы, лежащие в основе деятельно-сти бизнесменов и коммерческих организаций, выпол-няют ориентирующую и регулирующую функции. Всвязи с этим актуализируется проблема изучения эти-ческих основ бизнес-деятельности, что предполагает об-ращение к трудам экономистов и социологов,заложивших основы изучения данной проблематики.Идеи английского экономиста А.Смита об «эконо-мическом человеке» и свободной конкуренции ознаме-новали новый этап в развитии представлений о ролибизнеса в жизни общества. Оригинальная концепция ав-тора «Исследования о природе и причинах богатства на-родов» создала основу для формирования взглядов,касающихся определения характеристик делового чело-века, и стала своеобразным ответом науки на общест-венные запросы того времени. Отметим, что в трудахА.Смита проблемы экономического характера рассма-триваются в неразрывной связи с вопросами нравствен-ности, чью роль и значение в жизни обществамыслитель раскрыл в своем оригинальном нравствен-ном учении.В концепции английского экономиста личная вы-года рассматривается как главный стимул любой эконо-мической активности. «Деловой человек» А.Смитадействует в соответствии со своими личными интере-сами, ориентированными на получение этой выгоды,что в свою очередь согласуется с интересами общества. Вэкономической сфере реализуются прежде всего эгоис-тические устремления людей, поэтому "мы обращаемсяне к гуманности людей, а к эгоизму, и всегда говорим имне о наших нуждах, но лишь об их выгодах" [1. – С. 129].По мнению А.Смита, богатство или бедность чело-века напрямую зависит от того, «в какой степени онможет пользоваться предметами необходимости, удоб-ства и удовольствия» [1. – С. 144]. Но в условиях разде-ления труда лишь очень малую часть этих предметовможет обеспечивать человеку его собственный труд,поэтому подавляющую часть всего этого он должен по-лучать от труда других людей. «Поэтому, - делает выводмыслитель, - он неизбежно будет богатым или беднымв зависимости от количества их труда, каким он в со-стоянии располагать, то есть какое он может позволитьсебе приобретать» [1. – С. 144]. Логика рассуждений о су-щности ценности товаров приводит английского эконо-миста к мысли о том, что труд является действительныммерилом меновой ценности всех товаров[2. – С. 144].«Действительная цена любой вещи, - отмечает автор, -чего реально стоит человеку всякая вещь, которую емухочется добыть, - это телесные и душевные тяготы, свя-занные ее добыванием» [1. – С. 144]. А.Смит предлагает«трудовую» теорию происхождения богатства в мире,утверждая, что его ценность в точности равна количе-ству труда, которое может купить или которым может

располагать владелец этого богатства [1. – С. 145]. Го-воря о преимуществах, получаемых человеком, имею-щим большое состояние, английский экономиствступает в полемику с Т. Гоббсом, утверждавшим, что бо-гатство – это могущество. Не всякое богатство, по мне-нию А.Смита, влечет за собой приобретение еговладельцем могущества: «…человек, который приобре-тает или получает по наследству большое состояние, необязательно вместе с ним приобретает или наследуетполитическое, гражданское или военное могущество» [1.– С. 145].В своем «Исследовании о природе и причинах бо-гатства народов» английский экономист выявляет зави-симость размера прибыли от величины богатства,доказывая, что «большой капитал, хотя и приносящийнебольшую прибыль, обыкновенно возрастает быстрее,чем незначительный капитал, приносящий большуюприбыль» [1. – С. 215]. Исследователь дает совет «трудо-любивым лицам»: «Стоит вам добыть немного денег, ивам часто легко будет добыть больше» [1. – С. 215]. Сле-дуя логике своего исследования, А.Смит приходит и кдругому выводу о том, что существует связь между воз-растанием капитала и ростом хозяйственной активно-сти человека [1. – С. 215].В странах, достигших высшего предела богатства,только самые богатые люди, по мысли экономиста, смо-гут жить на проценты от своих денег[1. – С. 219]. В такихгосударствах создаются благоприятные условия для раз-вития бизнес-деятельности владельцев средних и не-больших состояний, которые «вынуждены будут самиустраивать размещение и применение своих капиталов;каждый неизбежно должен будет стать бизнесменом, тоесть заняться каким-либо торговым … делом» [1. – С.219]. Ярким примером в этом плане, считает исследова-тель, является Голландия, где «неприлично не быть биз-несменом» [1. – С. 219]. Более того, бизнес в этой странестановится необходимостью, превращающейся в обы-чай, управляющий приличиями, когда действует пра-вило: «насколько смешно ходить одетым не как все, таки в известной степени смешно не заниматься тем, чем за-няты другие» [1. – С. 220].Итак, деловой человек А.Смита действует, исходя изсоображений личной выгоды, его поступки продикто-ваны эгоистическими соображениями, ориентирую-щими на получение прибыли в бизнесе. Бытьбизнесменом – значит заниматься торговлей, заботитьсяо размещении и применении имеющихся в распоряже-нии капиталов, являться «трудолюбивым лицом» и бла-горазумным человеком, делающим все возможное дляувеличения благосостояния.Важным постулатом теории А.Смита становится по-нятие «laisse-faire», что в дословном переводе означает«пусть все идет как идет». По мнению ряда исследовате-лей, в странах Западной Европы в XVIII-XIX веках проис-ходит революция «laisse-faire», основной сущностью
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которой стало наступление этапа свободного бизнеса,характеризующегося отказом государства от активноговмешательства в экономику, излишней регламентациихозяйственной жизни, признанием того факта, что пред-ставители бизнеса в отличие от правительственныхструктур с их административно-бюрократическими ме-тодами управления лучше адаптируют организации кизменяющейся рыночной среде.Позднее, на рубеже XIX-XX веков в трудах ученых ос-новное внимание уделяется проблемам взаимосвязиэкономической сферы и психологических, религиозных,политических, правовых и психологических факторов,играющих свою роль в развитии общества. Классиче-ским вариантом такого подхода к рассмотрению взаи-модействия бизнеса и культуры стала широко известнаяработа М.Вебера «Протестантская этика и дух капита-лизма», в которой автор делает попытку ответить на во-просы о влиянии религиозной этики на процессстановления капитализма, о взаимосвязи религиозно-нравственных установок и мотивации прибыльной дея-тельности, о степени влияния типов ведения хозяйствана формирование религиозных принципов. Ответы наэти вопросы, полученные М.Вебером в результате ана-лиза развития западноевропейского капитализма, сталиклассикой философской, культурологической и социо-логической мысли. Основными положениями веберов-ской концепции являются следующие, ставшиеобщеизвестными, выводы:- основой формирования «духа капитализма»следует считать протестантскую этику и, прежде всего,кальвинизм, в котором происходит переосмысление су-щности традиционной христианской аскезы с ее перео-риентацией на мирскую жизнь;- труд становится главным содержанием мир-ской аскезы, ведущей человека к Богу; религиознаяэтика провозглашает трудовую деятельность призва-нием человека, его долгом, доказательством верностиканонам веры;- протестантизм санкционирует накопление ка-питала, полученного путем напряженного честноготруда; - такие положительные качества человека, какпунктуальность, ответственность, верность данномуслову, честность получают статус одобряемых религиейтребований, выполнение которых способствует пред-принимательскому успеху.По мнению М.Вебера, «современный капиталис-тический хозяйственный строй – это чудовищный кос-мос, который каждый отдельный человек ввергнут смомента своего рождения и границы которого остаются,во всяком случае для него как отдельного индивида, разнавсегда данными и неизменными» [2. – С. 30]. Индивид,являющийся участником рыночных отношений, выну-жден соблюдать нормы капиталистического хозяйство-вания. Капитализм, по мысли ученого, формирует спомощью экономического отбора слой хозяйствующихсубъектов, ведущих образ жизни, при котором человексуществует для дела, а не дело для человека. «Идеаль-ный тип» деятеля капиталистического образца, в пони-мании М. Вебера, характеризуется отсутствиемстремления к показной роскоши и расточительству,упоения властью и внешнего выражения почета, кото-рым он пользуется в обществе, наличием аскетическойнаправленности образа жизни, сопровождающейся уме-ренностью, скромностью и сдержанностью[2. – С. 39].«Самому субъекту рынка, - пишет автор труда, - богат-ство «ничего не дает», разве что иррациональное ощу-щение хорошо «исполненного долга в рамках своегопризвания» [2. – С. 39]. Такое служение и преданность

делу, главная сущность которого состоит в добыванииденег необходима капитализму, по мнению исследова-теля, как своеобразная установка по отношению к внеш-ним благам, столь адекватная этой структуре [2. – С. 40].Почеркнем, что теория социального действия, раз-работанная социологом, с успехом может быть исполь-зована для описания основных характеристикбизнес-деятельности. По мысли ученого, в качестве при-знаков социального действия выступают два основныхмомента: наличие ориентации действующего субъектана других индивидов и присутствие субъективногосмысла. Анализируя содержание изучаемого вида со-циально-экономической активности, мы приходим к вы-воду о том, что бизнес-деятельность являетсясоциальным действием, поскольку, во-первых, предпо-лагает ориентацию бизнесмена на потребителей и парт-неров, а во-вторых, имеет смысловое содержание,отражающее самосознание и целевые установки кон-кретного субъекта деятельности. Описывая виды со-циального действия, М.Вебер предлагает следующуюклассификацию:1) целерациональное действие, связанное с ис-пользованием ожидания определенного поведения ин-дивидов как средства для рационализации выдвигаемыхцелей, когда успех рассматривается как критерий ра-циональности;2) ценностно-рациональное действие, основанноена вере в самоценность поведения, не связанное с осоз-нанием важности успеха;3) аффективное действие, реализация которого ос-нована на аффектах и чувствах;4) традиционное действие, осуществляемое попривычке, по принятому образцу.Бизнес-деятельность можно рассматривать какодин из вариантов целерационального действия, по-скольку, предлагая к продаже товары, бизнесмен ожи-дает от покупателей определенных действий исоответствующей реакции, в соответствии с этими ожи-даниями он формулирует основные цели профессио-нальной своей деятельности, руководствуясьстремлением к коммерческому успеху.Важное значение для анализа этики бизнес-дея-тельности имеет ценностная теория, разработанная со-циологом. В его социологической концепции обществорассматривается как результат определенных действийиндивидов. Продолжая традицию рассмотрения вопросао дифференциации наук о культуре и наук о природе, ис-следователь определяет, что под первыми из них он под-разумевает дисциплины, главной целью которыхявляется изучение жизненных явлений в их культурномзначении. «Значение же явления культуры и причинаэтого значения, – отмечает М.Вебер, – не могут быть вы-ведены, обоснованы и пояснены с помощью системы за-конов и понятий, какой бы совершенной она ни была,так как это значение предполагает соотнесение явленийкультуры с идеями ценностей» [3, с. 566]. Такая позициядетерминирует рассмотрение культуры как ценностногопонятия, а эмпирическая реальность становится куль-турной, поскольку «…мы соотносим ее с ценностнымиидеями (и в той мере, в какой мы это делаем); культураохватывает те и только те компоненты действительно-сти, которые в силу отнесения к ценности становятсязначимыми для нас» [3, с. 566]. По мысли М.Вебера, по-знавательный интерес к определенной части индиви-дуальной действительности обуславливаетсяценностными идеями, а в ее структуре особую значи-мость приобретают те связи, важность которых опреде-ляется вследствие их соотнесения с ценностямипредставлениями. «Отнесение действительности к цен-
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Социологияностным идеям, придающим ей значимость, – подчерки-вает ученый, – выявление и упорядочение окрашенныхэтим компонентов действительности с точки зрения ихкультурного значения – нечто совершенно несовмести-мое с гетерогенным ему анализом действительности по-средством законов и упорядочением ее в общихпонятиях» [3, с. 567]. В концепции Вебера ценности трак-туются как установки определенного исторического пе-риода, как свойственное для того или иного этапаистории направление познавательного интереса.В своей работе «Критические исследования в обла-сти логики наук о культуре» М.Вебер анализирует осо-бенности и назначение ценностного анализа,подчеркивая, что, «…чтобы этот анализ полностью до-стиг своей цели, необходимо помнить о том, что объектэтой идеальной ценности исторически обусловлен, чтомножество нюансов и выражений мысли и чувства ока-жутся непонятными, если нам неизвестны общие усло-вия» [4, с. 36]. Именно этот вид анализа, по мыслиученого, выявляет ценностные компоненты объекта,определяет исходные точки казуального исследования,выявляет критерии, без которых «…его можно было упо-добить плаванию без компаса по безбрежному морю» [4,с. 36]. Исследуя логическую сущность ценностного ана-лиза, М.Вебер конкретизирует мысль Г. Риккерта об обу-словленности образования «историческогоиндивидуума» его «соотношением с ценностью». «Цен-ностное суждение» означает, – отмечает ученый, – что,вынося его, я занимаю по отношению к данному объектув его конкретном своеобразии определенную конкрет-ную «позицию»; что же касается субъективных источни-ков этой моей позиции, моих решающих для этого«ценностных точек зрения», то это уже совсем не «поня-тие» …. а вполне конкретное, в высшей степени индиви-дуальное по своей природе, сложное «ощущение» и«воление» или, в известных условиях, осознание опре-деленного, также вполне конкретного «долженствова-ния» [4, с. 37].В трудах М.Вебера прямо указывается на непосред-ственную связь, существующую между экономическойдеятельностью человека с одной стороны и религиоз-ными представлениями, нормами права и морали, идеа-лами эпохи с другой. В веберовской концепции вводитсяпонятие «экономическая релевантность», объясняющееситуацию, при которой неэкономические институты всоответствующих обстоятельствах могут оказыватьопределяющее влияние на развитие экономики [5, с.361].Отметим, что предложенная М.Вебером категорияэкономической релевантности может быть использо-вана в несколько более широком плане, в частности, дляопределения форм влияния культуры на бизнес-дея-тельность. На наш взгляд, эти формы целесообразно раз-делить на две группы, к первой из которых мы относимформы социально-психологического направления:- система человеческих потребностей, в которых вы-ражается важность для человека создания необходимыхусловий для жизнедеятельности, что является стимуломдля деятельной активности, одной из форм которой вы-ступает бизнес-деятельность;- интересы, выступающие причиной действий со-циальных групп и отдельных индивидов; именно инте-ресы в экономической сфере создают систему целевыхустановок бизнеса;- мотивы как совокупность личностных, внутрен-них условий, задающих направление деятельности, свя-занной с удовлетворением возникших потребностей;- цели как предвосхищение того результата, ради ко-

торого осуществляется деятельность.Вторая группа форм влияния культуры на характербизнес-деятельности может быть названа культуроло-гической, поскольку представлена такими элементами,как: - идеи, образы, символы, отражающие ценностныеотношения в обществе, в том числе, и в сфере бизнеса;- система ценностей, выполняющих ориентирую-щую и направляющую функции в обществе, задающихобразцы поведения как для социума в целом, так и длясоциальных слоев и профессиональных групп;- традиции как элементы социального и культур-ного наследия, действующие в течение длительного пе-риода, сохраняющиеся в обществе и памяти поколений,не требующие логического объяснения;- сохраняющие силу общественной привычки обы-чаи, выступающие как сложившиеся стереотипы пове-дения индивидов или социальных групп, ставшиеобщепризнанными и необходимыми, играющие роль со-циальной регуляции.Идеи М.Вебера стали стимулом для дальнейшегоизучения духовного развития современного «экономи-ческого человека», чьи деловые принципы, мотивациятруда, ценности и масштабы профессиональной дея-тельности были детально проанализированы в работе В.Зомбарта «Буржуа». Немецкий ученый расширил кругфакторов, способствующих развитию «духа капита-лизма», указав, в частности, на национальные особенно-сти проявления этого духа, источники которого могутбыть биологического, нравственного, общественного,этического характера. К первым В. Зомбарт относилчерты человеческого характера, ко вторым – религиоз-ные устои, к третьим – государство и население, к че-твертым – философские взгляды, провозглашающиестремление к улучшению благосостояния правилом по-ведения в обществе.Анализируя жизненные ценности современныхбизнесменов, немецкий ученый приходит к неутеши-тельным выводам: «… живой человек с его счастьем игорем, с его потребностями и требованиями вытеснен изцентра круга интересов и место его заняли две абстрак-ции: нажива и дело» [6. – С. 131]. Характерным для но-вого «экономического человека», по мысли В. Зомбарта,является стремление к могуществу, проявляющемуся вощущении радости от того, что «имеешь возможностьпоказать свое превосходство другим» [6. – С. 136]. Пы-таясь определить масштабы современной доходной дея-тельности, автор «Буржуа» приходит к заключению оботсутствии преград на пути ее развития, в результатечего размах бизнес-деятельности стал «безмерным» и«безграничным». Причины такой ситуации немецкийученый видит в отсутствии естественного ограничениястремления к наживе, игнорировании требований «жи-вого человека», наличии огромного количества подле-жащих переработке благ [6. – С. 138].«Экономический человек» В. Зомбарта руковод-ствуется в своей профессиональной деятельности ис-ключительно принципами «абсолютнойрационализации», не задумываясь об этической сторонедела, связанного с получением прибыли. Автор «Буржуа»констатирует отсутствие во взглядах бизнесменов на ха-рактер собственного труда сомнений эстетического инравственного свойства, чье место заняли представле-ния о приоритетном значении «ни с чем не считаю-щейся» наживы [6. – С. 141]. Деловой человека новоготипа воплощает в себе дух капитализма и не заботится окультивировании собственной добродетели, оказываясьв «водовороте хозяйственных сил», действуя по «прину-
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Социологияждению» [6. – С. 143].Завершая анализ трудов А.Смита, М.Вебера и В. Зом-барта, следует подчеркнуть, что их работы, посвящен-ные изучению этических основ бизнеса, сохраняют своюактуальность и для современной науки. Научные кон-
цепции этих авторов могут стать одной из составляю-щих теоретико-методологической базы исследований,посвященных изучению содержания, аксиологическойсистемы и этики бизнес-деятельности.
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ПЕДАГОГИКА

ОСНОВЫ ТЕОРИИ УСТОЙЧИВОСТИ ЛЕКСИЧЕСКИХ
ВНУТРИПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ

О.В. Лощагин,
кандидат биологических наук,

учитель высшей категории ГОУ СОШ при Генеральном консульстве
Российской Федерации в Бонне, ФРГ

Лексическими внутрипредметными связями (ЛВПС)в настоящем исследовании мы называем содержатель-ные связи между темами учебного курса иностранногоязыка, реализуемые через используемый лексическийматериал. Изучение ЛВПС является актуальным и необ-ходимым для прогнозирования педагогического ре-зультата, а также планирования образовательногопроцесса.Ранее нами был разработан метод количественногоанализа ЛВПС [1], на основании которого выполнена ихколичественная оценка в трех литературных источни-ках, используемых в качестве учебных пособий при изу-чении английского языка. Первое из пособийпредставляло собой неадаптированный текст “Alice`sAdventures in Wonderland”, написанный Л. Кэрроллом [2],второе – текст, адаптированный М. Томалин [3], третье– текст, адаптированный Г.К. Магидсон-Степановой [4].Были вычислены такие параметры ЛВПС, как длина L исила связей F, составлены частотные словари и опреде-лены частоты употребления графических словоформ,сделаны выводы об эффективности использованияданных книг для развития лексического запаса [1].Освоение иноязычной лексики зависит, в том числе,от частоты употребления изучаемых слов виностранном языке [5, 6]. Однако сам факт появлениятех или иных слов на страницах учебников и пособийеще не гарантирует запоминание данных словучащимися. Реализация ЛВПС, приобретение новыхзнаний, развитие умений и навыков при использованииучебной литературы, определяется способностями имотивацией учеников, количеством ицелесообразностью выполняемых ими упражнений.Некоторый процент нового лексического материаламожет быть учащимися не усвоен. Например, при чтении(в зависимости от его типа) неизвестные слова могутбыть пропущены, а связанные с ними ЛВПС могутоказаться нереализованными на практике.Следовательно, ЛВПС, равные по длине L и силе F всоответствии с [1, 7], могут оказаться неодинаковыми подругим параметрам.Мы предлагаем называть ЛВПС устойчивыми, еслиих длина L и сила F остаются стабильными илиуменьшаются незначительно при удалении некоторогоколичества слов из учебного текста. Целью настоящейработы было выработать критерии устойчивости ЛВПС.Поскольку при выборе данных критериев и выполненииколичественной оценки устойчивости ЛВПС мы будемиспользовать параметры L и F, считаем уместнымпривести их определения, данные нами ранее в [1] поаналогии с [7].Длина связи Li,k – характеристика протяженностиЛВПС между i - м и k - м объектами изучения (например,темами курса, главами книги, параграфами учебника), вкоторых используется исследуемая лексика:где i и k – порядковые номера

соответствующих объектов изучения.Для сравнения Li,k с максимально возможной вданной структуре учебного курса длиной ВПС, равной Х-1 , вводится относительная длина ЛВПС:
где где X – общее количество объектовизучения.Если между j - м и r - м объектами изученияисследуемая лексика не используется, то ЛВПСпретерпевает разрыв. Длина разрыва ЛВПС Rj,rопределяется следующим образом:Рост количества разрывов связи,уменьшая частоту употребления данного лексическогоматериала (увеличивая ее «забываемость»), ослабляетЛВПС. Поэтому для оценки силы связи (F) между i -ым и

k-ым объектами изучения, используется следующийпараметр:
, где - полная длинаразрывов, суммирование ведется по всем разрывам а .Здесь и - номера объектов изучения,содержащих разрывы.Примеры измерения длины и силы ЛВПСприведены в таблице 1. Для изучения устойчивостиЛВПС проведем следующее. Из каждой главы удалим поодной графической словоформе (ГС) каждого вида. Еслив главе ГС не встречается, то оставим ее частоту безизменения (равной нулю). На наш взгляд, подобнаяпроцедура аналогична просмотровому(ознакомительному) чтению, при котором значениеопределенного количества слов может не интересоватьчитателя.Обозначим длину и силу ЛВПС в тексте послеудаления слов L` и F`; очевидно, что L`≤ L и F`≤ F. Намивычислены значения L` и F` для ЛВПС в трех учебныхпособиях [2, 3, 4]. Примеры вычислений представлены втаблице 2. Введем коэффициенты устойчивости ЛВПСλ=L`/L и φ=F`/F. Будем считать устойчивость ЛВПСвысокой, если λ=φ=1,00, низкой при λ=φ=0,00 и среднейв остальных случаях. В частности, в тексте [2], для ГС“had” и “herself” λ и φ равны 1,00 (устойчивость ЛВПСвысокая), для ГС “make” они составляют 0,91 и 0,80соответственно (устойчивость ЛВПС средняя), а для ГС“middle”, “number” и “work” λ и φ равны 0,00(устойчивость ЛВПС низкая). Можно предполагать, чточем выше λ и φ, тем выше вероятность того, что данныйлексический материал будет освоен учащимися.Таким образом, в настоящей работе нами введенопонятие устойчивости лексических внутрипредметныхсвязей, а также предложены критерии ее оценки.
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Педагогика

Таблица 1
Параметры ЛВПС и частоты употребления некоторых графических словоформ

в произведении Л. Кэрролла “Alice`s Adventures in Wonderland” [2].

Обозначения: ЛВПС – лексическая внутрипредметная связь, ГС – графическая словоформа, L – длина ЛВПС, F – сила ЛВПС, ν
– частота употребления ГС во всем тексте

Таблица 2
Параметры ЛВПС и частоты употребления некоторых графических словоформ

в произведении Л. Кэрролла “Alice`s Adventures in Wonderland” [2] после удаления слов.

ГС L F ν
Частоты употребления ГС в соответствующих главах

НОМЕР ГЛАВЫ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12had 1,00 1,00 199 20 12 15 26 15 17 12 24 14 9 12 23herself 1,00 1,00 83 13 8 4 17 7 9 5 2 6 2 3 7make 1,00 1,00 27 2 1 2 4 3 2 2 3 3 1 3 1upon 1,00 0,82 26 4 0 1 4 2 0 2 5 2 1 2 3middle 0,91 0,50 7 1 0 1 2 0 1 0 0 1 0 1 0number 0,91 0,40 5 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1walk 0,82 0,44 5 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0

ГС L F ν
Частоты употребления ГС в соответствующих главах

НОМЕР ГЛАВЫ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12had 1,00 1,00 187 19 11 14 25 14 16 11 23 13 8 11 22herself 1,00 1,00 71 12 7 3 16 6 8 4 1 5 1 2 6make 0,91 0,80 15 1 0 1 3 2 1 1 2 2 0 2 0upon 1,00 0,64 16 3 0 0 3 1 0 1 4 1 0 1 2middle 0,00 0,00 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0number 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0walk 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Обозначения: ЛВПС – лексическая внутрипредметная связь, ГС – графическая словоформа, L` – длина ЛВПС после удаления
слов, F` – сила ЛВПС после удаления слов, ν` – частота употребления ГС во всем тексте после удаления слов
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ИСТОРИЯ

СОВЕТСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА И ОСОБЕННОСТИ
ЕЕ ЭВОЛЮЦИИ НА ПЕРЕХОДНОМ ЭТАПЕ В 80-Е – НАЧ. 90-Х ГГ. XX В.

Д.В.Кандоба,
(Дмитрий Васильевич)

аспирант исторического факультета,
Санкт-Петербургский Государственный УниверситетПолитическое развитие России традиционно харак-теризуется особой значимостью субъективного фактораразвития — политического управления, что обусловли-вает особую роль политической элиты как субъекта по-литического управления. В современном российскомобществе, несмотря на глубину происшедших в 90е гг.социально-экономических преобразований и суще-ственное изменение сложившейся в предшествующийпериод модели образования элит, высший слой по-пре-жнему является важнейшим фактором политическогопроцесса.Вышеизложенные обстоятельства обусловили при-стальный интерес к изучению особенностей эволюцииисследуемого нами вида элит СССР в 80е – нач. 90х гг. XXв., их рекрутированию, то есть отбору и продвижениюлиц на ответственные должности, структуре, социаль-ному облику.Историография проблемы начала формироваться всоветское время и прошла в своем развитии два этапа,советский и постсоветский. Подобное деление обуслов-лено теми существенными изменениями, которыепроисходили в исторической науке на рубеже 1980-1990х гг.Первый период характеризуется тем, что исследо-вания элиты СССР в силу особого значения данной темыдля Советского государства были подвержены бдитель-ному контролю со стороны партии [4] и изучение фено-мена политических элит было либо невозможным, либотенденциозным [13, с.5].Масштабные политические перемены рубежа 1980-1990х гг. способствовали обновлению отечественной ис-торической науки. Историография первой половины1990х гг., как правило, отличалась критической направ-ленностью по отношению к деятельности руководящихкадров СССР. Во второй половине 1990х гг. исследованияполитической элиты СССР стали более осторожны воценках [см. Караулов С.А. Руководящие кадры Россий-ской Федерации в 50-80-е гг. – М., 1997. – 369 с. Пихоя Р.Г.Советский Союз: история власти. 1945-1991. - М., 1998. –369 с. Крыштановская О. Трансформация старой номен-клатуры в новую российскую элиту // Общественныенауки и современность. - № 1. - 1995. – С. 47 - 69. Гаман-Голутвина О.В. Политические элиты России: Вехи исто-рической эволюции. – М., 1998. – 416 с. Круглик Н.В.Культура власти российской правящей элиты. – М., 2007.– 154 с.и др.].Говоря об определении термина «политическаяэлита», отметим функциональный подход, основанныйпреимущественно на анализе того, как и кем прини-маются решения. Таким образом, на наш взгляд, поли-тическую элиту можно определить как внутреннесплоченную, составляющую меньшинство социальнуюобщность, являющуюся субъектом подготовки и приня-тия (или влияния на принятие / непринятие) важней-ших стратегических решений и обладающую

необходимым для этого ресурсным потенциалом.Мы исходим из того, что политическая элита можетбыть представлена структурой, состоящей из двух сег-ментов, условно определяемых как политический сег-мент и бюрократия, к ним можно присоединитьсоциальный сегмент. Центральной идеей этой теорииявляется наличие границы между политикой, то естьопределением политического курса и его исполнением.Необходимо также включить в состав политическойэлиты наиболее влиятельные финансовые и промыш-ленные группы, влияющие на принятия решений (зача-стую скрытый характер).Поясним данное положение:1.Собственно политический сегмент. Для него ха-рактерны, во-первых, публичность, во-вторых, большийили меньший индекс легитимности. Именно в его рам-ках происходит официальное принятие политическихрешений, даже если их характер предопределялся за пре-делами официальных институтов (например, законы вСоветском Союзе официально принимал все-таки Верхо-вный Совет СССР).2. Административно-бюрократический сегмент об-разует те верхние слои аппарата государственногоуправления, которые принимают плотное и постоянноеучастие не только в процессах реализации, но и в про-цессах выработки политического курса и конкретныхполитических решений. Под государственной бюрокра-тией мы будем понимать рационально организованныйаппарат государственного управления.3. Социальный сегмент составляют те социальныесилы, чье устойчивое и существенное влияние на поли-тический процесс опирается на ресурсы внегосудар-ствешюго и внебюрократического характера. Например,экономическое могущество и контроль над финансами.Исследователи О.И. Шкаратан и Ю.Ю. Фигатнер, ана-лизируя советскую элиту 1960-1980 гг., рассматриваличленов ЦК правящей партии, выделяя два уровня верхо-вной власти: 1-й высший - 35-45 членов Политбюро и Се-кретарей ЦК; и 2-й высший около 50 членов СоветаМинистров СССР (перечисленные составляли политиче-ский сегмент). Ученые формулируют последователь-ность передвижения по номенклатурной иерархии:членом ЦК чиновник становится, как правило, пройдячерез депутатство в Верховном Совете СССР. Последнийслужил, как бы, «высшей партийной школой» [17, с.398].Р. Пихоя, в свою очередь, замечает, что Хрущев апелли-руя к участникам пленума 1957 г., заявлял членам ЦК,что «мы, члены Президиума ЦК, мы слуги пленума, а пле-нум – хозяин» [11, с.573]. В последствие «зависимость но-менклатуры от вождя сменилась зависимостью вождя отсоотношения сил между номенклатурными группиров-ками и клиентелами...» [1, с.145].Скажем, что номенклатура – это советские управ-ленческие кадры. Советская элита являлась частью но-менклатуры. Следовательно, существовали похожие
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принципы формирования. Партийный аппарат стал ста-новым хребтом системы власти. Кадровый корпус вла-сти формировался, прежде всего, из членов РКП(б)(ВКП(б), КПСС). В силу того, что в обществах советскоготипа институты власти и собственности не были разде-лены, происходит формирование единого правящегослоя, господствующего и в политике, и в экономике (по-литический сегмент с бюрократией).В 1937 г. Сталин на пленуме ЦК говорил, что суще-ствует около 3-4 тыс. человек высших руководителей –это партгенералитет. 30 – 40 тыс. – среднее руководствоили партийное офицерство, а 100 – 150 тыс. являютсянижним командным составом [19, с7]. При создании но-менклатурных списков ЦК, в ноябре 1923 г., в него быловключено 5 тыс. должностей [см. Гимпельсон Г.Е.]. В1937 г., по словам Маленкова, их было 5275 человек(большая часть из них назначалась из ЦК). Это тот самыйвысший партийный генералитет, самую многочисленуючасть которого составляли секретари горкомов и райко-мов [17, с.408-409]. Можно сказать, что остальная частьноменклатуры не имела влияния на политику.Говоря о рекрутировании элиты, заметим, что элитуможно назвать открытой, если доступ в ее круг открытпредставителям различных социальных страт. Закрытойэлита является в том случае, когда процесс набора ка-дров имеет самовоспроизводящийся характер.Характеризуя сталинское время, можно сказать, чтоу вождя была установка на перманентную чистку какспособ пополнения элиты и блокирование малейших по-пыток внутриэлитного сплочения [4, с.302]. Важнымичертами определялись преданность и исполнительностьперед вождем. При этом существовала социальная мо-бильность, то есть попасть наверх было не так трудно,как в последствие.С Брежневым ситуация меняется. Главными усло-виями продвижения по карьерной лестнице стали пре-данность системе, конформизм, умение проводить вжизнь данные «сверху» установки. Упала мобильность ввысшей политико-управленческой сфере и замедлилосьдо предела движение в сторону элитного слоя. Другимисловами установилась несменяемость кадров. Посте-пенно складывается ведомственность (имела место ещес 1930х гг.), соединяя центральный аппарат с местнойноменклатурой и хозяйственниками. Получалось так,что номенклатурная среда постепенно обособлялась, об-растая все большим количеством льгот, что в конечномитоге привело к клановости, непотии (кровно-родст-венные связи во власти) [14, с.384-385].Среди исследователей, занимающихся вопросамистановления советской системы, распространено мнениео том, что именно критическая ситуация в экономике иполитической сфере, а так же малограмотность и слабаяорганизация в обществе, явились причинами утвержде-ния номенклатурной системы [Говоря о номенклатур-ном рекрутировании, мы подразумеваем такоймеханизм, при котором: происходит подбор кадров в со-ответствии с системой требований; кадры утверждаются(вышестоящим) партийным комитетом и затем назна-чаются; происходит перемещение человека из однойсферы деятельности в другую для подготовки «универ-сального управленца»; формальные ограничения посроку занимания должности отсутствуют, что касаетсяи главы государства].С точки зрения социальных характеристик, как влюбой социальной группе, в элите есть и талантливыелюди, и бездари. Партийная элита, заняв высокие госу-дарственные посты, превратилась в «партийно-государ-ственную», однако каждый ее представитель продолжал

оставаться, прежде всего, членом партии и подчинятьсяее законам» [2, с.304].Представители советской элиты начального пе-риода формировались в жестких условиях. После 1917 г.произошла ее моргинализация (пополнение из народа).Нужна была эффективность для осуществления модер-низации страны, это был в некотором смысле романти-ческий период. Результат не заставил себя долго ждать.Но, как часто бывает, революционеры уходят со време-нем, а верхняя прослойка обогащается и стагнируется.Советская номенклатура постепенно обросла льготами.Во второй половине XX в. она все больше обособлялась,спецмагазины, специальное соцобеспечение являлисьтому подтверждением.В 80е гг.произошла делитантация высшей номен-клатуры элитного слоя (политического сегмента), кото-рая не сумела выработать и предложить новыйэффективный проект для развития государства [17,с.411]. В. Болдин, характеризуя членов ЦК КПСС на из-лете советской эпохи, пишет: «В последние полтора годав зале заседаний пленумов сидели тени - силуэты вели-кого прошлого» [3, с.250].Говоря об образовании кадров, заметим его невысо-кий уровень в 1920е – 1930е гг. В подготовленной к Пле-нуму (1937 г.) записке Маленков констатировал, чтосреди секретарей обкомов высшее образование имели15,7 %, а низшее — 70,4 % [16, с.78]. В 70е гг. образова-тельный уровень советских управленцев оставался нанизком уровне. Типаж руководителя брежневской порыточно описал Г. Арбатова. По его мнению, типичным ру-ководителем при командно-административной системестановился функционер, чиновник, который в совер-шенстве овладел правилами аппаратной игры. Он былмалообразованным, несмотря на то, что формально имелвысшее образование, слабо знакомым с марксизмом, не-терпимым к инакомыслию и новым идеям, чаще всего унего отсутствовали четкие политические и идеологиче-ские принципы [18, с.136-137]. По-прежнему, большин-ство высших руководителей составляли выходцы изсела (54,6% при Горбачеве, 57,3% при Брежневе), пода-вляющее большинство из них имело высшее образова-ние (84,1% и 88,8% соответственно) [8, с.65].Постепенно в 60е – 80е гг. XX в. экономическая си-стема становилась все более сложной, политическое иидеологическое вмешательство все более диссониро-вало с требованиями рационального управления. С дру-гой стороны бюрократия не могла не стремиться купрочнению своих социальных позиций. Наиболее ради-кальным средством здесь была бы трансформация правараспоряжения собственностью в юридически оформ-ленное право владения.Главное, что характеризовало политическую элитуРоссии изначально и на протяжении всей ее эволюции -это крайняя слабость социального сегмента элиты, егофактическое отсутствие в советский период, либо/и еголатентное по большей части существование, производ-ное от административно-бюрократических структур. Вслучае советской политической элиты произошло то, чтонеминуемо происходит в случае отсутствия или слабо-сти социального контроля: собственно политический еесегмент проигрывает бюрократии. Бюрократизация по-литических структур элиты становится неизбежной.Отмечая реформы, в СССР второй половины 80х гг.прошлого века, скажем, что они были, несомненно, ини-циированы прежней коммунистической элитой. Пере-стройка по Горбачёву - это попытка через изменениемеханизма рекрутирования (путём введения практикиальтернативных выборов, и, следовательно, путём рас-
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ширения селектората, то есть лиц, осуществляющих под-бор кадров на ответственные должности) ослабитьвласть оппозиционной группы номенклатуры [см. ОрехЕ.А.]. Можно согласиться с мнением И.Я. Фроянова о том,что, законодательно закрепив новый порядок избрания,«Горбачёв и его команда сознательно и преднамеренносоздавали предвыборные условия, явно проигрышныедля тех, кто олицетворял существующую власть или былс нею как-то связан. Горбачёву крайне необходим былновый депутатский состав» [15, с.228].Но Горбачев, борясь за власть, оставался идеали-стом, называя перестройку «революцией» [5, с.269]. Онхотел перейти от командно-административного социа-лизма к рыночно-демократическому и не увидел пред-посылок к развалу СССР. Исследователь Согрин В.В.,предлагая концепцию «Президентского синтеза», гово-рит, что программа у Генсека все-таки была, но страте-гически провалилась [12, с.4]. С другой стороны -существовало желание значительной части номенкла-турных слоев к ликвидации ограничений накладывае-мых на них коммунистическим режимом, кюридическому оформлению и закреплению своего кон-троля над собственностью.Давая социальный портрет ельцинской элите, отме-тим, что высшее чиновничество при Б.Ельцине помоло-дело. Эта элита была образованнее своихпредшественников. Но, справедливости ради, заметим,что вышеуказанное не может говорить о кардинальныхэлитных переменах. Достаточно важным фактором, сви-

детельствующим о преемственности качеств старойэлиты, является номенклатурное происхождение боль-шей части ее «новых» членов. На рубеже 80х - 90х гг. привведении плюралистических выборов становится воз-можным приход альтернативных с точки зрения правя-щей элиты кандидатов, что не обязательно означает то,что он будет существенно отличаться по качественнымхарактеристикам от кандидата правящей группы.Различие реальных результатов действия механиз-мов пополнения политической элиты заключаются не ввозможном приходе качественно новых людей, а в уси-лении конкуренции между группами элиты, поскольку,как показала О. Крыштановская, именно назначениепривело в политику действительно новых людей, а вы-борность губернаторского корпуса продолжила восхо-ждение номенклатуры [9, с.3-13].Можно сделать вывод о том, что для кадровой рево-люции само изменение механизма отбора лиц на от-ветственные должности является вторичным иливообще не является принципиальным.В свою очередь можно осторожно вывести следую-щее: смена механизма рекрутирования не означает дви-жение в сторону другого социально-политическогоустройства, не является индикатором изменения со-циального порядка в обществе. Само по себе изменениев практиках пополнения элиты в перестроечное времяпривело к движению элитных слоев, увеличило скоростьперемещения безотносительно к качеству перемещае-мого материала.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ВЛИЯНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАБОТЫ
НАПОРНЫХ ВОДОВОДОВ НА ИХ НАДЕЖНОСТЬ

В.Л.Снежко,
кандидат технических наук,

доцент кафедры Вычислительной техники и прикладной математики
Московского государственного университета природообустройстваОбеспечение надежности и безопасности функцио-нирования объектов и систем в настоящее времяявляется одной из основных задач, стоящих перед ин-женерно-технической практикой. Особенности работынапорных трубопроводов, будь то гидротехнические во-доводы, водовыпуски плотинных гидроузлов или тру-бопроводы систем водоснабжения следует учитывать нетолько во время эксплуатации, но и на этапе проектиро-вания и расчета.Ранжирование факторов, влияющих на надежностьнапорных трубопроводов, зависит от области их приме-нения и несколько различается в водоснабжении и ги-дротехнике. В водоснабжении это - материал,изоляционное покрытие, возраст и диаметр трубопро-вода, коррозионная и гидрохимическая активностьгрунта, динамика напоров в сети, интенсивность транс-портных потоков, предыдущая аварийность и гидравли-ческие характеристики [1]. Гидротехническиетрубопроводы не предъявляют столь жестких требова-ний к качеству подаваемой воды, но должны строго обес-печивать пропуск расчетных, санитарных ифорсированных расходов при заданных уровнях воды вводохранилище. Большинство стальных трубопроводовпрокладываются в бетонных галереях или являются ча-стью бетонных плотин, они не подвержены резким из-менениям напоров, благодаря аккумулирующейспособности бьефов; влияние транспортных потоковпрактически отсутствует. Поэтому в водоводах плотин-ных гидроузлов среди факторов, влияющих на надеж-ность, можно выделить материал (сталь или бетон),возраст и диаметр трубопровода, а также его конструк-цию и гидравлические характеристики. Водоводы пло-тинных гидроузлов III и IV классов являются, какправило, незарезервированными элементами, в отличиеот трубопроводов водопроводной сети, в которыхустройство кольцевых схем, рассматриваемое как резер-вирование, значительно повышает надежность [2].Изучению вопросов, связанных с надежностью на-порных водоводов, стали уделять большое внимание вотечественной и зарубежной практике со второй поло-вины 50-х годов прошлого столетия. Наиболее значи-тельный вклад в развитие теории надежности вгидротехнике внесли отечественные ученые: Ц.Е.Мирц-хулава, Э.С.Капустян, Н.П.Розанов, И.С.Румянцев, В.С.Лап-шенков, В.Н.Щедрин, широко известны работыН.Н.Абрамова, Ю.И.Ильина, О.Г. Примина, С.В.Храменковаи В.А.Орлова, Е.М.Гальперина, посвященные надежностисистем водоснабжения.Надежность напорного трубопровода - это не толькоотсутствие внезапных отказов, часто называемых ава-риями, но и постепенных отказов, которые можно ин-терпретировать как отклонения от расчетныхпараметров функционирования. Снижение напоравследствие ухудшения пропускной способности трубо-провода может вызвать нарушение условий водоподачи;

занижение коэффициента расхода системы на этапепроектирования часто приводит к неоправданной уста-новке дополнительного насосного оборудования или пе-рерасходу воды; смещение гидравлическиххарактеристик водопропускных сооружений гидроузловв лучшем случае влечет за собой ухудшение экологии за-регулированных водотоков. В гидротехнике своевре-менное обнаружение и технологически правильноеустранение именно постепенного отказа напорного во-довода может предотвратить внезапный отказ, после-дствия которого часто бывают катастрофичны.Одними из «слабых мест» напорных трубопроводовявляются местные сопротивления и их узлы, в которыхарматура разнесена на расстояния, меньшие, чем длинастабилизации потока. Усиление коррозионных процес-сов, образование свищей и протечек в зоне местного со-противления часто обусловлены резким изменениемкинематической структуры потока. Доказано, что меха-низм локализации внутренней язвенной коррозии тесносвязан с особенностями течения жидкости в трубопро-воде [3]. Зона правильно выполненного сварного шва вусловиях нормального симметричного поля скоростей(на прямом участке трубы) корродирует с умереннойскоростью, тот же шов, но в зоне деформации потока,корродирует со скоростью, во много раз большей. За-мена материала стенки трубы, равно как и толщины за-щитного покрытия, меняет лишь время службы допоявления отказов, оставляя практически неизменнойлокализацию их появления в характерных районах тру-бопроводов, в их «слабых местах».Исследования В.А.Зюбана, П.А.Коволева-Кривоно-сова, И.З.Гольденберга и М.-Р.А.Умбрасаса показали, чтосвыше 90% отказов трубопроводов судовых систем во-доснабжения и охлаждения двигателей сосредоточеныв зонах деформации потока местными сопротивле-ниями: у тройников, отводов, за арматурой и путевымисоединениями. По данным ГУП «МосводоканалНИИ-проект» в стальных трубопроводах системы водоснаб-жения технологические отказы приходятся на сварныешвы и коррозионные повреждения, причем 93% аварийпроисходят при образовании свищей и 5% при разрывестыковых швов [4]. Сравнительный анализ причин, вы-зывающих различные аварийные ситуации и разруше-ния элементов гидроузлов, показывает, что 25-30%случаев связаны непосредственно или опосредовано сгидравлической безопасностью водосбросных сооруже-ний. Разрушения бетонных частей гидротехническихтуннелей за затворными камерами и ответвлениями,протечки стальных водоводов в районе задвижек иколен – также одно из проявлений связи гидравлическихпараметров сооружения и его надежности.Очевидны существование связи между надежно-стью и конструкцией элементов проточной части тру-бопровода, а также возможность повышениянадежности трубопровода конструктивными мероприя-
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тиями, учитывающими гидравлические особенности те-чения. Поскольку элементы трубопровода деформируютпоток различным образом, при равной толщине стенок ипокрытия надежность их может существенно отли-чаться.Опыт проектирования показывает, что проведениетеоретических и экспериментальных исследованийможет обеспечить необходимый уровень гидравличе-ской безопасности водоводов. В водопроводящих соору-жениях, имеющих узлы местных сопротивлений, толькотеоретическое определение гидравлических характе-ристик может дать неверную (как в сторону уменьше-ния, так и в сторону увеличения) оценку пропускнойспособности, вызванную взаимным влиянием сопротив-лений. Выявление мест подхода ядра скоростей к стен-кам трубопровода за сопротивлениями, протяженностивихревых зон и положения сечения стабилизации кине-матических характеристик потока укажет одни из ве-роятных мест возникновения коррозии и протечек внапорных водоводах.С этой целью в лаборатории Гидравлики Москов-ского государственного университета природообу-стройства были выполнены экспериментальныеисследования узлов местных сопротивлений – «за-движка – тройник». Исследовались равнопроходныетройники квадратного сечения с углами бокового под-вода от 300 до 1500 при отсутствии расхода ответвления(рис.1).Конструкция гидравлической модели представляетсобой водовод квадратного сечения, с внутренним ли-нейным размером 85х85 мм, выполненный из оргстеклатолщиной 5 мм, отдельные секции модели соединенымежду собой квадратными фланцами. На расстоянии36d от входного сечения выполнено ответвление подпод углами α=300,600, 900, 1200, 1500 (где d – высота вход-ного сечения водовода), на расстоянии 31d от входаустанавливались нестандартизованные одно- и двух-сторонние задвижки прямоугольного сечения, предста-вляющие собой клапаны (квадратные пластины)толщиной 5 мм с внутренним линейным размером всвету a=0,85; 1,7; 2,55; 3,4см – для односторонней за-движки и a=0,43; 0,85; 1,28; 1,7см – для двухстороннейзадвижки. Длина напорного водовода составляет 76d, онустановлен в гидравлическом лотке на четыре металли-ческих опоры прямоугольной формы.

Рис. 1. Схема узла местных сопротивлений
с вариантами углов бокового подвода.Рассматривался случай низких значений водопо-дачи – боковой отвод перекрыт полностью и образуетнишу, а транзитный поток регулируется плоской одно-либо двухсторонней задвижкой без выемки для клапана.

Рабочей жидкостью служила пресная вода, сопротивле-ния находились на расстоянии меньшем, чем длины ихвлияния.Изучению единичных и узловых местных сопротив-лений было посвящено много работ достаточно извест-ных ученых. Сопротивления тройников, полученныеИ.Е.Идельчиком, считаются классическими в гидра-влике, в этой области работали П.Н. Каменев, В.Н.Талиев,С.И.Левин, А.Д.Альтшуль, А.М. Курганов, П.Г.Киселев иМ.М.Андрияшев, Б.И. Яньшин [5]. Диапазон чисел Рей-нольдса Re=1,4⋅105÷7,4⋅105 считается квадратичной об-ластью местных сопротивлений, в экспериментальныхисследованиях рассматриваемого узла Re=1.1⋅105÷3⋅105.Было выполнено более 1000 опытов, экспериментпроизведен в условиях повторяемости, показатели точ-ности определялись на основании результатов измере-ний внутри каждой серии. Число замеровнепосредственных величин в каждой серии экспери-ментов увеличивалось, если значения размаха вариацийпревышали критические. Оценка точности результатовизмерений производилась согласно ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 [6]. Суммарная предельная относительная ошибкакосвенных измерений не превышала 4%.При расчетах пропускной способности равнопро-ходных тройников исследованной конструкции, рабо-тающих только нижней веткой и имеющихрегулируемую запорную арматуру перед боковым под-водом, необходимо учитывать влияние образующейсяниши. Вычисленный коэффициент взаимного влиянияплоской двухсторонней задвижки прямоугольного сече-ния оказался в 1.1 раза выше, чем односторонней. Взаим-ное влияние обеих типов задвижек резкопрослеживается при небольших степенях их закрытия(0,1÷0,4). Пренебрежение перекрытой веткой в тройникеи расчет пропускной способности рассмотренного узлакак одной магистрали, регулируемой задвижкой, приве-дет к завышению местного сопротивления до 20%, при-
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Рис. 1. Схема узла местных сопротивлений
с вариантами углов бокового подвода.
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чем погрешность будет тем больше, чем меньше пере-крыта магистраль.Численная реализация модели исследуемого узла впакете STAR-CD позволила построить векторные и ска-лярные поля скоростей и выяснить места выхода ядрана стенки трубопровода и длину зоны влияния, котораяявляется функцией расхода, геометрии сопротивленийи шероховатости стенок водовода. В одном из рассма-триваемых случаев выравнивание поля скоростей по-тока происходило на расстоянии, превышающем 11диаметров водовода, выход ядра скоростей на стенки на-блюдался на расстоянии 3-х диаметров.В результате можно сформулировать ряд положе-ний, учет которых при проектировании и ремонте (мо-дернизации) сооружений будет способствоватьповышению их надежности, сокращению эксплуата-ционных затрат и увеличению эффективности работынапорного водовода. К таким требованиям можно отне-сти:

1. уменьшение деформации потока в имеющихсяэлементах путем совершенствования геометрии узлов;благоприятной ориентации близко расположенных ис-точников местных сопротивлений, при которой дефор-мация потока, возникшая в первом из них, не усилиласьбы последующим;2. усиление зоны защиты трубопровода не менеечем на длину «слабого места»; исключение попадания наэтот участок стыкового соединения либо особо тща-тельное его исполнение;3. регулярная диагностика опасной зоны с цельюобнаружения постепенных отказов;4. обеспечение условий для ремонта или замены«слабого участка», то есть доступа к нему вне опоры,стенки галереи, насыпи плотины и т.д.;5. уменьшение, по возможности, количества эле-ментов трубопроводов, вызывающих значительную де-формацию потока.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВАРИВАЕМОСТИ ЛИТЕЙНОГО СПЛАВА ВАЛ8 С
ДЕФОРМИРУЕМЫМИ СПЛАВАМИ АМГ6 И В-1341

В.В. Овчинников
доктор технических наук, профессор

кафедры материаловедения и технологии конструкционных материалов
Московского Государственного Индустриального Университета (МГИУ)

И.Н. Манаков
аспирантРабота по исследованию свариваемости литейногосплава ВАЛ8 выполнялась на литых образцах, получен-ных в окончательно термообработанном состоянии в со-четании с деформируемыми сплавами АМг6 и В-1341промышленных плавок. Механические свойства иссле-дуемых материалов представлены в табл. 1.

Литейный сплав ВАЛ8 относится к системе алюми-ний–медь–кремний, является высокопрочным сплавомс низкими значениями пластичности.Механическая обработка литых заготовок, фрезеро-вание торцев на пластинах из листов деформированныхсплавов и механическая обработка сварных образцовосуществлялась на вертикальном фрезерном станкемарки 6В13П.Автоматическая аргонодуговая сварка выполняласьна установке типа УСПО с автоматом АДСВ-7. Сварку осу-ществляли на технологической подкладке из нержавею-щей стали марки 12Х18Н10Т с формирующей проплавканавкой радиусной формы.Ручная аргонодуговая сварка производилась в при-способлении на технологической подкладке с форми-рующей канавкой от источника питания переменноготока ИСВУ-315.Для сварного соединения ВАЛ8 с В-1341 исходя изусловия наименьшей склонности к образованию горя-чих трещин применялась присадочная проволокасв.1177, а для сочетания ВАЛ8 с АМг6 – проволокасв.АМг63.При сварке соединений литейного сплава ВАЛ8 с де-формированными сплавами АМг6 и В-1341 ось элек-трода смещалась от свариваемого стыка в сторонудеформированного сплава на величину 0,7…1,0 мм.Результаты механических испытаний сварных со-единений представлены в табл. 2.Испытание на усталость сварных образцов, выпол-ненных автоматической аргонодуговой сваркой, прово-дилось на испытательной машине 300-1 на изгиб счислом нагружений 2800 в минуту и базой испытаний107 циклов. Результаты испытаний представлены в табл.3.

Макроструктура шва образца ВАЛ8+АМг6 однород-ная, мелкозернистая. Наблюдается образование пет-леобразных изотерм кристаллизации металла (рис. 1).

Рис. 1. Макроструктура образца сварного соединения
сплавов ВАЛ8 + АМг6 (х8)Микроструктура металла шва соединения сплавовВАЛ8 + В1341 состоит из равноосных дендритов (рис.2,а). В отдельных зонах сварного соединения имеетместо оплавление границ зерен (рис. 2,б).Микроструктура металла сварного шва соединения

Таблица 1
Механические свойства основного
металла исследуемых сплавов

Таблица 2
Механические свойства сварных соединений

литейного сплава ВАЛ8 с деформируемыми В-1341 и
АМг6

Таблица 3
Результаты испытаний на усталость изгибом пло-

ских образцов сварных соединений
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сплавов ВАЛ8 и АМг6 (рис. 3,а) состоит из равноосныхдендритов тонкого сложения. В зоне термического влия-ния соединения первичные дендритные ветки ориенти-рованы к фронту кристаллизации металлов (рис. 3,б). ВЗТВ основного металла ВАЛ8 наблюдается оплавлениеэвтектики.

а б

в г
Рис. 2. Микроструктура сварного соединения сплава

ВАЛ8 со сплавом В-1341 (х160): а – шов; б – линия сплав-
ления со стороны ВАЛ8; в – основной металл ВАЛ8;

г – линия сплавления со стороны В-1341

а б

в г
Рис. 3. Микроструктура сварного соединения сплава
ВАЛ8 со сплавом АМг6 (х160): а – шов; б – линия

сплавления со стороны АМг6; в –линия сплавления
со стороны ВАЛ8; г – основной металл ВАЛ8

Микроструктура центральной части сварного со-единения представляет собой мелкие равноосные,ориентированные в разные стороны дендриты, харак-терные для материала присадочной проволоки АМг63.Были выполнены коррозионные испытания свар-ных соединений из литейного сплава ВАЛ8 в сочетаниис деформируемыми сплавами АМг6 и В-1341. Были опре-делены склонность к расслаивающей коррозии (РК)(ГОСТ 9.904–82), склонность к межкристаллитной кор-розии (МКК) (ГОСТ 9.021.–74), склонность к общей кор-розии (ГОСТ 9.017–74) и склонность к коррозионномурастрескиванию при постоянной деформации по вре-мени до растрескивания (ГОСТ 9.019.–74). Полученныерезультаты представлены в табл. 4.
Таблица 4

Результаты коррозионных испытаний
сварных соединений из сплава ВАЛ8

со сплавами В-1341 и АМг6

Результаты коррозионных испытаний показали,что: – при сварке сплавов ВАЛ8 и В-1341 образцы несклонны к КР при всех исследованных режимах;– при сварке сплава ВАЛ8 со сплавом АМг6 склон-ности к КР нет, к РСК – минимальная;Таким образом, на основании полученных резуль-татов установлено:1. Сварные соединения разноименных сочетанийВАЛ8 + В-1341 и ВАЛ8 + АМг6 имеют низкую пластич-ность, в 4-5 раз ниже пластичности основного металлаВАЛ8 и в 30 раз ниже пластичности основного мате-риала АМг6.2. Прочность сварных соединений ВАЛ8 с В-1341 иВАЛ8 с АМг6 составляет 80-90% от прочности основ-ного металла ВАЛ8.
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EXPERIMENTAL DETERMINATION OF THE OPERATING
PARAMETERS FOR FINISHING- STRENGTHENING TREATMENT

OF CYLINDRICAL SURFACES
Sh.N.Faizimatov

(для содержания - Faizimatov Shukhrat Numanovitch)

Currently for finishing-strengthening treatment non-rigid details roller burnishing tool is used, enabling to receivemore specific pressure to the wall of the details at smaller ef-forts. However, the main condition of reliable work of similartools is a high precision of their manufacturing, increased re-quirements to accuracy of processing of apertures for rolling,as even small oscillations of tension result in a sharp changeof effort and the angle pressing in of distorting elements,which has an adverse effect on quality of thin-walled details.An additional point is that, the use of roller burnishing tooldoes not supply high-performance process.However, there are examples of use of known methods,applied to thin-walled cylindrical details (cold cathode sub-strate) made of viscose steels and alloys in some factories ofengineering and electronics industriesBut technological losses at processing of specified detailsusing method of rolling by distorting ball account for morethan 10%. [1] These losses arise at “tough” contact of distor-ting element with work detail owing to charging surface,change of geometry of the detail and non-uniformity of di-stribution of processing efforts. Besides small rigidity and vi-bration resistance of the system results in occurrence ofdefects as sections with high sizes of the surface roughnesshaving random nature of distributionBased on our theoretical and experimental research aseries of designs of devices for pneumovortical processing ofcylindrical details is developed.At pneumovortical process distorting ball (balls), com-mitting compound motion regarding work surface interactswith microasperities the initial surface in various directions.[2].

Pic.1. Outline of interaction of distorting balloon with the
surface of work detail

As if unrolling microasperities from different partiestakes place, therefore resistance to deformation decreases,and distorting action of the ball grows at such movement. Re-sulting flow component constantly presses the ball with de-termined effort to the surface under some angle of the riseregarding standard part to the axis of work detail (pic.1).However such factors, as turbulence of vortex flow, sur-face roughness, loss of flow energy by length of work detail,contact friction and mass of the ball do not allow to the ball tobe moved upwards on surface with determined step supply-ing required roughness of finished product. Hence, set forthabove factors do not allow to the ball to contact with all mi-croasperities the initial surface.It is possible to reach contact of distorting ball with allsurface of processing by increase of their amount. It is nec-essary to find such combination between control parameters(Pвх, dш, Nш), which would supply receipt required qualityof surface through the whole length work details.Steel polished balls from material SHH-15, with range ofdiameters dш=1,6÷3,5 mm, in the amount N=10÷300 werechosen as distorting elements. We choose an entrance pres-sure within the limits of Pвх=0,2÷0,35 МPа. Output parame-ters of work detail and output of devices of pneumovorticalprocessing to a large extent is defined of following parame-ters: the initial surface roughness, diameter and length ofwork detail and control parameters.The results of experimental researches are presented onpic.2. As can it be seen, the more rough the initial surface be-fore lining-reinforcing processing, the easier to achieve asharp improvement of the surface roughness in the begin-ning.For example, at the initial roughness R ini =5,0÷6,0 mkm,(the material of work detail is D16Т) for initial time of pro-cessing t=1,5 minutes Rz decreased on ∆R=4,6 mkm at theinitial Rа. ini.=1,25 mkm, for the time of processing roughnessdecreased ∆R=1,0 mkm.Besides at any initial surface of preparation the curve ofchange Rа of processed detail at increase of the time of pro-cessing asymptotical seeks some size.At the initial roughness R ini =5,0÷6,0 mkm, value as-ymptote averages 0,18 mkm, and at the initial roughnessRа.ini.=1,25 mkm value asymptote- 0,12 mkm.Such nature of batching of process is due to what in ini-tial stage of processing the balls contact with work surfaceon the tops of microroughness, reference area of which issmall. Thereof on contact surface significant specific pressurecausing plastic deformation of microroughness develop. Ho-wever hereinafter contact takes place to big reference area.Besides to quality of processing they begin to influence ari-sing wear hardening of the surface and occurrence of defectlayer. All of this results in reduction of power impact, increaseof strength of the surface and, as investigation, slow changeof roughness in time.Seeking to increase impact of balls to surface at the ex-
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pense of increase of entrance pressure higher than recom-mended results in destruction of surface layer, occurrence ofscores and hollows.In such a manner, such initial roughness of preparationis possible that even with infinite the time of processes wewill not receive required quality of the surface (surface ro-ughness Rа=0,16÷0,08 mkm.For the above mentioned parameters of the device andthe modes of processing at required roughness of vendor partRа =0,16÷0,08 mkm receipt of required quality is possibleonly in case semi-finished items surface roughness will beless size Rini <5,0 mkm.Based on above-stated, it is recommended the initial de-tail roughness to choose within the range of Rini =0,63÷2,5mkm. At the same time the time of processing will accountfor 2÷3 minutes.It is to be noted that to duration of processing as well di-ameter and length of work detail influences. On pic.2 the re-sults of research of influence of duration of processing tosurface roughness are presented at different diameters andlengths of work detail. As exemplified by schedules increaseof diameter and length of the detail results in increase of du-ration of processing. So, for example, increase of length of thedetail from L=160 mm to L=200 mm at diameter of the detailДп =40 mm results in increase of the time of processing witht=2,5 mines to t=3 mines, and for detail Дп =30 mm, lengthL=120 mm the time of processing accounts for already t=2,0mines. It is due to that with increase of length and diameterof work detail the way passed by the ball during processingis increased, and therefore, duration of processing grows.Excessive increase of requirements to quality of thesemi-finished items surface though results in processing timereduction, but much will increase expenditures to previousoperations.Other advantage of developed method of lining-rein-forcing processing of thin-walled cylindrical details is oppor-tunity of formation of optimum microrelief (uniformity ofsurface layer) and significant hardening of surface layer ofmetal without deformation of preparation on her all section.On pic.4 they are presented profilograms removed fromthe surfaces of work detail (material of the detail D16Т)

recorded on profilograph-profilometer 201, at identical ver-tical and horizontal increases. Profilogram (рис.4, а) corre-sponds condition after passage on the machine tool of themodel 1И611П (roughness on parameter Rа =1.25÷0,63mkm), and profilograms (pic.4.b, c) condition after lining-re-inforcing processing at duration of processing, respectivelyt=2, t=3 minutes is corresponded (roughness on parameterRа=0,16÷0,08 mkm.As exemplified by received profilograms the microreliefof processed detail surface by method of lining-reinforcingprocessing of pneumovortical has an insignificant amount ofshallow grooves, projections smoothed form have, and sur-face roughness Rа does not exceed 0,16÷0,08 mkm. Such sur-face supplies an almost ideal distribution of the current in theclass to the area of the cathode and satisfies to all require-ments imposed on work detail after operation roller.

Pic.2 Influence of duration of processing to Pic.3 Influence of duration of processing
surface roughness at various to surface roughness
R ini the initial surfaces at different diameters and lengths of work detail
�� - to Rисх =5,0 mkm;                                                �� - at Дп=40 мм, L=200 мм
�� - to Rисх =1,25 mkm                                             � - at Дп=40 мм, L=160 мм

�� - to Дп=40 мм, L=160 мм
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а)

б)



Pic.4 Nature of the surface roughness of work detail
after: а) passages on the machine tool of the model 1И611П.

and в) lining-reinforcing processing of pneumovortical action

at duration of processing respectively t=2 m. and t=3 m.In such a manner, effect of hardening of developed bylining-reinforcing processing takes place not only from thevalue of power impact of the ball to surface, but also due toload annex ratio to surface and difficult relative movementof distorting ball regarding work detail.
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