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УДК 330.564.2 
Абакумов С.В., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Сметова К.Б., канд. экон. наук, доцент 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ 
 

Проблема распределения доходов и их неравенства – одна из древней-
ших. Эта проблема порождает социальное напряжение. Поэтому экономическая 
наука давно и постоянно занимается изучением неравенства и его негативных 
последствий, а также разработкой мер по их ослаблению. 

Люди получают доходы в результате предоставления находящихся в их 
собственности факторов производства (своего труда, капитала, земли) в поль-
зование фирмам для производства нужных людям благ, либо вкладывают эти 
ресурсы в создание собственных фирм. В таком механизме формирования до-
ходов изначально заложена возможность их неравенства. 

Неравенство доходов и богатства может достигать огромных масштабов и 
создавать угрозу для политической и экономической стабильности в стране. 
Поэтому практически все развитые страны мира постоянно осуществляют меры 
по сокращению такого неравенства. Но разработка этих мер возможна лишь 
при умении точно измерять степень дифференциации доходов и богатства, а 
также результаты воздействия на нее с помощью государственной политики. 

Степень дифференциации доходов измеряется с помощью таких показа-
телей, как коэффициент Джини и коэффициент фондов. Если еще в 2000 г. ко-
эффициент Джини составлял в РФ 0,395, в РБ 0,347, то в 2007 г. уже соответст-
венно 0,422 и 0,429. Коэффициент фондов в 2000 г. был равен в РФ 13,9, в РБ 
9,8, в 2007 г. он возрос соответственно до 16,8 и 17,6. В России в 1992 г. 20% 
населения с наименьшими доходами получали лишь 6% всех доходов, к 2007 г. 
их доля упала до 5,1%, в то время как доля 20% населения с наибольшими до-
ходами возросла соответственно с 38,3% до 47,8%, т.е. бедные стали еще бед-
нее, а богатые еще богаче. 

Рыночная экономика влечет за собой значительное неравенство доходов. 
Пути смягчения неравенства в доходах зависят от конкретных социальных про-
грамм и систем налогообложения в той или иной стране. Так, в США уменьше-
ние неравенства в распределении доходов связано не столько с вычетом нало-
гов (американская налоговая система слабопрогрессивна), сколько с выплатой 
трансфертов. Государственные трансфертные платежи в США составляют око-
ло 75% дохода людей с самыми низкими доходами. 

Получаемые доходы характеризуют уровень благосостояния людей. 
Именно доходы определяют наши возможности в питании, одежде, получении 
образования и медицинских услуг, посещении театров, концертов и т.д. В Рос-
сии возможности эти крайне низки. Как известно, экономисты сравнивают ВВП 
с «пирогом». Установив некие правила распределения доходов можно повлиять 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ 



и на размеры, и на вкус «общественного пирога». Как свидетельствуют приве-
денные выше данные о распределении доходов, в России срочно требуется кор-
ректировка правил распределения доходов. 

 
УДК 35-054.6 (470) 
Абдрахманов И.И., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Семёнова Л.М., канд. ист. наук, доцент  

ИНОСТРАНЦЫ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ В РОССИИ 
 

Пётр I, стремясь сделать Россию более могущественной и, как бы мы сей-
час сказали, конкурентоспособной на международном торговом рынке, 305 лет 
назад издал Манифест "О вызове иностранцев в Россию…". Тем самым он не 
только "прорубил окно", но и "настежь распахнул дверь" в Европу. Иностранцы 
получили в нашу страну свободный доступ и гарантированный ряд прав и при-
вилегий. Гарантировалось сохранение прежнего подданства, право на свобод-
ный въезд и выезд, освобождение от налогов и пошлин. На государевой службе 
иностранцам предоставлялось высокое жалованье, казённые квартиры и прочее 
материальное обеспечение (одежда, дрова, свечи). В Россию хлынул поток лю-
дей самых всевозможных и далеко не всегда необходимых для государства 
профессий. Никто не учил этих людей (главным образом, протестантов) ува-
жать обычаи, нравы и верования русского народа. Напротив, на них возлагалась 
задача "учить" русских людей. 

Наиболее преуспевали немцы: ведь они, с присоединением к России зе-
мель остзейских баронов, Эстляндии и Лифляндии, ехали не совсем в чужую 
страну, их повсюду встречали соплеменники, обладавшие весьма привилегиро-
ванным статусом, – не подданных России, а подданных короны, т. е. лично рус-
ского Императора. Приток немецкого дворянства в Петербург увеличился в го-
ды царствования Анны Иоанновны. Это во многом объяснялось тем, что, буду-
чи с 1710 по 1730 годы герцогиней Курляндской, Анна вернулась в Россию с 
большим штатом прибалтийских немцев. Особенно известен в годы её правле-
ния был фаворит императрицы Эрнст-Иоганн Бирон. 

Представители остзейского (балто-немецкого) дворянства начинают до-
минировать в столице Российской империи со второй половины XVIII века. 
Семьи Остен-Сакенов, баронов Розенов, братья Александр и Константин фон 
Бенкендорфы, барон и графы Палены, бароны Корфы, графы Ливены сделали 
прекрасную карьеру и дослужились до высших чинов империи. Но самой зна-
менитой среди остзейцев была и остается семья Врангелей. Она подарила Рос-
сии морского министра, члена Госсовета, двух сенаторов, двух губернаторов, 
попечителя по образованию, профессора литературы и многих высших офице-
ров. Барон Фердинанд Петрович Врангель (1796-1870) был не только морским 
министром и офицером, но и ученым-океанографом, почетным членом Париж-
ской Академии наук. 

На государственном поприще служили не только остзейцы. К.В. Нессель-
роде, выходец из немецких колоний на юге России, в 1816 году был назначен 
министром иностранных дел. При Александре II внешней политикой ведал дру-



гой немец – Н.К. фон Гире, при Николае II – В.Н. Ламбсдорф, посты министра 
путей сообщений и финансов совмещал граф С.Ю. Витте, а внутренней поли-
тикой занимался В.К. фон Плеве. 

Одни лишь промелькнули в нашей истории, удивив только блеском своих 
имен, — другие, и их большинство, нашли в России свою вторую Родину и от-
дали ей все свои таланты, знания и силы. Среди последних такие выдающиеся 
личности российской и европейской истории, как Гордон, Лефорт, Брюс, Бе-
ринг, Ласси, Миних, Грейг, Гейден, Дерибас, Ланжерон, герцог Вюртемберский 
и др. 

 
УДК 80:65.01 
Абдрахманова М.В., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Игебаева Ф.А., канд. филос. наук, доцент 

ВЕДЕНИЕ ДЕЛОВОГО СОВЕЩАНИЯ 
 
Деловые совещания представляют собой способ открытого коллективно-

го обсуждения тех или иных вопросов. Это съезды, конференции, симпозиумы, 
собрания заседания, семинары. Решения, принимаемые на этих мероприятиях 
обычно эффективнее тех, что принимаются узким кругом управленцев. 

Каждый руководитель до проведения совещания должен определить ос-
новные цели, которые он собирается достичь с помощью этого метода работы. 
Четкая постановка цели наполовину гарантирует успех совещания. 

Следующим шагом в проведении совещания является выбор времени. 
Психологами было отмечено, что совещания, проводимые строго по графику с 
заранее указанной датой и часом, являются более продуктивными. При этом 
рекомендуется планировать совещание на первую половину дня. 

Большое значение имеет и правильность самого изложения материала. 
Грамотность, логичность, эмоциональная окраска – все это обязательное усло-
вие любого служебного контакта. 

Важно направлять участников заседания на достижение общего для всех 
результата, не заключать компромисса, пока все участники не выскажут своего 
собственного мнения. 

При подведении итогов обсуждения следует обобщать важнейшие поло-
жения, при этом, постоянно спрашивая, все ли вас правильно поняли. Даже если 
вы не требуете формального согласия, в конце собрания следует обратиться к 
присутствующим вот с такой фразой: «Мы сейчас договорились… Все ли со-
гласны с этим?» После этого нужно убедиться в правильности реакции собрания. 

В заключении нельзя забывать определить, кто и что будет выполнять. 
Последняя задача – проследить за тем, чтобы все получили протокол результа-
тов собрания. 

Деловое совещание – один из самых ответственных видов деятельности 
руководителя и важнейший фактор, влияющий на организацию режима работы 
всего коллектива. Потребность проведения совещаний очевидна. Они необхо-
димы для ускорения процесса принятия решений и повышения их обоснован-
ности, для эффективного обмена мнениями и опытом, для более быстрого дове-



дения конкретных задач до исполнителя, но самое главное, для эмоционального 
воздействия на участников совещания и, как следствие, на весь коллектив. 

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы еще раз обратить внимание 
на актуальность распределения рабочего времени каждого руководителя орга-
низации, на его умение четко, ясно, быстро доводить информацию до своих 
подчиненных, получать все необходимые сведения от них, принимать своевре-
менно правильное решение. 

 
УДК 351.83 
Абдуллина Г.Г., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Хасанов З.М., канд. полит. наук, доцент 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ 
 
Право человека на труд относится к основным правам человека, а состоя-

ние законодательства и реальное положения дел в области реализации данного 
права не только является показателем цивилизованного общества, но и непо-
средственно воздействует на его нравственность, эффективность экономики. 
Проблемы регулирования занятости и трудоустройства актуальны во все вре-
мена. С этим сталкивается каждый человек, который ищет работу или устраи-
вается на работу. 

Международно-правовое определение права на труд подразумевает, что 
это право должно обязательно гарантироваться государством посредством ус-
тановления им путей и средств, обеспечивающих полное осуществление этого 
права, к числу которых относится трудоустройство. 

Основные права граждан в сфере труда и занятости закрепляются в ст. 37 
Конституции РФ. В частности, каждый имеет право свободно распоряжаться 
своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а 
также право на защиту от безработицы. Принудительный труд запрещен. Каж-
дый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и 
гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и 
не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты 
труда. 

Свое право на труд граждане могут реализовать в самых разных формах, 
тем не менее большинство населения во всех странах мира входит в армию лиц 
наемного труда. 

Обязательства российского государства в сфере содействия занятости на-
селения следуют, прежде всего из ст. 7 Конституции РФ, провозгласившей Рос-
сию социальным государством и декларирующей создание условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь и свободное развитие человека, в качестве одного из 
направлений общегосударственной политики. 

Направления политики государства в сфере содействия следуют также из 
международно-правовых актов. Так, указание на необходимость создания госу-
дарством условий для наиболее полного осуществления права на труд содер-
жится в Международном пакте об экономических, социальных и культурных 
правах (ст. 6). Всеобщая Декларация прав человека 1948 г. в ст. 23 провозгла-



шает право каждого на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и 
благоприятные условия труда и на защиту от безработицы, в то время как ст. 25 
этого документа указывает на право каждого рассчитывать на такой жизненный 
уровень, который позволял бы формировать и проявлять себя как личность, 
принимать непосредственное участие в производстве материальных и духов-
ных благ. 

 
УДК 35:93 
Абдулминова Л.Х., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Семенова Л.М., канд. ист. наук, доцент  

ФАВОРИТИЗМ КАК ИНСТРУМЕНТ  
В СИСТЕМЕ АБСОЛЮТИСТСКОГО ГОСУДАРСТВА 

 
Фаворитизм был свойственен всем абсолютистским монархиям Европы в 

ХVII-ХVIII веках. Россия не избежала данного института. Он появился в Рос-
сии с установлением абсолютизма и утвердился во время правления Петра I. Но 
наибольшее развитие фаворитизм приобрел во времена правления женщин-им-
ператриц. Фавориты безмерно одаривались титулами и поместьями, имели ог-
ромное политическое влияние. Часто неспособные к государственной деятельно-
сти императрицы, целиком и полностью полагались на волю своих любимцев. 

Императорская власть, вытесняя традиционные институты управления 
сословно-представительной монархии учреждениями, непосредственно подчи-
ненными императору, создав вместе с тем своего рода «дублирующую систе-
му» фаворитов. 

Фаворитизм это своего рода универсальная характеристика системы 
управления абсолютистского государства, которую в полной мере следует счи-
тать неформальным институтом власти. Фаворит, как правило, находился в 
тесных личных отношениях с государем и в связи с этим получал возможность 
распоряжаться частью его неограниченной власти. Занимая важные должности, 
фавориты обладали огромной властью, нередко играли огромную роль в приня-
тии политических решений. 

Фаворитизм являлся одним из существенных инструментов в системе го-
сударственного управления абсолютизма. Его следует определять как назначе-
ние на государственные посты и должности, исходя из личной заинтересован-
ности монарха в деятельности того или иного человека. При этом фаворитизм 
всегда нарушение общего принципа назначения на государственные должно-
сти. Вместе с тем он сам являлся принципом функционирования абсолютист-
ского государства. 

Фаворитизм в России в XVIII веке перешёл из разряда личностных отноше-
ний в целую социально-политическую систему. Любовные связи императриц ста-
ли не просто достоянием общественности, а движущей государственной силой. 

Фаворитизм в России считался стихийным бедствием, которое разоряло 
всю страну и тормозило её развитие. Деньги, которые должны были идти на 
развитие страны, уходили на личные удовольствия фаворитов и уплывали в их 
бездонные карманы. 



Фаворитизм был особенной системой управления свойственной абсолю-
тизму, не только в России, но и во всем мире. Абсолютизм обеспечивал статус 
этого института и, не будучи каким-то образом, закреплен законодательно яв-
лялся исключительной принадлежностью абсолютной монархии и не мог пере-
жить ее упадок и уход с исторической сцены. 
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ПОНЯТИЕ ЗАНЯТОСТИ 
 
Для осуществления эффективной государственной политики обеспечения 

занятости населения в РФ необходимо четко определить понятие занятости, а 
также категории граждан, признаваемых занятыми. 

Закон РФ "О занятости населения в Российской Федерации" определяет 
занятость как деятельность граждан, связанную с удовлетворением личных и 
общественных потребностей, не противоречащую российскому законодатель-
ству и приносящую, как правило, им заработок, трудовой доход. 

Нельзя рассматривать отношения занятости в качестве предпосылки на-
чала трудовой деятельности. Занятость – это длящееся отношение, которое ха-
рактеризует состояние определенности субъекта этого отношения и не может 
прерываться моментом устройства на работу, поступления в институт и др. 
Временное отсутствие на работе в связи с нетрудоспособностью, отпуском, по-
вышением квалификации, приостановкой производства, вызванной забастовкой 
или иными причинами, не прерывает состояния занятости. 

Вместе с тем любая из перечисленных законодательством сфер занятости 
в первоочередном порядке предполагает осуществление определенной деятель-
ности и только благодаря ей имеет социальное значение. 

Занятость – это не просто деятельность, а деятельность, связанная с удов-
летворением личных и общественных потребностей. 

Потребности человека имеют определенную структуру. Изначально сле-
дуют физиологические потребности: сон, питание и т.д., которые переходят в 
материальные: нормальное жилье, одежда и др. и духовные: обучение, куль-
турное развитие. Для удовлетворения своих потребностей гражданин заинтере-
сован в получении материального дохода. 

Занятостью считается деятельность, не противоречащая законодательству 
РФ. В данной характеристике понятия занятости четко прослеживается обще-
правовой принцип законности. 

Еще одним признаком понятия занятости является заработок, трудовой 
доход, полученный гражданином в процессе осуществления деятельности, свя-
занной с удовлетворением личных и общественных потребностей и не противо-
речащей законодательству РФ. 

В конечном итоге вывод об отнесении того или иного человека к числу 
занятых следует делать с учетом положений законодательства РФ о занятости 
населения, которое конкретизирует отдельные категории занятых. 



Библиографический список: 
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АРЕНДА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 
Определение договора аренды в российском законодательстве дано в ст. 

606 ГК РФ. По данному договору арендодатель обязуется предоставить аренда-
тору имущество за плату во временное владение и пользование или во времен-
ное пользование. Законом могут быть установлены особенности сдачи в аренду 
земельных участков и других обособленных природных объектов (ст. 607 ГК 
РФ). 

Согласно Земельному кодексу аренда земли – это форма землевладения и 
землепользования, когда одна сторона предоставляет за определенную плату 
другой стороне земельный участок во временное пользование для ведения ка-
кого-либо хозяйства. Арендодателями земельных участков могут быть собст-
венники участков (ст. 260 ГК РФ), а при сдаче в аренду земельных участков, 
находящихся в государственной собственности, – уполномоченные государст-
вом органы. 

В Земельном кодексе аренде земельных участков посвящена ст. 22, со-
гласно которой земельные участки, за исключением изъятых из оборота, могут 
быть предоставлены их собственниками в аренду в соответствии с гражданским 
законодательством и ЗК РФ (п. 2 ст. 22 ЗК РФ). Изъятые из оборота земельные 
участки не могут быть переданы в аренду, за исключением случаев, установ-
ленных федеральными законами (п. 11 ст. 22 ЗК РФ). 

За земли, переданные в аренду, взимается арендная плата (п. 3 ст. 65 ЗК 
РФ), размер которой является существенным условием договора аренды зе-
мельного участка. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы за зе-
мельные участки, находящиеся в частной собственности, устанавливаются до-
говорами аренды земельных участков (п. 4 ст. 65 ЗК РФ), а находящиеся в соб-
ственности РФ, субъектов РФ или муниципальной собственности – устанавли-
ваются соответственно Правительством РФ, органами государственной власти 
субъектов РФ, органами местного самоуправления. 

Земельный кодекс закрепил за арендатором земельного участка довольно 
широкие права по распоряжению им в период действия договора аренды (ст. 22 
ЗК РФ). 
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БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА 
 
Ведущую, определяющую роль в формировании и развитии экономиче-

ской структуры любого современного общества играет государственное регу-
лирование, осуществляемое в рамках избранной властью экономической поли-
тики. Одним из наиболее важных механизмов, позволяющих государству осу-
ществлять экономическое и социальное регулирование, является финансовый 
механизм – финансовая система общества, главным звеном которой является 
государственный бюджет. Именно посредством финансовой системы государ-
ство образует централизованные и воздействует на формирование децентрали-
зованных фондов денежных средств, обеспечивая возможность выполнения 
возложенных на государственные органы функций. 

Президент РФ Медведев Д.А. подписал бюджетное послание на 2009-
2011 гг., в котором определены приоритетные направления расходования бюд-
жетных средств, прежде всего на здравоохранение, образование, научно-
исследовательские и конструкторские разработки и транспортная инфраструк-
тура, акцентировано внимание на повышение эффективности расходов бюд-
жетной сферы за счет перехода к оказанию государственных услуг. В бюджет-
ном послании ставятся несколько задач для Правительства РФ, в частности – 
обеспечить устойчивость и сбалансированность бюджетной системы страны, 
имея в виду трехлетний план и переход на 15-летний цикл финансового прогно-
зирования. 

Основными целями бюджетной политики в условиях финансового кризи-
са являются: 

– сохранение бюджетной политики в качестве важнейшего инструмента 
макроэкономического регулирования; 

– усиление роли бюджета в стимулировании долгосрочного роста эконо-
мики и повышении уровня жизни населения; 

– кардинальное повышение эффективности бюджетных расходов; 
– реализация механизма частно-государственного партнерства. Совер-

шенствование бюджетной политики в современных условиях определяется 
объективными требованиями экономической действительности и способно ока-
зать значительное положительное воздействие на функционирование всей ры-
ночной системы. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Задача перехода на инновационный путь развития была поставлена в По-

слании Президента РФ. В соответствии с этим была принята Концепция долго-
срочного социально-экономического развития России до 2020 года. Особенное 
значение этот переход приобретает на фоне мирового кризиса. Глава Мини-
стерства экономического развития РФ Эльвира Набиуллина заявила: «Наступи-
ло время, когда переход на инновационный путь можно провести быстрее». Та-
ким образом, переход на инновационный путь развития признается одним из 
способов выхода из кризиса. 

Переход на инновационный путь не может быть осуществлен усилиями 
только одного федерального центра. Построение инновационной системы 
должно происходить на всех уровнях: федеральном, региональном и местном. 
Следует отметить, что Башкортостан довольно активно включился в этот про-
цесс. В Послании Президента РБ Курултаю от 2007 года было сказано о необ-
ходимости придания экономике инвестиционно-инновационного курса, были 
приняты следующие документы: Закон РБ «Об инновационной деятельности в 
Республике Башкортостан», «Республиканская целевая инновационная про-
грамма Республики Башкортостан на 2008-2010 годы» и другие. 

Говоря о регулировании инновационной деятельности, необходимо рас-
смотреть и муниципальный уровень. Мною проанализировано управление ин-
новационной деятельностью в муниципальных образованиях республики Баш-
кортостан. В результате выявлено, что в более чем в половине муниципальных 
районов не создана система муниципального управления инновационной сфе-
рой, и нет программ инновационного развития муниципальных образований, 
или хотя бы соответствующего раздела в программе социально – экономиче-
ского развития муниципального образования. А без построения модели управ-
ления инновационной деятельностью в МО региональный модуль инновацион-
ной системы РБ не может функционировать эффективно. 

Таким образом, для достижения целей государственного регулирования 
инновационной деятельности в РБ необходимо: 

– изменить региональную структуру управления инновационной дея-
тельностью, 

– совершенствовать правовую основу инновационной деятельности в 
Республике Башкортостан, 

– активизировать деятельность органов местного самоуправления по соз-
данию муниципальной инновационной системы, 

– включить индикаторы инновационной деятельности в перечень показа-
телей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 
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РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО И ПРАВО 
 
Нуждается ли современное российское общество в праве? Отвечающие на 

него одинаково, нередко думают по-разному. Причем иногда прямо противопо-
ложно. Проблема состоит в том, что понимать под правом. Как известно, чело-
веческое общество предполагает существование той или иной нормативной сис-
темы. Более того, оно вообще может быть описано как нормативная система. 

Раньше основной нормативной системой советского образца была идео-
логия. Она обеспечивала социальную солидарность и мобилизацию масс, регу-
лировала поведение, легитимировала власть и т.д. Право не виделось явлением, 
представляющим самостоятельную ценность. 

Коллективизм обеспечивал солидарность общества на началах долга и 
обязанности. Для коллективистов реальный человек представлял гораздо 
меньшую ценность, чем человек родовой, а справедливость выражается в об-
щей воле (коллектива, нации, государства). 

В идеологии, которая господствовала в Советском Союзе, отрицалась ча-
стная собственность и частная сфера жизни вообще. В связи с этим частное 
право не могло получить должного развития, соответственно не развивалось 
публичное право. 

Право возникает тогда, когда появляется потребность в нем. Потребность 
в праве как в особой нормативной системе возникает в таких обществах, в ко-
торых признаются автономность и самоценность каждого отдельного человека. 

Становление современной правовой системы начинается одновременно с 
обособлением общества от государства, с развитием гражданского общества, 
которое объективно порождает нормы частного права, являющиеся единствен-
но возможной формой его существования. Поэтому принципы частного права и 
судопроизводства объявляются нормами естественного права, а государству 
вменяется в обязанность обеспечить их действие. Впоследствии появляется 
идея конституции, как основного закона, и начинается быстрый рост публично-
го права. Частное и публичное право взаимообусловливают друг друга, а ста-
бильная правовая система предполагает их равновеликую роль. 

В сегодняшней России наблюдается движение в том же направлении. В 
обществе осознается потребность в частном праве и несомненен его рост. Од-
нако он еще не достаточен для превращения российского общества в правовое, 
гражданское общество, а только оно может стать реальной силой заставляющей 
государственную власть следовать праву. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА–2009 г. 
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ  

 
Цель данного исследования – определение роли молодежи и подведение 

итогов реализации молодежной политики–2009 г. в экономической сфере. 



Необходимость анализа положения молодежи на российском рынке тру-
да, а также их значимая роль в экономической сфере обуславливается тем, что 
молодые люди составляют 35% трудоспособного населения и от стартовых ус-
ловий их деятельности зависит последующее развитие страны. 

Нельзя положительно не оценить и тот момент, что молодежь проявляет 
достаточную активность в общественной жизни, а значит и в экономической 
сфере соответственно. По статистике, приоритетным для молодежи, является 
желание реализовать свои способности, применяя их во благо себе и обществу 
(21,4%), а затем уже стремление стать богатым (16,1%) и жить в свое удоволь-
ствие (15,9%). 

Государственная молодежная политика проводится с целью: 
1. Создания условий для более полного включения молодежи в социаль-

но-экономическую, политическую и культурную жизнь общества. 
2. Реализации инновационного потенциала молодежи в интересах обще-

ственного развития и развития самой молодежи. 
Важнейшими индикаторами, позволяющими оценить ход реализации мо-

лодежной политики, являются полученные данные по внедрению и осуществ-
лению молодежных программ по районам, областям и регионам. 

В Республики Башкортостан, молодежь в возрасте 14-30 лет составляет 
26,6%, в возрасте 17-30 лет – 20,5% от общей численности трудоспособного на-
селения. В Башкирии осуществляют свою деятельность 43 крупнейшие моло-
дежные и детские организации, объединяющие в своих рядах свыше 300 тысяч 
молодых людей, в том числе 251500 детей. По районам, к примеру, в городе 
Янаул РБ молодежь в возрасте от 14 до 30 лет составляет 24,3% населения 
(11926). Здесь же, были выдвинуты молодежные программы, сроком реализа-
ции 2009-2010 г., общая потребность финансовых средств которых составила 
648 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2009 по г. Янаул 317 молодых семей явля-
ются участниками Республиканской программы государственной поддержки 
молодых семей, 22 молодые семьи получили субсидии на строительство и по-
купку жилья, 9 молодых семей получили субсидии при рождении детей. 

Установление 2009 г. как года молодежи, несомненно, явилось одним из 
правильных и верных шагов государства. Благодаря выявлению общих приори-
тетных задач молодежной политики, каждый из субъектов РФ, отдельных горо-
дов, районов, областей, также выдвигают и внедряют соответствующие моло-
дежные программы, давшие уже на сегодняшний день немалые результаты. 

 
УДК 147 
Акбашев Д.Т., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Давлетгареева Р.Г., канд. филос. наук, доцент  

НООСФЕРНОЕ РАЗВИТИЕ ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА 
 

Мир человека – это и мир природы. Устойчивое развитие природы, яв-
ляющееся основой устойчивого развития общества, состоит из двух состояний: 
консервативное (цикличное) и ноосферное (по В.И. Вернадскому). Ноосферное 
состояние мы может представить лишь как отдаленное будущее, к осуществле-
нию которого должны быть, однако, "брошены" все интеллектуальные, нравст-



венные, физические, материальные и другие силы человечества. Сегодняшнему 
человечеству более доступно консервативное состояние природы. Поэтому оно 
свои усилия по выходу из кризисного состояния направляет, прежде всего, на 
практические меры, стремясь сохранить традиционные отношения человека к 
природе (создание национальных парков, заповедников, заказников и т.д.) и 
приспосабливать к ним практические и иные виды деятельности. Однако, не-
возможно, развиваясь, сохранить консервативное, прежнее сбалансированное 
состояние. Следовательно, это состояние нужно представить как переходное к 
ноосферному состоянию, которое необходимо изучать в целях управления им. 
Ноосферное развитие предполагает изменения ценностного сознания. Посколь-
ку факт существования жизни вплетен в эволюцию жизни, в систему природ-
ных и экологических взаимодействий живых существ, человечество должно от-
казаться от идеи "центризма". То есть, в современных условиях, когда продол-
жение жизни всецело зависит от правильной направленности человеческого 
сознания и как его следствие – разумной организации его деятельности, нельзя 
сменить антропоцентризм (оказавший столь пагубный для жизнеутверждения) 
на биоцентризм. Человечество навсегда должно забыть идею "центризма", ис-
каженно представляющую реальное положение вещей, ведущую к ущемлению 
прав систем, находящихся за "центром" и порождающую пагубную для всей 
планеты человеческую гордыню. Наше восприятие мира должно быть основано 
на оценке разнообразных форм жизни как "человекоразмерных", важных и не-
обходимых для выживания самого человечества. Современное человечество, 
которое устремлено на наращивание технико-технологической мощи, обречено 
на нестабильность, которая, по расчетам экологов, в ближайшие десятилетия 
может обернуться исчезновения человека как биологического вида. 

Формирование сознания, рассматривающего себя в единстве с остальным 
миром, а значит опирающееся на законы нравственности, неизмеримо сложный 
и длительный процесс. Человечество, у которого нет иного пути развития, кро-
ме как через формирование нового сознания, которое слишком инертно, долж-
но принимать в расчет и фактор времени.  
 
УДК 316,66  
Акмалтдинова Л.И., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Ураев Р.Р., канд. соц. наук, ст. преподаватель 

ЛИДЕРСТВО И ВЛАСТЬ: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ 
 

Лидерство – это способность оказывать влияние на отдельные личности и 
группы, направляя их усилия на достижение целей организации. Лидер управ-
ления – это особый тип социального лидера, авторитетный член коллектива, 
обладающий юридической или фактической властью в группе или организации. 

Несмотря на то, что руководство – существенный компонент эффектив-
ного управления, эффективные лидеры не всегда являются одновременно и эф-
фективными управляющими. Об эффективности лидера можно судить по тому, 
в какой степени он или она влияют на других. Иногда эффективное лидерство 
может и мешать формальной организации. 



Лидерами, с другой стороны, становятся не по воле организации, хотя 
возможности вести за собой людей тоже можно увеличить путем делегирова-
ния полномочий. Члены организации знают, кто их руководитель, а вот ведо-
мые не всегда знают, что их ведут. 

Как у любого другого вида труда, результативность и качество руководи-
теля зависят от многих условий и факторов. А влияние – это любое поведение 
одного индивида, которое вносит изменения в поведение, отношения, ощуще-
ния индивида. Один человек может также влиять на другого и с помощью од-
них лишь идей. У широкой общественности понятие власти вызывает отрица-
тельные эмоции потому что они связывает власть с насилием, силой и агресси-
ей. Многим людям кажется, что обладание властью подразумевает возможность 
навязывать свою волю, независимо от чувств, желаний и способностей другого 
лица. Если бы это было так, то назначенные руководители организаций всегда 
имели бы власть для оказания влияния, по крайней мере, на своих собственных 
подчиненных. Однако сейчас повсеместно признается, что влияние и власть в 
равной мере зависят от личности, на которую оказывается влияние, а также от 
ситуации и способности руководителя. 

Таким образом, эффективность функционирования любой организации 
зависят от руководителя. Поэтому на развитие и усовершенствование профес-
сиональных качеств делают наибольший акцент. Лидерство, способность вли-
ять на других людей, чтобы они работали на достижение целей, необходимо 
для эффективного управления. Чтобы руководить, нужно иметь власть. И толь-
ко исходя из того, насколько подготовлен будущий специалист, как ярко выра-
жена его лидерская сторона и отражены властные полномочия - зависти успех 
его деятельности и всей организации в целом. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 

 
В настоящее время для повышения прогрессивности лесопромышленного 

производства в мире большое значение уделяется развитию глубокой химиче-
ской переработки древесины. Серьезным фактором, сдерживающим это разви-
тие в регионах Российской Федерации, является отсутствие мощностей по вы-
пуску продукции глубокой механической и химической переработки древесины 
в лесоизбыточных районах страны. 

На сегодняшний день, ни одна страна мира не торгует сырьем так, как 
Россия. Экспорт круглого леса вырос в 2007 г. на 14,8%, с 41,8 млн. м3 в 2004 г., 



до 48 млн. м3. Развитие новых мощностей по переработке требует больших 
средств и в значительной степени зависит от иностранных инвесторов. Поэтому 
целесообразно рассмотреть и другие пути повышения эффективности работы 
лесопромышленного комплекса. 

Для всех отраслей промышленности самыми крупными статьями затрат 
являются расходы на древесное сырье, включающие стоимость доставки потре-
бителям, топлива и энергии. Их величина достигает 40-45%. Снижение этих за-
трат эффективно скажется на работе всего лесопромышленного комплекса. 

Для этого можно определить несколько направлений. Первое – развить 
деревообрабатывающие производства в местах заготовки древесины, в том чис-
ле непосредственно на лесозаготовительных предприятиях, тем самым устраняя 
одну из главных причин, тормозящих развитие лесопромышленного комплекса 
– перевозка древесного сырья в круглом виде на дальние расстояния. 

Второе направление связано с производством дров. В настоящее время 
убытки от этого возникают из-за отпускной цены, которая в 3,5 раза ниже себе-
стоимости производства. При выходе дровяной древесины около 30% убытков 
леспромхозов от производства дров составляют около 4,6 млрд. руб. 

Проблема устранения убытков выдвигает две задачи: 
– использование дровяной древесины предпочтительно непосредственно 

в леспромхозах, поскольку перевозка еще больше повышает ее убыточность. В 
связи с этим можно предложить переработку заведомо дровяных деревьев на 
технологическую щепу и топливную щепу, минуя стадию производства сорти-
ментов. Трудоемкость производства щепы из деревьев почти в 2 раза ниже, чем 
выработка ее из дров-сортиментов, что позволит сократить убытки. 

– перевод предприятий на собственные источники тепловой и электриче-
ской энергии является одной из самых действенных мер, повышающих эффек-
тивность работы. Это диктуется необходимостью использования дровяной дре-
весины и древесных отходов, высокой долей затрат на топливо и энергию в се-
бестоимости всех видов лесобумажной продукции (статья затрат составляет 
около 20% общих затрат), а также быстрым ростом цен на энергоносители. 

Выше перечисленные направления на современном этапе являются наи-
более доступными и быстро окупаемыми, что непосредственно скажется на по-
вышении эффективности работы лесопромышленного комплекса России. 
 
УДК 338.124.4 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС: КТО ВЫИГРАЛ, А КТО ПРОИГРАЛ 
 
Несколько месяцев назад, т.е. до середины 2005 г. Российскую экономику 

называли «островом стабильности», намекая на то, что накопленный профицит 
в госбюджете, позволит обойти мировой кризис стороной. 

И вот грянул кризис, охвативший все страны, но с той лишь разницей: 
кто-то из них пострадал больше, кто-то меньше. Сейчас, по истечении несколь-
ких месяцев сначала кризиса, многие признают, что «острова стабильности», 



как оказалось, нет, наоборот, Российская экономика и заодно социальная сфера, 
переживают этот спад гораздо тяжелее и выход из него будет более продолжи-
тельным. 

Предпосылки кризиса в Российской экономике закладывались заранее, 
ведь либеральная модель, построена не на предвидении, а на дрейфе по тече-
нию. Благоприятная конъюнктура на мировом рынке выдавалась за достижения 
рыночной экономики, а темпы ее роста обеспечивались высокими ценами в 
экспортных отраслях. Обвал мировых цен обнажил искусственный характер 
«высоких» темпов и ускорил процесс перехода в стадию рецессии и усилил 
кризисные тенденции, совместив внутренние проблемы с новой, критической 
для России, внешнеэкономической конъюнктурой. 

Основная причина, как указывают экономисты, заключается в отсутствии 
внутреннего рынка. 

Ориентация на либеральный курс привел к тому, что выжили только те 
отрасли, продукция которых имела спрос на внешнем рынке. Эта зависимость 
все более усиливалась. Рост мировых цен создал иллюзию выздоровления по-
сле кризиса 1998 г. Но экономика развивалась за счет единственного источни-
ка: доходов от экспорта сырья, энергоносителей, металлов. Вот как выглядит 
рост нефтегазовых доходов за последние 3 года: в 2006 году рост составил 9%, 
в 2007 г. – 23% и в 2008 г. – 15%. 

А снижение мирового спроса и цен резко изменили ситуацию: за два ме-
сяца 2009 г. нефтегазовые доходы снизились на 25%. 

Однако снижение доходов от экспорта не являются критическими для 
экспортеров. Здесь действуют два разнонаправленных фактора: снижение цен 
на нефть пропорционально снижает доходы экспортеров, в то же время сниже-
ние курса рубля повышает их доходы, так в этом случае они получают так на-
зываемую экспортную премию. По расчетам Института социальной политики 
(Академии труда и социальных отношений) нынешние 40 долларов за баррель 
при курсе 35 рублей за доллар эквивалентны 65 долларам за баррель при курсе 
23 рубля за доллар. Так что экспортеры сохранили высокую рентабельность 
благодаря «мягкой» девальвации. Другое положение в отраслях, ориентирован-
ных на внутренний спрос. 

Можно сказать, что внутренний рынок существовал постольку, поскольку 
существовали доходы от экспорта, которые как бы «вытягивали» остальные 
сектора экономики и обеспечивали определенный уровень жизни населения. 

В этих условиях население обеспечивалось за счет импорта многих жиз-
ненно важных товаров. 

Давление кризиса на импортоориентированные отрасли будет нарастать, 
поскольку бюджетные деньги выделяются только крупным банкам компаниям. 
Отраслям, работающим на внутренний рынок, и девальвация не помогает. Ско-
рее, наоборот, так как определенная доля сырья, комплектующие изделия, ма-
шины и оборудование закупаются по импорту. Цены на импорт из-за девальва-
ции рубля постоянно растут. Высокие проценты на кредит при снижении спро-
са на потребительские товары для них будут губительными. Из-за снижения за-
работной платы и увеличения числа безработных доходы населения на покупку 



товаров и услуг сократятся существенно. Из-за повышения тарифов на услуги 
ЖКХ и внутригородской транспорт спрос на товары в структуре товаров насе-
ления дополнительно снизятся примерно на 400,0 млрд. рублей (данные Инсти-
тута социальной политики). 

Отсюда не трудно понять, кто выиграл и кто проиграл из-за экономиче-
ского кризиса. 

 
УДК 351.862.8 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СЕМЬИ, 
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА 

 
Социальная защита уязвимых слоев населения является как функцией го-

сударства, так и общества, и должна находиться под особым контролем. Соци-
альная защита материнства и детства призвана поддерживать женщину в пери-
од материнства и обеспечивать сохранение благосостояния семьи в условиях 
снижения дохода при рождении и воспитании детей. Поддержка материнства и 
детства является важнейшим условием решения демографической проблемы. 
Социальная защита материнства и детства является предметом особого внима-
ния со стороны государства, поскольку через заботу о здоровье и благосостоя-
нии женщин и детей гарантируется прирост здорового населения страны. 

Функции органов социальной защиты населения на местном уровне рег-
ламентируются вышестоящими органами при определенной самостоятельности 
включают: обеспечение и решение производственно-экономических задач, пла-
новую и финансово-экономическую деятельность, создание различных фондов 
социальной помощи. 

Значительное место в профилактике детского и семейного неблагополу-
чия в отводится системе социального обслуживания семьи и детей, территори-
альным органам – управлениями (отделами) труда и социальной защиты насе-
ления Министерства труда и социальной зашиты населения Республики Баш-
кортостан, формированию оптимальной сети учреждений социального обслу-
живания, предоставляющих разнообразные услуги детям, семьям с детьми, ока-
завшимися в трудной жизненной ситуации. Инновационные технологии про-
филактики семейного неблагополучия, отработаны учреждениями и организа-
циями субъекта РФ. 

Семейная политика эффективна лишь в том случае, когда она является 
органичным элементом всей социальной политики, связанным со всеми ее на-
правлениями. Содержание семейной политики находится в прямой зависимости 
от социально-экономического положения муниципального образования. 

В настоящее время в условиях выхода страны из кризиса необходимо 
обеспечить преодоление негативных тенденций и стабилизацию положения се-
мьи, а также создание предпосылок для улучшения ее жизнедеятельности в бу-
дущем. 

В целях создания для семей благоприятных условий жизни, обеспечи-
вающих возможность воспитания детей, следует создать систему мер социаль-



ной поддержки, которая включает в себя различные виды пособий, льгот и 
компенсаций, установленных федеральными, региональными и муниципаль-
ными нормативными правовыми актами, адресную материальную помощь и 
другие виды социальной поддержки. 

 
УДК 338.124.4 
Амангильдин В.А., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Гайниев М.Г., канд. экон. наук, доцент 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
 

В результате экономического кризиса снижение мирового спроса и цен 
резко изменило ситуацию: за два месяца 2008 г. нефтегазовые доходы снизи-
лись на 25%. Однако снижение доходов от экспорта не являются критическими 
для экспортеров. Нынешние 40 долларов за баррель при курсе 35 рублей за 
доллар эквивалентны 65 долларом за баррель при курсе 23 рубля за доллар. Так 
что экспортеры сохранили высокую рентабельность благодаря «мягкой» де-
вальвации. Можно сказать, что внутренний рынок существовал постольку, по-
скольку существовали доходы от экспорта, которые как бы «вытягивали» ос-
тальные сектора экономики и обеспечивали определенный уровень жизни насе-
ления. В этих условиях население обеспечивается за счет импорта многих жиз-
ненно важных товаров. 

Давление кризиса на импортоориентирование отрасли будет нарастать, 
поскольку бюджетные деньги выделяются только крупным банком компаниям. 
Отраслям, работающим на внутренний рынок, девальвация не помогает. Ско-
рее, наоборот, так как определенная доля сырья, комплектующие изделия, ма-
шины и оборудование закупаются по импорту. Цены на импортные товары из-
за девальвации рубля постоянно растут. Высокие проценты на кредиты при 
снижении спроса на потребительские товары для них будут губительными. 

 
Вот как выглядит импорт товаров за 2000-2008 годы:  
 

Импорт 2000 г. 2008 г. 
Текстиль и обувь (в млрд. долл.) 2,0 9,0 
Оборудование, машины и транспорт-
ные средства (в млрд. долл.) 10,6 130,0 

Легковые автомобили (тыс. штук) 72,0 1900 
Грузовые автомобили (тыс. штук) 19,0 140,0 
Лекарственные средства (в млрд. долл.) 1,1 7,0 
Алкоголь 422,0 млн. долл. 3,0 млрд. долл. 

 
Из-за снижения заработной платы и увеличения числа безработных дохо-

ды населения на покупку товаров и услуг сократятся существенно. Из-за повы-
шения тарифов на услуги ЖКХ и внутригородской транспорт спрос на товары в 
структуре товаров населения дополнительно снизятся примерно на 400,0 млрд. 
рублей (данные института социальной политики). 



Отсюда нетрудно понять, кто выиграл и кто проиграл из-за экономиче-
ского кризиса. 

 
УДК 316.4 
Аминева Р.Р., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Игебаева Ф. А., канд. филос. наук, доцент  

ФЕНОМЕН САМОУБИЙСТВА 
 
На сегодняшний день везде можно услышать о суицидных случаях. Это 

слишком страшно, чтобы говорить о нем с ухмылкой и при этом утверждать, 
что тебя это не коснется, никто не застрахован. Однажды, проснувшись утром 
и, выйдя на балкон, тебе вдруг захочется с него прыгнуть. Ты даже не поймёшь, 
откуда это чувство, ты просто последуешь зову. Возникают вопросы: "Зачем?", 
"Почему?". Ответа нет! 

В мире каждые 3 секунды один человек кончает с собой. Число само-
убийц превышает количество жертв убийств и войн вместе взятых. Несмотря на 
то, что феномен суицида исследуется достаточно давно, до сих пор существуют 
многие необъяснимые закономерности. 

Международная статистика показывает, что от 2% до 11% населения в 
различные периоды жизни склонно к совершению самоубийств. Количество 
самоубийств, совершаемых в мире, стабильно растет. Самоубийства, как пра-
вило, совершаются от отчаяния, в знак протеста, чтобы сохранить чувство соб-
ственного достоинства, чтобы избежать боли т.д. 

Причинами являются бедность, безработица, потеря близких и проблемы 
в семье. Однако во многих случаях причины самоубийств остаются неясными. 
По необъяснимым причинам мужчины в четыре раза чаще, чем женщины, кон-
чают с собой, однако женщины в два-три раза чаще предпринимают попытки 
самоубийства. Принято считать, что на каждое "успешное" самоубийство при-
ходится 8-20 неудачных попыток его совершения. 

Опросы, проводимые в различных странах мира, показывают, что до 80% 
подростков периодически задумываются о том, чтобы покончить с собой. Од-
нако наибольшее число самоубийств совершают люди пенсионного возраста, 
которые, заранее не признаются в наличии подобных намерений. Существует 
также зависимость между религией и суицидом. Однако религиозные предпоч-
тения также не являются абсолютным критерием. 

Главной причиной суицида в наше время стала такая болезнь, называемая 
депрессией. При депрессии человек действительно мучается. И страдания эти - 
вовсе не плод его воображения. Всем, страдающим депрессией, нужна помощь. 
Но очень часто мы не замечаем проблем других, мы живём в своём мире и ог-
раничены собственными заботами. 

Если у человека возникает дискуссия с самим собой, он пытается найти 
решение этого спора с нашей помощью, пытается докричаться до нашего соз-
нания, но мы отрекаемся от того, кто нуждается в помощи, тем самым сами 
сталкиваем его с моста... Давайте будем внимательнее к окружающим… Обер-
нитесь вокруг, откройте глаза, помогите близким вам людям и они ответят вам 
тем же! Не будьте бездушными и чёрствыми к чужой боли и проблемам!!! 



УДК 349.4 
Аполлонова Г.В., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Балашов Е.В., канд. юрид. наук, доцент 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ НЕДР И ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ  

 
В настоящее время право пользования участками недр не упоминается в 

современном гражданском законодательстве в качестве обременения земель-
ных участков, а права на земельные участки не упоминаются как обременения 
участков недр. Тем не менее, это не означает, что обозначенная выше проблема 
надумана. 

Особенность земель для пользования недрами состоит в том, что они не 
отнесены законом к самостоятельной категории земельного фонда Российской 
Федерации. Они ограничиваются от других земель по непосредственному целе-
вому значению. 

Государственный кадастр месторождений и проявлений полезных иско-
паемых ведется в целях обеспечения разработки федеральных и региональных 
программ геологического изучения недр, комплексного использования место-
рождений полезных ископаемых, рационального размещения предприятий по 
их добыче, а также в других народнохозяйственных целях. 

Для гарантированного обеспечения государственных потребностей Рос-
сийской Федерации стратегическими и дефицитными видами ресурсов недр, 
наличие которых влияет на национальную безопасность Российской Федера-
ции, обеспечивает основы ее суверенитета, а также для выполнения обяза-
тельств по международным договорам Российской Федерации отдельные уча-
стки недр, в том числе содержащие месторождения полезных ископаемых, мо-
гут получать статус объектов федерального значения на основании совместных 
решений федеральных органов государственной власти и органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации. 

Часть месторождений федерального значения, в том числе освоенных и 
подготовленных к добыче полезных ископаемых, включается в федеральный 
фонд резервных месторождений. 

Информация о геологическом строении недр, находящихся в них полез-
ных ископаемых, условиях их разработки, а также иных качествах и особенно-
стях недр, содержащаяся в геологических отчетах и иных материалах, является 
собственностью заказчика, финансировавшего работы, в результате которых 
получена данная информация, если иное не предусмотрено лицензией на поль-
зование недрами. 

Геологическая информация, полученная за счет государственных средств, 
предоставляется по установленной форме в федеральный и соответствующий 



территориальный фонды геологической информации, осуществляющие ее хра-
нение и систематизацию. 
 
УДК 004:336 
Аркадеева В.М., ФГО ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Валиев М.М., д-р техн. наук, профессор 

МОДЕЛЬ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ 
СЛОЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

 
При проведении мониторинга технического состояния (ТС) сложных сис-

тем и агрегатов одной из наиболее сложных является задача объективного 
своевременного обнаружения дефектов различной природы и организация кон-
троля за развитием дефектов из-за старения элементов при эксплуатации. 

Построение моделей для моделирования развития дефектов различного 
типа для различных типов элементов (кабели, трубы, двигатели и т.д.) с учетом 
различных внешних условий (окружающей среды) и возмущений является ак-
туальной задачей. 

По происхождению дефекты подразделяют на производственно-техноло-
гические, возникающие в процессе проектирования и изготовления изделия, его 
монтажа и установки, и эксплуатационные, а также в результате неправильной 
эксплуатации и ремонтов. 

В качестве базового средства измерения при мониторинге ТС необходимо 
использовать аппаратно-программные комплексы по сбору и обработке изме-
рительной информации на базе персональных компьютеров, которые дают вы-
сокую точность и оперативность измерений, предоставляют широкие возмож-
ности при обработке и хранению результатов, многофункциональность, высо-
кую мобильность, относительно низкую стоимость (по сравнению с общей 
стоимостью заменяемых приборов). 

Задача формирования комплекса различных методов НК для обнаруже-
ния совокупности возможных (наиболее опасных дефектов) в системе может 
быть сформулирована как оптимизационная многоуровневая однокритериаль-
ная (многокритериальная) задача дискретного программирования. 

На первом уровне системы находятся аппаратные комплексы, выпол-
няющие непосредственную оценку технического состояния отказоопасных уз-
лов объекта методами неразрушающего контроля. В качестве структурных эле-
ментов этого уровня могут выступать всевозможные портативные приборы, та-
кие как УЗК и вихретоковые, дефектоскопы, толщиномеры, тепловизоры, до-
зиметры и т.п., а так же различные стационарные комплексы НК. 

Данные тестирования из базы данных, например, в формате MS Access на 
Web-сервере, работающий под управлением Windows, превращается в полно-
ценные комплекс локальной системы хранения данных, выполняющий функ-
ции сбора, хранения и передачи в центральную систему хранения данных полу-
ченных от приборов. 



УДК 37  
Асфаганова И.Р., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Ураев Р.Р., канд. соц. наук, ст. преподаватель 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Современный мир демонстрирует постоянное возрастание роли образо-

вания в жизни как всего человечества, так и отдельных стран и народов. Преж-
де всего, это связано с резким усложнением необходимых для выживания и 
развития в условиях глобализации производственных технологий, овладение 
которыми в национальных масштабах немыслимо без значительного количест-
ва квалифицированных кадров. Этим и обусловлена актуальность выбранной 
нами темы. 

Сегодня в сфере образования много проблем, которые нуждаются в эф-
фективном решении. Одной из важных образовательных проблем, перерастаю-
щих уже в общесоциальную, является низкая доступность качественного обра-
зования для малоимущих граждан. Формально образование на бюджетных мес-
тах вузов является для студента бесплатным, однако обучение сопровождается 
дополнительными платежами, которые не каждый студент может себе позво-
лить. Также необходимо отметить, что с каждым годом количество бюджетных 
мест, предоставляемых государством, уменьшается. Мы считаем, что наша 
страна не готова к тому, чтобы ввести полностью платное образование, т.к. 
большинство населения страны не может себе этого позволить. Еще одним во-
просом, актуальным на сегодняшний день, является Болонский процесс в вузах. 
С одной стороны, и образование, и наука должны впитывать лучшие достиже-
ния, какие есть на данный момент в мире, но с другой – не надо копировать, а 
необходимо сотрудничать с государствами, участвующими в болонском про-
цессе, при этом, по возможности, защищая интересы нашего образования. 

В целях повышения эффективности управления образовательной систе-
мой, а, соответственно, и качества образования, мы считаем, что необходимо 
рассмотреть следующие предложения: 

1. Необходимо уменьшить существующий разрыв между университетом 
и школой. Для этого необходимо более интенсивно проводить работу по поиску 
одаренных детей в школах путем проведения различных олимпиад, конкурсов. 
Также необходимо осуществлять выезды представителей университетов в ре-
гионы. Соответственно работа университетов со школами должны уменьшить 
этот разрыв. 

2. Что касается ЕГЭ, то на наш взгляд, этот вид экзамена не должен быть 
единственным, превалирующим способом отбора молодых людей в вузы. Мы 
считаем, что это попытка отучить школьников мыслить, рассуждать. 

3. Необходимо точнее прогнозировать будущие запросы экономики, на-
ладить постоянный диалог вуза с организациями работодателей. 



УДК 347.66 
Ахмадинурова А.Т., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Балашов Е.В., канд. юрид. наук, доцент 

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ МАССЫ 
ПРИ НАСЛЕДОВАНИИ БИЗНЕСА 

 
С момента создания первых кооперативов в восьмидесятых годах про-

шлого века прошло уже почти 20 лет. В настоящее время зарегистрировано бо-
лее 3 миллионов юридических лиц и 2,9 миллиона предпринимателей без обра-
зования юридического лица. Теперь режим частной собственности является не-
зыблемым правом гражданина России. 

Следует особо подчеркнуть, что в четком функционировании данного ин-
ститута гражданского права кровно заинтересованы не только наследодатель и 
его наследники, но и государство, которое стремится сохранить предприятие 
или фирму в рабочем состоянии, способными выпускать продукцию, оказывать 
услуги и платить налоги. 

С точки зрения теории наследованная масса представляет собой единый 
идеальный объект, подобный сложной недвижимой вещи. В свою очередь, на-
следование является переходом этой самой наследственной массы от умершего 
к другим лицам в порядке универсального правопреемства. Наследство по од-
ному основанию может быть принято наследником только целиком, без каких 
бы то ни было условий и оговорок. 

Дискуссионным на сегодняшний день является включение в состав пред-
приятия прав на фирменное наименование. Данное обстоятельство вызвано от-
сутствием согласия ученых-цивилистов в отношении природы права на фир-
менное наименование. 

Определение наследственной массы при наследовании бизнеса является 
ключевой проблемой. 

В нормальном функционировании института наследования бизнеса заин-
тересованы не только наследодатель и наследники, но и государство. 

Поскольку сам бизнес многообразен и многогранен, имеет различные ор-
ганизационно-правовые формы, то и процесс определения наследственной мас-
сы является сложным, комплексным вопросом. 

Несмотря на то, что наследованию отдельных видов имущества, в том 
числе бизнеса, посвящены отдельные статьи Гражданского Кодекса, процесс 
нормативно-правового регулирования данной сферы, на наш взгляд, далеко не 
завершен. 

Дискуссионными с точки зрения теории являются вопросы, связанные с 
определением состава предприятия, коммерческой фирмы, кооператива и так 
далее, столь же дискуссионным в этой связи представляется и состав наследст-
венной массы. Иными словами, что же конкретно наследуется? 

Определенный интерес представляет зарубежный опыт по использованию 
отдельной категории юристов, способных взять предприятие, фирму или долю 
в ней в доверительное управление на период улаживания всех проблем, связан-
ных с принятием наследства наследниками. 
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ДИОГЕН В ПОИСКАХ ИСТИНЫ 
 
Человек, одиноко сидящий на обочине, молчаливым взглядом провожал 

людей, которые торопились домой, или же погружался в свои думы. Его звали 
Диогеном. Дом, работа, семья, праздники – все это для Диогена, «потомствен-
ного менялы», было в прошлом. Для него теперь есть только собачья жизнь, 
бессрочное изгнание и безвестная смерть. 

В углу афинского рынка засыпал былой меняла и просыпался философ. 
Добродетельной жизни, считал Диоген, как и всякому другому делу, не-

обходимо учиться. Учителем он избрал Антисфена – самого сурового из учени-
ков Сократа. 

Однажды дверь в хижину Антисфена отворилась, чтобы впустить мужчи-
ну крепкого телосложения в старом дорожном плаще. Пришелец попросил 
взять его в ученики, но Антисфен не желал никого учить и даже замахнулся на 
Диогена палкой. «Бей, но выучи!» – сказал Диоген, кротко подставив спину. 
Антисфен согласился. Диоген делал все, что говорил учитель, и славой и обра-
зом жизни скоро затмил его. Чтобы приучить себя к отказам, он даже просил 
подаяние у статуй. 

Диоген не был простым учителем мудрости. Его можно назвать Хаджой 
Насретдином. Однако, в отличие от последнего, он не изящно высмеивал язвы 
общества, а выступал против самого общества, его законов и обычаев. Это го-
род может держаться на законах, утверждал Диоген, а где нет города, там не 
нужны законы. Диоген смеялся над теми, кто приобретал предметы роскоши: 
«Как это так! Разве правильно, что за мраморную статую платят три тысячи 
монет, а за жизненно необходимую меру ячменя – две?» 

Диоген не скрывал, из-за чего был изгнан из родного Синопа, и когда кто-
то попрекнул его порчей монеты и укорил за изгнание, он ответил: «Глупец! 
Благодаря изгнанию я стал философом!» 

Однажды, корабль, на котором плыл Диоген, был захвачен пиратами. Фи-
лософ попал на невольничий критский рынок. Когда его вывели для продажи и 
спросили, что он умеет делать, Диоген ответил: «Хороших людей». Осмотрев 
покупателей, указал на богатого человека и произнес: «Ему нужен хозяин, про-
дай меня ему». Так коринфянин Ксениад остался в истории навечно, благодаря 
тому, что купил Диогена. В последующем Ксениад называл Диогена «добрым 
гением», поселившемся в его доме. Философ воспитывал сыновей Ксениада в 
спартанском духе, они души в нем не чаяли. 

Говорят, что Диоген умер в тот же день, что и Александр Великий. По-
чувствовав приближение смерти, он пришел на знакомый пустырь и велел сто-
рожу сбросить его останки в канаву. Но горожане отобрали его тело у сторожа 
и с великими почестями предали его земле. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

 
Комплексный подход к поиску, разработке и внедрению эффективных 

управленческих технологий в систему российского местного самоуправления и 
муниципального управления, путей постепенной эволюции от патерналистско-
го подхода к принципам субсидиарности в отношениях муниципального обра-
зования и государства сегодня является актуальным направлением отечествен-
ной науки. 

Решение проблем становления системы местного самоуправления в РФ и 
обеспечения ее эффективности тормозится неподготовленностью органов му-
ниципального управления и кадров муниципальных служащих к новым услови-
ям хозяйствования, что требует активного внедрения эффективных социальных 
управленческих технологий и методик управленческого консультирования. Та-
кой подход позволит оптимизировать систему управления муниципальными 
образованиями. 

Эффективность управления – это его итоговая существенная интеграль-
ная характеристика, демонстрирующая достигнутое соотношение между пла-
новыми и практически достигнутыми показателями. Эффективность указывает 
на результативность, то есть на степень достижения цели как главный, однако 
не единственный показатель эффективности. Для всесторонней оценки дея-
тельности важна не только результативность, но и социальная цена достигну-
той результативности (если, разумеется, речь не идет о жизни и здоровье лю-
дей, сохранении страны и т.п.). Представляется целесообразным, наряду с по-
нятием «результат деятельности» использовать понятие «последствия деятель-
ности». Под последствиями понимается вся совокупность реальных релевант-
ных факторов, которые дополнительно, «попутно» возникли в процессе и/или 
вследствие деятельности с учетом их значения. Такие последствия могут быть 
предвидимыми и непредвидимыми, положительными (уменьшающими сово-
купную цену результативности) и отрицательными (повышающими совокуп-
ную цену результативности), учтенными и не учтенными при планировании. 
Эффективное управление в терминах современного управления – это управле-
ние изменениями во внутренней среде, как реакция на изменения, происходя-
щие во внешней среде, а это предполагает для начала использование современ-
ных технологий управления, управления потенциалом, управления сопротивле-
нием изменениям. 

Таким образом, эффективность управления обществом может быть ре-
ально оценена как некая функция учета результативности управления и сово-
купности последствий управления, каждое из которых взято со своим знаком, 
то есть как совокупная цена итоговой результативности, связанной с достиже-
нием поставленных целей управления муниципальным образованием. 
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НАСЛЕДОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 
Статья 1181 ГК РФ определяет порядок наследования земельных участ-

ков. Принадлежавшие наследодателю на праве собственности земельный уча-
сток или право пожизненного наследуемого владения земельным участком вхо-
дит в состав наследства и наследуется на общих основаниях, установленных 
ГК. На принятие наследства, в состав которого входит указанное имущество, 
специальное разрешение не требуется [1]. 

При наследовании земельного участка или права пожизненного насле-
дуемого владения земельным участком по наследству переходят также находя-
щиеся в границах этого земельного участка поверхностный (почвенный) слой, 
замкнутые водоемы, находящиеся на нем лес и растения. 

Статья регламентирует переход по наследству земельных участков, при-
надлежавших наследодателю на праве собственности либо на праве пожизнен-
ного наследуемого владения. Формулировка ч. 1 представляется крайне не-
удачной. Из нее можно сделать выводы, что, во-первых, право пожизненного 
наследуемого владения принадлежит на праве собственности, во-вторых, что 
именно это право, а не сам земельный участок, входит в состав наследства. 

При этом следует учитывать, что в силу п. 2 ст. 266 ГК владелец земель-
ного участка на праве пожизненного наследуемого владения может, если иное 
не вытекает из условий пользования земельным участком, установленных зако-
ном, возводить на нем здания и сооружения, приобретая на них право собст-
венности, подобное положение установлено п. 2 ст. 269 ГК применительно к 
праву постоянного пользования. 

Часть 2 статьи 1181 устанавливает, что при переходе по наследству зе-
мельного участка, принадлежавшего наследодателю на праве собственности 
или пожизненного наследуемого владения, переходят также находящиеся в 
границах этого участка поверхностный почвенный слой, замкнутые водоемы, 
лес и растения. 
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ПРАЗДНИК: ПОДЛИННАЯ РАДОСТЬ ИЛИ ИМИТАЦИЯ 
 

Человеку свойственно стремление к свободному самовыражению, кото-
рое ассоциируется на эмпирическом уровне как радостное самовыражение, как 
подлинная свобода действия и поступка, как отход от нормативности, как воз-
можность просто быть радостным, это исходный тезис, который вряд ли вызо-
вет возражение. 

Но при этом стоит отметить, что, что стремление к радости вовсе не озна-
чает обладание этой радостью. В курсе философии, которая преподается как 
наука о достижении гармонии человеком с самим собой с природой и с миром 
категория «радость» в последнее время становится также употребляемой, как и 
категории, свобода, бытие, любовь, мудрость. Действительно именно радостное 
состояние воспринимается не только как итог деятельности, не только как вы-
ражение удовольствия, но и воспринимается в качестве свидетельства самодос-
таточности человека, в какой мере он счастлив и радостен, в какой мере он 
удовлетворен самим собою. 

В современную эпоху радость становится все более востребованной, при 
этом отметим, что даже не само состояние радости, а выражение в виде её от-
дельных модусов: улыбки, смеха, соответствующего телодвижения, позы, ми-
мики. Средства массовой информации активно эксплуатируют «радость», со-
бытие только в том случае значимо, если оно или само радостное или же вызы-
вает положительные эмоции. В данном отношении весьма показательна рек-
ламная деятельность, где сплошным потоком представлены многообразные ти-
пы выражения радости (преимущественно женской), начиная от едва выражен-
ных и заканчивая гиперболизированными. 

Но в связи с этим возникает проблема, а насколько радость соответствует 
своей исходной природе, насколько человек действительно радостен, насколько 
он искренен в радости. Дело в том, что параллельно самому явлению активно 
развиваются и имитационные практики. Так миру качественных товаров и ус-
луг сопутствует не менее выраженный мир подделок, искусных имитаций, му-
ляжей. Сам человек не только может быть радостным, но и прекрасно может 
лишь имитировать состояние радости. Феномен известен, начиная с антично-
сти. В этом отношении примечательная позиция Сократа, первым широко при-
менившим имитацию в области межличностного взаимодействия, причем сама 
имитация носила настолько совершенный характер, что вводила в заблуждение 
коммуниканта. Но организовать праздник, способный вести человека в состоя-
нии Полиной радости оказывается более сложным делом, чем организовать 
полноценный труд, лишь во многом и сегодня декларируется, что метафизиче-
ски человек может переродиться для новых, отличных от обыденных человече-
ских отношений. 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: ЕСТЬ ЛИ ВЫХОД ИЗ ТУПИКА? 
 
Одним из признаков демократического государства является уровень раз-

вития муниципального самоуправления. Прежде всего на уровне муниципаль-
ного образования должны реализоваться все жизненные права и первые необ-
ходимые потребности гражданина – образование, здравоохранение, право на 
жилище, трудоустройство и многое другое /1/. 

В настоящее время перед местным самоуправлением возникает ряд важ-
нейших проблем: прежде всего самыми главными, на мой взгляд, является от-
сутствие у местного самоуправления собственных доходных источников и от-
сутствие эффективной системы управления – сильной ответственной власти, 
способная представлять и защищать интересы местного населения. 

По принципу образования, местное самоуправление должно быть «само-
финансируемым звеном». То есть значительная доля ресурсов местных бюдже-
тов должна обеспечиваться за счет собственных доходов от налогообложения 
/2/. Но доля доходов от налогообложения даже не покрывает собственные рас-
ходы. Где же взять дополнительные финансовые ресурсы, чтобы обеспечить 
эффективное функционирование местного самоуправления? Я считаю, что са-
мым оптимальным решением данной проблемы является развитие малого биз-
неса, т.е. предпринимательства. Так как она выступает в качестве материальной 
базы расширения места и усиления роли производственного и территориально-
го самоуправления. Предпринимательство насыщает рынок товарами и услуга-
ми, способствует решению проблем занятости, выравниванию условий и по-
вышению уровня жизни населения. К сожалению, развитие малого предприни-
мательства в России находится только на начальном этапе развития. Чтобы в 
стране развивалось предпринимательство государство должно поддерживать 
предпринимателей, предоставляя им определенные льготы, беспроцентные 
кредиты; ограничивая импорт зарубежных продукций и т.д. 

В свою очередь органы местного самоуправления должны быть обеспе-
чены высококвалифицированным персоналом и четкой нормативно-правовой 
базой, и любое нарушение со стороны чиновников должно строго наказываться 
применением мер государственного принуждения. 

Возможно, только тогда в России восстановится эффективная система 
местного самоуправления. 
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АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС – 
СУЩНОСТЬ И НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ 

 
Агропромышленный комплекс, возник еще в 70-е годы прошлого столе-

тия, представлял собой совокупность отраслей, целью которых было увеличе-
ние конечного продукта сельскохозяйственного производства и потребления 
продовольствия в стране. В него входили собственно сельское хозяйство, от-
расли промышленности, производятся средства производства для сельского хо-
зяйства и предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье. Ком-
плекс, работая слаженно до конца 80-х годов двадцатого столетия. Но начиная с 
90-х годов, в период так называемый аграрный реформы он распался. 

Во-первых, резко сократилось производство машин для сельского хозяй-
ства. 

Вот так выглядит производство тракторов и комбайнов на 1000 га пашни 
в настоящее время: 

 
На 1000 га пашни 1990 год 2007 год

Тракторы (шт.) 10,6 5,3 
Зерноуборочные комбайны (шт.) 10,6 3,7 
Расход электроэнергии (млрд. кВ/ч) 67,0 16,8 
Энергетическая мощность (млн. л.с.) 420,0 144,0

 
Техническая оснащенность сельского хозяйства уменьшилось в 3-4 раза. 

Это привело к растяжению сроков полевых работ, увеличению потерь урожая. 
Прежде всего, по этой причине производство сельскохозяйственной продукции 
уменьшилось на половину, мяса, молока в 2-3 раза. Поголовье крупного рогатого 
скота сократилось в 3 раза. На поддержку аграрного сектора выделяется всего 
1% расходов бюджета, т.е. в 30 раз меньше чем в странах Евросоюза. Частная 
собственность на землю не стала движущей силой экономического развития. 

Перерабатывающие предприятия превратились в монополистов, основ-
ном сырьем для которых является не отечественное производство, а завоз из-за 
рубежа. Импортное мясо в 2007 году составило 3177 тыс. тонн, только в 2008 
году импорт мороженой говядины увеличился на 15% и составил 1711 тыс. 
тонн, больше, чем у себя дома. Если в 2000 году на закупку сельхоз продукции 
тратили 7,4 млрд. долларов, то в 2008 году – 352 млрд. долларов. 

Все это свидетельствует распад агропромышленного комплекса страны. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Эффективность производства сельскохозяйственной продукции это соот-

ношение в стоимостной оценке конечных результатов производства к затратам 



факторов производства. Для оценки эффективности каждого вида ресурсов и их 
обобщающих показателей Министерством сельского хозяйства Российской Фе-
дерации рекомендовано использовать следующие индикаторы: выход валовой 
продукции в фактических ценах на 100 руб. производственных основных 
средств; финансовые результаты, то есть, прибыль (убыток) в целом по видам 
деятельности, тыс. руб.; сумму прибыли до налогообложения на 100 га сельхо-
зугодий, руб.; рентабельность производства (отношение прибыли до налогооб-
ложения к себестоимости реализованной продукции, умноженное на 100%) ис-
числяемая в процентах. Нормативный её уровень при расходах, достаточных 
для воспроизводства, составляет примерно 27-30%. 

Наиболее известным показателем, отражающим состояние сельхозпроиз-
водства, является темп прироста продукции в сопоставимых ценах. Так, темп 
прироста физического объёма валовой продукции сельского хозяйства в 2005 г., 
составил 2,4%, в 2006 г. – 2,8%. Это ниже, чем в промышленном производстве 
соответственно на 4 и 3,9%. 

Рассмотрим использование показателя рентабельности для оценки эффек-
тивности производства сельскохозяйственной продукции. В 2006 г. уровень 
рентабельности проданных товаров и активов организаций сельского хозяйства 
составил соответственно 9 и 4%, по экономике в целом – 14 и 9,3, добычи по-
лезных ископаемых – 30,9 и 16,5, обрабатывающих производств – 15,9 и 15,1, 
строительства – 5,6 и 4%. 

Реализация Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-
вия на 2008-2012 годы» характеризуется ускорением роста производства агро-
продукции. Его объём в хозяйствах всех сельхозпроизводителей за январь-
ноябрь 2008 г., по данным Федеральной службы государственной статистике 
(Росстата) в действующих ценах увеличился на 9,2% (за аналогичный период 
2007 г. – на 2,9%) [1]. 

Подводя итог, мы убеждаемся в том, что ресурсосберегающим и соответ-
ственно эффективным может быть лишь такое аграрное производство, в кото-
рой обеспечивается сокращение удельных затрат материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов. 

Библиографический список: 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ 

ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
Лесной сектор занимает важное место в мировой экономике и экономике 

многих промышленно-развитых стран мира: США, Германии, Китае, Японии, 
Финляндии, и др. Его значимость подтверждается такими факторами, как высо-



кая доля лесопромышленного производства в общем объеме продукции про-
мышленности; динамичное развитие всех лесных отраслей; стабильный экспорт 
лесных товаров; наличие большого количества рабочих мест в лесохозяйствен-
ной и лесопромышленной сферах; всевозрастающее социальное и экологиче-
ское значение лесного сектора в жизни общества. 

По прогнозу ООН и ФАО к 2015 году потребление основных видов лесо-
бумажной продукции увеличится по сравнению с 2006 годом в 1,6-2,0 раза. 

Важной тенденцией становится совершенствование структуры лесопро-
мышленного производства и, прежде всего, увеличение глубокой переработки 
древесины и древесных отходов. В ведущих в лесопромышленном отношении 
странах темпы роста производства бумаги и картона в 4 раза превышают темпы 
роста заготовки древесины. При этом две трети валютной выручки получено за 
счет продаж целлюлозы, бумаги и картона. 

Согласно оценкам ФАО прогнозные объемы производства основных ви-
дов лесобумажной продукции к 2010 г. составят по миру: по вывозке древесины 
– 3,7-4,2 млрд. м3; по пиломатериалам – 470-480 млн. м3; по фанере – 69-73 млн. 
м3; по ДСП – 41-65 млн. м3; по ДВП – 24-29 млн. м3; по бумаге и картону – 360-
404 млн. т. 

Прогноз роста лесозаготовок в значительной мере объясняется наличием 
богатых запасов лесных ресурсов, пригодных к эксплуатации. К началу XXI ве-
ка общий запас леса в мире составил более 390 млрд. м3, в том числе, в Европе 
(без России) 20 млрд. м3, в Северной и Южной Америке около 160 млрд. м3, в 
Азии более 50 млрд. м3. 

Основными странами-импортерами лесоматериалов в ближайшей пер-
спективе будут Япония, Китай, Корея, Бельгия, Италия, США, Финляндия, Ав-
стрия, Великобритания, Германия, Нидерланды, страны Африки, Корея, Испа-
ния, страны СНГ. 

В мировом экспорте продукции из леса наиболее активную роль играют 
Финляндия, Швеция, Германия (в Европе), США и Канада (в Северной Амери-
ке). Сейчас быстро набирают обороты страны Азиатско-Тихоокеанского регио-
на: Китай, Малайзия, Индонезия и т.д. Активизировала свою внешнеторговую 
деятельность Бразилия, которая обладает огромными запасами девственных ле-
сов. 

Сложившиеся мировые тенденции открывают большие возможности для 
российского лесопромышленного комплекса. По обеспеченности лесами Россия 
занимает первое место в мире (81,5 млрд. м3), обладая примерно четвертой ча-
стью мировых запасов древесины, что в 3,5 раза больше, чем в США и в 3 раза 
больше, чем в Канаде. Расчетная лесосека составляет 510,5 млн. м3, и ежегод-
ный прирост лесного богатства России составляет 4%. При этом, российская 
древесина по физико-механическим, природным, лесоводческим параметрам – 
очень высокого качества. Большая часть лесосечного фонда из доступных для 
лесопользования лесных ресурсов (300 млн. м3) расположена в 9 регионах Рос-
сийской Федерации: Красноярский край – 55,1 млн. м3; Иркутская область – 
54,2 млн. м3; Республика Коми – 26,1 млн. м3; Хабаровский край – 24,5 млн. м3; 
Архангельская область – 19,7 млн. м3; Амурская область – 16,0 млн. м3; Воло-



годская область – 15,3 млн. м3; Читинская область – 13,6 млн. м3; Кировская об-
ласть – 13,4 млн. м3. 

В России ежегодно заготавливается 187 миллионов кубометров древеси-
ны, 50 миллионов из них идут на экспорт. Основными потребителями сырья 
традиционно выступают Китай и Финляндия. Но, общий объем промышленно-
го производства в валовом внутреннем продукте России составляет лишь 2,5%, 
а в структуре налоговых платежей чуть больше 2%. 

С января 2009 года Россия вводит пошлину в размере 80% к таможенной 
стоимости, но не менее 50 евро за кубометр. С 1 апреля 2009 года экспортные 
пошлины на «кругляк» поднялись до 25%, но не менее 15 евро за кубометр. 
Цель государства – стимулирование производства лесной продукции с высокой 
добавленной стоимостью на территории России. Сегодня российские лесопро-
мышленники представили проекты по строительству и развитию мощностей в 
ЛПК, которые потребуют 130 миллионов кубометров «кругляка» дополнитель-
но. Приоритетные инвестиционные проекты по глубокой переработке в лесном 
секторе, как российские, так зарубежные, согласно постановлению правитель-
ства, получат преференции. В частности, продукция на экспорт не будет обла-
гаться таможенной пошлиной, лесные участки предприятия смогут получить 
без аукциона, за 50% арендной платы. По мнению главы Рослесхоза, зарубеж-
ным лесопромышленникам стоит задуматься либо об инвестировании в произ-
водство продукции на территории РФ. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 
 
Подготовка управленческих кадров является одной из важнейших задач 

государственного управления. 
Дефицит профессиональных управленцев на государственной службе в 

Российской Федерации – проблема, которую в первые месяцы после избрания 
поднимали Борис Ельцин, Владимир Путин и нынешний Президент Дмитрий 
Медведев. В связи с данной проблемой Президентом была предложена про-
грамма «Кадровый резерв», которая предполагает составление базы данных ус-
пешных людей. Из этой базы, как предполагается, будут отбираться кадры на 
муниципальные, региональные должности, в госкорпорации. Основной прин-
цип – претенденты должны отвечать четырем компетенциям, условно назван-
ным «КРАЙ» – компетентность, развитость, активная жизненная позиция и ин-
теллект. В базе 5 разделов: социальная сфера, деловое сообщество, государст-
венное и муниципальное управление, средства массовой информации, партий-
ная и общественная работа. Технология отбора состоит из нескольких этапов. 
На первом этапе каждый желающий должен заполнить анкету. После этого ан-
кета оценивается по ряду формальных критериев (предпочтительный возраст 
25-45 лет; наличие высшего образования и т.п.). Второй этап-тестирование. По 
результатам теста успешных кандидатов приглашают на личное интервью про-



должительностью от 40 минут до 1 часа. К настоящему времени уже сформиро-
вана первая сотня резерва. В этот список попали 59 федеральных и региональ-
ных чиновников, 31 бизнесмен и 10 представителей науки, образования и об-
щественных организаций. Мы считаем, что новый проект «Кадровый резерв» 
окажется успешным для всей системы государственного управления России, 
ведь миссия проекта – в выявлении талантливых россиян и обеспечении самого 
широкого общественного признания. Залог успеха и мирового лидерства Рос-
сии заключается в раскрытии творческого потенциала человека и создании 
комфортных условий. Построение инновационной экономики, повышение ка-
чества жизни, победа в глобальной конкуренции – все это невозможно без вы-
сокопрофессиональных, талантливых, ярких людей с активной жизненной по-
зицией. Людей, предлагающих новый взгляд на проблемы, обладающих страте-
гическим мышлением и способностью выйти за рамки традиционных подходов, 
неся при этом энергию созидания, а не разрушения. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
Малое предпринимательство представляет собой особый вид предприни-

мательской деятельности. Это сектор экономики, характеризующийся мелкото-
варным производством. Малое предпринимательство как тип предпринима-
тельской деятельности наиболее полно раскрывается через характеристику ее 
субъекта, то есть предпринимателя. Предприниматель – это субъективный 
(личностный) фактор воспроизводства, способный на инициативной и иннова-
ционной основе, не боясь полной экономической ответственности, идти на риск 
и особым, рациональным образом соединять другие факторы производства так, 
чтобы в перспективе появлялся дополнительный доход [1]. 

Уровень развития малого предпринимательства в современной России 
очень слабый. Одной из проблем в области малого предпринимательства явля-
ется недостаточно развитая законодательная база, на которую сейчас может 
опираться малое предпринимательство. Проблема заключается в том, что от-
сутствует сводная единая законодательная основа. 

В настоящее время правовая основа развития малого предпринимательст-
ва в Российской Федерации основывается на Конституции Российской Федера-
ции, регулируется Бюджетным, Уголовным, Налоговым кодексом. Основное 
правовое регулирование осуществляется Федеральным законом от 14 июня 
1995 г. № 88-ФЗ «О государственной поддержке малого предпринимательства в 
Российской Федерации» (с изменениями от 31 июля 1998 г., 21 марта 2002 г., 22 
августа 2004 г., 2 февраля 2006 г.), Федеральным законом № 209-ФЗ от 24 июля 
2007 года «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации». В законах указано, что государственная поддержка малого пред-
принимательства осуществляется по следующим направлениям: формирование 
инфраструктуры поддержки и развития малого предпринимательства; создание 



льготных условий использования субъектами малого предпринимательства го-
сударственных финансовых, материально-технических и информационных ре-
сурсов, а также научно-технических и информационных ресурсов, разработок и 
технологий; установление упрощенного порядка регистрации субъектов малого 
предпринимательства, лицензирования их деятельности, сертификации их про-
дукции, представления государственной статистической и бухгалтерской от-
четности. В связи с этим, чтобы перейти к ускоренному развитию малого пред-
принимательства требуется, совершенствовать в первую очередь уже сущест-
вующую нормативно-правовую основу, создать единую законодательную базу. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРУДОВЫЕ СПОРЫ 
 
Возникновение индивидуальных трудовых споров актуальна особенно в 

современных условиях, когда нестабильная финансовая обстановка в стране 
приводит к невыплате или несвоевременной выплате заработной платы, сокра-
щению полагающихся работникам гарантий и льгот и нередко к сокращению 
численности работников или ликвидации предприятия. Вроде и не виноват ру-
ководитель организации, что в стране такое творится, а и работника понять 
можно. 

Определение индивидуального трудового спора содержится в ст. 381 
Трудового кодекса Российской Федерации. Индивидуальный трудовой спор – 
неурегулированные разногласия между работодателем и работником по вопро-
сам применения трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглаше-
ния, локального нормативного акта, трудового договора (в том числе об уста-
новлении или изменении индивидуальных условий труда), о которых заявлено 
в орган по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Сторонами инди-
видуального трудового спора выступают либо работник и работодатель, кото-
рые состоят или ранее состояли в трудовых отношениях, а равно работодатель 
и лицо, изъявившее желание заключить трудовой договор с ним, в случае отка-
за работодателя от заключения такого договора. 

Конечно, лучше всего попытаться договориться миром. Для этого нужно 
провести переговоры между конфликтующими сторонами. Однако если кон-
фликт не удается решить мирным путем, тогда он передается на рассмотрение 
специально уполномоченных органов. В настоящее время таковыми являются 
КТС (комиссия по трудовым спорам), а также суд. Обращение в КТС не являет-
ся обязательным досудебным мероприятием, поэтому в суд можно обратиться 
как до, так и после. 

Библиографический список: 
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ИНФЛЯЦИЯ В РФ И РБ В РАМКАХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 
 
В настоящее время вся мировая экономика борется с мировым финансо-

вым кризисом, начавшимся в 2008 году. Причины мирового финансового кри-
зиса насколько многообразны, настолько и просты. Более того, основными 
причинами являются: 

– перепроизводство доллара США, объективно взявшего на себя роль 
основной мировой валют; 

– неограниченная кредитная экспансия (интенсивное расширение кре-
дитных операций банков с целью извлечения дополнительной прибыли), деше-
визна ипотеки в США. 

В связи с мировым финансовым кризисом одной из наиболее важной и 
острейшей проблемой является инфляция. 

Инфляция (от лат. inflatio – вздутие) - обесценение денег, проявляющееся 
в форме роста цен на товары и услуги, не обусловленного повышением их ка-
чества. 

Инфляция порождает занижение реальной стоимости имущества, опас-
ность накопления обесценивающихся денежных средств, превалирование крат-
косрочных сделок, обесценение доходов предприятий и населения [1]. 

В то же время инфляция выгодна экспортерам, должникам, возвращаю-
щим долг в неиндексированном размере, банкам, выплачивающим низкие про-
центы по вкладам, государству, сохраняющему уровень выплат без учета роста 
цен. 

Инфляция вызывается прежде всего: 
– переполнением каналов денежного обращения избыточной денежной 

массой при отсутствии адекватного увеличения товарной массы; 
– увеличением скорости потребления. Общество потребления, каковым 

мы уже давно являемся, потребляет товары и услуги с беспрецедентной скоро-
стью под воздействием технологического прогресса и коренного изменения 
принципов сбережения. В основе новой системы «необязательного» – доступ-
ность разного рода кредитов; 

– нисходящая фаза цикла мировой экономики. В соответствии с теорией 
циклов, развитие мировой экономики сейчас иллюстрируется нисходящей вол-
ной или коррекционной. Хотя иногда в таких случаях инфляция падает, в на-
шем случае кризис ликвидности, наложенный на продовольственный кризис, 
дают эффект увеличения инфляции по всему миру [2]. 

Различают следующие формы и виды проявления инфляции: 
– галопирующая инфляция – инфляция в виде скачкообразного роста 

цен; 



– гиперинфляция – инфляция с очень высоким темпом роста цен; 
– ползучая инфляция – проявляющаяся в длительном постепенном росте 

цен. 
В рыночном хозяйстве инфляция проявляется в открытой форме – как 

прямой рост оптовых и розничных цен. Если цены растут со скоростью при-
мерно 3-5% в год, такую инфляцию называют ползучей, это нормальное для со-
временной экономики явление. Опасным считается, когда инфляция становится 
галопирующей (до 100% годового прироста) или даже перерастает в гиперин-
фляцию (свыше 100%). 

Рассматривая инфляцию в России, можно привести такие данные: если 
еще два года назад, инфляция в 2009 году прогнозировалась на уровне 4,8-5%. 
По прогнозам Росстата инфляция в 2009 году составит около 13,5%. С начала 
2009 года рост цен в России уже составил 4,7%, что на 3,5%; больше, чем за 
аналогичный период прошлого года, однако о перспективах инфляции в России 
на 2009 год, эксперты говорят, что возможно она достигнет 18%, а может и 
больше. 

Экономистами Республики Башкортостан подсчитано что, индекс потре-
бительских цен и тарифов на товары и услуги в Башкирии за два месяца с нача-
ла 2009 года составил 103%; (что соответствует инфляции в размере 3%). По 
сравнению с аналогичным показателем прошлого года, темп роста инфляции в 
республике увеличился на 12%. 

Я считаю, чтобы максимально сократить инфляцию, надо принять анти-
инфляционные меры, т.е. создать программу, направленную на регулирование 
ситуации на потребительском рынке, предложить эффективные рыночные ме-
ханизмы стабилизации цен. 
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НАЛОГОВЫЙ МЕХАНИЗМ РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 
 
Социальная функция – одна из основных функций российского государ-

ства. Она многообразна по содержанию и масштабна по предпринимаемым им 
усилиям. Главный смысл этой функции государства – устранение или смягче-
ние существующей и по возможности предупреждение назревающей социаль-
ной напряженности в обществе, выравнивание социального положения людей, 
развитие системы здравоохранения, образования и культуры. 

Сегодня успешное выполнение российским государством своей социаль-
ной функции связано, прежде всего, с решением им имеющихся ныне наиболее 
острых социальных проблем – максимально возможное устранение резкой 



дифференциации доходов различных слоев населения, эффективное решение 
все более усложняющихся проблем пенсионного обеспечения в стране, под-
держка наиболее социально не защищенных слоев населения, а также обеспе-
чение людей комфортным жильем, надлежащими услугами в сферах образова-
ния и здравоохранения. 

Инструменты, используемые государством для решения указанных задач, 
многообразны. Сегодня все большую роль здесь играет налоговая система, име-
ет существенное значение не только как фактор роста экономики, но и способ 
предупреждать возможные социально-политические трения, содействовать соз-
данию устойчивой социальной системы. 

В Российской Федерации, как известно, используется в основном система 
индивидуального налогообложения доходов одного физического лица. Однако 
следует отметить, что такая система в ее нынешним виде сопряжена с исполь-
зованием элементов так называемого «семейного» налогообложения в виде на-
логовых вычетов как способа социальной компенсации произведенных физиче-
ским лицом расходов на лечение и приобретения медикаментов и для членов 
семьи, на содержание и обучение детей. 

Совместная налоговая система в России не может быть эффективной, ес-
ли она не обладает развитой регулирующей функцией, которая выступала бы 
одним из основных государственных инструментов предотвращения возмож-
ных и ослабления существующих социально-политических трений в обществе, 
ориентировалась бы на формирование устойчиво функционирующей социаль-
ной системы. 
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Число безработных в России по итогам 2009 года составит около 2,5 мил-

лионов человек. Об этом заявил Юрий Герций – руководитель Роструда (Феде-
ральной службы по труду и занятости). 

19 февраля 2009 г. за год число безработных в Башкирии выросло на 31% 
Численность официально зарегистрированных безработных на 1 февраля 

2009 года составила в Башкирии 36,6 тыс. человек, что на 30,7% больше по 
сравнению с аналогичным показателем в начале прошлого года. Об этом 19 
февраля корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Башкортостане. Средне-
списочная численность работающих в экономике составляет в Башкирии – 
1370,8 тыс. человек (по состоянию на декабрь 2008 года), за 2008 год этот пока-
затель уменьшился на 5%. Средняя начисленная заработная плата в декабре 



2008 года по Башкирии составила 17094,4 рублей. Это на 15,1% больше отно-
сительно данного показателя в декабре 2007 года. Инфляция за январь в рес-
публике составила 2,1%. 

Численность ищущих работу граждан, обратившихся 31316 и трудоуст-
роенных 22184 по городу Уфе за 2008 год. 

Численность зарегистрированных безработных граждан по городу Уфе за 
2008 год: признано безработными – 17284; трудоустроены – 9339; направлено 
на обучение – 1683. 

Для выявления и анализа генеральных проблем формирования и исполь-
зования трудового потенциала страны применяется многообразная информа-
ция. Одним из её источником может служить ежегодная статичность Федераль-
ной службы по труду и занятости. «Сведение о составе граждан, обратившихся 
службы занятости, и реализации программ содействия занятости населения»1. 

Ни классическая теория народовластия Мальтуса, где безработица объяс-
нялось опережающим естественным ростом народонаселения по сравнению с 
ростом права средств существования2. 

Факторами, влияющими на уровень безработицы, является изменения де-
флятора ВВП, темпы роста цен и малая заработная плата. Многие попадают со-
кращение, закрываются предприятия УМПО. 

Безработица растет из-за несоответствия спроса и предложения на рынке 
труда: юристов и экономистов много, но у них невысокая квалификация; не 
хватает рабочих – профессия не привлекательна, говорит Наталья Акиндинова 
из Центра развития. Нехватка рабочих ограничивает рост производства и уско-
ряет рост зарплат, добавляет Игорь Поляков из ЦМАКП. Больше всего, отмеча-
ет Поляков, не хватает инженеров, транспортников, рабочих для обрабатываю-
щей промышленности. Не хватает и управляющего состава, экономистов и 
строителей – нанимающиеся сотрудники не соответствуют требованиям (на-
пример, нет опыта работы), сетует директор по развитию «Бенефис инжини-
ринг». 

Целью данной статьи является: 
– сокращение численности безработных; 
– увеличение заработной платы. 
За последние годы осуществляемая в республике кредитно-денежная по-

литика нацелена на стимулирование совокупного спроса и включает такие ме-
ры, как страхование денежных вкладов населения, снижение процентных ста-
вок кредитов, предоставляемых малому и среднему бизнесу. 

Росту общей занятости способствует создание новых рабочих мест, и с 
этой целью – формирование благоприятных инвестиционных условий, даль-
нейшее стимулирование инноваций и технологий, а также формирование эф-
фективной налоговой системы. В условиях, когда показатели инфляции стаби-
лизировались, жизненно важное значение приобретает проблема ускорения 
темпов роста производительности труда, что создаст реальные предпосылки 
для повышения уровня занятости. 
                                                           
1 «Вопросы статистики». – 2007. – № 9. – С. 62. 
2 «Региональная экономика». – 2008. – № 30. – С. 53. 
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Внутрихозяйственные производственно-экономические отношения – это 

отношения, складывающиеся в процессе производства, непосредственно свя-
занные с его организацией (разделение труда, выполнение элементов техноло-
гии, форм и способов соединения живого и овеществленного труда и т.д.), рас-
пределения обмена и потребления результатов труда. Важную их часть состав-
ляют трудовые отношения, основными нормативными документами, регули-
рующими которые, являются: «Конституция Российской Федерации», «Кодекс 
законов о труде Российской Федерации», Указ Президента Российской Федера-
ции «О дополнительных мерах по защите трудовых прав граждан Российской 
Федерации, «Гражданский кодекс Российской Федерации» и др. 

Трудовые отношения между работодателями и отдельными работниками 
регулируются договором (контрактом). 

В соответствии со ст. 420 Гражданского кодекса договором признается 
соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекра-
щении гражданских прав и обязанностей. 

Трудовые отношения в государственных сельскохозяйственных органи-
зациях вступают в силу по заявлению работника с последующим составлением 
соглашения в форме приказа руководителя предприятия. В коллективных него-
сударственных сельскохозяйственных организациях трудовые отношения под-
тверждаются решением общего собрания членов коллектива работников о 
приеме работника в члены коллектива с последующей гарантией. С появлением 
различных форм собственности и хозяйствования в сельском хозяйстве имеет 
место регулирования трудовых отношений договором в письменной форме, за-
ключенного путем составления документа и подписанного сторонами, с отра-
жением существенных условий. В соответствии со ст. 432 Гражданский кодекс 
существенными являются условия о предмете договора, условия которых на-
званы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые 
для договора данного вида, а также все те условия, относительно которых по 
заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

В условиях рыночных отношений, на наш взгляд, наиболее прогрессив-
ным принципом регулирования трудовых отношений, является контрактная 
система формирования взаимоотношений работодателя с работником. 

Формирование трудовых отношений коллективов сельскохозяйственных 
организаций и их производственных подразделений осуществляется по кон-
трактной системе. Контракт составляется в письменной форме и подписывается 
с одной стороны председателем правления (совета) организации и с друзой сто-
роны – лицом, назначенным на должность (главные специалисты, специалисты 
среднего звена и руководители производственных подразделений). Контракт с 



руководителем организации подписывает один из доверенных лиц собственни-
ков имущества – член правления (совета) организации. Контракт с работниками 
производственных подразделений составляют руководители внутрихозяйствен-
ных подразделений с последующим подтверждением приказом (распоряжени-
ем) руководителя организации. Независимо от конкретного субъекта контракт 
должен быть составлен в двух экземплярах, каждый из которых хранится у 
обеих сторон. 

В содержании контракта требуется отразить: права и обязанности, ответ-
ственность сторон; условия оплаты и организации труда; 
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Сохранение физического объема основных фондов за годы реформ про-

исходит в условиях беспрецедентного падения инвестиций в основной капитал 
по отраслям, производящим товары, объем инвестиций в 2006 г. не достиг тре-
ти их физического значения в 1990 г. По данным статистики, за последние 35 
лет произошло катастрофическое устаревание материально-технической базы и 
деградации основных фондов. За это время в развитых странах сменилось не-
сколько поколений техники и технологии. Во всем мире принято оценивать 
сроки полезного использования в 8-10 лет. В отечественном классификаторе 
основных средств, включаемых в амортизационные группы, эта норма также 
закреплена. Однако, если в 1970г. доля эффективного в эксплуатации оборудо-
вания была 71%, в 1990г. – 58%, то в настоящее время – 15%. По данным Рос-
стата в эксплуатации находится 85% оборудования в возрасте свыше 10 лет, а 
76% – свыше 16 лет. Действующий классификатор основных фондов, эксплуа-
тацию столь «великовозрастного» технологического оборудования не преду-
сматривает. Таким образом, 76-85% оборудования в нашей стране является фи-
зически, а тем более морально устаревшим. В результате производительность 
труда на нём в 4 раза ниже, чем в развитых странах, расход производственных 
ресурсов непомерно велик и убыточный сектор производства в экономике в 
2007 г. составил 23,4%. 

В странах с развитой экономикой ежегодно обновляется не менее 10% ак-
тивной части основных фондов и полный цикл замены в период с 1968 г. по 
2008 г. осуществлён 4 раза. В нашей стране за 40 лет единственный цикл вос-
производства активной части основных фондов осуществлён лишь на 15%. 
Темпы технического перевооружения отраслей экономики в нашей стране ока-
зались в 27 раз ниже, чем в развитых странах. Собственные источники финан-
сирования инвестиций, зачастую, малозначимы вследствие их невысоких объе-
мов, а заемные инвестиционные ресурсы имеют высокую стоимость. Многим 
предприятиям практически невозможно в современных условиях получить 
приемлемые кредиты, главным образом, из-за их краткосрочного характера и 
высоких ставок. Для увеличения объемов кредитования кредитная ставка 
должна составлять 5-7% годовых на срок 10 лет. 



Еще одним выходом из сложившегося положения является активное вне-
дрение лизинга. Однако, наиболее эффективный, на наш взгляд, путь решения 
проблемы – широкомасштабные инвестиции государства внутри страны. Это 
позволит подавить инфляцию, восстановить самофинансирование развития 
предприятий, интенсифицировать процесс воспроизводства основных фондов, 
многократно повысить оплату труда и улучшить состояние социальной сферы. 

 
УДК 349.2 
Бикбаева А.Р., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Владимиров И.А., канд. юрид. наук, доцент 

ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ 
 
Безработица представляет собой макроэкономическую проблему, оказы-

вающую наиболее прямое и сильное воздействие на каждого человека. В со-
временных условиях экономического хаоса потеря работы для большинства 
людей означает снижение жизненного уровня, часто вплоть до полной нищеты, 
и наносит серьезную психологическую травму. 

Безработица – это социально-экономическое явление, при котором часть 
рабочей силы (экономически активного населения) не занята в производстве 
товаров и услуг. Безработные наряду с занятыми формируют рабочую силу 
страны. 

По мнению К. Маркса, причиной безработицы является не рост заработ-
ной платы, не быстрые темпы роста народонаселения, а накопление капитала в 
условиях роста технического строения промышленного производства. Другой 
причиной является банкротство предприятий в условиях рынка. Факторами, 
усиливающими безработицу, являются кризисы и спады, миграция сельского 
населения в город. 

Исходя из причин безработицы, можно сформулировать ее основные ти-
пы. Различают безработицу: фрикционную, структурную, циклическую, за-
стойную, добровольную, сезонную и скрытую. 

Факторы, способствующие безработице в России: потенциальная, струк-
турная (переориентация, закрытие, банкротство), первичная (выпускники школ, 
ПТУ, техникумов, вузов), временная безработица и вследствие недостаточной 
профессиональной квалификации. 

На сегодняшний день нет оснований полагать, что проблема открытой 
безработицы будет снята в ближайшие годы. Она будет либо достаточно интен-
сивно расширяться, либо сохранит «ползучий» характер. 

 
УДК 347.466 
Боброва О.В., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Балашов Е.В., канд. юрид. наук, доцент 

СЕРВИТУТ КАК ВЕЩНОЕ ПРАВО 
 
Пункт 1 статьи 274 ГК РФ устанавливает самостоятельный вид вещного 

права на земельный участок – право ограниченного пользования земельным 
участком – сервитут. 



Характерную черту сервитута составляет, прежде всего, принадлежащее 
ему вещное свойство. Право пользования чужою вещью связывается с послед-
ней, а не с субъектом права собственности, а потому, к кому бы и по какой бы 
сделке вещь не перешла, это обстоятельство не влияет на силу сервитута. С 
этой стороны сервитут противополагается пользованию чужою вещью, которое 
основано на обязательственном отношении, на договоре найма, потому что 
здесь право пользования стоит в зависимости от лица собственника. 

Сервитут предполагает различие между субъектом права собственности 
на вещь и субъектом сервитутного права на нее. Поэтому сервитут распростра-
няется на чужую вещь и не может иметь объектом свою собственную вещь. 
Собственник двух смежных земельных участков не может считаться субъектом 
сервитутного права, если эксплуатация одного земельного участка требует 
пользования лесом, водою, выгонами другого земельного участка, потому что 
такое пользование вытекает уже из его права собственности и не дает основа-
ния для выделения в особую группу прав. Подобное пользование не создает но-
вого юридического отношения помимо того, которое существует между субъ-
ектом права собственности и всеми согражданами. 

Своим положительным содержанием как пользование выгодами чужой 
вещи сервитут отличается от права участия частного как ограничения собст-
венника в свободном пользовании своею вещью, когда оно может вредно отра-
зиться на интересах других лиц. Субъект сервитутного права вторгается в право 
собственника или тем, что собственник вынужден терпеть такие действия дру-
гого, которые он в силу своего права собственности мог бы устранить, или же 
тем, что собственник обязывается воздержаться от таких действий своих, на ко-
торые он в силу своего права собственности управомочен. 

Сервитуты устанавливаются в интересе определенных лиц. Определен-
ность лица выясняется или его наименованием, или же связью его с другим 
правом: сервитут принадлежит или известному лицу как таковому, или же как 
собственнику данной недвижимости 

Одной из основных особенностей сервитута является то, что сервитут не 
может быть самостоятельным предметом купли-продажи, залога и не может 
передаваться каким-либо способам лицам, не являющимся собственниками не-
движимого имущества, для обеспечения которого сервитут установлен (п. 2 ст. 
275 ГК РФ). 
 
УДК 347.736 
Бородин И.А., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Валиева А.Р., канд. полит. наук, ст. преподаватель 

РОЛЬ КРИЗИСОВ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Федеральный закон «о несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, 
вступивший в силу с 26 октября 2002 г., уделяет немало внимания вопросу пре-
дупреждения банкротства. Но предусмотренные законодательством мероприя-
тия направлены, прежде всего, на преодоление временного финансового кризи-
са, то есть на неспособность организации частично выполнять свои текущие 
обязательства. 



Причины недостаточной эффективности реализации потенциала эконо-
мической реформы, по моему мнению, состоит в следующем. 

Низкая эффективность функционирования системы управления предпри-
ятиями. 

Недостаточный уровень ответственности руководителей перед учредите-
лями и собственниками за последствия принимаемых решений в части сохран-
ности имущества и эксплуатации инвестиций в активы предприятия, неадек-
ватное влияние на финансово- хозяйственные результаты деятельности. 

Малые суммы уставного капитала акционерных обществ. После прове-
денных переоценок основных фондов добавочный капитал предприятий на по-
рядок выше величины уставного капитала. 

Слабая проработка механизма исполнения решений судебного делопро-
изводства, особенно в части обращения взыскания на имущество должника. 

Снижение инвестиционной привлекательности бизнеса из-за нарушения 
единства предприятия как имущественного комплекса. 

Высокие расходы на содержание объектов социально-культурного назна-
чения и жилищно-коммунального хозяйства, энергоресурсы. 

Снижение конкурентоспособности российских предприятий на внутрен-
нем и внешнем рынках из-за наличия устаревших технологических линий про-
изводства профильной продукций. 

Сложность получения достоверной информации о финансово-экономи-
ческом состоянии предприятия акционерам и менеджерам, потенциальным ин-
весторам и кредиторам, а также органам исполнительной власти. 

Официальная статистическая отчетность в основном направлена на обес-
печение необходимой информацией органов государственной власти. Спрос 
предприятия на маркетинговую информацию практически остается не удовле-
творенным. Недостаточный объем достоверной маркетинговой и экономиче-
ской информации наряду с неразвитостью информационной инфраструктуры 
российской экономики затрудняет приятие продуктивных управленческих ре-
шений на уровне предприятия, а также оценка контрагентами степени риска 
при заключении ими договоров. 

Негативные тенденции экономической нестабильности часто подводят 
предприятие к несостоятельности. В принципе любое управление, так или иначе, 
должно быть антикризисным по мере попадания предприятия в полосу кризис-
ного состояния. Игнорирование этой концепции может привести к ощутимым 
негативным последствиям, а ее понимание и претворение в жизнь способствуют 
менее болезненному, «бархатному» прохождению кризисных ситуаций. В осно-
ву концепции антикризисного управления положен учет и анализ банкротств. 

 
УДК 94(470) 
Бочкарева Е.Н., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Семенова Л.М., канд. ист. наук, доцент 

РОЛЬ ПРЕЗИДЕНТА 
В ОПРЕДЕЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

 
Актуальность моей темы состоит в том, что важным институтом государ-

ственной власти является институт президентства, существующий в многооб-



разных формах и являющийся демократическим атрибутом политической сис-
темы. Президент выступает в качестве ключевой фигуры реальной государст-
венной власти, обладающей огромными возможностями для эффективного 
проведения своего политического курса. 

Между государством и обществом существует взаимодействие, качество 
и уровень которого определяется эффективностью политики в сфере управле-
ния. Если государственное управление стремится добиться успеха, то оно 
должно обеспечить гражданам комфортные условия существования в соответ-
ствии с обещаниями, сделавшими это управление легитимным. Неоспоримым 
фактом является то, что в России нет стержневой мысли в организации струк-
туры государственного управления или, вернее сказать, эффективного государ-
ственного управления. 

Мы бы хотели представить вашему вниманию такой вопрос, как Прези-
дент и Правительство в механизме государственной власти. Бытует мнение, что 
Президент не только руководит Правительством, являясь как бы его верховным 
руководителем, но и наряду с этим осуществляет через Правительство управ-
ленческие функции. Как известно, институт Президента вводился в России, 
прежде всего для укрепления исполнительной власти. Конституция не закреп-
ляет за Президентом статус главы исполнительной власти, он – глава государ-
ства, высшим исполнительным органом государственной власти является феде-
ральное Правительство. Свое понимание роли и места Президента в определе-
нии государственной политики В. Путин выразил в Послании Федеральному 
Собранию (2000 года): «Только действующий глава государства вправе ставить 
перед органами власти программные задачи, и только у него есть реальная воз-
можность организовать их эффективное выполнение». В этих словах роль Пре-
зидента как политического лидера выражена предельно ясно. Президент В. Пу-
тин неоднократно отмечал неэффективность сложившейся в настоящее время 
системы управления, слабость исполнительной вертикали, им дан критический 
анализ состояния организации государственной власти с точки зрения ее соот-
ветствия конституционным принципам. Сложившаяся практика подтверждает, 
на первый взгляд, фактическое верховенство Президента России в исполни-
тельной власти, но Конституция закрепляет за ним статус главы государства и 
не более того. Для Президента России предпочтительнее сосредоточиться на 
объединении усилий государства и общества. Такого нельзя достичь, если Пре-
зидент предстает в одном лице и как фактический руководитель исполнитель-
ной власти, и как глава федерального правительства, и как гарант Конституции 
России, и как политический посредник в спорах органов, относящихся к раз-
личным ветвям и уровням власти. Главный упор при совершенствовании орга-
низации деятельности главы государства необходимо сделать на усиление кон-
трольных функций, особенно при нарушении Конституции должностными ли-
цами любого ранга. 

Для развития гражданского общества не годится спасительная формула 
наших дней, которая прочно укоренилась в общественном сознании: Президент 
отвечает за все. Тем самым мы подталкиваем его к действиям в роли главного 
«пожарного» России. Президент – глава государства, а не начальник всех гос-



органов и должностных лиц. Каждый отвечает перед Законом и перед общест-
вом в пределах своей компетенции. 

 
УДК 304:314(470+571) 
Бурханова Р.З., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Владимиров И.А., канд. юрид. наук, доцент 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 
Проводившиеся в последние годы рыночные реформы и трансформаци-

онные преобразования осуществлялись сверху и без необходимых социальных 
амортизаторов. В результате произошли радикальные изменения условий жиз-
ни российского населения. 

Изменения уровня и качества жизни населения трансформировались в 
острейшие социально-экономические проблемы, которые имели не менее ост-
рые демографические следствия. Среди них: 

• катастрофическое снижение доходов и материальной обеспеченности 
основной части населения; 

• высокая доля бедных при чрезвычайно скудном определении уровня 
бедности; 

• значительные масштабы безработицы и невыплата заработков; 
• деградация социального обеспечения и фактическое разрушение соци-

альной сферы, включая жилищно-коммунальное обслуживание. 
Все это не могло не сказаться на состоянии населения, началась его есте-

ственная убыль и депопуляция, снизилось качество населения, сложилась не-
эффективная модель внешней и внутренней миграции. 

Естественная убыль населения в России началась в 1992 г., когда пере-
секлись кривые рождаемости и смертности, и пока нет никаких признаков того, 
что их направленность может измениться. К настоящему времени миграцион-
ная компенсация убыли населения снизилась до 4%, и динамика численности 
россиян целиком зависит от соотношения рождаемости и смертности. А ситуа-
ция здесь совсем не радужная. 

Что касается рождаемости, ее характеризуют следующие тенденции: 
• абсолютное число родившихся за последние 15 лет сократилось почти в 

2 раза – с 2.5 млн. в 1987 г. до 1.4 млн. в 2002 г.; 
• суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей, рожден-

ных одной женщиной за всю ее жизнь) сегодня составляет 1,25, в то время как 
для обеспечения простого воспроизводства (замещения детьми родителей) он 
должен достигать 2,15, – отсюда и депопуляция; 

• по разным причинам общество устойчиво ориентируется на однодетную 
семью: одного ребенка имеют 54% семей, двух – 37%, трех и более – 9%; по 
экспертным оценкам, 15-17% супружеских пар бесплодны; 

• сейчас около 30% детей рождаются вне брака, что влечет за собой раз-
ного рода негативные последствия. 

Следует учитывать, что снижение рождаемости – общемировая тенден-



ция. Однако в современной России, помимо этой тенденции, на процесс вос-
производства населения влияют некоторые негативные факторы социального 
характера, усугубляющие положение. Определенное воздействие оказали вре-
менные сдвиги в рождаемости: происходит откладывание и отказ от рождений 
в связи с системным кризисом и политической нестабильностью в обществе. 

Библиографический список: 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ В РОССИИ: 
ПРОБЛЕМЫ И ФАКТЫ 

 
Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промыш-

ленной палате Российской Федерации (далее МКАС) представляет собой по-
стоянно действующий арбитраж (третейский суд), признанный рассматривать 
споры из договорных и иных гражданско-правовых отношений, возникающих 
при осуществлении внешнеэкономических связей, если коммерческое предпри-
ятие, хотя бы одной из сторон находится за границей. Главным образом это 
споры между отечественными предпринимателями и их иностранными партне-
рами. 

Сегодня МКАС стал наиболее популярным способом разрешения споров 
в международной коммерции и признается заслуженным авторитетом. В основ-
ном МКАС привлекателен тем, что не является частью государственной систе-
мы по разрешению представленными партнерами-участниками в сделке в од-
ном или другом государстве. Арбитраж дает возможность одной из сторон – 
участниц контракта обратиться в орган, не связанного с государством, с защи-
той публичных интересов, создавая больше гарантий разрешения коммерческих 
споров. Арбитражный (третейский) суд разрешает спор по существу в первой и 
последней инстанции. Никто, кроме третейского суда не вправе пересматривать 
это решение. Еще одна привлекательная черта МКАСа – наличие правовой ин-
фраструктуры для исполнения решения. Речь идет о Нью-Йоркской Конвенции 
1958 года «О признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 
решений». Преимущества у отечественного арбитража состоит в том, что про-
цесс происходит в России, также процедура, если стороны не договорились об 
ином, ведется на русском языке. И самое главное состоит в том, что арбитраж-
ный сбор, уплачиваемый истцом, в России значительно меньше, чем за рубе-
жом. 

В заключении отметим то, что своевременное принятие мер по обеспече-
нию иска и проблемы обжалования вынесенных третейских решений в настоя-
щее время являются наиболее актуальными проблемами, стоящими перед меж-
дународным коммерческим арбитражем как системой третейских судов на тер-
ритории государств ЕС и СНГ. Меры по обеспечению иска – одно из процессу-



альных средств защиты прав истца, поэтому их использование через систему 
третейских судов должно оптимизироваться в каждом государстве, где относи-
тельно велика роль МКАС при разрешении внешнеэкономических споров. От-
мечается недостаток правового регулирования вопросов о мерах по обеспече-
нию иска, принимаемых третейскими судами. Проблема отмены вынесенных 
решений суда с одной стороны являет это обратная сторона достоинства МКАС 
по сравнению с системой государственных судов с многочисленными стадиями 
обжалования решений. С другой, отмена решения суда используется в полити-
ческих целях как средство борьбы между СНГ и ЕС. 
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МАТЕРИАЛЬНАЯ И ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
РАБОТОДАТЕЛЯ 

 
Материальная ответственность работодателя выражается в возмещении 

работнику материального ущерба, причиненного в результате незаконного ли-
шения его возможности трудиться. 

Так, работодатель обязан возместить работнику материальный ущерб в 
случае незаконного отстранения от работы, его увольнения или перевода на 
другую работу, отказа от исполнения или несвоевременного исполнения реше-
ния органа по рассмотрению трудовых споров или государственного правового 
инспектора труда о восстановлении на прежней работе, задержки выдачи тру-
довой книжки, внесения в нее неправильной или несоответствующей законода-
тельству формулировки причины увольнения, а также в других случаях, преду-
смотренных федеральными законами и коллективным договором (ст. 234 ТК 
РФ). 

Кроме того, в отличие от ранее действующего законодательства о труде 
работодатель несет материальную ответственность за задержку выплаты зара-
ботной платы в форме уплаты процентов в размере не ниже 1/300 действующей 
в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федера-
ции от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со сле-
дующего дня после установленного срока выплаты по день фактического рас-
чета включительно (ст. 236 ТК РФ). 

Дисциплинарная ответственность должностных лиц организаций за на-
рушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права, выражается в применении к ним мер дисци-
плинарного характера в виде наложения дисциплинарных взысканий, таких как 
замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям, предусмот-
ренных ст. 192 ТК РФ. 

Должностные лица, виновные в нарушении трудового законодательства, 
могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности вышестоящими в 
порядке подчиненности должностными лицами как по собственной инициати-
ве, так и по представлениям органов, осуществляющих надзор и контроль за 



соблюдением трудового законодательства, в том числе органов Федеральной 
инспекции труда РФ. 

Библиографический список: 
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АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ 

 
Сущность акмеологического подхода заключается в осуществлении ком-

плексного исследования и восстановления целостности субъекта, когда его ин-
дивидуальные, личностные и субъектно-деятельностные характеристики изу-
чаются в единстве во всех взаимосвязях. 

Профессиональное становление и развитие личности преследует цель 
«обеспечения достаточно надежного поведения индивида в конкретных и ти-
пичных жизненных и профессиональных условиях, что определяет формирова-
ние устойчивых черт личности, характерных, в частности, для будущего вида 
деятельности». Психолого-акмеологический подход, основанный на создании 
творческой готовности выпускника профессиональной школы к продуктивному 
решению профессиональных задач, широко развивается в отечественной науке. 
Выделение феномена личностных умений, определение их психологического 
содержания в отношении профессионального «Я», является весьма актуальным 
для современной практики. 

Это, в свою очередь, остро ставит проблему организации учебно-воспита-
тельной деятельности на основе системного, комплексного подхода к обучению 
специалистов профессий «человек–человек», что требует создания условий ус-
воения учащимися творческого отношения к умению вступать в диалог с кол-
легами, умение публично высказывать свою точку зрения, умение аргументи-
ровано доказать свою точку зрения. 

Профессиональное становление личности рассматривается в работах Се-
лезневой Е.В., Дергача А.А. и др., которые определяют профессиональное ста-
новление как процесс развития: от стремления реализовать свои творческие, 
потенциальные возможности – к пониманию своего призвания и профессиона-
лизма. 

В таком случае профессиональное самоопределение рассматривается как 
процесс становления, включающий следующие этапы: 1. Развитие человека в 
профессиональной деятельности, формирование его индивидуальных особен-
ностей и черт личности, выбор жизненного пути; 2. Творческое развитие и обо-
гащение человеком самой профессиональной деятельности, мира профессии. В 
таком понимании, понятие «самоопределение», в рамках которого человек рас-
сматривается как субъект построения своей судьбы и счастья, целесообразно 
трактовать в единстве с профессиональным самоопределением, поиском смыс-



ла профессиональной деятельности, связанным с готовностью человека само-
стоятельно и осознанно выстраивать перспективы своего профессионально-
личностного развития. 
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ВИОЛЕНТНАЯ СТРАТЕГИЯ ФИРМ 
 

Violent – в переводе с английского языка означает «сильный». Виоленты 
– это фирмы, которым свойственно силовое конкурентное и инновационное по-
ведение на рынке. Они являются стержнем развитой экономики. То есть, это 
крупные фирмы и компании, являющиеся технологическими лидерами в сфере 
массового и крупносерийного производства определяют приоритеты нацио-
нальной и мировой экономики. Они ориентированы на массовый выпуск про-
дукции высокого качества, рассчитанной на широкий круг потребителей, и по 
доступной цене. В основном виоленты придерживаются инновационных про-
дуктовых стратегий и подключаются к производству новых продуктов на этапе 
созревания их массового рынка. Стратегия виолентов проста: опираясь на свою 
гигантскую силу, фирма стремится доминировать на обширном рынке. 

В агропромышленном комплексе фирмы с виолентной стратегией встре-
чаются очень редко, однако можно привести пример как, ОАО «Уфамолагро-
пром»; ОАО «Урало-Поволжская агропромышленная группа», включающая в 
себя 5 птицефабрик на территории РБ; совхоз «Алексеевский», специализи-
рующаяся на производстве овощей на закрытом грунте. 

В то же время, кроме процветания, существуют и проблемы, с которыми 
не так часто приходится сталкиваться фирмам-виолентам. В основном к ним 
относятся: самостоятельное проведение НИОКР, большие расходы для органи-
зации маркетинга и сбыта, в процессе развития компании утрачивание былого 
динамизма, возможность кризиса и повышение вероятности его наступления, 
возникающие в переходные периоды развития фирмы, обостренная конкурент-
ная борьба, организационные сложности, стоящие перед фирмами. Кризис вио-
лента может привести к тяжелейшим, причем не только экономическим, по-
следствиям, как в регионе расположения фирмы, так и в масштабах мировых 
экономических отношений. Сохраняя гигантский оборот, фирма постепенно 
утрачивает способность добиваться соразмерной прибыли, а то и начинает при-
носить убытки. 

Чтобы решить проблемы перспектив развития этой стратегии в сельском 
хозяйстве в данном случае необходимо: снизить издержки за счет эффекта 
масштаба и за счет формирования предпочтений в спросе за счет рекламной 
компании, что обеспечит им необходимый запас конкурентоспособности; опи-
раясь на свою гигантскую силу, стремиться доминировать на обширном рынке, 
по возможности вытесняя с него конкурентов; привлекать покупателей сравни-
тельной дешевизной и добротностью своих изделий; пускать в ход своих ги-
гантских возможностей, только тогда, когда успех уже наметиться, и при этом 



оттеснять новаторов; в практике антикризисного управления уметь распозна-
вать характер изменений в управляемых и неуправляемых процессах. 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: 
ПОНЯТИЕ, ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

 
Актуальность темы. Современные процессы в развитии мирового хозяй-

ства характеризуются глобализацией экономики, ее транснационализацией, ин-
форматизацией, технологической ориентацией, обострением экологических 
проблем, усилением торгово-финансовой и кредитной экспансии и другими 
тенденциями. Эти тенденции обусловливают острую необходимость разработ-
ки механизмов, способствующих, с одной стороны, использованию в местах 
проживания населения позитивных результатов и тенденций международного 
разделения труда, а с другой – выработке и реализации мер противостояния 
имеющимся негативным явлениям, их устранению на основе экономической 
интеграции. Экономическая интеграция (от лат. Integer – полный, целый, нена-
рушенный) представляет собой форму межгосударственного взаимодействия, 
осуществляемого на национальном, региональном или муниципальном уровне 
в процессе развития и размещения производительных сил группы стран, распо-
ложенных, как правило, в одном крупном экономико-географическом регионе. 
Интеграция – это процесс или действия, имеющие своим результатом достиже-
ние целостности, взаимосвязанности и взаимоприспособляемости националь-
ных хозяйств, их территориальных и отраслевых подсистем, включение их в 
единый воспроизводственный процесс в интернациональном масштабе. В на-
стоящее время в региональной интеграции видят перспективы развития эконо-
мики и укрепления международных позиций не только малые страны, но и 
крупные мировые державы, такие как США, Германия, Великобритания и 
Франция. Развитие и углубление МРТ делает объективно необходимым созда-
ние глубоких и устойчивых взаимосвязей между национальными хозяйствами. 
Качественно новый процесс интернационализации хозяйственной жизни, осно-
ванный на взаимной адаптации и сближении экономик разных стран, их взаи-
моприспособлении называется Международной Экономической Интеграцией 
(МЭИ). Участие в МЭИ обеспечивает странам благоприятные условия по сле-
дующим позициям: 1. Более широкий доступ к различным видам ресурсов (ма-
териальным, трудовым, финансовым, научно-техническим); 2. Возможность 
оперировать на более широком рыночном пространстве; 3. Привилегированные 
условия для фирм интегрирующихся стран и защита их (в определенных рам-
ках) от конкуренции со стороны фирм третьих стран; 4. Согласованное решение 
странами-участницами сложных социально-экономических проблем (выравни-
вание условий развития отдельных регионов, безработица и т.п.), экологиче-
ских, научно- технических и других проблем. В настоящее время международ-
ные интеграционные объединения действуют в разных частях света. Они имеют 
место как среди развивающихся стран, так и среди развитых стран. 
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
В развитых странах мира сельское хозяйство подлежит налогообложению 

наряду с другими секторами экономики. В то же время традиционно аграрному 
сектору предоставляются определенные налоговые льготы, а также особый ре-
жим налогообложения, связанный со специфическими особенностями сельско-
хозяйственного производства: сезонностью, зависимостью от погодного факто-
ра, преобладанием мелких семейных производителей. 

В России современная система налогообложения сельского хозяйства бы-
ла введена в 1992 году. В последующие годы она корректировалась путем вве-
дения дополнительных налогов или отмены уже существующих, но коренных 
изменений в налоговой системе не происходило. К концу 90-х гг. в Российской 
Федерации сельскохозяйственные товаропроизводители по общей системе на-
логообложения уплачивали около 20 различного рода налогов и сборов. Однако 
в 2002 г. с учетом общемировых тенденций по упрощению налоговой системы 
был введен альтернативный общей системе налогообложения единый сельско-
хозяйственный налог (ЕСХН). Закон предоставил право субъектам Федерации 
вводить соответствующий налог на региональном уровне, при этом налоговая 
ставка устанавливалась в рублях с одного сопоставимого по кадастровой стои-
мости гектара сельскохозяйственных угодий. Применение ЕСХН образца 2002 г. 
не получило широкого распространения по ряду причин: во-первых, не во всех 
субъектах была завершена кадастровая оценка земель сельхозназначения; во-
вторых, положения закона не распространялись на сельхозпредприятия индуст-
риального типа, в то время как на конец 2001 г. их доля в общем объеме продаж 
отрасли составляла около 58% [1, c. 40]; в-третьих, налоговый период, равный 
кварталу, не учитывал сезонного характера сельскохозяйственной деятельно-
сти. С учетом выявленных недостатков с 2004 г. действует новая редакция гла-
вы Налогового кодекса «Система налогообложения для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей» (единый сельскохозяйственный налог)», которая может 
применяться параллельно с другими режимами налогообложения. Налог исчис-
ляется как процентная доля (ставка составляет 6%) налоговой базы, под кото-
рой признается денежное выражение доходов за вычетом расходов. При этом 
предусмотрено, что налогоплательщики вправе уменьшить налоговую базу за 
налоговый период на сумму убытка, полученного в предыдущие налоговые пе-
риоды. Убыток не может уменьшать налоговую базу за налоговый период более 
чем на 30%. Сумма убытка, превышающая ограничение, может быть перенесе-
на на следующие налоговые периоды, но не более чем на 10 лет. 

Вариант единого сельскохозяйственного налога в редакции Налогового 
кодекса РФ образца 2004 г. значительно снизил уровень налоговой нагрузки в 
целом на аграрный сектор. Так, при переходе на уплату единого сельскохозяй-
ственного налога у организаций заметно сокращается количество исчисляемых 
налогов и, как следствие, упрощается ведение бухгалтерского учета и отчетно-



сти. Вместе с тем для предприятий с высоким уровнем производства теряется 
сумма возмещаемого НДС, что приводит к росту себестоимости производимой 
ими продукции, увеличению цен на нее и потере привлекательности дл потен-
циальных покупателей. 
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СЕЛЬСКОЕ РАССЕЛЕНИЕ РОССИИ 
 
В современное время данная тема является актуальной, так как сельское 

население в России составляет в густонаселенных районах страны 10 человек 
на 1 кв. метр, что является низким показателем по мировым стандартам. В наше 
время, во время финансового кризиса, необходимо развитие сельского хозяйст-
ва за счет сельского населения России. Хотя в данный момент нет никакого 
плана развития и многие люди из сельской местности, то есть деревень и по-
селков, стараются переехать в большие города, так как экономические условия 
в мегаполисах намного лучше. Раньше, в советское время и до 90 годов в де-
ревнях и поселках люди работали в совхозах и колхозах, сейчас же данные ор-
ганизации практически все ликвидированы, и местным жителям некуда идти 
работать, поэтому можно говорить, что сельское население является бедным. 

Сельское расселение – распределение жителей по населенным пунктам, 
находящимся в сельской местности. При этом сельской местностью считается 
вся территория, расположенная за пределами городских поселений. В начале 21 
века в Российской Федерации насчитывается примерно 150 тыс. сельских пунк-
тов, в которых проживает 38.8 млн. человек. Главное отличие сельских поселе-
ний от городских – занятие их жителей преимущественно сельским хозяйством. 
В действительности в современном обществе России сельским хозяйством за-
нимается лишь 55% сельского населения, остальные 45% работают в промыш-
ленности, транспорте, непроизводственной сфере и других «городских» отрас-
лях экономики. Часто это жители сельских поселений, расположенных вблизи 
городов, работающее в городских поселениях. Во многих случаях это несель-
скохозяйственные предприятия, в основном это сфера услуг, которая развива-
ется в нашем современном обществе «семимильными» шагами, хотя, как мы 
все знаем, для России и мира в целом, было бы прекрасно развивать производ-
ство. 

Доля занятых в сфере услуг в сельских поселениях значительно меньше, 
чем в больших агломерациях. Как правило, в городе сфера услуг работает не 
только для своего населения, а так же для приезжих, а сельская сфера услуг 
имеет более низкий уровень развития. Неразвитость сферы обслуживания явля-
ется основным «выталкивающим» фактором сельского народа. 



Поскольку основной предмет сельских жителей – это земля, важным ста-
новиться приближенное расстояние до нее. Во многих странах мира развита ху-
торская или фермерская система землевладения, в нашей же стране этот вид 
землевладения можно увидеть не часто, он встречаться в основном на юге 
страны – это Кавказ и Краснодарский край, именно там основательно поддер-
живают фермерское хозяйство. В остальных районах России развито групповое 
сельское население – это когда группа людей проживает скученно, образуя де-
ревни и села, имея в своем ведении небольшие приусадебные участки. Данный 
тип землеустройства благоприятен в том случае, когда поселения не являются 
крупными, в противном же случае эффективное использование земель стано-
виться не возможным, так как земельные участки находятся на большом рас-
стоянии от места жительства. По размерам выделяют следующие группы сель-
ских пунктов: мельчайшие (до 50 жителей), мелкие (51-100 жителей), сред-
ние(101-500 жителей), крупные (501-1000 жителей), крупнейшие (свыше 1000 
жителей). 

Внутри сельскохозяйственного типа выделяют поселения: 
1) со значительным развитием административных, обслуживающих и 

распределительных функций – райцентры; 
2) с местными административными и хозяйственными функциями; 
3) с наличием крупного сельскохозяйственного производства; 
4) без производственных предприятий, с развитием только личного под-

собного хозяйства. 
Таким образом, сельское расселение можно отследить по природным ус-

ловиям, так как только в благоприятном для человека месте он начинает осуще-
ствлять деятельность для всего нашего государства. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Управление персоналом – сфера деятельности руководящего состава ор-

ганизации, руководителей и специалистов подразделений системы управления 
персоналом, направленная на повышение эффективности работы организации 
за счет повышения эффективности работы с ее сотрудниками психологически-
ми, правовыми, экономическими и другими методами. 

Управление персонала занимает ведущее место в системе управления ор-
ганизацией. Методологически эта сфера управления обладает специфическим 
понятийным аппаратом, имеет отличительные характеристики и показатели 
деятельности, специальные процедуры и методы – аттестация, эксперимент и 
другие; методы изучения и направления, анализа содержания труда различных 
категорий персонала. 

Управление персоналом заключатся: в формировании системы управле-
ния персоналом; в планировании кадровой работы; в проведении маркетинга 
персонала; в определении кадрового потенциала и потребности организации в 
персонале. 



Целями управления персоналом предприятия (организации) являются: 
повышение конкурентоспособности предприятия в рыночных условиях; повы-
шение эффективности производства и труда, в частности достижение макси-
мальной прибыли; обеспечение высокой социальной эффективности функцио-
нирования коллектива. 

Задачей является познание закономерностей и факторов поведения и их 
применение в достижении целей организации с учетом личных и групповых 
интересов персонала. 

Аспекты, связанные с проблемами управления персоналом: 
Отбор, подбор и развитие персонала, искусство избежать конфликтов и 

добиться эффективной работы организации, стимулирование и мотивация пер-
сонала, правовые и экономические аспекты взаимоотношений и многое другое. 

Проблема человеческого фактора обсуждается на самых разных уровнях, 
включая правительственный, в большинстве стран мира. На поиск путей ее ре-
шения направлены усилия как теоретиков менеджмента, так и многих практи-
ков. Основная цель – обеспечение максимально высокого уровня эффективно-
сти труда. Пока конкретных путей решения этой задачи не найдено. 

Важно заметить, что управление людьми в организациях в большей сте-
пени строится не на знании, не на основе эффективного способа управления, а 
на интуиции и личном опыте руководителя. В связи с этим, управление персо-
налом до сих пор является скорее искусством, чем наукой. Современные про-
блемы в организации работы с человеческими ресурсами, в управлении персо-
налом требуют своего решения, адаптации зарубежного опыта, накопленного в 
данных сферах, к российским условиям 
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ЗАНЯТОСТЬ МОЛОДЕЖИ НА 2009 ГОД 
 

Сравнительно низкая конкурентоспособность именно молодежи на рынке 
труда обусловлена следующими факторами: 

1. Недостатком у молодежи профессиональных знаний, отсутствием не-
обходимой квалификации и трудовых навыков, что порождает у работодателей 
неуверенность в производительности труда молодого человека, претендующего 
на получение работы. В результате, преимущества при принятии на работу от-
даются квалифицированным работникам, что снижает шанс трудоустройства 
молодежи. К тому же сказывается нежелание предпринимателей нести допол-
нительные финансовые и организаторские издержки, связанные с профессио-
нальным обучением молодых людей, не имеющих необходимой для предпри-
ятия профессии. 

2. Инфантилизмом определенной части молодежи, сравнительно невысо-
кой деловой активностью, недостатки предприимчивости в поисках работы. 

3. Отсутствием привычки работать в соответствии с правилами внутрен-
него трудового распорядка, устанавливаемыми работодателями. 



4. Необходимостью предоставления ряда льгот, предусмотренных Трудо-
вым Кодексом в отношении подростков. 

5. Совмещением большей частью молодежи работы с учебой, что создает 
дополнительные трудности для предприятия (необходимость предоставления 
учебного отпуска, очередного отпуска в летнее время, стремление учащихся 
работать только в первую смену и др.). 

Для молодежи, впервые вступающей на рынок труда, разработаны меро-
приятия по содействию занятости, приоритетными из которых являются: 

– развитие профориентационных услуг и предоставление возможностей 
получения профессионального образования, имея в виду подготовку предложе-
ний по продлению сроков обучения за счет предоставления дополнительных 
образовательных услуг выпускникам образовательных учреждений; 

– создание с учетом молодежных организаций, органов исполнительной 
власти, центров по трудоустройству, социальной и психологической адаптации 
выпускников образовательных учреждений, включая лиц, оставшихся без по-
печения родителей. 

Молодые люди вдвое чаще, чем представители старших возрастных 
групп, оказываются в рядах безработных. К числу первоочередных задач, под-
лежащих решению в ближайшие годы, относятся: 1. Решение социально-
экономических проблем молодежи. 2. Социальная поддержка и защита моло-
дежи. 3. Создание условий для трудоустройства молодежи, впервые присту-
пающей к трудовой деятельности, в том числе студентов и учащихся школ и 
профессиональных учебных заведений по гибкому графику в свободное от уче-
бы время. 4. Влияние на формирование психологии молодых людей, воспита-
ние трудовой мотивации студентов и учащихся образовательных учреждений, 
ориентация их на труд. 
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ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ – НОВЫЙ ПОДХОД 
К УПРАВЛЕНИЮ 

 
В качестве технологии управления, обеспечивающей долгосрочное и по-

ступательное развитие городского хозяйства, целесообразно использовать ме-
тод проектного финансирования. Проектное финансирование предусматривает 
два взаимоувязанных процесса: стратегическое планирование и управление 
проектами, направленных на подготовку решений (разработку проектов) и их 
осуществление. Данный метод получил широкое применение в управлении 
крупными корпорациями и является одним из достижений современной управ-
ленческой науки. Цель управления на принципах проектного финансирования 
заключается в обеспечении безусловного и постоянного прироста потенциала 
города за счет привлечения внешних и мобилизации внутренних ресурсов на 
основании выбранных ориентиров развития города. Выбор стратегии, опреде-
ление целей и механизмов их достижения являются задачами аппарата админи-



страции. Метод предполагает разделение процессов подготовки, принятия и 
исполнения решений в системе управления городом. Определяющей компонен-
той проектного финансирования, обеспечивающей достижение поставленных 
целей, является реализация проектов. Проекты разрабатываются на основании: 
1. стратегического плана городского развития; 2. анализа текущей ситуации и 
выявленных «болевых точках»; 3. оценок результатов реализации существую-
щих проектов. При разработке и реализации долгосрочных проектов/программ 
переход на проектное финансирование позволит: 1. предусмотреть меры, ис-
ключающие необоснованные затраты бюджета; 2. привлечь дополнительные 
источники финансирования; 3. снизить возможные риски; 4. обеспечить адап-
тацию системы управления к изменению городской среды. 

Применительно к муниципальному управлению принципы проектного 
финансирования предусматривают: 1. консолидацию потенциала администра-
ции и населения города, использования населения в качестве одного из множе-
ства ресурсов проекта, вовлечение его в процесс реализации путем целенаправ-
ленного продвижения и формирования положительного имиджа проекта и, как 
следствие, снижение нагрузки на бюджет; 2. координацию и интеграцию дея-
тельности подразделений администрации в реализации единой стратегической 
цели как по конкретным проектам, так и по общему стратегическому плану; 3. 
определение менеджера проекта, т.е. ответственного лица, отвечающего за 
управление проектом – выполнение всего комплекса работ от стадии разработ-
ки до полной реализации проекта. 

Основной задачей администрации в настоящее время является задача 
внедрения элементов проектного финансирования в управление городским хо-
зяйством в минимальные сроки и с минимальными издержками. 
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НАСИЛИЕ 
 
В наше время и в нашем обществе слова насилие и не насилие стали час-

то слышимой и употребляемой диалектической парой наподобие левого и пра-
вого. При этом насилие у всех здравомыслящих людей вызывает негативное 
отношение, что в принципе и правильно, ведь оно употребляется в очень широ-
ком значении, включающем все формы физического и психологического по-
давления. Насилие стоит в ряду таких отрицательных с моральной точки зрения 
качеств, как ложь, ненависть, лицемерие и т.д. 

Насилие по сути дела прямо отождествляется со злом вообще. Его невоз-
можно ни сосчитать, ни измерить, даже если его можно было бы охватить взо-
ром, поскольку не сводимо только к внешним своим проявлениям. Боль от слу-
чайно вывихнутого плеча и боль от удара дубинки в руках человека – разные 
боли, и человек может предпочесть первую второй, даже если оно будет тыся-
чекратно превышать её. Но всегда ли насилие – зло? Например, великий рус-
ский мыслитель И.А. Ильин утверждал, что насилие, несомненно, оправдано в 



необходимо малых дозах, – в тех случаях, когда оно предотвращает еще боль-
шее насилие, которое к тому же никаким иным способом предотвратить невоз-
можно. Философ сформулировал даже особое понятие – понуждение, или пре-
сечение. Но насколько категорично и справедливо мнение о том, что использо-
вать насилие во имя благих целей допустимо? Годиться ли оно в качестве уни-
версального средства для борьбы со злом? 

С философской точки зрения, проблема оправданности насилия связана 
не с целью и не со свободой воли вообще в её нравственной определённости, но 
с её конкретно-содержательной характеристикой критериев доброй и злой воли. 
Когда говорят об оправданности насилия, то обычно рассматривают один ас-
пект – против кого оно направлено. Но не менее важна и другая сторона – кто 
бы мог, имея достаточные основания, осуществить насилие, если бы мы при-
знали, что в каких-то случаях оно вполне оправданно. Ведь не достаточно ре-
шить, кто может стать жертвой. Надо ещё ответить, кто достоин стать судьей. И 
если кто-то берет на себя право судить, то что мешает другим объявить пре-
ступниками их самих? Л.Н. Толстой спрашивал: «Если убивать дурных полез-
но, то кто решит: кто вредный…?» 

Однако реальная жизнь развивается в собственном направлении, и всегда 
существуют проблемы, которые нельзя решить словами. Живя в обществе, мно-
гие люди часто не хотят давать себе должного отчёта своим действиям, выходя 
за рамки закона. И здесь необходима особая «педагогика». Разумное насилие – 
практика всех обществ. Слишком многим людям нужно показывать, что все-
дозволенность недопустима, что зло к хорошему не приводит. Может статься 
они в будущем встанут на путь исправления и впоследствии сами будут благо-
дарны тем, кто их вовремя остановил. 
 
УДК 008 
Габдуллина А., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Карев П.В., канд. филос. наук, доцент 

ГАЛАНТНОСТЬ КАК ХАРАКТЕР ЭПОХИ 
 

Хронологически «галантный век» совпадает с XVII и XVIII веками. Это 
время, когда демонстративно почтительное отношение к даме с неким эротиче-
ским подтекстом становится модой, символом хорошего тона. Данный стиль 
поведения культивируется в различных кругах дворянства и буржуазии. Га-
лантность следует рассматривать как «характер эпохи». 

В это время, женщина задает тон в обществе, господствует во всех облас-
тях культуры, вокруг нее складывается настоящий культ. Женщина служит 
своеобразным идолом, которому посвящают стихи, пишут картины, дерутся на 
дуэлях и преклоняют колени. Необходимо отметить, что подобное положение 
женщины – это феномен культурной, а не правовой сферы. Женщина всего 
лишь царит, символизируя наслаждение, эротику и праздное времяпрепровож-
дение. Культ женщины вовсе не означал ее эмансипации. 

Галантный век – это время упадка аристократической культуры Европы. 



Закат и увядание старой аристократии выражались в стремлении выгля-
деть моложе, попытках обмануть время. Проявилось это в ношении париков, 
использовании румян и пудры. Пудрятся и румянятся все – от женщин и муж-
чин, до стариков и детей. В белых париках, напудренные и напомаженные, ари-
стократы считали, что выглядят чрезвычайно молодо. Все молодое, неопытное, 
незрелое привлекало к себе внимание. Общество как будто игнорировало ста-
рость, время словно остановилось, эпоха замерла на месте. 

Для галантного века характерны изящество, утонченность, изнеженность 
и приятные развлечения. Высшее общество проводило время в охоте, танцах и 
любви. Основой приятного времяпрепровождения являлся флирт. Флирт был 
наиболее популярным развлечением. Ценились свободные нравы, а доброде-
тель и целомудрие вызывали насмешку. Из любви были устранены сильные и 
глубокие переживания, в том числе и ревность. Любовная игра приобрела осо-
бую утонченность: особо ценились не целеустремленный натиск, а изящное пи-
кирование, множество мелких нападений, кокетливые выпады. Законы галант-
ности требовали от дам находить невинные выражения при обсуждении самых 
непристойных тем, и общество забавлялось этими беседами. 

Увядающая аристократическая культура «галантного века» имела и свои 
положительные стороны: она освобождала искусство от предрассудков, стерео-
типов. Ирония и насмешки порождали легкость и остроумие, с которым гово-
рили о серьезных проблемах философии и морали. Это готовило почву для эпо-
хи Просвещения. 

 
УДК 342:61 
Газдалтдинова Г.Ш., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Балашов Е.В., канд. юрид. наук, доцент 

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПЛАТНОЙ И БЕСПЛАТНОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 
В соответствии с 41 статьей Конституции РФ каждый гражданин имеет 

право на охрану здоровья и медицинскую помощь. В практике государственных 
и муниципальных учреждений здравоохранения одним из самых сложных во-
просов является отграничение той медицинской помощи, которая должна ока-
зываться ими бесплатно, от той, что может оказываться платно. Подобная про-
блема возникает и в тех частных учреждениях здравоохранения, которые уча-
ствуют в системе обязательного медицинского страхования. Какие медицин-
ские услуги граждане могут получать бесплатно, а какие платно? 

В медицинской и юридической литературе, в российском законодательст-
ве используются различные термины – медицинская помощь, медицинская ус-
луга, медицинское обслуживание и прочие, для характеристики действий лиц 
медицинской профессии, осуществляемых в отношении пациентов, но консти-
туционную значимость, имеет только понятие «медицинская помощь». Никакие 
иные характеристики соответствующих действий лиц медицинской профессии, 
из упомянутых выше, российской Конституции не известны. 

Именно ввиду подобного обстоятельства, а также того, что существова-
ние двух конституционных институтов – института медицинской помощи и ин-



ститута бесплатной медицинской помощи - косвенно предполагает не только 
наличие, но и конституционную значимость института платной медицины. 

Содержание понятия «медицинская помощь» хотя и не совпадает с со-
держанием понятия «медицинская услуга», но достаточно тесно с ним связано. 
Наличие подобной связи не позволяет признать соответствующим смыслу нор-
мы ст. 41, ч. 1 Конституции Российской Федерации, иногда встречающееся как 
на практике, так и в научных работах, следующее истолкование данной нормы, 
основанное на принципиальном противопоставлении понятий «медицинская 
помощь» и «медицинская услуга»: в государственных и муниципальных учре-
ждениях здравоохранения бесплатно должна оказываться только медицинская 
помощь, так как именно она упоминается в конституционной норме, а вот ме-
дицинские услуги данные учреждения могут оказывать за плату (возмездно). 

Медицинские услуги, оказываемые гражданам на платной основе должны 
быть качественными, своевременными и грамотными, однако и здесь сущест-
вуют проблемы, связанные с отсутствием: 

1) доступной и качественной бесплатной медицинской помощи; 
2) четкой правовой и экономической базы для платной медицинской по-

мощи, что порождает произвол и социальную несправедливость. 
Таким образом, до настоящего времени в российском законодательстве 

нет достаточно подробного правового регулирования отношений в сфере плат-
ной, медицинской, помощи. 

 
УДК 347,73 
Гайнцев Е.Г., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Фокина Н.И., ст. преподаватель 

КАК ОЦЕНИТЬ БИЗНЕС НА ПРОДАЖУ 
 
В зависимости от перспектив развития предприятия различают стоимость 

действующего предприятия и ликвидационную стоимость. 
Стоимость действующего предприятия определяется как стоимость еди-

ного целого с учётом вклада отдельных активов и компонентов предприятия в 
данный бизнес и рассматривается как их потребительская стоимость для кон-
кретного предприятия и его владельца. Объекты, не вносящие вклад в общую 
прибыльность, рассматриваются в качестве избыточных активов. Оценка дей-
ствующего предприятия предполагает, что бизнес имеет благоприятные пер-
спективы развития. 

Ликвидационная стоимость, или стоимость вынужденной продажи, учи-
тывает все расходы, связанные с ликвидацией предприятия и реально может 
быть получена в короткий срок без адекватного маркетинга. 

Таким образом, верхняя планка стоимости действующего предприятия – 
это текущая стоимость его будущих доходов, нижняя – это ликвидационная 
стоимость его активов. 

Понятие «цена», в свою очередь, обозначает денежную сумму, требуе-
мую, предполагаемую или уплаченную за некий товар или услугу. Она является 
историческим фактом, т.е. относится к определённому времени и месту. В зави-



симости от финансовых возможностей, мотивов или особых конкретных инте-
ресов покупателя и продавца цена, за которую действующее предприятие пере-
ходит из рук в руки, может отличаться от стоимости. 

К факторам внешней среды относятся спрос, ликвидность, рыночные 
риски, вероятность ужесточения государственного регулирования и т.п. Спо-
собность продавца влиять на данные факторы существенно ограничена. 

Факторы внутренней среды, соответственно, могут быть подконтрольны 
продавцу в значительной мере. Сюда входят доходность, длительность получе-
ния доходов, обременённость долговыми обязательствами и т.п. 

Бесспорным является тот факт, что основным фактором, влияющим на 
формирование цены, является рыночная ситуация. Проще говоря, это соотно-
шение спроса и предложения в соответствующей Вашему бизнесу сфере рынка. 

Спрос на действующий бизнес зависит от его доходности, сроков окупае-
мости, рисков, возможностей дальнейшей перепродажи и финансовых заимст-
вований, количества аналогичных объектов, выставленных на продажу, пер-
спектив развития данной сферы бизнеса, а также от различных социальных и 
политических факторов. 

Обычно, продавцам готового бизнеса кажется, что лучшими покупателя-
ми являются их конкуренты по отрасли. Однако практика показывает, что такие 
покупатели чаще всего не готовы платить за выше упомянутый гудвилл. Их ин-
тересует только стоимость Ваших материальных активов. Естественно, если Вы 
хотите выгодно продать свой бизнес, на таких покупателей следует ориентиро-
ваться в последнюю очередь. Исключение составляют случаи, когда Вы по ка-
ким-либо причинам не готовы передать новому владельцу опыт, необходимый 
для эксплуатации предприятия, и у компании отсутствует инфраструктура для 
продолжения деятельности без участия её нынешнего владельца. 

 
УДК 336.2:004 
Гайнуллин А.С., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Сметова К.Б., канд. экон. наук, доцент 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА 
 

В последнее время объем торговых сделок, заключаемых через Интернет, 
неуклонно растет. Постепенное вовлечение в сделки электронной коммерции 
«электронных денег» затрудняет налоговый контроль. Дополнительную остро-
ту проблеме придает транснациональный характер таких сделок. В таких слу-
чаях возникают сложности при взимании налога. Нас, в первую очередь, будут 
интересовать корпоративные налоги. Как правило, страна, в которой зарегист-
рирована компания, облагает налогом ее доходы, полученные во всех странах 
мира. Но кроме этого, страна, с территории которой получены доходы, может 
тоже обложить их налогами. Чтобы избежать ситуации, когда один и тот же до-
ход облагается налогом дважды в разных странах, заключаются международ-
ные налоговые договоры. Но возникают сложности с интернет-магазинами, в 
которых сделка с клиентом заключается даже не лицом, а автоматическим ком-
плексом, и при этом не совсем понятно, в какой стране она заключена. Для 



обеспечения эффективного сбора таких налогов с интернет-ресурсов властям 
разных стран еще предстоит проделать большой объем как законодательной, 
так и технологической работы. 

Что касается налогообложения частных лиц, то по закону любые доходы, 
извлекаемые посредством сети Интернет, облагаются подоходным налогом в 
обязательном порядке. Однако интернет-предприниматели получают за свою 
работу электронные деньги различных электронных платежных систем, кото-
рые, строго говоря, не являются деньгами. Деньгами, как это следует из ст.140 
ГК РФ являются рубли – законное платежное средство, обязательное к приему 
по нарицательной стоимости на всей территории РФ. В системе WebMoney 
электронные деньги рассматриваются как ценные бумаги. «Электронные день-
ги» фактически являются предоплаченным финансовым продуктом. Сами вла-
дельцы системы подчеркивают, что «электронные деньги» являются «титуль-
ными знаками», имущественными правами; электронная платежная система 
определяется как система обращения сообщений между зарегистрированными 
пользователями. Следовательно, с электронных денег нельзя взимать налоги. 
Это возможно только при выводе их из электронно-платежной системы в ре-
альные. Однако в этом случае невозможно определить размер дохода предпри-
нимателя, чтобы вычислить объем налога, подлежащего уплате. Ведь электрон-
ные деньги могли быть потрачены на развитие бизнеса или на личные нужды 
интернет-предпринимателя. Таким образом, несмотря на некоторое улучшение 
положения в сфере электронного налогообложения, приходится констатиро-
вать, что пока оно находится в стадии становления. 

 
УДК 349.2(470) 
Галимзянова Р.Р., ФГОУ ВПО «БашкирскийГАУ» 
Научный руководитель – Балашов Е.В., канд. юрид. наук, доцент 

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ 
 
В настоящее время достаточно актуален вопрос о природе ограничений 

права собственности. Ограничения – это препятствия, затруднения в осуществ-
лении частным собственником своего субъективного права. Ограничения нель-
зя отождествлять с правами других лиц на вещь собственника. Представляется 
важным конкретное и четкое определение этого термина для его использова-
ния. 

Земля выступает условием и предпосылкой всех видов хозяйственной 
деятельности, именно поэтому значительная часть ограничений имеет непо-
средственное отношение к праву собственности на землю. 

Как известно, еще римское право знало ограничения права собственности 
на землю, установленные в интересах соседей. При столкновении права собст-
венности с правами и законными интересами других лиц в действие должны 
вступать правовые нормы, которые разрешали бы эти ситуации. 

В Своде законов Российской империи происходит смешивание ограниче-
ний права собственности с правами на чужую вещь (сервитутами). Это объяс-
няется тем, что в Своде не говорится прямо об ограничениях права собственно-



сти: они изложены под видом института прав участия общего и участия частно-
го. Это свидетельствует о том, что в теории гражданского права еще не было 
ясного и полного представления о юридической природе ограничений права 
собственности. 

В настоящее время в соответствии с ч. 3 ст. 209 ГК РФ владение, пользо-
вание и распоряжение землей и другими природными ресурсами собственник 
осуществляет свободно в той мере, в какой это допускается законами о земле и 
других природных ресурсах. В ЗК РФ, в гл. 7 «Прекращение и ограничение 
прав на землю», содержится статья, которая непосредственно посвящена огра-
ничениям прав на землю: в ней четко указывается, что ограничения прав на 
землю могут устанавливаться только Кодексом или федеральными законами. 

Выделение законодателем в ст. 56 ЗК РФ ограничений прав на землю 
представляется положительным. Однако важно определить степень или меру 
таких ограничений. Законодательство предусматривает цели, в интересах кото-
рых устанавливаются ограничения гражданских прав. Задачей же науки граж-
данского права является выработка критериев достаточности этих ограничений. 

Итак, необходимо отметить, что проблема ограничений права собствен-
ности на землю, истоки которой уже можно обнаружить в римском праве, име-
ет для гражданского права существенное значение. Учение об ограничениях 
права собственности требует своего дальнейшего развития, выработки общих 
подходов к вопросу классификации ограничений права собственности, уста-
новлению четкого и ясного понятийного аппарата. 

 
УДК 1/14 
Галимова Г.Н., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Столетов А.И., канд. филол. наук, доцент 

ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА 
 
Стремление к истине и красоте как высшему благу есть, согласно Плато-

ну, исступленность, восторженность, влюбленность. Надо любить истину так, 
говорил Л.Н. Толстой, чтобы всякую минуту быть готовым, узнав высшую ис-
тину, отречься от всего того, что прежде считал истиной. 

Обычно истину определяют как соответствие знания объекту. Истина – 
это адекватная информация об объекте, получаемая посредством его чувствен-
ного или интеллектуального постижения либо сообщения о нем и характери-
зуемая с точки зрения ее достоверности. Опыт показывает, что человечество 
редко достигает истины иначе, как через крайности и заблуждения. 

Заблуждение – это содержание сознания, не соответствующее реальности, 
но принимаемое за истинное. История познавательной деятельности Человече-
ства показывает, что и заблуждения отражают – правда, односторонне – объек-
тивную действительность, имеют реальный источник, «земное» основание. 

Абсолютность истины, прежде всего, наблюдается в прошлом. В настоя-
щем, а тем более в будущем, абсолютность истины есть продукт большей или 
меньшей доли абстрагирования или допустимости – достаточно вспомнить 
классическую механику Ньютона или. Евклидову геометрию. 



Итак, наука располагает не только абсолютными истинами, но в еще 
большей мере – истинами относительными, хотя абсолютное всегда частично 
реализовано в наших актуальных знаниях. Неразумно увлекаться утверждением 
абсолютных истин. Необходимо помнить о безмерности еще непознанного, об 
относительности нашего знания. 

 
УДК 342.4 
Галимова Г.Н., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Владимиров И.А., канд. юрид. наук, доцент  

ПОНЯТИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА, 
ЕГО СУЩНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ 

 
Предметом науки конституционного (государственного) права зарубеж-

ных стран является государственное право конкретных стран. Государственное 
право в каждой стране является основной, главной отраслью национальной 
системы права. Конституционное (государственное) право закрепляет основные 
принципы о народном суверенитете, верховенстве парламента, равенстве всех 
перед законом, господстве права и т.д. Конституционное (государственное) 
право закрепляет также механизмы политической власти, ее организацию и 
формы осуществления. Конституционное (государственное) право есть основ-
ная отрасль права страны, представляющая собой совокупность юридических 
норм, закрепляющих экономическую основу общества, форму правления и 
форму государственного устройства, определяющих организацию, компетен-
цию и порядок деятельности высших и местных органов государственной вла-
сти и управления, права и обязанности граждан и подданных, избирательное 
право и избирательную систему. Конституционно-правовые отношения пред-
ставляют собой такую группу общественных отношений, складывающихся в 
процессе осуществления государственной власти, которые регулируются нор-
мами государственного права. В некоторых странах субъектами государствен-
но-правовых отношений могут быть центральные и местные партийные органы. 
В обществе существует множество видов конституционно-правовых отноше-
ний, складывающихся между различными субъектами. Все эти правоотношения 
имеют много общих, совпадающих черт, так как они возникают на основе норм, 
входящих в одну отрасль права. 

 
УДК 336.2 
Галимов Р.Р., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Сметова К.Б., канд. экон. наук, доцент 

ПРОГРЕССИВНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:  
«ЗА» И «ПРОТИВ» 

 
В России дифференциация доходов одна из самых высоких в мире. Од-

ним из главных факторов, оказывающих влияние на реальные доходы населе-
ния, являются подоходные налоги. И это является причиной постоянно разго-
рающихся дискуссий вокруг подоходного налога. Используемая в настоящее 



время пропорциональная система налогообложения была введена в России в 
2001 году. В странах с развитой рыночной экономикой используется прогрес-
сивная система налогообложения. Например, в Германии налог не взимается с 
доходов до 23,7 тыс. руб. в месяц, с 23,7 до 161,4 тыс. руб. ставка составляет 
15%, свыше 161,4 тыс. руб. – 42%. В Великобритании ставка с дохода до 8617 
руб. в месяц равна 10%, от 8617 до 133,7 тыс. руб. – 22%, от 133,7 тыс. – 40%, 
во Франции до 13197 руб. – 0%, от 13197 до 25,9 тыс. руб. – 6,8%, с 25,9 до 45,6 
тыс. руб. – 19,14%, с 45,6 до 73,9 тыс. руб. – 28,26% и с 73,9 до 120,3 тыс. руб. – 
37,38%. 

В России имеются как противники, так и сторонники существующей сис-
темы налогообложения. Сторонники приводят следующие аргументы: выведе-
ние зарплат «в свет», значительное повышение налоговых сборов и т.д. Про-
тивники же плоской шкалы налогообложения, выступая за прогрессивную сис-
тему ставок, считают, что сегодня переход к прогрессивному налогообложению 
обеспечил бы более предсказуемое и стабильное наполнение бюджета за счет 
возросших налоговых сборов. Причем в этом случае бюджетные поступления 
не столь зависели бы от мировой конъюнктуры и, в частности, от цен на энер-
гоносители. 

Дискуссия о налоге на доходы физических лиц разгорелась и в Государ-
ственной думе. За возвращение к прогрессивной схеме выступают депутаты от 
партии «Справедливая Россия», представившие законопроект, согласно кото-
рому для людей, пребывающих за чертой бедности, ставка должна стать нуле-
вой, для людей с низкими доходами можно установить 6% ставку и 13% – для 
тех, кто получает несколько больше вышеупомянутых категорий. В то же вре-
мя, необходимо избегать чрезмерных радикальных ставок для людей с доста-
точно высоким уровнем доходов (скажем, они не должны превышать 22-25%). 
Если же планку поднять выше, бизнес оперативно предпримет ответные шаги, 
прибегнув, например, к выведению средств в оффшоры. Однако, при всех его 
известных плюсах, сегодня нет уверенности в «проходимости» подобных идей, 
поскольку думскому большинству они представляются контрпродуктивной за-
теей, способной подорвать доверие бизнес-сообщества к государству. На наш 
взгляд нынешняя шкала подоходного налога в 13% антисоциальна. К тому же 
сама идея введения единого налога как для бедных, так и для супербогатых с 
целью вывести заработную плату из тени не оправдала себя. По мнению экс-
пертов, объем скрытой оплаты труда и сегодня составляет все те же 11% ВВП. 

 
УДК 330.110.54. 
Галимьянова Л.Ф., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Томашевская Л.И., канд. экон. наук, доцент 

ДОЛЯ И МЕСТО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В РФ 
ПО ОСНОВНЫМ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

 
Переход к рыночной экономике с начала 90-х годов XX в., наряду с при-

сущим ей многообразием форм собственности и управления, опирался на дос-
тигнутый высокий экономический потенциал, предполагал поиск новых путей, 



обеспечивающих высокую эффективность хозяйствования. В результате Рес-
публика Башкортостан сумела сохранить свое положение в первой десятке 
субъектов Российской Федерации по индикативным макроэкономическим по-
казателям: валовому региональному продукту, объему промышленной продук-
ции, продукции сельского хозяйства, инвестициям в основной капитал. 

Динамика физического объема ВРП республики в целом повторяет дина-
мику ВВП России. В 1997 г. произошел переход от длительного спада к началу 
экономического подъема, который был прерван в 1998 г. глубоким финансовым 
кризисом. В послекризисный период экономика Республики Башкортостан, как 
и российская экономика, вошла в стадию устойчивого роста: прирост объемов 
ВРП составил в 2004 году 5,6%, а в 2008 году 9,5%. 

В среднем за 2004-2008 гг. по абсолютным показателям ВРП республика 
Башкортостан сохраняла седьмое место в РФ. Доля республики в совокупном 
производстве ВРП субъектами Федерации более или менее стабильна и колеб-
лется от 2,6 до 2,9% в анализируемые годы. 

За 2004-2008 гг. по объему промышленной продукции республика среди 
субъектов РФ была на 6-9-м местах, прирост объемов составил в 2004 году 
7,3%, в 2008 году 10,5%. Удельный вес производимой промышленной продук-
ции колеблется от 2,7 до 3,3% в общероссийских показателях. 

По основным показателям сельского хозяйства за этот же период респуб-
лика уступала лишь Краснодарскому краю и Татарстану, прирост объемов со-
ставил в 2004 году 12,6%, в 2008 году 19,5%. Доля Республики Башкортостан в 
производстве сельскохозяйственной продукции составила в 2004 году 4,2%, 
2008 году 4,0 по Российской Федерации. 

В 2004-2008 гг. по размерам инвестиций в основной капитал республика 
входила в первую пятерку среди субъектов Федерации. Темпы прироста в 2004 
году 1,3%, в 2008 году 1,5%. Удельный вес инвестиций в основной капитал ко-
леблется в пределах 3% в общероссийских показателях. 

Таким образом, несмотря на низкую долю численности населения в РФ, 
республика занимает достойное положение по основным макроэкономическим 
показателям среди других субъектов. Сложная экономическая ситуация в Рос-
сии, вызванная мировым финансовым кризисом, незначительно повлияла на 
основные макроэкономические итоги 2008 года, в целом по Республике Баш-
кортостан они сложились положительно и превысили значения предыдущего 
года. 

 
УДК 352 
Галимова Л.В., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Хасанов З.М., канд. полит. наук, доцент 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Наличие в политической системе государства института местного само-

управления является необходимым условием обеспечения устойчивости госу-
дарственного строя – Российская Федерация как государство объективно заин-
тересовано в становлении и развитии местного самоуправления. 



Сложная социально-экономическая обстановка в России по своей глу-
бинной сути является следствием длительного отсутствия в стране института 
местного самоуправления, поэтому она не может быть причиной отсрочки ре-
шения вопроса введения в России института местного самоуправления. 

Становление местного самоуправления без участия и поддержки государ-
ства практически невозможно, в силу отсутствия у местных сообществ необхо-
димого опыта в решении вопросов местного значения, поэтому государство, в 
собственных интересах, должно поддержать становление и развитие местного 
самоуправления в России, прежде всего, решая вопросы подготовки кадров для 
местного самоуправления. 

Государственная поддержка местного самоуправления должна ограничи-
ваться созданием необходимых и достаточных условий становления и развития 
местного самоуправления, и, одновременно, государство, в собственных инте-
ресах, не должно вмешиваться в процесс решения вопросов местного значения. 

Одной из основных задач государства является выработка идеологии 
(концепции) государственного строительства, в которой реально обеспечива-
ются гарантии местного самоуправления. 

Основные направления государственной поддержки (состояние и пер-
спективы) 

Сегодня есть три основных «канала» государственной поддержки местно-
го самоуправления (на федеральном уровне): 

– законодательная деятельность – сфера деятельности Правительства 
Российской Федерации (на стадии разработки) и Государственной Думы Рос-
сийской Федерации; 

– разработка и реализация федеральных целевых программ развития ме-
стного самоуправления (в рамках общей стратегии государственного строи-
тельства) – сфера деятельности Президента Российской Федерации и Прави-
тельства Российской Федерации; 

– разработка и реализация федеральных целевых программ социально-
экономического развития муниципальных образований или их отдельных кате-
горий (в рамках государственной региональной политики) – сфера деятельно-
сти Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федера-
ции. 

 
УДК 312 
Гарифуллина Л.К., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Нусратуллин В.К., д-р экон. наук, профессор 

ЗЕМЕЛЬНАЯ РЕФОРМА В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 
 
Земельная реформа на территории Республики Башкортостан имеет свои 

существенные особенности, которые в определенной мере обусловлены исто-
рией развития Республики Башкортостан. 

Прежде всего, следует отметить, что за башкирами со времени их добро-
вольного вхождения в состав Российского государства в 1554-1557 годах и 
вплоть до революции 1917 года сохранялось право вотчинного пользования за-
нимаемыми землями. У башкир не было крепостной зависимости и поэтому 



«Манифест об отмене крепостного права» и «Положение о крестьянах, вышед-
ших из крепостной зависимости» от 19.02.1861 года на башкир не распростра-
нялись. Для башкир было издано специальное «Положение о башкирах» от 
14.05.1863 года и утверждены особые «Правила о размежевании башкирских 
дач...» от 08.02.1869 года. 

Декретом Советской власти от 19 февраля 1918 года «О социализации 
земли», Земельным кодексом РСФСР от 1923 года также были учтены особен-
ности регулирования земельных отношений в автономных республиках. 

Особенности правового обеспечения земельной реформы в Республике 
Башкортостан объясняются также тем, что Республика Башкортостан и в пери-
од проводимых в России реформ, начатых с 1990 года, получила особые права, 
которые привели к формированию ее довольно обширного и специфичного зе-
мельного законодательства. 

Действующие положения в содержании земельного законодательства се-
годня все еще продолжают претерпевать изменения, остается актуальным во-
прос реформирования системы управления сельхозземлями. Проблемы лежат 
как в недоработанности законодательства в области регулирования земельных 
отношений, так и в неисполнении принятых законов, чему виной зачастую не-
хватка квалифицированных кадров для работы с землей. Проводимая земельная 
реформа существенным образом изменила формы хозяйствования на земле, ви-
ды прав на землю, размеры платежей, но ни в федеральном, ни в республикан-
ском земельном законодательстве не определен механизм финансового, органи-
зационного и экономического стимулирования охраны и рационального ис-
пользования земель. В разработке нового механизма правового обеспечения 
экономической заинтересованности собственников, владельцев, пользователей 
и арендаторов земельных участков в рациональном использовании и охране зе-
мель в условиях перехода страны на современный земельно-правовой строй 
должны участвовать и субъекты Российской Федерации. 

 
УДК 351.8 
Гарифуллина Э.Ф., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 

 
Термин «человеческий капитал» впервые появился в работах Теодора 

Шульца, экономиста, интересовавшегося трудным положением слаборазвитых 
стран. Шульц заявлял, что улучшение благосостояния бедных людей зависело 
не от земли, техники или их усилий, а скорее от знаний. Он назвал этот качест-
венный аспект экономики «человеческим капиталом». Шульц, получивший Но-
белевскую премию в 1979 году, предложил следующее определение: «Все че-
ловеческие способности являются или врожденными, или приобретенными. 
Каждый человек рождается с индивидуальным комплексом генов, определяю-
щим его врожденные способности. Приобретенные человеком ценные качества, 
которые могут быть усилены соответствующими вложениями, мы называем че-
ловеческим капиталом». 



Дмитрий Медведев во главу угла проводимой им политики поставил раз-
витие человеческого капитала. «Необходимы дальнейшие шаги по развитию 
образования, здравоохранения, российской культуры, то есть всех тех факто-
ров, которые влияют на человеческий капитал», – сказал Президент. Вместе с 
тем он подчеркнул, что «полное воплощение этой стратегии возможно только 
вместе с ее автором» – Владимиром Путиным, который ещё в 2004 году в По-
слании Федеральному Собранию РФ заявил, что «Главный конкурентный капи-
тал, главный источник развития страны – это ее граждане». 

Сегодня также остро стоит проблема развития человеческого капитала в 
государственном управлении, поэтому Президентом Дмитрием Медведевым 
была поставлена задача формирования кадрового резерва, так называемой 
«Президентской 1000», которая на сегодня уже сформирована, где помимо лич-
ных качеств кандидатов оценивались и общественная известность, подтвер-
ждённая реальными делами, опыт работы. Особое внимание обращалось на 
возраст и профессиональные достижения. Кандидаты, которые не попали в 
«Президентскую 1000», автоматически были зачислены в региональный кадро-
вый резерв, который окончательно был сформирован 1 марта текущего года. 
Основные требования к претендента для включения в региональный кадровый 
резерв: кандидаты в возрасте 25-50 лет, имеющие высшее образование, обла-
дающие общепризнанными достижениями, активной жизненной позицией и 
этичным поведением, профессиональным подходом к делу, работоспособно-
стью и ответственностью, имеющие рекомендации. Представлять кандидатуры 
могут государственные органы, органы местного самоуправления, профессио-
нальные союзы, деловые и бизнес-сообщества, некоммерческие объединения, 
учебные заведения, а также граждане. 

Сегодня в России необходимо вырастить достойных профессионалов, ко-
торые могли бы стать серьёзными управленцами. 
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Гарифуллина А.Ф., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Ханнанова Т.Р., канд. юрид. наук, профессор; 
Консультант по языку – Юсупова Р.А., ст. преподователь 

GOVERNMENT COMPUTER BLUNDERS COMMON IN THE USA 
 
Washington (AP) -- The FBI's (Federal Bureau of Investigations ), failure to 

roll out an expanded computer system that would help agents investigate criminals 
and terrorists is the latest in a series of costly technology blunders by government 
over more than a decade. 

Experts blame poor planning, rapid industry advances and the massive scope of 
some complex projects whose price tags can run into billions of dollars at U.S. agen-
cies with tens of thousands of employees. 

The FBI said earlier this month it might shelve its custom-built, $170 million 
"Virtual Case File" project because it is inadequate and outdated. The system was in-
tended to help agents, analysts and others around the world share information without 
using paper or time-consuming scanning of documents. 



The bureau's mess – the subject of an investigation by the Justice Department 
and an upcoming congressional hearing -- was the latest black eye among ambitious 
technology upgrades by the government since the 2005s. 

The Federal Aviation Administration has doubled its cost estimates to $1.69 bil-
lion for its "Standard Terminal Automation Replacement System" since 2006, according 
to the Transportation Department's inspector general. The new system would replace the 
outdated computers that control air traffic within five to 50 miles of airports. 

While these are current examples, the problem has lingered for years. Experts note 
some services, such as tracking terrorists, are unique to the federal government, making 
it unlikely that commercial products would work without extensive modification. 

Harvey and others said that while government technology blunders frequently 
make headlines, large-scale computer upgrades in the private industry fail almost as 
often. But these corporate blunders aren't publicized by congressional committees, 
federal investigators and inspectors general, they noted. 

Ever since there's been IT (information technology), there have been problems, 
said Allan Holmes, Washington bureau chief for CIO, a magazine published for in-
formation executives. The private sector struggles with this as well. It's not just the 
federal government that can't get it right. This is difficult. 
 
УДК 630*3(479+ 571) 
Гарфутдинова С.И., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Мусина Г.А., ст. преподаватель 

НЕЗАКОННАЯ РУБКА ЛЕСА В РОССИИ 
 
Существует множество различных определений понятия «незаконная 

рубка». В России к незаконным рубкам относят рубки, произведенные без раз-
решительных документов (самовольные рубки); рубки, произведенные на осно-
вании разрешительных документов, если выдача документов или сама рубка 
произведена с нарушением действующего законодательства. Определение по-
нятия «незаконная порубка» было дано Постановлением Пленума Верховного 
суда РФ от 5.11.1998 г. № 14 «О практике применения судами законодательства 
об ответственности за экологические правонарушения». 

Можно выделить три основных типа незаконных рубок: 
1. Рубки, осуществляемые гражданами для собственных нужд. Ущерб, 

наносимый рубкой данного типа, обычно невелик, но при этом самовольные 
рубки данного типа носят массовый характер. Общий объем самовольной заго-
товки древесины гражданами для собственных нужд в настоящее время можно 
оценить примерно в 20 миллионов кубометров в год, или около 10% от ежегод-
ного объема официальной заготовки древесины в лесах России. 

2. Самовольные рубки, осуществляемые гражданами и предпринимателя-
ми для продажи или переработки заготовленной древесины, т.е. воровство леса 
с целью получения дохода. «Черные лесорубы» обеспечены техникой для заго-
товки древесины, транспортом для её вывозки, неформальными связями с ра-
ботниками правоохранительных органов, охраной. Общий объем коммерческой 
самовольной заготовки древесины в России в настоящее время можно оценить 
примерно в 10 миллионов кубометров в год, или около 5% от ежегодного объе-
ма официальной заготовки древесины в лесах России. 



3. Рубки, проводящиеся на основании разрешительных документов, но с 
грубыми нарушениями действующих правил, приводящими к образованию не-
учтенной или неправильно учтенной древесины. Общий объем неучтенной или 
неправильно учтенной древесины, заготавливаемой за счет подобных наруше-
ний, можно оценить не менее чем в 20 миллионов кубометров в год, или около 
10% от ежегодного объема официальной заготовки древесины в лесах России. 

Таким образом, древесина, заготовленная незаконно, составляет не менее 
25% от ежегодного объема официальной заготовки древесины в лесах России, 
или не менее 20% от общего объема рубок. 

Официальные данные, собираемые Федеральным агентством лесного хо-
зяйства, однозначно показывают рост количества незаконных рубок и наноси-
мого им ущерба в течение 2007 года. За январь-октябрь 2007 г. количество не-
законных рубок в России увеличилось, по сравнению с предыдущим годом, с 
6930 до 9592 случаев (рост на 38%), а нанесенный ими ущерб – с 3,9 до 6,2 
млрд. рублей (рост на 59%). 

Древесина, заготовленная незаконно с целью продажи или переработки 
на продажу, в большинстве случаев тем или иным способом легализуется, т.е. 
снабжается сопроводительными документами, обеспечивающими возможность 
ее экспорта или поставки потребителям, требующим подтверждения легально-
сти происхождения лесной продукции. 

Наиболее обычным способом легализации незаконно заготовленной древе-
сины является составление смешанных партий, состоящих из древесины закон-
ного и незаконного происхождения, использование копий одних и тех же разре-
шительных документов при поставках разным потребителям, продажа через 
длинные цепочки поставщиков, начало которых невозможно проследить, и др. 

К числу основных причин незаконных рубок в России необходимо отне-
сти три: 1) запутанность и противоречивость законодательства (сложность ве-
дения законного лесного бизнеса, законной рубки для собственных нужд); 
2) нищету и безработицу в лесных деревнях и поселках, невозможность нахож-
дения законных средств к существованию или переселения; 3) слабость госу-
дарственной лесной охраны, контроля и надзора за тем, что происходит в лесу. 

Запутанность и противоречивость лесного законодательства, сложность 
устройства государственных органов управления лесами и их «недружествен-
ность» по отношению к бизнесу и населению ведет к тому, что граждане и 
предприниматели прибегают к незаконным рубкам даже тогда, когда офици-
альная стоимость той древесины, которую они собираются вырубить, ничтожно 
мала. 
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ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВАНИЕМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
И ПРЕКРАЩЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ? 

 
Основанием возникновения, изменения и прекращения земельных, как и 

иных, правоотношений юридические факты, то есть обстоятельства, влекущие 
по действующему законодательству правовые последствия. Так, согласно ст. 8 



ГК РФ, которая если и не полностью, то в значительной мере применима и к 
земельным правоотношениям, гражданские права и обязанности возникают из 
оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из 
действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены зако-
ном или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законо-
дательства порождают гражданские права и обязанности. 

Вполне понятно, что в сфере земельных правоотношений, предусмотрен-
ные Гражданским кодексом основания возникновения и прекращения граждан-
ских прав и обязанностей имеют далеко не такое же значение, как в граждан-
ских правоотношениях. Так, договор, являющийся в гражданских правоотно-
шениях наиболее распространенным и, можно сказать, универсальным основа-
нием их возникновения и прекращения, в сфере земельных правоотношений 
играет значительно меньшую роль, несмотря на то, что область его применения 
в связи с отменой монополии государства на землю значительно расширилась. 

Вместе с тем и по ныне действующему законодательству договор в сфере 
земельных отношений не стал основным и универсальным основанием их воз-
никновения и прекращения. Именно на основании административного акта в 
настоящее время возникает большая часть земельных правоотношений как в 
сфере предоставления земельных участков на правах собственности, пожизнен-
ного наследуемого владения, постоянного или срочного пользования, так и 
прекращения этих прав. Лишь отношения купли-продажи, аренды земли, ее да-
рения и залога могут возникнуть только на основании заключения соответст-
вующего договора. Наследование земли может быть и на основании односто-
ронней сделки – завещания. 

Основаниями для прекращения земельных правоотношений могут быть и 
такие юридические факты, как добровольный отказ от земельного участка; его 
продажа в порядке, установленном действующим законодательством; истече-
ние срока, на который был предоставлен земельный участок; прекращение дея-
тельности предприятия, учреждения, организации, крестьянского (фермерско-
го) хозяйства; смерть гражданина – собственника земельного участка, земле-
владельца, арендатора, землепользователя и другие юридические факты, преду-
смотренные действующим земельным законодательство. 
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СПАРТАНСКАЯ «ОБЩИНА РАВНЫХ» 
 
Спарта с самого начала была отличным от других греческих полисов го-

сударством. Устойчивость внутреннего строя обеспечивалась строгой изоляци-
ей «общиной равных» от внешнего мира. Сама природа оградила со всех сторон 
Лаконику горными хребтами, через которые пролегали, как в сказке, лишь три 
дороги. Надежнее гор действовал «железный занавес», изобретенный задолго 
до наших дней. Ни один спартиат не мог пересечь границу Лакедемона без раз-
решения властей. Иноземцы допускались в Спарту в исключительных случаях 
и крайне редко. Внутренняя жизнь и внешние сношения контролировались уз-



ким слоем олигархии – геруссией и эфорами, куда могли избираться формально 
все члены «общины равных», на деле лишь представители господствующих се-
мей. Существовал запрет на роскошь, золотые и серебряные деньги. Граждане 
жили в одинаковых домах, носили предписанную одежду и принимали одина-
ковую пищу. Вся жизнь спартиата проходила под неусыпным контролем госу-
дарства, человек не мог по своему усмотрению распоряжаться своим временем, 
он даже вступал в брак, когда это ему разрешало государство. Спарта представ-
ляла собой типичное тоталитарно-полицейское государство, оплот всех олигар-
хических и антидемократических режимов, не знавшее смут и внутренних рас-
прей. Основу стабильности этого государства обеспечивал крепкий граждан-
ский коллектив, объединенный общей идеей превосходства своего политиче-
ского устройства и необходимостью быть постоянно в боевой готовности про-
тив порабощенных илотов. Воспитательная политика в таком государстве была 
направлена, прежде всего, на производство солдата, «военной машины», «ору-
дия войны» – бесстрашного и безжалостного воина, чья профессия – это война. 
В атмосфере сурового военно-полицейского режима с его доведенным до аб-
сурда культом равенства, пришла в упадок культура. Спарта не дала ни одного 
значительного поэта, философа, ученого, оратора. 

Такое государство процветало, пока существовал «железный занавес». 
После победы в Пелопонесской войне над Афинами и установлением спартан-
ской гегемонии над всей Грецией ситуация резко изменилась. Спарта была вы-
нуждена прервать политику самоизоляции. Контакт с внешним миром очень 
быстро привел к социально-экономическому кризису государства и нравствен-
ному разложению суровых спартиатов. В Спарту хлынул поток роскошных из-
делий, золотых и серебряных денег, до сей поры строго запрещенных. Замкну-
тый прежде и монолитный коллектив граждан рухнул. 

История Спарты дает нам культурно-исторический урок падения тотали-
тарного государства, модель которого пытались в свое время экстраполировать 
на XX век. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СБЛИЖЕНИЯ РЕГИОНОВ 
ПО СОЦИАЛЬНОМУ И ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ 

 
Резкая межрегиональная дифференциация имеет своим неизбежным 

следствием расширение числа отстающих регионов, ослабление механизмов 
межрегионального экономического взаимодействия и нарастание межрегио-
нальных противоречий, что значительно затрудняет проведение единой обще-
российской политики социально-экономических преобразований. Уменьшение 
неоднородности экономического пространства создает более благоприятные 
условия для развития общенационального рынка, оптимизации социально-
экономических преобразований, формирования на качественно более высоком 
уровне общероссийского менталитета, укрепления единства российского госу-
дарства. 



Уровень экономического развития страны и региона в принципе характе-
ризуется накопленным национальным богатством. На региональном уровне - 
объемом валового регионального продукта (ВРП). Распределение объемов ВРП 
по регионам крайне неравномерно. Наибольшую часть ВРП ПФО в 2006 году 
составили следующие регионы: Республика Башкортостан (14%), Республика 
Татарстан (17%), Пермский край (11%), Нижегородская (11%) и Самарская 
(15%) области. Самую наименьшую долю структуры ВРП ПФО составляют: 
Республика Марий Эл (1%), Республика Мордовия (2%) Чувашская Республика 
(3%). 

По объемам ВРП на душу населения – важнейшему индикатору уровня 
экономического развития разница между регионами производящими макси-
мальный и минимальный ВРП составил в 2006 году 66800 тыс. рублей. Столь 
огромная внутренняя дифференциация уникальна для одного государства и со-
поставима только с различиями между самыми богатыми и бедными странами. 
Так, в Европе аналогичное соотношение между занимающим первое место 
Люксембургом и находящейся на последнем месте Молдовой составляет менее 
13 раз. Выше – только разница между странами «золотого миллиарда» (18% на-
селения, 82% мирового ВВП) и отсталыми странами Африки и Азии. 

Для сближения регионов по социально-экономическому развитию необ-
ходимо: осуществлять политику государственной финансовой поддержки субъ-
ектов РФ; создать систему мер по заинтересованности регионов в саморазви-
тии; создать систему индикаторов социально-экономического развития регио-
нов; совершенствовать правовую базу регионального развития; совершенство-
вать систему налогообложения; развивать систему инвестиционно-финансовых 
институтов с активным участием территориальных органов управления; совер-
шенствовать систему контроля за исполнением и финансированием федераль-
ных и региональных целевых программ социально-экономического развития 
регионов. 

 
УДК 004,9:378(470,57) 
Гикрамина Л.Н., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Ханнанова Т.Р., канд. юрид. наук, профессор 

РАЗВИТИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ОБРАЗОВАНИИ 

 
Современные информационные и коммуникационные технологии стано-

вятся одним из важнейших инструментов модернизации школы в целом – от 
управления до воспитания и обеспечения равноправного доступа к образова-
нию. Информационные технологии - один из основных инструментов реализа-
ции открытого образования, которое предусматривает существенное расшире-
ние содержания образования, способов получения образовательных услуг, 
форм контроля знаний и аттестации, охватывающего понятия дополнительного, 
заочного, непрерывного образования, повышения квалификации педагогиче-
ских кадров. ИТ позволяют принципиально увеличить возможности образова-
ния для одаренных детей, учащихся со специальными способностями и потреб-
ностями, с проблемами физического и психического развития. 



За последние годы возросло внимание и исследователей, и учителей 
практиков к персональному компьютеру как средству моделирования различ-
ных процессов. С помощью компьютера моделируются физические явления, 
химические реакции, управление производственными или экономическими 
процессами и др. Но все же, следует отметить, что не следует злоупотреблять 
компьютерным моделированием, если есть возможность провести реальный 
опыт. 

Цель информатизации образования состоит в глобальной рационализации 
интеллектуальной деятельности, в подготовке человека к полноценной жизни в 
информационном обществе путем повышения качества образования на основе 
применения новейших информационных технологий. 

В Республике Башкортостан создан Республиканский информационный 
банк данных наукоемких технологий, который позволяет, оценить эффектив-
ность использования результатов научных исследований, коренным образом 
повысить эффективность взаимодействия науки с производством и обществом, 
способствовать решению проблем производственного комплекса республики в 
целом и конкретных технологических проблем на уровне предприятий. Банк 
данных содержит информационные массивы первичных документов, систему 
сбора и обработки первичных документов, разработанные на основе информа-
ционных массивов базы данных, разработанную систему доступа к информации 
пользователей. 

Итак, в системе образования наметилось много новых проектов, основан-
ных на широком использовании возможностей информационных технологий. 
Но для выполнения основной задачи – обеспечения разнообразного непрерыв-
ного образования – требуется разработка новых концепций, обеспечивающих 
изменения на уровне парадигм. Такая измененная образовательная система, в 
которой современные технологии будут взвешенно и разумно сочетаться с дос-
тижениями педагогики. 

 
УДК 343.23 
Гильмутдинова В.М., ФГОУ ВПО « Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Вологина Ж.Ю., канд. биол. наук, ст. преподаватель 

ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления - наиболее 

распространенное преступление в отношении несовершеннолетних. На 2008 
год каждое одиннадцатое преступление совершено несовершеннолетними или 
при их соучастии; по данным на январь-март 2009 года несовершеннолетними 
совершено каждое двенадцатое преступление. 

Непосредственным объектом преступления являются нормальное физи-
ческое развитие и нравственное воспитание несовершеннолетних. Субъектом 
преступления может быть только лицо, достигшее восемнадцатилетнего воз-
раста, совершеннолетний. 

Показатели подростковой преступности на территорий Уфы начиная с 
февраля текущего года выросли. По итогом первого квартала количество таких 



преступлений выросло на 41,4%, однако уже в первом полугодии данный пока-
затель превысил показатели аналогичного периода прошлого года на 4,3%. 

Увеличение подростковой преступности произошло за счет выявления и 
раскрытия сотрудниками столичной милиции серии групповых преступлений с 
участием взрослых лиц на территории Калининского, Советского и Орджени-
кидзевского районов. Одной из причин совершения преступлений несовершен-
нолетними является их незанятость. Второй причиной остается проблема, свя-
занная с детской и подростковой наркотизацией. Но, поскольку наркомания и 
токсикомания имеют высокий уровень латентности, точное количество детей, 
пораженных этим недугом определить невозможно. В последние годы значи-
тельно увеличились количество подростков, употребляющих алкогольные на-
питки. Существенную помощь в профилактике наркомании, раннем выявлении 
учащихся, склонных к употреблению спиртных напитков, наркотических 
средств и токсических веществ, оказывают наркотические посты, созданные во 
всех учебных заведениях столицы. 

Органы внутренних дел города большое внимание уделяют предупреж-
дению групповой преступности. Более 40% групповой преступности соверша-
ются при участии взрослых лиц. В текущем году за вовлечение несовершенно-
летних в совершение преступления возбуждено 54 уголовных дела, к уголовной 
ответственности привлечено 16 человек. Несколько улучшились показатели 
оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел по привлечению к 
ответственности взрослых за вовлечение несовершеннолетних в совершение 
антиобщественных действий. Работа по выявлению родителей, отрицательно 
влияющих на воспитание детей, проводится совместно с комиссиями по делам 
несовершеннолетних, представителями учреждений образования и здравоохра-
нения. 

 
УДК 657:004 
Гимазетдинов И.Т., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Саитова Э.С., ст. преподаватель 

АНАЛИЗ 1С УЧЁТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
 

Система «Галактика» – это сетевой комплекс, который охватывает все 
разделы бухгалтерского учета, управление складскими операциями, закупками, 
продажами, финансовый анализ, планирование и управление ресурсами, управ-
ление маркетингом, рекламой, кадрами. Структурно комплекс состоит из четы-
рех контуров: «Административное управление», «Оперативное управление», 
«Управление производством», «Бухгалтерский учет». 

В программу «Инфо-Бухгалтер» входит около 260 бланков бухгалтерской 
отчетности. Интеграция со справочно-правовой системой «Гарант». В про-
грамме «Инфо-Бухгалтер» данные вводятся как непосредственно в журнал хо-
зяйственных операций, так и путем заполнения первичных документов. 

Система «Турбо-Бухгалтер» предназначена для автоматизации бухгалтер-
ского учета и делопроизводства предприятий различных форм собственности, 
позволяет вести бухгалтерский учет для нескольких предприятий на одном 
компьютере. 



Система «БЭСТ-ПРО» предназначена для автоматизации управления 
предприятиями в области производства, торговли и сферы услуг. Информаци-
онное ядро системы – подсистема Главная книга, в которой накапливаются все 
бухгалтерские проводки и формируется необходимая внутренняя и внешняя 
бухгалтерская отчетность. 

«Парус» – комплексная система, которая позволяет организовать бухгал-
терский учет в полном объеме, учет основных фондов, материалов, рассчиты-
вает заработную плату и имеет мощную аналитику. 

Система «Инотек Бухгалтер Вестерн» представляет собой комплексную 
систему ведения параллельного бухгалтерского учета по российскому и любо-
му международному стандартам (например, GAAP, IAS) для предприятий с 
участием иностранного капитала. 

Бесспорным лидером по продажам и количеству инсталляций являются 
программные продукты фирмы «1С». Система «1С: Предприятие»: комплекс-
ная конфигурация «Бухгалтерия; Торговля; Склад; Зарплата; Кадры» представ-
ляет собой универсальную программу – конструктор, которая позволяет вести 
учет в одной информационной базе от имени нескольких организаций. 

 

 
 

Рисунок 1   Доля программных продуктов используемых на рынке 
 

УДК 312 
Гимазетдинов И.Т., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Фокина Н.И., ст. преподаватель 

СТРАХОВАНИЕ В АПК 
 

Агрострахование является основным инструментом, способным обеспе-
чить финансовую устойчивость и стабильность сельскохозяйственного произ-
водства в целом. Страхование – это защита имущественных интересов страхо-
вателя от рисков, имеющих признаки вероятности и случайности событий при-
родного происхождения. Сельскохозяйственные товаропроизводители страху-
ют урожай, скот, птицу, технику, которые передаются в качестве залога банку 
для получения кредита. 

Сельскохозяйственному страхованию, осуществляемому с государствен-
ной поддержкой, подлежат риски утраты (гибели) или частичной утраты сель-
скохозяйственной продукции, в том числе урожая сельскохозяйственных куль-
тур, урожая многолетних насаждений, посадок многолетних насаждений, в ре-



зультате воздействия опасных для производства сельскохозяйственной продук-
ции природных явлений. 

На рынке сельхозстрахования сегодня можно выделить 3 основных на-
правления: 

– добровольное страхование сельскохозяйственных культур с государст-
венной поддержкой; 

– добровольное страхование сельхозтоваропроизводителей без господ-
держки; 

– страхование залогового имущества сельскохозяйственных товаропро-
изводителей с целью получения кредита в банке. 

Основные причины недостаточной востребованности страховых услуг в 
аграрном производстве: 

– страхователь должен оплатить сразу 100% исчисленной премии по за-
ключаемому договору страхования, что не всегда возможно из-за отсутствия 
средств; 

– отсутствие достаточного уровня страховой культуры как среди населе-
ния, так и среди руководителей сельхозпредприятий. На данный момент отра-
батывается единый стандарт методологии страхования, подготовлены стан-
дартные правила страхования сельскохозяйственных культур с государствен-
ной поддержкой. Изучается зарубежный опыт проведения сельскохозяйствен-
ного страхования. 

Вся работа Национального союза агростраховщиков направлена в первую 
очередь на предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям на-
дежной защиты и обоснованной страховой выплаты в полном объеме. 

 
УДК 35 
Гиниятуллина И.А., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Ханнанова Т.Р., канд. юрид. наук, профессор 

ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА г. УФА 

 
В настоящее время особое внимание органов местного самоуправления 

привлекает проблема профессиональной подготовки служащих. По-прежнему 
остро стоит задача обеспечения муниципалитетов квалифицированными кад-
рами, особенно тех, кто отвечает за подготовку правовых актов. Как отметил 
Президент Республики Башкортостан М.Г. Рахимов на заседании Государст-
венного Собрания – Курултая Республики Башкортостан в ежегодном Посла-
нии, «…целесообразно предусмотреть меры по повышению уровня обучения 
кадров в Башкирской академии государственной службы и управления». 

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных 
служащих осуществляется в соответствии с принципом их профессионализма и 
компетентности. Федеральным законом 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
РФ» определены также требования к уровню профессионального образования с 



учётом группы и специализации должностей (ст. 9), введены квалификацион-
ные разряды как показатель соответствия уровня профессиональной подготов-
ки служащих квалификационным требованиям к должностям соответствующих 
групп. 

Дополнительное профессиональное образование муниципального служа-
щего включает в себя профессиональную переподготовку, повышение квали-
фикации и стажировку. Основанием для направления муниципального служа-
щего на профессиональную переподготовку, повышение квалификации или 
стажировку являются: назначение муниципального служащего на иную долж-
ность муниципальной службы в порядке должностного роста на конкурсной 
основе, включение муниципального служащего в кадровый резерв, результаты 
аттестации муниципального служащего. 

Повышение квалификации муниципального служащего осуществляется 
по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. 

Так, например, из 72 муниципальных служащих Администрации Совет-
ского района г. Уфы высшее профессиональное образование, соответствующее 
профилю занимаемой должности, имеют 40 муниципальных служащих (55,6%). 
А образование, соответствующее должности (т.е. как правило, юридическое, 
экономическое или по специальности «государственное и муниципальное 
управление») – 9 (12,5%). Образование, непосредственно не имеющее отноше-
ние к должности, имеют 23муниципальных служащих (31,9%). 

Подводя итоги, можно сказать, что наряду с формированием органами 
местного самоуправления заказа на периодическое повышение квалификации 
муниципальных служащих, сам служащий должен постоянно осуществлять са-
мообразование и самообучение, отслеживать появление и изучать новые фор-
мы, методы, технологии муниципального управления, обеспечивающие высо-
кую эффективность осуществления должностных обязанностей. 

 
УДК 347.218/.23  
Гладышева М.В.,ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
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ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА 
 
В силу ст. 18 ГК граждане могут иметь имущество на праве собственно-

сти. В тоже время эта бланкетная возможность, будучи элементом правоспо-
собности, еще не составляет субъективного права собственности. Чтобы это 
право возникло, необходимо, чтобы гражданин купил какое-то имущество, 
принял его в дар, унаследовал, приобрел путем изготовления вещи или по-
стройки дома и т.д. Данное в главе 17 определение субъективного права собст-
венности распространяется и на право собственности граждан. Его содержание 
составляет правомочия собственника по владению, пользованию и распоряже-
нию имуществом по своему усмотрению и в своем интересе. 

Основаниями возникновения права собственности являются приватиза-
ция государственного и муниципального имущества и все основания его при-
обретения. 



Статья 212 ГК, исходя из того, какому конкретно субъекту принадлежит 
право собственности, различает следующие ее формы: 

а) частную; 
б) государственную; 
в) муниципальную; 
г) иные формы собственности. 
Вещными правами наряду с правом собственности, являются: 
– право пожизненного наследуемого владения земельным участком (ст. 

265 ГК); 
– право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком (ст. 

268 ГК); 
– сервитуты (ст. 274, 277 ГК); 
– право хозяйственного ведения (ст. 294 ГК) и право оперативного 

управления (ст. 296 ГК) имуществом. 
Анализ ст. 209, 216 ГК позволяет дать следующие определения вещных 

прав – это право собственности на имущество, а так же право несобственника 
владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, не нарушая права и охра-
няемые интересы других лиц. 

Анализируемые вещные права возникают с момента передачи имущества. 
Но это относится лишь к имуществу, закреплённому собственником. Что же ка-
сается имущества, приобретенного унитарными предприятиями по другим ос-
нованиям, то момент возникновения вещных прав на него определяется исходя 
из конкретного основания приобретения. 
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О ЖИЗНИ, СМЕРТИ И БЕССМЕРТИИ 
 
Жизнь и смерть – это вечные темы духовной культуры человечества во 

всех ее проявлениях. О них размышляли пророки и основоположники религий, 
философы и моралисты, деятели искусства и литературы, педагоги и медики. 
Пожалуй, нельзя найти взрослого человека, который рано или поздно не заду-
мался бы о смысле своего бытия, предстоящей смерти и бессмертии. 

Вопрос о жизни и смерти, по сути дела, есть вопрос о жизни, смерти и 
бессмертии, поскольку во всех типах духовной культуры человечества содер-
жится идея противоречивого единства этих составляющих. Особое внимание 
уделялось смерти и обретению бессмертия в ином мире. Сама человеческая 
жизнь трактовалась как миг, отпущенный человеку для того, что бы он мог дос-
тойно подготовиться к смерти и бессмертию. 

Размышления об этих жизненно важных вопросах подводят нас к пони-
манию того, что смерть – пожалуй, – это то единственное, перед которым все 
равны: бедные и богатые, умные и глупые, красивые и уродливые, грязные и 
чистые, любимые и нелюбимые. 

Жизнь можно рассматривать как колоссальный вызов смерти, превра-
щающий бытие в небытие. В этом противостоянии против смерти природу 



можно уподобить гигантскому древу, которое зимой, чтобы выжить, теряет ли-
стья, которые есть бесчисленные индивидуумы, виды, роды, классы живых су-
ществ. Они гибнут, но мощное древо природы, мощное древо жизни остается 
твёрдым и живым. Это потому, что тайными, сокровенными узами и нитями 
связаны все живущее в этом мире. 

Каждый человек в состоянии пережить такие мгновения, когда ему будет 
казаться, что вся вселенная вмещается в него. И соприкосновение этому опыту 
– опыту будущего, космического сознания – это то, что ожидает человека, ко-
торый будет упорно работать над совершенствованием своего духа. 

Человек уносит с собою всё своё: и добро, и зло. Но что будет с челове-
ком, вся жизнь которого растрачивается ради достижения материальных благ? 
Что будет с человеком, жизнь которого погружена во зло?  

Каждому человеку придётся умирать. Поэтому каждый человек должен 
готовиться к смерти. Каждый должен свои поступки соизмерять со смертью. 
Размышления о смерти, быстротечности жизни не ведут к увяданию, уничто-
жению жизни. Это мысли, напротив, созидают нашу жизнь, наше будущее, по-
могая нам понять, что земная жизнь есть лишь момент бытия, лишь вспышка, 
мост, по которому надо пройти. Эти мысли помогают нам соотносить смысл 
земной жизни с Вечностью. Наши земные дела имеет смысл лишь относительно 
Вечности. И как же важно в этой связи богатство внутреннее, духовное! И как 
бессмысленно стремление человека ко всему тому, что связывает его лишь бла-
гами земными! 
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ 
 

С древнейших времен дошли до нас различные виды документов, с по-
мощью которых мы узнаем историю своей страны. Документы возникли вместе 
с письменностью, вначале как средство закрепления имущественных отноше-
ний, а затем, с развитием письменности, стали средством общения, передачи 
информации. 

В России к началу XVII века первым сложилось приказное делопроизвод-
ство. Приказами в то время именовались органы государственной власти. До-
кументы имели форму свитка, составлявшего в длину от 10 до 100 метров. При 
Петре первом было введено коллежское делопроизводство, более прогрессив-
ное по сравнению с приказным. 

В начале XIX века сложилось исполнительское делопроизводство. Поя-
вились бланки служебных документов, началось внедрение механизации кон-
торского труда. 

В годы Советской власти было выработано делопроизводство, характер-
ное для централизованного управления народным хозяйством. В практике де-
лопроизводства был установлен единый порядок документирования, внедрены 
стандартные требования к форме и структуре документов. Установлен типовой 
состав информационных элементов документов. Была предпринята попытка 



введения Единой государственной системы делопроизводства (ЕГСД). В на-
стоящее время сложившейся система обработки документов развивается с уче-
том специфики рыночных отношений, механизации и компьютеризации дело-
производства. 

Рационально организованный комплекс взаимосвязанных документов, 
созданный по единым правилам и требованиям и применяемый в определенной 
деятельности, называется унифицированной системой документации (УСД). 

Результаты разработки оптимальных правил и требований по разработке 
при этом оформляются в виде межгосударственных (ГОСТ), государственных 
(ГОСТР), отраслевых (ОСТ) стандартов. Длительное время в стране действовал 
ГОСТ 6.38-72 на требования по оформлению организационно-распорядитель-
ной документации. В 1990 году стандарт подвергся определенной переработке 
с учетом двадцатилетней практики его использования (ГОСТ 6.38-90). 

С 01.07.1998 года в РФ введен в действие ГОСТ Р 6.30-97. 
В настоящее время действует ГОСТ Р 6.30-2003. 
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ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
 
В этой статье я рассматриваю проблемы правонарушений и их возможное 

решение. Проблемой является то, что растет количество правонарушений. Пра-
воохранительные органы не могут уследить за всеми правонарушениями. Зако-
нодательная власть издает «скользкие» законы, тем самым нарушители имеют 
возможность избежать ответственности. Правонарушение нарушает интересы 
охраняемые правом, и тем самым причиняет вред общественным и личным ин-
тересам, установленному правопорядку. Правонарушение всегда несет соци-
альный вред. Социальная сущность вреда состоит в нарушении правопорядка, 
дезорганизации общественных отношений и одновременно хотя и не всегда 
уничтожение какого-либо блага, ценности, стеснение свободы поведения дру-
гих субъектов. 

Правонарушением признается посягающее на государственный или об-
щественный порядок управления противоправное, виновное действие либо без-
действие, за которое законодательством предусмотрена административная от-
ветственность. Правонарушения делятся на преступления и проступки. Престу-
пление характеризует большая степень общественной опасности, чем просту-
пок. Закон признает ответственными субъектами правонарушений дееспособ-
ных и вменяемых, лиц достигших определенного возраста. 

На мой взгляд, в будущем правонарушений должно стать меньше. Этому 
будет способствовать улучшение благосостояния, а также установить новые, бо-
лее четкие критерии разграничения преступлений от сходных административных 
проступков. Противоправные действия должны быть четко сформулированы 
действующими правовыми нормами, чтобы граждане совершившие правонару-
шение не смогли избежать ответственности. Я полагаю, в этом и состоит даль-
нейшая деятельность органов исполнительной и законодательной властей. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ВЕНЧУРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
В РОССИЙСКОЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ИНДУСТРИИ  

 
Венчурные фирмы являются временными организационными структурами, 

создаваемыми для решения конкретных проблем. Данные организации харак-
теризуются высокой активностью, которая объясняется прямой личной заинте-
ресованностью работников фирмы и партнеров по венчурному бизнесу в ус-
пешной коммерческой реализации разработанных идей, технологий, изобрете-
ний с минимальными затратами. Они создаются для осуществления инноваци-
онной деятельности, связанной со значительным риском. «venture» – рискован-
ное предприятие или начинание. 

Для формирования венчурного сектора промышленности требуется соз-
дать много экономических предпосылок, но, по крайней мере, три из них абсо-
лютно необходимы: 

1. средства инвестирования (венчурный капитал); 
2. компании, привлекательные для инвестирования; 
3. ликвидность инвестиций. 
Венчурная индустрия еще пока не утвердилась в качестве неотъемлемого 

фактора бизнеса в России. Она, однако, имеет все основания стать действенным 
структурным элементом, стимулирующим быстрый прогресс предпринима-
тельской активности. В силу своей природы венчурный бизнес стирает многие 
противоречия между капиталом и предпринимательством, активно вовлекая в 
коммерческий оборот достижения и разработки малого и среднего бизнеса – 
основы экономической мощи любой страны с рыночной экономикой. С внедре-
нием венчурной индустрии можно будет одновременно решить несколько кон-
цептуальных задач: создать новый устойчивый элемент финансово-предприни-
мательской инфраструктуры, стимулировать появление частных источников 
капитала и, самое важное, совершить прорыв в сфере восстановления доверия 
российскому бизнесу. 
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СУММИРОВАННЫЙ УЧЕТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 
 
Рассматривая трудовой кодекс РФ можно отметить, что понятию сумми-

рованного учёта рабочего времени посвящена статья 104. Таким образом, ана-
лизируя данную статью можно сделать вывод, что суммированный учёт рабо-
чего времени может вводиться при следующем условии: это невозможность со-
блюдения для данной категории работников ежедневной или еженедельной 
продолжительности рабочего времени. При этом следует отметить, что сумми-
рованный учёт рабочего времени может применяться как в организации, так и 



при выполнении отдельных видов работ. Также при анализе статьи можно сде-
лать вывод, что при суммированном учёте рабочего времени должна быть со-
блюдена его продолжительность за учётный период (месяц, квартал и другие 
периоды), а в ряде случаев – за календарный период большой продолжительно-
сти, например период навигации для работников морского флота или календар-
ный год в растениеводстве. При этом в любом случае продолжительность учёт-
ного периода не может превышать более одного года. 

Также из статьи 104 вытекает, что продолжительность рабочего времени 
при суммированном учёте за учётный период не может превышать нормально-
го числа рабочих часов. Продолжительность рабочей смены при применении 
суммированного учёта рабочего времени должна устанавливаться с учётом не-
обходимости обеспечения работнику возможностей для отдыха. При выполне-
нии работ, связанных с воздействием вредных и опасных факторов, продолжи-
тельность смены не должна превышать допустимого времени воздействия этих 
факторов на организм человека. 

Обычно максимальная продолжительность рабочей смены при суммиро-
ванном учёте рабочего времени не может превышать 10, а в исключительных 
случаях – 12 часов. Если по условиям работы требуется большая её продолжи-
тельность, то работнику должна быть предоставлена возможность для периоди-
ческого отдыха. 

Порядок же введения суммированного учёта рабочего времени устанав-
ливается правилами внутреннего трудового распорядка организации. 

Таким образом, из выше изложенного можно сделать вывод, что сумми-
рованный учёт рабочего времени вводиться в случаях, когда с учётом специфи-
ки деятельности всех или части работников организации по условиям произ-
водства (работы) не может быть соблюдена установленная для них ежедневная 
или еженедельная продолжительность рабочего времени. При этом продолжи-
тельность рабочего времени за учётный период не должна превышать нормаль-
ного числа рабочих часов, учётный период не может быть более одного года, а 
продолжительность рабочей смены – 10, в исключительных случаях – 12 часов. 
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ТАБЕЛЬ О РАНГАХ И СОЗДАНИЕ НОВОЙ СИСТЕМЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 
Табель о рангах – законодательный акт, определявший в 1722-1917 гг. 

порядок прохождения службы российскими чиновниками. Его изучение для 
понимания эволюции государственной службы имеет неоценимое значение. В 
частности, появление Табели о рангах стало важной вехой в развитии госслуж-
бы в России, поскольку была окончательно отменена пагубная система местни-
чества и открыт доступ на высокие посты людей незнатного происхождения. 

24 января 1722 года Петр I утвердил Закон о порядке государственной 
службы в Российской империи. Подготовка этого закона – "Табели о рангах" 



была начата еще в 1719 году и была естественным продолжением реформатор-
ской деятельности Петра I, в результате которой возросло количество должно-
стей в армии и государственном аппарате. Первоначально закон состоял из соб-
ственно Табели (Таблицы) чинов и поясняющих статей, а также установленных 
довольно высоких штрафов за их нарушение. Так, за требование почестей и 
мест выше чина полагался штраф, равный 2-месячному жалованью нарушителя. 
Из них две трети как премия причитались доносителю, а оставшаяся часть шла 
на содержание госпиталей. Такое же материальное наказание полагалось и за 
уступку своего места лицу, низшему по чину. 

Любой чиновник с 14-го класса получал личное, а с 8-го – потомственное 
дворянство. Для военных чинов потомственное дворянство обеспечивалось с 
12-го класса. К чиновникам 1-го и 2-го классов следовало обращаться как «вы-
сокопревосходительство», 3-го и 4-го – «превосходительство», 5-го – «высоко-
родие», 6-8-го – «высокоблагородие», ко всем же остальным – «благородие». 

В качестве внешнего элемента, объединяющего все виды службы, служил 
мундир. В XIX веке вся Россия была в мундирах. В служебное и учебное время 
в форменной одежде "высочайше утвержденного" образца ходили офицеры и 
дипломаты, писари и студенты, камергеры и гимназисты. 

В присутствии, то есть на службе, они обязаны были носить мундир во-
енного покроя. Небольшая шпага официального образца полагалась даже сту-
дентам высших учебных заведений. Как правило, та или иная должность соот-
ветствовала определенному рангу. 

Статус женщины определялся по статусу ее супруга. Ст. 7 Табели гласи-
ла: «Все замужние жены поступают в рангах, по чинам мужей их». Ст. 9 опре-
деляла положение незамужних девиц – по отцу. Кроме того, дамы и девицы 
могли сами получить определенные чины. Это касалось только придворной 
службы, поскольку на военную и гражданскую женщины не привлекались. 

Таким образом, Табель о рангах стала документом, существенно регла-
ментирующим жизнь общества в течение последующих двух веков. Разумеется, 
петровская "Табель о рангах" не оставалась неизменной в течение 195 лет су-
ществования, а менялась в течение почти двух веков в результате основных ре-
форм. Вся эта система, просуществовавшая очень длительное время, была уп-
разднена в 1917 году декретами советской власти об уничтожении чинов, со-
словий и титулов. 

 
УДК 368(470) 
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СТРАХОВАНИЕ В РФ 
 
В ст. 2 закона «Об организации страхового дела в РФ» дано определение 

правового понятия «страхование». В соответствии с этим определением страхо-
вание – это отношения по защите имущественных интересов физических и юри-
дических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за 
счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов. 



Основными участниками страховых отношений являются: 
а) страхователи – юридические и дееспособные физические лица, имею-

щие страховой интерес и вступающие в отношения со страховщиком в силу за-
кона или на основе двустороннего соглашения, оформленного договором стра-
хования; 

б) страховщики – юридические лица любой организационно-правовой 
формы, имеющие лицензию на осуществление страхования соответствующего 
вида; 

в) страховые агенты – физические или юридические лица, действующие 
от имени страховщика и по его поручению в соответствии со своими полномо-
чиями; 

г) страховые брокеры – юридические или физические лица, зарегистриро-
ванные в качестве предпринимателей и осуществляющие посредническую дея-
тельность по страхованию от своего имени и представляющие интересы стра-
хователя или страховщика. 

Одной из основных особенностей страхования является вероятностный 
характер отношений, поскольку невозможно заранее предугадать, когда насту-
пит страховой случай и каков будет размер причиненных убытков. Именно это 
и определило порядок возмещения материального ущерба путем распределения 
его на солидной основе между отдельными заинтересованными собственника-
ми. У страхования есть и другие отличительные черты, в частности, возврат-
ность средств – страховые платежи после их объединения в страховой фонд 
подлежат выплате страхователям за вычетом расходов за услуги страховой 
компании, а также целевое использование создаваемого фонда. 

Итак, страхование – это способ возмещения убытков, которые потерпело 
физическое или юридическое лицо, посредством их распределения между мно-
гими лицами. Возмещение убытков производится из средств страхового фонда, 
который находится в ведении страховой организации (страховщика). Объек-
тивная потребность в страховании обуславливается тем, что убытки возникают 
вследствие разрушительных факторов, вообще не подконтрольных человеку, 
как, например, стихийные бедствия. В подобной ситуации невозможно взыски-
вать убытки с кого-либо и заранее созданный страховой фонд может быть ис-
точником возмещения ущерба. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 
В этой статье я рассматриваю проблемы правового регулирования и пра-

воприменительной практики реализации имущественных отношений в соответ-
ствии с полномочиями органов местного самоуправления. 

В настоящее время основными проблемами, возникающими в сфере фор-
мирования и управления муниципальной собственностью, являются как недос-
таточное правовое регулирование отношений собственности, так и неэффек-
тивное управление муниципальным имуществом. 



В отличие от ранее действовавшего законодательства в Федеральном за-
коне от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации" установлен исчерпывающий пе-
речень видов имущества, которое может находиться в муниципальной собст-
венности. В случае возникновения у муниципальных образований права собст-
венности на имущество, не относящееся ни к одной из указанных категорий, 
данное имущество подлежит перепрофилированию либо отчуждению до 1 ян-
варя 2009 г. 

По мнению некоторых представителей органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления, ученых и специалистов, за-
крытый перечень муниципального имущества ограничивает возможности му-
ниципальных образований по разработке и реализации стратегических планов 
социально-экономического развития территорий, созданию эффективных усло-
вий для развития малого и среднего бизнеса. Попытки решения указанных про-
блем осуществлялись путем внесения в Государственную Думу ряда законода-
тельных инициатив (законопроектов). Например, предлагается установить от-
крытый перечень имущества, которое может находиться в муниципальной соб-
ственности, либо расширить его в соответствии с некоторыми вопросами мест-
ного значения, решаемыми муниципальными образованиями. 

Проблемы формирования муниципальной собственности в настоящее 
время возникают в связи с тем, что перечни вопросов местного значения муни-
ципальных образований не полностью идентичны перечню имущества, которое 
может находиться у них в собственности. Основным принципом формирования 
муниципальной собственности является принцип эффективного использования 
имущества, обеспечивающего качественное предоставление услуг населению. 
Важно правильно определить организационно-правовые формы организаций, за 
которыми закрепляется муниципальное имущество. 
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ОБ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
СОЖИТЕЛЬСТВУЮЩИХ ЛИЦ 

 
В чем состоит и насколько существенно отличие имущественного поло-

жения лиц, состоящих в зарегистрированном браке, и лиц, проживающих без 
надлежащего оформления брачных отношений? 

Так называемые фактические брачные отношения, т.е. совместное про-
живание и ведение общего хозяйства мужчиной и женщиной без законного 
оформления таких отношений в качестве брака, воспринимаемое со стороны 
третьих лиц в качестве единого семейного союза, имеют необычное распро-
странение в нашем быту. К таким отношениям сложилось вполне устойчивое 
наименование, используемое в юридической литературе, – сожительство. 

Правовое регулирование брачных отношений в РФ осуществляется толь-
ко государством. В настоящее время закон не признает незарегистрированный 



брак и не считает браком сожительство мужчины и женщины. Оно не порожда-
ет правовых последствий и поэтому не устанавливается судами в качестве фак-
та, имеющего юридическое значение. 

Действующим законодательством специального вида соглашения, на-
правленного на установление режима общего имущества, за исключением 
брачного договора, не установлено. Сожительствующие лица, конечно же, 
вправе заключить между собой соглашение, устанавливающее правило общего 
пользования имуществом на период сожительства, но обязательным условием 
такого соглашения должно стать определение, кому и какое имущество при-
надлежит на праве собственности в отдельности. Общее вложение денежных 
средств в приобретение какой-либо вещи сожительствующими лицами означает 
приобретение каждым из них права на долю в праве собственности на вещь 
пропорционально размеру вложенных средств. 

Брачным же договором супруги вправе установить любой режим их иму-
щественных отношений, вплоть до признания на случай раздела имущества 
права одного из супругов на имущество, в приобретении которого он вовсе не 
принимал участия, что возможно и признается правилом исключительно для 
имущественных отношений лиц, находящихся в зарегистрированном браке. 

В настоящее время молодые люди не спешат регистрировать свои супру-
жеские отношения, и брак без регистрации очень распространенное явление. Я 
считаю, что в узаконение имущественных отношений сожительствующих лиц 
нет необходимости, ведь тогда будут иметь место случаи распространения, ко-
гда лица будут заключать брачные договоры преднамеренно для дальнейшего 
раздела общего имущества. Следовательно, снизится число браков, увеличится 
доля не зарегистрированных и возрастет число детей вне брака. 
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КРАСОТА В ИСТОРИКО-ЭСТЕТИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ 
 

…А если это так, то что есть красота 
И почему ее обожествляют люди? 
Сосуд она, в котором пустота, 
Или огонь, мерцающий в сосуде? 

Н. Заболоцкий 
 
Тайна красоты волновала умы и сердца людей с древнейших времен. Вы-

разить красоту в дискурсивной форме в полной мере, по сути дела, не пред-
ставляется возможным. Она не уловима, в понятийных формах не выразима. В 
истории эстетики существует бесконечные попытки выражения ее сущности. 

Древнейшие цивилизации оставили памятники, в которых запечатлено 
мировосприятие древних народов, в том числе понимание ими красоты. 

Древние египтяне понимали красоту материалистически, утверждая, что 
красота и есть жизнь. 



У античных натурфилософов в единстве выступали эстетическое и кос-
мологическое: прекрасное – это всеобщая гармония и красота. 

Сократ же считал, что прекрасное присуще каждому явлению. Он связы-
вал ее с целесообразностью, предназначением, со смыслом существования. С 
его точки зрения красота относительна. В целях определения степени красоты 
вещи необходимо сопоставление его с другими вещами. 

Платон утверждал, что красота абсолютна. Высшая, умопостигаемая кра-
сота находится в идеальном мире, в мире который совершенен, вечен, непод-
вижен, абсолютен. 

Аристотель продолжал традиции пифагорейской школы, связывая красо-
ту с величиной и порядке. Идеальная красота должна быть приятной, потому, 
что она есть благо. 

В средние века возникает концепция, утверждающая божественное про-
исхождение красоты. Бог, являющийся первопричиной всего, одухотворяя ко-
стную материю, придает ей эстетические свойства. Красота, связанная с чувст-
венностью, рассматривалась как греховная. 

Гуманисты эпохи Возрождения утверждали красоту самой природы и ра-
дость ее восприятия. 

Русский революционный демократ Чернышевский полагал, что прекрас-
ное есть жизнь, соответствующая нашим понятиям. Его концепция ориентиро-
вана на материалистическое понимание красоты.  

Итак, историко-эстетический опыт показывает, что красота выражает ха-
рактеристику эстетического объекта (материального или духовного), способно-
го вызвать у воспринимающего субъекта переживание прекрасного. 
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ 
В СИЛУ ЗАКОНА 

 
Земельные участки, не находящиеся в собственности граждан, юридиче-

ских лиц и муниципальных образований, являются государственной собствен-
ностью, т.е. ничейной земля быть не может. В то же время окончательного и 
полного разграничения государственной собственности на землю еще не про-
изошло. Согласно гражданскому законодательству права и обязанности появ-
ляются, когда на то имеются основания, предусмотренные законом и иными 
правовыми актами, а также вследствие действий граждан и юридических лиц, 
которые хотя и не предусмотрены законом или правовыми актами, но в силу 
общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские 
права и обязанности. Анализируя нормы главы 5 ЗК, можно сделать вывод, что 
существуют следующие основания возникновения права собственности на зем-
лю: 

– решения органов государственной власти и органов местного само-
управления; 



– договоры и иные сделки с земельными участками; 
– приобретательная давность; 
– судебные акты. 
Но поскольку этот перечень не закрытый, возникает вопрос: можно ли 

рассматривать в качестве событий, с которыми закон связывает возникновение 
права собственности на земельные участки, ситуации, описанные в п. 1 ст. 17, 
п. 1 ст. 18 и п. 1 ст. 19 ЗК РФ? Указанными нормами соответственно установле-
но, что в федеральной собственности, в собственности субъектов Российской 
Федерации и в муниципальной собственности находятся земельные участки, 
которые признаны таковыми федеральными законами. 

В действующем законодательстве, а именно Законе РФ "О разграничении 
государственной собственности на землю", в качестве основания для регистра-
ции права собственности Российской Федерации на земельные участки названы 
акты Правительства РФ об утверждении перченей участков, на которые у Рос-
сийской Федерации возникает право собственности при разграничении госу-
дарственной собственности на землю. Сами по себе федеральные законы осно-
ванием для государственной регистрации права собственности на землю в от-
ношении определенного субъекта права являться не могут. 

Таким образом, по нашему мнению, возникновение права публичной соб-
ственности в отношении неразграниченных государственных земель должно 
проходить согласно процедуре, установленной Федеральным законом "О раз-
граничении государственной собственности на землю". 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Я написал эту статью потому что, до поступления в университет я жил в 

деревне и эта тема является для меня очень интересной. 
Экономическую основу местного самоуправления составляют муници-

пальная собственность, местные финансы, имущество, находящееся в госсобст-
венности и переданное в управление органом местного самоуправления, а так-
же иная собственность, служащая удовлетворению потребностей населения 
муниципального образования. 

Права собственника в отношении имущества, входящего в состав муни-
ципальной собственности, от имени муниципального образования осуществля-
ют органы местного самоуправлении, а в случаях, предусмотренных законами и 
уставами, население непосредственно. 

Порядок и условия организации муниципальной собственности опреде-
ляются населением непосредственно или представительными органами местно-
го самоуправления самостоятельно. Муниципальная собственность признается 
и защищается государством равным образом с государственной, частной и 
иными формами собственности. 



Также, органы местного самоуправления вправе в соответствии с законом 
создавать предприятия, учреждения и организации для осуществления хозяйст-
венной деятельности, решать вопросы их реорганизации и ликвидации. Они 
сами определяют цели, условия и порядок деятельности предприятия, учрежде-
ний и организации, находящихся в муниципальной собственности, осуществ-
ляют регулирование цен и тарифов на их продукцию (услуги), утверждают их 
уставы, назначают и увольняют руководителей данных предприятий, учрежде-
ний и организаций, заслушивают отчеты об их деятельности. Отношения между 
органами местного самоуправления и руководителями предприятия, учрежде-
ний и организаций, находящихся в муниципальной собственности строятся на 
контрактной основе в соответствии с трудовым законодательством. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ОБЩЕСТВЕ 
 

Я считаю тему моей статьи очень актуальной, т.к. обучаюсь по специаль-
ности менеджмента. Я считаю важнейшим элементом политической системы 
общества – государство. Я думаю, что основополагающим к моей статье будет 
высказывание Ф. Энгельса о том, что признаками любого государства является 
наличие аппарата власти, территории, и налогов. Аппарат власти есть орган 
управления людьми, территория – есть место, где живут эти люди, а налоги – 
есть финансовая поддержка государства. 

Что же такое государство? По Аристотелю государство возникает из соз-
нания общей пользы и создаётся преимущественно для того, чтобы жить счаст-
ливо. Томас Гоббс, напротив, видел в основе государства дисциплину страха и 
назвал государством лицо, индивидуальное или коллективное, возникшее в си-
лу договора множества людей с тем, чтобы это лицо обеспечивало им мир и 
всеобщую защиту. Близких взглядов придерживался Б. Спиноза. Г. Гегель ви-
дел начало государства в насилии. Ф. Энгельс и В.И. Ленин видели в нём ору-
дие, машину для эксплуатации и подавления одного класса другими. 

Краткий словарь по социологии предлагает определение: государство 
есть совокупность взаимосвязанных друг с другом учреждений и организаций, 
осуществляющих управление обществом в интересах определённых классов, 
подавляя классовых противников. Обращаясь к другому словарю, государство 
есть основной институт политической системы общества, организующий, на-
правляющий и контролирующий совместную деятельность и отношение людей, 
общественных групп, классов и ассоциаций. Государство представляет собой 
центральный институт власти в обществе и концентрированное осуществление 
этой властью политики. 

Итак, в заключении я бы хотел сказать, что роль государства в обществе 
велика и очень важна и, выражаясь другими словами, государство это три кита 
на которых стоит наша страна. 
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
Малое предпринимательство – это предпринимательская деятельность, 

осуществляемая субъектами рыночной экономики при определенных установ-
ленных законами, государственными органами или другими представительны-
ми организациями критериях, конституционирующих сущность этого понятия. 

Как правило, наиболее общими критериями, на основе которых предпри-
ятия относятся к малому бизнесу, является: 

– численность персонала; 
– размер уставного капитала; 
– величина активов; 
– объем оборота (прибыли, дохода). 
Для того, чтобы предприятие считалось малым, должны одновременно 

выполняться четыре условия: 
1. Это должна быть коммерческая организация (иными словами, неком-

мерческие организации не могут считаться малыми предприятиями). 
2. В уставном капитале организации доля участия Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, общественных и религиозных организаций 
(объединений), благотворительных и иных фондов не должна превышать 25%. 

3. В уставном капитале организации доля, принадлежащая одному или 
нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпри-
нимательства, не должна превышать 25%. 

4. Средняя численность работников за отчетный период не должна пре-
вышать следующих предельных уровней: в промышленности – 100 человек; в 
строительстве – 100 человек; на транспорте – 100 человек; в сельском хозяйстве 
– 60 человек; в научно-технической сфере – 60 человек; в оптовой торговле – 50 
человек; в розничной торговле и бытовом обслуживании населения – 30 чело-
век; в остальных отраслях и при осуществлении других видов деятельности – 
50 человек. 

Обычно для открытия малого предприятия достаточно лишь получить 
лицензию от местных властей и зарегистрировать торговое имя. Доля банкро-
тов среди предприятий малого бизнеса всегда выше. Наиболее частые причины 
банкротства малых предприятий - это неудачи в сфере сбыта продукции, а так-
же недостаточная компетентность и отсутствие опыта. 

И так, хотелось бы в конце моей статьи отметить, что издаются законы в 
поддержку малого предпринимательства, такие как: Закон Республики Башкор-
тостан "О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Баш-
кортостан" и "О применении индивидуальными предпринимателями упрощен-
ной системы налогообложения на основе патента на территории Республики 
Башкортостан". 
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КУЛЬТУРА ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПИТАНИЯ 

 
Культура обслуживания – это организационная культура, направленная 

на обслуживание клиентов на основе выработки определенных правил, проце-
дур, практических навыков и умений. 

Культура обслуживания – это сложное комплексное понятие, слагаемыми 
которого являются: 

– безопасность и экологичность при обслуживании: 
На любом предприятии питания в первую очередь должны быть обеспе-

чены безопасность жизни, здоровья и имущества гостей. 
– эстетика интерьера, создание комфортных условий обслуживания: 
Интерьер представляет собой внутренне организованное пространство в 

помещении предприятия питания. Важнейшим фактором является освещение. 
– наличие достаточного количества столовой посуды, приборов, и столо-

вого белья: 
Важным условием обеспечения высокой культуры обслуживания на 

предприятиях питания, является наличие достаточного количества столовой 
посуды, приборов и столового белья, содержащихся в безукоризненном поряд-
ке. 

– знание психологических особенностей личности и процесса обслужи-
вания: 

Знание основных психологических закономерностей позволяют людям в 
различных ситуациях находить психологически правильное решение (внима-
ние, память и речь). 

– знание и соблюдение персоналом этических норм обслуживания: 
Высокая этическая культура – обязательная черта каждого работника ин-

дустрии обслуживания – это первейшее нравственное требование. 
Знание и соблюдение правил, устанавливающих порядок и очередность 

обслуживания гостей. 
Знание специальных правил предложения и отпуска различных блюд и 

напитков, а также технических навыков и приемов их подачи. 
– знание основных правил сервировки стола: 
Процесс сервировки – это ответственный и творческий процесс, характе-

ризующийся многовариантностью и всецело зависящий от типа, категории и 
специализации предприятия питания. 

Итак, культура обслуживания вырабатывается каждым предприятием. 
Проявление высокой культуры обслуживания, определяется через поведение 
персонала, который четко знает, как действовать в любой ситуации, и что от 
него ждут клиенты, руководство, а также высокая культура делает работников 
целеустремленными и заставляет с уважением относиться к своему предпри-
ятию. 



Библиографический список: 
1. Ю.А. Симагин Территориальная организация населения. Учебное по-

собие для вузов. – М., 2007. – 232 с. 
2. Данкел Ж. Деловой этикет. Серия 1000 секретов успеха. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2001. – 81 с. 
 

УДК 349,2 
Зайнуллина Э.И., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Ураев Р.Р., канд. соц. наук, ст. преподаватель 

ПОРЯДОК, МЕСТО И СРОКИ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
 
В организациях (не финансируемых из бюджета) система заработной пла-

ты, размеры тарифных ставок, окладов, различного вида выплат устанавлива-
ются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами организации и трудовыми договорами. 

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику, за исклю-
чением случаев, когда иной способ выплаты предусматривается законом или 
трудовым договором. Согласно ст. 136 Трудового кодекса РФ заработная плата 
выплачивается работнику, как правило, в месте выполнения им работы. Но не-
редко работодатель выплату заработной платы работнику производит не на-
личными денежными средствами по месту выполнения работы, а путем пере-
числения ее на расчетный счет работника в банке. Воспользоваться своей зара-
ботной платой работник может при помощи банковской карты, поэтому в ст. 
136 Трудового кодекса РФ прописано также, что заработная плата может пере-
числяться на указанный работником счет в банке на условиях, определенных 
коллективным или трудовым договором. 

Обратите внимание! Формулировка «на указанный работником счет в 
банке» предполагает, что работнику необходимо представить заявление с 
просьбой перечислять заработную плату на определенный банковский счет. 

Заработная плата должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца 
(ст. 136 Трудового кодекса РФ). На практике многие организации отступают от 
данной нормы из-за того, что выдавать зарплату дважды в месяц по чисто тех-
ническим причинам менее удобно, да и работники не возражают против того, 
чтобы получать ее один раз в месяц. В связи с этим возникает вопрос: подлежит 
ли должностное лицо административной ответственности за выплату заработ-
ной платы один раз в месяц, если у работника нет возражений против такого 
порядка? 

Невыплата заработной платы каждые полмесяца является нарушением ст. 
136 Трудового Кодекса РФ, что подлежит административной ответственности. 

Выплачивать заработную плату один раз в месяц можно, если работода-
тель будет иметь заявления от работников с просьбой об этом. Заявление долж-
но быть составлено в виде отказа от получения аванса за определенные месяцы 
года (январь, февраль, март и т.д.). Заявление составляется один раз в год. 

День выплаты заработной платы должен устанавливаться правилами 
внутреннего трудового распорядка организации, коллективным или трудовым 
договором. 



При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 
днем выплата заработной платы производится накануне этого дня (а не на сле-
дующий день). 
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ФОРМИРОВАНИЕ КАРЬЕРЫ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ:  
ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
Актуальность изучения проблемы формирования служебной карьеры 

обусловлена качественными переменами, которые характеризуют современную 
российскую действительность. В настоящее время на первый план выходит его 
продвижение по ступеням статусной, профессиональной, должностной иерар-
хии, повышение конкурентоспособности на современном рынке труда, макси-
мально-возможная реализация профессионально-трудового потенциала. 

Если в советское время карьера отождествлялась с карьеризмом, откло-
нением от нормы, то сегодня она возводится в ранг важного показателя разви-
тия человека в системе социальной структуры, ведет к повышению производи-
тельности труда в организации и ее конкурентоспособности. В этих условиях 
необходимость и целесообразность формирования служебной карьеры очевид-
на, так как оно создает определенные преимущества как для самого работника, 
так и для организации. 

Опыт карьерного продвижения персонала в системе муниципальной 
службы показывает, что главным критерием повышения по службе является 
профессиональная квалификация, результаты ее практической реализации и 
стаж работы, а также проведение аттестации. Успешное прохождение этих 
процедур является определенным карьерным развитием. 

Очень часто аттестация муниципальных служащих носит формальный 
характер и проводится не в соответствии с нормативными документами, что 
связано с отсутствием методики и механизма проведения аттестации. Поэтому, 
во избежание таких случаев необходимо заполнить пробелы в законодательст-
ве. Также в законодательстве не отражена специфика проведения конкурса на 
местах. Например, проведение конкурса при поступлении на службу в органы 
местного самоуправления сельских поселений, по сравнению с городскими ок-
ругами и муниципальными районами, очень редко целесообразно, так как кад-
ровая ситуация в большинстве этих муниципальных образований обычно не ос-
тавляет выбора между претендентами на вакантную муниципальную долж-
ность. Более того, в малочисленных сельских поселениях зачастую вообще 
проблематично найти лиц, соответствующих квалификационным требованиям, 
предъявляемым к должностям муниципальной службы. В этом случае законо-



дательство о муниципальной службе должно более дифференцированно регу-
лировать организацию и прохождение муниципальной службы в различных 
муниципальных образованиях. Такой дифференцированный подход должен ис-
пользоваться при регулировании и других вопросов, касающихся муниципаль-
ной службы. 

Таким образом, формирование карьеры на муниципальной службе во 
многом зависит не только от самих служащих, но и от внешних факторов. 
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ДОКУМЕНТООБОРОТ В ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Документооборот – это движение документов в организации с момента 

их создания или получения до завершения исполнения или отправления [2]. 
Организация документооборота является немаловажным фактором в развитии 
любой компании, которое предполагает соблюдение правил. Инструкция по де-
лопроизводству является документом, определяющим конкретную организа-
цию документооборота в учреждении. Практически любое предприятие сталки-
вается с проблемой создания структурного подразделения, которое будет отве-
чать за автоматизацию документооборота. Результат деятельности сотрудников 
зависит от владения современными системами проверки и оптимизации доку-
ментов, квалификации, навыков работы с электронным документооборотом и 
т.д. Организация документооборота должна быть нацелена на сокращение вре-
мени работы с документами, оптимизацию канцелярской деятельности и улуч-
шение эффективности информационного сопровождения предприятия. 

Документооборот делится на несколько составляющих его частей – пото-
ков, обеспечивающих прямую и обратную связь в управлении. Каждый отлича-
ется определенным направлением движения документной информации. Доку-
ментопотоки различают по направлению и по отношению к управленческому 
объекту. Все виды документов проходят определенные стадии документопотока. 

Объем документооборота – это общее количество входящих, исходящих 
и внутренних документов за отчетный период. Учет документооборота необхо-
дим для определения загрузки подразделений, отдельных работников и органи-
зации в целом. Учет объема документооборота осуществляется с целью полу-
чения данных для расчета штатной численности персонала службы ДОУ, выбо-
ра технических средств при компьютеризации делопроизводственных процес-
сов [1]. 

Для выбора оптимальных маршрутов движения документов в организа-
ции разрабатывается рациональные схемы движения и обработки основных ви-
дов документов – оперограммы. Маршрутные схемы разрабатываются для раз-
личных категорий и видов документов (исходящих, входящих и внутренних; 
писем, заявок и т.д.). 

Объективные данные о состоянии документооборота можно получить, 
рассматривая качественные и количественные характеристики его параметров. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  
В СВЕТЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Образование – одна из решающих жизненных ценностей. Тяга к образо-

ванию обусловлена не только стремлением обретения знания как гаранта из-
влечения материальных благ, но и осознанием необходимости воспитывать в 
подрастающем поколении уважение к духовным и культурным ценностям. 

Конституционное признание права на образование как одного из основ-
ных прав человека является существенной характеристикой современного рос-
сийского законодательства. Закрепив это право в ст. 43, Конституция РФ3 1993 
года ввела его в качестве элемента в конституционный статус личности, прида-
ла ему исходное значение, послужила основой для создания национального об-
разовательного законодательства. 

Под конституционным правом на общее образование следует понимать, 
закрепленное в Конституции РФ естественное субъективное право человека 
(учащегося) на получение знаний, умений и навыков в рамках соответствую-
щих образовательных программ, определенный уровень которых гарантируется 
государством в зависимости от его социально-экономических возможностей с 
целью всестороннего развития человека, подготовки его к жизни в обществе. 
Вкладывая в образование, страна вкладывает в свое будущее, в долгосрочный 
ресурс развивающий человеческий потенциал применительно к условиям зав-
трашнего дня. 

Несмотря на то, что со стороны государства идет мощная финансовая 
поддержка образования (в том числе высшей школы), направляя ее в современ-
ные знания и технологии, не решенных проблем остается довольно много. 

Совет Федерации одобрил Федеральный закон о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты РФ. С законопроектом связан переход нашей 
системы образования от подготовки дипломированных специалистов к подго-
товке лиц с высшим образованием – «бакалавр-магистр». Задаешься вопросом, 
а на каком уровне останется высшее образование, если низший уровень пони-
зится до уровня среднего профессионального, а высший до уровня с достаточно 
высокой квалификацией? 
                                                           
3 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник для вузов. – М.: Норма, 2006. – 784 с. 



Правительству, руководствуясь чувством гражданского долга и ответст-
венности за судьбу подрастающего поколения россиян, осознавая необходи-
мость сохранения и развития интеллектуального, нравственного и физического 
потенциала нации, учитывая решающее значение образования как определяю-
щего фактора социально-экономического развития России, необходимо всерьез 
задуматься над проводимыми реформами в области модернизации образования. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
 
Основы экологической политики России закреплены в Конституции Рос-

сийской Федерации; Законе РСФСР «Об охране окружающей природной сре-
ды»; указах Президента Российской Федерации «О государственной стратегии 
Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчи-
вого развития (от 4 февраля 1994 г.. № 236), «О концепции перехода Россий-
ской Федерации к устойчивому развитию» (от 1 апреля 1996 г. № 440 и кон-
цепции национальной безопасности Российской Федерации» от 10 декабря 1997 
г. № 1300 от 10 января 2000 г.: № 24); планах действий Правительства Россий-
ской Федерации в области охраны окружающей среды на 1994-1995 годы (по-
становления Правительства Российской Федерации от 18 мая 1994 г. № 496 и от 
19 февраля 1996г. № 155). 

Реализация экологической политики – главная задача системы государст-
венных органов. Госкомэкология России выполняет координирующие функции 
в сфере государственной экологической политики в соответствие с постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 40 декабря 1998 г. № 594 «О 
специально уполномоченных органах государственных органах Российской 
Федерации в области охраны природной среды». Помимо Госкомэкологии Рос-
сии, природоохранные функции осуществляют другие министерства и ведомст-
ва в соответствующих сферах управления. 

Важнейшим инструментом осуществления экологической политики в 
краткосрочной перспективе является Национальный план действий по охране 
окружающей среды Российской Федерации на 1999-2001 годы (НДООС). В 
этом документе подробно изложена Концепция совершенствования политики 
Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды. 

Главной целью Концепции совершенствования государственной экологи-
ческой политики является создание условий для реструктуризации и снижения 
антропогенного воздействия на окружающей среду до экологически допусти-
мого уровня, поддержания жизнеобеспечивающих функций биосферы, охраны 
воспроизводства природных ресурсов. 

Достижение этой цели потребует решения задач в сфере природопользо-
вания и охраны окружающей среды. 

Программно-целевой метод решения экологических проблем широко ис-
пользуется в реализации государственной экологической политики. В соответ-
ствии с решением заседания Правительства Российской Федерации (Протокол 
от 29.07.99 № 31) рассматривается вопрос о сокращении количества федераль-



ных целевых программ, их укрупнении и реализации принимаемых мер по со-
вершенствованию механизма управления программами, а также о повышении 
эффективности использовании программно-целевых методов в решения акту-
альных экологических проблем. 
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ГИДРОСФЕРЫ. МЕТОДЫ ЕЁ ЗАЩИТЫ 
 
Вода – одно из самых удивительных веществ на нашей планете. Мы мо-

жем видеть её в твёрдом (снег, лёд), жидком (реки, моря) и газообразном (пары 
воды в атмосфере) состояниях. Вся живая природа не может обойтись без воды, 
которая присутствует во всех процессах обмена веществ. Источниками центра-
лизованного водоснабжения являются поверхностные воды, доля которых в 
общем объёме водозабора составляет 68%, и подземные воды – 32%. 

Источниками загрязнения признаются объекты, с которых осуществляет-
ся сброс или иное поступление в водные объекты вредных веществ, ухудшаю-
щее качество поверхностных вод, ограничивающих их использование, а также 
негативно влияющих на состояние дна и береговых водных объектов. 

Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной 
власти субъектов РФ осуществляют охрану водоемов от всех видов загрязне-
ний, включая диффузное (загрязнение через земную поверхность и воздух). 

Существуют Водный кодекс и Федеральный закон «О безопасности гид-
ротехнических сооружений» регулирует отношения, возникающие при осуще-
ствлении деятельности по обеспечению безопасности при проектировании, 
строительстве, вводе в эксплуатацию, восстановлении, консервации и ликвида-
ции гидротехнических сооружений; устанавливает обязанности органов госу-
дарственной власти, собственников гидротехнических сооружений, и эксплуа-
тирующих организаций по обеспечению безопасности гидротехнических со-
оружений. 

Надзор и контроль в этой области народного хозяйства возложен на орга-
ны государственного надзора за безопасностью гидротехнических сооружений. 
Для контроля отдельных объектов могут формироваться инспекционные ко-
миссии. 

Водопользователи обязаны стремиться сокращать изъятия и предотвра-
щать потери воды, не допускать загрязнение, засорение и истощение водных 
объектов, обеспечивать сохранение температурного режима водных объектов. 
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LEGISLATIVE ASPECTS OF DEVELOPMENT OF FINANCIAL BASES  
OF LOCAL SELF-MANAGEMENT 

 
The local self-management in our country has shown itself as really function-

ing institute of Russian state. 



During the latest ten years it was forming up by active search and approbation 
in practice of new legal forms of realization and protection of the constitutional right 
of people for independent solving of matters of local importance, possession and 
usage of the municipal property. Basing on the norms of the Constitution of Russian 
Federation and rules of the European Charter of local self-management, the Federal 
law of October 6, 2003, № 131 "About general principles of organization of local 
self-management in Russian Federation" has determined local self-management as 
one of bases for constitutional system of the Russian Federation, as a form of realiza-
tion of people’s authority. 

Such legal characteristics of local self-management demand development and 
steady perfection of its base elements – legal, territorial, organizational and financial. 

The previous experience of realization of local self-management in our country 
testifies that a number of large problems are not yet solved. These problems include: 
constraining development of the basic institutes of local self-management, and use to 
the full of his democratic potential. Now in connection of specification of the lists of 
questions of local importance solved by municipal bodies of various levels, the spe-
cial urgency was given to problems of formation of such economic basis of local self-
management especially in a part of its financial component, which would be adequate 
to new tasks and would provide successful activity of municipal bodies. 

Such data testify to complexity of a situation: from more than 12 thousand mu-
nicipal bodies created in the country according to rules of the Federal law of August 
28, 1995, № 154 "About general principles of organization of local self-management 
in Russian Federation", only 400 were not based on grants. 

 
УДК 316.6 
Ибрагимов Н.З., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Столетов А.И., канд. филос. наук, доцент 

ГЕШТАЛЬТТЕРАПИЯ ФРЕДЕРИКА С. ПЕРЛЗА 
 
Познание человека одно из главных направлений в психологии. Человек с 

давних времен пытался разобраться в себе, в своих эмоциях и чувствах, психо-
логических состояниях и реакциях. Ф. Перлзом был предложен один из подхо-
дов к изучению человека – гештальттерапия. 

Метод гештальттерапии отличается от метода психоанализа, разработан-
ного Фрейдом, хотя имеет общие с ней моменты, в частности, понимание раз-
вития личности. Первая книга, излагавшая теорию гештальттерапии (называе-
мой в то время терапией концентрации), «Эго, голод и агрессия», была, в пер-
вую очередь, ревизией фрейдистской версии терапии. 

Гештальттерапия имеет три основания: теория поля, феноменология и 
диалог. Каждое из трех оснований теории тесно связано с двумя другими, по-
скольку изучение человека предполагает целостность. Основным постулатом 
теории поля является динамичность сознания, его непрерывная процессуаль-
ность и взаимозависимость его элементов. Поле – это то, что нас окружает в 
данный момент и составляет содержание нашего сознания. 

Второе основание – феноменология – предстает в двух аспектах. Первый 
рассматривает опыт самого индивида, его образ восприятия мира, способ и це-



ли порождения личностных смыслов. Другой аспект феноменологии состоит в 
феноменологической редукции – отбрасывании повседневного, мешающего 
пониманию смыслов, опыта: верований, ценностей, теорий, интерпретаций, 
знаний и. т.д., – так, чтобы заново прикоснуться к “ноуменам” первичного опы-
та. Феноменологический метод – это попытка нейтрализовать собственные 
личностные отражения.  

Третье основание терапии – диалог – это взаимопроникновение двух фе-
номенологий – клиента и терапевта. На первом этапе терапевт демонстрирует 
«присутствие», т.е. применимость собственного феноменологического опыта. 
Затем терапевт, включает себя в феноменологический опыт клиента, помогая 
ему раскрыться и познать суть проблемы. 

Главным отличием классического психоанализа от гештальттерапии яв-
ляется то, что психоанализ актуализирует переживания, которые привели к 
возникновению психологической проблемы, не давая объяснения их связи. Ме-
тод гештальтерапии позволяет понять суть проблемной ситуации, устранить ее 
причину и ощутить всю полноту жизни «здесь и сейчас». Кроме того, этот ме-
тод открыт для знаний и методик (буддизм, ARTпсихология, психо-драма и 
др.), не противоречащих его принципам, что существенно расширяет как его 
терапевтические, так и когнитивные возможности. 

Литература: 
Гештальттерапия: принципы, точки зрения и перспективы. 
Гештальт-подход, свидетель терапии. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
И НЕКОТОРЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 
Эффективность местного самоуправления, во многом, зависит от того, 

какие ресурсы получают в свое распоряжение местные органы. Большинство из 
13,5 тысяч муниципальных образований не имеют самостоятельного с эконо-
мической точки зрения бюджета, а, значит, не располагает действенными воз-
можностями по осуществлению своих полномочий. 

В ходе проведения реформ бюджетная система страны претерпела значи-
тельные изменения. Произошло перераспределение части полномочий и ответ-
ственности от федерального к региональным и местным бюджетам. Резко упала 
дисциплина межбюджетных платежей. Власти всех уровней получили множе-
ство поводов для взаимных претензий, а значительное число граждан оказались 
даже без гарантируемого государством социального минимума. Есть точка зре-
ния, что следует восстановить жесткую централизацию бюджетной системы. 

Другая позиция состоит в том, что нужна “конфедерализация” бюджет-
ной системы, переход к так называемой “одноканальной модели”, когда каж-
дый регион собирает у себя сколько может, а потом платит в общий котел 
сколько хочет (или сколько удастся “отстоять” от поползновений центра). 



Региональные и местные власти должны иметь реальную бюджетную са-
мостоятельность и, что не менее важно, нести полную ответственность за при-
нимаемые решения. Для того, чтобы эти решения были обоснованными, понят-
ными населению, необходимы четкие и стабильные правила игры. В самых об-
щих чертах набор таких правил прост. Это: 

1) четкое разделение расходных полномочий, 
2) стабильное закрепление доходных источников, отвечающие расход-

ным полномочиям и ответственности властей разных уровней, 
3) объективное и “прозрачное” бюджетное выравнивание, перераспреде-

ление ресурсов между регионами. 
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Научный руководитель – Игебаева Ф.А., канд. филос. наук, доцент  

ИМИДЖ ДЕЛОВОЙ ЖЕНЩИНЫ 
 
Женщина-руководитель – не редкость в наши дни. И чтобы добиться хо-

роших результатов в своей деятельности, женщине необходимо придерживать-
ся соответствующего имиджа. «По одежке встречают» – гласит старая поговор-
ка, потому что одежда, которую носите вы, возможно, не делает вас легко узна-
ваемым, однако, тем не менее, говорит о многом. Выбор, который делаете вы, 
создавая собственный имидж, формирует о вас определенное мнение. Если вы 
знаете, что хорошо одеты, удачно причесаны, то вы будете прямо-таки излучать 
уверенность. «Хотя время от времени каждая из женщин чувствует, что ей при-
ходится работать в «мире мужчин», однако это вовсе не означает, что и оде-
ваться ей нужно так же, как мужчины». 

Каждая женщина должна придерживаться собственного стандарта эле-
гантности и хорошего вкуса. Необходимо помнить, что простое, отрезное по 
талии платье или хороший костюм подходят для самых разнообразных случаев. 
Каким же должен быть костюм businesswomen? Скучно, предсказуемо и безу-
пречно – именно эти определения непременны для женского делового костюма. 
Юбка должна быть прямой, зауженной книзу, облегающей бедра, с разрезом 
сзади не более десяти сантиметров. Классическая длина юбки – до середины 
колен. Цветовая гамма не пестрая: серый, бежевый, разнообразные оттенки 
темно-синего, глубокого бордового, коричневого и черного. Известно, что де-
ловой костюм, состоящий из юбки и пиджака, чаще предназначается для меро-
приятий первой половины дня. Брюки и пиджак хороши вечером. 

Секрет хорошего вкуса таится в выборе аксессуаров для одежды, потому 
что они дают возможность выразить свое «я». С помощью аксессуаров можно 



изменять один и тот же костюм, приспосабливая его для различных сезонов и 
случаев. Украшения должны подчеркивать внешность женщины, не привлекая 
к себе внимание. Манера держаться – очень важная черта деловой женщины. 
Ведь это такой же способ проявлять уважение к окружающим людям, как оп-
рятная одежда, вежливое обращение в разговоре, тактичность. Отличительные 
черты деловой женщины – легкость в общении с окружающими, обязатель-
ность, умение быстро договориться о деле и столь же быстро приступить к его 
реализации. 

И, наконец: все компоненты выбранного вами имиджа только тогда соче-
таются друг с другом и воспринимаются естественно, когда они одухотворены 
вашим внутренним содержанием. И если ваше стремление к успеху является 
искренним и подкрепляется ежедневным трудом, вам не придется насиловать 
свою натуру, привыкая к новому имиджу. Просто на определенном этапе своей 
карьеры вы поймете, что уже являетесь той самой бизнес-леди, образ которой 
так долго будоражил ваше сознание. 

 
УДК 342 (470 + 571) 
Идрисова А.С., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Владимиров И.А., канд. юрид. наук, доцент 

ДЕЙСТВИЕ В ЧУЖОМ ИНТЕРЕСЕ 
 

Институт, регламентирующий действия в чужом интересе без поручения, 
появился еще в римском праве и назывался negotorium gestae (ведение чужих 
дел). Данное обязательство относилось в римском праве к разряду квазиобяза-
тельств, т.е. обязательств, сходных по своей сути и последствиям с договорны-
ми. Данному виду обязательств придавалось большое значение, поскольку, по 
мнению римского юриста Ульпиана, «для отсутствующих очень важно и вы-
годно, чтобы не оставаться беззащитными и... не потерять несправедливо свою 
вещь». К ведению чужих дел относили совершение или проведение какого-
либо одного дела, нескольких дел, а также управление без договора всем иму-
ществом заинтересованного лица. 

Тема о действиях в чужом интересе без поручения впервые появилась в 
российском гражданском законодательстве после принятия в 1995 г. части вто-
рой ГК РФ. Частичная регламентация данного правового института присутст-
вовала в ст. 63 ГК РСФСР 1964 г., предусматривавшей последствия заключения 
сделки неуполномоченным лицом или с превышением полномочий, а также в 
гл. 41, состоявшей из одной статьи и устанавливавшей правила возмещения 
вреда, причиненного при спасании социалистического имущества. В иных слу-
чаях применялись по аналогии последствия, предусмотренные для обязательст-
ва из неосновательного обогащения. Более подробно данная проблема разраба-
тывалась в научной литературе и судебной практике. 

В действующем ГК нормы о действиях в чужом интересе без поручения 
сосредоточены в гл. 50 (ст. 980-989), которая следует за главой о договоре по-
ручения, что отнюдь не случайно: оба вида обязательств имеют сходное содер-
жание. Для того чтобы действия в чужом интересе без поручения могли пре-
вратиться в соответствующее обязательство по правилам гл. 50 ГК, необходимо 



соблюдение ряда условий, содержащихся в ст. 980 ГК. Они сводятся к следую-
щему: 

1. Действия должны предприниматься без поручения, иного указания или 
заранее обещанного согласия лица, в интересах которого они совершаются. 

2. Действия должны предприниматься в интересах другого лица, вести к 
получению им очевидной или вероятной выгоды. При этом они могут иметь как 
юридический, так и фактический характер. 

3. Действия в интересах другого лица должны быть правомерными, и сам 
интерес не должен носить противоправный характер. 

4. Действия должны совершаться с необходимой по обстоятельствам дела 
заботливостью и осмотрительностью. 

5. Действия в чужом интересе не должны преследовать какой-либо иной 
правовой цели, например, дарения. 

6. Подразумевается также отсутствие у лица, совершающего действия в 
пользу другого, возможности испросить предварительное согласие на соверше-
ние указанных действий. 

Последствия совершения сделки в чужом интересе сводятся к тому, что 
обязанности по ней переходят к лицу, в интересах которого она совершена, при 
наличии двух условий: во-первых, сделка должна быть одобрена заинтересо-
ванным лицом (доминусом); во-вторых, другая сторона не должна возражать 
против перехода прав и обязанностей по сделке на другое лицо или должны 
иметься доказательства того, что контрагенту на момент совершения сделки 
было известно о заключении этой сделки в чужом интересе, а не в пользу лица, 
заключающего ее. 

 
УДК 342 
Идрисова А.Р., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Балашов Е.В., канд. юрид. наук, доцент 

МОЁ КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО НА ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Мы живем в современном обществе, в котором каждый человек имеет 

свои права и свободы. Согласно ст. 43 Конституции РФ «Каждый имеет право 
на образование».4 Как и другие основные права и свободы человека, право на 
образование является естественным и принадлежит каждому от рождения. 

В нашей стране существует немало проблем в области образования. 
Первостепенной из них является недоступность высшего образования для 

всех желающих. На сегодняшний день в университетах почти не осталось бюд-
жетных мест, образование становится дороже с каждым днем. Конечно, прави-
тельство стремится к доступности высшего образования, к повышению её каче-
ства, к обеспечению учебных заведений всем необходимым. Для этого сейчас 
реализуется приоритетный национальный проект «Образование». 

В нашем университете, благодаря правительственной программе развития 
АПК, количество бюджетных мест составляет почти половину общего числа 
предоставляемых мест. Для более полного удовлетворения потребностей сель-
ских районов в специалистах, в соответствии с указом Президента РБ 
                                                           
4 Конституция и государственная символика РФ. – М.: Эксмо, 2008. – 64 с. 



М.Г. Рахимова, осуществляется целевой прием студентов, составляющий 75% 
приема за счет средств бюджета Российской Федерации.5 

Программа целевого приема студентов направлена также на решение 
трудоустройства после окончания высших учебных заведений. Согласно кон-
тракту о целевой подготовке специалиста, администрация района обязуется вы-
плачивать студенту надбавку к стипендии, на период прохождения практики 
выплачивать заработную плату, а также обязуется принять студента на работу 
после завершения обучения, заключив с ним трудовой договор. 

Немаловажной является проблема финансирования учебных заведений. 
Необходимость увеличения финансирования связано с недостаточным техниче-
ским оснащением вузов, с повышением цен на учебную литературу, с недоста-
точной материальной поддержкой студентов и работников образовательных 
учреждений. Согласно данным отчета о реализации проекта «Образование» за 
2008 год в систему образования в 2006-2008 гг. было перечислено 9041,66 млн. 
рублей бюджетных средств, в том числе 5776,485 млн. рублей из консолидиро-
ванного бюджета РБ. 

Таким образом, проблем в сфере образования немало. Правительство 
должно рассматривать наиболее эффективные варианты их решения. Ведь об-
разование является определяющим фактором социально-экономического разви-
тия России. От реализации права на образование зависит полнота осуществле-
ния других прав и свобод, а в конечном итоге, качество жизни современного 
человека. 

 
УДК 349,2 
Ильясов И.И., ФГУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Яхина А.Р., канд. юрид. наук, доцент 

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ – РЕГЛАМЕНТАЦИЯ И АУДИТ 
 
Трудовые отношения с февраля 2002 года регламентируются новым Тру-

довым кодексом РФ. Ужесточение требований Трудового кодекса к кадровой 
документации, пристальное внимание контролирующих органов и увеличив-
шиеся полномочия Федеральной трудовой инспекции требуют ответственного 
отношения руководителей юридических лиц любой формы собственности к 
кадровому делопроизводству. 

В связи с этим юридическая фирма «ФОРПОСТ» предоставляет следую-
щие услуги: 

– разработка документов, в том числе трудовых договоров (стоимость 
разработки трудовых договоров), должностных инструкций и иных документов, 
опосредующих трудовые отношения в соответствии с Трудовым кодексом РФ; 

– проведение экспертизы (аудита) имеющихся кадровых документов 
(трудовой договор, должностные инструкции и пр.) в организации на предмет 
их соответствия требованиям Трудового кодекса РФ; 

– разработка рекомендаций по устранению допущенных нарушений в 
кадровых документах (трудовой договор, должностные инструкции и пр.); 
                                                           
5 www.rost.ru / education. 



– квалифицированную помощь и представительство в суде в случае воз-
никновения трудового спора между работником и работодателем; 

– разработка рекомендаций по оптимальному использованию организа-
цией новых возможностей Трудового кодекса РФ; 

– квалифицированную помощь при подготовке кадровых решений в це-
лях соблюдения требований Трудового кодекса РФ. 

Трудовой конфликт и его разрешение 
Новый Трудовой кодекс, регламентирующий трудовые отношения, 

предъявляет серьезные требования как к работодателям, так и к работникам, в 
том числе к документам кадрового учета, оформляемым кадровыми службами 
компаний. 

Оформление трудовых отношений (кадровый документооборот), а также 
увольнение работников в соответствии с требованиями Трудового кодекса не 
оставляют без внимания проверяющие организации: налоговые органы, пред-
ставители Фонда социального страхования, Пенсионного фонда, прокуратуры. 
Если имел место трудовой конфликт и в результате работник был уволен без 
соответствующих оснований – у компании могут возникнуть проблемы. 

Наиболее активно в этой области работают инспекторы Федеральной ин-
спекции труда, среди которых немало квалифицированных юристов. В послед-
нее время государственные предприятия активно проверяются Счетной палатой 
на предмет соответствия оформления трудовых отношений Трудовому кодексу 
РФ. 

Кроме того, увеличился рост правовой активности работников, которые в 
случае трудового конфликта обращаются за защитой прав не только в Феде-
ральную инспекцию труда, но и в суд. При этом поводом для обращения в Фе-
деральную инспекцию труда или суд может послужить не только незаконное 
увольнение, но и нарушение работодателем своих обязательств по трудовому 
договору. 

Отстаивая правомерность своих действий при разрешении трудового 
конфликта, работодатель обязан представить проверяющим органам или судеб-
ным инстанциям документальное подтверждение принимаемых руководством 
предприятия управленческих решений, фактов и событий, имевших место в 
жизнедеятельности организации, документы, фиксирующие отношения с ра-
ботником (трудовой договор, должностные инструкции и пр.), достигнутые со-
глашения и другие предусмотренные законодательством процедуры. 

 
УДК 316.728 
Имангулова И.Е., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Игебаева Ф.А., канд. филос. наук, доцент 

АЛКОГОЛИЗМ И МОЛОДЕЖЬ 
 

Последние социологические исследования и данные официальной меди-
цинской статистики показывают, что употребление алкоголя достаточно широ-
ко распространено в молодежной среде. Средний возраст, в котором молодежь 
начинает потреблять алкоголь, составляет 14 лет. По статистическим данным, 



из 5 тыс. школьников (12-17 лет) 80% употребляют алкогольные напитки. Мно-
гие из современных 16-17-летних подростков выпивают более трёх литров пива 
в день. Если пол-литровая бутылка пива равноценна 60 граммам водки, то вы-
ходит, что такой подросток потребляет около 400 граммов водки ежедневно. 

И это не удивительно, ведь реклама пива в нашей стране не имеет прак-
тически никаких ограничений, кроме того, пивопроизводители – спонсоры 
крупнейших спортивных чемпионатов, музыкальных фестивалей стадионного и 
даже аэродромного масштабов. Стоит также отметить, что любая антиреклам-
ная и объективная информация о пиве в отечественных СМИ практически от-
сутствует. 

Однако алкоголизм у подростков встречается не очень часто, поскольку 
алкоголизм как заболевание развивается в течение определенного промежутка 
времени и зачастую не успевает сформироваться к совершеннолетию. Наиболее 
актуальной проблемой в этом возрасте является ранняя алкоголизация. На этапе 
ранней алкоголизации при ее переходе в алкоголизм у подростков отмечается 
феномен групповой психической зависимости, когда тяга к спиртному возникает 
исключительно в "своей" компании. За пределами "своей" группы тяготения к 
алкоголю нет. Наличие такой зависимости не свидетельствует о наличии хрони-
ческого алкоголизма, а лишь угрожающим предвестником его. Естественно, что 
регулярное употребление пива имеет негативные последствия для организма, та-
кие как: миокардит, дистрофия, цирроз печени, гепатит, поражаются клетки го-
ловного мозга, обнаруживаются тяжелые психопатоподобные изменения. 

В заключение, хотелось бы сказать, что пивной алкоголизм при всей сво-
ей кажущийся безобидности очень опасен. Ведь пиво в общественном мнении – 
почти не алкоголь, хотя пивной алкоголизм формируется быстрее водочного. 
Порог и скорость возникновения и прогрессирования болезни у разных людей 
сильно различается, что зависит, в основном, от устойчивости обмена веществ. 
Очевидно, что риск многократно увеличивается, при раннем (младше 18 лет) 
начале алкоголизации, при систематическом употреблении, при возникновении 
привычки к употреблению пива. 

Безусловно, успешное решение проблемы преодоления пьянства и алко-
голизма требует учета экономического, социального, культурного, психологи-
ческого, юридического, демографического и медицинского аспектов. 

 
УДК 329 (470+571) 
Иргалин И.Р., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Валиева А.Р., канд. полит. наук, ст. преподаватель 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ В РФ 
 
Сфера правового регулирования организации и деятельности политиче-

ских партий требует особой деликатности, внимательности и взвешенности. 
Прежде всего, при регулировании таких вопросов, как статус общественного 
образования, необходимо помнить об определенной правовой двойственности. 
С одной стороны, необходимо обеспечить свободу объединения граждан, га-
рантированную Конституцией Российской Федерации (статья 30). Эта свобода 



может быть ограничена лишь в целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства в соответствии со ст. 55 Конститу-
ции Российской Федерации. С другой стороны, именно в целях обеспечения 
защиты прав и законных интересов граждан может возникать необходимость 
законодательно вмешиваться в организацию и деятельность общественных 
объединений, в том числе политических партий. Законодатель поставил перед 
собой цель оградить политический процесс от “неправильных” с его точки зре-
ния, недемократических партий, ограничить свободу их организации. Однако с 
принципами демократического устройства общества это не согласуется, так как 
возможность создания любых общественных объединений гарантируется Кон-
ституцией. С точки зрения гарантий прав граждан и выполнения иных задач, 
установленных статьей 55 Конституции, могут считаться оправданными зако-
нодательные препятствия для создания и деятельности партий, выступающих за 
насильственное свержение конституционного строя, но едва ли это будет спра-
ведливо по отношению к требованию о минимальном количестве членов пар-
тии. Тезис, изложенный в пояснительной записке к проекту, из которого исхо-
дили его разработчики, об уже сформировавшейся партийной системе России, 
по нашему мнению, неверен. Обоснованное этим жесткое закрепление как 
принципов организации, так и обязательного членства в партии 10 000 чел., и 
предоставление права выдвигать кандидатов на выборах только политическим 
партиями, а также ликвидация после 5-летнего неучастия в выборах влечет 
консервирование еще не сложившейся системы политических партий. Цели, 
которые ставит закон – развитие системы политических партий, их укрупнение, 
повышение их роли в государственном механизме, нельзя не приветствовать. 
Однако столь грубое и прямолинейное решение поставленных задач абсолютно 
неприемлемо. “Закон не дает развиваться нашей партийной системе естествен-
ным эволюционным путем, а пытается “сверху” с помощью государственного 
принуждения ускорить укрупнение политических партий, попутно волевым 
решением определить, какие партии нужны нашим согражданам, а какие 
нет…”. Прямыми административными средствами реформирование партийной 
системы невозможно. Необходим комплексный законодательный подход, учи-
тывающий закономерности влияния на партии избирательной системы, изучае-
мые политическими науками (например, известные любому политологу “зако-
ны” Дюверже). Нельзя считать конституционным и то, что авторы закона, как 
это следовало из Пояснительной записки к проекту, считают чуть ли не самым 
своим главным достижением – лишение государственно-территориальных об-
разований, субъектов Российской Федерации, права создавать свои системы 
политических общественных объединений. Принцип федеративного устройства 
российского государства провозглашен Конституцией Российской Федерации в 
качестве одной из основ конституционного строя (статьи 1, 5 Конституции Рос-
сийской Федерации). Содержание этого принципа, как следует из содержания 
статьи 77 Конституции Российской Федерации, включает и определение систе-
мы органов государственной власти, а следовательно, и политической системы, 
обеспечивающей функционирование представительных органов власти. 



УДК 330.133.138 
Исангулова А., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Гайниев М.Г., канд. экон. наук, доцент 

ЗАКОН СТОИМОСТИ, ЕГО СУЩНОСТЬ И РОЛЬ 
 
Рынок в процессе своего функционирования опирается на действие эко-

номических законов. Механизм функционирования классического рынка опре-
деляют два важнейших экономических закона – закон стоимости и закон спроса 
и предложения. Конкретными формами проявления рыночных отношений вы-
ступают цены, поведение потребителя и продавца, конкуренция. 

В продолжительном споре различных школ о сущности стоимости победу 
одержала теория трудовой стоимости, суть которой состоит в том, что стои-
мость товаров определяется количеством затраченного на них труда. Величина 
стоимости товара определяется не индивидуальным, а общественно необходи-
мыми затратами труда, общественно необходимым рабочим временем. Обще-
ственно необходимое рабочее время есть то рабочее время, которое требуется 
для изготовления единицы товара при общественно нормальных условиях. В 
национальной экономике в качестве общественно необходимого времени вы-
ступает рабочее время той части производителей, которая поставляет на рынок 
основную массу данного вида товаров. 

В основе изменения величины стоимости лежит изменение производи-
тельности труда. Измеряется она количеством продуктов, произведенных в 
единицу времени или величиной времени, затраченного на единицу произво-
димой продукции. Отсюда следует один важный вывод: чтобы снизить величи-
ну стоимости, необходимо повысить производительность труда. 

Второй вывод состоит в том, что обмен товарами (т.е. общественное при-
знание) совершается не по индивидуальной стоимости, а на основе обществен-
но необходимых затрат, по общественной стоимости. В этом состоит смысл за-
кона стоимости. Он формируется так: обмен товарами должен быть эквива-
лентным, т.е. индивидуальные стоимости сопоставляются с общественной 
стоимостью, в результате выигрывает тот, у кого индивидуальная стоимость 
ниже общественной, а проигрывает тот производитель, у кого индивидуальная 
стоимость превышает общественную. В этом и состоит стимулирующая функ-
ция законно стоимости. 

 
УДК 352/354 
Исангулова А.М., ФОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Ураев Р. Р., канд. соц. наук, ст. преподаватель 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОММУНИКАЦИЙ В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Существует два основных вида коммуникаций в организации: вертикаль-
ная и горизонтальная. 

Если брать вертикальную форму коммуникаций, то это в первую очередь 
относится к нормативным документам, приказам, устной форме. Помимо этого 
информация от аппарата управления рассылается, как и в письменной форме, 
так и по электронной почте, на телефонные узлы. В письменной форме обычно 
рассылаются утверждающие формы, нормативы и документы. Причем для сбо-



ра информации снизу вверх, т.е. с телефонных узлов, и прочих отделений су-
ществует подразделение, которое занимается сбором статистических данных в 
электронной форме, и уже готовые данные отсылаются в аппарат управления. 

В горизонтальной форме, все намного проще. Нет никаких преград и под-
разделений, собирающих информацию. Коммуникации здесь происходят по 
давно уже известным схемам. Т.е. это телефон, по которому сотрудники могут 
общаться друг, с другом не отходя от своего рабочего места, причем если рас-
сматривать аппарат управления, то здесь в каждом кабинете у каждого сотруд-
ника есть свой телефон. 

Далее идет электронная почта (e-mail), что уже в наше время не является 
нововведением, так как является тоже одним из самых удобных средств комму-
никации. Причем электронной почтой пользуются, как и в аппарате управле-
ния, так и на телефонных узлах, общаясь между собой. 

Дальше идут личные встречи. Ведь иногда для передачи информации 
требуется личное присутствие человека, чтобы показать серьезность сообщения 
или какого-то указания. 

Еще одним средством передачи/получения информации является факс, по 
нему пересылаются документы, необходимые для ведения дел, баланса, учета. 

Еще одним видом коммуникации является «Кольцевая Почта». То есть 
существует канцелярский отдел, занимающийся своевременным обеспечением 
канцелярскими товарами (ручки, бумага, и т.д.) Так вот помимо своей главной 
обязанности, канцелярский отдел ведет «Кольцевую почту», т.е. на каждого со-
трудника в организации есть свой почтовый ящик. Из неофициальных способов 
коммуникации стоит отнести локальную компьютерную сеть, в которой суще-
ствует «чат». Сотрудники в свободное от работы время, да и во время работы 
общаются посредством чата. Это вид коммуникации тоже можно отнести к 
плюсу, т.к. он исключает походы, например, к своему другу, который находит-
ся в другом крыле здания. 

 
УДК 352.075.1 
Исламов Р.Ф., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Владимиров И.А., канд. юрид. наук, доцент 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
 
Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает само-

стоятельное решение населением вопросов местного значения, владение поль-
зование и распоряжение муниципальной собственностью. Граждане осуществ-
ляют местное самоуправление путем референдума, выборов и других форм 
прямого волеизъявления, через выборные и другие органы. 

Референдум – всенародное голосование, проводимое в связи принятием 
важных законов или внесение в них изменений. 

В муниципальную собственность входят средства местного бюджета, му-
ниципальные внебюджетные фонды, имущество органов местного самоуправ-
ления, муниципальные земли и другие природные ресурсы, муниципальные 
предприятия и организации, муниципальные банки, учреждения образования, 
здравоохранения культуры и спорта. 



Органы местного самоуправления в городах, сельских поселениях, других 
населенных пунктах являются: собрание представителей (дума, муниципаль-
ный комитет и т.п.), глава местного самоуправления (глава администраций, мэр 
и т.д.). В городских и сельских поселениях с населением до 5 тыс. человек ме-
стное самоуправление может осуществлять непосредственно через собрания, и 
выборным главой местного самоуправления который периодически отчитыва-
ется перед собранием. В более крупных населенных пунктах выборными орга-
нами являются собрание представителей и глава местного самоуправления 
(глава администрации). 

 
УДК 35 
Исламгулова З.Р., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Хасанов З.М., канд. полит. наук, доцент  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года определяются цели и содержание сис-
темы государственных прогнозов социально-экономического развития Россий-
ской Федерации и программ социально-экономического развития Российской 
Федерации. В перечне федеральных целевых программ указывается: краткая 
характеристика каждой из принятых к реализации федеральных целевых про-
грамм; результаты выполнения основных этапов для переходящих федеральных 
целевых программ; требуемые объёмы финансирования каждой из принятых к 
реализации федеральных целевых программ; объёмы финансирования феде-
ральных целевых программ за счёт средств федерального бюджета в предстоя-
щем году; государственные заказчики программ. Программа социально-эконо-
мического развития Российской Федерации – комплексная система целевых 
ориентиров социально-экономического развития Российской Федерации. 

Региональные программы разрабатываются, утверждаются, используются 
и корректируются с учётом предложений заинтересованных субъектов Федера-
ции и органов местного самоуправления, положений планов-договоров, заклю-
чаемых федеральными плановыми органами с территориальными плановыми 
органами, а также во взаимосвязи с региональными и местными программами и 
индикативными планами социально-экономического развития. 

Центральные органы федеральной исполнительной власти и территори-
альные плановые органы, а также другие организации представляют в Мини-
стерство экономики Российской Федерации проекты бюджетных заявок на фи-
нансирование федеральных государственных нужд в предстоящем году; уточ-
няют федеральные целевые программы, планируемые ассигнования на закупки 
и поставки продукции и товаров для федеральных государственных нужд, 
обеспечивая при этом согласованность и комплексность решения отраслевых и 
региональных задач, а также проведение подконтрактной проработки размеще-
ния заказов для федеральных государственных нужд на предстоящий год. 



Региональные программы социально-экономической и экологической на-
правленности интегрируют все другие, реализуемые на территории, в единую 
систему мероприятий, обеспечивающих достижение наиболее рационального 
использования ресурсов. Управление программами осуществляется специально 
учреждённым органом или путём перераспределения прав и обязанностей су-
ществующих структур с использованием различных форм координации. 

 
УДК 35 
Исламов И., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Валиева А.Р., канд. полит. наук, ст. преподаватель 

ТОРГИ КАК АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

В АРЕНДУ 
 
В гражданском законодательстве отсутствует требование о заключении 

договора аренды государственного имущества субъектов Российской Федера-
ции и муниципального имущества на торгах. Данное обстоятельство означает, 
что решение об аренде такого имущества принимает должностное лицо органов 
государственной власти субъектов РФ или местного самоуправления, как пра-
вило, единолично и арендатор отбирается им по своему усмотрению. 

Право распоряжения государственным и муниципальным имуществом, в 
том числе закрепленным на праве хозяйственного ведения за государственным 
унитарным предприятием, Гражданский кодекс РФ условием о конкурсе не ог-
раничивает. На сегодняшний день норма о заключении договора аренды на тор-
гах существует для сдачи в аренду только федерального недвижимого имуще-
ства, и установлен он подзаконным актом. Передача имущества субъектов РФ и 
органов местного самоуправления без торгов конкретным субъектам предпри-
нимательской деятельности, несомненно, ставит последних в преимуществен-
ное положение в сравнении с другими предпринимателями. Определенное 
сходство бесконкурсная передача государственного или муниципального иму-
щества в аренду имеет с предоставлением такого имущества в безвозмездное 
пользование. В обоих случаях предоставляется привилегия предпринимателю 
без создания равных начал для ее получения другим. 

Органы местного самоуправления от имени муниципального образования 
самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным иму-
ществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления (ст. 51 Федерального закона "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в РФ"). Передача госу-
дарственного или муниципального имущества в аренду без проведения торгов 
(конкурса) создает благоприятную почву для коррупции в органах государст-
венной власти и местного самоуправления. Именно противоправное предостав-
ление субъектам предпринимательской деятельности благ и преимуществ ли-
цами, уполномоченными на выполнение государственных и муниципальных 
функций с использованием своего статуса и связанных с ним возможностей 
(продажность), составляет основу известных определений коррупции. 



УДК 347.6 
Исмагилова З.В., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Балашов Е.В., канд. юрид. наук, доцент 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БРАКА И СЕМЬИ 
 
Семейное право – отрасль права, включающая совокупность государст-

венных предписаний, адресованных лицам, намеривающимся создать свою се-
мью или являющимся ее членом. До октября 1917 Семейное право было частью 
гражданского права. Семейные правоотношения регулировались Сводом Зако-
нов Гражданских Российской Империи. Затем вопросы брака и семьи регули-
ровались семейными кодексами РСФСР, а семейное право находилось на ста-
дии становления. Вопрос о самостоятельности Семейного права относился (и 
относится) к числу дискуссионных [2]. 

К источникам семейного права относится, прежде всего, Конституция 
РФ, провозглашающая высшие ценности права и свободы человека и гражда-
нина, равенство прав мужчины и женщины; устанавливающая государственную 
поддержку семьи, материнства, отцовства и детства, пользующихся государст-
венной защитой; рассматривающая заботу о детях, их воспитании равным пра-
вом и обязанностью родителей. 

В Конституции РФ (ст. 23 п. 1) закреплено: «Каждый имеет право на не-
прикосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 
чести и доброго имени. Понятие личной и семейной тайны тесно связаны меж-
ду собой и во многом совпадают. Различие же между ними усматриваются в 
одном: если личная тайна непосредственно касается лишь одного конкретного 
индивидуума, то семейная тайна затрагивает интересы нескольких лиц, нахо-
дящихся друг с другом в определенных отношениях» [1]. 

В нашей стране семейные отношения регулируются Семейным кодексом. 
Семейное право – это семейное права, регулирующая личные и имущест-

венные отношения между гражданами, возникающие из брака и рождения де-
тей (принятие их на воспитание). 

Основными в семейном праве являются понятия «брак» и «семья». 
Законодательство не содержит определения брака и семьи. Его помогают 

выяснить ученые, определяющие брак следующим образом: 
Брак – свободный и равноправный союз мужчины и женщины, имеющий 

целью создания семьи и порождающий между супругами взаимные права и 
обязанности. 

Семья – круг лиц, связанных между собой правами и обязанностями, вы-
текающими из зарегистрированного брака и из родства (усыновления). 

Признаками семьи являются: наличие отношений брака и родства, уста-
новление взаимных прав и обязанностей, материальная и моральная поддержка 
друг друга [2]. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 
 
Институт (от латинского institutum) – установление, учреждение. 
Учреждения, призванные удовлетворять фундаментальные потребности 

общества, называются социальными институтами. Таким образом, социальный 
институт – приспособительное устройство общества, созданное для удовлетво-
рения его важнейших потребностей и регулируемое сводом социальных норм. 

Социальные институты – это исторически сложившиеся и закреплённые, 
устойчивые, самовозобновляющиеся виды социальных взаимодействий, при-
званные удовлетворять те или иные человеческие нужды. Иными словами, со-
циальный институт – это процедура социальных действий, которая надёжно 
обеспечивает регулярное, самовозобновляющееся удовлетворение жизненно 
важных потребностей. 

Понятие «социальный институт» не абстракция. Оно обозначает реаль-
ную совокупность людей, которые трудятся в данной сфере, а также систему 
конкретных законов, управленческих решений и практических мероприятий. 
Это вполне зримые объекты – здания, мосты, заводы, персонал, жилые кварти-
ры, оборудование, в которых материализуется функционирование данного ин-
ститута. 

Понятие «Социальный институт» впервые ввёл в науку английский учё-
ный – социолог Герберт Спенсер. Он изучил и описал шесть типов социальных 
институтов: промышленный, профсоюзный, политический, обрядовый, церков-
ный, домашний. Всякий социальный институт, по Спенсеру, складывается как 
устойчивая структура «социальных действий». 

Российский социолог Левада Ю. определяет «социальный институт» как 
«нечто подобное органу в живом организме: это узел деятельности людей, со-
храняющейся стабильным на протяжении определённого периода времени и 
обеспечивающей стабильность всей социальной системы». 

Социальные институты – это исторически сложившиеся устойчивые 
формы организации совместной деятельности людей. Они призваны обеспечить 
надёжность, устойчивость и регулярность удовлетворения потребностей инди-
видов, социальных групп и общества в целом. Другими словами, социальные 
институты и организации – это те скрепы, на которых держится общество. 
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ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ КАК ОСНОВА ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ  
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ 

 
Стимулирование научной деятельности, в том числе путем повышения 

уровня заработной платы, приведения его в соответствие с ценой труда научно-
го и профессорско-преподавательского состава, является одной из актуальных 
задач развития науки, образования и высоких технологий. 



Анализируя причины сложившегося кадрового кризиса, необходимо отме-
тить одну из главных – серьезное многолетнее недофинансирование, касающееся 
именно оплаты труда. В настоящее время отраслевые особенности организации 
педагогического труда и его оплаты отражаются посредством дифференциации 
ставок и окладов в зависимости от педагогического и научно-педагогического 
стажа и занимаемой должности. Она не учитывает реальных профессиональных 
и личностных качеств работников, что существенно снижает ее стимулирующую 
роль; не дает возможности выявления и поощрения человеческого капитала ра-
ботника, частью которого является деловая репутация. Ее понятие, к сожалению, 
отсутствует в законодательстве. Но в литературе дается оригинальное и, на наш 
взгляд, полно выраженное определение понятия деловой репутации работника – 
это «представление работодателя, работника, иных связанных с ним лиц о про-
фессионально важных и личностных качествах работника, врожденных и (или) 
сформированных на прежнем месте работы или учебы, сложившееся в результа-
те оценки этих качеств, основанной на нормативно закрепленных и научно обос-
нованных методиках». Наличие высоких профессиональных и личностных ка-
честв, на наш взгляд, является необходимым фактором оценки человеческого ка-
питала научного работника. Оценка их деловой репутации должна, наряду с 
нормативно-правовыми требованиями, лежать в основе определения уровня за-
работной платы, а система оплаты труда научных и педагогических кадров – 
включать в себя оценку их деловой репутации. На наш взгляд: 

– необходимо внедрить гибкую систему учета труда преподавателей в 
вузах с учетом уровня их деловой репутации; 

– для вузов целесообразно разработать и внедрить в нормативно-
правовом порядке диверсифицированный подход к оценке трудозатрат препо-
давателей на основе критериев, оценивающих деловую репутацию. Одним из 
вариантов может стать применяемый в ряде вузов России метод рейтинговой 
оценки преподавателей, благодаря которому достижения, накапливаемые за 
весь учебный год (иначе говоря, накопленная деловая репутация), переводятся 
в количественную характеристику, затем им дается балльная оценка с после-
дующим переводом в денежный эквивалент как ежемесячная надбавка к зара-
ботной плате работника. Однако необходимо отметить, что денежное выраже-
ние деловой репутации работника должно быть сопоставимо, например, с уров-
нем вознаграждения в европейских странах, иначе система не сможет привлечь 
активных и талантливых специалистов в данную сферу; 

– наряду с решением финансовых вопросов необходима переработка 
всей нормативно-правовой базы, касающейся статуса научного работника и 
преподавателя, систем оплаты их труда, а также разработка и внедрение мето-
дик оценки деловой репутации работников в сфере науки и образования. 
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МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ КРИЗИС 
 
Существует много догадок о том, почему наступил финансовый кризис. 
Экономисты единодушны во мнении, что современный финансовый кри-



зис – это прямое следствие кризиса ипотечного кредитования в США. Частные 
американские банки, раздавали и тем американцам ипотечные кредиты, кото-
рые были просто не в состоянии регулярно выплачивать проценты по кредитам. 
В итоге жилье переходило в собственность банков, а достаточного количества 
людей, которые бы хотели покупать это жилье, не находилось. Исход подобно-
го положения дел – банкротства банков. 

Как допустили возникновение такой ситуации? Фондовый рынок оккупи-
ровали игроки-спекулянты, которые занимались куплей-продажей высокодо-
ходных, но при этом рискованных инструментов, создавая финансовые пира-
миды. Даже небольшое уменьшение стоимости ценных бумаг могло повлечь за 
собой огромные потери. 

Российский народ готовится к самому худшему – дефолту. В первую оче-
редь пострадают крупные компании, ориентированные на экспорте. 

По мнению Мирового Банка, Россия лучше, чем другие подготовлена к 
кризису. 

Что сделано и делается для решения этой проблемы? 
– на обеспечение ликвидности и устойчивости банковского сектора на-

правлены беспрецедентные средства – около 5 триллионов рублей; 
– решения вопроса кредитования отечественных компаний предприятий 

осуществляются практически полностью за счет финансовых ресурсов государства; 
– принимаются федеральные законы, повышающие до 700 тысяч рублей 

гарантии по банковским вкладам граждан, что обеспечивает подавляющее чис-
ло вкладчиков защитой со стороны государства; 

– приняты и принимаются специальные меры поддержки ведущих отрас-
лей экономики – строительства, сельского хозяйства, машиностроение, ТЭК. 

Какие задачи надо решить? 
– повысить качество работы ведущих секторов экономики; 
– избавиться от неоправданных издержек и разработать эффективную 

систему энергосбережения; 
– развить инновацию экономики, позволяющую уменьшить зависимость 

от экспорта сырьевых ресурсов; 
– шире использовать практику таможенной – тарифной защиты внутрен-

него рынка страны в интересах российского потребителя. 
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
В течение двух последних лет формирование доходов бюджета муници-

пального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан и осущест-
вление бюджетных полномочий происходит в условиях непосредственной реа-
лизации реформы местного самоуправления, завершение бюджетной и налого-
вой реформ, призванных повысить ответственность местных органов власти по 
управлению общественными финансами. 



В 2007 году на территории Стерлитамакского района РБ поступило нало-
гов и сборов в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды 
в сумме 818 млн. рублей. В доходы бюджета района поступления составили 
124,6 млн. рублей с ростом к уровню прошлого года в 1,9 раза, выполнение 
плана составило 101,1%. С учетом дотаций и субвенций из бюджета республи-
ки в сумме 258,6 млн. рублей общая сумма доходов консолидированного бюд-
жета района составила 383,1 млн. рублей. 

Несмотря на значительное увеличение собираемости налогов и сборов, 
доля собственных доходов в общем объеме доходов консолидированного бюд-
жета района составляет 32,5% и постоянно снижается вследствие перераспре-
деления доходных полномочий в сторону федерального бюджета. 

В бюджеты сельских поселений поступило доходов в сумме 87668,8 тыс. 
рублей, в том числе собственных доходов 64642,1 тыс. рублей (73,7%) и финан-
совая помощь из бюджета района 23026,7 тыс. рублей (26,3%). 

Ограниченность собственных доходов местных бюджетов муниципаль-
ных образований не позволяет исполнять полномочия, закрепленные Феде-
ральным Законом № 131-ФЗ, такие как: 

Ст. 14 п. 5. «Содержание и строительство автомобильных дорог…»; п. 6. 
«Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями…», п. 8. «Участие 
в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций…» и т.д. 
Для выравнивания уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений в 
бюджете муниципального района создан фонд финансовой поддержки поселе-
ний. Распределение финансовой помощи позволило довести до среднего уровня 
обеспеченности 21 поселению из 27. 

Основной целью регулирования доходов бюджета района ставится сти-
мулирование экономического роста в муниципальных образованиях, усиление 
роли органов местного самоуправления в общественных процессах. 

Для эффективного регулирования доходов бюджета муниципального об-
разования необходим комплекс мер: оптимизация действующей сети бюджет-
ных учреждений, муниципальных унитарных предприятий; обеспечение опти-
мального уровня самостоятельности бюджетных учреждений; повышение эф-
фективности бюджетных инвестиций в социально-культурную инфраструктуру. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 
Инвестиции, являясь одним из основных факторов экономического роста, 

призваны наращивать материально-техническую базу производственной и не-
производственной сфер, обеспечивать внедрение новых технологий, способст-
вовать росту количества предприятий и рабочих мест, повышению качества че-
ловеческого потенциала. Именно по этому, в настоящее время вопросы форми-
рования инвестиционных ресурсов местной экономики, поиска и привлечения 
инвесторов, стимулирования инвестиций, экспертизы и реализации инвестици-
онных программ и бизнес-проектов должны приобретать важнейшее стратеги-



ческое значение. Чтобы правильно распределить инвестиции и направить их в 
нужное русло, необходимо четко и грамотно оценить нынешнее состояние эко-
номики, определить отличительные особенности, характеристики, по которым 
необходимо проводить регулирование, а также основные требования к инфор-
мационному обеспечению Республики Башкортостан. Также необходимо опре-
делить единый центр инвестиционной ответственности, а именно орган испол-
нительной государственной власти, координирующий и отвечающий за инве-
стиционный процесс по республике в целом. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельностью, т.е. ин-
вестиционная политика, осуществляется в соответствии с государственными 
инвестиционными программами следующими путями: 

– прямое управление государственными инвестициями; 
– введение системы налогов с дифференцированными налоговыми став-

ками и льготами; 
– предоставление финансовой помощи в виде дотаций, субсидий, бюд-

жетных ссуд на развитие отдельных территорий, отраслей и производств; 
– проведение соответствующей финансовой и кредитной политики, це-

нообразования (в том числе выпуск в обращение ценных бумаг), амортизаци-
онной политики; 

– контроль за применением норм и стандартов, а также за соблюдением 
правил обязательной сертификации и т.д. 

На протяжении ряда лет Башкортостан по объемам инвестиций в основ-
ной капитал входит в лучшую десятку регионов России. Ведущие международ-
ные и национальные рейтинговые агентства подтверждают устойчивую инве-
стиционную привлекательность республики. Так, по данным национального 
агентства «Эксперт РА», по рейтингу инвестиционного климата республика за-
нимает восьмое место, а по инвестиционным рискам – третье место в стране. 

На мой взгляд, ключевыми направлениями инвестиционной политики 
республики в настоящее время являются: 

– высокотехнологичное транспортное и энергетическое машиностроение; 
– нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность; 
– строительство и производство строительных материалов; 
– добыча рудных полезных ископаемых; 
– сельское хозяйство. 
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ИНФЛЯЦИЯ И АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ ПОЛИТИКА: 
ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ 

 
Как экономическое явление инфляция существует уже длительное время. 

Считается, что ее появление связано чуть ли не с первым периодом возникно-
вения денег. Само понятие «инфляция» впервые стало употребляться в Север-
ной Америке в 1861-1865 гг. Означало оно некий процесс, приводящий к уве-
личению бумажно-денежного обращения. В отечественной литературе инфля-
ция чаще всего отождествляется с превышением количества денег, находящих-



ся в обращении по отношению к стоимости товаров и услуг, приводящим к их 
обесцениванию. По сути, проблема инфляции занимает чрезвычайно важное 
место в нашей жизни, поскольку ее показатели реально влияют на наше благо-
состояние. Невозможно не замечать последствий инфляции, отражающихся на 
экономическом, политическом и социальном положении страны. Появляется 
огромный пласт мало- и необеспеченных людей. Растет недовольство и поли-
тическая напряженность, что может привести к обострению конфликтов между 
обществом и государством. 

Экономика России реально столкнулась с инфляционными проблемами в 
начале 1990-х годов. Пик инфляции пришелся на 1992 г., когда Россия пережи-
вала стагфляцию – сочетание экономического спада с высоким уровнем инфля-
ции и цены за год выросли в среднем на 2508%. Благодаря введению валютного 
коридора и других мер по укреплению национальной валюты, российскому пра-
вительству удалось снизить уровень инфляции до 11% в 1997 году. В дальней-
шем предполагалось уменьшить его до 6,6% к 2000 году, но финансовый кризис 
в августе 1998 года привел к новому росту потребительских цен и уровень ин-
фляции в 1998 г. составил 84,4%, а в 1999 г. – 36,5%. В период с 2000 по 2005 го-
да наметилась устойчивая тенденция к снижению данного показателя /1/. 

В то же время, в странах Европейского Союза с резким ростом цен на 
продовольствие и энергоресурсы европейцы вынуждены урезать свои расходы 
и экономить. Ситуация усугубляется еще и тем фактом, что многие производи-
тели поднимают цены на свои товары из-за роста производственных расходов, 
что не лучшим образом сказывается на настроении потребителей. Как бы то ни 
было, столь резкий рост цен уже привел к тому, что европейцы начали резко 
сокращать свои расходы – в этом году чистые доходы граждан Евросоюза со-
кратятся впервые за долгий период времени. По предварительным данным ев-
ропейского статистического агентства, объем розничной торговли в зоне обра-
щения единой европейской валюты в марте 2008 г. по сравнению с предыду-
щим месяцем снизился на 0,4%, а в 27 странах Европейского союза – на 0,7%. 
Согласно прогнозу Еврокомиссии, инфляция в зоне евро достигнет в этом году 
рекордной отметки 3,2%, но в следующем году уже приблизится к норме и со-
ставит около 2,2%. Пока же практически во всех европейских странах потреби-
тели страдают от продолжающегося роста цен /2/. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ НАСЛЕДОВАНИЕ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 
 
Развитие наследственного права в советский и в постсоветский периоды 

свидетельствует о постепенном отказе от тех ограничений в области наследо-
вания, которые имели место в первые годы советской власти. В настоящее вре-
мя закрепление в Гражданском кодексе Российской Федерации принципа сво-



боды завещания выражается в предоставлении любому гражданину возможно-
сти распорядиться своим имуществом на случай смерти в порядке, определен-
ном законом, либо воздержаться от подобного распоряжения. При всей свобо-
де, которая предоставляется гражданину в распоряжении принадлежащим ему 
имуществом на случай смерти, закон устанавливает единственное ограничение 
– правила об обязательной доле в наследстве. 

В ГК РФ круг обязательных наследников достаточно узок. В их число 
входят несовершеннолетние и нетрудоспособные дети наследодателя, в том 
числе усыновленные, его нетрудоспособный супруг и родители, а также несо-
вершеннолетние и нетрудоспособные иждивенцы. Праву на обязательную долю 
придан личный характер, т.е. это право неразрывно связано с личностью обяза-
тельного наследника и оно не может перейти к другим лицам. 

В Германии, например, согласно § 2303-2338 Германского гражданского 
уложения предусматривается "система обязательной доли", согласно которой 
"обязательный дольщик" является не наследником по закону, а лишь кредито-
ром, который вправе требовать выплаты ему определенной суммы наследника-
ми по завещанию. Во Франции имущество наследодателя распадается на часть, 
находящуюся в его свободном распоряжении (quotite disponible), и часть, кото-
рая именуется в законе резервом (reserve). Правом на резерв пользуются все на-
следники, принадлежащие к классу нисходящих (дети, усыновленные, внуки и 
т.д.). Размер резерва составляет половину наследства, если наследодатель оста-
вил одного законнорожденного ребенка, две трети – если осталось двое детей и 
три четверти – если трое детей и более. В Англии, напротив, законодательству 
неизвестны такие понятия, как "резерв" или "обязательная доля". Размер обяза-
тельной доли устанавливается по усмотрению суда. 

Таким образом, институт обязательной доли в наследственном праве Рос-
сии, Германии, Франции и Англии призван охранять имущественные интересы 
членов семьи наследодателя, регулирует обязанности собственника как члена 
семьи и его права по распоряжению наследственным имуществом. Размер обя-
зательной доли в Англии устанавливается по усмотрению суда, во Франции за-
висит от наследников, призванных к наследованию. Для России и Германии 
размер обязательной доли является одинаковым, а также совпадает круг субъ-
ектов, являющихся необходимыми наследниками. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АТТЕСТАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 
Аттестация – одно из правовых средств изменения трудового договора 

(контракта) между муниципальным (государственным) служащим и федераль-
ным государственным органом. Подчиняться правилам проведения аттестации 
и выполнять рекомендации аттестационной комиссии – юридическая обязан-
ность государственного служащего», которая предполагает безусловную под-
чиненность служащего существующему порядку и правилам, установленным 



федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, а также 
не противоречащими им документами внутреннего характера. 

В сфере муниципального управления законодательно закреплено наличие 
квалификационных требований к муниципальным служащим, что предусмот-
рено ст. 9 ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 
02.03.2007 № 25-ФЗ. п. 1. Данная статья предусматривает для замещения долж-
ностей муниципальной службы предъявление квалификационных требований к 
уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы (госу-
дарственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей. 
При этом важно понимать, что сфера применения квалификационных требова-
ний, чем их использование исключительно при поступлении на муниципальную 
службу, они пронизывают все этапы прохождения муниципальной службы. 

Подбор и отбор муниципальных служащих осуществляется строго в соот-
ветствии и на основе квалификационных требований. Квалификационные тре-
бования в этом случае служат критерием выбора муниципального служащего из 
кандидатов на замещение вакантной должности муниципальной службы. При 
проведении аттестации и квалификационного экзамена квалификационные тре-
бования также являются одним из критериев оценки муниципального служаще-
го. Особенно остро этот вопрос стоит для тех муниципальных служащих, кото-
рые были приняты на муниципальную службу на основе квалификационных 
требований, отличных от действующих на настоящий момент. 

По результатам аттестации аттестационная комиссия может давать реко-
мендации о направлении отдельных муниципальных служащих на повышение 
квалификации. Таким образом, повышение квалификации и обучение муници-
пальных служащих также строится на основе принципа необходимости соот-
ветствия муниципальных служащих квалификационным требованиям и должно 
быть направлено, в первую очередь, на ликвидацию разрыва действующих тре-
бований и реального образования и навыков муниципальных служащих. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИИ 
 

Демографическое неблагополучие нашей страны очень актуально сего-
дня. Решение подобных проблем является одной из главных задач России на се-
годняшний день. Вообще, демография – это наука о закономерностях воспроиз-
водства населения в общественно-исторической и социальной обусловленности 
этого процесса. На протяжении всей истории существования России, власти 
скрывали от собственного народа демографическую правду, ведь именно эти 
данные отражают суть – состояние государства. 

Сейчас мы наблюдаем тенденцию к снижению количества детей в семье. 
По данным Госкомстата большинство россиян в наши дни считает наиболее 
приемлемым иметь одного ребенка. 



Аборты – одна из главных причин низкой рождаемости и отрицательного 
естественного прироста населения. Огромное количество абортов в нашей стране 
связано, прежде всего, с экономической и социальной ситуацией в России. 

Мы все знаем о таком явлении, как миграция, большие по объему пере-
мещения наблюдались в годы войны. «Утечка умов» из России угрожает суще-
ствованию и развитию целых направлений науки, вызывая многие негативные 
социальные и экономические последствия для Российского общества. Происхо-
дит как бы экспорт интеллекта, отчего средний уровень интеллекта в стране 
снижается. Тенденции заболеваемости и смертности во многом будут зависеть 
от успехов развития науки и эффективности функционирования органов здра-
воохранения, что довольно проблематично, в связи с эмиграцией научных спе-
циалистов из России. В заключение хотелось бы сказать, что будет продол-
жаться активный процесс снижения интенсивности рождаемости, как в город-
ской, так и в сельской местностях. Сегодня Россия ежегодно теряет по 1 млн. 
человек. Год – и населения Курской области нет, год – и населения Хабаров-
ского края нет. Особенно катастрофична ситуация в так называемых «русских» 
краях и областях 

Если естественный прирост населения не изменится, то в 2050 г. населе-
ние России составит всего 110 млн. человек. В этих условиях важно активизи-
ровать демографическую политику таким образом, чтобы не допустить даль-
нейшего перехода населения к малодетной семье. 
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ПРАВОНАРУШЕНИЕ 
 

Актуальность данной темы заключается в том, что в современном разви-
том мире люди совершают действия, противоречащие нормам права. Противо-
правность правонарушения выражается в том, что гражданин, иное лицо нару-
шает какую-либо действующую норму права, действует вопреки ее предписа-
ниям. Поскольку каждая норма права закрепляет не только обязанности, но и 
права, то всякое нарушение нормы права представляет собой посягательства на 
права других лиц и, следовательно, является опасным. 

Необходимым признаком правонарушения является противоправность. 
Деяние, которое не нарушает каких-либо норм права, может быть аморальным, 
нарушением норм общественных организаций, но не правонарушением. Кон-
ституция РФ закрепляет принцип, который гласит, что никто не может нести 



ответственность за деяние, не признававшееся правонарушением в момент его 
совершения. 

Для признания противоправного деяния правонарушением необходимо, 
чтобы оно было совершено виновно. 

Вполне возможны ситуации, когда правонарушитель не знал о наличии 
соответствующего запрета в действующем законодательстве. Однако это об-
стоятельство не освобождает от ответственности. 

Дееспособный человек, вступая в правоотношения, должен руководство-
ваться здравым смыслом, общими и профессиональными знаниями. Здравого 
смысла вполне достаточно, чтобы правильно предвидеть результаты своих дей-
ствий, как позитивные, так и негативные. Умением предвидеть результаты сво-
их действий, продумать их варианты и осуществить осознанный выбор человек 
отличается от животных. Значительная часть правонарушений может совер-
шаться только умышленно. Например, нельзя осуществить по неосторожности, 
грабеж, разбой или изнасилование. Однако имеются и правонарушения, совер-
шаемые без целей причинить кому-либо вред. Противоправное деяние в абсо-
лютном большинстве случаев представляет собой акт самого правонарушителя. 
Однако в крайне редких случаях оно может быть совершено действиями других 
лиц. Преступления, совершенные под физическим принуждением, рассматри-
ваются как действия самого преступника. 
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ЗНАЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ В СТАНОВЛЕНИИ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
24 декабря 1993 года Верховный Совет Республики Башкортостан принял 

важнейший политико-правовой документ, который отразил итоги коренных пе-
ремен в стране, заложил основы нового государственного устройства и разви-
тия общества в Башкортостане. Его принятие было обусловлено объективными 
предпосылками становления Российского демократического федеративного го-
сударства. 

Башкортостан, одним из первых регионов в постсоветской России, закре-
пил принципы народовластия, демократического правового и социального го-
сударства, определил вектор становления социально ориентированной рыноч-
ной экономики. 

Была разработана собственная модель проведения общественных преоб-
разований. В результате удалось снять противоречия в ходе переустройства 
общества, уйти от шокового метода реформ. Был реализован постепенный пе-
реход на рыночные пути социально-экономического развития. 



Предоставление широких прав и свобод в повседневной жизни стало ин-
струментом формирования полноценного гражданского общества. Каждый по-
лучил возможность реализовывать свои способности, участвовать в управлении 
делами государства. Конституция воплотила в жизнь институты демократии. 
Свободные выборы, идеологическое многообразие, свобода вероисповедания, 
независимая пресса стали неотъемлемой частью повседневной жизни. 

 
УДК 65,01 
Кереселидзе Л.А., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Руководитель – Рудаков А.М., канд. филос. наук, доцент 

АВТОМАТИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ДОУ 
 
Объем документации, создаваемой в учреждениях как всего мира, так и 

нашей страны, имеет тенденцию к постоянному и все более ускоряющемуся 
росту. В связи с научно-техническим прогрессом увеличение объемов управ-
ленческой документации происходит пропорционально изменению роста объе-
мов производства продукции и производительности труда. Это первая законо-
мерность документообразования. 

Рост объемов производства приводит к стремительному росту объемов 
информации. В то же время производительность труда в производственной 
сфере растет гораздо быстрее производительности труда в управлении. Этот 
разрыв – одна из основных причин роста аппарата управления во всех развитых 
странах мира. 

Система автоматизации документирования и документооборота стала 
решающим инструментом повышения эффективности труда сотрудников, уча-
ствующих в принятии решений и, соответственно, деятельности организации в 
целом. Традиционно Российская технология работы с документами предпола-
гает три уровня иерархии: руководитель организации–служба делопроизводст-
ва–исполнитель. Программные системы, реализующие российскую техноло-
гию, ориентированы на использование в Государственных учреждениях и орга-
низациях, сохраняют все нормы делопроизводства, принятые в конкретной 
структуре управления. Задача таких систем сводится к обеспечению сопровож-
дения бумажного документооборота, снижению трудоемкости рутинных опе-
раций по обработке документов. Однако данные системы способны существен-
но расширить рамки традиционных процессов документирования. 

 
УДК 1/14 
Кереселидзе Л.А., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Руководитель – Столетов А.И., канд. филос. наук, доцент 

ФРИДРИХ НИЦШЕ 
 
Родился в Реккене, в семье Карла Людвига Ницше. Во время обучения в 

гимназии проявил значительные способности к филологии и музыке. В 1864- 
69 гг. Ницше изучал теологию и классическую филологию в Боннском и Лейп-
цигском университетах. В этот же период познакомился с сочинениями Шопен-
гауэра и стал поклонником его философии. Ницше был блестящим студентом и 
приобрёл прекрасную репутацию в научных кругах. Благодаря этому он уже в 



1869 году получил должность профессора классической филологии Базельского 
университета. Там он проработал около 10 лет, несмотря на многочисленные 
болезни. В 1879-89 годах он вёл образ жизни независимого писателя, переезжая 
из города в город, и создал в этот период все свои основные произведения. Фи-
лософия Ницше не организована в систему. Наибольший интерес у Ницше вы-
зывают вопросы морали, «переоценки всех ценностей». Ницше одним из пер-
вых подверг сомнению единство субъекта, причинность воли, истину как еди-
ное основание мира, возможность рационального обоснования поступков. Его 
метафорическое, афористическое изложение своих взглядов снискало ему славу 
великого стилиста. Однако, афоризм для Ницше – не просто стиль, но фило-
софская установка – не давать окончательных ответов, а создавать напряжение 
мысли, давать возможность самому читателю «разрешать» возникающие пара-
доксы мысли. 

Творческая деятельность Ницше оборвалась в начале 1889 года в связи с 
душевной болезнью, состоявшей в неадекватном и беспорядочном поведении, 
мании величия и утрате способности к умственной работе. С тех пор Ницше 
проживал в Германии, где о нём заботились мать и сестра. Скончался 25 авгу-
ста 1900 г. в психиатрической лечебнице в Веймаре. 

 
УДК 630*001.7 
Колбешева К., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Мусина Г.А., ст. преподаватель 
ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 

 
В современном мире идет активный процесс переоценки значения леса в 

жизни людей. При современных масштабах природопользования для достиже-
ния устойчивого развития всех территориальных образований и рационального 
природопользования возрастает значимость экономической оценки природных 
ресурсов и в особенности лесов, являющихся ключевым фактором экологии и 
имеющих большую экономическую ценность. В основе экономической оценки 
лесных ресурсов, лежит теория факторов производства, согласно которой про-
изводственные факторы, образуют процесс производства, результатом которого 
является продукция, реализуемая на рынке. Каждый фактор, участвующий в 
производстве, получает «вознаграждение» за свое участие в виде части вновь 
созданной стоимости. Рента является чистым доходом, приписываемым при-
родным ресурсам, и определяющим величину их стоимостной оценки. 

При проведении оценки лесных земель необходимо учитывать: 
– длительный производственный цикл создания спелого леса как товарного 

продукта – лес достигает возраста спелости через 40-120 лет после его посадки; 
– определяющая роль стоимости имеющегося в настоящий момент вре-

мени древостоя в оценке лесных земель – из-за уменьшения стоимости денег во 
времени, настоящая стоимость леса, который вырастет через 100 лет после вы-
рубки, будет пренебрежительно мала по сравнению со стоимостью леса, кото-
рый пригоден к рубке в настоящий момент времени; 

– цикличные колебания стоимости лесных земель, совпадающие с пе-
риодом оборота рубки (период за который лес достигает зрелости) – стоимость 
земли достигает максимального значения в момент рубки леса; 



– зависимость стоимости древостоя от качественных характеристик лес-
ных насаждений (породный состав, диаметр ствола, возраст и сорт) – стоимость 
леса определяется ценами на лесную продукцию, которые в свою очередь зави-
сят от товарных качеств древесины; 

– экономическая доступность лесных ресурсов или ее отсутствие – леса, 
так же как и другие природные ресурсы делят на три категории: доступные (до-
ходы от заготовки превышают расходы), предельные (доходы могут быть и вы-
ше и ниже расходов), недоступные (расходы превышают доходы от заготовки); 

– многоцелевое назначение лесных ресурсов, использование которых 
может носить конкурирующий характер – леса могут использоваться для раз-
ных целей одновременно (например, охота, заготовка грибов, заготовка древе-
сины, проводимая выборочно) или только для одной из них (только вырубка 
леса, только организация отдыха или проведение охоты, только выполнение 
природоохранных функций); 

– отсутствие оборота лесных земель на современном этапе развития ры-
ночных отношений в России – продавать земли лесного фонда в собственность 
запрещено, однако возможна аренда участков лесного фонда, в том числе дол-
госрочная, и концессия. 

В комплексе вопросов, составляющих проблематику экономической 
оценки лесных ресурсов, сегодня недостаточно проработаны региональные 
особенности формирования экономической оценки лесных ресурсов с точки 
зрения их экономической и экологической значимости. С одной стороны, лес-
ные ресурсы являются одним из составных элементов природных ресурсов ре-
гиона, с другой – в системе территориальных экономических отношений про-
блемы лесного комплекса в значительной мере определяют направленность и 
динамизм развития региональной экономики. Наличие лесных ресурсов в рам-
ках территории, разнообразие их видов и качества являются одними из факто-
ров, формирующих структурные, технологические и организационно-экономи-
ческие параметры лесохозяйственного сектора региона. 

Тем самым на уровне территориальных экономических систем вопрос 
экономической оценки лесов приобретает особую актуальность и предопреде-
ляет формирование каждым регионом собственной стратегии лесопользования 
для достижения устойчивого развития лесного сектора, равно как и региона в 
целом. 

 
УДК: 347.1 
Колосов Т.А., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Яхина А.Р., канд. юрид. наук, доцент 

АВАНС ИЛИ ЗАДАТОК? 
 
Сегодня для заключения договора уже недостаточно просто ударить по 

рукам. По этой причине в практике совершения сделок, все чаще используются 
задаток и аванс, которые являются наиболее распространенными способами 
предоплаты по сделке. 

Однако люди часто не видят разницы между задатком и авансом, и это в 
свою очередь, может приводить к нежелательным последствиям для участников 
сделки. 



Задаток – это денежная сумма, выдаваемая одной стороной другой в счет 
будущих платежей по сделке для обеспечения ее исполнения и подтверждения 
серьезности намерений по проведению сделки. Задаток является способом 
обеспечения исполнения обязательств, т.е. прибегать к задатку стоит для того, 
чтобы обеспечить исполнение договора. Понятие задатка определено в статье 
380 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ). 

Аванс – это сумма, которая передается перед совершением сделки одной 
стороной другой в счет причитающихся по сделке платежей. Цель уплаты аван-
са похожа на задаток – подтверждение реальности намерений в совершении 
сделки, но без обеспечения исполнения. В Гражданском кодексе не содержится 
отдельных статей, посвященных авансу. 

Отличие заключается в последствиях прекращения и неисполнения обя-
зательства – обеспечительной функции задатка. Если сделка совершена, то раз-
личий между авансом и задатком стороны не замечают. Однако если сделка не 
происходит, в случае аванса – он просто возвращается. Сторона, виновная в 
срыве сделки, по договору об авансе не несет никаких санкций, за исключением 
случаев, когда стороны в договоре об авансе предусмотрели какой-то штраф. В 
случае, когда сделка не произошла по вине стороны, передавшей задаток (по-
купателя), то задаток теряется и остается у получателя задатка (продавца). Если 
сделка не произошла по вине получателя задатка – сумма задатка должна быть 
возвращена в двойном размере, т.е. если задаток 100 рублей, то получатель за-
датка обязан вернуть 200 рублей. Это правило содержится в статье 381 ГК РФ и 
определяет самые существенные отличия между авансом и задатком. Задаток 
позволяет сторонам контролировать друг друга. Получатель задатка контроли-
рует деньгами, а плательщик – ответственностью в виде штрафной санкции в 
размере задатка. В этом и заключается обеспечительная функция задатка. 

 
УДК 347. 626. 51 
Крестьянникова И.А., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Балашов Е.В., канд. юрид. наук, доцент 

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР 
 
Брачный договор – это договор между лицами, вступающими в брак, ре-

гулирующий имущественные отношения этих лиц в браке и при его расторже-
нии. 

Сегодня услуги по составлению брачного контракта предоставляет любая 
юридическая контора. Заключить брачный договор можно и до регистрации 
брака, и после неё, на определённый срок или бессрочно. 

Брачный договор должен быть более гибким и включать как можно 
больше возможных условий и ситуаций, а именно, он может быть изменён, но 
только по обоюдному согласию и достаточно весомому поводу. 

Рекомендуется включить в брачный договор положение, в котором гово-
рится, что все споры должны быть урегулированы в ходе взаимных переговоров, 
иначе вопрос решается в соответствии с действующим законодательством РФ. 

В одностороннем порядке изменить условия договора или отказаться от 
выполнения его условий супруг не имеет права. 



В договоре вы можете указать, как именно поделите собственность при 
разводе. Можно предусмотреть компенсацию морального ущерба, причинённо-
го недостойным поведением супруга (измена, побои и т.д.). Также брачный до-
говор позволит избавиться от возникающей порой досадной необходимости оп-
лачивать долги бывшего супруга. 

Следует учесть в договоре и совместное право на владение имуществом, 
как в браке, так и после его расторжения, приобретённым до вступления в брак 
каждым из супругов. Предметы индивидуального пользования при разделе счи-
таются собственностью того человека, который ими пользовался, кроме драго-
ценностей и предметов роскоши, приобретённых в период брака на общие 
средства. 

В брачном договоре супруги могут установить режим владения собствен-
ностью по своему усмотрению: совместный, долевой или раздельный. Режим 
совместной собственности предполагает совместное владение собственностью. 
Долевая собственность предполагает чёткое разграничение доли собственности 
для каждого из супругов (например, земельного участка). При режиме раздель-
ной собственности конкретно оговаривается, какое имущество принадлежит 
кому из супругов. 

На сегодняшний день брачный договор является некоторой гарантией то-
го, что супругам не придётся сталкиваться с материальными конфликтами при 
расторжении брака. В нашей стране пока эта практика не получила широкого 
применения. Это объясняется либо недостаточной правовой грамотностью гра-
ждан, либо их устоявшимся мнением, что такой договор является признаком 
взаимного недоверия. Конечно, всех проблем в семейной жизни брачный дого-
вор решить не может, но помочь избежать многих неприятностей, сберечь вре-
мя и нервы – вполне. 

 
УДК 351 
Круглянский О.Н., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Ханнанова Т.Р., профессор, канд. юрид. наук 

МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
РЕГИОНОВ 

 
Под мониторингом социально-экономической, и политической ситуации 

в регионах Российской Федерации понимается специально организованная и 
постоянно действующая система учета, сбора, анализа и распространения ин-
формации, проведения дополнительных информационно-аналитических обсле-
дований и оценки состояния, тенденций развития и остроты общерегиональных 
ситуаций и конкретных региональных проблем. 

Предметом регионального мониторинга являются региональные ситуации 
и региональные проблемы, описываемые количественными и качественными, 
статическими или динамическими параметрами 

Главная задача регионального мониторинга состоит в создании надежной 
и объективной основы для выработки обоснованной государственной политики 
регулирования территориального развития и для определения её приоритетов 



система регионального мониторинга должна стать информационно-аналитичес-
кой базой для решения следующих задач: 

– обоснование целей и приоритетных задач государственной региональ-
ной политики в Российской Федерации; 

– предупреждение кризисных региональных ситуаций и региональных 
конфликтов; 

– оценка результативности деятельности федеральных органов, террито-
риальных органов федеральных министерств и ведомств; 

– обоснование мер государственной поддержки отдельных территорий, 
разработка системы прогнозов социально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации и отдельных территорий; 

– подготовка ежегодных государственных докладов о региональной со-
циально-экономической, политической ситуациях и о приоритетных направле-
ниях региональной политики в Российской Федерации. 

Для достижения этих задач система регионального мониторинга должна 
обеспечить учет, сбор, анализ и распространение информации правового, эко-
номического, социального и политического характера на уровне федеральных 
округов, экономических районов, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований (города и районы). 

Наличие хотя бы минимально структурированного системного регио-
нального мониторинга могло бы заметно поднять престиж региональной поли-
тики в современной России, усилить объективность, значимость и научную до-
казательность предлагаемых решений в области государственного регулирова-
ния территориального развития. 

 
УДК 351.823.1 
Курбанова Р.Р., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Валиева А.Р., канд. полит. наук, ст. преподаватель 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Государственным регулированием земельных отношений называется сис-

тема мер, направленных на обеспечение рационального и эффективного ис-
пользования земли, ее охрану, воспроизводство и повышение плодородия почв, 
сохранение и создание благоприятной для людей окружающей среды, на защи-
ту прав собственности, владения и пользования землей путем осуществления 
комплекса организационных, правовых, экономических действий. 

Кроме государственного существует и рыночное регулирование земель-
ных отношений. Государственное регулирование обеспечивает организацион-
но-правовой базис, регламентирует экономические взаимоотношения субъектов 
земельного права. 

Практика развитых стран показывает, что прямое организующее начало в 
формировании и регулировании земельных отношений всегда должно принад-
лежать государству, а рыночный механизм формируется в рамках существую-
щего законодательства и в интересах граждан. 

К основным задачам государственного регулирования земельных отно-
шений относится: 



– улучшение использования и охраны земельных ресурсов государства; 
– сохранение и улучшение экологического состояния территорий; 
– создание правовых, экономических и организационных предпосылок 

для функционирования всех форм собственности, владения и пользования зем-
лей и форм хозяйствования на ней. 

Государственное регулирование земельных отношений в России включает: 
– регулирование использования земли в качестве природного, социаль-

ного и хозяйственного объектов; 
– формирование многообразия форм собственности, владения и пользо-

вания землей; 
– наделение правомочиями субъектов РФ и органов местного самоуправ-

ления по регулированию земельных отношений на своих территориях; 
– обеспечение равенства участников земельных отношений в защите их 

прав; 
– недопущение противоречащего закону вмешательства государства в 

деятельность граждан и юридических лиц по владению, пользованию и распо-
ряжению землей; 

– охрану земли и окружающей природной среды от порчи и нарушений; 
– пресечение действий владельцев, пользователей и собственников зем-

ли, наносящих ущерб безопасности и обороне страны, нарушающих охраняе-
мые законом права и интересы других лиц и т.д. 

 
УДК 346+378.6:63 (470.57) 
Кудояров Р.Р., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Хилажев Д.М., доцент 

АНТИКРИЗИСНЫЙ ЦЕНТР ПО ОКАЗАНИЮ 
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ УСЛУГ НА СЕЛЕ ПРИ БГАУ 

 
Данный центр создается как структурное подразделение при ФИТУ. И 

свою деятельность осуществляет в соответствии с учебным планом, разрабаты-
ваем руководителем центра и утверждаем на кафедре права, а также положени-
ем о прохождении студентами производственной практики. Центр осуществля-
ет также в форме общественной приемной, в которой студенты под руково-
дством преподавателя организуют писем граждан по вопросам аграрных право-
отношений на селе и оказывают им необходимые социально-правовые услуги. 
В зависимости от социальных потребностей приемная может специализиро-
ваться на отдельных сферах правового регулирования аграрных правоотноше-
ний на селе. 

Цели создания центра: 
– укрепление и развитие связи теории аграрного права и практики по аг-

рарным правоотношениям; 
– выработка у студентов профессионально значимых черт характера, 

гражданской активности, направленной на преобразование села; 
– участие в решении социальных проблем на территории дальних сел РБ 

путем оказания социально-правовых услуг социально не защищенным слоям и 
группам населения; 



– подготовка публикаций и методологических пособий по вопросам соз-
дания и функционирования центра а аграрных вузах; 

– вовлечения будущих специалистов на работу в правозащитные органи-
зации. 

Центр представляет собой некоммерческую организацию, которая не пре-
следует цели извлечения доходов и является структурным подразделением 
БГАУ при кафедре права. 

Центр осуществляет помощь населению в области аграрных правоотно-
шений в виде: 

– консультаций и разъяснений, устных и письменных справок по вопро-
сам, возникающий на селе, а также консультации через Интернет, используя 
компьютерную сеть сельских школ и ОМС и ответов на сайте БГАУ; 

– составление заявлений, жалоб и других документов социально-право-
вого характера; 

– разработка и подготовка к регистрации, лицензирование и т.п. учреди-
тельных документов для граждан и юридических лиц в сфере малого и среднего 
бизнеса; 

– предоставления по доверенности интересов граждан в суде и иных уч-
реждениях; 

– иных услуг социально-правового характера, отвечающим целям и зада-
чам центра. 

Финансирование центра может осуществляться как зачет университета, 
так и зачет гарантов, получаемых Центров, а также иных не запрещенных ис-
точников. Все имущество и средства Центра могут использоваться в строго це-
левом назначении только на нужды центра и для поддержки, и поощрение сту-
дентов, и сотрудников центра. 

 
УДК: 349.4 
Кулуев Р.Р., ФГУ ВПО «Башкирский БГАУ» 
Научный руководитель – Яхина А.Р., канд. юрид. наук, доцент 

АГРАРНОЕ ПРАВО КАК ОТРАСЛЬ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ 
 
Наука аграрного права – одна из специальных отраслей юридической 

науки. Предметом являются теории, представления и идеи, в которых отража-
ется аграрное право как объективная реальность, сложившаяся на основе объе-
динения взаимосвязанных норм, составляющих комплексную отрасль права. 
Правовые нормы, составляющие аграрное право, правовая наука изучает как 
целостную органическую систему, связанную внутренним единым юридиче-
ским содержанием, для которой характерна дифференциация по правовым ин-
ститутам и иным структурным подразделениям. 

Правовая наука изучает также практику применений аграрного законода-
тельства федеральными органами государственной власти и субъектами Феде-
рации, органами местного самоуправления, сельскохозяйственными предпри-
ятиями и объединениями, органами юстиции, судов и прокуратуры. 

Аграрно-правовая наука прошла этап осмысления кардинальных про-
блем, относящихся к раскрытой сущности и основных принципов организации 



правового регулирования аграрных отношений. Многочисленные дискуссии по 
важнейшим теоретическим проблемам формирования аграрного (сельскохозяй-
ственного) права позволили сформулировать основные понятия этой новой от-
расли права, более четко определить предмет и систему аграрного права, сис-
темообразующие факторы его формирования, источники и принципы, а также 
основополагающие институты самого аграрного права. Было убедительно пока-
зано, что оптимальное правовое регулирование аграрных отношений может 
быть достигнуто только при полном учете всех особенностей сельского хозяй-
ства, прежде всего много складности организационно-правовых форм сельско-
хозяйственного производства, базирующегося на многообразии форм и видов 
собственности. 

Произошли изменения в методике аграрно-правовых исследований. Ак-
тивнее стали использоваться методы сравнительного правоведения, конкретные 
социологические исследования. Материалы исследований юристов-аграрников 
изучаются и обобщаются экономистами, философами, социологами. Проводят-
ся совместные обсуждения теоретических проблем развития сельского хозяйст-
ва и АПК в целом, ведется совместная подготовка проектов нормативных актов 
в области сельского хозяйства и АПК. 

 
УДК 34 
Курбангалеев А.А., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Хилажев Д.М., доцент 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОКАЗАНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ УСЛУГ ЖИТЕЛЯМ СЁЛ РБ 

 
Сельское население РБ составляет 35,9% всего населения республики. 

Некоторые сельские поселения удалены от центров обслуживания населения на 
10-20 км и не имеют с ними регулярного транспортного сообщения. Жители не 
могут получить ответа даже на самые простые вопросы: 

– сделки со своими земельными и имущественными паями; 
– вопросы, связанные с нарушением их гражданских прав и обязанно-

стей, трудовых прав; 
– порядок и механизм действия того или иного нормативно-правового 

акта, касающегося жизни их села. 
Очень много проблем у сельских жителей возникает с фискальными ор-

ганами. Люди не знают размеры налогов, сборов и отчислений, которые они 
должны платить. В свою очередь работники налоговой службы, пользуясь юри-
дической безграмотностью и не информированностью крестьян, стараются об-
ложить их налогами сверх нормы, а когда выясняется, что крестьяне перепла-
тили налоги, то обратно получить деньги они уже не могут в силу своей неза-
щищённости. 

Каждый второй житель села является малоимущим, и он просто не в со-
стоянии оплатить юридические услуги. Существует закон РБ от 23.12.04 г. 
№ 137-з «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам РФ в РБ», в 
соответствии с которым гражданин РФ имеет право получить безвозмездную 



юридическую помощь, финансированную государством. Но жители села не мо-
гут её получить ввиду отдалённости таких юридических центров. 

На данный момент мы предлагаем создание некоммерческой организации 
при нашем университете за счёт перераспределения бюджетных средств, на-
правленных на социально-правовые услуги незащищенным слоям населения. 
Центр намерен привлекать к этой работе имеющийся кадровый и технический 
потенциал университета, а также студентов университета из дальних сел рес-
публики с тем, чтобы социально-правовые проблемы жителей сёл и, при необ-
ходимости, представлять их перед органами местного самоуправления, госу-
дарственными органами и в суде. 

Также предлагаем обосновать и внести изменения в действующие стан-
дарт и нормативно правовые документы по вопросам оказания социальной под-
держки населения в РФ. 

Библиографический список: 
1. Конституция РФ. 
2. Закон № 137-з от 23.12.04 г. 
3. ФЗ № 63-фз с изменениями, внесенными Федеральным законом от 

03.12.2007 № 320-ФЗ) 
 

УДК 004.9 (470.57) 
Кусанова А.Р., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
научный руководитель – Дидык Т.Г., канд. техн. наук, доцент 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОТДЕЛА КАДРОВ 
НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ г. КУМЕРТАУ РБ 

 
Налоговая служба совместно с другими налоговыми органами составляют 

единую централизованную систему за соблюдением налогового законодатель-
ства. Налоговая служба руководствуется Конституцией РФ, Налоговым Кодек-
сом РФ, Законом РСФСР от 21 марта 1991 г. «О Государственной налоговой 
службе РСФСР», указами и распоряжениями Государственной налоговой 
службы РФ. 

Налоговая служба выполняет следующие основные функции: осуществ-
ляет контроль соблюдения законодательства о налогах и других платежах в 
бюджет; контролирует своевременность представления плательщиками бухгал-
терских отчетов и балансов, налоговых расчетов, отчетов, деклараций и других 
документов, а также проверяет достоверность этих документов; осуществляет 
возврат излишне взысканных и уплаченных налогов и других обязательных 
платежей; передает правоохранительным органам материалы по фактам нару-
шений, за которые предусмотрена уголовная ответственность; производит ос-
мотр, фиксацию содержания и изъятия у предприятий, учреждений и организа-
ций документов, свидетельствующих о сокрытии прибыли. 

Руководитель Налоговой службы несет персональную ответственность за 
выполнение возложенных на налоговую службу задач и обязанностей, устанав-
ливает степень ответственности своих заместителей. Отдел кадров отвечает за 
прием сотрудников на работу; увольнение сотрудников; оформление отпусков; 
предоставление больничных листов; движение сотрудников. 



На сегодняшний день одной из актуальных задач в налоговой службе яв-
ляется разработка информационной системы (ИС) удаленного доступа к ин-
формационным ресурсам отдела кадров Межрайонной ИФНС РФ № 36 по РБ, а 
также обеспечения авторизованного доступа и безопасности информационных 
ресурсов. При разработке ИС для обеспечения ограниченного доступа и безо-
пасности информационных ресурсов отдела кадров налоговой инспекции г. 
Кумертау РБ были выделены следующие группы пользователей: сотрудники 
отдела и гости. 

Данное программное изделие предназначено для облегчения и улучшения 
эффективности работы сотрудников отдела кадров Межрайонной ИФНС РФ 
№ 36 по РБ. Внедрение информационной системы позволит составлять, хра-
нить, обрабатывать и, при необходимости, выдавать информацию, связанную с 
деятельностью отдела кадров; обеспечивать доступ к базе данных; реализовы-
вать возможности добавления, изменения и удаления данных. 

 
УДК 651:342.7 
Ланкина А.В., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Рудаков А.М., канд. филос. наук, доцент 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ  
С ПИСЬМЕННЫМИ И УСТНЫМИ ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

 
В общей структуре делопроизводства в организациях и учреждениях осо-

бо выделяется делопроизводство по обращениям граждан. Объектом делопро-
изводства по обращениям граждан являются обращения частных лиц в органи-
зации и учреждения, а также конкретным должностным лицам. 

Работа с обращениями граждан прошла путь становления по мере станов-
ления государства. Одним из первых документов защищающих право граждан 
на обжалование незаконных действий должностных лиц и ущемление прав 
граждан является постановление VI Всероссийского Чрезвычайного съезда со-
ветов от 08.11.1918 г., провозгласившее право каждого гражданина обжаловать 
действия любого должностного лица, волокиту или иные ущемления их закон-
ных требований. 

Термин «обращение граждан» является обобщающим, включающим в се-
бя различного рода письма граждан по поводу ущемления прав и свобод, нару-
шения различного рода нормативно-правовых актов должностными лицами, 
предпринимателями. 

Обращения граждан могут быть как индивидуальными (индивидуальное 
обращение), так и коллективными (коллективное обращение). Исходя из вида 
обращений граждан, их можно поделить на следующие группы: предложение, 
заявление, жалоба, в настоящее время введен дополнительный вид обращения – 
ходатайство, то есть письменное обращение гражданина о признании за ним 
определенного статуса, прав, гарантий льгот, с предоставлением ему докумен-
тов их подтверждающих. 

Технология работы с обращениями граждан включает в себя следующие 
процедуры: прием и первичную обработку письменных обращений граждан, 



регистрацию обращений, рассмотрение обращений руководством, письменное 
уведомление заявителя о направлении обращения в другую организацию, пере-
дачу обращений на исполнение, подготовка проекта ответа на обращение, кон-
троль за исполнением обращений и выполнение принятых по ним решений, 
информационно-справочную работу по обращениям, текущее хранение обра-
щений, анализ обращений граждан, работу с устными обращениями граждан, 
личный прием граждан. 

Организация приема граждан руководителями организаций, учреждений 
их заместителями ответственными работниками является важным показателем 
работы государственных и муниципальных органов власти. 

В процессе приема граждан важно продумать и соблюсти процедуру 
приема граждан. Информационная составляющая приема граждан включает в 
себя различного рода объявления о месте и времени приема, рекомендованное 
время приема граждан по окончании рабочего времени, то есть после 16:00 или 
18:00. Основным требованием к месту приема граждан обычно является сво-
бодный доступ. 

При получении обращения в организации, учреждении на каждый доку-
мент заводиться регистрационно-контрольная карточка. Помимо регистрацион-
но-контрольных карточек в организациях и учреждениях в обязательном по-
рядке ведутся журналы предложений, заявлений и жалоб, журнал регистрации 
письменных и устных обращений граждан. 

 
УДК 312 
Латыпова Г.И., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Давлетгареева Р.Г., канд. филос. наук, доцент 

СМЫСЛ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО БЫТИЯ 
 
В отличие от животных, поведение человека не управляются инстинкта-

ми. В отличие от человека вчерашнего дня, традиции не диктуют сегодняшнему 
человеку, что он должен делать. Современный человек, по сути дела, не знает 
ни того, что ему нужно, ни того, что он должен делать. То есть он утратил чет-
кое представление о необходимом и должном поведении. В результате он либо 
хочет того, чего и другие, либо делает то, что другие хотят от него. 

Свой смысл существования человек может только найти, а не создавать 
его. Создать смысл – это значит его придумывать. Смысл – это то, что нужно 
найти, обнаружить, а не придумать. Смысл жизни человека, следовательно, ле-
жит в глубинных основаниях мира. Смысл задается изначально (для религиоз-
ного человека – Богом). Это означает, что смысл жизни у людей не может быть 
разной. Плюралистическое понимание смысла приводит к его отрицанию. 
Можно создавать лишь субъективный смысл, простое ощущение смысла. В по-
исках смысла человека направляет его совесть. Совесть – это орган смысла. 
Смысл – это всякий раз также и конкретный смысл конкретной ситуации. Ее 
можно определить, как способность обнаружить тот единственный и уникаль-
ный смысл, который кроется в любой ситуации. Это всегда ”требование момен-
та”, которое всегда адресовано конкретному человеку. И как неповторима каж-



дая отдельная ситуация, так же уникален и каждый отдельный человек. Нет та-
кого человека, для которого жизнь не держала бы наготове какое-нибудь дело, 
и нет такой ситуации, которая не предоставляла бы возможность найти смысл. 

Человек не только ищет смысл в силу своего стремления к смыслу, но и 
находит его, а именно тремя путями. Во-первых, он может усмотреть смысл в 
действии, в создании чего-либо. Во-вторых, он видит смысл в том, чтобы пере-
живать что-то и, наконец, он видит смысл в том, чтобы кого-то любить. Но да-
же в безнадежной ситуации, перед которой он беспомощен, он способен видеть 
смысл. Это можно объяснить тем, что представляющиеся нам негативными 
стороны человеческого существования – в частности, трагическая триада, 
включающая в себя страдание, вину и смерть, - также могут быть преобразова-
ны в нечто позитивное, в достижение, если подойти к ним с правильной пози-
ции и с адекватной установкой. Смысл – это то, что имеется в виду человеком, 
который задает вопрос, или ситуацией, которая тоже подразумевает вопрос, 
требующий ответа. Конечно, человек свободен в ответе на вопросы, которые 
задает ему жизнь. Но эту свободу не следует смешивать с произвольностью. Ее 
нужно понимать с точки зрения ответственности. Человек отвечает за правиль-
ность ответа на вопрос, за нахождение истинного смысла ситуации. 

 
УДК 312 
Леонов Д.В., Дударев А.А., ГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Давлетгареева Р.Г., канд. филос. наук, доцент 

ФИЛОСОФСКИЙ ПОДТЕКСТ РОК-МУЗЫКИ 
 
Важнейшей особенностью рока является первостепенностью его текстов, 

которые, в отличие от текстов так называемой попсы, весьма сложные, часто 
неоднозначные, содержащие глубокий философский подтекст, что требует осо-
бого душевного состояния для правильного их восприятия. Рок-музыка в целом 
– это серьезное социокультурное явление, носящее в последнюю очередь раз-
влекательный характер. Рок затрагивает как проблемы повседневной жизни, так 
и проблемы человеческого мышления и бытия в целом. 

Истоки этого музыкального направления уходят еще в 50-х годам XX в., 
когда произошел расцвет рок-н-ролла, из которого в последующем выросло все 
древо рок-музыки. Первоначально это было скорее развлекательное направле-
ние. Постепенно музыка становилась более сложной, тексты – более глубоки-
ми, и уже к началу 70-х появились композиции философского плана, застав-
ляющие слушателя задуматься о поставленных в них проблемах. 

Панк-рок – направление, которое зародилось в Англии в 70-х годах ХХ в. 
как протест против социальной несправедливости, предлагающий кардинально 
решить проблемы современного общества. Основной его идеей выступает от-
рицание современного общества и его институтов, борьба с властью и полная 
свобода человека. В текстах такого музыкального направление как heavy-metal 
ставятся глобальные проблемы, в частности, смысл существования человека. 
При этом стоит заметить, что свобода является, пожалуй, главной ценностью в 
философии металла, символом же свободы является мотоцикл – или, попросту, 
байк. 



Жанр Heavy-metal породил многие другие жанры тяжелой музыки, такие 
как doom, black, death, power, symphonic, trash. 

Тематика таких направлений, как doom и death-metal – это смерть, причем 
первое рассматривает процесс перехода в небытие, то есть отделение души от 
тела, а второе – то, что ждет нас после смерти. 

Тематика смерти рассматривается Gothic в другом ракурсе, а именно с 
точки зрения соотношения жизни и смерти, их переплетения, проявления двух 
сторон одной и той же сущности. Для этого направления характерно наличие 
своей оригинальной культуры, внешнего вида и образа жизни, в частности, 
преобладание во всем черного цвета, использование грима, посещение кладбищ 
и различные ритуалы. 

Black-metal – своеобразное направление. В его композициях повествуется 
темные силы бытия, их связь с людьми, оборотная сторона борьбы добра и зла. 
То есть акцент делается на темной стороне проявления жизни. Power-metal – 
направление, противоположное блэку. В сюжетах жанра фэнтези, переложен-
ных на музыку, ведется речь об извечной борьбе добра со злом и о торжестве 
светлых сил. 

 
УДК 352:378.2 
Лобастова О.Ю., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Хасанов З.М., канд. полит. наук, доцент 

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ 
ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УПРАВЛЕНИЯ 
 
Подготовка управленческих кадров осуществляется в системе образова-

ния. Как и любая система, образование состоит из взаимосвязанных элементов. 
Основными элементами данной системы являются государственные образова-
тельные стандарты и программы, учреждения образования, органы управления 
образованием, подведомственные им организации, общественные объединения. 
Подготовка кадров для управления включает относительно самостоятельные 
уровни, являющимися подсистемами образования – среднее, высшее, послеву-
зовское, дополнительное профессиональное образование. 

Невозможно совершенствование системы профессиональной подготовки 
государственных и муниципальных служащих без анализа опыта зарубежных 
стран. Вся система кадровой работы за рубежом направлена на повышение ка-
чества подготовки государственных служащих. Во многих странах создана 
стройная система подготовки кадров для государственной службы. Отечест-
венный и зарубежный опыт выработал три концепции обучения квалифициро-
ванных кадров: концепция специализированного обучения ориентирована на 
сегодняшний день или ближайшее будущее и имеет отношение соответствую-
щему рабочему месту; концепция многопрофильного обучения является эффек-
тивной с экономической точки зрения, так как повышает внутрипроизводствен-
ную и внепроизводственную мобильность работника; концепция обучения, 
ориентированного на личность с целью развития человеческих качеств, зало-
женных природой или приобретенных им в практической деятельности. 



Для того чтобы эффективно управлять изменениями в различных облас-
тях общественной жизни, необходимо иметь профессионально подготовленные 
для этих целей кадры. В современном мире и российском обществе происходят 
быстрые кардинальные экономические, политические, социальные и духовные 
изменения. Под их воздействием изменятся система обучения работников госу-
дарственной и муниципальной службы. В свою очередь, изменения в этой сис-
теме приводят к изменениям их знаний, умений и навыков. 

Таким образом, профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации государственных и муниципальных служащих в настоя-
щее время, без сомнения, не может быть эффективной без соответствующего 
научно-методического обеспечения, без объединения усилий в этом направле-
нии преподавателей, научных сотрудников и, конечно же, самих государствен-
ных и муниципальных служащих. 

 
УДК 351.712:352:625.7(470.57)  
Лукавенко А.В., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Ханнанова Т.Р., профессор, канд. юрид. наук 

IMPROVEMENT THE TRANSPORT INFRASTRUCTURE OF THE CITY 
 
The improvement of the transport infrastructure will be a topical subject since 

each of uses the service of the transport daily. The modern transport infrastructure 
presents the united transport system including the network of railway, sea, river, car, 
air, pipe-line town and industrial communication. 

The transport complex of the city comprises intra-urban passenger transport, 
interurban and suburban passenger transport, freight traffic, specialized transport, 
transport parks, railroad yard, garages, stations, parking lots, filling stations, repair 
and service stations. In some cities for intraurban transportation is used railway and 
water transport, and in the largest cities – undergrounds. 

At present there are a number of problems in the development of the transport 
infrastructure particularly the overload of separate territories and directions, the acci-
dent rate, the harmful influence of the transport on the environment, health of the 
population, climate. 

The most important transport problem in Ufa city are lack of bridge transition 
across the rivers, lack of nodes on railway and transport ways , lack of suitable nodes 
on railway, the overweening of the rolling stock, reception capacity of the road net-
work, lack of car for the individual transport, the irrational accommodation of the gas 
stations, points for washing, workshops of the urgent repair of a car and tyre installa-
tion, the slip-up of the work of the intraurban and extra urban transport. 

The position in transport complex in Bashkortostan changes for the better in 
recent years. The developed transport infrastructure furcated network of the roads, 
overpasses, bridges are created in Ufa. It should be marked that the activity of the 
management of the republic is directed on the development not on the separate kinds 
of transport but on the complex development of the whole transport infrastructure. 

The main tasks transport politics in Ufa city are the development of interaction 
between different kinds of the transport, the realization of the complex of measures 



directed on the rise of safety of transport, the application of the automatic system of 
checking the journey, the creation of the centre for working up the information of 
passenger transport; the construction of the landing terminals, the provision of relia-
bility of transport lines and development of the pathways, the modernization of the 
systems of the transport motion, the control and checking the quality of transport ser-
vice of population, the adduction of the rolling stock in proper condition, the provi-
sion of safety of transportation. 

We regard the Ufa transport policy to be on the right way which will allow to 
eliminate the drawbacks of the city’s infrastructure. 

 
УДК 35 
Мавлеткулова Г.Т., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Владимиров И.А., канд. юрид. наук, доцент 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
 
Актуальность темы исследования: обусловлена рядом причин. Объектив-

ные процессы, происходящие в жизни российского государства и общества, 
требуют разработки многих положений отечественного правоведения. Одной из 
таких проблем является исследование правового статуса должностного лица. В 
федеральном законе от 28 августа 1995 года "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" появились термины 
"должностное лицо местного самоуправления" и "выборное должностное лицо 
местного самоуправления": должностное лицо местного самоуправления – вы-
борное либо работающее по контракту лицо местного самоуправления и не от-
носящееся к категории государственных служащих; выборное должностное ли-
цо местного самоуправления – должностное лицо, избранное населением непо-
средственно или представительным органом местного самоуправления из сво-
его состава, наделенное согласно уставу муниципального образования полно-
мочиями на решение вопросов местного значения. В государственном управле-
нии правовой статус должностных лиц объективно проявляется в единстве ста-
тистических и динамических начал. В первом случае имеется в виду характер 
потенциальных юридических возможностей должностных лиц, еще не реализо-
ванных в правоотношениях. Во втором случае подразумевается процесс реали-
зации должностным лицом этого состояния в правоотношениях. Для осуществ-
ления данных функций должностные лица наделяются государством необходи-
мым объемом юридических властных полномочий, в том числе на издание ак-
тов управления, обеспечения их реализации путем применения мер убеждения 
и принудительных мер. У лиц и организаций, в отношении которых должност-
ным лицом совершены служебные юридические действия, возникают правовые 
последствия в виде обязанностей поступать так, как того требуют властные 
предписания, либо появляется право отстаивать свой интерес, требовать пере-
смотра распорядительных действий должностного лица в административном и 
судебном порядке. Должностное лицо имеет следующие признаки: 1) обязан-
ность организовывать процесс производства, создавать нормальные условия 
труда, обеспечить контроль над мерой труда и потребления, а также надлежа-
щую трудовую дисциплину; 2) полномочия по утверждению локальных норм; 



3) наличие ответственности за исполнение своих обязанностей. Администра-
тивно-правовой статус должностных лиц не является неизменным, он укрепля-
ется вместе с развитием государства, одновременно с совершенствованием пра-
вового регулирования общественных отношений. 

 
УДК 351.83:004 
Малышева Е.Б., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Ураев Р.Р., канд. соц. наук, ст. преподаватель 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В КАДРОВЫХ ПРОЦЕДУРАХ 

 
Термин «кадровая политика» подразумевает систему правил и норм, при-

водящих человеческий ресурс в соответствии со стратегией фирмы. Кадровая 
политика предусматривает: 

– разработку общих принципов кадровой политики, определение ее целей; 
– планирование потребности в трудовых ресурсах, формулирование 

структуры и штата, назначения, создание резерва; 
– создание и поддержку системы движения кадровой информации (ин-

формационная политика); 
– принципы распределения средств, обеспечение эффективной системы 

стимулирования труда (финансовая политика); 
– обеспечение программы развития, профориентацию и адаптацию со-

трудников, планирование индивидуального продвижения, профессиональную 
подготовку и повышение квалификации (политика развития персонала); 

– оценку результатов деятельности, оценку кадрового потенциала. 
Все перечисленные направления кадровой политики организации отра-

жаются в информационной системе, создаваемой в целях повышения эффек-
тивности реализуемых управленческих мероприятий. Автоматизированное 
хранение и обработка полной кадровой информации также позволяет эффек-
тивно осуществлять подбор и перемещение сотрудников. 

В настоящее время на российском рынке наблюдается многообразие 
предложений по разработке и поставке автоматизированных систем кадров (как 
отечественных, так и западных). Вот лишь некоторые из компаний, предла-
гающих на российском рынке НR-системы: АйТи: АиТСофТ; АСК; Атлант/ 
Информ; Белтел; Бизнес Сервис-Софт; Бизнес-Консоль; Бэст; Га-рант-Инфо-
центр; Гектор: Гуманитарные Технологии; Ин-вента; Интех: Инфософт; Ин-
формконтакт; Инэк; Компью-линк УСП; Ланке; Ливе; Омега; С+; Центр Мос-
вест; Центр информационных технологий Телеком-Сервис; ЭАСК; Эд-вантедж 
Софт; Эксперт; Элко Технологии; 1С; Огас1е; Renaissance;Robertson&Blums; 
SAP АG и др. Одной из наиболее распространенных на российском рынке оте-
чественных автоматизированных систем управления персоналом является 
БОСС-Кадровик разработанная и успешно продвигаемая компанией АйТи. 

Актуальным и проблемным стал вопрос автоматизирования кадровых 
процедур и внедрения информационных технологии в систему управления кад-
ровыми ресурсами деятельности структурных подразделений государственных 
органов. 
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ПРОБЛЕМА БЕДНОСТИ 
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Проблема бедности во многих странах мира и в России, в частности, была 

и остается острой и актуальной. Бедность – состояние, при котором основные 
потребности индивида или семьи превышают имеющиеся средства для их 
удовлетворения. По данным социологического опроса, бедными считают себя 
41% россиян; 55% называют свой достаток средним, и только 1% опрошенных 
причисляют себя к богатым. К бедным чаще всего относят себя люди, прожи-
вающие в селах (47%), имеющие доход на одного члена семьи менее 1 тыс. 
рублей в месяц (55%), респонденты с неполным средним образованием (54%) и 
старше 55 лет (55%). 

Для того чтобы бороться с бедностью и пытаться её искоренить, необхо-
димо знать причины этого явления. Так исследование показало, что более трети 
опрошенных (34%) главной причиной бедности называют, с одной стороны, 
низкие уровни зарплаты и пенсии, а с другой, – высокие цены на коммунальные 
услуги и продукты. 26% респондентов отметили высокий уровень безработицы; 
22% – убеждены, что в бедности граждан в первую очередь виновато государ-
ство и коррумпированные чиновники ("государство плюет на людей"; "власть 
обнаглела – только себе"); 4% респондентов причиной бедности граждан назы-
вают "нестабильную экономическую обстановку в стране", "развал хозяйства"; 
24% опрошенных обвиняют не государство и не объективные обстоятельства, а 
самих бедных, утверждая, что последние ленивы и безынициативны, склонны к 
пьянству. Кроме того, некоторые люди полагают, что к бедности приводят про-
блемы со здоровьем, не позволяющие человеку много работать, возраст (3%); 
"личные обстоятельства" (3%); а также низкий уровень образования и низкая 
квалификация (2%). С 1999 по 2006 гг. бедность в России сократилась более 
чем в 2 раза (с 41,5% до 19,6). 

Для формирования эффективной стратегии сокращения бедности необхо-
димо определение характера и структуры бедности; понять, что представляют 
собой бедные в России; выявить наиболее уязвимые категории населения, оп-
ределить очаги глубокой бедности, воздействие общего улучшения экономиче-
ской ситуации на которые может оказаться весьма ограниченным. Доля бедного 
населения в России по итогам первого полугодия снизилась до 20,8% по срав-
нению с 23,5% в прошлом году. Так, число людей, доходы которых ниже про-
житочного минимума, снизилось с 33,7 миллиона до 29,8 миллиона человек. 
Численность населения РФ с денежными доходами ниже прожиточного мини-
мума снизится в 2010 году до 10,9% от общей численности населения страны. 
Такие цифры содержаться в уточненном прогнозе Минэкономразвития РФ на 
2007-2010 годы. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ 
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 
Земельная реформа на территории Республики Башкортостан проводится 

не впервые, но нынешняя имеет свои существенные особенности, которые обу-
словлены историей развития Республики Башкортостан. За башкирами вплоть 
до революции 1917 года сохранялось право вотчинного пользования занимае-
мыми землями. У башкир не было крепостной зависимости. Башкиры – быв-
ший кочевой народ, все земли которого находились в общем пользовании. Со-
вместное проживание предполагало и совместное землепользование, то есть 
выработались традиции коллективного использования земли, как следствие, 
основная часть потенциальных собственников в настоящее время не восприни-
мает и не признает частную собственность на землю. Сильное развитие полу-
чила общинная форма собственности на землю, в результате чего созданные 
колхозы для башкир были более приемлемой формой хозяйствования. Эта не-
мало важная особенность оказала сильное влияние на эволюцию форм собст-
венности на землю в Республике Башкортостан. То есть частная собственность 
на землю не воспринималась менталитетом людей, проживавших в Башкирии, 
отсюда и возникали социально-экономические противоречия. 

В 1995 году в Башкортостане был проведен всенародный референдум по 
вопросу введения частной собственности на землю. Большинство жителей 
(83%) высказалось против неограниченной купли-продажи земли. 

В результате основная часть земель Республики Башкортостан остается в 
общедолевой (2 млн. га) и государственной муниципальной собственности (2 
млн. га). В частную собственность граждан было предано только 72 тыс. га 
земли. Земельная реформа в направлении формирования частной собственно-
сти на землю и создания на этой основе КФХ не проявила себя. Поставленная 
задача не была достигнута в полной мере. Этому есть свои многочисленные 
причины. Среди них – это уже рассмотренные нами выше особенности мента-
литета башкирского народа и сложившиеся традиции. Также на проведении 
реформы сказался и недостаток финансовых ресурсов. И потом, создание мел-
ких фермерских хозяйств на небольших территориях не дало ожидаемых ре-
зультатов, поскольку они оказались не конкурентоспособными по сравнению с 
крупными агрохоллдингами, которые производят основную часть продукции. 
Таким образом, мелкая частная собственность на землю не позволила органи-
зовать эффективное ведение крестьянского (фермерского) хозяйства, поэтому 
следует внести коррективы в направление осуществления земельной реформы. 
В Республике Башкортостан необходимо формировать не только частную, но и 
другие формы собственности, прежде всего общедолевую. Данный путь позво-
лит объединить и сохранить земельные паи и организовать наиболее эффектив-
ное ведение аграрного производства. 
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ОСОБЕННОСТИ РАССЕЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 
 
Особенности размещения населения прямым образом сказываются на со-

циально-экономическом развитии регионов страны. Тема актуальна тем, что 
наличие на сегодня качественных трудовых ресурсов положительным образом 
сказывается на положении субъекта, и это значительно может повысить конку-
рентоспособность региона. 

Целью работы является исследование особенностей процесса размещения 
и расселения населения в России. 

Проблемы расселения населения в России заключаются в неравномерном 
размещении природных ресурсов и населения, в наличии диспропорций между 
размещением природного потенциала и сложившегося экономического потен-
циала, удорожания производства за счет транспортной составляющей, пробле-
мы естественной убыли населения [2]. Значительная часть минерально-сырье-
вых ресурсов страны размещена в восточных (труднодоступных) районах с экс-
тремальными природными условиями. Поэтому освоение новых территорий 
связано с массовым переселением. 

Стремление населения к заселению более выгодных с географической, 
экономической и социальной стороны территорий оказывают существенное 
влияние на расселение людей по территории страны [3]. 

Одна из важных особенностей России – обширность территории. Прожи-
вание на экстремальной, не эффективной (фактической), территории связано с 
постоянным стрессом и его неблагоприятными последствиями для физического 
и психического состояния людей, больших затрат на энергетические ресурсы 
и др. 

Россия занимает І место в мире по фактической, и лишь V место по эф-
фективной территории, уступая Бразилии, США, Австралии и Китаю. 

Естественная убыль населения в определенной мере компенсируется 
внешним миграционным приростом, что сопровождается негативным влиянием 
на демографическую ситуацию, и составляет 700 тыс. населения в год. 

Таким образом, считаю необходимым привлечение в восточные районы 
трудовых ресурсов; освоение и эксплуатацию новых источников природных ре-
сурсов, т.к. технический прогресс, изменения в структуре потребностей населе-
ния усиливают тенденцию к концентрации производительных сил в определен-
ных регионах; проведение усиления политики государства во влиянии на 
улучшения условия труда и проживания населения; улучшении демографиче-
ской политики. 
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СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В XIX ВЕКЕ 

 
В России в XIX веке существовала своеобразная система качественного 

отбора государственных служащих. При Александре I был открыт ряд высших 
учебных заведений с целью создания контингента служащих с высшим образо-
ванием. Это были университеты и лицеи в Дерпте, Вильно, Казани, Харькове, 
Царском селе, Петербурге, Москве. 

Наиболее известные личности России обучались в Царскосельском лицее. 
По проекту царского статс-секретаря М.М.Сперанского закрытое учебное 

заведение создавалось для детей дворян, должных получать наилучшее образо-
вание, чтобы затем участвовать в управлении страной. В 1811 г. состоялось от-
крытие Царскосельского лицея, ставшего образцовым учебным заведением. В 
Лицее получили образование литераторы А.С. Пушкин, М.Е. Салтыков-Щед-
рин, дипломаты А.М. Горчаков и Н.К. Гире, министр народного просвещения 
Д.А. Толстой, публицист Н.Я. Данилевский и др. 19 октября 1811 г. в Царском 
Селе под Петербургом начал обучение первый курс из 30 мальчиков. Сущест-
вовал строгий режим дня, в котором чередовались «классы» и прогулки, «тан-
цеванье» и фехтование. Предусматривались знания по разделам нравственных, 
физических, математических, исторических наук, словесности и по языкам. 
Домой в течение учебного года ездить было нельзя. После 6 лет учебы следова-
ли 15 выпускных экзаменов, которые сдавали за 17 дней, после чего Лицей да-
вал выпускникам права окончивших высшее учебное заведение. Выпускник 
Горчаков стал канцлером, Кюхельбекер – декабристом, Пушкин – «солнцем 
русской поэзии». 

Лицей помещался в Царском Селе – летней императорской резиденции. 
Однако, видимо не без воздействия Сперанского, ненавидевшего придворные 
круги и стремившегося максимально ограничить их политическую роль в госу-
дарстве и влиянии на императора, первый директор В.Ф. Малиновский пытался 
оградиться от влияния двора. Лицей изолировали от окружающей жизни, вос-
питанников выпускали за пределы его стен крайне неохотно и лишь в особых 
случаях посещения родственников ограничивались. 

Во второй половине XIX в. продолжением подготовки государственных 
кадров стала реформа просвещения. В 1864 г. был утверждён новый «Устав гим-
назии» и «Положение о народных училищах», регламентировавшие начальное и 
среднее образование. Фактически было введено всесословное образование. 

Стремясь создать эффективную работающую администрацию, централь-
ная власть позаботилась о создании и развитии системы подготовки кадров 
управления. Многие государственные деятели осознавали потребность в обра-
зованных людях, но боялись широкого просвещения народа. Программы обра-
зовательных учреждений находились под строгим контролем и усиленно на-
полнялись религиозным содержанием. 
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ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РФ 
 
В настоящее время изучение банковской системы является одним из ак-

туальных вопросов российской экономики. 
В ситуации, в которой сейчас находится российская экономика, важней-

шая задача – добиться того, чтобы финансовые ресурсы, которые формируются 
внутри страны и которые в ближайшее время придут извне, были трансформи-
рованы в реальные экономические проекты и в реальные инвестиции. 

Одна из главных проблем российской банковской системы – ее несоот-
ветствие масштабам и потребностям экономики в целом. Восстановление бан-
ковского сектора возможно только на базе достаточно высоких требований к 
качеству капитала, которое можно измерить следующими показателями: 

– отношение размера фондов банков к возможным потерям; 
– отношение размера фондов банков к размеру обязательств банка, опре-

деляемому объемом привлеченных средств и вне балансовых обязательств; 
– степень иммобилизации активов. 
В большинстве стран с рыночной экономикой существует двухуровневая 

структура банковской системы, которую образует Центральный банк страны, 
выполняющий следующие функции: 

– осуществляет эмиссию национальных денежных знаков, организует их 
обращения и изъятия из обращения, определяет стандарты и порядок ведения 
расчетов и платежей; 

– проводит общий надзор за деятельностью кредитно-финансовых учре-
ждений страны и исполнение финансового законодательства; 

– предоставление кредитов коммерческим банкам; 
– выпускает и проводит погашение государственных ценных бумаг; 
– управляет счетами правительства, осуществляет зарубежные финансо-

вые операции; 
– осуществляет регулирование банковской ликвидности с помощью тра-

диционных для центрального банка методов воздействия на коммерческие бан-
ки: проведение политики учетной ставки, операций на открытом рынке с госу-
дарственными ценными бумагами и регулирование норматива обязательных 
резервов коммерческих банков. 

На сегодняшний день, считаю, очень важным для государства выбрать 
правильную финансовую политику для осуществления необходимых противо-
стояний финансовому кризису, сложившемуся во всем мире. 
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ТУРИЗМ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 
 
Во многих странах сложилась и стабильно развивается индустрия туриз-

ма, располагающая огромной материальной базой, обеспечивающая занятость 
миллионов людей и взаимодействующая почти со всеми отраслями хозяйства. 
Сегодня туризм по валовому доходу занимает второе место в мире после нефти 
и первое место в мире – по предоставлению рабочих мест. 

Башкортостан – один из наиболее благоприятных в России регионов, рас-
полагающий природными ресурсами для туризма и отдыха. Она расположена 
на Южном Урале в глубоком тылу нашей страны, между Поволжьем на западе 
и Сибирью на востоке. 

Башкирия – одна из крупных и первых по времени образования автоном-
ных республик РФ. Ее площадь равна 142,5 тысячам квадратных километров. 
Общее протяжение ее границ около 2500 километров. 

Виды туризма в РБ: 
– Экологически-спортивный туризм выгоден республике тем, что спо-

собствует экономическому развитию, дает работу местному населению. 
– Оздоровительный туризм предназначен для лечения и отдыха населе-

ния. Учитывая, что в РБ более 50 минеральных источников и залежей лечебных 
грязей, благоприятный умеренно-континентальный климат, санаторно-
курортная деятельность развивается успешно, привлекая с каждым годом все 
большее количество туристов. Особая роль в оздоровлении населения отводит-
ся кумысолечению. 

– Познавательный туризм – туристские поездки, основной целью кото-
рых является удовлетворение любознательности и других познавательных ин-
тересов. Культурно-исторический потенциал Башкирии весьма разнообразен, 
что способствует развитию познавательного туризма. Здесь имеются уникаль-
ные археологические памятники, в числе которых Капова пещера с древними 
наскальными рисунками, образцы культовых православных и мусульманских 
сооружений, краеведческие музеи. В настоящее время в Башкирии объявлены 
памятниками природы 148 природных объектов. 

Имея такие богатые культурные и природные ресурсы как в Башкирии, 
необходимо все более развивать эту отрасль туризма и привлекать как можно 
больше туристов. 

Библиографический список: 
1. Башкортостан – краткая энциклопедия. – Уфа, 1996. 
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БАНКРОТСТВО 
 
Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным судом не-

способность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов 
по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обяза-
тельных платежей. Должником считается гражданин, в том числе индивидуаль-
ный предприниматель, или юридическое лицо, оказавшиеся неспособными 
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) ис-
полнить обязанность по уплате обязательных платежей в течение срока, уста-
новленного ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Обязательными плате-
жами называются налоги, сборы и иные обязательные взносы, уплачиваемые в 
бюджет соответствующего уровня бюджетной системы РФ и (или) государст-
венные внебюджетные фонды. 

Признаки банкротства: 
1. Гражданин считается неспособным удовлетворить требования креди-

торов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязан-
ность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были 
быть исполнены, и если сумма его обязательств превышает стоимость принад-
лежащего ему имущества. 

2. Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уп-
лате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обя-
занность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны 
были быть исполнены. 

Библиографический список: 
1. Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ (ред. от 30.12.2008) «О не-
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ТРУДОВАЯ КНИЖКА 
 
Трудовой путь каждого рабочего и служащего отражается в трудовой 

книжке – основном документе, характеризующем его трудовую деятельность. 
Читая трудовую книжку можно многое сказать о работнике: характер выпол-
няемой работы, общий и непрерывный стаж, наличие льгот и т.д. 

Согласно статье 66 Трудового кодекса РФ трудовая книжка установлен-
ного образца является основным документом о трудовой деятельности и трудо-
вом стаже работника. 



Форма, порядок ведения и хранения трудовых книжек, а также порядок 
изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей ус-
танавливаются уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 
исполнительной власти. 

Работодатель ведет трудовые книжки на каждого работника, проработав-
шего у него свыше пяти дней, в случае, когда работа у данного работодателя 
является для работника основной. 

В трудовую книжку вносятся сведения о работнике, выполняемой им ра-
боте, переводах на другую постоянную работу и об увольнении работника, а 
также основания прекращения трудового договора и сведения о награждениях 
за успехи в работе. Сведения о взысканиях в трудовую книжку не вносятся, за 
исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольне-
ние. По желанию работника сведения о работе по совместительству вносятся в 
трудовую книжку по месту основной работы на основании документа, под-
тверждающего работу по совместительству. 

Ответственность за ведение, хранение, учет и выдачу трудовых книжек 
несет специально уполномоченное лицо, назначаемое приказом (распоряжени-
ем) работодателя. 

При выдаче работнику трудовой книжки или вкладыша в нее работода-
тель взимает с него плату, размер которой определяется размером расходов на 
их приобретение. В случае неправильного первичного заполнения трудовой 
книжки или вкладыша в нее, а также в случае их порчи не по вине работника 
стоимость испорченного бланка оплачивается работодателем. 

Библиографический список: 
1. Трудовой кодекс РФ (в ред. от 30.12.2008 № 313-ФЗ). 
2. Постановление Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 (в ред. от 

19.05.2008) «О трудовых книжках». 
3. Пресняков М.В. Трудовое право. – 2007. 
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ОПРОС – ОСНОВНОЙ МЕТОД 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Опрос – метод сбора первичной социологической информации посредст-

вом обращения с вопросами к определенной группе людей. 
Впервые официальные опросы появились в Англии в конце XVIII века, а 

в начале XIX века в США. Во Франции и Германии первые опросы были про-
ведены в 1848 году, Бельгии – 1868-1869 гг. 

Искусство опроса состоит в правильной формулировке и расположении 
вопросов. Опросным методом кроме социологов пользуются врачи, журнали-
сты, следователи. 

Социологический опрос имеет три отличительные черты: 
1) Количество опрошенных. Перечисленные выше специалисты, опраши-

вая одного человека, получают личное мнение. Социолог же опрашивает сотни 



и тысячи людей и затем, обобщив полученную информацию, делает выводы. 
Он интересуется общественным мнением. 

2) Достоверность и объективность. Опрашивая сотни и тысячи людей, со-
циолог усредняет разнообразные мнения и в результате получает гораздо более 
достоверную информацию, нежели журналист. 

3) Цель опроса. С помощью исследований, проводимых социологом, ус-
танавливается научный факт. 

Существует две основные разновидности опроса: 
– анкетирование; 
– интервьюирование. 
Анкета (франц. – расследование) – опросный лист, самостоятельно запол-

няемый опрашиваемым по указанным в нем правилам. Респонденты рассматри-
ваются в качестве объекта исследования. 

Анкетой нельзя назвать любой перечень вопросов. Ею называется только 
то, что обращено к множеству людей, которых опрашивают стандартным обра-
зом. 

Интервью – проводимая по определенному плану беседа, предполагаю-
щая прямой контакт интервьюера с респондентом, причем запись ответов по-
следнего ведется либо интервьюером, либо механически (на пленку). 

Таким образом, проведение социологического исследования – это про-
цесс, насыщенный разными видами работ, научными процедурами и операция-
ми. Каждому социологу следует позаботиться о надежной теоретической осно-
ве исследования, продумать его общую логику, разработать методические до-
кументы для сбора информации, сформировать исследовательскую группу из 
людей, способных к осмыслению общественных явлений и процессов, к анали-
зу социологических данных. Словом, социологическое исследование проводит-
ся тогда, когда есть уверенность, что весь объем необходимых работ выполнен 
в соответствии с предъявляемыми к ним научными требованиями. 
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КАК Я ПОНИМАЮ ЛЮБОВЬ 
 

Что же такое любовь? Каждому ли она доступна? 
Любовь многолика… Любовь – тайна, любовь – это игра, это жизнь. Мы 

знаем и говорим о ней как о единственной, интимной, о близкой – о разной. 
Есть материнская любовь – самая сильная. Мы чувствуем тепло и заботу 

матери на протяжении всей нашей жизни. Сердце матери остро чувствует наше 
настроение, оно легко понимает нас в трудную минуту, в любой ситуации, оно 
прощает нам нашу невнимательность, обиды, дрожит и изливается кровью, ко-
гда нам больно, оно бережет нас и …спасает. Мама любит свое дитя по-
настоящему: не за красивые слова, не за достижения и таланты, не за характер. 
Она любит, ничего не требуя взамен. Мать любит своего ребенка за то, что он 
есть, он – родная кровиночка, ее радость и счастье. Только мы нередко забыва-



ем о наших родителях, замотавшись в суете, в своих проблемах и делах. Но мы 
все равно чувствуем эту связь, эту нить, которая никогда не порвется. 

Люди созданы любить. Смысл жизни заключается в том, чтобы найти 
вторую половинку и прожить с ней счастливые годы в согласии и любви. Самая 
интригующая, страстная, необъяснимая и соблазнительная любовь – это лю-
бовь между противоположностями…Ей посвящены сотни стихов, поэм, рома-
нов и фильмов. Ее изучением занимались многие ученые, психологи, но до 
конца ее никто понять не сможет, потому что, я считаю, что она уникальна, ин-
дивидуальна и неповторима. Сравниваю ее с генетическим кодом: у каждого 
человека свой уникальный генетический код ДНК. Так и у каждого индивида 
свое восприятие и проявление любви, просто имя и форма одинаковы, как и 
спиралеобразный вид ДНК. 

Любовь – это радость, любовь – это страдание… Увидев человека, ты по-
нимаешь, вот тот, кого я искал всю жизнь, а потеряв его, мы плачем. 

Любовь – обман, любовь – игра… Мы любим тех, кто нас не любит, не 
любим тех, кто любит нас. Любовь облагораживает человека. Обретя это чувст-
во, мы меняемся, находим в себе уголки неизведанного, открываем в человеке 
то, что не замечали раньше, что хотели увидеть. 

Любовь – это спасение… Есть верующие люди, для которых религия – 
это смысл жизни. Вера в Бога спасает наши души, вселяет в нас надежду. Мы 
верим, что наша судьба зависит от Бога. Любовь к нему приближает нас к раю. 

Каждый понимает любовь по-своему. Для меня она такая – безудержная, 
многоликая, переходящая. Ни один день не проходит без любви: я люблю, ко-
гда плачу, когда радуюсь, люблю и тогда, когда ненавижу… 

Говорят, любовь придумали, чтобы облегчить жизнь. А мне кажется, лю-
бовь дарована человеку, мы ее должны принять и впустить в свои сердца. Ведь 
любовь делает жизнь удивительно яркой, многообразной и живой! 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДВИЖКОВ CMS  
ПРИ СОЗДАНИИ WEB-ПРИЛОЖЕНИЙ 

 
Аббревиатура CMS расшифровывается как «Content Management Soft-

ware» («программное обеспечение для управления содержимым»). В нашей 
стране принято последнюю букву «S» расшифровывать как «System», а по-
русски это обычно звучит как «Система управления контентом». Иногда упот-
ребляется более простое название – "движок сайта". 

CMS появились не так давно. Первой системой принято считать Vignette, 
которая появилась на западе в 1995 году. У нас в стране решения по управле-
нию содержимым появились значительно позже. 

Необходимость систем управления для владельцев сайтов начала прояв-
ляться в тот момент, когда количество материалов на веб-сайтах начало стре-
мительно расти. Это привело к тому, что традиционные «ручные» технологии 



разработки и поддержки сайтов, когда сайт состоял из статических страниц и 
набора дополнительных специализированных скриптов, стали не успевать за 
быстро меняющимися условиями бизнеса. Ввод данных на сайт требовал (как 
минимум) знания технологий HTML/CSS верстки, изменения структуры сайтов 
были сопряжены с каскадным изменением большого количества взаимосвязан-
ных страниц. Различные автоматизированные механизмы, вроде гостевых книг 
и новостных лент, внедренные на сайтах как отдельные скрипты и, как правило, 
написанные разными специалистами, перестали удовлетворять требованиям 
безопасности. На многих сайтах стали появляться «зоопарки» из различных 
технологий и подходов к разработке, поэтому возникла потребность с одной 
стороны в унификации программных решений, а с другой в разделении дизайна 
и содержимого на две независимые составляющие. 

CMS разделяют сайты на две составляющие: дизайн (внешний вид сайта в 
целом, отдельных страниц, конкретных блоков информации) и содержимое 
(контент). Дизайн сайта, как правило «зашит» в шаблоны и изменяется значи-
тельно реже, чем контент. Для ввода контента не требуется специальных зна-
ний, а простые приемы оформления текста знает практически каждый, кто ра-
ботал в Microsoft Office. 

С точки зрения тех, кто делает сайты – это инструмент, который ускоряет 
разработку сложных сайтов, позволяя компоновать решения из готовых блоков, 
изменяя в определенных пределах логику работы и оформление. 

Как правило, система управления это отдельный интерфейс, предназна-
ченный для управления сайтом. Он может быть реализован как веб-
приложение, когда пользователь входит в администраторскую зону своего сай-
та через обычный браузер по определенному адресу, или как отдельное 
Windows-приложение, требующее инсталляции. Разные подходы имеют раз-
личные преимущества и недостатки. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА: РЕЗЕРВЫ РОСТА 

 
Российский аграрный сектор многие годы находится в состоянии глубо-

кого экономического кризиса. Так, только в 2007 г. прирост производства про-
дукции составил 3,3%, в том числе растениеводческой – 2%, животноводческой 
– 4,8%. Несмотря на положительные тенденции последних лет, расчеты пока-
зывают, что совокупная товарность по хозяйствам всех категорий (по итогам 
2008 г.) составила лишь 50% с колебанием от 15% по семенам подсолнечника 
до 22% по картофелю. По мясу и птице этот показатель достиг 74%, по молоку 
– 57% [2, с. 21]. Такого нерационального использования ресурсов, в том числе 
трудовых, нет и не может быть ни в одной развитой стране. В то же время в 
2008 г. несколько изменилась ситуация с соотношением темпов роста валового 
внутреннего продукта в сельском хозяйстве. Если в предыдущее годы эта от-



расль существенно отставала от темпов роста ВВП страны, а доля сельского хо-
зяйства в нем снижалась, то за январь-сентябрь 2008 г. прирост валовой добав-
ленной стоимости составил 6,3% (к соответствующему периоды 2007 г.) против 
6,2% в целом по стране, а удельный вес, соответственно повысился с 4,5 до 
4,7% [2, с. 12]. Следовательно, резервы для роста отрасли имеются, реализация 
которых требует интенсификации сельскохозяйственного производства, повы-
шения его экономической эффективности. 

Так, самым дефицитным ресурсом в сельхозпредприятиях являются обо-
ротные средства. Если сельскохозяйственное предприятие теряет собственные 
оборотные средства и не может получить кредиты, то оно не может использо-
вать землю и другие ресурсы, снижает оплату труда. Соответственно, уходят 
работники, еще хуже используются ресурсы. Не менее значимым фактором по-
вышения рентабельности сельскохозяйственного производства является труд. 
Многие ученые и практики полагают, что в сельском хозяйстве России имеется 
излишек трудовых ресурсов. По расчетам других авторов [1] получается, что 
труд – это дефицитный ресурс, его не хватает. Объясняют это тем, что труд в 
сельхозпредприятиях дефицитен относительно земли и других факторов произ-
водства: его недостаточно для того, чтобы в полной мере использовать осталь-
ные ресурсы. Также в ходе анализа было выявлено, что наиболее эффективной 
организационно-правовой формой сельхозпредприятий являются общества с 
ограниченной ответственностью. Их осталось очень мало, но они лучше других 
используют ресурсы. Следующими по эффективности являются акционерные 
общества, сельскохозяйственные производственные кооперативы – на третьем 
месте. Хуже всего свой ресурсный потенциал используют государственные 
предприятия. 

Таким образом, на наш взгляд, одним из основных направлений повыше-
ния устойчивости отечественного сельского хозяйства является создание усло-
вий обеспечения в хозяйствах доходности, необходимой для расширенного 
воспроизводства. 
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ГЕДОНИСТИЧЕСКАЯ ИНТЕНЦИЯ СУБЪЕКТА ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Кризис образования вызван в числе многих причин и тем обстоятельст-

вом, что ученик воспринимает образовательный институт не как пространство 
"серьезного", а как пространство для организации "несерьезной" деятельности, 
в которой его гедонистические потребности могут быть удовлетворены. Для 
нашего анализа в качестве исходного принят следующий тезис: гедонизм ста-
новится значимым социальным регулятором: труд, семья, карьера и другие тра-



диционные жизненные ценности постепенно уступают свои позиции ценности 
чувственного и сверхчувственного наслаждения, не связанного обязательно с 
позитивными модусами времяпрепровождения. К тому же постмодернистский 
подход однозначно предполагает формирование уникальной позиции субъекта, 
которая близка к проявлению "ничто" в онтологическом смысле, а именно по-
зицию индивида без свойств, который фиксирует свое бытие так: от меня ров-
ным счетом ничего не зависит в жизни: за меня решили, более того, сама жизнь 
выстраивается как копирование уже апробированных паттернов. Такой человек 
без выраженных собственных свойств, человек-наблюдатель, представляет со-
бой значимое явление мировой культуры, который имел место еще задолго до 
урбанизации и индустриализации, до тотальных форм целенаправленного от-
чуждения человека от человека. В связи с этим становится логичным распро-
странение уникальных учреждений индустрии развлечения, которая паразити-
рует на неспособности разучившегося массового человека самому веселиться, 
последний платит деньги, как это не парадоксально, за саму возможность полу-
чить удовольствие. Именно они сегодня во многом удовлетворяют гедонисти-
ческие влечения субъекта самыми различными, в том числе и за границами мо-
рали и правовой регуляции способами. 

Личность стремится стать независимой, что и достигается в "гедонисти-
ческом потоке", когда в экстазе субъект полностью забывается и становится 
гармоничным, естественным и прозрачным для самого себя. Устоявшийся тер-
мин в культурологи – "праздничное безумство" – исчерпывающе отображает 
само стремление субъекта стать временно всем и стать временно никаким. С 
философских позиций человеку свойственно стремление к самовыражению, ко-
торое фиксируется им как радостное самовыражение, как подлинная свобода 
действия и поступка, как отход от нормативности, как возможность просто по-
играться, пошалить, повеселиться. Разумеется, само стремление к достижению 
радости жизни вовсе не означает её реализацию, в таком случае субъект должен 
стать статистом в спектакле жизни. Если продумать указанный тезис до пре-
дельных оснований, то, напрашивается вывод, что именно неспособность быть 
незаметным, "серым", обыденным, "никаким" в серьезной жизни и выступает 
основным препятствием для формирования способности стать подлинным ге-
доником. 
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К ВОПРОСУ О ФИЛОСОФИИ Л.Н. ГУМИЛЕВА 
 
Величайший историк и философ 20 века Лев Николаевич Гумилев впитал 

в себя целый ряд традиций, это естественнонаучные представления, идеи «фи-
лософии жизни», географического детерминизма, но на базе их создал свою 
оригинальную концепцию, не очень доказательную в строго-научном смысле, 
но дающую целостный взгляд на механизмы истории. Огромные историко-
культурные и этнографические исследования, знания истории народов, насе-



лявших в былые времена территорию нашей страны, позволили ему широко 
иллюстрировать историческими примерами его концепцию исторического про-
цесса. 

Свою задачу Гумилев видел в том, что бы с точностью и хладнокровием 
естествоиспытателя выяснить, почему, собственно, одни народы ярко расцве-
тают и начинают доминировать над другими, в то время как эти «другие» ник-
нут и увядают, склоняются перед чужой властью или вовсе рассеиваются по 
свету, словно облачко пыли, рассеянное ветром. Для Л. Гумилева единой чело-
веческой истории нет, а есть лишь возникновение и взаимодействие разных 
сил, не имеющих общей направленности, четкого вектора. Ни одна великая 
личность, будь то великий избавитель или великий злодей ничего не может со-
вершить в истории в одиночку. Пассионарий должен излить свою энергию на 
других, увлечь за собой тех, кто подхватит, разобьет и продолжит затеянное де-
ло. Необходима и среда, которая не погасит в крупных начинаниях, а поймет, 
оценит и поддержит, нужен круг единомышленников и соратников. Великие 
люди появляются в истории, как правило, в окружении других, выступая в 
звездной плеяде светилом первой величины. 

Прорыв в будущее всегда труден, но трудности наши, я убеждена, в этом 
преодолимы, и что бы это понять, необходимо уяснить себе особенность и уни-
кальность исторического пути России, ее роли в мировой истории, точно знать, 
откуда мы и чью генетическую память храним в себе. Каждый народ хранит в 
себе прошлое, и что бы ладить с иноплеменниками, надо уважать их этическую 
уникальность и предвидеть их реакцию на каждое необдуманное слово или по-
ступок. Ведь сколько сегодня конфликтов происходит из-за взаимного непони-
мания или ложной уверенности, что все люди одинаковы! Сегодня как никогда 
нужна консолидация. Л. Гумилев замечал, что, как ни парадоксально, при всех 
наших неурядицах культурный импульс страны находится на подъеме. Ведь мы 
относительно молодой этнос, лет на 600 моложе Европы. Древняя Русь отно-
сится к России примерно так, как древний Рим к Италии. И если мы не надела-
ем очередных глупостей, у нас еще все впереди. У большой разноязычной Рос-
сии свой путь, который она выбрала, отстояла и обязана отстаивать в будущем. 
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ЗЕМЛЯ – ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО ПРОИЗВОДСТВА 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

 
Земля – уникальный природный ресурс, обладающий целым рядом спе-

цифических, только ему присущих свойств, во-первых, он количественно огра-
ничен, во-вторых, произвести искусственно его невозможно; в-третьих, каждая 
его часть, представляющая собой отдельно взятый земельный участок, исполь-
зуемый для тех или иных целей, различна по своему плодородию и местополо-
жению. Самое главное, в сельском хозяйстве, от качества и интенсивности ис-
пользования которого во многом зависит эффективность аграрного сектора 
экономики. 



Важнейшей особенностью земли, как средства производства, является ее 
способность при рациональном использовании сохранять и улучшать свои про-
изводственные качества. В то же время пренебрежительное отношение к земле 
приводит к ее деградации, снижению плодородного слоя и, как следствие, вы-
бытию земель из сельскохозяйственного оборота. 

Повышение эффективности использования земельных ресурсов это акти-
визация гражданского оборота земель, стимулирование инвестиционной дея-
тельности на рынке недвижимости в значительной степени зависят и будут оп-
ределяться результатами внедрения автоматизированной системы ведения го-
сударственного земельного кадастра, автоматизированной системы управления 
недвижимостью, других информационных систем, обеспечивающих государст-
венный учет и регистрацию прав на объекты недвижимости, налогообложение, 
управление и распоряжение недвижимостью, межведомственный электронный 
обмен информацией. 

Земля природою дана человечеству, поэтому является общественным 
достоянием. Равноправие в пользовании землей при условии свободного пере-
движения на земле и ее бесплатного предоставления - главный принцип реше-
ния земельного вопроса в любой стране. Практика многих стран выработала 
эффективный и справедливый принцип землепользования, согласно которому 
земельные участки не продаются, а только передаются в пользование на основе 
наследственного права застройки. Пользователи этих участков получают их 
бесплатно при условии ежегодной оплаты налога, величина которого соответ-
ствует выгодам от их использования. С другой стороны, эти земельные участки 
можно свободно наследовать, передавать, сдавать в залог для обеспечения кре-
дита. Она выступает как необходимая материальная предпосылка процесса 
труда, одним из важных факторов производства. Земля относится к невоспро-
изводимым средствам производства в сельском хозяйстве. 
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РАЗРАБОТКА ПРИКЛАДНЫХ РЕШЕНИЙ В ПРОГРАММЕ 1С 
 
На сегодняшний день многие предприятия сталкиваются с проблемой ав-

томатизации бухгалтерских расчетов при начислении заработной платы сотруд-
ников. Для решения подобных проблем все чаще используются различные ин-
формационные системы. Одним из лидеров данного направления на российском 
рынке является программа, разработанная фирмой 1С. Система 1С: Предприятие 
является уникальной системой автоматизации экономической и организацион-
ной деятельности предприятия. Эта система может «приспосабливаться» к осо-
бенностям конкретной области деятельности, в которой она применяется. 

Основная функция любой бухгалтерской программы состоит в том, чтобы 
информацию, содержащуюся в первичных документах, отобразить в системати-
зированном виде на счетах бухгалтерского учета. 

При автоматизации работы бухгалтерских систем важны умение про-
граммировать и знание предметной области, однако это не все навыки, которы-



ми следует обладать. Наиболее важным умением для программиста является 
способность грамотно проанализировать запросы заказчика. 

В качестве примера создания программы по бухгалтерскому учету на 
предприятии был рассмотрен проект автоматизации учета заработной платы на 
базе программ 1С: Предприятие 8.1. Для выполнения поставленной задачи ис-
пользовалось свойство системы 1С – конфигурируемость, то есть возможность 
настройки системы на особенности конкретного предприятия и класса решае-
мых задач. 

Работа была разбита на три этапа – обследование предметной области, 
которое включило в себя изучение положений об отделах и должностных инст-
рукций персонала. После этого были проведены устные консультации со спе-
циалистами и собраны образцы документов, обеспечивающих функцию начис-
ления заработной платы, разработка технического задания, создание уникаль-
ной конфигурации для программы 1С: Предприятие 8.1. 

В результате работы были созданы в системе 1С: Предприятие 8.1 сле-
дующие документы программы: Справочники для учета данных о сотруднике 
предприятия; Физические лица; Сотрудники организаций; Организации; Долж-
ности; Подразделения; Основания увольнения. Также были созданы документы 
для учета о приеме, увольнении и расчете ЕСН по унифицированным формам: 
Прием на работу; Увольнение с работы; РасчетЕСН. 

Использование автоматизированной информационной системы 1С: Пред-
приятие позволило автоматизировать некоторые рутинные операции по веде-
нию бухгалтерского учета и сократить время на их выполнение на конкретно 
взятом предприятии. 
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ПРОБЛЕМА ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 

Актуальность выбранной темы определяется тем, что в любом обществе 
правонарушение это социальный и юридический антипод правомерного пове-
дения. Существует множество определений правонарушения. В обобщенном 
виде они сводятся к тому, что правонарушение представляет собой виновное, 
противоправное, наносящее вред обществу деяние праводееспособного лица 
или лиц, влекущее за собой юридическую ответственность. 

Проблема правонарушений существует в любом обществе, именно по-
этому необходимо создавать условия, противодействующие совершению пра-
вонарушений. 

Правонарушение имеет ряд весьма характерных признаков и черт: 
1. Любое правонарушение это всегда определенное деяние, находящееся 

под постоянным контролем воли и разума человека. Это осознанное деяние, 
выражающееся в действии или бездействии человека. Не могут рассматривать-
ся в качестве признаков правонарушения, например, черты характера или лич-
ные качества человека. Если они проявляются в конкретных противоправных 
деяниях действиях, то в этом случае наступают юридические последствия. 



2. Противоправность важный признак правонарушения. Не всякое деяние 
действие или бездействие является правонарушением. А лишь то, которое со-
вершается вопреки правовым велениям, нарушает закон. 

3. Один из важных признаков правонарушения – наличие вины. 
Не всякое противоправное деяние следует считать правонарушением, а 

лишь то, которое совершается умышленно или по неосторожности. Вместе с 
тем нормонарушение как последствие нормотворческих просчетов в механизме 
правового регулирования явление аномальное. Для его преодоления на практи-
ке необходима научная разработка двух главных аспектов проблемы: 

а) выработка критериев того, в каких случаях нарушение правовых пред-
писаний не является правонарушением, а представляет собой формальное несо-
блюдение каких-либо писаных правил поведения; б) исследование путей пре-
одоления нормонарушений посредством совершенствования законодательства. 

 
УДК 353 – 057.34:331.225 
Мухаметзянова А.Т., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Ханнанов Р.А., д-р юрид. наук, профессор 

СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 
Важнейшим фактором в управлении карьерой государственного граждан-

ского служащего является стимулирование труда. Под этим термином понима-
ется создание материальных и моральных предпосылок для эффективного и ка-
чественного труда работника. 

В настоящее время как в действующих нормативных правовых актах, так 
и находящихся на стадии внедрения слабым местом остаются вопросы стиму-
лирования труда государственных гражданских служащих. 

Существенная разница в размерах оплаты труда между государственными 
гражданскими служащими и работниками негосударственного сектора эконо-
мики затрудняет привлечение на государственную службу квалифицированных 
специалистов и руководителей, приводит к оттоку государственных граждан-
ских служащих в негосударственный сектор экономики, что снижает эффек-
тивность деятельности государственных органов. 

Учитывая перечисленные проблемы, в ходе реформирования государст-
венной гражданской службы должна быть разработана эффективная система 
стимулирования труда госслужащих. Эта система должна, в первую очередь, 
соответствовать социальному и правовому положению государственного граж-
данского служащего, степени возлагаемой на него ответственности. 

Стимулирование труда государственных гражданских служащих в Рес-
публике Башкортостан осуществляется в соответствии с Законом РБ от 
18.07.2005 г. № 206-з (ред. от 24.11.2008 № 54-з) «О государственной граждан-
ской службе РБ», с Указом Президента РБ от 28.02.07 г. № УП- 61 «О денеж-
ном содержании государственных гражданских служащих РБ», а также иными 
нормативно-правовыми актами Республики Башкортостан. 



На мой взгляд, изменение системы оплаты труда и социальных гарантий 
государственных служащих – одна из важных задач реформирования государ-
ственной службы. Необходимо преодолеть ряд отрицательных моментов, суще-
ствующих в настоящее время: 1) слабое стимулирование эффективной деятель-
ности: в настоящее время оплата труда зависит от уровня занимаемой должно-
сти и практически не связана с результатом деятельности. 2) недооцененность 
труда государственных служащих, который сейчас стоит существенно дешевле 
по сравнению с трудом руководителей и специалистов негосударственного сек-
тора. 3) льготные выплаты, имеющие натуральный характер либо не обеспе-
ченные бюджетным финансированием, должны быть соответственно заменены 
денежным эквивалентом или отменены. 

По моему мнению, учитывая все эти факторы, аппарат государственной 
гражданской службы будет работать эффективнее, что благоприятно скажется в 
деятельности государственных гражданских служащих. 

 
УДК 349.412.2 
Нажмутдинова А.Д., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Балашов Е.В., канд. юрид. наук, доцент 

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
 
Одним из оснований возникновения прав на землю является заключение 

договора купли-продажи. Заключение договора купли-продажи имеет ряд спе-
цифических положений. 

К сделкам купли-продажи земельных участков применяются общие пра-
вила о договоре купли-продажи, специальные правила о договоре купли-
продажи недвижимости, установленные гражданским законодательством, с 
учетом особенностей, установленных земельным законодательством. Форма 
договора купли-продажи земельного участка может быть простой или нотари-
альной (по желанию сторон). Однако обязательной является государственная 
регистрация перехода права собственности от продавца к покупателю. Таким 
образом, применительно к договору купли-продажи земельного участка момент 
заключения договора не совпадает с моментом возникновения права собствен-
ности у покупателя (со дня государственной регистрации права собственности). 

Объектом купли-продажи может быть только земельный участок, про-
шедший государственный кадастровый учет. 

В тексте договора необходимо достаточно точно определить его предмет, 
т.е. дать краткое описание земельного участка. 

Если предметом договора купли-продажи является земельная доля в пра-
ве общей собственности на земельный участок, то должны быть соблюдены 
нормы гражданского законодательства о преимущественном праве покупки 
этой доли другим участником (другим участникам) долевой собственности по 
цене, за которую доля продается третьему лицу (ст.250 ГК РФ). 

Обязательным условием договора купли-продажи земельного участка яв-
ляется его цена (денежная стоимость), которая определяется сторонами исходя 
из действующей в данной местности (районе, городе, области) нормативной 
цене земельных участков соответствующих категорий. 



До заключения договора купли-продажи земельного участка необходимо 
выяснить наличие (отсутствие) ограничений (обременений) прав собственника 
земельного участка, которые должны быть подтверждены документально. 

Если на земельном участке, подлежащем продаже, расположены строе-
ния, то следует иметь в виду, что в соответствии с Земельным кодексом РФ от-
чуждение (продажа) только земельного участка (без продажи расположенных 
на нем строений) допускается в случаях, предусмотренных Земельным кодек-
сом РФ. 

Таким образом, при заключении договора купли-продажи земельного 
участка следует строго соблюдать все законодательные акты, регулирующую 
данную гражданско-правовую сделку. Так как это позволит в дальнейшем из-
бежать негативных последствий незаконных действий сторон договора купли-
продажи и ускорить процедуру его заключения. 

 
УДК 351.83 
Никифорова О.А., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Ханнанова Т.Р., профессор, канд. юрид. наук 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ КАК ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ  
И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 
 
Федеральный закон Российской Федерации «О системе государственной 

службы Российской Федерации» указывает, что одними из принципов построе-
ния и функционирования системы государственной службы являются профес-
сионализм и компетентность государственных служащих. Профессионализм 
государственной службы выражается, прежде всего, в профессиональной под-
готовке государственных служащих, а также в морально-этическом поведении 
на службе. 

Подготовке государственных служащих уделяется большое внимание. 
Это подтверждает Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2006 г. 
№ 1474 "О дополнительной профессиональном образовании государственных 
гражданских служащих Российской Федерации", где определяется порядок 
профессиональной подготовки государственных гражданских служащих через: 
профессиональную переподготовку; повышение квалификации и жировку. 

Морально-этическое поведение государственных служащих тоже одна из 
актуальных проблем, стоящих перед государственной службой Российской Фе-
дерации. 

Выделить две группы моральных норм: контролируемые государствен-
ными структурами и контролируемые государственными структурами. К пер-
вой группе относятся этические нормы, которые записаны в законах, кодексах, 
инструкциях, т.е. за которые предусмотрены санкции государственных органов. 
Ко второй группе относятся нормы, за которые не предусмотрены санкции го-
сударственных институтов, эти нормы нигде не записаны, но их знают в силу 
воспитания. Другими словами, за одни наказывают государственные институ-
ты, а за другие человек отвечает сам. 

Проблема нравственности на государственной службе, стоит не только 
перед нашей страной. Это проблема, которая затрагивает многие страны. Эти-



ческие проблемы затрагивают все слои общества и решаются всеми его члена-
ми по-разному, в зависимости от условий, в которые они попадают. Однако 
проблема нравственных устоев в руководящем составе государства, наверное, 
наиболее значима. Это связано с тем, что кадры государственной службы соз-
дают лицо государства, его стиль, принципы и законы. Нравственность на госу-
дарственной службе становится понятием государственного масштаба. Поэтому 
и государство, и общество должны заниматься этой проблемой – проводить по-
литику нравственности. Общество само должно бороться с безнравственно-
стью. 

Для воплощения этих мер в жизнь необходимо, чтобы они были в поле 
зрения, прежде всего органов государственной власти вместе с органами мест-
ного самоуправления, а также средств массовой информации и самих граждан в 
своем практическом поведении. 

 
УДК 004.9:352 
Николкин П.П., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Сметова К.Б., канд. экон. наук, доцент  
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 

 
С наступлением мирового кризиса мы все начали экономить свои деньги. 

Меньше покупаем, стараемся найти вещи по более выгодной цене. Но возника-
ет вопрос, всех ли коснулся данный кризис? Ответ будет отрицательным – нет, 
не всех. Последнее, в частности, касается Государственной думы. Например, 
можно часто видеть, что на столе у каждого чиновника находится очень доро-
гой компьютер. Если приглядеться получше – это ноутбуки фирмы VAIO. 
Практически каждая модель стоит около 50 тысяч рублей. На мониторе же ча-
ще всего красуется российский герб, и никакой деловой информации, т.е. ком-
пьютеры лежат для красоты – как дань моде и времени. В государственном ап-
парате все еще присутствует бумажный документооборот, в то время как в дру-
гих странах, например, США, – давно уже перешли на электронный вид доку-
ментов. Электронные документы являются во многом удобнее бумажных, спо-
собствуют ускорению работы, их можно оперативно редактировать. А наши 
депутаты занимаются лишь тем, что бегают с одного этажа на другой: собира-
ют печати и узнают о правильности составления документа. Если ввести элек-
тронные документы, то тому же чиновнику практически нечем будет заняться. 
Уже не нужно будет ходить к вышестоящему лицу, собирать подписи, а можно 
лишь щелкнув по нужным клавишам на клавиатуре, отправить документ на 
проверку, т.е. производительность труда чиновников намного увеличится. По-
чему же депутаты не особо пытаются ввести в свою работу компьютерные тех-
нологии? Ответ довольно прост: бумажный документ можно скрыть, подделать, 
т.е. уйти от выполнения своих обязанностей. С электронными документами де-
ла обстоят по-другому. Пока чиновник окончательно не доделает документ, в 
общей базе у руководителя на мониторе будет написано: «не выполнено». А 
рядом будет находиться фамилия и данные об ответственном лице. Это во мно-
гом сделает власть прозрачной. Такое положение, по известным причинам, 



многих чиновников не устраивает. Президент России Д. Медведев уже высту-
пал с предложением ввести единый портал государственных и муниципальных 
услуг. В этом случае граждане могли бы в любой момент посмотреть бюджеты 
своих городов и районов, а также произвести все необходимые выплаты, полу-
чить нужные справки. На заседании Совета по развитию информационного об-
щества в России Д. Медведев жестко критиковал чиновников за то, что простые 
граждане не имеют возможности в полном объеме пользоваться государствен-
ными и муниципальными услугами посредством информационно-коммуника-
ционных технологий. На наш взгляд, введение электронного документооборота 
следует ускорить, так как по оценке экспертов, использование компьютерных 
технологий в Госдуме, позволит сократить расходы на 20 процентов. 

 
УДК 349,2 
Нуримхаметов Р.Ф., ФГОУ ВПО «БашкирскийГАУ»  
Научный руководитель – Ураев Р.Р., канд. соц. наук, ст. преподаватель 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

В любом национальном праве есть нормы, призванные обеспечивать, 
прежде всего, общезначимые интересы, т.е. интересы общества, государства в 
целом и нормы защищающие интересы частных лиц. В условиях современной 
рыночной экономики трудовое право преимущественно регулирует отношения 
частных лиц (работников и работодателей). 

В области трудовых отношений государство выступает в качестве рабо-
тодателя (бюджетная сфера, государственная служба). Кроме этого государство 
занимается следующими вопросами: 

1. содействие занятости и трудоустройства; 
2. юрисдикция государства по трудовым спорам. 
Цели и задачи трудового законодательства определяются в соответствии 

со с ст. 1 Трудового Кодекса РФ, которая гласит: 
«Целями трудового законодательства являются установление государст-

венных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных ус-
ловий труда, защита прав и интересов работников и работодателей. 

Основными задачами трудового законодательства являются создание не-
обходимых правовых условий для достижения оптимального согласования ин-
тересов сторон трудовых отношений, интересов государства, а так же правовое 
регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений по: 

– организации труда и управлению трудом; 
– трудоустройству у данного работодателя; 
– материальной ответственности работодателей и работников в сфере 

труда; ...». 
Таким образом, совместный предмет трудового права – это отношения 

наемного труда регулируемые Трудовым Кодексом. Совместный предмет тру-
дового права составляют те отношения в правовом регулировании, которых 
нормы трудового права и иных отраслей участвуют «на равных». 
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УДК 658.3:004 
Нурлыгаянова И.Ф., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Хасанов З.М., канд. полит. наук, доцент 
КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Одной из важнейших задач современности является борьба с компьютер-

ной преступностью и кибертерроризмом. Спектр преступлений в сфере инфор-
мационных технологий весьма широк. Доктрина информационной безопасно-
сти Российской Федерации относит развитие и совершенствование системы 
подготовки кадров, работающих в сфере обеспечения информационной безо-
пасности, к первоочередным задачам государственной политики. 

Задачи кадрового обеспечения вошли отдельным разделом в Перечень 
приоритетных направлений научных исследований в области информационной 
безопасности Российской Федерации, неоднократно рассматривались на засе-
даниях Межведомственной комиссии Совета безопасности и секции по инфор-
мационной безопасности научного совета при Совете безопасности Российской 
Федерации, Межведомственной комиссии по защите государственной тайны. 
Благодаря принятым мерам под руководством Минобрнауки России во взаимо-
действии с заинтересованными федеральными органами исполнительной вла-
сти в стране сформировались основные направления многоуровневой системы 
подготовки кадров в области информационной безопасности. 

Задача подготовки специалистов является особенно актуальной еще и по-
тому, что в настоящее время достаточно просто получить доступ к информа-
ции, с помощью которой человек может научиться взламывать компьютерные 
сети и совершать иные киберпреступления. В настоящее время любой подрос-
ток может купить за небольшие деньги книгу, обучающую его элементарным 
приемам атаки на информационные системы и стать реальной угрозой безопас-
ности компьютерных систем. При этом все происходит практически легально. 
Эти обстоятельства подтверждают актуальность и важность решения еще одной 
задачи – активного противодействия вовлечению молодежи в преступную сре-
ду и разработки эффективных методов проведения воспитательной работы сре-
ди молодежи. 

Насущной задачей современного образования становится разработка та-
ких методов учебно-воспитательной работы, где бы гармонично сочеталось 
обучение современным информационным технологиям с формированием высо-
ких нравственных качеств для выработки иммунитета к совершению компью-
терных преступлений. 

В последнее время проблема кадрового обеспечения информационной 
безопасности привлекает к себе повышенное внимание. Эффективное развитие 
любого региона, да и всей страны в целом, невозможно без создания в государ-



ственных или иных структурах пользователей подлежащей защите информации 
специальных служб защиты, укомплектованных высококвалифицированными 
кадрами. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
Местное самоуправление – это основной базовый, самый наглядный для 

населения элемент власти в стране. Проблема данного исследования носит ак-
туальный характер в современных условиях. Об этом свидетельствует частое 
изучение поднятого вопроса. Рассмотрение вопросов связанных с данной тема-
тикой носит как теоретическую, так и практическую значимость. При этом 
предметом исследования является рассмотрение отдельных вопросов, сформу-
лированных в качестве задач данного исследования. 

Целью исследования является изучение темы «Экономическая основа ме-
стного самоуправления» с точки зрения новейших отечественных и зарубеж-
ных исследований по сходной проблематике и рассмотрение правового регули-
рования муниципальной собственности в Российской Федерации, объектов, от-
носящиеся к муниципальной собственности, средств местного бюджета, а так-
же способы возникновения права муниципальной собственности состав муни-
ципальной собственности. 

Проблема самостоятельности местного самоуправления в решении мест-
ных вопросов выходит на первое место по своему значению. Решение данной 
проблемы немыслимо без передачи местному самоуправлению финансовых ре-
сурсов и объектов муниципальной собственности. Очень важно, чтобы у мест-
ного самоуправления была возможность создавать собственные источники 
формирования бюджета. При этом государственная власть, учитывая расход-
ные полномочия муниципалитетов, должна обеспечить им долгосрочные нор-
мативы отчислений от регулирующих налогов. 

Результаты работы могут быть использованы для разработки методики 
анализа «Экономической основы местного самоуправления». 

 
УДК 347.6 
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ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 
Считается, что в XX веке возникло принципиально иное отношение к не-

совершеннолетним детям, которые достойны лучших условий существования, 
заботы и всесторонней защиты со стороны любого государства. Однако дейст-
вительность не оправдала этих надежд, особенно в России. Первая мировая 
война, война гражданская, социальные потрясения, голод, разруха – таковы 
главные вехи на пути становления социалистического государства, повлекшие 



за собой сиротство детей в огромных масштабах, массовую беспризорность и 
безнадзорность, когда ни о каких правах ребенка не могло быть и речи. И всё 
это происходило на фоне принципиально новых идеологических установок на 
бесполезность семьи, ее скорую гибель. Между тем в 1924 году Лига Наций 
приняла так называемую Женевскую декларацию, призывающую мужчин и 
женщин всего мира создать для ребенка условия для его нормального духовно-
го, физического развития. И одной из форм защиты детей явилось ограничение 
прав родителей в случаях, когда ребенку опасно находиться с ними. Защита 
прав и интересов детей в случаях смерти родителей, лишения их родительских 
прав, ограничения их в родительских правах, признание родителей недееспо-
собными, болезни родителей, длительного отсутствия родителей, уклонения 
родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в том числе 
при отказе родителей взять своих детей из воспитательных учреждений, лечеб-
ных учреждений, учреждений социальной защиты населения и других анало-
гичных учреждений, а также в других случаях отсутствия родительского попе-
чения возлагается на органы опеки и попечительства. Органами опеки и попе-
чительства являются органы местного самоуправления. Следует сказать так же 
о обездоленных детях-сиротах, детях, брошенных и покинутых своими родите-
лями, которые всегда относились к числу нуждающихся в так называемом при-
зрении (заботе) со стороны государства. В настоящее время официальное при-
знание получил термин «дети, оставшиеся без попечения родителей». Об их 
праве на особую защиту, государственную помощь специально говорится в ст. 
20 Конвенции о правах ребенка. 

Правовая защита несовершеннолетних детей осуществляется Конститу-
цией РФ и Семейным Кодексом РФ, основным началам которого посвящена 
статья 1 СК РФ, которая гласит: «Семья, материнство, отцовство и детство в 
Российской Федерации находятся под защитой государства». 

 
УДК 339(100)+(470) 
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ВСТУПЛЕНИЕ РОССИИ В ВТО. АРГУМЕНТЫ «ЗА» И «ПРОТИВ» 
 
Практически всякое государство, претендующее на создание современ-

ной, эффективной экономики стремится стать членом Всемирной торговой ор-
ганизации (ВТО). Россия в этом смысле не является исключением. Важнейшей 
причиной, побудившей Россию к присоединению к ВТО, является ее желание 
стать, наконец, равноправным торговым партнером на мировом рынке. Перего-
воры о присоединении во Всемирную торговую организацию ведутся с 1994 г. 
Однако существующие мнения по поводу акции вступления России в ВТО да-
леко не однозначны. 

Сторонники линии на форсировании членства России в ВТО считают, что 
такой шаг станет важным стимулом ускорения экономического развития и 
дальнейшего закрепления реформаторских процессов в стране. Так, из членства 
в ВТО всемирной торговой организации можно извлечь ряд преимуществ: воз-



можность избежать ежемесячные потери от 1 до 4 млрд. долларов из-за ограни-
чений по допуску Российских товаров на мировые рынки, возможность разра-
ботать механизм допуска иностранного капитала в финансовую сферу России; 
получение таможенных льгот, облегчение доступа к кредитам, привлечение ин-
весторов, получение передовых технологий. 

Вместе с тем имеется и друга точка зрения, согласно которой России не 
стоит связывать себе руки в проведении экономической политики какими-либо 
обязательствами в рамках ВТО, по крайней мере, до выхода на стадию устой-
чивого роста. Главным аргументом против присоединения является то, что Рос-
сия, вступив в ВТО, должна будет либерализировать свой внешнеторговый ре-
жим, что может отрицательно повлиять на ее собственное производство. К тому 
же Россия станет еще более зависимой от дешевого импорта, что приведет к за-
крытию ряда производств и нарастанию безработицы. Но главное, в результате 
присоединения Россия может оказаться беззащитной перед мощным давлением 
других стран-членов ВТО. Особенно уязвимым в данной ситуации окажется аг-
ропромышленный сектор. 

Существует мнение, что суммарные потери российского АПК от вступ-
ления в ВТО могут составить не менее 4 млрд. долларов [1, с. 6]. А это в два 
раза превышает расходы на сельское хозяйство в консолидированном бюджете 
российской Федерации. В случае присоединения России к ВТО (при сущест-
вующем крайне низком уровне государственной поддержки села в Российской 
Федерации, несравнимом с уровнем государственной поддержки таких отрас-
лей в странах-членах ВТО – бюджетные ассигнования покрывают лишь 6-10% 
издержек агропроизводства против 30-50% в развитых государствах) агропро-
дукция отечественного производства не сможет конкурировать с аналогичными 
зарубежными товарами. Цены на любую продукцию, устанавливаемые ВТО, 
обязательны для всех членов организации не только во внешней торговле, но и 
на внутреннем рынке. А это означает обвальный рост цен на отечественные 
электроэнергию, газ, бензин и, как следствие, продукты питания. 

Вступление в ВТО не должно угрожать экономической безопасности Рос-
сии. С учетом состояния российской экономики на сегодняшний день, поспеш-
ное вступление России в ВТО может привести к краху жизненно важных пред-
приятий и отраслей, росту безработицы, обострению социальных отношений, 
что, на наш взгляд, по своим негативным последствиям несоизмеримо с выго-
дами от членства в этой организации. 

Библиографический список: 
1. Перспективы сельского хозяйства при вступлении России в ВТО 

// Экономика сельского хозяйства России. – 2008. 
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БЕСПРОВОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
В настоящее время беспроводные технологии передачи данных получили 

бурное развитие. За время существования беспроводных технологий появилось 
множество стандартов передачи данных. 



Протокол IrDA (Infra red Data Association) позволяет соединяться с пери-
ферийным оборудованием без кабеля при помощи ИК-излучения с длиной вол-
ны 880nm. Порт IrDA позволяет устанавливать связь на коротком расстоянии 
до 1 метра в режиме точка-точка. Преимущественно используется в мобильных 
телефонах и беспроводной периферии компьютеров. 

В 1994 году начались работы по изучению возможности использования 
мобильных, сетевых коммуникаций. Компании IBM, Nokia, Intel и Toshiba соз-
дали консорциум для разработки стандарта беспроводной связи между ЭВМ 
посредством устройств с ограниченным радиусом действия, ограничивающим-
ся десятками метров. Проект получил название Bluetooth. 

Wi-Fi был создан в 1991 NCR Corporation/AT&T (впоследствии – Lucent и 
Agere Systems) в Ньивегейн, Нидерланды. Продукты, предназначавшиеся изна-
чально для систем кассового обслуживания, были выведены на рынок под мар-
кой Wave-LAN и обеспечивали скорость передачи данных от 1 до 2 Мбит/с. 
Вик Хейз (Vic Hayes) – создатель Wi-Fi, – был назван «отцом Wi-Fi» и находил-
ся в команде, участвовавшей в разработке таких стандартов, как IEEE 802.11b, 
802.11а и 802.1 lg. Максимальная скорость передачи данных по стандарту 
802.11 а может достигать 54 Мбит/с. 

WiMax позволяет передавать данные по радиоканалу (подобно мобиль-
ной связи) в городских условиях, не смотря на застройки, деревья или погодные 
условия. Передатчики WiMax устанавливаются провайдерами в различных 
районах города и позволяют подключаться к Интернету в пределах всей зоны 
покрытия с помощью компьютера или мобильного телефона, поддерживающе-
го WiMax. Кроме доступа к Интернету WiMax используется для высококачест-
венной голосовой и видеосвязи. Дальность действия данного стандарта до 
50 км, максимальная скорость передачи данных до 70 Мбит/с на сектор одной 
базовой станции. 

Технологию WiMax называют технологией сверхширокополосной переда-
чи данных (ultra wideband, UWB) или импульсной цифровой беспроводной свя-
зью. Она будет применяться для доставки телевизионных программ, фильмов, 
игр и многомегабайтных файлов данных в «беспроводных» домах и офисах. 

В будущем ожидается, что беспроводные сети достигнут гигабитных ско-
ростей и будут способны передавать трафик телефонных сетей, телевидения и 
Интернет для домашних применений, а также в секторе малого бизнеса. 
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ВСЕМИРНОЕ НАСЛЕДИЕ ПОД УГРОЗОЙ 
 

Все взаимосвязано со всем – гласит первый экологический закон. 
С 29 мая по 1 июня 2007 г. в Самарской области прошла 9-я конференция 

Международного Социально-экологического Союза, на которой обсуждалась 
ситуация, сложившаяся в результате выбора г. Сочи (Россия) в качестве города-
кандидата на проведение зимних Олимпийских игр в 2014 году. 



Планы по проведению зимних Олимпийских игр в г. Сочи противоречат 
благородным целям Олимпийского движения, так как они, в первую очередь, 
сопряжены с нанесением серьезного ущерба уникальному биологическому раз-
нообразию Северо-Западного Кавказа, уничтожением ценных в мировом мас-
штабе природных комплексов, разрушением российского природоохранного 
законодательства, нарушением основных прав человека, предусмотренных 
Конституцией Российской Федерации. 

Усилия по обеспечению успеха заявке «Сочи-2014» являются одной из 
главных причин того, что с 1 января 2007 г. в России фактически были ликви-
дированы институты государственной экологической экспертизы и оценки воз-
действия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности. 

Главным антиэкологическим фактором при планировании Олимпийских 
игр в Сочи является то, что строительство спортивных сооружений, гостиниц и 
объектов инфраструктуры, концентрируется на территории Сочинского нацио-
нального парка (II-я категория IUCN), и в охранной зоне Кавказского заповед-
ника (I-я категория IUCN), который, входит в состав объекта Всемирного При-
родного Наследия «Западный Кавказ». 

Строительство объектов в буферной зоне объекта Всемирного природного 
наследия «Западный Кавказ» и проведение там массовых спортивных и рекреа-
ционных мероприятий неминуемо приведет к нарушению его экосистем и может 
повлечь за собой перевод этого объекта в список «Всемирное наследие под угро-
зой», что будет означать нарушение Российской стороной своих обязательств, 
вытекающих из Конвенции об охране всемирного культурного и природного на-
следия ЮНЕСКО. В ходе строительства на территории Сочинского националь-
ного парка будут уничтожены ключевые местообитания глобально уязвимых и 
эндемичных видов флоры и фауны, что является нарушением обязательств Рос-
сии, предусмотренных Конвенцией о биологическом разнообразии. 

Таким образом, концентрированное расположение олимпийских объектов 
на уникальных по красоте и сохранности природных территориях, заявленное в 
качестве основного достоинства заявки «Сочи-2014», в случае ее реализации 
означает невыполнение Международным олимпийским комитетом своего 
предназначения. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ В РОССИИ 
ОБРАЗЦА 1998 и 2008 ГОДОВ 

 
Нынешний кризис вряд ли стал неожиданным для большинства экономи-

стов. Специалисты неоднократно предупреждали о возможности его наступле-
ния на страницах российской печати. Сопоставление двух кризисов, 1998 и 
2008 годов, позволяет сделать ряд интересных выводов. Господствующее мне-
ние о том, что причиной текущего кризиса в России являются внешние затруд-
нения, несмотря на широкую распространенность данной точки зрения, не вы-
держивает критики. На самом деле кризис в нашей стране носит системный 
воспроизводственный характер, а разразившийся глобальный финансовый кри-



зис лишь приблизил его острую фазу. Поэтому предлагаю рассмотреть кризисы 
в России образца 1998 и 2008 годов и найти их общие и отличительные черты: 

1) к 2008 г. усилилась деградация потенциала российской промышленно-
сти в целом и машиностроения в частности; 

2) смещение экономической активности от производственной сферы к 
сфере обращения перераспределения общественного продукта; 

3) в последние годы в стране резко ухудшилась демографическая ситуа-
ция и снизилось качество рабочей силы; 

4) сегодня в России превышен порог продовольственной и промышлен-
ной безопасности; 

5) в настоящее время крайне уязвимо положение российского банковско-
го сектора; 

6) к 2008 г., в отличие от кризисного периода десятилетней давности, 
большинство отечественных владельцев крупного капитала переместились за 
рубеж. 

7) в последние годы происходило лавинообразное наращивание частного 
внешнего долга Российской Федерации; 

8) в 2008 г. денежные власти осуществляли масштабные вливания лик-
видности в банковский сектор; 

9) в 2008 г. реакция платежного баланса Российской Федерации на кри-
зисные явления была существенно иной по сравнению с периодом десятилет-
ней давности; 

10) в 2008 г. изменились каналы оттока капитала из России. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что, в отличие от кризиса 

1998 г., в большей степени порожденного обвалом валютного курса, кризисные 
явления 2008 г. носят преимущественно системный характер. Международный 
финансовый кризис лишь обострил и выявил глубокие диспропорции нацио-
нального хозяйства. Исходя из системного характера данного кризиса, сама 
возможность выхода из него представляется иллюзорной. Российская экономи-
ка просто возвращается в свою колею развития. По моему мнению, в ближай-
шие годы следует ожидать постепенного восстановления пропорций хозяйства, 
которые позволят ему найти новый равновесный уровень с более низким объе-
мом производства. Отечественная экономика, по-видимому, будет вынуждена 
совершить «жесткую посадку» и выйти на свой реальный уровень развития 
производительных сил, осознав истинную роль в международной системе раз-
деления труда. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
 
Рыночная экономика ставит ряд принципиальных задач, важнейшей из 

которых является: максимально эффективное использование кадрового потен-
циала. Для того чтобы этого достигнуть необходимо стратегическое управление 
персоналом организации, которое тесно взаимосвязано со стратегическим 
управлением всей организацией. 



Необходимость стратегического управления в российских условиях объяс-
няется следующими причинами. Во-первых, неустойчивое экономическое поло-
жение многих организаций связано с отсутствием у большинства руководителей 
глубоких экономических знаний, управленческих навыков и опыта работы в ус-
ловиях конкуренции, необходимостью приспособления организации к постоянно 
меняющимся условиям внешней среды. Во-вторых, уход от централизованного 
планирования, приватизация и весь ход экономических преобразований в России 
требуют от руководителей умения предвидения, формулирования стратегии, оп-
ределения достоинств и конкурентных преимуществ, ликвидации стратегиче-
ских угроз и опасностей. В-третьих, применение идей и принципов стратегиче-
ского управления, необходимость изменений в системе управления актуальны не 
только для крупных компаний, с которыми было связано появление стратегиче-
ского управления, но и для средних и даже малых предприятий. 

Необходимо формировать внутреннюю среду организации таким обра-
зом, чтобы внутриорганизационная культура, ценностные ориентации, приори-
теты в потребностях создавали условия и стимулировали воспроизводство и 
реализацию трудового потенциала и самого стратегического управления. 

Возможность разрешения противоречий в вопросах централизации-
децентрализации управления персоналом. Одна из основ стратегического 
управления – разграничение полномочий и задач как с точки зрения их страте-
гичности, так и иерархического уровня их исполнения. Применение принципов 
стратегического управления в управлении персоналом означает концентрацию 
вопросов стратегического характера в службах управления персоналом и деле-
гирование части оперативно-тактических полномочий в ведение функциональ-
ных и производственных подразделений организации 

Стратегическое управление персоналом может протекать эффективно 
только в рамках системы стратегического управления персоналом. Под ней 
подразумевается упорядоченная и целенаправленная совокупность взаимосвя-
занных и взаимозависимых субъектов, объектов и средств стратегического 
управления персоналом, взаимодействующих в процессе реализации функции 
«стратегическое управление персоналом». Основным рабочим инструментом 
такой системы является стратегия управления персоналом. 
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СОЦИАЛЬНОЕ СИРОТСТВО В РОССИИ 
 

В любом государстве и любом обществе всегда были, есть и будут дети-
сироты и дети, которые по разным причинам остались без попечения родите-
лей. В настоящее время широко используется два понятия: сирота (сиротство) и 
социальный сирота (социальное сиротство). 

Дети-сироты – это дети в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 
один родитель. Социальный сирота – это ребенок, который имеет биологиче-
ских родителей, но они по каким-то причинам не занимаются воспитанием ре-
бенка и не заботятся о нем. В этом случае заботу о детях берет на себя государ-
ство и общество. 



Как правило, деятельность органов опеки начинается только в случае воз-
никновения проблемы, с которой семья самостоятельно справиться не может. 

Наиболее тяжелым является то, что дети сиротеют при живых родителях. 
Кроме того средств, выделяемых государством явно недостаточно. 

Сироты являются одной из самых трудновоспитуемых и неорганизован-
ных групп в обществе, зачастую они намного отстают в развитии от своих 
сверстников. 

В современной ситуации обеспечить ребенку его права возможно только 
при взаимодействии всех организаций, деятельность которых направлена на 
социальную работу и поддержку детей. Значительное место в этой системе за-
нимают социальные приюты, социально-реабилитационные центры для несо-
вершеннолетних и т.д. Важную функцию в деятельности детского дома занима-
ет социальная и педагогическая работа с детьми-сиротами. Положительным 
опытом, в детских домах, является то, что воспитанники обучаются в обычных 
городских школах с детьми, которые проживают с родителями, имеют собст-
венную семью, общаются друг с другом, принимают участие во всех мероприя-
тиях, проводимых в школе и многое другое. 

Но этой деятельности не достаточно для полной адаптации детей-сирот. 
Детям не хватает обыденного общения вне детского дома, в том числе общения 
в семье. Я считаю, что было бы очень полезно, если бы обычные, полноценные 
семьи могли бы принимать к себе на время (на выходные) детей из детских до-
мов, для того чтобы дети-сироты усвоили навыки семейного общения и поняли 
что такое семья «изнутри». Чтобы дети-сироты ощущали заботу, родительское 
тепло, узнавали «мир» семьи, ощущали себя полноценными людьми. Но и этого 
недостаточно для полной социализации детей и их благополучного развития. 
Мне кажется что, каждый взрослый человек должен пересмотреть свой взгляд 
на этих, оставшихся без попечения родителей, детей, и тем самым они хоть не-
много морально помогут такому ребенку. 
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ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
 
Транспортный налог установлен в 28-й главе Налогового кодекса РФ. В 

каждом регионе он вводится в действие региональным законом. Если в регионе 
такого закона нет, то платить налог не нужно. Методические рекомендации по 
применению 28-й главы утверждены приказом ФНС РФ от 9 апреля 2003 г. 
№ БГ-3-21/177. Транспортный налог служит источником образования дорож-
ных фондов и является налогом субъектов Российской Федерации. Дорожные 
фонды созданы для поддержания качества автодорог России, для строительства 
новых дорог и сооружений. Сумма налога впрямую зависит от грузоподъемно-
сти автотранспортного средства. 

Транспортные средства, которые облагаются налогом, можно разделить 
на три группы: 1) автотранспортные; 2) водные; 3) воздушные. 

Все эти транспортные средства должны быть зарегистрированы в уста-
новленном порядке. По транспортным средствам, имеющим двигатель (напри-



мер, автомобиль, самолет, катер), налогом облагается паспортная мощность 
двигателя в лошадиных силах. По несамоходным (буксируемым) судам налог 
исчисляют исходя из их вместимости в тоннах. По остальным видам водного и 
воздушного транспорта, не имеющим двигателя, налог рассчитывают с едини-
цы транспортного средства. 

С 1 января в соответствии с вышеуказанным Законом № 155-ФЗ и Феде-
ральным законом от 23.07.2008 г. № 160-ФЗ "О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствовани-
ем осуществления полномочий Правительства РФ" глава 28 "Транспортный на-
лог" Налогового кодекса РФ действуют в новой редакции. Согласно п. 3 ст. 
363.1 НК РФ налоговые расчеты по авансовым платежам по транспортному на-
логу представляются налогоплательщиками в течение налогового периода не 
позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным перио-
дом. 

С 1 января на основании внесенных изменений в п. 3 данной статьи нало-
гоплательщики, применяющие специальные налоговые режимы, такие, как 
единый сельскохозяйственный налог и упрощенная система налогообложения, 
по истечении отчетного периода больше не представляют в налоговый орган 
расчет по авансовым платежам по транспортному налогу. 

В соответствии с законом Республики Башкортостан от 21 июля 2008 г. 
№ 28-ЗРБ «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О транс-
портном налоге» в соответствии с вносимыми изменениями, ставки транспорт-
ного налога увеличены на треть. Изменения не коснулись ставок для легковых 
автомобилей физических лиц мощностью до 100 л.с. – для них ставки остаются 
прежними. На 60% повышены ставки транспортного налога для легковых авто-
мобилей мощностью свыше 200 л.с. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
ХИМИЧЕСКОГО И ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ 

 
Химический комплекс России. 

Химический комплекс является таким сегментом российской промыш-
ленности, от состояния и развития которого зависит уровень национальной 
конкурентоспособности и темпы роста экономики России в целом. 



В настоящее время российские предприятия производят чуть более 1% 
мирового объема химической продукции; по общему выпуску химической про-
дукции Россия в настоящее время занимает 20-е место в мире и находится на 
уровне Канады. 

Химическая и нефтехимическая промышленность – прогрессивная, быст-
ро развивающаяся отрасль. Химизация все больше проникает во все сферы на-
родного хозяйства. Она позволяет решать технические, технологические и эко-
номические проблемы, создавать новые материалы с заранее заданными свой-
ствами, заменять металл в строительстве, машиностроении, повышать произво-
дительность и экономить затраты общественного труда. Химия наряду с маши-
ностроением, металлургией, электроэнергетикой способствует научно-техни-
ческому прогрессу. 

Химическая промышленность включает производство нескольких тысяч 
различных видов продукции, по количеству которых уступает только машино-
строению. 

В связи с глубоким общим экономическим кризисом в стране в химиче-
ской промышленности снижаются производительность труда, фондоотдача, 
ухудшаются экологическая ситуация, отраслевая структура, пропорции воспро-
изводственного процесса; наблюдается усиление внутри- и межотраслевых 
диспропорций по сырью, топливу, электроэнергии, оборудованию и запасным 
частям; повсеместно ощущается значительный дефицит химической продук-
ции. 

Сейчас стабилизация производства в химической промышленности свя-
зана с формированием новых условий производства и с ее диверсификацией. 
На многих предприятиях химической отрасли можно увидеть удачные примеры 
диверсификации производства. 

Сложное экономическое положение побудило отечественных товаропро-
изводителей к поиску новых форм работы, адаптации к рыночным условиям, 
реформированию предприятий и мобилизации имеющихся материальных, фи-
нансовых и людских ресурсов на стабилизацию своей работы. 

Эта работа позволила выкристаллизовать и сформировать весомый сектор 
стабильно работающих предприятий и рентабельных подотраслей, обеспечить 
прирост производства важнейших химических продуктов. 

Лесная промышленность. 
Значение лесной промышленность для России обуславливают колоссаль-

ные запасы древесины и широкое территориальное распространение лесных ре-
сурсов. Лесные площади в России составляют свыше 600 млн. га, больше чем в 
США, Канаде, Швеции и Норвегии вместе взятых. Однако размещены по тер-
ритории страны ресурсы древесины неравномерно – в экономически развитых 
европейских районах страны находится лишь 1/4 всех запасов, а большая часть 
их – 3/4 – сосредоточена в восточных районах, прежде всего в Восточной Си-
бири и на Дальнем Востоке. 

Базовой отраслью лесного комплекса является лесозаготовительная про-
мышленность, обеспечивающая все отрасли комплекса сырьем. Ее конечной 
продукцией является деловая древесина. 



Производственный процесс в настоящее время находится в состоянии не-
устойчивого и хрупкого равновесия. На фоне кризисных процессов, происхо-
дящих в мировой и отечественной финансовых системах, изменяющейся конъ-
юнктуры мировых цен на химические товары с тенденцией их снижения, паде-
нием мировых цен на нефть, наблюдаются периодически сменяющиеся циклы 
кратковременного подъема и спада производства. 

Сейчас для выживания отрасли требуется комплекс мер по диверсифика-
ции производства, рационализации производственных мощностей, объедине-
нию и реструктуризации предприятий, обновлению и улучшению качества на-
учно-исследовательских разработок, модернизации основных фондов и разви-
тию производств в более благоприятных местах. 

Диверсификация производства должна быть направлена на максимальное 
использование действующего производственного и накопленного научно-тех-
нического потенциала с целью обеспечения выпуска конкурентоспособной 
продукции, удержания и укрепления позиций отечественных товаропроизводи-
телей на внутреннем и внешнем рынках с использованием имеющихся у них 
материальных и финансовых ресурсов и привлеченных средств отечественных 
и зарубежных инвесторов. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДРОСТКОВОЙ  
ОДАРЕННОСТИ КАК ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА 
 
Различия в одаренности могут быть связаны как с мерой проявления при-

знаков одаренности, так и с оценкой уровня достижений подростка. Разделение 
одаренности по данному основанию происходит на основе сравнения различ-
ных показателей. О подростках, которые настолько превосходят по своим спо-
собностям и достижениям остальных, обычно говорят как о подростках с осо-
бой одаренностью. Успешность выполняемой ими деятельности может быть 
необычно высокой. Однако именно эти подростки чаще других имеют серьез-
ные проблемы, которые требуют особого внимания и соответствующей помощи 
со стороны учителей и психологов. Поэтому при градации одаренности следует 
иметь в виду, что ее необходимо дифференцировать на одаренность с гармо-
ничным и дисгармоничным типами развития. 



Одаренность с гармоничным типом развития. Как правило, именно эти 
одаренные подростки добиваются экстраординарных успехов в выбранной ими 
профессиональной деятельности. Высокие, объективно значимые достижения 
подростка органично сочетаются с высоким уровнем интеллектуального и лич-
ностного развития. Для этой группы подростков характерен так называемый 
перфекционизм (стремление добиться совершенства в выполнении деятельно-
сти). В этой связи важно создать для этих подростков оптимальные по трудно-
сти условия для развития их одаренности. Развитие личности этого типа подро-
стков редко вызывает значительную тревогу у педагогов и их родителей. Дру-
гое дело одаренные подростки с дисгармоничным типом развития. Для них ха-
рактерна повышенная впечатлительность и связанная с ней особая эмоциональ-
ная чувствительность. Повышенная реактивность в проявляется в склонности к 
бурным аффектам. В силу неравномерности развития часто отсутствуют доста-
точно сформированные и эффективные навыки социального поведения и воз-
никают проблемы в общении, что проявляется в излишней конфликтности. 
Перфекционизм характерен и для этих подростков, что зачастую превращается 
в своего рода «самоедство», невозможность довести работу до конца, который 
нужно ввести в разумные рамки. 

Учителя неоднозначно относятся к одаренным подросткам, однако все за-
висит от личности самого учителя. Если это педагог, умеющий отказаться от 
позиции непогрешимости, то в этом случае повышенная критичность одаренно-
го подростка, его высокое умственное развитие, превышающее уровень самого 
педагога, вызовут у него уважение и понимание. Некоторые особенности лич-
ности одаренных подростков вызывают у учителей негодование, связанное с их 
представлением об этих подростках как о крайних индивидуалистах, которое 
усиливается из-за отсутствия чувства дистанции со взрослыми. Именно поэто-
му понимание своеобразия личности одаренного подростка является принципи-
ально важным для успешной работы учителя с таким контингентом. 
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УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ В РФ 
 
В настоящее время система управления образованием, отражая в себе 

общие особенности переходного периода, находится в промежуточной стадии 
своего движения от прежнего способа деятельности к качественно новому. В 
ней сложно переплетаются новые, перспективные тенденции и элементы старо-
го: низкая целенаправленность и запаздывающий характер управления, жест-
кость построения управленческих структур, элементы прежней практики ко-
мандно-распорядительного управления и др. В управленческой системе еще 
слабо представлена общественная составляющая, не сформированы механизмы 
управления развитием образования, инновационными образовательными про-
цессами. К тому же управление во многом продолжает работать вслепую, не 
имея полноценного информационно-статистического обеспечения, в частности 



– в области экономики образования. Решать эти проблемы исключительно спо-
собом ведомственной вертикали становится все более затруднительно. Как от-
мечено в Концепции модернизации российского образования на период до 2010 
года, «в процессе модернизации образования предстоит обеспечить открытость 
образования как государственно-общественной системы и переход от патерна-
листской модели к модели взаимной ответственности в сфере образования, к 
усилению роли всех субъектов образовательной политики и их взаимодейст-
вия». 

Между тем, управление образованием предопределяет будущее образова-
тельной системы. От того, как устроено и как срабатывает управление, в ре-
шающей мере зависят качество и эффективность системы образования, харак-
тер и направление ее развития. Именно поэтому задача модернизации управле-
ния образованием, его опережающего развития является одной из генеральных 
задач на новом, очередном этапе реформирования системы образования Рос-
сийской Федерации. 

Сегодня минимально допустимый уровень качества и эффективности 
управления образовательным учреждением должен более полно регламентиро-
ваться на законодательном уровне. Мы должны понимать, что «недостаток» за-
конодательной базы не просто снижает эффективность управления, но он также 
влечет за собой последующую «избыточность» регулирования отношений 
иными нормативными правовыми актами, что также крайне негативно влияет 
на управление образовательным учреждением. 

Таким образом, для эффективного функционирования системы образова-
ния, наряду с четким определением компетенции, полномочий и ответственно-
сти органов управления образованием всех уровней, необходимо также разви-
вать государственно-общественный характер управления, подробно закрепить в 
законе вузовское и студенческое самоуправление, отразить организационно и 
нормативно создание региональных образовательных комплексов. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
 
Сложившаяся социально-экономическая и политическая ситуация в Рос-

сии приводит к росту числа детей-сирот и детей, остающихся без попечения 
родителей. В современных условиях распространенными явлениями стали ни-
щета, асоциальное поведение родителей, жестокое обращение с детьми. За по-
следние годы катастрофически выросло количество «социальных сирот», детей, 
воспитывающихся в неблагополучных семьях. Вооруженные конфликты, при-
родные, техногенные и социальные катастрофы – причины, способствующие 
тому, что дети остаются без родителей. Увеличение числа детей, оставшихся 
без попечения родителей, неизбежно ведет к увеличению числа учреждений 
для детей-сирот – домов ребенка, детских домов, школ-интернатов, приютов и 
т.д. Вместе с тем многочисленные исследования психологов и педагогов пока-



зывают, что помещение ребенка в учреждение интернатного типа не обеспечи-
вает удовлетворения его основных потребностей, что в свою очередь приводит 
к нарушению развития ребенка. Однако только с середины двадцатого века со-
циальное сиротство стало приобретать угрожающие масштабы, причем рост 
отказа наблюдается во многих странах мира (Франция, Испания, Италия и дру-
гие). В России социальные сироты составляют абсолютное большинство детей, 
оставшихся без попечения родителей (95%), а 60% детей были рождены мате-
рями в возрасте от 16 до 19 лет. 

Для решения проблемы социальной защиты детей, предлагаются сле-
дующее: 

1) укрепление органов опеки и попечительства уполномоченными учре-
ждениями по оказанию комплекса услуг, связанных с деятельностью по опеке и 
попечительству, в том числе по постоянному семейному устройству детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

2) учреждение патронатного воспитания как новой формы семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

3) активное привлечение СМИ к проблемам семьи, профилактики сирот-
ства и к семейному устройству детей-сирот, 

4) создание программы обучения специалистов (в том числе сотрудни-
ков интернатных учреждений) методам и технологиям передачи ребенка на 
проживание в семью, раннего вмешательства, социальной интервенции и вос-
соединения кровных семей; 

5) выработать и учредить правила и социальные стандарты такой дея-
тельности и соответствующие учебные программы; 

6) повышение уровня оплаты труда специалистов по охране прав детей. 
 

УДК 347,7(470+571) 
Сагитова В.А., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Гаффарова А.Г. ст. преподаватель 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ 
 
Пенсионный фонд РФ (ПФР) – крупнейшая и самая эффективная система 

оказания социальных услуг в РФ. В результате колоссальной ежедневной рабо-
ты фонд обеспечивает своевременную выплату пенсии каждому гражданину 
России в полном соответствии с его пенсионными правами.  

ПФР был образован 22 декабря 1990 года постановлением Верховного 
Совета РСФСР для государственного управления финансами пенсионного 
обеспечения, которые было необходимо выделить в самостоятельный внебюд-
жетный фонд. С созданием Пенсионного фонда в России появился принципи-
ально новый механизм финансирования и выплаты пенсий и пособий. Средства 
для финансирования выплаты пенсий стали формироваться за счет поступления 
обязательных страховых взносов работодателей и граждан. 

В структуре Пенсионного фонда – 7 Управлений в Федеральных округах 
Российской Федерации, 81 Отделение Пенсионного фонда в субъектах РФ, а 
также ОПФР в г. Байконур (Казахстан), а также свыше 2 500 территориальных 



управлений во всех регионах страны. В системе ПФР трудится более 120 000 
специалистов. Суммарный объем расходов в 2008 году составил 2,36 трлн. руб-
лей. 

Пенсионный фонд осуществляет ряд социально значимых функций, в т.ч.: 
– учет страховых средств, поступающих по обязательному пенсионному 

страхованию;  
– назначение и выплата пенсий. Среди них трудовые пенсии (по старос-

ти, по инвалидности, по случаю потери кормильца), пенсии по государственно-
му пенсионному обеспечению, пенсии военнослужащих и их семей, социаль-
ные пенсии, пенсии госслужащих;  

– назначение и реализация социальных выплат отдельным категориям 
граждан: ветеранам, инвалидам, инвалидам вследствие военной травмы, Героям 
Советского Союза, Героям Российской Федерации и т.д.; 

– персонифицированный учет участников системы обязательного пенси-
онного страхования; 

– взаимодействие с работодателями – плательщиками страховых пенси-
онных взносов;  

– выдачу сертификатов на получение материнского (семейного) капитала; 
– управление средствами пенсионной системы, в т.ч. накопительной ча-

стью трудовой пенсии, которое осуществляется через государственную управ-
ляющую компанию (Внешэкономбанк) и частные управляющие компании;  

– реализацию Программы государственного софинансирования пенсии. По 
состоянию на март 2009 года в Программу вступили свыше 1 160 000 россиян. 
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ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА ПРЕСТУПНОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Существенное влияние на формирование личности ребенка оказывает ат-

мосфера внутри семьи. Установлено, что пьянство родителей выступает одной 
из важнейших причин негативных отклонений в поведении детей и детской 
преступности. По некоторым данным, у несовершеннолетних правонарушите-
лей более чем в 80% случаев пьянствовали один или оба родителя. Большинст-
во фактов детского аморализма и преступности подростков связано с употреб-
лением спиртного. 

О влиянии семьи на преступность несовершеннолетних говорится во 
многих работах юристов, психологов, социологов, практических работников. К 
тяжелым последствиям недостатков семейного воспитания относятся преступ-
ность, алкоголизм, наркомания и другие патологические явления. В разные го-
ды по различным регионам страны у несовершеннолетних преступников отсут-
ствие одного из родителей фиксировалось значительно чаще (в 2 раза), чем у 
подростков, преступлений не совершавших. Из числа подростков, совершав-
ших повторное преступление, 46% воспитывались в неполной семье. Спиртные 
напитки подростки начинают употреблять с 13-16 лет. О питейных традициях 



они узнают в гораздо более раннем возрасте и, как правило, в семье. Среди не-
совершеннолетних, совершивших преступления, свыше 42% уже ранее упот-
ребляли алкоголь, и преступление совершили в нетрезвом состоянии. Почти 
каждый второй из них употреблял алкоголь еще до ареста; при этом 14% впер-
вые употребили спиртные напитки с родителями. 36% несовершеннолетних 
правонарушителей воспитывались в семьях, в которых родители и родственни-
ки были ранее судимыми. Опросы воспитанников колоний показывают, что ка-
ждый седьмой начал курить в первом или во втором классе, употреблять 
спиртное – чуть позже, через два-три года, причем в 67% случаев – дома, в кру-
гу семьи, родственников [1]. 

При этом подчеркивается, что в семьях девиантов (в первую очередь, 
правонарушителей) отсутствует эмоциональный контакт ребенка с обоими ро-
дителями или с одним из них, в случае с мальчиками – с отцом (примерно75% 
случаев от всех изученных семей). Далее (или одновременно) следует значи-
тельное снижение уровня взаимопонимания, не говоря уже о каком-либо со-
трудничестве между самими родителями (60% семей). 

Безусловно, в семье главным образом воспитываются дети. Но этим не 
ограничивается ее воспитательная роль. Семья должна оказывать огромное 
влияние на развитие личности каждого ее члена, расширяя пространство для 
самореализации не только детей, но и самих взрослых. 
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ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА 
 
Проблемы становления современного федеративного государства явля-

ются насущными и одними из важнейших для современной России. Во многом 
от того, удастся ли перейти к подлинно федеративному государству, зависит 
дальнейшая судьба России, сохранение единства государства, успешное прове-
дение экономической реформы, демократизация политической жизни, интегра-
ция с соседними государствами, эффективное функционирование законов и 
многое другое. 

Самой серьезной проблемой российского федерализма является противо-
речие между принципом равноправия субъектов РФ. Российская Федерация ба-
зируется на двух принципах: национально-государственном и территориаль-
ном, поэтому полностью уравнять в правах республики, края и области не уда-
стся и не нужно. Речь должна идти только о специфических правах, связанных 
с особенностями национального состава и национальных отношений в респуб-
ликах (право на второй государственный язык, на национальную культуру), но 
отнюдь не с социально-экономическими и политическими правами и тем более 
льготами и привилегиями. 



Важной проблемой является степень вмешательства федеральных госу-
дарственных органов в дела субъектов федерации. Федеральный центр, отбирая 
политические полномочия субъектов, ставя под свой контроль их органы вла-
сти, наводя конституционный порядок, одновременно стал брать на себя реше-
ние социально-экономических задач, ранее находившихся в компетенции субъ-
ектов федерации. Это ошибка, которая влечет за собой возможность того, что 
он не справится, столкнется с огромным количеством проблем и примет на себя 
социальное недовольство, которое будет возникать. 

Проблема суверенитета и проблема выхода субъектов из федерации при-
обрела особую остроту в 1990-е гг. Игнорировать такую проблему весьма опас-
но. В целях предотвращения распада Российской Федерации парламенты рес-
публик исключили из своих конституций положение о суверенитете и положе-
ние о выходе из состава Российской Федерации. 

Главный порок российского федерализма заключается в том, что он по-
строен на псевдофедеративной основе и имеет ярко выраженный бюрократиче-
ский характер. Чиновникам удобнее управлять субъектами федерации путем 
волевых, подчас импульсивных указаний, нежели на основе законов, принятых 
при участии и в интересах всех субъектов федерации. 

В настоящее время России нужна четкая государственная концепция раз-
вития федерализма. В ее рамках необходимо осуществить более четкое распре-
деление властных полномочий по вертикали власти. Оно должно быть таковым, 
чтобы федеральная власть решала общегосударственные вопросы и выполняла 
регулирующие и в строго очерченных пределах контролирующие функции. В 
ведении же субъектов федерации должны находиться вопросы организации 
жизни в регионе, которые, в свою очередь, должны быть частично переданы 
органам местного самоуправления. Последние же должны быть, как минимум, 
двухуровневыми и иметь не только обязанности, но и права, материальные и 
денежные ресурсы. 

Реальная федерация возможна лишь при условии осознания ее необходи-
мости большинством граждан страны, в том числе ее руководством и регио-
нальными элитами. 

 
 УДК 352.075:331.1 
Садыкова Э.Р., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
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МОТИВАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПЕРСОНАЛА АМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
Для того чтобы успешно управлять персоналом, необходимо четко пред-

ставлять основные механизмы и закономерности, по которым осуществляется 
работа с кадрами, нужно обратить внимание, на развитие современного права 
иными словами руководителю необходимо владеть технологиями управления 
трудовыми ресурсами. Одной из основных проблем кадровой работы является 
эффективная мотивация трудовой деятельности. 

Мотивация труда формируется еще до начала профессиональной трудо-
вой деятельности, в процессе социализации индивидуума путем усвоения им 



ценностей и норм трудовой морали и этики, а также посредством личного уча-
стия в трудовой деятельности в рамках семьи и школы. В это время закладыва-
ются основы отношения к труду как ценности, и формируется система ценно-
стей самого труда, развиваются трудовые качества личности: трудолюбие, от-
ветственность, дисциплинированность, инициативность и т.д., приобретаются 
первичные трудовые навыки. 

Мотивация труда – важнейший фактор результативности работы, и в этом 
качестве она составляет основу трудового потенциала работника, т.е. всей со-
вокупности свойств, влияющих на производственную деятельность. Трудовой 
потенциал состоит из психофизиологического потенциала и личностного (мо-
тивационного) потенциала. 

Методы стимулирования персонала могут быть самыми разнообразными 
и зависят от проработанности системы стимулирования на предприятии, общей 
системы управления и особенностей деятельности самого предприятия. 

В самом общем виде мотивация человека к деятельности понимается как 
совокупность движущих сил, побуждающих человека к осуществлению опре-
деленных действий. Эти силы находятся вне и внутри человека и заставляют 
его осознанно или же не осознанно совершать некоторые поступки. При этом 
связь между отдельными силами и действиями человека опосредована очень 
сложной системой взаимодействий, в результате чего различные люди могут 
совершенно по-разному реагировать на одинаковые воздействия со стороны 
одинаковых сил. 

Анализ системы мотивации труда в администрациях показывает, что 
управление персоналом администрации осуществляется с помощью сочетания 
административных, экономических и социально-психологических методов 
управления. Основа системы стимулирования персонала закладывается исполь-
зованием организационно-технических методов, которые оптимизируют по-
строение системы управления эффективностью труда. Эффективность деятель-
ности персонала во многом зависит от его потребностей. Поэтому, на мой 
взгляд, каждый руководитель должен выявить свою стратегию стимулирования 
персонала внутри организации, и уметь находить подход, к каждому сотрудни-
ку не зависимо, от характера его отношения к труду, что бы добиться общей 
цели во благо организации. 

 
УДК 352 (470+571) 
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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА МЕСТАХ 
КАК ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 
Сегодня местное самоуправление – это не просто новый закон, очередной 

правовой акт, это не только финансы и экономика. Это новая психология, но-
вый менталитет, новая стратегия управления. Местное управление осуществля-
ется на всей территории Российской Федерации в сельских и городских поселе-
ниях, муниципальных районах и городских округах. Таким образом, у населе-



ния появилась возможность осуществлять местное самоуправление не только в 
городских центрах и поселках, как это преимуществу было до сих пор, но и на 
всех без исключения сельских территориях, и не только в крупных, средних, но 
и в небольших населенных пунктах. Весь смысл местного самоуправления в 
том, что местная власть должна исходить из интересов граждан и функциони-
ровать в интересах граждан. А главный критерий при этом – благополучие, ка-
чество и уровень жизни населения, то есть граждан, проживающих на этой тер-
ритории. Пока, к сожалению, нет полноценного механизма для его достижения, 
и само население еще не ощущает себя субъектом местного самоуправления. 
Это один из главных барьеров на пути развития реального местного самоуправ-
ления. Не только психология муниципальных служащих сдерживает реформу 
местного самоуправления. Она не изменится, пока не изменится сама внешняя 
среда в целом. Поэтому я вижу здесь задачу выступать перед населением, про-
водить сходы и собрания, пробуждать его самосознание и активность. То есть 
население должно включатся в решение вопросов местного значения. 

Исходя из выше сказанного, что актуальная задача органов местного са-
моуправления – просвещение населения, пробуждение гражданского самосоз-
нания. Ведь местное самоуправление – это фундамент гражданского общества. 
Поэтому сегодня важно понять, нужна ли населению политика, которую прово-
дят чиновники. Так же, хотела бы отметить, какие качества требуются от муни-
ципальных служащих. Во-первых, демократичность. Без нее очень трудно по-
вернуться лицом к гражданам. Конечно же, необходима стратегичность мыш-
ления. Без умения стратегически мыслить, анализировать социально-экономи-
ческие процессы эффективно работать в новых условиях не возможно. Органы 
местного самоуправления не могут эффективно управлять социальными про-
цессами, если они точно не знают, что происходит на их территории. Чтобы 
управлять эффективно, надо разработать социальный паспорт муниципального 
образования, проводить точную диагностику его финансово-экономического 
состояния и т.д. Для этого необходимо глубокое понимание ситуации и форми-
рование системы мониторинга социальных процессов. Во-вторых, очень важ-
ное качество для муниципальных служащих – умение работать в команде. Не 
так как, раньше, когда каждый отдел имел свои функции и существовал сам по 
себе. Жизнь не разделишь на отделы. Жизнь – это интегральное, комплексное 
понятие. Поэтому так важен функциональный, а не межведомственный подход 
к решению вопросов. 

 
УДК 336.77 
Садыкова А.Ф., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
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ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 
 
По данным статистики, более 60% населения России нуждается в улуч-

шении жилищных условий. Одним из вариантов разрешения квартирного во-
проса является получение банковского ипотечного кредита на приобретение 
жилья. 



Исходя из правового понятия ипотечного кредитования, можно сделать 
вывод, что оно включает в себя собственно кредитование и обеспечение испол-
нения обязательства по погашению кредита в виде залога (объекта недвижимо-
сти). Существуют разные варианты заключения договоров и оформления сде-
лок, то же можно сказать и об условиях получения и порядке непосредственно 
оформления договора ипотеки как в отдельно взятых кредитных организациях, 
так и в регионах страны. 

В настоящее время формирование системы ипотечного жилищного кре-
дитования – одно из приоритетных направлений государственной жилищной 
политики. Поэтому развитие ипотеки регулируется рядом нормативных доку-
ментов, ее становление – предмет внимания всех структур власти. Эта система, 
которая в будущем должна стать независимой и самодостаточной структурой, 
определяет место и роль ипотечного жилищного кредитования в жилищном 
финансировании, а также стратегию государства в становлении и развитии дан-
ной сферы. 

В последнее время любая публикация об ипотечном кредитовании вызы-
вает довольно оживленную дискуссию, участники которой, как правило, при-
мерно поровну делятся на противников и сторонников такого способа покупки 
жилья. 

Аргументы противников хорошо известны, и среди них выделяются три 
основных. Первый: в России слишком высоки ставки по ипотечным кредитам. 
Второй: сейчас арендовать квартиру в нашей стане выгоднее, чем покупать. 
Третий: нестабильная экономическая ситуация в России – в любой момент мо-
жет наступить кризис; после первой же просрочки платежа по процентной 
ставке банк выбросит вас на улицу, а квартиру продаст за бесценок своим лю-
дям и т.п. Однако у сторонников ипотеки по каждому из вышеперечисленных 
пунктов свои контраргументы, заслуживающие достаточно пристального вни-
мания. 

Тема ипотечного кредитования крайне актуальна, однако до сих пор пра-
вительству не удалось сделать ипотеку массовой. Виной тому низкие доходы 
населения, высокая инфляция, отсутствие необходимой правовой базы для раз-
вития ипотеки. Были намечены также серьезные цели и поставлены реализуе-
мые задачи для того, чтобы в конечном счете с помощью ипотеки разрешить 
жилищные проблемы граждан страны. 

 
УДК (091) 
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О СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ В ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФИИ 
 

Современная западная философия представляет собой один из важней-
ших и своеобразных периодов истории философии, характеризующийся появ-
лением большого количества различных направлений неклассической филосо-
фии. Комплексная оценка современной западной философии исходит из факта 
признания того, что на сегодняшний день в ней сочетаются многообразные 
концепции и подходы. 



Одни из них представляют сциентистский вариант развития философской 
мысли, как, например, позитивизм, другие – антисциентистский (экзистенциа-
лизм). Тенденция к универсальному эволюционизму в ХХ веке привела к смене 
научной картины мира, переоценке ценностей и взглядов, росту новой постне-
классической научной рациональности. Если определить основные тенденции 
современного философского мышления на Западе, то можно назвать сциентизм, 
антропологизм, возврат к основам мистико-религиозной философии. Возника-
ют принципиально новые философские картины мира и стили мышления. На-
пример, социально-экологический стиль мышления и картины мира. Страх за 
будущее человечества побудил ученых выставить вопросы так или иначе, в 
первую очередь, затрагивающие проблемы катастрофического противоречия 
между человеком и природой. 

В целом, основные черты духовной позиции «нового гуманизма» и новой 
картины мира таковы: малое против большого, базис против центра, самоопре-
деление против определения извне, естественное против искусственного, ре-
месленное против промышленного, деревня против города, биологическое про-
тив химического, ограничение потребления, глобальность мышления, стремле-
ние к справедливости, отвращение к насилию. Новая картина мира поставила в 
центр истории ее прогресса человека. Его культурное развитие явно отстало от 
возросших возможностей. 

Сегодня философией признается, что человек – своего рода "проект", ко-
торый живет, развертывается, самореализуется (или не реализуется). Процесс 
обретения человеком идентичности длится всю его жизнь, не теряя остроты, 
напряженности, драматизма. 

Люди могут преодолеть практически любой внутренний и внешний кри-
зис, придя к познанию себя, увидев действительные связи бытия и своей судь-
бы. Это и означает стать свободным. Необходимо иметь веру и смысл жизни. 
Философия делает нас солидарными с другими людьми в их борьбе за свою 
свободу, права, за свое духовное развитие. 

Мы должны быть свободными и разумными. А это значит идти не за тол-
пой, а за гениями человечества, стремиться к "коммуникации", т.е. понимать, 
слышать других людей и быть, в свою очередь, услышанным ими. 

 
УДК 004.9 
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АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПО УЧЕТУ КАДРОВ 
 
В настоящее время в учреждениях и организациях возникает насущная 

потребность в применении современных автоматизированных систем докумен-
тооборота, особенно в сфере кадрового учета. Для этой цели чаще всего ис-
пользуется класс программ – системы электронного документооборота, адапти-
рованные к данной задаче. Все присутствующие на Российском рынке инфор-
мационные системы, которые могут быть использованы для учета кадров мож-
но разделить на несколько классификационных групп, каждая из которых ори-
ентирована на решение специфических задач в организации документооборота 
и делопроизводства. 



Системы WorkFlow. В этих системах четко прописаны бизнес-процессы 
организации, ее функциональные бизнес-правила, способы и сроки передачи 
документов и предоставления отчетности. К ним относятся следующие систе-
мы: Optima WorkFlow («Optima», Россия); StaffWare (Staffware pie, Великобри-
тания); WorkRoute II («Весть О Мета Технология», Россия). 

Системы делопроизводства. Системы данного класса, в основном, разра-
ботаны отечественными специалистами для решения задач автоматизации тра-
диционного российского документооборота. Основой разработки таких систем 
являются рекомендации Государственной Системы Документационного Обес-
печения Управления (ДОУ). Системы делопроизводства ориентированы на 
крупные организации, в которых выражена вертикальная составляющая управ-
ления, а также на государственные учреждения. Данные системы обеспечивают 
пошаговое управление движением и исполнением всей совокупности докумен-
тов на предприятии, его структурных подразделениях и филиалах на всех эта-
пах жизненного цикла документов: от приема или создания, до передачи в ар-
хив или уничтожения. К ним относятся: Дело («Электронные офисные систе-
мы», Россия); LanDocs («Ланит», Россия); Золушка («НТЦ ИРМ», Россия). 

Электронные архивы документов. Основной целью создания электронных 
архивов является структурирование имеющихся в отделе кадров документов, 
организация их хранения в электронном виде и поиска. Примером систем дан-
ного класса являются экспертные системы. Примеры: Fulcrum (Россия); Галак-
тика700М (Россия); DOCS Open (PC DOCS, США); Excalibur (Excalibur 
Technologies Corp., США). 

Таким образом, в ходе проведения исследования информационных пото-
ков предприятия была обнаружена проблема учета кадров, т.к. существующие 
системы не подходят из-за спецификации предприятия или не используются по 
другим причинам. Однако автоматизированные системы делопроизводства мо-
гут быть адаптированы на решение задач кадрового учета в зависимости от ти-
пов предприятий и их особенностей. 
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ДОКУМЕНТ 
 
В настоящее время делопроизводство в сфере государственного муници-

пального управления обрела большое значение, появилась налаженная система 
документооборота. Системы документооборота занимаются тем, что хранят до-
кументы, их историю, обеспечивают их перемещение по организации, помога-
ют отслеживать выполнение работ, для которых документ готовился. Документ 
– это базовый инструмент управления. 

Основные задачи, в системе документооборота 
Системы документооборота нужны, чтобы решать конкретные задачи, 

стоящие перед организацией. Здесь приведен список часто встречающихся задач: 
– Поддержка качественного накопления. 
– Обеспечение эффективного управления. 
– Прозрачность деятельности организации. 



– Система контроля качества, по международным нормам. 
– Контроль деятельности предприятия. 
– Кадровая гибкость. 
– Возможность хранения информации обо всем производственном про-

цессе. 
– Формализации деятельности работников. 
– Управление и доступ к информации. 
– Благодаря электронному архиву, упрощение и дешевизна хранения бу-

мажных документов. 
– Сокращение затрат на управление в целях экономии бюджета. 
– Оптимизация процессов. 
– Исключение обычных бумажных документов из внутреннего оборота. 
– Автоматизация механизма их выполнения и контроля. 
С документами работают абсолютно все организации и большое количе-

ство частных лиц. 
Практически каждая организация сталкивается с проблемами в делопро-

изводстве, даже если речь не идет об автоматизации: документы теряются, не 
контролируются и т.д. 

За счет улучшения ведения делопроизводства предприятия и организации 
получают реальный шанс улучшить качество своего управления, что является 
одной из актуальнейших задач современной российской экономики. 

Раньше работа с документами требовала времени и больших трудозатрат 
в связи с необходимостью перепечатывать вручную весь документ даже при 
внесении самых незначительных изменений. Огромные стеллажи бумажных 
архивов и "десять тысяч одних курьеров" определяли "лицо" солидной органи-
зации. Компьютером вызваны фундаментальные перемены в делопроизводстве. 
Компьютерные программы помогают работать с текстом, таблицами, графика-
ми, рисунками, позволяют создавать электронные архивы документов, обеспе-
чивают движение документов внутри и вне организации, их регистрацию и 
контроль. 
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ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО 
 
Правовое государство – это продукт нового времени. В основе современ-

ных концепций лежат идеи немецкого философа Канта, французского просве-
тителя и правоведа Монтескье. Они полагали, что на смену полицейскому го-
сударству эпохи абсолютизма, должно прийти правовое государство, в основе 
которого лежит идея автономной личности, обладающей неотъемлемыми, не-
отчуждаемыми правами. Взаимоотношения личности и государственной власти 
в условиях правового государства принципиально иные, так как для правового 
государства характерно ограничение государственной власти, связанность ее 
правом и законом. 



Концепция правового государства у И. Канта сводятся к следующим те-
зисам: источником нравственных и правовых законов выступает свободная во-
ля людей; человек понимает свою ответственность перед человечеством в це-
лом; в своем поведении личность должна руководствоваться требованиями ка-
тегорического императива: "поступай так, чтобы максима твоего поступка мог-
ла стать всеобщим законом"; свободное волеизъявление одного лица не должно 
противоречить свободе других; право призвано обеспечить внешне благопри-
стойные, цивилизованные отношения между людьми; государство – это соеди-
нение множества людей, подчиненных правовым законам; государство призва-
но гарантировать правопорядок и строиться на началах суверенитета. 

Воззрения Монтескье сводятся к тому, что формы правления, формы го-
сударственного устройства определяют собой дух законов и их содержание; 
принцип демократии – это добродетель, любовь к общему благу; верховная 
власть принадлежит народу и основные законы здесь определяют порядок по-
дачи голосов, посредством которых выражается воля народа; проповедует лю-
бовь к отечеству, уважение к закону, поддержку существующих порядков; раз-
деление властей, верховенство правового закона, взаимную ответственность 
личности и государства, доминирование принципа "разрешено все, что не за-
прещено законом", установление реальных гарантий прав и свобод личности. 

Суть правового государства – в характере законов, их соответствии пра-
вовой природе вещей, направленности на обеспечение суверенитета личности. 
По моему мнению, трагическая неизбежность в том, что человеческая природа 
и социальная жизнь далеки от совершенства. Необходимо стремиться к ограни-
чению «зла». В том числе и с помощью создания правового общества. 

Просмотрев массивы литературы, я пришла к выводу, что на данный мо-
мент нет альтернативы правовому государству. Впрочем, не следует забывать о 
мусульманских государствах, где существует религиозная система права. По-
этому скажу так: «На данный момент не существует альтернативы правовому 
государству, если мы принимаем систему ценностей западной цивилизации». 

Библиографический список: 
1. Алексеев С.С. Государство и право. – М., 2006. 
2. Баглай М. Конституционное право РФ. – М., 2005. 
3. Балашов А.И, Рудаков Г.П. Правоведение. – С.-П., 2005. 
4. Кваров А.А. Государство и право. – 2005. 
5. Коваленко А.И. Теория государства и права. – М., 2007. 
 

УДК 338.124.4 
Салимгареева А.А., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Лукманов Д.Д., д-р экон. наук, профессор 

ИНДИКАТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 
 
Индикативное планирование – экономическое, недирективное, рекомен-

дательное программирование, ориентирующееся на развитии экономики в на-
правлении решения социально-экономических проблем страны. Индикативные 
планы (планы – прогнозы) составляются с целью помочь хозяйствующим субъ-
ектам, фирмам ориентироваться, разрабатывать собственные планы, исходя из 



видения экономического будущего государственными органами. Индикатив-
ный характер планирования проявляется в том, что показатели государствен-
ных планов не носят обязательного характера, а являются лишь ориентирами 
будущего развития экономики. 

В начале XX века западная общественная мысль отрицала возможность 
планирования национальной экономики, полагая, что рынок способен спонтанно 
устраивать все настолько хорошо, насколько это возможно. Сегодня доказано, 
что рынок не может регулировать все возникающие экономические проблемы. 

На сегодняшний день общество столкнулось с глобальной проблемой – 
мировым экономическим кризисом, что подтверждает острую необходимость 
индикативного планирования. С начала кризиса инфляция составила 13-15%, 
безработица увеличилась на 8,7%, реальный доход населения сократился на 
0,5%, рецессия в первом квартале 2009 года составила 7%, цены на продукты 
питания увеличились на 16,9%. Впервые за последние годы бюджет будет с де-
фицитом в пределах 3 трлн. рублей. В этой ситуации государство не может ос-
таваться сторонним наблюдателем и ожидать пока экономика самостоятельно 
выйдет из кризиса. Государство само страдает от кризиса и заинтересовано в 
его преодолении, а главное – оно несет ответственность перед обществом за со-
стояние экономики, уровень и качество жизни населения. Государство на реа-
лизацию антикризисных мер выделило 1,38 трлн. рублей, разработан антикри-
зисный план. Одним из основных пунктов плана является выполнение обяза-
тельства государства перед населением и сохранение промышленного и техно-
логического потенциала экономики, а для этого необходимы денежные ресурсы 
бюджета, то есть средств налогоплательщиков. Эти меры нерыночного харак-
тера, предполагающие вмешательство государства в экономику и вливание в 
экономику денежных средств, но увеличение денег в экономике будет способ-
ствовать росту инфляции. 

Денежное вливание в экономику лучше делать в реальный сектор эконо-
мики, причем без посредников и по целевой программе, которая предусматри-
вает создание новых технологий или покупку современных ресурсосберегаю-
щих технологий производства. Снижение потребительских расходов можно 
компенсировать повышением пенсий, стипендий, зарплаты. Эти трансфертные 
платежи, выделенные из бюджета, будут в виде потребительских расходов сти-
мулировать рост производства и предложения на рынке товаров и способство-
вать увеличению валового национального продукта, что может стать фактором 
сдерживания инфляции. 
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МОЛОДЕЖЬ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
 
Высокая скорость политических, экономических и социальных измене-

ний в 90-е годы оказали (и оказывают) влияние на положение и развитие рос-
сийской молодежи. Сегодня, очевидно, что в молодежной среде преобладают 
процессы дифференциации. Причем дифференцирующие факторы проявляются 
более зримо, чем интегрирующие. К каждой социальной группе в большей или 



меньшей степени принадлежит молодежь. Именно поэтому фундаментальными 
критериями социальной дифференциации юношества выступают социальное 
происхождение и собственное социальное положение молодых людей. Обладая 
социальными признаками разных общностей, они различаются по материаль-
ным возможностям, ценностным ориентациям, образу и стилю жизни. Внут-
ренняя дифференциация молодежи обуславливается не только социальными 
параметрами. Исследователи кроме стратификационного, выделяют такие типы 
дифференциации, как возрастной и субкультурный. Среди молодежи возникает 
необходимость изучение специфики групповых отношений, особенности фор-
мирования потребностей и целей, роли и места различных слоев юношества в 
становлении нового общества. Знание специфики – одно из важных условий 
разработки научного подхода к решению молодежных проблем, проведению 
социальной и молодежной политики. 

Вместе с тем был и остается не менее актуальным ценностный подход к 
изучению всего многообразия общих связей и закономерностей молодого поко-
ления, как органического субъекта развития общества. Именно такой подход 
отличает ряд крупных работ вышедших в 90-е годы. В них молодежь рассмат-
ривается как социально-демократическая группа с характерными для нее соци-
альными, возрастными, психологическими свойствами и социальными ценно-
стями, которые обуславливают уровнем социально-экономического, культурно-
го развития, особенностями социализации в российском обществе. Такой 
взгляд способствует более глубокому осмыслению молодежных проблем, диф-
ференцированному подходу молодежи как внутренне неоднородной и вместе с 
тем специфически особой общественной группе. Однако, как справедливо от-
мечают уральские исследователи Вишневский Ю.Р., Шапко В.Т., усиливаю-
щаяся дифференциация молодежи актуализирует проблему выявления интегри-
рующих факторов, признаков и целостности. 

Среди факторов социологического определения "молодежь" исследовате-
ли устойчиво выделяют: 

– возрастные границы и социально-психологические особенности; 
– специфику социального статуса, социально-культурное поведение; 
– процесс социализации как единство социальной адаптации молодежи в 

индивидуализации. 
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ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 
В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА 

 
Мировой финансовый кризис привел к тому, что большинство банков-

ских учреждений сворачивают программы ипотечного кредитования жилья, а 
те банки, которые продолжают предоставлять ипотеку, изменяют условия ее 
получения. Заемщики могут столкнуться с увеличением кредитной ставки либо 
же с требованиями погасить ипотечный кредит раньше назначенного срока. 



Это связано с тем, что рынок кредитования жилья наиболее сильно под-
вергся влиянию финансового кризиса. Ведь теперь средние и мелкие банки не 
могут получить заемные средства ни внутри страны, ни за рубежом. А для 
крупных банков стоимость этих средств возросла на 2-4% годовых в течение 
последних трех месяцев. 

Ситуацию на рынке ипотечного кредитования можно рассмотреть с двух 
сторон. Первая – обслуживание уже выданных кредитов, где очень важный ас-
пект – возможности выплат. Создано агентство по реструктуризации ипотечно-
го жилья. Вторая сторона – ипотечное кредитование как средство приобретения 
жилья. Здесь в настоящее время или в ближайшем будущем радужные перспек-
тивы увидеть сложно. В большинстве случаев перспективы будут просматри-
ваться только при поддержке государством этого направления. 

Такая ситуация заставила банковские организации искать методы возме-
щения недостающей ликвидности и снижения издержек. Для этого банки нача-
ли прибегать к увеличению ставки по процентам для уже выданных кредитов. 

Банки имеют право на такое увеличение ставок по выданным кредитам, 
ведь это заранее предусмотрено в договоре. Это право за собой оставляют мно-
гие крупнейшие (и не только) банки. 

Все условия, при возникновении которых банки имеют право потребовать 
возврата кредита досрочно, обговорены в кредитных договорах. Такое развитие 
событий может возникнуть, если заемщик не зарегистрировал ипотеку на жилье 
в пользу банка или если сведения о заемщике, сообщенные для получения ипо-
теки, являются ложными. 

Сейчас реанимировать ипотеку пытается государство, которое выделяет 
средства для кредитования граждан Агентству по ипотечному жилищному кре-
дитованию (АИЖК). АИЖК кредитует граждан через региональных операторов 
и предоставляет банкам средства на выдачу ипотечных займов путем выкупа у 
них закладных по уже выданным кредитам. 

Таким образом можно сказать, что без поддержки государства скорее все-
го банки не смогут приблизиться к прежним объемам ипотечного кредитования 
ранее чем через несколько лет. 

 
УДК 352:378 (470.57) 
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УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ В РЕГИОНЕ 
 
Актуальность данной темы обуславливается тем, что в нашем обществе 

образование играет важную роль. Оно обеспечивает повышение производи-
тельности общественного труда, интеллектуального, духовного потенциала 
страны, региона. Потребность в образовании сопровождает людей практически 
всю жизнь. Заказ на образование исходит и от общества в целом. Оно же созда-
ет сеть образовательных учреждений, ориентированных на запросы самых раз-
ных профессиональных, социальных, возрастных групп населения. 



В настоящем Законе «Об образовании» РБ дается понятие: образование – 
целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, обще-
ства, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином 
(обучающимся) установленных государством образовательных уровней (обра-
зовательных цензов). 

Республика Башкортостан провозглашает область образования приори-
тетной. Организационной основой политики РБ в области образования является 
Республиканская программа развития образования, утверждаемая постановле-
нием Государственного Собрания – Курултая РБ, а также соответствующие фе-
деральные и региональные государственные образовательные программы, в 
осуществлении которых в соответствии с договорами и соглашениями преду-
смотрено участие РБ. 

По моему глубокому убеждению, в системе государственного и муници-
пального управления именно сфера образования является объектом управления. 
Она рассматривается с одной стороны, как сфера жизнедеятельности ее субъек-
тов, а с другой – как социально-экономическая система, призванная обеспечи-
вать условия жизнедеятельности субъектов и одновременно удовлетворять об-
разовательные потребности человека, населения, общества, государства. 

На уровне региона сфера образования представляет собой – социально-
экономическую подсистему, являющуюся отраслью экономики и составным 
элементом социальной структуры территориального сообщества; в муници-
пальном образовании – сеть образовательных и иных организаций, в той или 
иной мере удовлетворяющих образовательные потребности населения и обес-
печивающих условия жизнедеятельности субъектов образовательных учрежде-
ний. 

Таким образом, решающую роль в формировании нового поколения про-
фессиональных кадров должно сыграть возрождение образовательной системы. 
Её прежние успехи были признаны во всем мире. Сегодня, несмотря на некото-
рые позитивные сдвиги, положение дел в образовании оставляет желать лучше-
го. Кроме того, система образования в прямом смысле слова образует личность, 
формирует сам образ жизни народа. 
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КОРРУПЦИЯ 
 

КОРРУПЦИЯ (corruption) – использование служебного положения в лич-
ных целях. Коррупционная деятельность считается одним из основных видов 
теневой экономики. Чаще всего под коррупцией подразумевают получение взя-
ток, незаконных денежных доходов, государственными бюрократами, которые 
вымогают их у граждан ради личного обогащения. Однако в более общем 
смысле слова участниками коррупционных отношений могут быть не только 
государственные чиновники, но и, например, менеджеры фирм; взятки могут 
давать не деньгами, а в иной форме; инициаторами коррупционных отношений 



часто выступают не госчиновники, а предприниматели. Коррупция является 
оборотной стороной деятельности любого централизованного государства, ко-
торое претендует на широкий учет и контроль. Сегодня коррупции подвержены 
все области государственного аппарата: от дачи взяток для поступления ребён-
ка в детский сад, откупа от службы в вооружённых силах, до межведомства на 
уровне высших государственных чиновников. Коррупция является привычной 
составляющей для всех социальных слоёв. К сферам деятельности, которые в 
наибольшей степени подвержены коррупции в России, относятся: таможенные 
службы: пропуск через границу запрещённых к перевозке товаров; медицин-
ские организации: закупка оборудования и лекарств по завышенным ценам; 
выдача несоответствующих действительности медицинских заключений; не-
обоснованное предоставление лицензий (водительских прав, справок о прохож-
дении техосмотра); судебные органы: предвзятое рассмотрение обстоятельств 
дела; принятие неправосудных решений; налоговые органы: невзымание нало-
гов в полном объёме; возвращение НДС; правоохранительные органы: возбуж-
дение и прекращение уголовных дел, а также направление их на дополнитель-
ное расследование; отсутствие законного наказания за правонарушения различ-
ной тяжести; бюрократия: взятки за оформление справок, вузы: покупка и про-
дажа дипломов; завышение результатов экзаменов; поступление в вуз людей с 
недостаточным уровнем знаний, получение кредитов; строительство и ремонт 
за счет бюджетных средств; надзор за соблюдением правил охоты и рыболовст-
ва; освобождение от призыва на военную службу в вооружённые силы и др. 

Коррупция существует постольку, поскольку должностное лицо может 
распоряжаться не принадлежащими ему ресурсами. Должностное лицо обязано 
принимать решения, исходя из целей, установленных правом (конституцией, 
законами и другими нормативными актами) и общественно одобряемых куль-
турными и моральными нормами. Коррупция начинается тогда, когда эти цели 
подменяются корыстными интересами должностного лица, воплощенными в 
конкретных действиях 
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ГАРАНТИИ ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ 
 
В данной работе мы рассмотрим вопрос законодательного обеспечения 

прав лиц, нуждающихся в социальной защите, в плане предоставления гарантий 
трудовой занятости. 

Уровень и качество жизни людей во многом определяется цивилизован-
ностью общества, в котором они живут, и особенно тех граждан, которые не 
имеют возможность полноценно участвовать в производительном труде, само-
стоятельно обеспечить себя необходимыми социальными благами. В условиях 
нестабильной экономической ситуации в стране, развивающегося рынка, учи-
тывая негативные стороны рыночных отношений, – жесткую конкуренцию, 
рост инфляции, отсутствие полных гарантий социальной защиты граждан со 



стороны государства, высокий уровень безработицы, в самом худшем положе-
нии оказываются наименее трудоспособные граждане-инвалиды. Ведь трудовая 
активность является залогом повышением уровня жизни, социального статуса 
гражданина и общества в целом. Поэтому наиболее значительным для государ-
ства является разрешение проблемы ограничения возможностей трудоустрой-
ства инвалидов, их слабой социальной защищенности. 

Действительность показывает, что до сих пор не разработан механизм 
эффективного взаимодействия субъектов РФ и государства в плане реализации 
«социальных» законов. Поэтому большее значение приобретает выработка за-
конов и осуществление мер по профессиональной реабилитации и созданию 
рабочих мест для инвалидов на региональном уровне. 

Поскольку дополнительные рабочие места создаются при условии рас-
ширения и рентабельности производства, данную проблему призвано разре-
шить каждое конкретное предприятие, занимающееся трудоустройством дан-
ной категории лиц, при содействии местных органов управления. 

Законодательство РФ устанавливает дополнительные гарантии занятости 
гражданам, особо нуждающимся в социальной защите и испытывающим труд-
ности в поиске работы. В соответствии с Законом РФ «О занятости населения в 
Российской Федерации» (в ред. от 20 апреля 1996 г.) к ним относятся: инвали-
ды; граждане, имеющие на содержании лиц, которым по заключению уполно-
моченного на то органа необходимы постоянный уход, помощь или надзор; ли-
ца, освобожденные из мест лишения свободы; молодые люди в возрасте до 18 
лет, впервые ищущие работу; лица предпенсионного возраста – за два года до 
наступления возраста, дающего право выхода на пенсию по старости; беженцы 
и вынужденные переселенцы; граждане, уволенные с военной службы, и члены 
их семей; одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершенно-
летних детей и детей-инвалидов; семьи, в которых оба родителя признаны без-
работными; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие черно-
быльской и других радиационных аварий и катастроф. Гарантии для этих кате-
горий граждан включают запрещение отказа в приеме на работу по определен-
ным мотивам, квотирование рабочих мест для них, установление обязанности 
работодателей возобновить трудовые отношения с гражданами, ранее работав-
шими в данной организации. 

Для лиц, испытывающих трудности в поиске работы, осуществляется 
квотирование рабочих мест при приеме их на работу. Квота – это минимальное 
количество рабочих мест для соответствующих категории граждан, которых 
работодатель обязан трудоустроить на данном предприятии, в учреждении, ор-
ганизации. Условия и порядок квотирования определены рекомендациями по 
квотированию рабочих мест на предприятиях, в учреждениях и организациях 
для лиц, особо нуждающихся в социальной защите, утвержденными постанов-
лением Минтруда РФ от 6 февраля 1985 г. № 9. 

Право на установление квот для приема на работу имеют органы местно-
го самоуправления, которые определяют их с учетом ситуации, складывающей-
ся на рынке труда, по представлению соответствующих территориальных орга-
нов государственной службы занятости населения с участием органов по труду. 



Государство и местные органы власти осуществляют целенаправленные 
действия по принятию законов о социальной поддержке инвалидов и др. граж-
дан, нуждающихся в социальной поддержке. 

Однако меры по предоставлению государственных гарантий трудовой за-
нятости инвалидов, проводимые органами государственной службы занятости 
населения, в действительности, не снимают напряженности на рынке труда ин-
валидов. 

Неудовлетворительно решаются вопросы создания условий для рацио-
нального трудоустройства инвалидов, отсутствует система контроля за соответ-
ствием рабочих мест требованиям индивидуальных программ реабилитации 
инвалидов. 

Нуждаются в законодательном и практическом решении вопросы разви-
тия партнерства между государством и общественными объединениями инва-
лидов. Не реализуются предложения всероссийских общественных объедине-
ний инвалидов о включении их в число соисполнителей федеральных и регио-
нальных целевых программ социальной поддержки инвалидов. 

Целенаправленная государственная поддержка предприятий, использую-
щих труд инвалидов (в том числе принадлежащих общественным объединени-
ям инвалидов), на региональном уровне, а также закрепление законодательно 
системы их льготного кредитования и налогообложения являются важнейшими 
предпосылками для улучшения положения инвалидов на рынке труда. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АИС «БАШФИН»  
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНТРАКТОВ 
 
Территориальное финансовое управление (ТФУ) Министерства финансов 

РБ на территории Караидельского района является территориальным органом, 
обеспечивающим деятельность по управлению финансами на территории му-
ниципального образования. 

В качестве информационной системы данное ТФУ использует подсисте-
му Автоматизированной информационной системы (АИС) БашФин «Ведение 
Реестра контрактов». Она позволяет вести реестр контрактов. 

При запуске происходит автоматический переход в окно подсистемы 
(рис. 1), состоящее из трех областей: 1) структура учреждений и контрактов 
(левая область); 2) заголовочная часть (правая область) – Бланк сведений о кон-
тракте; 3) реестр контрактов (нижняя область окна). 



 
 

Рисунок 1   Диалоговое окно подсистемы «Сведения о контракте» 
 
В Бланке сведения о контракте Поля «Наименование заказчика», а так же 

ИНН, КПП и кодовая зона подстроки «Наименование бюджета» заполняются 
автоматически в соответствии с выбранным учреждением и бюджетом. При 
этом редактировать можно только поле «Наименование заказчика». Заполнение 
полей «Тип сведений» и «Способ осуществления заказа» осуществляется путем 
выбора из вариантов указанных в выпадающем списке. Поле «Код валюты 
классификатора по ОКВ» заполняется путем выбора из списка (достаточно на-
жать левой кнопкой мыши на поле «Для выбора», выделить подходящую стро-
ку). Поле «Номер реестровой записи» заполняется автоматически, если в поле 
«Тип сведений» установлено «измененные» («первичные» – поле не заполняет-
ся). Остальные поля заполняются путем ввода текста. 

Нижняя область окна подсистемы отображает реестр контрактов. 
Для приема контрактов от организаций выбирается пункт «Принять кон-

тракты». Будет произведена загрузка данных по контрактам в систему. 
Также данные сведения можно выгрузить в Microsoft Excel. 
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ОПЕРАТИВНОЕ ХРАНЕНИЕ ДЕЛ 
 
Дела считаются заведенными с момента включения в них первого испол-

ненного документа. Оперативное хранение дел осуществляется в структурных 
подразделениях организации на исполнении или в канцелярии на хранении. 

ГОСТ Р 51141-98 определяет понятие формирования дел как группирова-
ние исполненных документов в дело в соответствии с номенклатурой дел и сис-
тематизацию документов внутри дела. Единые требования к формированию и 
оформлению дел изложены в ГСДОУ. 

Формирование дел должно отвечать следующим основным требованиям: 
оперативности поиска документов; надежности документационного обслужи-
вания управления; сохранности документов. 

Работа по формированию дел состоит из следующих операций: распреде-
ление и раскладка исполненных документов в дела; расположение документов 
внутри дел в определенной последовательности и оформлении обложки дел. 



Для средств оперативного хранения документов характерны такие осо-
бенности, как обеспечение максимального удобства пользования ими, опти-
мальных режимов хранения размещенных в них документов относительно не-
большого габарита и массы. 

Большая часть документов, находящихся на оперативном хранении, вы-
полнена на бумажной основе. В основном они хранятся на рабочем месте или в 
непосредственной близости от них. Для обеспечения сохранности таких доку-
ментов и содержания их в определенном порядке применяется несколько видов 
технических средств: лотки, кассеты, картотеки настольные и другие. 

Лотки и кассеты позволяют хранить на поверхности рабочих столов от-
дельные документы и их комплексы (дела). Применяются также коробки для 
хранения документов из ударопрочных пластмасс, которые предохраняют их от 
пыли. Для удобства хранения документов на рабочих местах предусматривает-
ся реконструкция тумб письменных столов, ящики в которых меняются штан-
гами для обеспечения возможности вертикального хранения папок с докумен-
тами. 

Наиболее эффективны для делопроизводственных операций механизиро-
ванные (автоматизированные) картотеки. Они представляют собой хранилища 
карточек (документов) с механической (автоматической) подачей документов к 
рабочей зоне или на стол оператора по его запросу. Целесообразность приме-
нения таких картотек определяется объемами хранящихся документов и часто-
той обращения к ним. 

В качестве предложения по рационализации документооборота следует 
отметить как необходимость, повсеместное внедрение ЭВМ для повышения 
эффективности работы документационной службы предприятия в целом и опе-
ративности средств оперативного хранения документов. 
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ДЕЛОВЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ С ЗАРУБЕЖНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 
 
Переговоры – одно из важнейших средств, в первую очередь, дипломати-

ческой деятельности. 
Часто переговоры просто отождествляют с дипломатией. Саму диплома-

тию зачатую определяют как искусство ведения переговоров. Переговоры – это 
один из многочисленных видов взаимодействия между людьми. К основным из 
них относятся: консультации, дискуссии, «круглые столы», арбитраж, беседа, 
переписка, посредничество. 



Что отличает международные переговоры от перечисленных способов 
взаимодействия? 

Словарь международного права дает следующее определение междуна-
родных переговоров: «Одна из основных форм контакта между представителя-
ми разных государств в целях обмена мнениями, решения вопросов, представ-
ляющих взаимный интерес, урегулирования разногласий, развития сотрудниче-
ства в различных областях, выработки и заключения международных соглаше-
ний и т.п.» 

Характерными особенностями переговоров являются: 
1. Наличие проблемы. 
2. Сходство и различие интересов сторон. 
3. Взаимозависимость участников переговоров. 
4. Сложная структура. 
5. Общение сторон. 
6. Совместное решение проблемы. 
Главная функция любых переговоров – совместное обсуждение и совме-

стное решение спорных проблем путем принятия договоренностей (соглаше-
ний). 

Большинство исследователей выделяет следующие основные функции 
переговоров: 

– информационно-коммуникативную; 
– регуляционную; 
– пропагандистскую; 
– функция решения собственных внутриполитических и внешнеполити-

ческих задач; 
– координации действий на международной арене. 
Переговоры могут вестись с целью повысить свой международный пре-

стиж, получить более высокий политический статус, решения внутриполитиче-
ских задач (например, повысить свою популярность перед выборами). 

На практике любые переговоры многофункциональны, в ходе одних пе-
реговоров могут реализоваться и реализуются обычно несколько функций од-
новременно. 
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ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСТВА 
 

До 1917 года в Российской империи не существовало даже понятия – 
гражданин России. Жители России были подданными. Законодательство при-
знавало: 1. природных подданных, которые в свою очередь делились на дво-
рянство, духовенство городских обывателей сельских обывателей, 2. инородцев 
финляндских обывателей. Декрет об уничтожении сословий и гражданских чи-
нов от 11(24) ноября 1917 года не только отменил ранее существовавшее деле-
ние жителей России на сословия и связанные с этим делением сословные при-



вилегии и ограничения, но и ввел общее для всех наименование – гражданин 
Российской Федерации. 

Декрет ВЦИК от 1 апреля 1918 года "О приобретении прав российского 
гражданства" установил право принимать в российское гражданство иностран-
цев, проживающих на территории РСФСР местным Советам. Конституция 
РСФСР 1918 года за местными Советами оставила право принимать в россий-
ское гражданство лишь тех иностранцев, которые, проживая в РСФСР и рабо-
тая, принадлежали к рабочему классу или трудовому крестьянству. Положение 
о гражданстве Союза СССР от 1931 года установило, что каждое лицо, находя-
щееся на территории СССР, признается гражданином СССР, если не была дока-
зана его принадлежность к гражданству иностранного государства. Это Поло-
жение также закрепило, что гражданин СССР является гражданином той союз-
ной республики, на территории которой он постоянно проживает. Если он по 
национальности или по происхождению считает себя связанным с другой со-
юзной республикой, то может избрать гражданство этой республики. 
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МЫШЛЕНИЕ 
 
Мышление – это целенаправленное, опосредованное и обобщенное отра-

жение человеком существенных свойств и отношений вещей. Творческое мыш-
ление направлено на получение новых результатов в практике, науке, технике. 
Мышление – это активный процесс, направленный на постановку проблем и их 
решение. Переход от ощущения к мысли имеет свое объективное основание в 
раздвоении объекта познания на внутреннее и внешнее, сущность и ее проявле-
ние, на отдельное и общее. Первый существенный признак мышления заключа-
ется в том, что оно есть процесс опосредованного познания предметов. 

Между мышлением и бытием существует единство. Реальной основой 
единства мышления и бытия является общественная практика, в процессе кото-
рой создаются логические формы и законы мышления. 

Понятия возникают и существуют в голове человека лишь в определен-
ной связи, в виде суждений. Мыслить – значит судить о чем-либо, выявлять оп-
ределенные связи и отношения между различными сторонами предмета или 
между предметами. 

Суждение – это такая форма мысли, в которой посредством связи поня-
тий утверждается (или отрицается) что-либо о чем-либо. 

Мышление не есть просто суждение. Прогресс научного знания во мно-
гом строится на возрастании силы и диапазона научного предвидения. Предви-
дение дает возможность контролировать процессы и управлять ими. Научное 
познание позволяет не только предвидеть будущее, но и сознательно формиро-
вать его. Жизненный смысл всякой науки может быть охарактеризован так: 
знать, чтобы предвидеть, предвидеть, чтобы действовать. 
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МИРОВОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ КРИЗИС 
 
В течение 2007-2008 гг. на мировом рынке наблюдался резкий рост цен 

на большинство видов сельскохозяйственной продукции и продуктов питания: 
за последние 36 месяцев мировые цены на пшеницу возросли на 181% (к фев-
ралю 2008 г.), на продовольственные продукты – в целом на 83% [3, c. 63]. При 
этом по данным продовольственной и сельскохозяйственной организации Объ-
единенных наций (ФАО), продовольствия повсеместно не хватает. В разви-
вающихся странах недоедает 800 млн. человек [1, c. 50]. Статистика показыва-
ет, что рост производства продовольствия не успевает следовать за ростом на-
селения. Так, за период с 1969-1971 гг. по 2001-2003 гг. численность голодаю-
щих в мире сократилась лишь на 141 млн. человек (с 961 млн. человек в 1969-
1971 гг. до 820 млн. человек в 2001-2003 гг.). Этот хрупкий показатель исчез в 
одночасье, когда в результате взрывного роста цен на продовольствие количе-
ство голодающих увеличилось, по разным источникам, от 75 млн. до 100 млн. 
человек [3, c. 68]. 

Продовольственный кризис определяется комбинацией различных факто-
ров. Это, прежде всего, повышение спроса на продукты питания, подталкивае-
мого экономическим подъемом в развивающихся странах, и увеличившееся 
производство биотоплива, и неблагоприятные погодные условия в ряде госу-
дарств – главных производителей сельскохозяйственных культур. Все это от-
рицательно повлияло на мировые поставки продовольствия и способствовало 
росту цен на него. 

Цены на продовольствие повышаются, как это ни парадоксально, также 
из-за того, что «слишком много» людей стали жить лучше. За короткий в исто-
рическом плане срок резко повысился уровень жизни в Китае, Индии и ряде 
других стран. Люди стали тратить больше средств на покупку продуктов, в том 
числе продуктов повышенного качества. Производители продовольствия от-
кликнулись на это повышением цен на продукты [1, c. 53]. В то же время затра-
ты на питание людей с высокими доходами составляют небольшую часть из 
общих расходов (15-20%), и эта доля по мере роста доходов остается сравни-
тельно устойчивой. Однако в государствах с бедным населением на питание 
уходит большая часть расходов, и это особенно чувствуется с ростом цен на та-
кие традиционные виды питания, как хлеб, рис, пищевые масла и сахар. Так, из-
за роста цен на продовольствие в настоящее время семьи бедняков во всем мире 
тратят на продукты питания почти 75% своего дохода. 

Стремление к сбережению углеводородных энергоносителей побудило 
правительства прибегнуть к более масштабному использованию биотоплива – 
этанола (этилового спирта) и так называемого биодизеля, которые извлекаются 
из пищевых продуктов, и корма для скота – кукурузы, сахарного тростника, 
пальмового и соевого масел. В 2007 г. в мире на эти цели было использовано 
100 млн. т зерна. 



Рост расходов на биотопливо, который сохранится и в перспективе, озна-
чает, что производить биотопливо будут и это окажет негативное влияние на 
сельское хозяйство. В таких условиях государственный и частный сектор 
должны направлять свои инвестиции в сельское хозяйство. Разработан их план 
до 2015 г. Эксперты ФАО считают, что ежегодно потребуется около 30 млрд. 
долл. [2, с. 75]. Инвестиции следует осуществлять в следующие направления: 
рост производительности отрасли, освоение и консервацию природных ресур-
сов, развитие инфраструктуры и расширение рынков, распространение знаний, 
обеспечение доступа к продовольствию для нуждающихся и создание соответ-
ствующих условий для работы аграрного рынка в период кризиса. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
УПРАВЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Движение документов в организации с момента их создания или получе-

ния до завершения исполнения или отправки образует документооборот. 
Технологическая цепочка движения и обработки документов в организа-

ции состоит из следующих этапов: 
– приема и первичной обработки; 
– предварительного рассмотрения и распределения; 
– регистрации документов; 
– направления на исполнение и исполнения документов; 
– оформления и удостоверения документов; 
– отправки. 
На каждом этапе секретариат выполняет типовые операции по работе с 

документами. 
Прием и отправка документов в организации осуществляется, как прави-

ло, средствами почтовой, курьерской, факсимильной связи и по электронной 
почте. 

На полученном документе в правом нижнем углу первой страницы про-
ставляется регистрационный штамп, включающий дату, номер и количество лис-
тов документа. Зарегистрированные документы передают в почту секретарю. 

Контроль исполнения в организации включает в себя постановку на кон-
троль, регулирование хода исполнения, снятие с контроля, направление испол-
ненного документа в дело, учет, обобщение и анализ хода и результатов испол-



нения документов, информирование руководителей в целях своевременного и 
качественного исполнения поручений, зафиксированных в документах. 
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ВИРТУАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР КОММУНИКАЦИИ  
В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Очевидно, что развитие культуры, в том числе и поведенческих аспектов, 

на современном этапе напрямую связано с преобразованием информационного 
пространства и, в первую очередь, с возникновением телекоммуникации с по-
мощью компьютерных сетей. 

Общество коммуникативно по своей природе. Технологии вообще, и 
коммуникационные технологии в том числе, являются "продолжением" и "рас-
ширением" человеческих органов и психики. И если за отправную точку взять 
положение Н. Лумана о том, что культура развивается благодаря изменениям в 
технике коммуникации в новых условиях [1],то технологии коммуникации вы-
ступают в истории в качестве решающего фактора формирования социальных 
систем. В свое время К. Маркс и Ф. Энгельс широко использовали понятие 
"Verkehr" ("общение"), а к формам общения относили базисные структуры 
взаимодействий между людьми [2. Т. 3, с. 29, 35, 64 и др.]. В их работах социум 
представлен как мир общения, в котором новые информационные средства ста-
новятся одним из важнейших инструментов взаимодействия людей друг с дру-
гом. При этом новая коммуникативная среда, рождающаяся у нас на глазах (в 
первую очередь, в лице Всемирной компьютерной сети), налагает на виды об-
щения свой отпечаток. Обобщая и должным образом интерпретируя результаты 
известных исследований, можно выделить несколько характерных особенно-
стей "виртуального" типа общения, которые становятся все более и более за-
метными в современной жизни. Это виртуальность, глобальность, креатив-
ность, анонимность. Принципиальное отличие реальности от виртуальности со-
стоит в том, что с развертыванием новых информационных сам характер вирту-
альности проявляется как специфическое пространство, которое специализиру-
ется на переходе всего в виртуальное состояние. Виртуальность выступает как 
реальное местопребывание реальных явлений, которые в реальности не пред-
ставлены вместе. Виртуальность позволила чисто технически соединить несо-
единимое. Итак, формируется принципиально новый тип символического су-
ществования человека, культуры, социума. Все символы человеческого обще-
жития отныне могут быть помещены, воспроизведены и преобразованы в этом 
новом символическом (параллельном, цифровом) пространстве. Тем самым 



виртуальный мир начинает выступать в качестве основы всех других миров. 
Наблюдается переплетение двух встречных инновационных процессов: с одной 
стороны, социальная реальность все более символизируется (развитие филосо-
фии постмодернизма является отражением этой тенденции), с другой – разви-
тие техники породило особую техническую виртуальную среду, в результате 
чего "виртуальность" социальных форм начала обретать форму технической 
виртуальности. 

Библиографический список: 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
В ОБРАЗОВАНИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
На состояние образования в Республике Башкортостан и других субъек-

тов Федерации негативно влияют отрицательные факторы, характерные всему 
социально-экономическому пространству России в последние годы. Общество 
болезненно переживает сокращение бюджетного финансирования учреждений 
образования, их слабое материально-техническое обеспечение, низкую зара-
ботную плату учителей, ухудшение здоровья детей, неравные возможности по-
лучения для граждан России качественного образования, падение духовно-
нравственного потенциала нации, криминализацию общества. Подобная ситуа-
ция характерна для всех регионов России, одинаково затрагивает город и село, 
парализует волю и инициативу учительского корпуса, ориентирует его не на 
воспитание и образование молодого поколения, а на обеспечение собственного 
физического выживания. 

Наиболее остро проблемы отечественного образования дают о себе знать 
на муниципальном уровне. На сегодняшний день образовательная система Рес-
публики Башкортостан в лучшем положении, чем в других регионах. Прави-
тельство РБ находит возможности финансового и материального обеспечения 
городских школ и учителей, реализует ряд программ по поддержке образования 
и воспитания молодежи. 

Число попыток реорганизовать управление образованием на муници-
пальном уровне с каждым годом возрастает. Уже можно говорить об опыте ус-
пешных нововведений, повышающих качество муниципального управления об-
разованием и самого образования. Однако инновационные процессы не прохо-
дят гладко. Есть немало городов и районов, в которых сохраняется прежний 
стиль управления, система управления продолжает действовать в неизменен-
ном виде, со времен застоя. В некоторых местах попытки преобразования сис-
темы потерпели неудачу, оказались неэффективными. Причины видятся в пер-



вую очередь в том, что инициаторы преобразований не всегда берут на себя от-
ветственность по доведению начинаний до конца. Не все пользуются в своей 
работе планами и программами, составленными на системной основе. Чаще 
применяются стратегии модульных или локальных изменений, которые реали-
зуются методом проб и ошибок, что связано с дополнительными издержками. 
Не все осознают первоочередную необходимость создания именно инноваци-
онной обстановки как предпосылки для реализации изменений. 

В качестве продвинутого полигона инновационной и экспериментальной 
деятельности город Уфа – столица Республики Башкортостан, дает другим го-
родам и районам Республики возможность не только воспринимать новшества 
в управлении образованием, но и учиться на ее опыте, приобретениях и ошиб-
ках. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ВИДОВ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК 
В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Последние два века капиталистическая экономика развивалась в основ-

ном за счет интенсивного использования факторов производства. Главной зада-
чей переходного периода для России является интенсивный экономический 
рост, при котором снижение издержек играет немаловажную роль. 

Введение в экономический анализ понятия трансакционных издержек 
явилось крупным теоретическим достижением. Признание "небесплатности" 
самого процесса взаимодействия между людьми позволило совершенно по-
новому осветить природу экономической реальности: "Без понятия трансакци-
онных издержек, которое по большей части отсутствует в современной эконо-
мической теории, невозможно понять, как работает экономическая система, 
продуктивно проанализировать целый ряд возникающих в ней проблем, а также 
получить основу для выработки политических рекомендаций". 

Трансакционные издержки – это издержки (денежные и неденежные), по-
являющиеся при принятии управленческих решений о реализации товаров. 

Трансакционные издержки можно было бы определить как издержки эко-
номического взаимодействия, в каких бы формах оно ни протекало. 

Актуальность темы во многом обусловлена тем, что трансакционные из-
держки допускают значительную экономию на масштабах деятельности. 

Обычно выделяют 5 видов трансакционных издержек: издержки поиска 
информации; издержки ведения переговоров и заключения контрактов; издерж-
ки измерения; издержки спецификации и защиты прав собственности; издерж-
ки оппортунистического поведения. 

«Оппортунистическое поведение», введенное О. Уильямсоном, – понятие 
недобросовестного поведения, нарушающего условия сделки и приносящие тем 
самым ущерб. Это может быть и ложь, и обман. 



В настоящее время существует еще один вид издержек – издержки фри-
райдерства (free rider – проблема «безбилетника»). Государственное вмеша-
тельство в экономические процессы, по мнению представителей теории тран-
сакционных издержек, способствует росту издержек фрирайдерства. Например, 
при уплате налогов. Фирмы, являющиеся законопослушными налогоплатель-
щиками, оказываются в проигрыше, так как другие пренебрегают своими обя-
занностями, но участвуют наравне со всеми в бюджетном распределении. Что-
бы избежать роста издержек фрирайдерства, государство должно не увеличи-
вать, а снижать налоги [1]. 

Библиографический список: 
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ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ И ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

 
Для современной России проблема бедности чрезвычайно актуальна. В 

России в качестве официальной принята концепция абсолютной бедности, где 
граница бедности устанавливается на основе прожиточного минимума. Вели-
чина прожиточного минимума представляет собой стоимостную оценку потре-
бительской корзины, включающей минимальные наборы продуктов питания, 
непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья 
человека и обеспечения его жизнедеятельности, а также обязательные платежи 
и сборы. По данным статистики, за последнее время доля бедных в стране со-
кратилась с 23,6% в 2000г. до 15,2% в 2007г. 

Европейское статистическое агентство считает бедным того, у кого доход 
менее половины среднедушевого дохода в стране. В США подсчет аналогичен 
нашему, но есть существенная разница: доля расходов на покупку продуктов 
питания в минимальной потребительской корзине должна составлять не более 
трети всех расходов. Если количество бедных в России пересчитать по зару-
бежным методикам, уровень бедности окажется примерно в 1,5 раза выше офи-
циальных показателей. Существующая методика подсчета потребительской 
корзины выгодна правительству, потому что чем ниже показатель: 

• тем большее количество людей можно отнести в разряд благополуч-
ных, а значит, поставить очередной «плюс» проводимой социально-экономи-
ческой политике; 

• тем более низкие зарплаты и трансферты можно считать нормой (а зна-
чит, тем же бюджетникам можно меньше платить); 

• тем дольше можно не проводить необходимые социальные реформы. 
Сегодня много говорится о том, как хорошо мы будем жить в 2020 г., что 

нам удастся попасть в пятерку наиболее экономически развитых стран мира. 
Прежде чем ставить такие задачи, может, стоит разобраться в сегодняшнем дне. 
Сегодня ориентир на прожиточный минимум и минимальную зарплату в поли-



тике доходов, не может способствовать преодолению бедности, более того, бу-
дет лишь обеспечивать ее воспроизводство, что скажется в будущих поколени-
ях. Специалисты считают, что в ближайший период основой минимальной зар-
платы должен стать минимальный потребительский бюджет, достаточный для 
нормального воспроизводства рабочей силы. Минимальный потребительский 
бюджет может рассматриваться как минимальный социальный стандарт в про-
тивовес прожиточному минимуму как физиологическому стандарту. Это по-
требует ускоренного роста ВВП и существенного пересмотра распределения 
ВВП, национального дохода в сторону увеличения доли конечного потребле-
ния. В свою очередь, без существенного «вливания» в воспроизводство рабочей 
силы не будет и экономического роста. 

 
УДК 33 
Cултанова Г.Р., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
 
Социальное партнерство – система институтов и механизмов согласова-

ния интересов участников производственного процесса: работников и работо-
дателей. Развитие социального партнерства в его различных формах – важная 
составная часть процесса усиления социальной направленности современной 
рыночной экономики, ее социализации. В системе социального партнерства ин-
тересы работников представлены, как правило, профсоюзами, интересы рабо-
тодателей – союзами предпринимателей. В так называемом трипартистском ее 
варианте третьим непосредственным участником процесса согласования инте-
ресов выступает государство, которое одновременно является и гарантом вы-
полнения принятых соглашений. Согласование интересов достигается путем 
переговорного процесса, в ходе которого стороны договариваются об условиях 
труда и его оплате, о социальных гарантиях работникам и их роли в деятельно-
сти предприятия. 

Развитие системы социального партнерства создает возможность дости-
жения относительного баланса интересов работников и работодателей на осно-
ве сотрудничества, компромисса, ведет к социальному консенсусу. Оно служит 
действенным инструментом сочетания экономической эффективности и соци-
альной справедливости. 

В индустриально развитых странах социальное партнерство принимает 
различные формы. Так называемая корпоративистская система предполагает 
использование специальных органов, процедур и механизмов. 

В России система социального партнерства в его трипартистском вариан-
те еще только делает первые шаги. Главное – не задействованы механизмы, 
обеспечивающие реализацию достигнутых соглашений. Вместе с тем в отдель-
ных отраслях выполнение отраслевых тарифных соглашений уже привело к не-
которому улучшению материального положения рабочих и росту производства. 

Особенностью социальных групп в странах с развитой экономикой в на-
стоящее время является их мобильность, открытость перехода из одной соци-
альной группы в другую. 



Социальное партнерство – российская модель. 
Наряду с развитием существующих функций социального партнерства 

наметился их выход за пределы сферы трудовых отношений в сторону вопро-
сов приватизации, участия органов социального партнерства в формировании и 
реализации государственной политики в сфере труда 

Дальнейшее развитие получит социальный аудит как важнейший фактор 
ведения переговоров по заключению коллективных договоров и соглашений. 
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ГЛОБАЛЬНЫЙ КРИЗИС  
И ЕГО СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
В 2008 г. начался глобальный финансовый и экономический кризис. Этот 

кризис сопровождается серьезными политическими потрясениями в различных 
странах и дисфункциями прежней системы международных отношений. Об 
этом свидетельствуют появление сложных проблем в отношениях между Рос-
сией и США, рост противоречий между США и исламским миром, возрастаю-
щая нестабильность на Ближнем и Среднем Востоке, в Африке и других регио-
нах. Возникают новые опасные конфликты, например, между Индией и Паки-
станом. Очевидно, что в ближайшие годы экономическая и политическая не-
стабильность в мире будет нарастать. Когда завершатся эти потрясения? К чему 
они приведут? Что нужно делать для уменьшения их разрушительных послед-
ствий? 

Политологи Пантин и Лапкин приводят четкие даты или временные ин-
тервалы, когда наиболее вероятны экономические кризисы, внутренние поли-
тические потрясения, международные конфликты. Согласно Пантину и Лапки-
ну, очень сильные экономические и политические потрясения произойдут уже в 
период 2009-2011 гг. Кризис (точнее, серия кризисов) будет продолжительным, 
и его политические последствия будут масштабными. Низшая точка цикла бу-
дет достигнута в 2010-2011 гг. Самые опасные международные конфликты 
наиболее вероятны в период 2014-2017 гг., поскольку в этот период прежняя 
международная система будет дестабилизирована, а новая система еще не воз-
никнет. Для того, чтобы эти конфликты не переросли в новую мировую войну, 
необходимо улучшение отношений и более тесное сотрудничество между все-
ми ведущими мировыми игроками – США, Европейским Союзом, Россией, 
Японией, Китаем, Индией, ключевыми региональными державами исламского 
мира и Латинской Америки. Если такое сотрудничество не будет реализовано, 
возможны огромные разрушения и жертвы. 

В целом же фаза великих потрясений продолжится примерно до 2017 г. 
После этого в период 2017-2025 гг. начнется новый подъем в мировой эконо-
мике и произойдут крупные сдвиги в мировой политике. Ведущие державы так 
называемого третьего мира, прежде всего, Страны Востока будут играть более 



важную роль в международных отношениях, роль США, скорее всего, сущест-
венно уменьшится. 
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ДОГОВОР ДАРЕНИЯ 
 

Договор дарения является одним из старейших договоров гражданского 
права. Уже в римском праве дарение признавалось одним из оснований возник-
новения права собственности. Договор дарения опосредует переход имущества 
(права, вещи и т.п.) от одного лица другому, причем даритель и одаряемый яв-
ляются юридически равноправными субъектами. Договор дарения – договор, 
по которому одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется пе-
редать определенное имущество другой стороне (одаряемому) либо освобожда-
ет или обязуется освободить ее от имущественной обязанности (ст.572 ГК РФ). 
Договор дарения является: безвозмездным во всех случаях, реальным и консен-
суальным в зависимости от конкретного договора. В последнем случае договор 
дарения порождает обязательство передать определенное имущество одаряе-
мому в момент, не совпадающий с моментом заключения договора, то есть в 
будущем. Различия между реальным и консенсуальным договором дарения ве-
лики, ведь они затрагивают все аспекты правоотношений дарителя и одаряемо-
го. Единственное, что объединяет все виды договора дарения – его безвозмезд-
ность. Различия между реальным и консенсуальным договором дарения велики, 
ведь они затрагивают все аспекты правоотношений дарителя и одаряемого. 
Единственное, что объединяет все виды договора дарения – его безвозмезд-
ность. Безвозмездность, как главный квалифицирующий признак договора да-
рения не означает, что одаряемый свободен от любых имущественных обязан-
ностей, передача дара может быть обусловлена различными обстоятельствами: 
обязательство использовать дар в общеполезных целях, также даритель может 
передать одаряемому дом, однако оговорить для себя право пользования одной 
из комнат и другое. Договор дарения может предусматривать встречные обяза-
тельства одаряемого. Вывод: договор дарения в общем случае является одно-
сторонним, однако в ряде случаев можно выступать и как взаимный. Необхо-
димо разграничивать подобные обстоятельства и мотивы, включенные в дого-
вор дарения. Если договор дарения содержит мотив, то есть дарения или обе-
щание одарить обусловлено совершением каких-либо действий другой сторо-
ной, то это, как правило, ведет к признанию такого договора дарения ничтож-
ным. Следовательно, его считают заключенным с момента такой регистрации. 
При несоблюдении этого требования сделка дарения считается ничтожной. 

Библиографический список: 
1. www.urindustria.ru. 



УДК 347.455 
Тагирова И.М., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Владимиров И.А., канд. юрид. наук, доцент 

ДОГОВОР ЗАЙМА 
 
Согласно пункту 1 статьи 807 ГК РФ по договору займа одна сторона 

(займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или 
другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется воз-
вратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количест-
во других полученных им вещей того же рода и качества. Договор займа счита-
ется заключенным с момента передачи денег или других вещей. 

В соответствии с вышеприведенным определением сторонами по договору 
займа являются займодавец – лицо, передающее денежные средства или иные 
ценности другой стороне, и заемщик – лицо, получающее деньги или вещи. 

Договор займа представляет собой реальный договор, так как он считает-
ся заключенным с момента передачи денег или иных вещей. Напомним читате-
лю, что для заключения реального договора требуется не только облеченное в 
соответствующую форму соглашение сторон, но и передача имущества, опре-
деленного этим соглашением. Предметом договора займа могут являться либо 
денежные средства, либо другие вещи, определенные родовыми признаками. 

Договор займа может быть заключен как в устной, так и в письменной 
форме. Причем требованиями пункт 1 статьи 808 ГК РФ установлено, что в 
случае, если займодавцем является юридическое лицо, договор заключается в 
письменной форме независимо от суммы. 

Кроме того, договор займа может быть оформлен с помощью векселя и 
облигации (статьи 815 и 816 ГК РФ). Однако при этом необходимо иметь в ви-
ду, что положения гражданского законодательства будут применяться только в 
части, не противоречащей вексельному законодательству и законодательству, 
регулирующему вопросы выпуска и обращения облигаций. 

Договор займа предусматривает передачу «в собственность другой сто-
роне (заемщику) денег или других вещей, определенных родовыми признака-
ми» с обязанностью заемщика «возвратить займодавцу полученную сумму зай-
ма в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа». 

 
УДК 349:331,106 
Тайгунова А.А., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Хасанов З.М., канд. полит. наук, доцент 

ПОНЯТИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДА 
 

Дисциплина труда является необходимым условием организации трудо-
вого процесса, который невозможен без подчинения его участников определен-
ному порядку. 

В статье 189 ТК РФ, действующей с 2008 года, установлено общее опре-
деление понятия «дисциплина труда», используемого в трудовом законодатель-
стве: 



«Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение пра-
вилам поведения, определенным в соответствии с ТК РФ, иными федеральны-
ми законами, коллективным договором, соглашениями, локальными норматив-
ными актами, трудовым договором». 

Трудовая дисциплина предполагает создание работодателем необходи-
мых экономических, материальных и организационных условий для нормаль-
ной высокопродуктивной работы. Кроме того, в обязанность работодателя вхо-
дит нормативное закрепление правил трудового распорядка. В этих целях рабо-
тодатель (за исключением работодателей – физических лиц, не являющихся ин-
дивидуальными предпринимателями) наделен полномочиями по разработке и 
принятию системы локальных нормативных актов, содержащих предписания о 
правилах поведения работников в процессе труда. 

В объективном смысле трудовая дисциплина включает в себя нормы, ус-
танавливающие трудовой распорядок путем закрепления трудовых обязанно-
стей работников и работодателя, правил поведения в процессе труда, опреде-
ленного режима труда и отдыха. Этот распорядок регулируется нормами ТК 
РФ, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
коллективных договоров, соглашений, локальных нормативных актов, трудово-
го договора, приспосабливается к условиям производства, особенностям орга-
низации труда и действует у конкретного работодателя в виде внутреннего тру-
дового распорядка. 

Субъективную сторону трудовой дисциплины составляет оценка поведе-
ния работников в процессе труда, включающая в себя меры поощрения за успе-
хи в труде, стимулирующие дисциплинированный труд, а также привлечение к 
ответственности за нарушение трудовой дисциплины. 

 
УДК 37/378(470+571) 
Тайгунова А.А., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Ураев Р.Р., канд. соц. наук, ст. преподаватель 

СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
 
Мой доклад посвящён теме «Система образования в гражданском обще-

стве». Современное образование – сложное и многогранное общественное яв-
ление. Образование есть целостная система учебных, воспитательных форм пе-
дагогической деятельности, ориентированной на социальный заказ, социальные 
потребности гражданского общества. 

Актуальность темы исследования. Сейчас очень активно обсуждается в 
обществе проблема модернизации образования. В широком смысле – это вос-
питание, обучение, образование, но нас интересует последняя составляющая. 
Рассматриваются и проектируются различные модели этой модернизации – от 
самых крайних до умеренных. Все это вписывается также в контекст формиро-
вания гражданского общества в нашей стране. 

Объектом исследования является гражданское общество, а предметом ис-
следования – система образования. Становление, развитие и функционирование 
гражданского общества невозможны без социализации образования, то есть без 



решения наиболее важных задач в социокультурной сфере общества. В эпицен-
тре социализации образования находится антропоцентризм: стремление помочь 
человеку найти действительно адекватное приложение душевных сил, личност-
ного, эмоционального потенциала, творческого начала. 

Цель исследования – изучение современного образования в гражданском 
обществе. В соответствии с целью исследования вырисовывается уже при бли-
жайшем рассмотрении ряд социальных проблем, без решения которых невоз-
можно модернизировать образование. 

Научная новизна исследования состоит в обосновании проблем, повыше-
ния эффективности деятельности системы образования в гражданском обществе. 

Практическая значимость. Осуществление действий полученные в про-
цессе исследования могут быть использованы в процессе проектирования и со-
вершенствования системы образования в гражданском обществе. Данное ис-
следование позволило составить целостную модель системы государственного 
образования. 

Вывод. Гражданское общество не тождественно своему прошлому, по-
сттоталитарному обществу, оно характеризуется наличием динамичных тен-
денций, постоянным изменением сфер деятельности, усложнением структур и 
соответствующих форм сознания и нравственных алгоритмов. 

 
УДК 658.115.31 
Тихонова А.В., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Сметова К.Б., канд. экон. наук, доцент 

ПРОБЛЕМЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В РФ 
 

Цель любой фирмы заключается в максимизации прибыли. Наиболее 
полно и с наименьшими затратами она достигается в том случае, если у компа-
нии нет конкурентов. С другой стороны, наличие монопольной власти чревато 
для общества экономическими потерями, которые заключаются в более высо-
кой цене товара и низком его качестве. Для преодоления указанных недостат-
ков государство проводит антимонопольную политику. 

Одним из определяющих положений антимонопольного законодательства 
является пункт «О доминирующем положении фирмы» (если 65% доли рынка 
находится в руках фирмы-монополиста), в таком случае антимонопольная 
служба проводит меры по устранению этого преимущества. 

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России отправлена жа-
лоба на компанию Microsoft. Ее автор, соучредитель и председатель Центра 
свободных технологий Виктор Алкснис, будет просить ФАС признать Microsoft 
компанией, занимающей доминирующее положение на рынке, и выдать ей 
предписание о злоупотреблении своим доминирующим положением. 

Глава Центра свободных технологий выдвигает в письме несколько пре-
тензий как к Microsoft, так и к производителям ПК. Главная претензия относит-
ся к повсеместной практике предустановки Windows, которую Виктор Алкснис 
характеризует как навязывание операционной системы семейства Windows и 
сопутствующего программного обеспечения, в котором он усматривает призна-
ки картельного сговора. 



Первая удачная попытка покупателя вернуть деньги за лицензию, отка-
завшись от предустановленной на ноутбук Windows, произошла в прошлом го-
ду. С тех пор было зафиксировано еще несколько аналогичных случаев. За это 
время Центр свободных технологий получил более 540 жалоб граждан, кото-
рым производителями или продавцами ноутбуков было отказано в замене опе-
рационной системы. 

В качестве выхода из ситуации, Виктор Алкснис предлагает обязать 
Windows и производителей продавать технику изначально отдельно от про-
граммного обеспечения, информируя покупателя, что он вправе купить компь-
ютер, отказавшись от программного обеспечения уже в магазине. 

Эффективное антимонопольное регулирование невозможно без сущест-
венного изменения законодательной базы. В 2006 году антимонопольное зако-
нодательство было модернизировано, в ближайшем будущем через Государст-
венную Думу будет проведен так называемый «второй антимонопольный па-
кет». Его принятие должно вооружить Федеральную антимонопольную службу 
более действенными инструментами пресечения запрещенных методов ведения 
бизнеса и злоупотребления монопольным положением на рынке. 

 
УДК 94(47) 
Тукаева И.О., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Семенова Л.М., канд. истор. наук, доцент 

ТЕРРОРИЗМ В ИСТОРИИ РОССИИ 
 
Данная тема является очень актуальной, так как террористическая дея-

тельность в последние годы получила широкий размах во всем мире. Действия 
террористов резко активизировались и приобрели угрожающие для человечест-
ва масштабы. 

Терроризм – насилие или угроза его применения в отношении физиче-
ских лиц или организации, угроза уничтожения материальных объектов, соз-
дающие опасность гибели людей, а также оказания воздействия на принятие 
органами власти решений, выгодных террористам; посягательство на жизнь го-
сударственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения 
его государственной или иной политической деятельности. 

Терроризм, как показывают исследования, имеет более чем двухтысяче-
летнюю историю. 

Люди, развивая взгляды о необходимости физического истребления по-
литических противников, создадут целую систему идеологического обоснова-
ния терроризма и, что самое существенное, перейдут от теории к практике в не-
виданных еще в мировой истории масштабах. 4 апреля 1866 г. раздался выстрел 
Каракозова. Эпоха терроризма в России началась. 

Почти полвека едва ли не основными средствами воздействия радикалов 
на власть были кинжал, револьвер, бомба. От рук террористов пали император 
Александр II, министры Н.П. Боголепов, Д.С. Сипягин, В.К. Плеве, великий 
князь Сергей Александрович, десятки губернаторов, прокуроров, полицейских 
чинов. Завершил список жертв в терроризме премьер-министр П.А. Столыпин, 



смертельно раненный в киевском оперном театре 1 сентябре 1911 г. Гибли «по-
путно» и не замешанные в политике люди – солдаты Финляндского полка при 
взрыве в Зимнем дворце, подготовленном народовольцами, или посетители 
Столыпина на даче, взорванной террористами 12 августа 1906 г. 

Власть не оставалась в долгу. Впрочем, это еще вопрос, кто кому возвра-
щал «долги»: общество ли власти за каторгу Чернышевского и Николая Серно-
Соловьевича, бессудные высылки, смертные приговоры по оговору провокато-
ров, или власть обществу за чрезмерный радикализм требований и действий. 

Насилие было, увы, взаимным, и кровавую спираль раскручивали обе 
стороны. Ведь подобную власть породило само российское общество, не на-
шедшее впоследствии иных форм ее ограничения, чем убийство. 

В переходе к террору сыграли роль несколько факторов: разочарование в 
готовности народных масс к восстанию, пассивность большей части общества, 
желание отомстить за преследование со стороны правительства. Своеобразным 
провоцирующим фактором было политическое устройство России и персони-
фикация власти. Терроризм должен был способствовать дезорганизации прави-
тельства: В то же время он являлся своеобразной формой «диалога» с ним. Уг-
розы новых покушений должны были заставить власть изменять политику. 

Волна терроризма, захлестнувшая нашу страну в последние годы, застав-
ляет еще раз заглянуть в то универсальное зеркало, каким является история. 
История, как известно, имеет свойство повторяться. В случае с терроризмом 
она повторяется чаще как трагедия, а не как фарс. Тем важнее усвоить ее уроки. 

 
УДК 349.2:331.56 
Тукаева И.О., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Владимиров И.А., канд. юрид. наук, доцент 
БЕЗРАБОТИЦА КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 
Данная тема очень актуальна, так как нашей стране, как и в ряде других 

стран, остро стоит вопрос безработицы населения. 
Социально-экономические потери, которые порождает безработица: не 

производится часть товаров и услуг; снижаются налоговые поступления; сни-
жается уровень жизни семьи безработного; безработица не только подрывает 
материальное положение, но и влечёт за собой тяжёлые социальные явления: 
преступность, наркоманию, проституцию. 

На сегодняшний день активны функции центров занятости: выплачива-
ются пособия по безработице, ведутся переобучение новым профессиям, ока-
зывается психологическая помощь безработным. Государство может оказывать 
финансовую поддержку тем предприятиям, где планируется массовое увольне-
ние, с целью сохранения или модернизации рабочих мест, а также вводить на-
логовые льготы для тех предприятий, которые принимают на работу наименее 
защищённые группы населения. 

Главная «цена» безработицы – невыпущенная продукция. Когда эконо-
мика не в состоянии создать достаточное количество рабочих мест, потенци-
альное производство товаров и услуг теряется безвозвратно. 



Рост безработицы является фактором углубления бедности и социальной 
нестабильности в обществе, превращается в одну из наиболее значимых угроз 
экономической безопасности и социальной стабильности. Сужение источников 
дохода семей при росте безработицы, вызывая деградацию потребления, не 
может не стать фактором обнищания населения и ограничения спроса на това-
ры и услуги, а стало быть, и торможения экономического роста, сокращения 
налоговой базы формирования бюджета и возможностей реализации социаль-
ных программ. 

Политика в области рынка труда должна быть нацелена на обеспечение 
экономически эффективной занятости и социальную защищённость граждан. 
Выгоднее затратить определенную долю национального дохода на выплату по-
собий по безработице и создание льготных условий для трудоустройства не-
конкурентоспособных на рынке труда граждан, чем пожинать плоды безрабо-
тицы в виде деквалификации временно незанятых граждан, потерей им профес-
сиональных навыков, социальной напряжённости в обществе. 
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НАСЛЕДОВАНИЕ ДОЛГОВ 
 
Развитие банковского кредитования в нашей стране привело к распро-

странению некоторых видов правоотношений между банками и населением, 
которые хотя и не являются новыми, но все-таки мало известны гражданам. 
Одним из таких видов правоотношений является институт наследования дол-
гов. 

В силу ст. 1110 ГК РФ наследование представляет собой переход имуще-
ства умершего к другим лицам в неизменном виде как единое целое и в один и 
тот же момент. При этом принятое наследство признается принадлежащим на-
следнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического 
принятия, а также от момента государственной регистрации права наследника 
на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной 
регистрации. При решении вопроса о принятии наследства следует учитывать 
ст. 1112 ГК РФ, которая предусматривает, что в состав наследства входят не 
только принадлежащие наследодателю на день открытия наследства вещи и 
иное имущество, но и имущественные права и обязанности. 



Статья 418 ГК РФ устанавливает: обязательство прекращается смертью 
должника, если исполнение не может быть произведено без личного участия 
должника либо обязательство иным образом неразрывно связано с личностью 
должника. Сложившаяся судебная практика исходит из того, что кредитное 
обязательство не является неразрывно связанным с личностью, а потому не 
прекращается смертью должника. Однако порядок предъявления требований 
кредиторами до настоящего времени не урегулирован, в связи с чем на практи-
ке часто возникают вопросы о правомерности предъявления к наследникам 
требований об уплате процентов за пользование кредитом и неустойки, начис-
ленных после открытия наследства. Многие считают, что в случае смерти за-
емщика банк перестает начислять проценты за пользование кредитом, преду-
смотренные кредитным договором. Однако это мнение ошибочно. Большое 
практическое значение имеет вопрос об обязанности наследников уплачивать 
неустойку за просрочку исполнения обязательств по кредитному договору. 

Подведем итог: принимая наследство, необходимо подготовиться к тому, 
что, возможно, придется платить по долгам, оставшимся после смерти наследо-
дателя. Учитывая, что по условиям заключаемых банками кредитных договоров 
сумма задолженности постоянно увеличивается за счет начисления процентов и 
неустоек, размер долга может составить значительную сумму. 
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛА 

 
Село для нашей республики имеет огромное значение. Сказать, что там 

живет более 40% населения республики, значит, увидеть лишь часть картины. 
Потому что в этой сфере важна не только и не столько статистика, сколько со-
хранение деревенского уклада жизни. Сюда приходят современные технологии, 
ведется полномасштабная модернизация производства, но вместе с тем сохра-
няются патриархальные отношения между его жителями. Те отношения, что 
делают человека Человеком. 

Таким образом, развитие районов Республики Башкортостан – предмет 
особой заботы правительства и населения края. 

Нам хотелось бы представить социально-экономическое состояние Стер-
литамакского района. 

В районе проводится активная политика по социальному развитию села. 
Хотя и по уровню жизни населения этот район один из первых. Этому свиде-
тельствуют следующие показатели. 

Объем инвестиций. Одним из достижений социально-экономического 
развития района является объем инвестиций в основной капитал за 6 месяцев 
2008 г. – он составил 2794 млн. рублей, что составляет 127,6% к соответствую-
щему периоду 2007 г. 



Ввод в эксплуатацию жилья. За 6 месяцев 2008 г. введено в эксплуатацию 
8726,5 м2 жилья, рост к уровню прошлого года составил 104,7%. В том числе: 
1) силами индивидуальных застройщиков введено в эксплуатацию 7032,5 м2; 2) 
предприятиями – 1694 м2. В рамках Федеральной целевой программы «Соци-
альное развитие села до 2010 года» введется строительство 38-ми квартирного 
жилого дома для молодых семей в селе Тюрюшля и в селе Наумовка. 

Строительство и ввод в эксплуатацию объектов социальной инфра-
структуры. Так, возобновлено строительство участковой больницы на 50 кой-
ко-мест с поликлиникой на 100 посещений в селе Тюрюшля. В Стерлитамаке 
окрыли новый родильный дом. Отремонтировано 4,65 км2 автодорог. В селе 
Первомайское и в деревне Аючы были открыты новые здания школ. В селе 
Наумовка открылся Наумовский реабилитационный центр. Идет строительство 
мечети София в селе Кантюковка. В деревне Кырмыскалы построили мост че-
рез речку Асава. В селе Ишпарсово сделали пруд, в селе Талачево открылся 
культурно-молодежный центр и мечеть «Дружба», разработан план мероприя-
тий по строительству искусственного пруда «Ямансас» южнее села Подлесное. 

 
УДК 93:75 
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«БУРЗЯНСКИЙ МЕДВЕЖАТНИК» В ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕЕ 
 
В Третьяковской галерее в Москве, наряду с картинами известных ху-

дожников, есть работа художника Башкортостана А. Кузнецова «Бурзянский 
медвежатник». Эта картина привлекает к себе внимание своей простотой. Мас-
тер не использовал никаких особенных приемов, особенного смысла. Изобра-
зил обычного старика, гордого, дородного, с пронзительным взором. В детстве, 
бывая в гостях у Фатима иней, я не раз видела эту картину. Позже она мне рас-
сказала, что на картине изображен ее отец (мой прадедушка), а автор этой кар-
тины их знакомый художник А.А. Кузнецов. 

Тогда я для себя решила, что разузнаю подробнее об истории написания 
картины. Начала с изучения творчества А. Кузнецова. Искала в энциклопедиях, 
пролистала немало журналов и книг, но полного ответа на свой вопрос не на-
шла. Обратилась вновь за помощью к Фатима иней, поехав к ней в г. Ишимбай. 
Жизненный путь моего прадедушки стал объектом моей исследовательской ра-
боты, предметом послужила картина «Бурзянский медвежатник». 

На картине изображен мой прадедушка Мурзагулов Низаметдин Гиния-
тович. Он родился в 1892 году. В семье было 11 детей, жили бедно, детство 
оказалось нелегким. С 1914 по 1919 год он воевал. Был в плену в Германии и 
Австрии, откуда бежал во время пожара на спичечной фабрике. 

В 1960-х годах в Бурзянском районе появились медведи, которые стали 
нападать на людей. Из райцентра прибыли хорошо вооруженные охотники, но 
на охоту они без моего прадедушки не ходили. 

Мой прадедушка был знаменитым на весь Бурзянский район охотником. 
Художник А. Кузнецов приехал к нему впервые в 1953 году. Затем приезжал 
неоднократно. Прадедушка водил художника по горам, по лесам. Художнику 



очень нравилось следить за бытом сельчан, как женщины пекут хлеб, доят ко-
ров, все ему было интересно. В 1967 году, в очередной свой приезд, А. Кузне-
цов нарисовал портрет прадедушки. 

Таким образом, я выяснила, что картина была написана в 1967 году, изо-
бражен на ней мой прадед из деревни Исламбай Мурзагулов Низаметдин Ги-
ниятович, простой, добродушный, горячо любящий свой край, бесстрашный 
охотник, лечивший людей и молитвой, и заговорами. Я добилась своей цели. 
Узнала об истории создания этой картины, также об истории своего рода. 

 
УДК 316,612 
Файзуллина А.Х., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Сафин И.Ф., канд. полит. наук, ст. преподаватель 

ПРОБЛЕМЫ САМОРЕАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Самореализация – активное выражение собственной индивидуальности 

как значимой и нужной для себя и других (реализация человеком своих потен-
ций: способностей, умений, навыков и др.), самоутверждение, самостоятель-
ность и свобода, творчество, самообразование, самовоспитание, уверенность в 
себе, последовательность в достижении цели, умение отстаивать свои права в 
соответствующих ситуациях, что является основой всякой деятельности. 

В современных условиях быстротечный характер жизни требует от моло-
дого человека не только знаний в предметной области, не только умения четко 
выполнять свои обязанности, но и ориентироваться в информационных пото-
ках, критически осмысливать и преобразовывать получаемую информацию. 
Многочисленные исследования последних лет показали, что современный уче-
ник чаще всего затрудняется самостоятельно действовать в нестандартной об-
становке, отстаивать свою точку зрения, свободно вести диалог, критично от-
носиться к предлагаемой извне информации и ценностям. 

Сложность перехода к личностно ориентированному образованию на ос-
нове использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 
объясняется: во-первых, объективными причинами, связанными с особенно-
стями развития нашего общества, государства, системы образования; во-
вторых, субъективными, личностными причинами, требующими кардинальной 
перестройки мышления каждого участника образовательного процесса; в-
третьих, недостаточной разработкой методов и средств рационального соеди-
нения информационного и личностного подходов, что затрудняет широкое ис-
пользование ИКТ, направленных на организацию образовательного процесса. 

По мнению ряда исследователей (Е.В. Данильчук, А.М. Коротков, 
А.В. Петров и др.), современное компьютерное образование является составной 
частью становления личности – ее развития, образования, воспитания, оно при-
звано формировать у подрастающего поколения собственное социальное осно-
вание, внутренний импульс развития – высокий уровень совести, духовности, 
культуры. Следовательно, компьютерное образование становится личностно 



ориентированным, его цель – поиск и отыскание смыслов, создание новой сис-
темы ценностей, саморазвитие и самореализация в компьютерной среде. 

Ситуация самореализации личности в условиях ИКТ: с одной стороны 
выступает как проблема, задача, несущие аспект выявления и раскрытия собст-
венных возможностей и способностей; с другой – предстает как система дейст-
вий учащихся в компьютерной среде, выходящих в итоге на реализацию и оп-
редмечивание сущностных сил личности. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
В условиях новой экономики человек становится ключевым фактором 

производства и его главной целью. Положение человека как главного фактора 
производства обуславливает процесс превращения рабочей силы в человече-
ский капитал. Положение человека в качестве главной цели экономики и ее 
развития предполагает приоритет социальных ценностей над чисто экономиче-
скими, которые формируют качество человеческой жизни. 

В настоящее время все более важную роль приобретают модели экономи-
ки социальной ориентации. Социальная политика возникает и формируется как 
социально-экономическое явление и в то же время как социальный процесс. 

На сегодняшний день все больше внимания уделяется социальной поли-
тике, и все чаще мы слышим о приоритетных национальных проектах, главная 
цель которых – инвестиции в человека, в повышении качества жизни. 

Социальная политика представляет более актуальную сферу деятельности 
государства. Оно вовлечено в различные формы социальной политики. Соци-
альная политика является составной частью национальной стратегии социаль-
но-экономического развития страны и полностью исходит из долговременных 
целей государства. 

Социальная сфера общественных отношений включает в себя формы ре-
гулирования трудовых отношений, участие трудящихся в управлении произ-
водственным процессом, коллективные договоры, государственную систему 
социального обеспечения и социальных услуг (пособия по безработице, пен-
сии), участие частных капиталов в создании социальных фондов, социальную 
инфраструктуру (образование, здравоохранение, обеспечение жильем и т.д.), а 
также реализацию принципа социальной справедливости. 

Социальная политика успешно реализуется при наличии сильной госу-
дарственной власти (всех ее ветвей) и общественных институтов, согласования 
интересов субъектов социальных отношений, регулируемого рынка труда. В 
качестве инструментов объективно обусловленной социальной политики ис-
пользуются гарантии, социальные стандарты, потребительские бюджеты и дру-
гие рычаги. Все инструменты социальной политики должны, в конечном счете, 
поддерживать и повышать уровень и качество жизни населения. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОТИВАЦИИ ТРУДА 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
 
На современном этапе методы государственного управления, уровень 

подготовленности государственных и муниципальных служащих оказывается в 
значительном несоответствии с характером и динамикой тех задач, которые 
решает сегодня Российское государство. Государственный аппарат работает 
слишком медленно и отличается значительным непрофессионализмом. 

Одной из причин неудовлетворительной работы государственного аппа-
рата является низкая мотивация служащих. Это связано, прежде всего, с низкой 
оплатой труда, что затрудняет привлечение на государственную и муниципаль-
ную службу квалифицированных специалистов и руководителей, приводит их к 
оттоку в негосударственный сектор экономики. 

Одновременно снизился престиж государственной службы как вида про-
фессиональной деятельности. Сохраняется преобладание государственных и 
муниципальных служащих с непрофильным образованием. 

Еще одной причиной низкой мотивации служащих является то, что по-
ступление граждан на государственную и муниципальную службу и должност-
ной рост служащих в большей степени зависят от личного отношения к ним ру-
ководителя государственного органа, нежели от их профессионального уровня 
и деловых качеств. 

Учитывая перечисленные проблемы, должна быть разработана эффектив-
ная система мотивации труда государственных и муниципальных служащих, а 
именно: 

– Повышение должностного оклада: за увеличение объема и сложности 
работ; за рост квалификации; за совмещение должностей и функций. 

– Премирование за улучшение результатов функционирования и разви-
тия курируемой сферы. 

– Стимулы социальной карьеры: стремление быть признанным в общест-
ве, полная реализация своего творческого потенциала. 

– Дополнительные стимулы: разовые выплаты за вклад в развитие соот-
ветствующей сферы экономики, за особо сложные задания. 

– Социально-натуральные стимулы: выделение для работника квартиры, 
строительство и выделение в пользование работникам на бесплатной основе 
дач, гаражей и т.д. 

– Социальные стимулы: бесплатное питание на работе; бесплатное меди-
цинское обслуживание; оплата транспортных расходов; выделение беспроцент-
ных кредитов. 

Государство должно обеспечить государственным и муниципальным 
служащим приемлемый уровень жизни и компенсировать ограничения, связан-
ные с запрещением им заниматься любой оплачиваемой деятельностью, кроме 
педагогической, научной и иной творческой деятельности. 
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

 
В наступившее время региональным властям приходится всё более ответ-

ственнее прислушиваться к мнению населения, граждане стали требовательнее 
к качеству местного менеджмента. 

Создание новых структур местного управления должно способствовать 
появлению так называемого интерфейса между местной властью и всеми груп-
пами. К такой структуре можно отнести электронное управление, которое соз-
даст каналы взаимодействий между чиновниками и местными гражданами, 
данный вид управления наиболее приемлем на региональном уровне. К элек-
тронному управлению можно отнести такой немаловажный элемент как геоин-
формационные технологии, они имеют широкие перспективы для улучшения 
регионального управления, так как все поставленные задачи на региональном 
уровне связаны с геопространственной информацией, а именно коммунальной 
собственностью. 

Использование нынешних информационных систем управления регионом 
с взаимосвязью новейших геоинформационных методов, а также современных 
методов геопространственного анализа, создают новые подходы в экономике и 
предоставления услуг населению региона. 

Для поддержки принятия решений на региональном уровне необходимо 
создание единой региональной информационной системы, с её помощью ра-
ботники получат следующие возможности: 

– повысить производительность разработки нескольких вариантов разви-
тия инфраструктуры и оптимизаций, даст возможность снизить так называемый 
«человеческий фактор» в процессе принятия решений; 

– создавать качественные стратегические планы развития, удовлетво-
ряющие нуждам общества и позволят отвечать международным стандартам; 

– усовершенствовать работу по созданию регламентов использования 
территорий, дать наиболее точную оценку стоимости земельных угодий. 

С помощью единой информационной системы сократится время подго-
товки и обработки документов для высших уровней управления, позволит на-
глядно представлять информацию. Для общественных организаций и масс-
медиа также важны геоинформационные технологии, они позволят следить за 
решениями региональной власти, узнавать наиболее точную информацию с 
первых источников, что позволит теле- и радиокомпаниям, а также печатным 
изданиям, предоставлять обществу полную и достоверную информацию. 
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ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
Конституция РФ (ст. 12) закрепляет один из важнейших элементов основ 

конституционного строя – местное самоуправление, которое выступает само-
стоятельной формой осуществления народом принадлежащей ему власти. Ме-
стное самоуправление – это система организации деятельности граждан, обес-
печивающая самостоятельное решение населением вопросов местного значе-
ния, управление муниципальной собственностью, исходя из интересов всех жи-
телей данной территории. Прямое волеизъявление граждан по вопросам мест-
ного значения может осуществляться путем проведения местных референду-
мов, муниципальных выборов, собраний граждан, а также посредством народ-
ной правотворческой инициативы и обращений граждан в органы местного са-
моуправления. В соответствии с Конституцией РФ (п. 2 ст. 3) народ вправе 
осуществлять не только через органы государственной власти, но и через орга-
ны местного самоуправления. Тем самым на конституционном уровне впервые 
закреплено существование независимой от государства системы власти народа 
для решения вопросов местного значения., именно такой подход к содержанию 
властных полномочий органов местного самоуправлении отражает ст. 130 (п. 1) 
Конституции РФ: «Местное самоуправление в РФ обеспечивает самостоятель-
ное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и 
распоряжение муниципальной собственностью». ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ» от 12 августа 1995 определяет мест-
ное самоуправление как признаваемую и гарантируемую Конституцией РФ са-
мостоятельную деятельность населения по решению непосредственно или че-
рез органы местного самоуправления вопросов местного значения, исходя из 
интересов населения, его исторических и иных местных традиций. 

Институт местного самоуправления является демократичным, т.к. вовле-
кает граждан в управление делами общества. 

Существенный вклад в возрождение местного самоуправления, регламен-
тацию его сущности, организационных форм и полномочий внесла Конститу-
ция России 1993 г. И принятый в развитии ее норм ФЗ от 28 августа 1995 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ». 

Указанный закон определил, прежде всего, систему местного самоуправ-
ления в России. Такая система включает в себя законодательную регламента-
цию и практическое осуществление: 

– территориальных пределов местного самоуправления, его разновидно-
стей; 

– механизма местного самоуправления; 
– основных принципов местного самоуправления; 
– полномочий органов и должностных лиц местного самоуправления; 
– гарантий осуществления местного самоуправления. 
К функциям местного самоуправления относится: 



1. обеспечение участия в решении местных дел; 
2. управление муниципальной собственностью, финансовыми средствами 

местного самоуправления; 
3. обеспечение развития соответствующей территории; 
4. обеспечение потребностей населения в социально-культурных, комму-

нальных, бытовых и других жизненно важных услугах: 
5. охрана общественного порядка, обеспечение режима законности на 

данной территории. 
К числу актуальных вопросов совершенствования правовой регламента-

ции организации и деятельности местного самоуправления относятся: установ-
ление в законодательном порядке единого принципа образования органов мест-
ного самоуправления только в соответствующих низовых административно-
территориальных единицах, а органов территориального общественного само-
управления – в пределах любых территорий; предельно точного установления 
прав и обязанностей выборных органов местного самоуправления и местной 
администрации в решении общих вопросов местного значения. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС: ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

 
Инновационный процесс – процесс создания нововведения технологиче-

ского и организационно-управленческого характера, способствующий увеличе-
нию производительности труда, созданию новых товаров, эффективному ис-
пользованию имеющихся ресурсов. Инновационный процесс невозможен без 
инвестиций. Инвестиции в научно-технический прогресс должны осуществ-
ляться постоянно и их объем должен расти из года в год. Так как они не могут 
дать сиюминутную выгоду, основным инвестором этой сферы деятельности 
должно быть государство. 

В Республике Башкортостан с участием государства создан Фонд содей-
ствия развитию инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере, 
который финансирует начальные стадии инновационных процессов. Затраты на 
технологические новации в Республике Башкортостан за период с 2000 по 2007 гг. 
в действующих ценах выросли в 9,65 раза и составили около 5,92 млрд. руб. в 
2007 году. Инновационной деятельностью в республике занимаются 112 орга-
низаций. По этому показателю Башкортостан находится на 3 месте в Приволж-
ском федеральном округе [1]. 

В 2004 г. общенациональные затраты на научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы (НИОКР) в Российской Федерации составили 
196 млрд. руб. (около 6,8 млрд. долл.). По оценкам правительства РФ, намечен-
ные и уже воплощенные меры, позволят к 2015 г. увеличить долю инновацион-
ной продукции в объеме внутренних продаж промышленных отраслей до 15% 
против 8,5 в 2007 году [2]. Но этих финансовых средств будет явно недостаточ-
но для достижений этих целей. Эти средства почти в 45 раз меньше того, что 
инвестируют на НИОКР США, в 22 раза меньше Японии, в 7,5 в Германии [3]. 



Формируемая в Российской Федерации и Республике Башкортостан сис-
тема финансового обеспечения инновационной деятельности должна учитывать 
этот факт. Инвестиции в инновации должны осуществляться комплексно и по 
нарастающей. Но самым важным направлением инвестирования должно быть 
образование и наука, именно они составляют основу успешного инновационно-
го развития нашей экономики. 
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Инвестиционные решения относятся к числу наиболее сложных по про-

цедуре выбора. Они основаны на многовариантной, многокритериальной оцен-
ке целого ряда факторов и тенденций, действующих, зачастую разнонаправле-
но. 

История оценок инвестиционной привлекательности, или инвестицион-
ного климата стран мира насчитывает более 30 лет. Первые такого рода оценки 
были разработаны и применены западными экспертами с середины 60-х годов. 

Одной из первых в этом направлении являлось исследование Гарвардской 
школы бизнеса. В основу сопоставления была положена экспертная шкала, 
включавшая следующие характеристики каждой страны: законодательные ус-
ловия для иностранных и национальных инвесторов, возможность вывоза капи-
тала, состояние национальной валюты, политическая ситуация в стране, уро-
вень инфляции, возможность использования национального капитала. 

Наиболее известной и часто цитируемой комплексной оценкой инвести-
ционной привлекательности стран мира является рейтинг журнала Euromoney, 
на основе, которой дважды в год (в марте и сентябре) производится оценка ин-
вестиционного риска и надежности стран. Для оценки используется девять 
групп показателей: 1) эффективность экономики; 2) уровень политического 
риска; 3) состояние задолженности; 4) неспособность к обслуживанию долга; 5) 
кредитоспособность; 6) доступность банковского кредитования и др. 

Результаты упомянутых оценок в той или иной степени отражают отно-
сительный уровень риска инвестирования в различных странах и являются 
важнейшими ориентирами для зарубежных инвесторов. 

Очевидно, что создание благоприятного инвестиционного климата в Рос-
сии является одним из важнейших условий привлечения инвестиций и после-



дующего экономического роста страны. Всем известны незавидные позиции 
России и стран СНГ в зарубежных рейтингах. В отличие от Советского Союза, 
который в рейтинге журнала Euromoney за 1988 год занимал 17 место сразу 
вслед за Италией и Тайванем, ни одна из бывших союзных республик СССР не 
сумела попасть в число 50 стран с наиболее благоприятным инвестиционным 
климатом. Очередной экономический кризис неизбежно отбросил Россию за 
пределы первой сотни наиболее инвестиционно- привлекательных стран. 

Инвестиционная рисковость является "ахиллесовой пятой" не только всей 
России и абсолютно всех регионов, нет ни одного региона, где бы все состав-
ляющие риска имели бы значение ниже среднего по России. 

Кроме того, результаты исследования показали, что мелкие регионы не в 
состоянии создать устойчивые низкорисковые условия инвестирования. 

В целом можно констатировать дальнейшее расслоение между регионами 
по степени благоприятности инвестиционного климата. В отрыв уходят Москва 
и Санкт-Петербург, за ними следуют 10-12 регионов с высоким потенциалом и 
низким риском. Не более 20-25 регионов следует рассматривать как потенци-
альные "полюса роста" российской экономики. Они образуют своего рода "кар-
кас" территориальной структуры хозяйства страны и могут в перспективе вы-
ступить в роли интеграторов процесса укрупнения субъектов федерации. 

Республика Башкортостан является одним из высокоразвитых субъектов 
РФ, играющих важную роль в экономическом развитии страны. Начало форми-
рованию регионального модуля национальной инновационной системы в РБ 
было положено в программе социально-экономического развития республики 
до 2010 г. Целью создания НИС являются активизация инновационной дея-
тельности в республике, формирование условий для осуществления инноваци-
онного прорыва в экономике, повышение эффективности взаимодействия науки 
и производства. 

В настоящее время при анализе экономики региона представляется целе-
сообразным использование кластерного метода. Данный подход предполагает 
экономическое зонирование по какому-либо приоритетному признаку (клима-
тические зоны, плодородие и т.д.). Преимущество кластера заключается не 
только в территориальном единстве. Здесь сохраняются и неизбежны принципы 
отраслевой интеграции. Сочетание отраслевой и территориальной интеграции 
расширяет экономические, технологические, финансовые, ресурсные, транс-
портные и организационные возможности образование кластера, повышает эф-
фективность нового типа организации и управления региональной экономикой. 
Задача кластерного анализа заключается в том, чтобы объекты, принадлежащие 
одному и тому же объединению, то есть кластеру, были сходными, в то время 
как объекты, принадлежащие разным кластерам, разнородными. Для активиза-
ции инновационного потенциала регионов необходимо объединение их в груп-
пы по специфическим признакам. 

В Башкортостане существуют все условия и предпосылки для формиро-
вания различных кластеров, чему способствует и то обстоятельство, что многие 
районы Башкортостана, схожие по ряду признаков, находятся по соседству друг 
с другом. Республика обладает достаточным инвестиционным потенциалом и 
является одним из "полюсов роста" российской экономики. 
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Научный руководитель – Сметова К.Б., канд. экон. наук, доцент 

АНТИКРИЗИСНАЯ ПОЛИТИКА 
 
Глобальный финансовый кризис привел к спаду производства и к резкому 

росту безработицы, в связи с чем во многих странах разрабатываются антикри-
зисные меры. Давайте попробуем сравнить отдельные антикризисные меры, 
принятые в России, США, Китае и некоторых других странах. 

Программа преобразования экономики с помощью науки и технологий 
предусматривает модернизацию дорог, мостов, магистралей, водных путей со-
общения, автомобилестроение и сельскохозяйственное машиностроение. В 
России на эту сферу выделено 180 млрд. руб., а в США – 63,5 млрд. руб. На 
программу развития образования, предусматривающую финансовую помощь 
для предотвращения сокращения доступа к основным образовательным услу-
гам, модернизацию и ремонт школ, программу технического образования выде-
лено в США 394,8 млрд. руб., а в России 2140 млрд. руб. Как видим, методы 
борьбы против кризиса России и США примерно одинаковы. В то время как 
антикризисные меры, принятые в Китае, отличаются кардинально. 

Руководство Китая решило в условиях мирового кризиса, когда экспорт 
резко упал, стимулировать рост внутреннего потребления. Коммунисты стали 
помогать не предприятиям, а гражданам Китая и китайским предпринимателям. 
Предприятия, работавшие до этого на экспорт, переориентировались на заказы 
от внутренних торговых сетей. Крестьяне освобождены от каких-либо налогов 
и на дешевые кредиты (4-5%) покупают сельхозтехнику местного производст-
ва, удобрения. Впервые в Китае введена пенсионная система и медицинское 
страхование - чего никогда не было. Именно так стимулируется формирование 
местного рынка и внутреннего потребления. Все это позволяет и сейчас, в пе-
риод кризиса, поддерживать рост экономики на уровне 7%. У нас все наоборот. 
А как мы можем стимулировать внутренний спрос? 

Во-первых, это строительство жилья. Деньги в виде дешевых и доступ-
ных населению кредитов немедленно хлынут в металлургию, деревообработку, 
химическую промышленность. Например, в Норвегии для решения этой про-
блемы правительство собирается выкупать дома у строителей и продавать их 
гражданам по себестоимости. Это убьет сразу двух зайцев – строительные 
фирмы удержатся на плаву, а люди получат собственное жилье. Во-вторых, это 
дороги. В Китае эту статью бюджета увеличили на 30 млрд. долларов, а у нас 
снизили примерно на треть. 

И последнее. Бюджет страны рассчитан исходя из цены на нефть в 41 
доллар за бочку. Сейчас эта цена держится примерно на уровне 50 долларов. На 
наш взгляд, разницу следует пустить на поддержку внутреннего спроса. Сейчас 
для России главное – это обязательно слезть с «нефтяной иглы», научиться вы-
живать без энергоносителей. 



УДК 349:331,1 
Харисова А.Р., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Хасанов З.М., канд. полит. наук, доцент 

ПОНЯТИЯ ОТПУСКОВ 
 
Отпуск – это свободное от работы время в течение установленного зако-

ном количества дней. В трудовом законодательстве различаются следующие 
виды отпусков: ежегодные (основные и дополнительные), льготные (дополни-
тельные отпуска женщинам, имеющим детей, участникам Великой Отечествен-
ной войны), специальные (учебные, по временной нетрудоспособности, бере-
менности и родам, по семейным обстоятельствам и др.). 

Видом времени отдыха являются ежегодные оплачиваемые отпуска (ос-
новные и дополнительные). Которые предоставляются для отдыха за труд в те-
чение определенного времени с сохранением места работы (должности) и сред-
него заработка. 

Для отдыха предоставляются и некоторые льготные отпуска без сохране-
ния заработной платы. Но они, как и специальные отпуска, регулируются спе-
циальными правилами. Нормы о ежегодных оплачиваемых отпусках на другие 
виды отпусков не распространяются. 

Ежегодный основной отпуск предоставляется всем работникам с сохра-
нением места работы (должности) и среднего заработка. Право работников на 
отпуск не зависит от места работы, выполняемой трудовой функции, формы 
собственности, на основе которой ведется хозяйственная деятельность в орга-
низации, срока трудового договора. Правом на ежегодный оплачиваемый от-
пуск пользуются на общих основаниях совместители по совмещаемой работе 
(ст. 286 ТК РФ); работники, заключившие трудовой договор на срок до 2 меся-
цев (ст. 291 ТК РФ); работники, занятые на сезонных работах (ст. 295 ТК РФ); 
работники, работающие по трудовому договору у физических лиц (ст. 305 ТК 
РФ); надомники (ст. 310 ТК РФ). Лица, отбывающие уголовное наказание в ви-
де исправительных работ. Имеют право на основной отпуск продолжительно-
стью 18 рабочих дней. Другие виды отпусков, предусмотренные законодатель-
ством о труде, предоставляются им на общих основаниях (п. 6 ст. 40 УИК РФ). 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
на срок 28 календарных дней. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 
28 календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется работни-
кам в соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 115 ТК РФ). 

 
УДК 316.3  
Хафизова В.У., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Игебаева Ф.А., канд. филос. наук, доцент 

РАЗВОД КАК СОЦИАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ 
 
Что такое развод – социальное зло, правонарушение, преступление? Как 

отнестись к разводу? В любом случае развод свидетельствует о непрочности и 
разрушении семейных связей и поэтому объективно не может рассматриваться 
как явление положительное. 



По оценке специалистов, сегодня распадается каждый второй брак. Де-
сять лет назад распадался каждый третий. Рост огромный – в полтора раза! А 
ведь это разбитые надежды на счастье, несчастные дети, страдающие безвинно. 

Как показали социологические исследования, проведенные ВЦИОМ в 
2008 г., на первом месте среди причин разводов стоит психологическая и прак-
тическая неподготовленность супругов к семейной жизни (42% разводов). Эта 
неподготовленность проявляется в грубости супругов, взаимных оскорблениях 
и унижениях, невнимательном отношении друг к другу, нежелании помогать в 
домашних делах и воспитании детей, неумении уступать друг другу, в отсутст-
вии общих духовных интересов, жадности и стяжательстве одного из супругов, 
неподготовленности к взаимодействию, в неумении сглаживать и устранять 
конфликты (стремлении наоборот – эти конфликты усиливать), в неумении вес-
ти домашнее хозяйство. 

На втором месте – пьянство одного из супругов (на эту причину указали 
31% всех опрошенных женщин и 23% мужчин) Причем пьянство одного из 
супругов может быть и причиной разрушающей семейные отношения, и след-
ствием ненормальных отношений между супругами. На третьем месте – супру-
жеская неверность (на это указали 15% женщин и 12% мужчин). 

Интересно, что разведенные мужчины жалуются на то, что не было: ду-
шевной близости – 27%; повседневной нежности – 29%; упорядоченной поло-
вой жизни – 14%; заботы о нем – 9%. 

Безусловно, укрепление здоровой, высоконравственной семьи, основан-
ной на чувствах любви, уважения и дружбы всех ее членов, является важней-
шей общественной задачей. Большая часть наших семей отвечает этим требо-
ваниям. Было бы, однако лицемерием отрицать тот факт, что имеется еще не-
мало людей, поведение которых в семье и быту далеко от тех высоких требова-
ний, которые предъявляет к этому поведению общество. Пережитки прошлого 
в общественном сознании наиболее живучи именно в сфере семейных отноше-
ний, которые в силу своего личного и сравнительно замкнутого характера ме-
нее других отношений поддаются общественному контролю. Но дело не только 
в пережитках. 

Из всего сказанного можно сделать вывод: не развод сам по себе является 
социальным злом. Главным социальным злом являются ненормальные отноше-
ния в браке, которые ведут к разводу. Именно с ними необходимо вести борьбу 
всеми средствами, в том числе в некоторых случаях и с помощью развода. 

 
УДК 325,1(470+571) 
Хафизова И.Ф., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
Научный руководитель – Ханнанов Р.А., д-р. юрид. наук, профессор 

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства в Рос-
сийской Федерации является одной из форм государственного регулирования 
миграционных процессов и направлен на обеспечение и исполнение установ-
ленных Конституцией Российской Федерации гарантий соблюдения права каж-



дого, кто законно находится на территории Российской Федерации, на свобод-
ное передвижение, выбор места пребывания и жительства в пределах Россий-
ской Федерации и других прав и свобод личности, а также на реализацию на-
циональных интересов Российской Федерации в сфере миграции. 

Миграция населения – это та область, где наиболее остро ощущается 
связь между мировым и национальным правопорядком. Основополагающие 
принципы отношений граждан, общества и власти воплощены в законах, опре-
деляющих рамки свободы передвижения людей. Движущие силы миграции 
имеют долгосрочную перспективу. Они во многом будут определять, каким бу-
дет демографический облик России в будущем. 

Общее количество иностранцев на территории России сегодня, по имею-
щимся оценкам, превышает 10 млн. человек. Около половины из них составля-
ют нелегальные иммигранты. Растущая миграция таит в себе как возможности, 
так и проблемы. Государство оказывается далеко не всегда готовым к реагиро-
ванию на все возрастающую миграцию. 

Главным органом в Российской Федерации, следящим за миграционными 
потоками, является Федеральная миграционная служба МВД РФ. 

В Федеральной миграционной службе МВД РФ собирается, анализирует-
ся и обобщается вся информация, касающаяся перемещения граждан по стране, 
а также передвижения и регистрации иностранных граждан и лиц без граждан-
ства. Однако, несмотря на всю важность и главенствующее положение ФМС 
МВД России в области реализации миграционного законодательства в системе 
органов внутренних дел, следует отметить также и работу в этом направлении 
других подразделений и служб, входящих в МВД России. Спектр деятельности 
таких служб в этом направлении очень широк начиная от простого обмена ин-
формацией и заканчивая составлением административных протоколов за нару-
шение регистрационного режима и выдворением иностранных граждан и лиц 
без гражданства, нарушивших российское законодательство. 

Проблема, вынесенная сегодня на обсуждение, имеет глобальный и сис-
темный характер. Процессы, происходящие в сфере миграции, оказывают су-
щественное влияние на состояние национальной безопасности государств, на 
международную стабильность. При отсутствии эффективной миграционной по-
литики мигранты, прежде всего нелегальные, становятся питательной средой 
для организованной преступности, наркобизнеса, терроризма. Эта среда спо-
собствует росту и воспроизводству угроз гражданскому обществу, государству. 

 
УДК 336. 748. 12 
Хизбуллина А.А., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
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ИНФЛЯЦИЯ И ИНФЛЯЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РФ 
 
Инфляция (от лат. inflatio – вздутие) – обесценение денег, проявляющееся 

в форме роста цен на товары и услуги, не обусловленного повышением их ка-
чества. Инфляция вызывается, прежде всего, переполнением каналов денежно-
го обращения избыточной денежной массой при отсутствии адекватного увели-
чения товарной массы. 



Инфляция порождает: 
1) занижение реальной стоимости имущества; 
2) опасность накопления обесценивающихся денежных средств; 
3) превалирование краткосрочных сделок; 
4) обесценение доходов предприятий и населения. 
Как же отражаются инфляционные процессы на субъектах хозяйственной 

деятельности? 
В основном, инфляция наказывает людей, которые получают относитель-

но фиксированные номинальные доходы. Иначе говоря, она перераспределяет 
доходы, уменьшая их у получателей фиксированных доходов и увеличивая их у 
других групп населения. 

Классическим примером являются пожилые супруги, живущие на част-
ную пенсию или ренту, которую обеспечивают фиксированный ежемесячный 
размер номинального дохода. 

Землевладельцы, получающие фиксированную ренту, потому что с тече-
нием времени они станут получать денежные единицы, имеющие меньшую 
стоимость. 

Наемные рабочие, т.е. те, кто работает в нерентабельных отраслях про-
мышленности и лишены поддержки сильных, боевых профсоюзов. Они могут 
оказаться в такой ситуации, когда рост уровня цен обгонит рост цен их денеж-
ных доходов. 

Инфляция может задеть владельцев сбережений. С ростом цен реальная 
стоимость или покупательная способность сбережений, отложенных на черный 
день, уменьшается. Во время инфляции уменьшается реальная стоимость сроч-
ных вкладов в банки страховых полисов, ежегодные ренты и других бумажных 
активов с фиксированной стоимостью, которых когда-то хватало, чтобы спра-
виться с тяжелыми обстоятельствами или обеспечить спокойный уход на пен-
сию. 

Также «жертвами инфляции» становятся люди, живущие на фиксирован-
ные по социальному обеспечению и другие трансфертные доходы семьи. 

В меньшей степени жертвами инфляции оказываются некоторые «белые 
воротнички» (служащие госсектора, доходы которых определяются фиксиро-
ванной тарифной сеткой). 

Кто же может выиграть от инфляции? 
Это, прежде всего, люди, живущие на нефиксированные доходы. Номи-

нальные доходы таких семей могут обогнать уровень цен или стоимость жизни. 
В результате чего их реальные доходы увеличатся. 

Рабочие, занятые в развивающихся отраслях промышленности и пред-
ставленные мощными профсоюзами, могут добиться, чтобы их номинальная 
заработная плата шла в ногу с уровнем инфляции или опережали его. 

Выигрыш от инфляции также могут получить управляющие фирм и дру-
гие получатели прибыли. 

Так же инфляция выгодна: 
1) экспортерам; 
2) должникам, возвращающим долг в неиндексированном размере; 
3) банкам, выплачивающим низкие проценты по вкладам, государству, 

сохраняющему уровень выплат без учета роста цен. 



Инфляция в 2008 году составила 13,3%, что на 1,4% больше аналогичного 
показателя за 2007 год. Текущий уровень инфляции в России в 2009 году со-
ставляет 5,4%: январь – 2,4%; февраль – 1,7%; март – 1,3%. 

Эксперты прогнозируют, что возможно она достигнет 18%, а может быть 
и больших показателей. Самый общий прогноз на текущий год можно будет 
сделать лишь после того, как появятся первые данные об изменении объемов 
производства по двум первым кварталам 2009 года. А сейчас давать прогнозы 
просто бессмысленно. 

В данный период времени, можно лишь определить к какой из названных 
категорий субъектов экономики Вы относитесь и попробовать предотвратить 
последствия. 

 
УДК 349 
Хомич О.О., ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
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ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 
 
Трудовые отношения регулируются нормами трудового права и реальной 

жизни выступают в форме трудовых правоотношений. Наряду с ними в сфере 
применения и организации труда возникают и другие правоотношения, которые 
рассматриваются как связанные с трудовыми или производные от них. Извест-
но, что общественное отношение принимает форму правового при наличии, 
прежде всего, двух условий. Во-первых, требуется, чтобы данное общественное 
отношение выражалось в актах волевого поведения людей, а во-вторых, необ-
ходимо, чтобы оно регулировалось нормами права. Трудовые и иные правоот-
ношения – результат воздействия норм трудового права на отношения субъек-
тов в сфере применения труда. Нормы трудового права способны порождать 
юридическую связь между субъектами, то есть сами правоотношения, если 
субъекты совершают юридически значимое волевое действие – юридический 
акт, являющийся основанием возникновения правоотношения. Основанием 
возникновения трудового правоотношения является такой юридический акт, 
как трудовой договор, заключаемый между работником и работодателем, Субъ-
екты трудовых отношений. Субъектами трудовых отношений могут быть: 
1) граждане (работники), в том числе граждане иностранных государств; 2) ра-
ботодатели (предприятия, учреждения, организации любых форм собственно-
сти, фирмы, другие работодатели); 3) трудовые коллективы работников; 
4) профкомы или иные уполномоченные работниками выборные органы на 
производстве; 5) социальные партнеры на федеральном, отраслевом, регио-
нальном и республиканском (в составе РФ) уровнях в лице представителей со-
ответствующих объединений профсоюзов (от работников), от объединений ра-
ботодателей и от исполнительных органов власти; 6) правоохранительные со-
ответствующие органы (КТС, суд, примирительная комиссия, трудовой арбит-
раж, органы надзора и контроля за охраной труда и трудовым законодательст-
вом; 7) вторым субъектом трудового правоотношения (работодателем) может 
быть и гражданин и общественная организация, принимающая в аппарат своего 
органа работника. 



Понятие трудового правоотношения всегда едино по его субъектам, со-
держанию, основаниям возникновения и прекращения. Но в науке трудового 
права есть и иная точка зрения, что нет единого трудового правоотношения, что 
в реальной жизни оно выступает как соединение многих различных правоот-
ношений (по оплате, трудовой дисциплине, об охране труда и т.д.). Эта точка 
зрения по существу приравнивает отдельные правомочия в реально сущест-
вующем едином трудовом правоотношении при его едином содержании к еди-
ным самостоятельным правоотношениям. Но правомочие по правоотношению 
и самостоятельное правоотношение – это две различные категории права и 
нельзя их приравнивать друг к другу. Самостоятельность каждого правоотно-
шения, в том числе и трудового, различается по трем его критериям: 1) по еди-
ным субъектам данного правоотношения, в "коллективном" трудовом правоот-
ношении иные субъекты, чем в индивидуальном; 2) по характеру основных 
прав и обязанностей субъектов правоотношения, т.е. по содержанию этого пра-
воотношения. И этот критерий не подходит к их единому индивидуальному 
коллективному трудовому правоотношению, так как в них разное содержание, 
и оно поэтому не может быть единым трудовым правоотношением; 3) по осно-
ваниям возникновения и прекращения. И этот третий критерий самостоятель-
ности правоотношения не приемлем для единого индивидуально-коллектив-
ного правоотношения, поскольку в них разные основания возникновения и пре-
кращения. При этом если в индивидуальном трудовом правоотношении пред-
метом его всегда является всегда сам процесс труда работника с определенны-
ми его условиями, то он не является предметом "коллективного трудового пра-
воотношения". В правоотношении трудового коллектива главный предмет – это 
организационно-управленческие вопросы по управлению предприятием и тру-
дом. Поэтому нельзя различные субъекты, разное содержание и разные основа-
ния возникновения двух самостоятельных правоотношений сливать в одно еди-
ное трудовое правоотношение, деля его на индивидуальное и коллективное. 

Заключение. Динамизм трудового права России, обусловленный перехо-
дом к рыночной экономике, вносит существенные изменения в содержание 
трудовых правоотношений и в правовое положение его субъектов, в связи с 
внедрением новых форм собственности и методов хозяйствования, а также 
формирования рынка труда. Правильное понимание понятие трудовых право-
отношений необходимо в нашей сейчас жизни как никогда, это основа пра-
вильного выбора работника, его реальная способность оценить свои возможно-
сти по труду и получить за них соответствующее вознаграждение. 

 
УДК 330.163.1 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ 
И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ 

 
Эволюцию живых существ нельзя объяснить только приспособлением к 

среде обитания. Активность всегда перспективней, чем оборона. Потребности – 
источник активности живых существ. Чем больше потребностей у живого орга-
низма, тем он активней. Из всех живых организмов, обитающих на Земле, 



больше всего потребностей у человека. Одни люди отдают все свои силы карь-
ере, другие самоотверженно занимаются наукой, а третьи проводят жизнь в фи-
лософских поисках смысла жизни. Потребность – внутреннее состояние психо-
логического или функционального ощущения недостаточности чего-либо. По-
требности по-разному проявляются в зависимости от ситуационных факторов. 
Потребности различают по сферам деятельности, по объекту потребностей, по 
субъекту потребностей, по их функциональной роли и т.д. 

Формой проявления экономических потребностей, по мнению многих 
ученых, являются экономические интересы. Экономический интерес – система 
экономических потребностей субъектов хозяйственной деятельности. Отражая 
единство всех экономических потребностей, интерес, в отличие от потребно-
стей, ориентированных на предметные цели, направлен на экономические от-
ношения, на жизненные условия в целом. Поэтому интерес выступает как сти-
мул деятельности субъекта экономики, определяя его хозяйственное поведение 
и поступки. Специфика экономических интересов предопределена, с одной 
стороны, объективными условиями производства, с другой – мерой осознания 
интереса субъектом экономики. Диалектическое взаимодействие двух сторон 
экономического интереса – объективной и субъективной, приводит к тому, что 
экономический интерес выступает двигателем экономической жизни. Эконо-
мические интересы людей выступают как побудительные силы их производст-
венной деятельности. В процессе этой деятельности они стремятся реализовать 
свои интересы, которые тесно связаны с их потребностями, хотя и отличаются 
от них. Как уже было сказано, потребности людей – это проявления объектив-
ной необходимости в поддержании условий их жизнедеятельности. В интересах 
же выражены пути и способы удовлетворения потребностей. Это касается ин-
тересов отдельных людей и социальных групп. 

Экономические интересы служат опосредующим звеном между потреб-
ностями субъектов и их стимулом к производственной и иной общественной 
практике, являются социально и исторически обусловленной необходимостью 
удовлетворения потребностей. В свою очередь, потребности составляют мате-
риальную основу экономических интересов, поскольку интерес рождается в 
процессе конкретных действий, направленных на удовлетворение потребно-
стей. Таким образом, взаимосвязь экономических потребностей и экономиче-
ских интересов взаимообратная: одно порождает второе в процессе производ-
ственно-экономических отношений. 
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АНТИКРИЗИСНАЯ ПРОГРАММА ПРАВИТЕЛЬСТВА:  
СУЩНОСТЬ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
По плану антикризисных мер Медведева-Путина еще задолго до деваль-

вации банкам было передано более 3 трлн. рублей на восстановление денежно-
го «кровообращения». Еще не было тогда разговора о девальвации рубля. Цен-
тробанк интенсивно тратил миллиарды долларов на поддержание курса рубля. 
Банки тут же превращают полученные рубли в доллары, и часть их вывозят за 



границу. И после этого начинается сама девальвация. Сколько девальвирован-
ных рублей стоят теперь эти доллары? Ответ прост. Они стоят теперь в два раза 
больше. Так, из 3 трлн. тех рублей получились уже 6 трлн. рублей. То есть бан-
ки могут теперь безболезненно расплатиться с правительским долгом. Отдать 
правительству 3 трлн. рублей обесцененных рублей. Вот так-то! А другие 3 
трлн. рублей можно оставить себе. Насколько приведенный расчет точен, но 
одно несомненно: уже общеизвестно часть правительственной помощи вывезе-
на за рубеж. Теперь рубль отпущен в свободное плавание, его курс определяет-
ся тем, каково соотношение спроса и предложения доллара, ибо для поддержки 
рубля практически исчерпана возможность из золотовалютного резерва. Он со-
кратился с 660,0 млрд. долларов в докризисный период до 430,0 млрд. к марту 
месяцу 2009 г. Притом состав его не внушает особого доверия, поскольку доля 
золота в Российском резерве составляет всего лишь 2,8%, тогда как в других 
странах она находится на уровне от 65 до 80%. Остальные 93% резерва – это 
мировые валюты (доллар и евро), а также облигации обанкротившихся амери-
канских банков. Как известно, эти облигации обесценились многократно. 

Многие экономисты считают, что сегодняшний кризис, охвативший и 
Россию, – не что иное, как агония рыночной экономики. Очевидно, что она 
приводит к колоссальному перерасходу ресурсов. В условиях долговременного 
сокращения внешнего спроса и низких цен на экспортируемое сырье экономику 
России может вытянуть из кризиса восстановление внутреннего рынка. Однако 
для использования потенциала страны противодействия кризису необходимо 
радикально изменить социально-экономическую политику. 

Пока же экономическая политика базируется на либеральных принципах, 
на вытеснении государства из экономики. Депутат государственной думы, 
бывшей председатель Госплана СССР Маслюков, характеризуя управление 
экономикой, сказал: управлять нашей экономикой стали те, кто совершенно не 
понимал в этом деле. Это страшный абсурд новейшей экономики Российской 
Федерации. Для Кудрина (министра финансов), кроме инфляции, сжатия де-
нежной массы и увеличения процентной ставки, ничего не существует. Это ти-
пичное монетаристское решение. 

За последние 16 лет с поразительной регулярностью государство обворо-
вывает своих граждан. Нынешний кризис – это третье по счету (1992, 1998 гг.) 
лишение граждан своих доходов. Здесь уместно вспомнить слова известного 
американского экономиста Джона Гэльбрейнта: неконтролируемый рынок от-
нюдь не нейтральный и не универсальный механизм распределения ресурсов. 
Он превращается в механизм обогащения крупных производителей. Их партне-
ром выступает государство. 
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СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОГО УСПЕХА 
 
Человек – существо социальное. В процессе социального взаимодействия 

человек приобретает определенный социальный опыт, который, будучи субъек-
тивно усвоенным, становится неотъемлемой частью его личного успеха. 



Личное развитие человека – это переход от сознания мыслящего исклю-
чительно общеупотребительскими, привычными для всех категориями, в выс-
шие, творческие изменения сознания. Безусловно, это постоянное самонаблю-
дение и самосознание, ведущее к образованию новых качеств и требующего 
непрерывного обучения. Признаком нахождения на достаточно высоких этапах 
личного развития является помощь другим в прохождении тех этапов, которые 
когда-то прошел сам. Иными словами, личное развитие – это самый короткий и 
самый эффективный путь к своему успеху и благосостоянию, хотя иногда он и 
кажется долгим. 

Самореализация – это осуществление индивидуальных и личностных 
возможностей «Я» посредством собственных усилий, а также содеятельности с 
другими людьми. Самореализация активизируется в отношении тех черт, 
свойств и качеств человека, которые рационально и морально поддерживаются 
обществом. Вместе с тем, человек является таким, каким он сделает себя сам. 

Самореализация играет важнейшую роль на всем жизненном пути лично-
сти, по сути дела определяя его. Предпосылки к самореализации заложены в 
самой природе человека и существуют как задатки, которые с развитием чело-
века, с формированием его личностных свойств, становятся основой способно-
сти к самореализации. Образ мира также изменяется в течение всей жизни че-
ловека. Он должен становится все более полным и адекватным. Условием ус-
пешной самореализации является динамическое функциональное единство, где 
образ «Я» как бы уравновешен через адекватное понимание своего места в ми-
ре и использовании адекватных социальных умений. 

Таким образом, организация и совершенствование оптимальных условий 
личностного и профессионального роста, предполагает перенос на человека. 
Это обусловливает основную тематическую направленность таких условий – 
проблемы человеческого развития в организациях и способов их эффективного 
решения, используя с этой целью активные методы изучения и обучения – со-
циально-психологический тренинг, анкетирование, тестирование, ролевые иг-
ры, моделирование профессиональной деятельности. 

В идеале необходимо стремиться использовать все методы в комплексе – 
экономический, социальный, психологический. Следует стремиться, чтобы ка-
ждый из рычагов, затронул как можно более широкий круг устремлений людей, 
чтобы каждый человек видел в осуществленных мероприятиях свой интерес: 
один – нравственный, другой – материальный, третий – свой профессиональ-
ный рост, четвертый – улучшение условий труда и быта. 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ 
 

Продовольственная безопасность государства является важнейшей со-
ставной частью экономической безопасности, которая в свою очередь, является 
частью общественной безопасности страны. Для России продовольственная 
безопасность является одной из центральных проблем в системе национальной 



безопасности. Но парадокс заключается в том, что страна, вполне самодоста-
точная по основным видам ресурсов – земельным, водным, энергетическим, 
сырьевым и трудовым, – пока не может в полной мере обеспечить свое населе-
ние полноценным продовольствием за счет собственного производства, вос-
полняя его крупномасштабным импортом. 

 
Таблица 1   Критерии оценки продовольственной безопасности страны 

 

Критерии Продовольственная безопасность обеспечена: 
полностью частично не обеспечена 

Обеспеченность на-
селения страны оте-
чественными про-
дуктами питания 

экологически чистыми 
продуктами, полезны-
ми для здоровья – 
практически 100% 

экологически чистыми 
продуктами, полезны-
ми для здоровья – не 
менее чем на 85% 

экологически чистыми 
продуктами, полезны-
ми для здоровья – на 
60-80% 

Цены на экологиче-
ски чистые продук-

ты питания 

доступны всему насе-
лению, многодетным 
семьям, пенсионерам 

доступны основной 
массе трудового насе-
ления страны 

основной массе трудо-
вого населения не дос-
тупны 

Стратегические за-
пасы продовольст-

вия 

созданы на случай 
стихийных бедствий, 
войны или других 
чрезвычайных обстоя-
тельств 

ограничены и не обес-
печивают устойчивое 
снабжение населения в 
чрезвычайных ситуа-
циях 

истощены или отсут-
ствуют 

Экономическое со-
стояние агропро-
мышленного ком-
плекса, рыбного и 
лесного хозяйства 

имеются резервы роста 
производства продо-
вольствия для увели-
чения запасов и на 
случай оказания про-
довольственной по-
мощи другим странам 

производственные 
мощности позволяют 
наращивать выпуск 
продовольствия 

производственные 
мощности не позволя-
ют наращивать выпуск 
продовольствия 

 
Если оценивать состояние продовольственной безопасности России в 

данное время по вышеприведенным критериям, то ее можно оценить только как 
КАТАСТРОФИЧЕСКОЕ. Так, население страны обеспечивается продуктами 
питания отечественного производства менее чем на 50%, а крупные админист-
ративно-промышленные центры зависят от поставок извне на 70-80%. Импорт-
ные продукты являются далеко не экологически чистыми, многие из них имеют 
консерванты и добавки, запрещенные к применению в странах-изготовителях. 
При этом цены на экологически чистые продукты питания в нашей стране дос-
тупны только «элите», а не основной массе населения. За 2000-2007 гг. импорт 
продовольственных товаров увеличился с 7,4 млрд. до 27,5 млрд. долл., или в 
3,7 раза, превысив по объему их экспорт почти в 5 раз. За эти годы в страну бы-
ло завезено продовольствия и сельскохозяйственного сырья для его производ-
ства на 119,3 млрд. долл., что многократно превышает объем государственной 
поддержки аграрного сектора [1, с. 41]. В соответствии с разработанным Минэ-
кономразвития РФ прогнозом на 2007-2009 гг. рост денежных доходов населе-
ния (по оптимистическому варианту) по отношению к 2005 г. возрастет на 
46,1%, а продукция сельского хозяйства – лишь на 11,9%. В результате импорт 
продовольствия достигнет 28-30 млрд. долл., или увеличится в 1,8 раза. Если 



исходить из этих прогнозов, то доля импортного продовольствия на отечест-
венном рынке повысится примерно до 4%, вдвое превысив пороговый уровень 
продовольственной безопасности страны [1, с. 35]. 

На наш взгляд, продовольственная безопасность страны может быть 
обеспечена только за счет последовательного осуществления комплекса взаи-
мосвязанных и скоординированных государственных мер организационно-
экономического, законодательного, административного и социального характе-
ра сочетая их с использованием внутренних резервов непосредственно самих 
предприятий агропромышленного комплекса на основе их адаптации к быстро-
изменяющимся экономическим условиям хозяйствования, повышения качества 
жизни и улучшения условий жизни сельских жителей. 
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РАБОТА И БИЗНЕС В ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ 
 
Увидеть дома у человека компьютер с выходом в интернет в наше время 

не считается редкостью. Сеть стала неотъемлемой частью нашей жизни. Но, к 
сожалению, многие используют его только как средство развлечения и обще-
ния. А почему бы не использовать интернет с пользой? К примеру, работать в 
интернете и получать за это зарплату? Это особенно актуально сейчас, когда 
весь мир поглотил затяжной экономический кризис. Люди теряют работу из-за 
массовых сокращений на предприятиях. По данным Минздравсоцразвития, об-
щая численность только зарегистрированных безработных составила более 2 
млн. человек. Перед многими людьми остро встал вопрос о поиске новой рабо-
ты. Работать и зарабатывать в интернете можно различными способами. Можно 
стать фрилансером (в переводе с англ. – «свободный профессионал»). Фрилан-
сер – это человек, работающий без заключения долговременного договора с ра-
ботодателем и выполняющий строго определенный перечень работ. Проще го-
воря, внештатный работник, нанимаемый обычно для разовой задачи. Возника-
ет логичный вопрос: а где взять эти самые задания? Существуют фриланс-
биржи – сайты, где фрилансеры выкладывают резюме, а работодатели – публи-
куют задания и проводят что-то типа тендера. Наибольшую популярность в 
России получили такие ресурсы как free-lance.ru и weblancer.net, но можно со-
трудничать и с западными ресурсами, типа getafreelancer.com, где заказов 
больше и оплата выше, но нужно знание английского языка. 

Для большинства людей реклама – это двигатель торговли, а для кого-то 
– способ заработать на жизнь. Контекстная реклама на сайте является одним из 
наиболее доступных, надежных и в то же время эффективных способов зарабо-
тать в сети. Принцип простой: у тебя есть сайт, ты размещаешь на нем некото-
рый код, который при посещении твоей страницы превращается в релевантную 



рекламу (контекстно-связанную с содержанием страницы). Теоретически это 
наиболее эффективный и в то же время, наименее раздражающий вид рекламы. 
При определенном желании это под силу каждому. Главное – не прогадать с 
тематикой сайта: с одной стороны, она должна быть довольно специфична, а с 
другой стороны – достаточно привлекательной для посетителей и рекламодате-
лей. Рекламодателей можно найти на таких сайтах как http://partners.yandex.ru и 
www.begun.ru. 

Самым высоким спросом в интернете пользуется разработка онлайн-мага-
зинов. Онлайн-магазины – это один из крупных интернет-бизнесов. Он требует 
значительных капиталовложений и усилий. Онлайн-магазин окупает себя в те-
чение года или максимум двух лет. Как видим, в сети вполне можно заработать 
деньги, но самое главное – интернет для определенной категории населения 
может стать одним из способов решения проблемы безработицы. 
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МЕТОДЫ БОРЬБЫ СО СТРЕССОМ 
 
1. Метод рационализации предстоящего события. 
Следует детально представить ситуацию, которая вас ожидает: где про-

изойдет волнующее вас событие, что вы будете говорить, что будет говорить 
ваш собеседник. В результате у вас снизится уровень неопределенности и, как 
следствие, снизится повышенный уровень эмоций, мешающий работать. 

2. Метод избирательной позитивной ретроспекции (полезен для тех, кто 
часто сомневается). 

Вспомните ситуацию, в которой вы решили свою проблему и можете 
гордиться собой и своими действиями. Запишите все комплименты, которые 
можете себе сделать. 

3. Метод избирательной негативной ретроспекции. 
Запишите все свои провалы и проанализируйте их причины: нехватка ре-

сурсов (если да, то каких), недостаточное планирование и т.п. Постарайтесь 
учесть выявленные ошибки при планировании своих действий в будущем. 

4. Метод зеркала. 
В момент волнения отметьте, в какой позе находится ваше тело. Придай-

те ему позу уверенности. Изменение позы вызовет изменения на физиологиче-
ском уровне (организм станет вырабатывать меньше адреналина), и ваши нега-
тивные эмоции исчезнут или их уровень понизится. 

5. Метод детальной визуализации неудачного исхода ситуации (предель-
ное усиление). 

Представьте себе различные варианты исхода событий, вплоть до самого 
неблагоприятного. Подумайте, что вы будете делать, если реализуется наихуд-
ший для вас вариант развития событий. Аналогичным образом спланируйте 
свои действия при других исходах. 

6. Ауторегуляция дыхания. 



Когда по каким-то причинам возникают отклонения от нормы, вдруг ста-
новится трудно дышать. Дыхание становится затрудненным и тяжелым при фи-
зическом напряжении или в стрессовой ситуации. 

Человек имеет возможность, сознательно управляя дыханием использо-
вать его для успокоения, для снятия напряжения 

7. Релаксационные упражнения. 
Большинство из нас уже настолько привыкло к душевному и мышечному 

напряжению, что воспринимают его как естественное состояние, даже не осоз-
навая, насколько это вредно. Следует четко уяснить, что освоив релаксацию, 
можно научиться это напряжение регулировать, приостанавливать и расслаб-
ляться по собственной воле, по своему желанию. Итак, выполнять упражнения 
релаксационной гимнастики желательно в отдельном помещении, без посто-
ронних глаз. Целью упражнений является полное расслабление мышц. 
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
НА УРОВНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Антикризисное управление муниципальным образованием – это ком-

плексный многоуровневый процесс, который дает возможность муниципалите-
ту восстановить свою платежеспособность и обеспечить стабильное функцио-
нирование муниципальной экономики. 

Роль органов местного самоуправления в условиях волнообразного раз-
вития заключается в антициклическом регулировании с целью поддержания 
социально-экономической стабильности и смягчения размаха колебаний: в фазе 
кризиса и спада – стимулирование деловой активности, развития предпринима-
тельской деятельности, повышения спроса путем увеличения бюджетных рас-
ходов (на общественные работы, социальный заказ), в фазе подъема – предот-
вращение перегрева экономики мерами противоположного характера. 

Необходимость разработки механизмов антикризисного управления му-
ниципальными образованиями связана с особенностями их функционирования 
как органов власти и хозяйствующих субъектов в условиях рынка и обусловле-
на целой совокупностью факторов. Основными из них являются следующие: 

– повышение самостоятельности и ответственности местной власти за 
социально-экономическое положение своих территорий; 

– необходимость преодоления иждивенческих настроений местного са-
моуправления, особенно сельских муниципальных образований, и использова-
ния внутренних резервов их развития; 

– развитие кризисных явлений в экономике муниципальных образова-
ний, которые находят отражение в их неплатежеспособности, массовой дотаци-
онности и банкротстве муниципальных предприятий. 

Кризисное положение сельских муниципальных образований края (недо-
использование налоговой базы, низкая бюджетная обеспеченность и неполное 



выполнение социальных функций) связано с тем, что местные бюджеты на 70 и 
более процентов наполняются за счет дотаций и субвенций, которые получить 
гораздо проще, чем развивать свое производство, заботиться о своих налого-
плательщиках, налоговых и неналоговых поступлениях в бюджет. Вывод этих 
муниципальных образований из кризиса находится за пределами возможностей 
сельских администраций, поэтому необходимы меры более общего порядка, 
изменяющие условия налогообложения и межбюджетных отношений в РФ. 
Возможности формирования адекватных межбюджетных отношений с мини-
мальными перераспределительными процессами имеются, необходима взаим-
ная заинтересованность всех уровней власти. 
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ПРОБЛЕМЫ ВОПРОСА ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ 

 
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-Ф 

[1], закрепил принцип "единства судьбы земельных участков". Возникла необ-
ходимость привести в соответствие с этим принципом виды землепользования. 
Статья 20 ЗК РФ сохранила постоянное (бессрочное) пользование земельными 
участками за государственными и муниципальными учреждениями, а также ор-
ганами государственной власти и местного самоуправления (п. 1). 

С остальными, в первую очередь коммерческими организациями, посту-
пили достаточно жестко: право постоянного (бессрочного) пользования зе-
мельными участками, существовавшее у них до введения в действие ЗК РФ, со-
хранили (п. 2 ст. 20 ЗК), но только на переходный период. 

Новые правила породили немалое количество споров. Среди дел, рас-
сматриваемых арбитражными судами, выделяются следующие категории: дела 
о понуждении органов исполнительной власти к заключению договора купли-
продажи земельного участка, споры о цене земельных участков и другие. 

Внешне простая формула определения выкупной цены земельного участ-
ка таит в себе массу сложностей. Вводный закон (абз. 5 п. 2 ст. 2) говорит о це-
не земли, устанавливаемой субъектом РФ, либо о минимальной ставке земель-
ного налога, от которой ведутся дальнейшие расчеты. Но спорным остается во-
прос, что понимать под минимальной ставкой. На практике подобное диффе-
ренцирование ставок привело к тому, что в пределах одного города ставки зе-
мельного налога могут различаться в десятки раз. 

Помимо этого на федеральном уровне ежегодно вводится повышающий 
бюджетный коэффициент, с учетом которого должен применяться земельный 
налог. 

Причина бесконечных судебных тяжб проста: выкупная цена земли нико-
го не устраивает. Если власти и согласятся продавать землю по установленной 
цене, то только участки непосредственно под постройками без прилегающей 
территории. Соответствующие поправки в ЗК РФ уже готовятся. 



Промышленники, в свою очередь, подсчитали, что для них цена непомер-
но высока. Многие организации продолжают оставаться пользователями зе-
мельных участков, и становится очевидно, что завершить переходный период 
никак не удастся. Российский союз промышленников и предпринимателей под-
готовил поправки в ЗК РФ, суть которых сводится к бесплатной приватизации 
земли. 
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АРАКЧЕЕВ И АРАКЧЕЕВЩИНА 
 
С личностью Аракчеева, всесильного временщика при императоре Алек-

сандре I, обычно связывают реакционный курс самодержавия после Отечест-
венной войны 1812 года, получивший наименование «аракчеевщина». В мему-
арной и исследовательской литературе было сказано много нелестных слов об 
этом временщике. Аракчеева в годы его могущества ненавидели и «справа», и 
«слева»: высокомерные аристократы за то, что он сосредоточил в своих руках 
огромную власть и третировал любое сановное лицо, а декабристы видели в 
нем источник всех бед России. Впоследствии в трудах историков разных школ 
и направлений преобладала негативная оценка Аракчеева. 

Аракчеевщина – политика реакции, система мер полицейского деспотиз-
ма для сохранения феодализма, насаждения военных поселений и палочной 
дисциплины в армии, подавления общественного свободомыслия и недовольст-
ва. Любимец Александра I генерал, граф Аракчеев Алексей Андреевич факти-
чески правил страной в 1815-1825 гг. После победы над Наполеоном Россия 
жила ожиданиями глубоких перемен в государстве. Деятельность ряда либе-
ральных представителей правительства порождала иллюзии конституциона-
лизма, но реально в политике преобладали бюрократизация управления, воен-
ная сила для подавления инакомыслия. Проведение в жизнь этой политики бы-
ло связано с именем Аракчеева. Исторический период временщиков был поза-
ди, и, тем более, нелепо выглядела фигура Аракчеева, значение которого в по-
следний период правления Александра I было очень большим. 

Значение Аракчеева выражалось не в его постах и званиях. Он не был 
тщеславен, вел скромный образ жизни, от всех царских пожалований отказы-
вался, неизменно заявляя, что ему достаточно «благоволения» императора. Но 
за этим подчеркнутым аскетизмом и сухостью скрывалось колоссальное вла-
столюбие. Очень часто у таких людей даже добрые действия вызывали в обще-
стве опасение и страх. Аракчеев буквально завораживал Александра I беспре-
кословным выполнением его указаний. Угрюмый, необщительный, он требовал 
ото всех одного – строгого исполнения служебных обязанностей. Его суровость 



часто доходила до жестокости и была своего рода террором по отношению к 
подчиненным. Поощрялось не просто чинопочитание, а пресмыкательство пе-
ред вышестоящими. Аракчеев, подчеркивавший свою приверженность порядку, 
понимал его упрощенно, как буквальное и бескомпромиссное выполнение при-
казов, или, как говорил он сам, «без умничания». В армии это вылилось в бес-
конечные плац-парады, муштру, жестокое обращение с солдатами. Порядок в 
армии по-аракчеевски означал единообразие формы, аккуратно побеленные ка-
зармы, своевременные доклады, проверки и другой всевозможный контроль. 
Яркое проявление аракчеевщины – устройство военных поселений. Это особая 
форма комплектования и содержания армии, при которой солдаты соединяли 
военную службу и крестьянскую работу на земле. 

Фигура Аракчеева была настолько одиозной в общественном мнении, что 
Николай I, близкий к нему по взглядам, вскоре после своего воцарения уволил 
Аракчеева со службы. Однако аракчеевские порядки при Николае I продолжали 
процветать. Слово «аракчеевщина» прочно вошло в русский лексикон. 

 
УДК 297(470+571) 
Юсупова А.Р.,ФГОУ ВПО «Башкирский ГАУ» 
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МУСУЛЬМАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ:  
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

 
Начавшееся в конце 80-х–начале 90-х годов XX в. возрождение практиче-

ски всех известных в России традиционных религий не могло обойти стороной 
ислам, в том числе и на Северном Кавказе. Уже тогда при явном влиянии из-за 
рубежа здесь начало распространяться ранее малоизвестное течение – вахха-
бизм, представляющее собой радикальное религиозно-политическое движение 
в суннитском исламе. Последователи ваххабитов стремятся к силовому захвату 
власти, замене действующего законодательства нормами шариата и построе-
нию в перспективе на Кавказе и в Поволжье исламского халифата. На наш 
взгляд, именно появление этого экстремистского течения и беспрецедентное 
иностранное давление породили внутренний конфликт во многих мусульман-
ских общинах России. 

Мировоззренческая, религиозная составляющая политического экстре-
мизма и терроризма долгое время практически игнорировалась. Только в самые 
последние годы этот аспект оказался в фокусе зрения федеральных и регио-
нальных властей. 

Внешнее воздействие на систему мусульманского образования в постсо-
ветской России неоспоримо. Оно осуществляется двумя путями: с одной сторо-
ны, у российской молодежи появилась возможность получать религиозное об-
разование в других странах, с другой – образовательная система внутри страны 
нередко развивалась при содействии зарубежных «наставников». 

Выезд молодежи на учебу за рубеж осуществляется официально, так и 
неофициально. Немалая часть религиозной молодежи выезжает самостоятель-
но. Эта категория не обеспечивается стипендиями, жильем и пакетом социаль-



ных услуг, а потому легко попадает под влияние радикальных джаматов и 
стоящих за ними исламистских фондов. 

В самой России, в первые постсоветские годы многие из руководителей 
местных общин и даже муфтиев лично проводили уроки по арабскому языку и 
основам ислама – либо в мечетях, либо в школах при них. Тогда же началось 
формирование российской системы профессионального мусульманского обра-
зования. В конце 1980-х годов в Уфе открылось медресе им. Ризаэддина бине 
Фахреддина, которое позже приобрело, статус института и в котором, препода-
вал сам Верховный муфтий Т. Таджуддин. 

На наш взгляд, необходимо и сегодня продолжать усовершенствовать 
систему религиозного образования, адаптировать ее к условиям российской 
системы образования, использовать современные образовательные и научно-
информационные технологии. 

Проблема еще далека от решения. Нам кажется именно поэтому начатое 
при поддержке государства дело модернизации и укрепления отечественного 
мусульманского образования не должно свестись к кратковременной кампании 
– его следует рассматривать как важнейший долгосрочный проект. 
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: КТО ЕСЛИ НЕ МЫ? 
 
В наше время особое внимание уделяется развитию и становлению орга-

нов муниципальной власти, ставших составной часть российской государствен-
ности. Хочу заметить, что в Конституции Российской Федерации заложены ос-
новы для построения местного самоуправления как одной из составляющих 
конституционного строя России. 

В 2007 году на основе местного законодательства во всех муниципальных 
образованиях прошли выборы глав администраций и депутатов представитель-
ных органов. 

Власть на всех уровнях сформирована, органы местного самоуправления 
приступили к исполнению своих полномочий. Но какие четыре года, на кото-
рые избирается глава администрации, ждут нас с вами? Ведь значительная 
часть глав муниципальных образований не имеет достаточного уровня образо-
вания и опыта работы. Это выдвигает на первый план необходимость целена-
правленной работы по подготовке и повышению квалификации. Руководители 
органов местного самоуправления должны уметь свободно ориентироваться в 
новой экономической ситуации, использовать возможности своих территорий 
для саморазвития на основе взаимовыгодных экономических связей, формиро-
вать комплекс условий задействования местной ресурсной базы там, где она 
есть. Время, когда деятельность местных органов определялась сверху и прак-
тически полностью зависела от государственных «вливаний». Безвозвратно 
ушло в прошлое. 

Я думаю, что для решения этой задачи нужны новые подходы. Новые ме-
тоды управления, новые способы решения местных проблем. 



За последние годы удалось создать для этого необходимые предпосылки. 
В Башкирском государственном аграрном университете открылась специаль-
ность «Государственное и муниципальное управление». Надеюсь, теперь кур-
совая подготовка государственных и муниципальных служащих будет прово-
диться и в других вузах. 

В небольшой по объему статье вряд ли возможно осветить все аспекты 
стратегии развития местного самоуправления по выходу из сложившегося кри-
зиса. Уверена, что наша совместная целенаправленная работа укажет на допол-
нительные пути решения острейших проблем, стоящих перед нами. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА  
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 
Социально-экономическая ситуация в Республике Башкортостан несмот-

ря на воздействие мирового финансового кризиса, характеризуется усилением 
позитивных тенденций, достигнутых в предыдущие периоды. 

Жилищное строительство является одним из важнейших направлений го-
сударственной политики, которому в республике оказывается всемерная под-
держка. В настоящее время, несмотря на ряд серьезных законодательных и ор-
ганизационных мер, приобрести жилье с помощью ипотечных кредитов могут 
лишь до 20% населения, нуждающегося в жилых помещениях. Остальные 80% 
населения нуждаются в государственной поддержке. Другими словами, госу-
дарство призвано стать главным участником рынка жилья. 

Постановлением Правительства РБ утверждена Концепция обеспечения 
жильем различных категорий граждан. Она определяет основные направления 
жилищной политики с целью дальнейшей ее конкретизации в соответствующих 
нормативных актах. 

Башкирское правительство волнуют не столько финансовые проблемы 
участников строительного рынка, сколько возможность обеспечить жильем ма-
лоимущих граждан и бюджетников, ведь именно на обеспечение доступности 
жилья направлены основные усилия государства. 

Обеспечение жильем всех нуждающихся – дело не одного года, но все же 
при правильно вымеренной государственной политике данная цель достижима. 
В частности, государство может взять на себя часть строительных работ, на-
пример, расчистку площадки под застройку и подведение коммуникаций. 

Правительство республики распорядилось уже к 2010 году половину всех 
построенных в столице Башкирии квартир реализовывать по социальным схе-
мам, а крупнейший муниципальный застройщик МУП «Инвестиционная строи-
тельная компания» получил задание довести долю «социалки» до 90% всего 
сдаваемого жилья. 

Выходом для Башкирии может стать и советская система выделения 
квартир, когда предприятия строили ведомственные жилища и общежития. 



Наиболее дальновидные руководители уже сейчас возрождают старые тради-
ции. Для данных предприятий можно предусмотреть фискальные льготы. 

Оптимальным выходом для нуждающихся в новом жилище могло бы 
стать строительство дома в пригородах городов. Как показывает практика, се-
бестоимость квадратного метра коттеджа бывает в два-три раза меньшей. Од-
нако здесь есть другая проблема – дороговизна земли. Участок в пятнадцать со-
ток в пригороде столицы уходит с аукциона минимум за полмиллиона рублей, а 
его средняя цена приближается к стоимости однокомнатной квартиры по соци-
альной ипотеке. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ РОССИИ 
ПО ОТНОШЕНИЮ К СЕВЕРНОМУ КАВКАЗУ 

 
Актуальность темы связана современными этническими процессами на 

Северном Кавказе. Предметом исследования является история отношений Рос-
сии и Северного Кавказа в XIX веке. 

Итоговым событием для окончательного вхождения Кавказа в состав 
России была Кавказская война (1817-1864). Для России Кавказ был необходим 
в интересах обороны ее южных границ и как опорный пункт в экономическом и 
военном проникновении на Ближний и Средний Восток. 

Россия старалась склонить горских феодалов перейти в подданство ди-
пломатическими средствами. Горцы легко принимали на себя политические 
обязательства и столь же легко их нарушали. В ответ на это проводились кара-
тельные «поиски» против нарушивших присягу горских феодалов. Одними из 
активных организаторов вооруженных выступлений под флагом мюридизма 
(религиозно-политического учения) в Дагестане и Чечне были мулла Гази-
Мухаммед (1829-1832) и его близкий сподвижник – Гамзат-бек (1832-1834). Но 
наиболее известным стал третий имам – имам Шамиль, возглавивший с 1834 г. 
движение горцев. Шамиль, по национальности аварец, родился в селении Гим-
ры (Генуб) общества Хандалал Кавказской Аварии в 1797 году. Одаренный 
блестящими природными способностями, он слушал лучших в Дагестане пре-
подавателей грамматики, логики и риторики арабского языка. Став третьим 
имамом Чечни и Дагестана, Шамиль 25 лет властвует над горцами, успешно 
борясь против российских войск. Стремясь сплотить многочисленные народы 
Северного Кавказа, Шамиль создал имамат – централизованное военно-
теократическое государство. 

В конце 1840-х–начале 1850-х гг. Россия ценой тяжелейшего опыта на-
шла эффективную стратегию на Кавказе. Русское командование перешло к 
планомерному «сдавливанию» имамата со всех сторон. И в 1850-е гг. наступил 
его кризис. Имамат распался, подавляющее число наибов и жителей аулов це-
лыми общинами стали переселяться под защиту российских властей. В 1850-х гг. 
вследствие превосходства царских войск, роста внутренних социальных проти-



воречий, разорения и усталости народа, продолжительного кризиса, измены 
наместников движение пошло на спад. 25 августа 1859 года Шамиль с 400 мю-
ридами был осажден в ауле Гуниб и 26 августа сдался в плен на почётных усло-
виях. 

Россия обошлась с плененным имамом очень уважительно. Шамиля по-
селили в Калуге в одном из лучших особняков с двумя женами и детьми. Там 
он прожил до 1868 г., затем переехал в Киев. За лояльность царю ему был по-
жалован дворянский титул. В марте 1870 г. Шамиль направился в Мекку для 
совершения хаджа. Возвращаясь после посещения Медины в Мекку, 4 февраля 
1871 г. умер. 

Борьбу горцев Северного Кавказа в 1830-1850-х гг. трудно оценивать од-
нозначно. Она, безусловно, была национально-освободительной. В результате 
Кавказской войны Чечня, Горный Дагестан и Северо-Западный Кавказ были 
окончательно присоединены к России. Вхождение этих народов в состав Рос-
сии, вставшей на капиталистический путь, объективно имело прогрессивное 
значение, т.к. в конечном итоге способствовало их экономическому, политиче-
скому и культурному развитию. 
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РАСТОРЖЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА  
ПО ИНИЦИАТИВЕ РАБОТОДАТЕЛЯ 

 
У организации может возникнуть необходимость по тем или иным пово-

дам расстаться с не устраивающим её работником. Причинами увольнения так-
же могут служить и разнообразные нарушения со стороны работников. 

Ликвидация организации, сокращение штата и т.д. (п. 1 и 2 ст. 81 ТК РФ). 
Необходимо выплатить полагающиеся выходное пособие в размере среднеме-
сячного заработка, а также помнить, что за работником, увольняемым сохраня-
ется среднемесячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух 
месяцев со дня увольнения. Также необходимо предложить работнику при со-
кращении численности или штата другую имеющуюся работу в той же органи-
зации, соответствующую квалификации работника. 

Несоответствие занимаемой должности (п. 3 ст. 81 ТК РФ) вследствие со-
стояния здоровья, во-первых, должно быть подтверждено соответствующим 
медицинским заключением, во-вторых, у работника должно наблюдаться стой-
кое снижение трудоспособности, препятствующее надлежащему исполнению 
трудовых обязанностей, либо если исполнение трудовых обязанностей, учиты-
вая состояние здоровья работника, ему противопоказано или опасно для членов 
трудового коллектива либо обслуживаемых им граждан. 

Неоднократное неисполнение трудовых обязанностей (п. 5 ст. 81 ТК РФ). 
Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня об-
наружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в 
отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного ор-



гана работников. Дисциплинарное взыскание не может быть применено позд-
нее шести месяцев со дня свершения проступка, а по результатам ревизии – 
позднее двух лет со дня его совершения. 

Однократное грубое нарушение трудовых обязанностей (п. 6 ст. 81 ТК 
РФ). Прогул, или отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более 
четырех часов подряд в течение рабочего дня. Причины отсутствия работника 
на рабочем месте должны быть уважительными. Обычно уважительными при-
чинами отсутствия считаются сбои в работе транспорта, пожары, наводнения, 
болезнь самого работника или его близких и т.п. 

Появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или ино-
го токсического опьянения. Идеальным будет наличие медицинского заключе-
ния. Для увольнения по этому основанию необходимо составить акт (указав в 
нем основные признаки, характерные для того или иного вида опьянения), ко-
торый должны подписать два работника организации. Для увольнения по этому 
основанию работник должен находиться на работе именно в рабочее время. 

Разглашение охраняемой законом тайны, ставшей известной работнику в 
связи с исполнением им трудовых обязанностей. Разглашенные работником 
сведения должны были стать ему известны в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей. Необходимо документально подтвердить, что именно этот ра-
ботник разгласил, например коммерческую тайну организации. 

Совершение по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого 
имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, уста-
новленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением 
органа, уполномоченного на применение административных взысканий. 

ТК РФ допускает увольнение работников по инициативе работодателя и в 
других случаях, установленных ТК РФ и иными федеральными законами (п. 14 
ст. 81 ТК РФ). Таким образом, подобные основания увольнения должны быть 
предусмотрены именно ТК РФ или федеральными законами, а не законами 
субъектов Федерации и уж никак не локальными актами организации (напри-
мер, правилами внутреннего трудового распорядка). 
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РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД РФ 
 
Резервный фонд – специальные фонды органов исполнительной власти и 

фонды органов местного самоуправления, создание которых в обязательном 
порядке предусматривается в расходной части бюджетов всех уровней бюд-
жетной системы РФ. 

Размер Резервного фонда в федеральном бюджете не может превышать 
3% утвержденных расходов федерального бюджета. Размер Р.ф. в бюджетах 
субъектов РФ устанавливается органами законодательной (представительной) 
власти субъектов РФ при утверждении бюджетов субъектов РФ на очередной 
финансовый год. Средства Р.ф. расходуются на финансирование непредвиден-



ных расходов, в т.ч. на проведение аварийно-восстановительных работ по лик-
видации последствий стихийных бедствий и др. чрезвычайных ситуаций, 
имевших место в текущем финансовом году. 

Порядок расходования средств Р.ф. устанавливается нормативными пра-
вовыми актами Правительства РФ, органов исполнительной власти субъектов 
РФ или органов местного самоуправления. 

Резервный фонд является частью средств федерального бюджета. Фонд 
призван обеспечивать выполнение государством своих расходных обязательств 
в случае снижения поступлений нефтегазовых доходов в федеральный бюджет. 

Резервный фонд способствует стабильности экономического развития 
страны, уменьшая инфляционное давление и снижая зависимость национальной 
экономики от колебаний поступлений от экспорта невозобновляемых природ-
ных ресурсов. 

Максимальный размер Резервного фонда закреплен на уровне 10% про-
гнозируемого на соответствующий финансовый год объема валового внутрен-
него продукта Российской Федерации. 

Нефтегазовые доходы федерального бюджета формируются за счет: нало-
га на добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья, вывозных 
таможенных пошлин на нефть сырую, вывозных таможенных пошлин на газ 
природный, вывозных таможенных пошлин на товары, выработанные из нефти. 

Определенная часть указанных нефтегазовых доходов в виде нефтегазо-
вого трансферта ежегодно направляется на финансирование расходов феде-
рального бюджета. Объем нефтегазового трансферта установлен в процентах от 
прогнозируемого на соответствующий год объема валового внутреннего про-
дукта: в 2008 году – 6,1%; в 2009 году – 5,5%; в 2010 году – 4,5%; начиная с 
2011 года и далее – 3,7%. 

После формирования нефтегазового трансферта в полном объеме нефте-
газовые доходы поступают в Резервный фонд. А после наполнения Резервного 
фонда до указанного размера нефтегазовые доходы направляются в Фонд на-
ционального благосостояния. 
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ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
 
Инвестирование и капитальные вложения в земельные участки – это вло-

жение средств в реальные активы с возможностью освоения самих земельных 
ресурсов, строительства зданий, строений и сооружений для дальнейшего раз-
вития земельного участка и увеличения его рыночной стоимости. 



Специфика инвестиционных отношений в земельном праве заключается в 
следующем. 

1. Существенными в договорах в сфере земельных отношений являются 
условия о цели использования (сельскохозяйственное производство, создание 
защитных насаждений, научно-исследовательские, учебные и иные цели, свя-
занные с сельскохозяйственным производством), продажной цене (арендной 
плате), характеристике прочно связанных с участком объектов недвижимого 
имущества. Предмет договора купли-продажи и аренды любого земельного 
участка характеризуется специально составляемым документом – планом зе-
мельного участка, кадастровым и техническим номером участка и другими 
данными, которые позволяют однозначно выделить участок из других объектов 
недвижимого имущества. 

2. Гражданско-правовой оборот природных ресурсов при осуществлении 
инвестиционной деятельности не является свободным, он существенно ограни-
чен в силу экологических факторов и необходимости учета иных публичных 
интересов. Поэтому сделки с природными ресурсами, включая земельные уча-
стки, "сохраняя основные начала и принципы договорного регулирования, на-
полняются новым качеством публичного характера, который не соответствует 
устоявшимся представлениям о договорном регулировании". 

Следует обратить внимание на то, что особенностью инвестиционной 
деятельности в земельном праве является также то обстоятельство, что инве-
стор может осуществлять свою деятельность в отношении земельного участка 
не столько на основе права собственности, сколько на основании других прав, 
которые являются правами ограниченного пользования. 

При этом всеобщая потребность в использовании земли в инвестицион-
ной деятельности не может быть юридически оформлена только с помощью 
права собственности, которое при всех возможных ограничениях все равно 
предполагает известную монополию собственника на свое имущество. 

В современной российской экономике, где земельные участки в извест-
ной мере становятся объектом гражданского оборота, они одновременно при-
обретают режим объектов гражданских прав со всеми вытекающими из этого 
последствиями. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОУ В ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 
Организациям жизненно важно совершенствовать документационное 

обеспечение управления, так как оно оказывает непосредственное влияние на 
качество принятия управленческих решений. С ростом масштабов предприятия 
и численности его сотрудников, вопрос об эффективности ДОУ становится все 
более актуальным. Осознав важность совершенствовать ДОУ, организации де-
лают массу ошибок, пытаясь его автоматизировать, и определяющей в этой си-
туации является проблема выбора методов автоматизации. Наиболее распро-



страненное решение – это автоматизация отдельных рабочих мест: секретаря-
референта, менеджера, бухгалтера или руководителя. Основными недостатками 
такого подхода являются отсутствие способов организации электронного орга-
низационного обмена между сотрудниками и подразделениями предприятий и 
отсутствие функциональной связи автоматизации прикладных процедур с ав-
томатизацией делопроизводственных. Перед предприятием стремящимся соз-
дать эффективную среду по обработке информации и совершенствования каче-
ства управления стоят следующие задачи: совершенствование всей работы по 
подготовке и обработке документационной информации путем создания меха-
низма документационного обеспечения предприятия и выбор правильной стра-
тегии автоматизации, включая верный выбор программных продуктов. На мой 
взгляд, квалификация секретарей и лиц, отвечающих в организациях за ведение 
делопроизводства, недостаточна и требует повышения ее уровня. Ведь в наше 
время чрезвычайно велики запросы пользователей на совершенствование про-
грамм автоматизации делопроизводства в их интеграцию с многочисленными 
автоматизированными рабочими местами, информационными и прикладными 
системами. 
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ПРАВО НА ДОСТОИНСТВО ЖИЗНИ 
 
В данной статье я раскрыла понятие право на достоинство жизни. Право 

на достоинство предполагает, что никто не должен подвергаться пыткам или 
жестоким, бесчеловечным или унижающим личность обращению и наказанию. 
Об этом говорится в статье 5 «Всеобщей декларации прав человека» и ст. 21 
Конституции Российской Федерации. 

Достоинство – это самооценка личности, основанная на его оценке обще-
ством. Неразрывная связь чести и достоинства вполне объяснима и естественна, 
т.к., находясь в определенном коллективе, в обществе в целом, индивидуум не 
может не считаться с тем, как оценивает его коллектив или общество. В силу 
этой общественной оценки в сознании человека складывается представление о 
себе как о члене определенного коллектива, общества, о своем месте и значе-
нии для коллектива и общества в целом. Достоинство каждого человека заклю-
чается в духовных и физических качествах, ценных с точки зрения потребно-
стей общества, а в то же время человек обладает определенной ценностью и 
безотносительно к его индивидуальным качествам, социальному положению и 
профессиональной принадлежности. 

Достоинство, как и честь, сочетает в себе и социальную, и индивидуаль-
ную стороны. Социальный характер достоинства проявляется в том, что мо-
ральная ценность и общественно значимое качество личности достоинство оп-
ределяется существующими общественными отношениями и нередко не зави-
сит от человека. В то же время данная категория выступает еще и как чувство 
собственного достоинства, представляющее собой осмысление и переживание 



человеком своей моральной ценности и общественной значимости, которые 
обуславливаются общественными отношениями и зависят от них. 

Честь и достоинство имеют неразрывную связь между собой, т.к. в их ос-
нове лежит единый критерий нравственности. Однако, несмотря на неразрыв-
ную связь между общественной оценкой лица и его самооценкой, между че-
стью и достоинством существуют различия, которые заключаются в том, что 
честь – объективное общественное свойство, а в достоинстве на переднем плане 
– субъективный момент, самооценка. Честь и достоинство, в частности, граж-
дан не одинаковы, поскольку не одинаковы их заслуги перед обществом. Со-
держание чести и достоинства любого человека постоянно обогащается и меня-
ется по мере развития его общественной деятельности. 
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СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ ДИЗАЙНА WEB-САЙТОВ 
 
На современном этапе развития информационных технологий при созда-

нии Интернет-сайтов одну из важнейших ролей играет дизайн. Была поставлена 
цель изучения разработки и воплощения дизайна web-сайта. За основу был взят 
сайт кафедры информатики и информационных технологий Башкирского госу-
дарственного аграрного университета. 

При разработке и реализации дизайна использовался пакет программных 
продуктов Adobe CS3. В его составе использовались следующие прикладные 
программы: 

Adobe Illustrator CS3 – для растеризации некачественного логотипа, об-
новления его отрисовки и перезаливки цвета. 

Adobe Photoshop – CS3 для создания графического дизайна и отдельных 
элементов страницы, а также анимированной интерактивной фотогаллереи. 

Adobe Fireworks CS3 – для создания анимированного выпадающего нави-
гационного меню. 

Adobe Flash CS3 Video Encoder – для конвертирования видео-файлов в 
*.swf формат. 

Adobe Flash CS3 Professional – для создания анимированной части сайта, а 
также создания flash-плеера к конвертированным ранее видео-файлам. 

Adobe Dreamweaver CS3 – для создания непосредственно web-страницы в 
формате *.html на основе созданных ранее элементов. Файлы создавались при 
помощи таблиц каскадных стилей (css) и расположения элементов по слоям с 
помощью блокового тега div. 

Adobe Contribute CS3 – универсальное средство для управления web-
сайтом, расположенном на Интернет-сервере. 

Дизайн сайта исполнен преимущественно в черных и желтых тонах. 
В итоге были получены: главная страница сайта (содержащая в себе шап-

ку сайта, панель навигации, анимированный ролик, новостной блок, внедрен-
ный видео-файл, боковую панель, на которой располагается строка поиска по 



сайту, ссылка на фотогалерею, блоговая часть страницы), шаблон остальных 
страниц сайта, фотогалерея. 
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ОТРАСЛИ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ 
 
Проблема выделения непроизводственной сферы и обнаружения крите-

риев, отличающих ее от сферы материального производства, не является новой 
для науки. Однако, на наш взгляд, эта проблема не разрешена еще окончатель-
но; ряд положений обоснован недостаточно, что дает возможность усомниться 
в справедливости сегодня распространенных определений непроизводственной 
сферы. 

К непроизводственной сфере относятся отрасли экономики, которые не-
посредственно обслуживают население или обеспечивают существование об-
щества в целом (управление, наука, искусство). Особый случай представляет 
две отрасли непроизводственной сферы: науки и профессионального образова-
ния. Подробнее остановимся на проблеме развития науки. 

В современном обществе роль науки очень велика, так как отрасль обес-
печивает развитие научно-технического прогресса и внедрение его достижений 
в экономику и повседневную жизнь. При рассмотрении возрастного состава 
уровня поступающих в аспирантуру заметен высокий процент среди кандида-
тов в очную аспирантуру молодых людей в возрасте 22-23 лет. Безусловно, от 
человека, решившего посвятить себя науке в более молодом возрасте, общество 
вправе ждать большего: в перспективе у него долгий срок научной деятельно-
сти. Но, следует отметить, что число научных сотрудников в стране сокращает-
ся. Одной из главных причин такого явления является проблема финансирова-
ния. Объемы финансовых ресурсов в реальном исчислении, направляемых в эту 
сферу из всех источников, после резкого падения в начале 90-гг. относительно 
стабилизировались. Дефицит денежных средств сказывается на финансирова-
нии всех стадий инновационного процесса от фундаментальных исследований 
до опытно-конструкторских разработок. 

Несомненно, основные трудности при проведении научных исследований 
связаны у нас с недостатком средств. Затраты на науку после развала СССР 
снизились во много раз. Если к 2010 году удастся увеличить наш ВВП в два 
раза, а отчисления на науку достигнут намеченных 4% бюджета, то и тогда 
Россия будет отставать от США по затратам на науку раз в десять, но это при 
условии, что в США и ВВП, и процент затрат на науку не возрастут. Исходя из 
вышеизложенного, видно, что в недалеком будущем в России будут тратить на 
науку в 20-30 раз меньше, чем в США. 
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МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС  
И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 
Разразившийся мировой фондовый, финансовый и экономический кризис 

существенно повлиял на агропромышленный сектор мировой и отечественной 
экономики. Снижение спроса на продукцию, рост цен на горюче-смазочные ма-
териалы, удобрения и целый ряд других неприятных последствий кризиса ведут 
к снижению прибыли и недостатку средств у сельскохозяйственных предпри-
ятий. В то же время в настоящий момент одним из наиболее ощутимых послед-
ствий мирового финансового кризиса для аграрного сектора является дефицит 
кредитных ресурсов компаний агропромышленного комплекса. 

Многие коммерческие банки и банки с государственным участием в ус-
ловиях острой нехватки ликвидности сворачивают кредитование, прежде всего, 
предприятий АПК. Резко возросли процентные ставки и залог. Банки сокраща-
ют лимиты и сроки кредитования, выставляют требования досрочного погаше-
ния ранее выданных кредитов, отказывают в пролонгации кредитов. Ставки в 
рублях повышены в среднем с 10-12% до 18-22%. При этом следует отметить, 
что трудности с пролонгацией старых и получением новых кредитов, в первую 
очередь, коснулись тех компаний, которые занимают лидирующие позиции на 
российском агропромышленном рынке, чье интенсивное развитие строилось за 
счет активного привлечения заемного финансирования, и статус доверия бан-
ков к которым был достаточно высок. Так, общая сумма заёмных оборотных 
средств, которая требовалась предприятиям АПК в четвёртом квартале 2008 го-
да, составляла более 850 млрд. рублей, в том числе 300 млрд. рублей – сельско-
хозяйственным предприятиям и 550 млрд. рублей – предприятиям пищевой 
промышленности. Кроме того, платежи предприятий АПК по долгосрочным 
банковским и облигационным займам в октябре-декабре 2008 года составляли, 
по достаточно приближенной оценке, более 100 млрд. рублей. 

Однако экономический кризис несет в себе не только потери, но и воз-
можности новых приобретений. Напомним, разразившийся в России в 1998г. 
дефолт позволил нашим аграриям постепенно наращивать объемы производст-
ва и улучшать показатели эффективности работы. Возможно и сегодня склады-
вается ситуация, которая может дать преимущества отечественному агропро-
мышленному комплексу. Повышение курса евро и доллара делает импортную 
продукцию более дорогой и, следовательно, менее конкурентоспособной на 
российском рынке. Тем самым создаются предпосылки для постепенного за-
мещения зарубежного продовольствия отечественным. С другой стороны, фи-
нансовый кризис может еще больше подстегнуть импорт продовольствия, по-
скольку отечественные производители из-за сокращения кредитования замора-
живают часть проектов по развитию производства. 
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ 
НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ 

 
Под неосновательным обогащением как действием понимается приобре-

тение или сбережение имущества без установленных законом, иными правовы-
ми актами или сделкой оснований одним лицом (приобретателем) за счет дру-
гого лица (потерпевшего). 

Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или 
сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет 
другого лица (потерпевшего), обязан возвратить последнему неосновательно 
приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). 
При этом имущество, составляющее неосновательное обогащение приобретате-
ля, должно быть возвращено потерпевшему в натуре. 

В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное 
или сбереженное имущество приобретатель должен возместить потерпевшему 
действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а 
также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, ес-
ли приобретатель не возместил его стоимость немедленно после того, как узнал 
о неосновательности обогащения. 

Лицо, передавшее путем уступки требования или иным образом принад-
лежащее ему право другому лицу на основании несуществующего или недейст-
вительного обязательства, вправе требовать восстановления прежнего положе-
ния, в том числе возвращения ему документов, удостоверяющих переданное 
право. 

При возврате неосновательно полученного или сбереженного имущества 
и возмещении его стоимости приобретатель вправе требовать от потерпевшего 
возмещения понесенных необходимых затрат на содержание и сохранение 
имущества с того времени, с которого он обязан возвратить доходы с зачетом 
полученных им выгод. Право на возмещение затрат утрачивается в случае, ко-
гда приобретатель умышленно удерживал имущество, подлежащее возврату. 

Не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения: 
1) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления 

срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное; 
2) имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении 

срока исковой давности; 
3) заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, 

стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и 
иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к су-
ществованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной 
ошибки. 
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ДЕЛОВОЙ ЯЗЫК ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 
 
Язык российского делового документа сложился в сфере управления в 

последние 150 лет. Его определяют как официально-деловой. Официально-
деловому стилю присуще использование слов только в тех значениях, которые 
признаются нормой общелитературного словоупотребления, а так же в значе-
ниях, традиционных для деловых документов. Основными чертами официаль-
но-делового стиля считаются: 

– нейтральный тон изложения; 
– лаконичность и краткость текста; 
– точность, ясность выражения мысли. 
Современный официально-деловой стиль относится к числу книжных 

стилей и функционирует в форме письменной речи. Официально-деловой стиль 
обслуживает сугубо официальные и чрезвычайно важные сферы человеческих 
взаимоотношений: отношения между государственной властью и населением, 
между странами, между предприятиями, учреждениями и организациями, меж-
ду личностью и обществом. Фактически от рождения и до смерти человек на-
ходится в сфере действия официально-деловой речи. 

Тексты этого стиля представляют огромное разнообразие жанров: устав, 
закон, приказ, распоряжение, договор, инструкция, жалоба, рецепт, различного 
рода заявления, а также множество деловых жанров (например, объяснительная 
записка, автобиография, анкета, статистический отчет и др.). 

Любой документ должен отвечать определенным требованиям. Материал 
должен излагаться кратко и компактно, с точными и определенными формули-
ровками, однозначными и единообразными терминами, с последовательно ис-
пользованными техническими приемами правотворчества. 

При составлении документов важно внимательно относиться к лексиче-
скому значению слов. Не допускается использование неологизмов, даже обра-
зованных по традиционным моделям, а также слов, относящихся к разговорной 
лексике. Для текстов официальных документов не характерно использование 
образной фразеологии, оборотов со сниженной стилистической окраской. 

Несмотря на своеобразие, все жанры деловой письменности объединяет 
высокая степень стандартизации, которая охватывает все уровни языка – лекси-
ку, морфологию, синтаксис и текстовый уровень. В итоге складывается опреде-
ленный тип языка, отличающийся консерватизмом, замкнутостью, непрони-
цаемостью для иностилевых вторжений, для проявления индивидуального сти-
ля автора. Безличность изложения выражается в отказе от интерпретаций, 
оценки событий, эмоциональных реакции. 

Официальный документ будет выполнять свое назначение, если его со-
держание тщательно продумано, а языковое оформление безупречно. 
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