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ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ

УДК 664.143.4

ИЗУЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ ЖИТЕЛЕЙ САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ В ОТНОШЕНИИ КАРАМЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Анненкова И.В. – студентка 4 курса факультета ветеринарной медицины, пищевых
и биотехнологий
Абушаева А.Р. – ассистент кафедры технологии продуктов питания 
Кондрашова А.В. – к.х.н., доцент кафедры общеобразовательных дисциплин
Садыгова М.К. – д.т.н., профессор кафедры технологии продуктов питания
ФГБОУ ВО Вавиловский университет, г. Саратов, Россия

Аннотация. В статье приведены результаты анализа потребительских предпочтений жителей
Саратовской области в отношении карамельных изделий, обогащенных биологически активными
веществами из растительного сырья с целью обоснования актуальности выбранной темы исследо-
вания. Проведенный опрос показал, что разработка технологий приготовления леденцовой карамели
с повышенным фитохимическим потенциалом на основе лекарственных трав является важным для
жизни людей. Так как многие заботятся о своём здоровье и интересуются вопросами его укрепить,
не прибегая к медикаментозному лечению. Современный потребитель стал более разборчив в со-
ставе продукта и ассортименте, отдавая предпочтение натуральным продуктам.

Ключевые слова: леденцовая карамель, фитохимический потенциал, потребительские
предпочтения, частота употребления, полезные свойства, натуральный продукт

Введение. Благодаря хорошей усвояемости и высокой калорийности кондитерским изделиям в
России отводится значительная роль. Карамельные изделия пользуются широким спросом не толь-
ко у школьной возрастной группы, но и у пенсионного и зрелого возраста. В связи с этим большой
интерес вызывает изменения рецептурного состава изделий, связанный с внесением пищевых доба-
вок. Исследования отношения потребителей к новому продукту позволяют не только определить
потребительские предпочтения к свойствам и характеристикам самого продукта, но и спрогнозиро-
вать спрос [1-5]. Современный потребитель стал более разборчив в составе продукта и ассорти-
менте, отдавая предпочтение натуральным продуктам, т.к. информированы о пагубном влиянии
искусственных пищевых добавок на организм [6]. Поэтому были проведены маркетинговые иссле-
дования.

Цель исследования: выявление предпочтений жителей Саратовской области и наиболее значи-
мого фактора при выборе карамельного изделия.

Методология. Для выполнения поставленных задач была составлена анкета, которая состояла
из двух видов вопросов: основные и классифицирующие население на группы. Опрос проводился
среди жителей г. Саратова и области. Количество респондентов составило 116 человек.
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Результаты, полученные в ходе исследований, приведены на рисунках 1-3.

Рисунок 1 – Частота употребления
леденцовой карамели в рационе,

 % от числа опрошенных

Рисунок 2 – Распределение ответов
респондентов на вопрос

«Ваш возраст?»

Как видно из данных рисунка 1, 82,8% опрошенных употребляют леденцовую карамель часто, а
17,2% употребляют леденцовую карамель реже в своём рационе. Учитывали при этом и возраст
респондентов (рис. 2).

Как видно из данных рисунка 2, в основном в опросе участвовали люди от 35 до 65 лет (55,2%),
на втором месте возраст людей от 18 лет до 35 лет (40,5%), на третьем месте люди старше 65 лет
(2,6%) и на четвертом месте возраст опрошенных не превышает 18 лет (1,7%).

Рисунок 3 – Распределение ответов
респондентов на вопрос

«Какие леденцы Вам нравятся больше?»
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Рисунок 4 – Распределение ответов на вопрос:
«Какими факторами Вы руководствуетесь при выборе карамельных изделий?»

Как видно из данных рисунка 4, распределение ответов респондентов на указанный вопрос дока-
зывает, что для 11,2% респондентов важна репутация производителя, для 15,5% опрошенных людей
важен внешний вид карамельного изделия, 38,3% респондентов обращают внимание на полезные
свойства леденцовой карамели, для 6,9% важен уровень цен, а для 14,7% опрошенных людей значе-
ние имеет наличие индивидуальной упаковки леденцовой карамели, и только для 6,9% респондентов
важен срок хранения готового изделия.

О желании употреблять леденцы, которые способствовали бы профилактике заболеваний поло-
жительно ответили 93% респондентов, и только 7% респондентов в этом сомневаются.

Заключение
Таким образом, проведенный опрос показал, что разработка технологий приготовления леденцо-

вой карамели с повышенным фитохимическим потенциалом на основе лекарственных трав являет-
ся важным для жизни людей. Так как многие заботятся о своём здоровье и интересуются вопроса-
ми его укрепить, не прибегая к медикаментозному лечению. Составлен портрет потенциальных
потребителей леденцовой карамели, обогащенной биологически активными веществами: покупате-
ли старше 30 лет, имеющие высшее образование, для которых имеет значение состав продукта и его
полезные свойства.
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УДК 334.72

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В РСО–АЛАНИЯ

Баскаева Р.У. – к.э.н., доцент кафедры менеджмента
ФГБОУ ВО Горский ГАУ, г. Владикавказ, Россия

Аннотация. В статье рассматриваются современное состояние малого и среднего предприни-
мательства в РСО–Алания, структура субъектов малого и среднего предпринимательства, основ-
ные показатели деятельности; дается оценка эффективности государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства.

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, конкурентоспособность, пред-
принимательская деятельность, структура субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, государственная поддержка

Введение. Малое и среднее предпринимательство в условиях рынка в настоящее время явля-
ется наиболее массовой, динамичной и гибкой формой деловой жизни. В секторе малого и среднего
предпринимательства сосредоточена и функционирует основная часть национальных ресурсов. Малый
и средний бизнес представляет собой политический, экономический и социальный базис современ-
ной экономики. Малый и средний бизнес создает предпосылки для социально-экономического разви-
тия АПК в стране за счет повышения его конкурентоспособности.

Цель и задачи. Целью данного исследования является оценка возможности выработки реко-
мендаций по повышению эффективности функционирования и повышения конкурентоспособности
малого и среднего предпринимательства.

Для реализации этой цели необходимо решить следующие задачи:
- дать анализ современному состоянию малого и среднего предпринимательства в РСО - Ала-
ния;
- дать оценку эффективности государственной поддержки малого и среднего предприниматель-
ства;
- разработать мероприятия по совершенствованию конкурентоспособности малого и среднего
предпринимательства.
Научная новизна состоит в разработке мероприятий эффективного функционирования субъек-

тов малого и среднего предпринимательства в РСО–Алания. Малое и среднее предприниматель-
ство обладает высокой гибкостью, способностью быстро реагировать на постоянно меняющиеся
изменения рынка, приспосабливаться к новым потребностям.

Материалы и методы. Информационной базой для исследования послужили труды отече-
ственных ученых, годовые отчеты предприятия за 2020-2022 годы и данные статистической от-
четности.

В процессе данного исследования были использованы следующие методы: системный и комп-
лексный подходы, сравнительный, статистический, группировок, экономический анализ и др.
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Результаты исследований. Развитие предпринимательской деятельности является одним из
важных условий обеспечения устойчивости роста экономики. Именно малый бизнес способствует
обеспечению стабильности социально-экономического развития общества, способствуя насыщению
рынка товарами и услугами, а также укреплению рыночных отношений и социальной стабильности.

В РСО–Алания за 2021-2022 гг. создано более 3,9 тысяч новых субъектов малого и среднего
предпринимательства. За данный период их число увеличилось на 9,5%. На тысячу человек в рес-
публике приходится 24 субъекта малого и среднего предпринимательства. По данному показателю
среди субъектов Северного Кавказа РСО–Алания занимает третье место. В 2022 г. численность
действующих самозанятых граждан увеличилось и составило более 25 тыс. человек. На 1 ноября
2022 г. количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило 16373, что на 2,9%
выше аналогичного периода в 2021 г. Объем производства продукции сельского хозяйства в респуб-
лике в 2021 г. вырос на 9,7% и составил 137648 млн.руб.

Благодаря своей мобильности малый бизнес открывает новые производства, расширяя при этом
сферу предоставляемых услуг, создает рабочие места, способствует формированию «среднего клас-
са», улучшению качества жизни населения.

Согласно данным Госстатистики РСО–Алания, количество коммерческих организаций, вклю-
ченных в ЕРМСП, составило 5027 единиц, из них: микропредприятия – 4631 ед.; малые предприятия
– 375 ед.; средние предприятия – 21 ед.

Численность субъектов, осуществляющих хозяйственную деятельность без образования юри-
дического лица, составила 12535 ед., из них: индивидуальные предприниматели – 11540 ед.; главы
КФХ – 995 ед.

Численность предприятий, функционирующих непосредственно в отраслях сельского хозяйства,
составила 1409 ед., в т.ч. в растениеводстве – 674 предприятия, животноводстве – 735 предприятий.

По видам экономической деятельности наиболее привлекательной сферой продолжает оставать-
ся торговля – 39,2%. На долю субъектов, занимающихся сельскохозяйственным производством,
приходится 9,9%, а обрабатывающие производства – 7,8%. В строительной индустрии занимались
7,0%, транспортировкой и хранением – 6,2% хозяйствующих субъекта (рис. 1).

Торговля; 39,2%

Сельское хозяйство;
9,9%

Обрабатывающие
производства; 7,8%

Строительная
индустрия; 7%

Транспортировка и
хранение; 6,2%

Торговля Сельское хозяйство Транспортировка и хранение

Строительная индустрия Обрабатывающие производства

Рисунок 1 – Структура субъектов малого предпринимательства по видам
экономической деятельности в РСО–Алания

Несмотря на кризисные явления, происходящие в экономике, как страны, так и региона, предпри-
ниматели прилагали все усилия для развития своего бизнеса. Основные экономические показатели
деятельности малых предприятий представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Основные показатели деятельности малых предприятий РСО–Алания*

Годы
Показатели

2020 2021 2022

2022 г.
в % к

2020 г.
Среднесписочная численность работников
(без внешних совместителей), чел. 16348 17171 16750 102,4

Оборот малых предприятий, млн.руб. 49183,3 72531,4 84103,6 171,0
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Показатели деятельности средних предприятий, включая сельскохозяйственные, в динамике
колеблются по годам. Оборот организаций снизился в 2022 г. по сравнению с 2020 г. на 14,4% или
на 1543 млн.руб. Произведено и отгружено товаров, а также выполнено работ и услуг на сумму
6075,7 млн.руб., что на 17,2% или 1261,8 млн.руб. меньше уровня 2020 г. В 2,7 раза больше было
использовано инвестиций в основной капитал, а доля прибыльных в общем количестве организаций
возросло на 8,2%.

Прибыль, полученная от деятельности средних предприятий, в динамике снизилась на 1,6% и
составила 914,9 млн.руб. в 2022 г. Дебиторская задолженность превышает кредиторскую задолжен-
ность на 46 млн.руб.

Республика Северная Осетия–Алания относится к числу небольших по размерам субъектов с
высокой плотностью населения. По показателям поддержки республика вошла в число лучших
субъектов.

Анализ предпринимательской среды РСО–Алания свидетельствует о том, что малое и среднее
предпринимательство играет важную роль в управлении экономических основ как регионов, так и
страны в целом. Являясь стратегическим источником стабильного социально-экономического раз-
вития общества, оно гарантирует высокий уровень и повышает качество жизни населения.

Министерство сельского хозяйства республики в 2022 г. сохранило все ключевые приоритеты
деятельности, среди которых наиболее важным является продовольственная безопасность. Общий
объем средств, которые были выделены на реализацию государственных программ, составил
2080,5 млн.руб., в т.ч. на развитие сельского хозяйства – 1061,0 млн.руб. Во всех категориях хо-
зяйств объем производства продукции сельского хозяйства в 2022 г. вырос на 12,1% или 42,5 млрд.руб.,
при этом превысив даже плановые показатели.

Большой вклад в экономику Республики Северная Осетия–Алания вносят крестьянские (фер-
мерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели. За 26 лет существования данной катего-
рии товаропроизводителей в республике наблюдается увеличение численности крупного рогатого
скота, а также овец и коз в хозяйствах всех категорий при снижении данного показателя в сельскохо-
зяйственных организациях. Удельный вес от хозяйств всех категорий за 2021 г. составил: крупноро-
гатый скот – 15,5% , в т.ч. коровы – 18,6%, овец и коз – 49,3%. Численность животных за анализиру-
емый период имеет положительную динамику, о чем свидетельствует их удельный вес в хозяйствах
всех категорий.

Как видим, среднесписочная численность работников возросла на 2,4% в 2022 г. по сравнению с
2020 г. Значительный рост оборота малых предприятий наблюдается в 2022 г. по сравнению с преды-
дущим периодом (0,20 г) – 71,0% или 34920,3 млн.руб.

Далее рассмотрим показатели деятельности средних организаций (табл. 2).

Таблица 2 – Отдельные показатели деятельности средних предприятий РСО–Алания

Годы
Показатели

2020 2021 2022

2022 г.
в % к

2020 г.
Оборот организаций, млн.руб. 10735,1 9470,9 9192,1 85,6
Отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг, млн.руб. 7337,5 5935,1 6075,7 82,8

Использовано инвестиций в основной капитал, млн.руб. 137,1 383,9 379,6 2,7 раза
Среднесписочная численность работников (без внешних
совместителей), чел. 2729 4380 2600 95,2

Сальдированный финансовый результат (прибыль +,
убыток -), млн.руб. 929,3 457,1 914,9 98,4

Среднемесячная заработная плата работников, руб. 21177,3 28564,0 29914,0 141,2

Доля прибыльных в общем количестве организаций, % 73,9 70,8 80,0 108,2

Дебиторская задолженность, млн.руб. 3883,0 3741,5 3126,4 80,5

Кредиторская задолженность, млн.руб. 4695,0 6986,8 3172,1 67,5
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Значительное увеличение производства мяса произошло в КФХ за отчетный период в 2,2 раза,
молока – на 82,3%, яиц – на 59,4%.

Доказав свою состоятельность и конкурентоспособность, крестьянские (фермерские) хозяйства и
индивидуальные предприниматели вполне объективно заняли свою нишу в агропромышленном комп-
лексе РСО–Алания. Из года в год наращивая объемы производства, растет их удельный вес в общем
объеме производства продукции сельского хозяйства, в частности продукции животноводства.

Государственная поддержка представляет собой составную часть аграрной политики любой
страны, позволяющая смягчить последствия неэквивалентности в товарообмене сельского хозяй-
ства с другими отраслями экономики. Это обеспечивает эффективное функционирование агропро-
мышленного производства в целом. В тех странах, где на развитие сельского хозяйства выделяются
значительные финансовые средств, при этом стимулируя модернизацию техники и технологий агро-
промышленного производства, добиваются больших успехов в обеспечении населения продоволь-
ствием.

За 2019-2021 годы государственная поддержка для сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей РСО–Алания из федерального бюджета составила 1 699 718,4 тыс.руб.

Таблица 4 – Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей за 2019-2021 гг.

Таблица 3 – Производство основных видов продукции животноводства крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и индивидуальными предпринимателями

Годы
Показатели

2019 2020 2021

2021 г.
в % к

2019 г.
Произведено:
на убой скота и птицы в живом весе, тыс.тонн 4165,0 5509,0 9467,0 2,2 раза

молока, тыс.тонн 14626,0 21787,0 26663,0 182,3

яиц, млн.шт. 12429,0 16291,0 19813,0 159,4

Необходимо отметить, что в 2019 г. возросли федеральные субсидии, выделенные для сельского
хозяйства с 490029,0 тыс.руб. до 721485 тыс.руб. в 2021 г. Однако, происходит сокращение средств,
выделяемых из республиканского бюджета с 92672,1 тыс.руб. до 28914,6 тыс.руб. Средства, выде-
ляемые из федерального бюджета, освоены на 99,7%, а республиканского бюджета – на 90,0%.

С 2020 г. в стране Министерством сельского хозяйства на 90,0% изменена структура и механизм
предоставления субсидий, которые необходимо представить по двум направлениям:

- поддержка сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и
животноводства, а также сельскохозяйственного страхования (компенсирующая субсидия);

- стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития
малых форм хозяйствования (стимулирующая субсидия).
Государственная поддержка сельского хозяйства из федерального и республиканского бюдже-

тов по Республике Северная Осетия–Алания предполагает выделение бюджетных средств по сле-
дующим направлениям:

- реализация регионального проекта «Экспорт продукции АПК РСО–Алания на 2019-2021 гг.»;
- реализация регионального проекта «Система поддержки фермеров и развитие сельской коопера-

ции РСО–Алания на 2019-2021 гг.»;
- поддержка сельскохозяйственного производства отдельным подотраслям растениеводства и

животноводства, а также сельскохозяйственного страхования (компенсирующая субсидия);
- стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие

малых форм хозяйствования (стимулирующая субсидия);
- прочие виды поддержки.

Годы Федеральный бюджет Республиканский бюджет

2019 490526,1 490029,0 108732,1 92672,1

2020 483928,7 483928,7 26895,3 26790,9

2021 725263,6 721485,2 29199,9 28914,6

ИТОГО 1699718,4 1695442,9 164827,3 148377,6
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Как видно из таблицы, государственная поддержка стимулирования производства масличных
культур составила в 2020 г. 14707,8 тыс.руб. Создание системы поддержки фермеров и развития
сельской кооперации осуществлялось в 2020-2021 гг. и в рамках региональных проектов было выде-
лено 293423,4 тыс.руб., в т.ч. на 2020 г. приходится 101111,4 тыс.руб., а на 2021 г. – 192312,0 тыс.руб.
В 2021 г. государственная поддержка возросла на 90% и составила 76492,8 тыс.руб.

Государственная поддержка по компенсирующей субсидии составила: 2020 г. - 158828,2 тыс.руб.;
2021 г. – 130746,9 тыс.руб.

Государственная поддержка по стимулирующей субсидии: 2020 г. – 189058,2 тыс.руб.;
2021 г. – 163058 тыс.руб.

На прочие виды продукции было выделено: 2020 г. – 66079,3 тыс.руб.; 2021 г. – 271350,8 тыс.руб.
Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики страны, от состояния

которой зависит продовольственная безопасность. Крестьянские (фермерские) хозяйства и инди-
видуальные предприниматели являются одними из основных звеньев, которые способны реализо-
вать задачи государства в сфере развития агропромышленного комплекса, обеспечивают насыще-
ние рынка страны сельскохозяйственной продукцией собственного производства.

В РСО - Алания крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели от-
носятся к наиболее важной категории производителей сельскохозяйственной продукции. Данная ка-
тегория предприятий способна быстро реагировать на изменения спроса перепрофилировать свое
производство, менять номенклатуру и ассортимент продукции, обеспечивать высокую эффектив-
ность, быструю окупаемость затрат, а также занятость населения.

Правильно спланированное взаимодействие органов исполнительной власти с сельскохозяйствен-
ными товаропроизводителями продукции является одним из существенных факторов, оказывающих
влияние на социально-экономическое развитие республики. Следует отметить и то, что формирова-
ние аграрной политики страны непременно является важной функцией Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Российской Федерации и ее субъектов.

Как уже было отмечено, эффективное функционирование малого и среднего предприниматель-
ства, в т.ч. крестьянские (фермерские) хозяйства, весьма значимо для экономики республики. Они
способствуют повышению уровня жизни в сельской местности, дают возможность получить допол-
нительный заработок, рационально использовать сельскохозяйственные угодья.

Рассмотрим финансирование крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпри-
нимателей в 2022 году (табл. 6).

Таблица 6 – Финансирование крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей в 2022 году

Государственная поддержка в рамках региональных проектов за 2020-2021 гг. представлена в
таблице 5.

Таблица 5 – Государственная поддержка в рамках региональных проектов за 2020-2021 гг., тыс.руб.

Направление поддержки Факт
2020 г.

Факт
2021 г.

Отклонения
2021 г. к 2020 г.

Гос. поддержка стимулирования производства
масличных культур 14707,8 0,0 0,0

Создание системы поддержки фермеров и развития
сельской кооперации 101111,4 192312,0 91200,6

ИТОГО: 115819,2 192312,0 76492,8

Объем финансирования в 2022 г., млн.руб.

в том числе изМероприятия
всего федерального

бюджета
республикан-

ского бюджета

Гранто-
получатели,

чел.

Субсидии на развитие семейных ферм 123,3 115,88 7,4 13
Субсидии на создание системы под-
держки фермеров и развитие сельской
кооперации (грант «Агростартап»)

154,21 152,67 1,54 69 заявителей
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Как видим, объем финансирования в отчетном году (2022 г.) всего составил 277,51 млн.руб.,
которые были распределены по следующим направлениям: субсидии на развитие семейных ферм –
123,3 млн.руб.; субсидии на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
(грант «Агростартап») – 154,21 млн.руб.

По направлению субсидий на развитие семейных ферм из федерального бюджета выделено
115,88 млн.руб., а из республиканского – 7,4 млн.руб. Количество грантополучателей составило
13 человек. Объем финансирования их федерального бюджета по направлению субсидии на созда-
ние системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (грант «Агростартап») выделено
152,67 млн. руб., а республиканский бюджет обеспечил 1,54 млн. руб. На получение гранта подали
69 заявителей.

Заключение
Эффективное функционирование субъектов малого и среднего предпринимательства дает воз-

можность им прочно сохранять свои конкурентные позиции в условиях даже жесткой конкуренции,
повышая при этом конкурентоспособность всей системы национального бизнеса страны. Это обус-
ловлено тем, что малое и среднее предпринимательство обладает высокой гибкостью, способнос-
тью быстро реагировать на постоянно меняющиеся изменения рынка, приспосабливаться к новым
потребностям.

Основными путями повышения конкурентоспособности предприятий малого и среднего пред-
принимательства РСО–Алания являются:

- снижение затрат на производство, в основном материалоемкость за счет использования новей-
ших современных технологий и оборудования;

- использование элементов стратегии маркетинга , таких как: ценовая политика, товарная полити-
ка, сбытовая политика;

- сокращение непроизводительных затрат;
- разработка мер по стимулированию и продвижению продукции;
- анализ всей коммерческо-экономической информации по конъюнктуре потенциальных рынков сбыта

продукции предприятия.
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Аннотация. В статье представлена авторская оценка развития финансовой инклюзии в совре-
менных условиях в России. Цифровые технологии являются фундаментальной движущей силой пе-
ремен в этом столетии, меняя экономику, управление и гражданское общество, тем самым оказывая
влияние практически на все аспекты развития. Цифровизация экономики способствует развитию
финансовой инклюзивности. Финансовая инклюзия – один из важных пунктов Концепции развития
финансового рынка.
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Введение. Последнее время все чаще стал подниматься вопрос о низкой вовлеченности насе-
ления в финансовый сектор экономики, что связано с низким уровнем грамотности и отсутствием
доступа к качественным финансовым услугам. Интерес к данной проблематике вызван стремлени-
ем государственных органов повысить уровень жизни населения, что не всегда связано с традицион-
ными экономическими показателями в виде роста валового внутреннего продукта (ВВП), валового
национального продукта (ВПН) и т.д. Бурное развитие финансовых инструментов, например, зай-
мов, переводов, кредитов, депозитов обусловили необходимость введения концепции ответственно-
го финансирования, которая помимо других прочих использует такое понятие как финансовая инклю-
зия. Говоря о понятии финансовой инклюзии важно отметить, что среди зарубежных и отечествен-
ных учёных в настоящее время ещё не сложился понятийный аппарат данного термина.

Всемирный банк (WorldBank) дал определение финансовой инклюзии (financial inclusion) как со-
стояние, когда все заинтересованные лица (предприятия) имеют доступ к полезным финансовым
услугам, отвечающих их потребностям и представляются при этом ответственным и устойчивым
образом [2].

Цель и задачи. Целью представленной статьи является изучение становления и оценка совре-
менного состояния финансовой инклюзии.

Для достижения обозначенной цели были поставлены задачи:
• изучить влияние финансовой инклюзии на экономическую динамику;
• изучить влияние инновационных технологий на снижение стоимости финансовых услуг.
• определить взаимосвязь между обеспечением полноценного доступа населения развитых и

развивающихся стран к финансовым услугам и продуктам и экономическим ростом.
Научная новизна. Финансовая инклюзивность лежит в основе экономического развития, по-

скольку финансы являются основой любой современной экономической системы. Так, доступ к со-
временным финансовым институтам, таким как счета, переводы, депозиты и займы, может не толь-
ко принести прямые экономические выгоды, но и в значительной степени определить возможности
для осуществления эффективной экономической деятельности.

Материалы и методы исследования, используемые в работе: общенаучные методы научно-
го познания: логический (синтез, анализ, индукция, дедукция, сравнения). Также были применены
теоретический метод исследования (анализ научной и периодической литературы), мониторинг.

Результаты исследования. Финансовая система не стоит на месте и стремительно меняется,
адаптируясь под глобальные вызовы, которые ей бросает общество. Одной из особенностей явля-
ется стремительная цифровизация, которая меняет представление о работе с клиентами, принципы
предоставления финансовых услуг, увеличение транзакций. Все это связано с цифровой трансформа-
цией, которая активно внедряется во все сферы жизни общества.

Формирование финансовой инклюзии является одним из основных направлений в формировании
стратегической цели развития финансового рынка России, что основывается на положениях ряда
документов нормативного характера. Формирование нормативно-паровой базы в области цифрови-
зации финансового рынка закреплено в национальной программе «Цифровая экономика», где одним
из направлений стал федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды», поскольку
формирование и регулирование финансового рынка, его доступности обязательно должно регулиро-
ваться со стороны государства. Это позволит повысить доверие населения к данной сфере, очер-
тить правовое поле участников рынка услуг, сделать его более понятным и контролируемым. Важно
отметить, что нормативная база в области финансового права постоянно корректируется, идя в ногу
со временем и существующими тенденциями (цифровизация), поскольку говорить о финансовой ин-
клюзии, не имея базы в виде нормативной документации не представляется возможным [2, 3].

Финансовая инклюзия – это вовлечение экономических агентов (прежде всего, домохозяйств и
фирм) в финансовые операции. Соответственно, рост финансовой инклюзии означает увеличение
степени вовлеченности экономических агентов в финансовые операции. В том случае, когда речь
идет о конкретном виде экономических агентов, вовлекаемых (вовлеченных) в финансовые опера-
ции, термин «финансовая инклюзия» применяется в отношении данного вида экономических агентов
– например, финансовая инклюзия домохозяйств.

С содержательной точки зрения финансовая инклюзия – это понятие, отражающее вовлечен-
ность того или иного экономического агента, либо той или иной группы экономических агентов в
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функционирующий механизм финансового сектора, финансовой системы. Финансовая инклюзия тес-
но связана (являясь одним из экзогенных факторов) с инклюзивным экономическим ростом, и поэто-
му, на наш взгляд, формирование условий для финансовой инклюзии является важным условием для
формирования модели инклюзивного экономического роста («экономического роста для всех»). Воз-
растающий интерес к проблеме финансовой инклюзии объясняется лучшим пониманием важности
данного вопроса для социально-экономического развития. Последние исследования показали, что
увеличение доступности и пользования финансовыми услугами играет важную роль в экономичес-
ком процветании, устойчивом развитии и сокращении бедности. Актуальность вопроса инклюзии
поддерживается значительной диспропорцией в её показателях: например, почти половина всего взрос-
лого населения в мире – более 2,5 млрд. людей – не имеют открытого счета в формальном финансо-
вом институте. Отдельные причины столь малого использования услуг финансовых институтов мо-
гут лежать на стороне спроса, но такие барьеры, как издержки на проведение операций, дальность
точек обслуживания и большой необходимый объём документов занимают ключевое место среди
причин диспропорции [5].

ПРООН выступает за цифровую трансформацию, которая намеренно носит инклюзивный харак-
тер и которая тщательно разрабатывается и продуманно внедряется, чтобы гарантировать, что во
всех процессах в центре внимания находятся люди. Целью цифровой трансформации, ориентирован-
ной на интересы людей, должно быть построение более открытого, прозрачного и доступного обще-
ства, в котором никто не будет обделен вниманием. Цифровая трансформация должна учитывать
потребности наиболее бедных и уязвимых слоев населения и смягчать тенденцию к тому, что циф-
ровые технологии отражают и усиливают существующее неравенство.

Учитывая ускоряющиеся темпы изменений в цифровых технологиях и вероятность связанных с
ними прорывных инноваций, важно поддерживать реализацию цифровой стратегии с возможностью
выявления новых и инновационных технологий и связанных с ними воздействий на контекст разви-
тия, на людей и планету [1, 6].

Инклюзивное финансирование стремится расширить доступ к финансовым услугам и их исполь-
зование как для физических лиц, так и для микро-малых и средних предприятий. Таким образом,
инклюзивное финансирование касается усилий, направленных на финансовую инклюзию, а именно –
универсальный доступ к широкому спектру доступных финансовых услуг, предоставляемых различ-
ными надежными, ответственными и устойчивыми поставщиками, и их использование. Финансовая
инклюзия предполагает вовлечение всех слоев населения в финансовую систему страны. 

Заключение
Применение цифровых технологий в финансовых системах значительно продвинуло финансовую

инклюзию. Миллионы людей, особенно из бедных стран, получили доступ к своим первым финансо-
вым услугам с помощью мобильных денег – новой концепции, когда средства хранятся в электрон-
ной форме на мобильных телефонах. Успех мобильных денег в инклюзивном финансировании при-
вел и к нескольким побочным эффектам. Наиболее быстрорастущим трендом является кредитование
с помощью мобильных денег или цифровое кредитование. Оно позволяет людям получить доступ к
финансированию без необходимости посещать физическое учреждение, чтобы подать заявку. Боль-
шинство цифровых кредитов осуществляется через приложения, которые можно скачать на смартфо-
ны. При этом заемщик не обязан иметь залог, чтобы получить доступ к кредитным средствам.

Развитие финансовой инклюзии помогает населению управлять собственными рисками и вырав-
нивать потребление. Инклюзивность финансовой системы делает жизнь общества очень удобной, у
людей появляется возможность переводить деньги семьям и детям в другие государства, не тратя
на это время и деньги. В дальнейшем инклюзивное финансирование станет все более взаимосвязан-
ным с легальной цифровой идентификацией. Партнеры по развитию разворачивают программы по
цифровой идентификации, среди прочего, с целью предоставления финансирования лицам, которые в
нем нуждаются.

Проект Всемирного банка «Идентификация для развития» (ID4D) предлагает техническую по-
мощь странам с низким и средним уровнем дохода, которые внедряют системы цифровой иденти-
фикации. Некоторые такие программы включают денежные переводы для социальной поддержки
нуждающихся и уязвимых слоев населения, а также цифровые кредиты. Для обслуживания населе-
ния, незнакомого с цифровыми технологиями, была широко принята биометрическая идентифика-
ция. Всемирный экономический форум также считает цифровую идентификацию ключом к финансо-
вой инклюзии [4, 7].
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Появилось новое поколение финансовых технологий, использующих мобильные технологии, от-
крытый доступ к данным, искусственный интеллект и машинное обучение для внедрения инноваци-
онных бизнес-моделей, ориентированных на недостаточно обслуживаемых потребителей.

Важность финансовой инклюзии как инструмента экономики заключается не только в пользе для
каждого конкретного человека в разрезе депозитов, займов, открытия счетов, переводов, но и для
финансового рынка в целом, поскольку стимулирует его развитие.

Список литературы
1. Буздова А.З. Роль и влияние цифровизации на развитие экономики // Национальные экономи-

ческие системы в контексте формирования цифровой экономики: Материалы международной науч-
но-практической конференции. – Нальчик: Атабиев М.С., 2019. – 738 с. (314-317 с.).

2. Голова Е.Е. Финансовая инклюзия: новые задачи в современных условиях // Экономика, пред-
принимательство и право. – 2023. – Том 13. – № 5. – С. 1663-1682. – doi: 10.18334/epp.13.5.117575

3. Дышекова А.А., Багова Д.М. Стабилизационная политика России в современных условиях.
РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция. 2018. № 1. С. 102-104.

4. Пилова Ф.И Содержание и основные понятия инновационной экономики. Известия Кабардино-
Балкарского государственного аграрного университета им. В.М. Кокова, 2018. № 1 (19). С. 98-102.

5. https://repec.ranepa.ru/rnp/wpaper/031940.pdf
6. https://digitalstrategy.undp.org/documents/Digital-Strategy-2022-2025-Full-Document_

RU_Interactive.pdf
7. https://www.management.com.ua/partners/2022/12/06/inklyuzivnoe-finansirovanie-i-vliyanie-na-nego-

tsifrovyh-tehnologij/

УДК 364.635

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Ярычев Н.У. – д.пед.н., к.фил.н., профессор, заведующий кафедрой теории и технологии
социальной работы
Берзищева Х.В. – магистрант 3 года обучения юридического факультета
ФГБОУ ВО ЧГУ им. А.А. Кадырова, г. Грозный, Россия

Аннотация. Статья исследует экономические аспекты социального обслуживания пожилых и
рассматривает различные методы и подходы к финансированию этой сферы. Основываясь на ана-
лизе данных исследований, а также сравнительном анализе международных опытов, статья предо-
ставляет рекомендации по оптимизации использования ресурсов для обеспечения более эффектив-
ного социального обслуживания пожилых.
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тивность, государственное и частное финансирование, старение населения и социальная
стабильность

Введение. Пожилые люди составляют значительную и быстро растущую долю населения во
многих странах мира, что, в свою очередь, объясняется растущей продолжительностью жизни на
фоне повышения качества здравоохранения. Старение населения представляет собой вызов как для
социальной, так и для экономической политики, поскольку это в первую очередь, не трудоспособная
часть населения, не способная самостоятельно обеспечивать свои потребности. Получается, что
ответственность за предоставления данной категории населения минимального уровня социальных
гарантий, лежит на доле государства. Один из важнейших аспектов социальной политики, связанных
со старением населения – это социальное обслуживание пожилых людей.

Социальное обслуживание пожилых включает в себя широкий спектр услуг, направленных на
поддержку старших граждан, включая медицинское обслуживание, психологическую помощь, уход
и поддержку в повседневных задачах. Эти услуги не только способствуют улучшению качества
жизни пожилых людей, но и содействуют общественной стабильности.
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Основным фактором, определяющим актуальность социального обслуживания пожилых, явля-
ются демографические изменения. С увеличением средней продолжительности жизни и снижением
рождаемости во многих странах старение населения становится неотъемлемой частью социальной
реальности. Это означает, что в ближайшие десятилетия будет расти доля пожилых людей в общей
численности населения.

Также, с возрастом у пожилых людей возрастают потребности в медицинской и социальной по-
мощи. Это включает в себя лечение хронических заболеваний, реабилитацию после болезней и травм,
а также уход за инвалидами. Увеличение потребности в этих услугах ставит перед обществом зада-
чу обеспечения доступности и качества социального обслуживания для пожилых граждан.

Финансирование социального обслуживания пожилых представляет собой сложную задачу. С
одной стороны, требуется обеспечить уровень финансирования, достаточный для предоставления
необходимых услуг. С другой стороны, необходимо обеспечить устойчивость и эффективность сис-
темы финансирования.

Государственное финансирование является одним из основных методов обеспечения социально-
го обслуживания пожилых. Это означает, что правительство страны выделяет средства из бюджета
на финансирование программ и услуг для пожилых граждан. Эти средства могут включать в себя
следующие элементы:

- Пенсии: Государство выплачивает пенсии пожилым гражданам на основе их трудового стажа и
вклада в систему социального страхования. В разных странах может быть разная система пен-
сионных выплат, включая базовые пенсии и дополнительные пенсии.

- Медицинское обслуживание: Государство может финансировать медицинское обслуживание для
пожилых людей через систему общего здравоохранения или специальные программы медицинс-
кого обслуживания для пожилых.

- Социальные услуги: Это включает в себя услуги ухода за пожилыми гражданами, домашние
посещения медицинских работников, программы досуга и социализации для пожилых и многое
другое.
Государственное финансирование может быть обязательным для граждан (например, обязатель-

ное участие в системе социального страхования) или может быть основано на налоговых сборах.
Далее идет частное финансирование. Частное финансирование социального обслуживания пожи-

лых включает в себя инвестиции и усилия, предпринимаемые индивидуальными гражданами для
обеспечения своей будущей пенсии и социального обслуживания. Это может включать в себя сле-
дующие элементы:

- Частные пенсионные фонды. Люди могут инвестировать деньги в пенсионные фонды или инвес-
тиционные счета, чтобы накопить средства для будущей пенсии. Эти средства управляются
профессиональными финансовыми учреждениями.

- Инвестиции. Люди могут инвестировать в акции, облигации и другие финансовые инструменты,
чтобы создать себе финансовый резерв для пенсии.

- Частное медицинское страхование. Некоторые пожилые граждане выбирают частное медицинс-
кое страхование, чтобы получать более широкий спектр медицинских услуг, не предоставляе-
мых бесплатно в системе общего здравоохранения.
Также, в некоторых случаях может быть установлено партнерство между государством и част-

ными компаниями или неправительственными организациями для финансирования и предоставления
услуг социального обслуживания.

Финансирование социального обслуживания пожилых должно учитывать долгосрочные демог-
рафические тенденции и обеспечивать устойчивость и доступность услуг. Эффективное управление
и контроль над расходами также являются важными аспектами для обеспечения качества услуг и
оптимизации использования ресурсов.

Достижение эффективности в финансировании социального обслуживания пожилых включает в
себя оптимизацию расходов, улучшение управления и контроля, а также разработку инновационных
подходов к предоставлению услуг. Давайте рассмотрим этот вопрос подробнее:

Оптимизация расходов
Эффективность в социальном обслуживании пожилых начинается с оптимизации расходов. Это

означает, что необходимо находить способы предоставления услуг, которые будут более экономич-
ными, не ухудшая при этом их качество. Например, можно рассматривать возможность использова-
ния технологий для автоматизации некоторых процессов или объединения услуг для экономии средств.
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 Улучшение управления и контроля
Эффективность также связана с управлением и контролем над программами социального об-

служивания. Эффективные системы управления помогают оптимизировать процессы, избегать из-
лишних бюрократических процедур и своевременно реагировать на изменения и потребности. Конт-
роль помогает избегать коррупции и злоупотреблений, что также может улучшить эффективность.

 Инновации и новые подходы
Чтобы достичь высокой эффективности, необходимо разрабатывать и внедрять инновационные

подходы к социальному обслуживанию пожилых. Это может включать в себя использование новых
технологий, разработку программ профилактики, а также партнерство с частным сектором для пре-
доставления услуг.

 Оценка результатов
Оценка результатов играет важную роль в обеспечении эффективности. Она позволяет опреде-

лить, насколько успешно программа социального обслуживания пожилых достигает своих целей.
Это может включать в себя оценку качества предоставляемых услуг, уровня удовлетворенности
клиентов, а также экономическую оценку затрат и полученных результатов.

Адаптация к изменяющимся условиям
Социальное обслуживание пожилых подвержено воздействию множества переменных, таких как

демографические изменения, экономические кризисы или изменения в законодательстве. Эффек-
тивные программы способны адаптироваться к таким изменениям и быстро реагировать на них,
чтобы обеспечивать непрерывность и качество услуг.

 Участие общества и заинтересованных сторон
Для достижения эффективности необходимо вовлечение общества и заинтересованных сторон.

Это может включать в себя участие неправительственных организаций, активистов, экспертов и
граждан в разработке и мониторинге программ социального обслуживания. Их вклад может помочь
выявить проблемы и находить новые пути улучшения эффективности.

В итоге, эффективность в социальном обслуживании пожилых является ключевым фактором
для обеспечения доступности и качества услуг, которые способствуют улучшению жизни пожилых
граждан. Эффективное управление, инновации и контроль помогают справиться с вызовами старе-
ния населения и оставаться устойчивыми в условиях ограниченных ресурсов.

Различные страны мира применяют разные модели финансирования социального обслуживания
пожилых. Например, Соединенные Штаты используют систему социального страхования (Social
Security), в то время как страны Скандинавии предоставляют широкий спектр услуг за счет высоких
налоговых ставок и государственного финансирования.

Многие страны также исследуют новые подходы, такие как инвестиции в профилактическую
медицину и технологии, направленные на улучшение качества жизни пожилых граждан и снижение
затрат на лечение хронических болезней.

Заключение
Таким образом, экономические основы социального обслуживания пожилых играют важную роль

в обеспечении качественных услуг и улучшении качества жизни старшего поколения. С увеличени-
ем числа пожилых граждан во многих странах, финансирование этой сферы становится все более
актуальной задачей для государственных и общественных структур.

Государственное финансирование, частные инвестиции, смешанные модели, международная по-
мощь и общественно-частные партнерства представляют собой разнообразные инструменты для
обеспечения необходимых ресурсов для социального обслуживания пожилых. Однако важно сба-
лансировать эти методы, чтобы обеспечить устойчивость системы и равный доступ к услугам.

Достижение эффективности в финансировании социального обслуживания пожилых требует не
только адекватного финансирования, но и управления ресурсами, инноваций и сотрудничества меж-
ду государством, частным сектором и обществом в целом. Эффективное финансирование сможет
не только обеспечить достойные условия жизни для пожилых граждан, но и способствовать соци-
альной стабильности и процветанию общества в целом.
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Аннотация. Статья посвящена анализу важности частных и государственных инвестиций в
различные сферы экономики. Частные инвестиции играют важную роль в стимулировании конкурен-
ции, инноваций и роста компаний, а также способствуют созданию новых рабочих мест. Государ-
ственные инвестиции, направленные на общественные нужды, влияют на развитие социальной инф-
раструктуры и повышение качества жизни населения. Сделан вывод о том, что для достижения
устойчивого экономического роста и процветания общества необходимо сочетание этих двух видов
инвестиций.
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Введение. Частные инвестиции отражают интересы отдельных экономических агентов и на-
правлены на создание выгоды для них (получение прибыли, рост стоимости бизнеса, повышение
конкурентоспособности и т. д.) [19]. Напротив, государство чаще всего направляет свои инвестиции
в сферы, имеющие долгосрочное значение для экономики, хотя и, вполне возможно, не всегда ка-
жущиеся привлекательными для частного сектора из-за высоких рисков или длительности сроков
окупаемости. В частности, государственные инвестиции стимулируют развитие стратегических от-
раслей и инфраструктуры (т. е. направлены на общественные интересы). Такие инвестиции позитив-
но сказываются на развитии образования, здравоохранения, спорта [11, 15], транспортной [4, 10] и
энергетической инфраструктуры, способствуют региональному развитию [8, 22] и обеспечению нацио-
нальной безопасности [26], повышают доступность социально значимых благ для населения
[3, 7] и ведут к росту качества жизни [2, 6, 18].

Цель и задачи. Целью данной работы является анализ роли частных и государственных инвес-
тиций для развития экономики.

Научная новизна. Показано, что развитие экономики может быть обеспечено только на основе
баланса частных и государственных инвестиций, а не использования только одного из этих двух
видов инвестирования.

Материалы и методы. Анализ, синтез, индукция, дедукция, метод несистематизированного
обзора литературы.

Результаты исследований. Прежде всего, приведем примеры государственного инвестирова-
ния.

Начало 2000-х годов стало переломным для Китая в контексте строительства высокоскоростной
железнодорожной сети [17]. Один из самых значимых инфраструктурных проектов – высокоскорос-
тная железнодорожная линия «Пекин – Шанхай», введенная в эксплуатацию в 2011 году. Путь меж-
ду столицей и крупнейшим городом страны сократился с 10-12 часов до 4-5 часов благодаря новому
транспортному маршруту [17].

Эти инфраструктурные инвестиции оказали огромное влияние на развитие китайской экономики:
1. Сокращение времени путешествия подстегнуло коммерческое взаимодействие между Пеки-

ном и Шанхаем, стимулировав развитие торговли и предпринимательства.
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2. Рост доступности обоих городов привлекла инвесторов и туристов, способствуя росту эконо-
мической активности в области.

3. Создание новой железнодорожной линии обеспечило спрос на строительные работы, что при-
вело к созданию рабочих мест и поддержанию занятости в строительной отрасли.

4. Высокоскоростная железнодорожная сеть способствовала модернизации транспортной инф-
раструктуры и повысила мобильность населения [17].

Данный пример демонстрирует, как государственные инвестиции в инфраструктуру могут сти-
мулировать экономический рост, облегчить перемещение людей и товаров, создать благоприятные
условия для развития различных секторов экономики, а также повысить конкурентоспособность ре-
гиона.

Tesla, американский производитель электрических автомобилей и решений в области энергети-
ки, в 2022 году реализовала свои планы по строительству нового завода Gigafactory в Грюнхайде,
Берлин, Германия [5, 16]. Предприятие производит батареи, электромоторы, занимается сборкой
электромобилей. Строительство данного завода оценивается в примерно 4 миллиарда евро, среди
его инвесторов были основатели Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, основатель и президент компа-
нии eBay Джефри Сколл, Toyota и другие [23]. Этот проект не только позволяет наращивать произ-
водственные мощности Tesla в Европе, но и создаёт тысячи новых рабочих мест в регионе, оказы-
вает влияние на развитие инфраструктуры вокруг завода.

Компания Amazon.com Inc., мировой лидер в сфере электронной коммерции и облачных техноло-
гий, в 2021 году объявила о планах по инвестированию 1,4 миллиарда долларов в строительство
нового воздушного хаба в Кентукки, штат Огайо, США [1]. Этот хаб, запущенный в августе того же
года, используется для обработки грузов и расширения логистических операций компании.

По оценкам, эта инвестиция за два года создала более 2000 новых рабочих мест и способствова-
ла развитие производственных мощностей Amazon для более эффективной и быстрой доставки то-
варов [1].

Эти примеры демонстрируют, как инвестиции частных компаний обладают потенциалом не только
для обеспечения инвесторов прибылью, но и для поддержки развития национальной экономики. На-
правляя средства в разнообразные проекты и секторы, инвесторы вносят значительный вклад в
укрепление экономики страны. Поддержка ключевых отраслей, инновационных инициатив и инфра-
структурных проектов способствует появлению новых рабочих мест, росту производства, а также
повышению уровня жизни граждан.

Следовательно, частные инвестиции важны не только для самих инвесторов, получающих диви-
денды, но и для достижения устойчивого экономического роста, процветания общества, так как они
влияют на различные аспекты экономики, обеспечивая благоприятную среду для развития предпри-
ятий, создания рабочих мест и улучшения качества жизни населения. В частности, инвестиции в
современные производственные мощности и обновление технологий способствуют повышению про-
изводительности и эффективности предприятий. Усиление производственной базы – подспорье для
увеличения объемов производства и создания новых рабочих мест.

Кроме того, частные инвестиции могут быть направлены в те сферы, финансированием которых
ранее преимущественно или исключительно занималось государство (строительство дорог, мостов,
аэропортов, железнодорожных путей и телекоммуникационных сетей и т. д.). Эти проекты улучша-
ют транспортную доступность и повышают эффективность перемещения товаров, услуг и людей,
что позитивно отражается на развитии бизнеса, расширении торговых связей, снижении логистичес-
ких издержек и улучшении конкурентоспособности региона или страны.

Развитая инфраструктура привлекает иностранные инвестиции, так как инвесторы видят благо-
приятные условия для ведения бизнеса и высокий потенциал роста, что обеспечивает развитие меж-
дународных бизнес-отношений, перетоку капитала.

Помимо этого, частные проекты нередко направлены в отдаленные или менее развитые регио-
ны, что способствует устранению расслоения общества с точки зрения доступности услуг и воз-
можностей между разными территориями [23]. Наконец, частные компании могут поддерживать
образовательные проекты.

Microsoft, одна из ведущих технологических компаний мира, активно вкладывает средства в
различные образовательные программы и инициативы. Одной из таких программ является Microsoft
Philanthropies, которая ориентирована на поддержку образования в различных странах [5]. Компания
вложила 1 миллиард долл. США в программные продукты и гранты для учебных заведений по
всему миру, в том числе в развивающихся странах, где доступ к образованию ограничен. Предос-
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тавление лицензий на программное обеспечение для школ и университетов позволяет повышать
уровень образования и технической грамотности учащихся и студентов, что обеспечивает равные
возможности для получения качественного образования и содействует снижению неравенства в
обществе.

В настоящее время наблюдается тенденция к замещению государственных инвестиций частны-
ми в силу присущих частным инвестициям важных преимуществ [23]:

1. При привлечении частных инвестиций риск распределен между несколькими инвесторами,
что снижает нагрузку на одного собственника или компанию, повышая уровень доверия инвесторов
и уменьшая финансовые риски для участников проекта.

2. Частные инвестиции во многом способствуют развитию партнерских отношений между ком-
паниями, что приводит к сетевым эффектам, что благотворно влияет на формирование среды веде-
ния бизнеса.

3. Большинство частных инвестиций сейчас сконцентрировано на направлениях, связанных с
переходом к цифровому технологическому укладу [25], зеленой экономикой [14, 20, 21, 24, 27] и фар-
мацевтикой [9], что соответствует долгосрочным целям государства. Так, компания Pfizer, одна из
крупнейших фармацевтических компаний в мире, инвестирует значительные средства в исследова-
ния и разработки новых лекарств и вакцин. В частности, в 2020 году Pfizer и его партнер BioNTech
разработали вакцину против COVID-19 на основе технологии мессенджерного РНК (mRNA) [5].
Инвестиции Pfizer в исследования и разработки вакцины привели к созданию первой в мире мРНК-
вакцины против COVID-19, одобренной регулирующими органами, и тем самым сыграли важную
роль в борьбе с пандемией.

4. Для частных инвесторов характерен более высокий уровень гибкости, более высокие темпы
принятия решения и более прозрачная вертикаль управления, что положительно влияет на эффектив-
ность реализуемых инвестиционных проектов.

Заключение
Таким образом, в заключение необходимо сказать, что оба типа инвестиций (частные и государ-

ственные) играют важную роль в экономическом развитии и опираться только на один из этих типов
не следует. Кроме того, государство и частные инвесторы могут сотрудничать при реализации ин-
вестиционных проектов (например, на основе государственно-частного партнерства [12, 13]), что
показывает, что эти инвестиций противопоставлять друг другу не следует. Это означает, что для
обеспечения устойчивого экономического роста государству необходимо как создавать условия для
частных инвестиций, так и самому активно заниматься инвестиционной деятельностью, а также
развивать инвестиционное сотрудничество с частным бизнесом, в частности, в формате государ-
ственно-частного партнерства. Это позволит использовать преимущества, присущие обоим типам
инвестиций.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
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Аннотация. Для современного мира характерно две основные тенденции в его развитии. Это,
прежде всего, процессы глобализации, имеющие место и набирающие силу. В настоящее время
этими процессами пронизаны все области общественной жизни. Также, приоритетность признания
инновационного типа развития экономики, которая базируется на факторах научно-технического раз-
вития. Возникла новая глубинная внутренняя связь науки, техники и производства. В представлен-
ной нами статье рассмотрены отдельные вопросы развития предпринимательства в условиях глоба-
лизации.

Ключевые слова: предпринимательство, рыночная экономика, процессы глобализации,
возможности, проблемы

Введение. Происходящие в мировой экономике процессы глобализации оказывают существен-
ное влияние на рыночную систему в нашей стране. Если проанализировать результаты этого влия-
ния, можно понять, как в связи с этим развивается сфера предпринимательства. С глобализацией
связан целый ряд специфических вопросов, стоящих перед ним на современном этапе экономичес-
кого развития. Она подразумевает масштабное развитие предпринимательской сферы, а небольшие
предприятия, в свою очередь, в условиях глобализации занимают прочную нишу рядом с крупными
предприятиями [2, 3].

Цель и задачи. Развитие предпринимательства в контексте глобализации сопряжено как с воз-
можностями, так и с проблемами. Целью и вытекающими из нее задачами и является рассмотре-
ние этих вопросов.

Научная новизна. В условиях глобализации социальных и экономических процессов занятие
эффективной предпринимательской деятельностью представляется чрезвычайно сложным. Это тре-
бует от предпринимателя различных практических навыков и знаний экономики и юриспруденции,
владения специальными методами, которые делают возможным системно подойти к анализу про-
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блемной ситуации, уметь прогнозировать последствия тех или иных действий, находить предприни-
мательские инновационные решения не случайно, а на основе анализа закономерностей развития
конкретной предметной области, нести не только финансовую, но и моральную, этическую и полити-
ческую ответственность за «рыночное вытягивание» соответствующих идей [5].

Материалы и методы. С одной стороны, глобализация открыла новые возможности для пред-
принимателей получить доступ к более крупным рынкам, подключиться к глобальным цепочкам
поставок и воспользоваться преимуществами новых технологий и инноваций. Это привело к появле-
нию новых отраслей, таких как электронная коммерция и цифровые услуги, и позволило предприни-
мателям создавать предприятия, работающие в глобальном масштабе. С другой стороны, глобали-
зация также создала новые проблемы для предпринимателей, особенно в развивающихся странах и
регионах. Глобальная конкуренция может быть жесткой, и малым и средним предприятиям может
быть трудно, конкурировать с более крупными, более устоявшимися фирмами. Кроме того, глобали-
зация может усугубить существующее неравенство, поскольку некоторые регионы и общины оста-
ются позади или маргинализируются в глобальной экономике [1].

Для решения этих проблем правительствам и директивным органам важно поддерживать
предпринимательство таким образом, чтобы оно было инклюзивным и устойчивым. Это может
включать оказание адресной поддержки находящимся в неблагоприятном положении регионам
или сообществам, содействие инновациям и технологическому развитию и обеспечение того,
чтобы предприниматели имели доступ к финансированию, обучению и другим ресурсам, кото-
рые им необходимы для достижения успеха на глобальном рынке. Кроме того, важно обеспе-
чить, чтобы предпринимательство регулировалось таким образом, чтобы оно соответствовало
социальным и экологическим целям, и чтобы предприниматели несли ответственность за свои
действия и последствия [4,6].

В контексте глобализации предпринимателям необходимо адаптироваться к меняющемуся гло-
бальному ландшафту и быть в курсе последних тенденций и технологий, чтобы оставаться конку-
рентоспособными. Они должны быть в состоянии определить новые возможности для роста, как
внутри страны, так и на международном уровне, и быть готовыми соответствующим образом скор-
ректировать свои бизнес-стратегии.

В то же время глобализация также может вызвать проблемы для предпринимателей, такие как
усиление конкуренции со стороны иностранных компаний и изменения в потребительских предпоч-
тениях и поведении. Предприниматели должны уметь справляться с этими вызовами и находить
способы дифференцировать себя и свой бизнес, чтобы выделиться на мировом рынке.

Кроме того, предприниматели должны быть осведомлены о правовой и нормативной среде в
разных странах и регионах, а также о культурных различиях, которые могут повлиять на деловую
практику и коммуникацию. Создание сетей и партнерских отношений с другими предпринимателями
и организациями в разных регионах может помочь справиться с этими вызовами и расшириться по
всему миру.

Глобализация не только привела к росту традиционного предпринимательства, но и создала но-
вые возможности для социального предпринимательства. Социальные предприниматели - это те,
кто использует предпринимательские подходы для решения социальных и экологических проблем.
С ростом глобализации социальные предприниматели смогли установить контакт с единомышлен-
никами и организациями со всего мира, что позволило им получить доступ к новым идеям, техноло-
гиям и источникам финансирования. Таким образом, социальное предпринимательство и играет важ-
ную роль в решении глобальных проблем, таких как бедность, изменение климата и неравенство.

Развитие предпринимательства в контексте глобализации требует поддерживающей экосистемы,
включающей политику и инфраструктуру, которые позволяют предпринимательству процветать. Это
включает доступ к финансированию, услугам по развитию бизнеса, возможностям наставничества
и налаживания связей, а также поддерживающей нормативно-правовой базе. Это также требует
инвестиций в образование и учебные программы для развития навыков и знаний, необходимых для
достижения успеха на глобальном рынке. Правительству и международным организациям предсто-
ит сыграть решающую роль в создании и поддержании этой благоприятной экосистемы, способству-
ющей росту и развитию предпринимательства в контексте глобализации.

Предприниматели могут использовать глобализацию для доступа к новым рынкам, технологиям
и идеям, которые могут помочь им создавать инновационные решения и стимулировать экономичес-
кий рост. С развитием цифровых платформ и электронной коммерции предприниматели могут при-
влекать клиентов по всему миру, расширяя свою клиентскую базу и потенциальный доход. Они
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также могут использовать новейшие технологии для разработки новых продуктов и услуг, которые
являются более эффективными и рентабельными.

Глобализация также предоставляет предпринимателям возможности сотрудничать с другими
предпринимателями и организациями из разных регионов и стран, обмениваясь знаниями и ресурса-
ми для создания инновационных решений, направленных на решение глобальных проблем, таких как
изменение климата и неравенство. Налаживая связи с другими предпринимателями и участвуя в
международных мероприятиях и конкурсах, предприниматели могут узнавать о последних тенден-
циях и технологиях и развивать партнерские отношения, которые могут помочь им масштабировать
свой бизнес по всему миру.

Результаты исследований. Глобализация открыла новые возможности для предпринимате-
лей, однако наряду с этим и создало новые проблемы для предпринимателей.

Предпринимателям необходимо адаптироваться к меняющемуся глобальному ландшафту и быть
в курсе последних тенденций и технологий.

Глобализация также создала новые возможности для социального предпринимательства, где
предприниматели могут решать глобальные проблемы, такие как бедность, экологическая устойчи-
вость и социальная справедливость.

Развитие предпринимательства в контексте глобализации требует поддерживающей экосисте-
мы, включая политику и инфраструктуру, которые позволяют предпринимательству процветать.

В целом, развитие предпринимательства в контексте глобализации сопряжено как с проблема-
ми, так и с возможностями, но при правильной поддержке и экосистеме предприниматели могут
использовать глобализацию для создания инновационных решений и стимулирования экономичес-
кого роста.

Заключение
Таким образом, чтобы в полной мере воспользоваться возможностями, предоставляемыми гло-

бализацией, предприниматели должны быть способными к адаптации и гибкими, постоянно обу-
чаться и развиваться, чтобы идти в ногу с быстро меняющимся глобальным ландшафтом. Они
также должны помнить о вызовах и рисках, связанных с глобализацией, таких как усиление конку-
ренции, культурные различия и регулятивные барьеры. Поэтому правительствам и другим заинтере-
сованным сторонам важно обеспечить поддерживающую политику и инфраструктуру, которые мо-
гут помочь предпринимателям справиться с этими вызовами и в полной мере реализовать преиму-
щества глобализации.
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Аннотация. В представленной нами статье рассмотрены основные способы применения ин-
формационных технологий в управлении развитием регионов. В настоящее время информационные
технологии играют одну из ключевых ролей в социально-экономическом и политическом аспекте
регионального развития. Разработка и внедрение информационных технологий привели к информа-
тизации всех сфер общественной жизни и превращению информации в один из важнейших ресурсов
эффективного управления. Эффективность принятия управленческих решений, их разработка и реа-
лизация тесно связана с эффективностью информационной обеспеченности процессов. Это делает
актуальным внедрение в систему управления новейших информационных технологий.

Ключевые слова: информационные технологии, способы применения информационных
технологий

Введение. Система информационного обеспечения органов регионального управления призвана
обеспечивать эффективную информационную поддержку всех решений в различных сферах жизне-
деятельности. При этом следует учитывать принципиальные особенности системы регионального
управления.

Современные информационные технологии обладают потенциалом для значительного улучше-
ния управления региональным развитием [2,4].

Цель и задачи. Основная цель предлагаемой статьи заключается в обозначении основных спо-
собов, с помощью которых информационные технологии могут быть применены в региональном
управлении.

Ключевой задачей, вытекающей из представленной цели, является дать краткую характеристи-
ку и раскрыть основное содержание каждого из представленных способов применения информаци-
онные технологии.

Научная новизна. Обозначены несколько основных способов применения информационных тех-
нологий в региональном управлении: сбор и анализ данных; коммуникация и сотрудничество; под-
держка принятия решений; услуги электронного правительства; интеллектуальная инфраструктура.

Материалы и методы. Далее подробно рассмотрим каждую из обозначенных способов.
Сбор и анализ данных. Современные технологии (например: аналитика больших данных, искус-

ственный интеллект и машинное обучение) позволили собирать и анализировать большие объемы
сведений в режиме реального времени. Эти сведения могут быть применены для обнаружения зако-
номерностей, тенденций и взаимосвязей, которые ранее было трудно обнаружить традиционными
методами.

Анализ и оценка сведений также может способствовать определению пробелов в оказании услуг
и аргументировать политические решения, связанные с региональным развитием.

Наряду с этим, отдельные технологии, такие как географические информационные системы,
могут использоваться для визуализации данных и определения закономерностей регионального раз-
вития. Это позволит директивным органам и другим заинтересованным сторонам установить обла-
сти возможностей и полнее осмыслить последствия инициатив в области развития.

Коммуникация и сотрудничество. Современные коммуникационные технологии могут облег-
чить общение и сотрудничество между заинтересованными сторонами, участвующими в региональном
развитии. К современным коммуникационным технологиям относятся видеоконференции, онлайн-
платформы для совместной работы и социальные сети.

Технология видеоконференцсвязи делает возможным участвовать во встречах и дискуссиях всем
заинтересованным сторонам независимо от их местоположения. Это представляется особенно
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актуальным в регионах с ограниченной инфраструктурой или в ситуациях, когда трудно организовать
личные встречи.

Рассматривая онлайн-платформы для совместной работы, следует отметить, что они делают
возможным совместно работать над проектами в режиме реального времени, независимо от их
местоположения всем заинтересованным сторонам. Результатом этого будет рост эффективности,
и уменьшение риска недопонимания или ошибок, которые могут возникнуть при работе над сложны-
ми проектами с несколькими заинтересованными сторонами.

К социальным сетям относятся такие платформы, как Twitter, LinkedIn и Facebook. Эти платфор-
мы можно применять с целью обмена сведениями, идеями и ресурсами, определения связей с дру-
гими заинтересованными сторонами, которые разделяют схожие интересы или цели.

Поддержка принятия решений. Географические информационные системы и инструменты
визуализации данных могут давать ценные сведения и аналитические суждения лицам, которые
принимают определенные решения с целью объяснения их решений в области развития региона.

Географические информационные системы представляют собой мощный инструмент, позволя-
ющий пользователям оценивать и визуализировать пространственные данные.

Инструменты визуализации данных аналогично можно применять с целью предоставления по-
мощи лицам, принимающим решения, понять сложные данные и тенденции развития региона. Инст-
рументы визуализации данных могут быть применены с целью формирования интерактивных карт,
диаграмм и графиков, что сделает возможным изучения сведений в режиме реального времени и
раскрывать закономерности и тенденции, которые трудно увидеть традиционными методами.

Услуги электронного правительства. Технология может быть использована для предоставле-
ния государственных услуг онлайн, что может сделать более удобным и доступным для граждан
доступ к информации и участие в процессе принятия решений в области регионального развития.

С помощью онлайн-платформ и инструментов население может получить доступ к сведениям о
государственных услугах, политике и нормативных актах, связанных с развитием региона. Наряду с
этим, технология применяется с целью роста эффективности государственных услуг в развитии ре-
гиона.

Тем не менее, актуальным представляется, чтобы технологии применялись инклюзивным обра-
зом, обеспечивали конфиденциальность и безопасность персональных данных, были доступны все-
му населению, независимо от их цифровой грамотности или доступа к ресурсам.

Интеллектуальная инфраструктура. Современные технологии также применимы к инфра-
структуре с целью роста их эффективности и устойчивости. Это, прежде всего, транспортные сети,
энергетические системы и системы управления водными ресурсами.

Так, в транспортном секторе такие технологии, как интеллектуальные транспортные системы,
системы мониторинга дорожного движения и подключенные транспортные средства, можно приме-
нять с целью совершенствования транспортного потока, снижения заторов и роста безопасности.
Наряду с этим, электрические и гибридные транспортные средства будут содействовать уменьше-
нию выбросов, улучшению качества воздуха в атмосфере.

В энергетическом секторе такие технологии, как интеллектуальные сети, системы хранения энер-
гии и возобновляемые источники энергии, можно применять с целью роста их эффективности и ус-
тойчивости энергетических систем. Данные технологии будут способствовать сокращению потерь
энергии, росту применения возобновляемых источников энергии и увеличению надежности и жизне-
стойкости энергетических систем.

В секторе управления водными ресурсами такие технологии, как дистанционное зондирование,
анализ данных и системы мониторинга в режиме реального времени, можно применять с целью
совершенствования управления водными ресурсами, снижения потерь воды и увеличения его каче-
ства. Наряду с этим, такие технологии, как повторное использование воды и опреснение, позволят
повысить степень доступности водных ресурсов в таких районах, где имеет место, нехватка воды и
это порождает озабоченность.

Используя современные технологии к инфраструктурным системам, можно увеличить результа-
тивность и повысить стабильность систем, что даст существенные преимущества для развития
региона. Это может включать экономические выгоды за счет снижения затрат и повышения произ-
водительности, а также социальные и экологические выгоды за счет улучшения качества жизни и
снижения воздействия на окружающую среду.

С целью наиболее полного применения потенциала современных технологий в развитии реги-
оном, ключевым представляется обеспечение достаточной инфраструктурой и человеческим
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капиталом для поддержки их внедрения и действенного применения. Это, в свою очередь, предпола-
гает инвестиций в аппаратное и программное обеспечение, в учебные программы, призванные ока-
зать помощь отдельным лицам и организациям развить навыки, необходимые для работы с этими
технологиями. Наряду с этим, существенно обеспечить внедрение технологий согласно четким.

Результаты исследований. Современные технологии позволяют собирать и анализировать
большие объемы данных, которые могут помочь выявить тенденции и закономерности в региональ-
ном развитии.

Такие технологии, как видеоконференции, онлайн-платформы для совместной работы и соци-
альные сети, могут способствовать коммуникации и сотрудничеству между заинтересованными
сторонами, участвующими в региональном развитии. Также, географические информационные сис-
темы и инструменты визуализации данных, могут предоставить лицам, принимающим решения, цен-
ную информацию и аналитические соображения для обоснования их решений [1,3].

Технологии могут обеспечить предоставление государственных услуг в режиме онлайн, облег-
чая и делая более удобным для граждан доступ к информации и участие в процессе принятия реше-
ний.

Современные технологии могут быть применены к такой инфраструктуре, как транспортные
сети, энергетические системы и системы управления водными ресурсами, для повышения их эф-
фективности и устойчивости.

Заключение
В целом, современные технологии обладают потенциалом революционизировать региональное

развитие, предоставляя директивным органам и другим заинтересованным сторонам доступ к дан-
ным и инструментам анализа в режиме реального времени. Помочь устранить барьеры на пути
сотрудничества и способствовать более эффективному общению между заинтересованными сторо-
нами, участвующими в региональном развитии [5].

Географические информационные системы и инструменты визуализации данных, также могут
оказаться неоценимыми в поддержке принятия решений в области регионального развития. Инфор-
мационные технологии, также играют важную роль в содействии участия граждан и улучшении
предоставления государственных услуг в региональном развитии, но их следует использовать от-
ветственным, инклюзивным и прозрачным образом.
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Аннотация. Продовольственная безопасность является серьезной проблемой во многих час-
тях мира, и это особенно важно на региональном уровне. Регионы сталкиваются с уникальными
проблемами и возможностями, когда речь заходит об обеспечении продовольственной безопаснос-
ти, включая различия в природно-климатических условиях, географическом положении и культуре
народов, проживающих на данной территории. В этой статье мы рассмотрим отдельные ключевые
региональные аспекты продовольственной безопасности и способы, с помощью которых регионы
могут работать над продвижением устойчивых и безопасных продовольственных систем.
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Введение. Доктриной продовольственной безопасности РФ определено, что продовольствен-
ная безопасность РФ - состояние социально-экономического развития страны, при котором обеспе-
чивается продовольственная независимость РФ, гарантируется физическая и экономическая дос-
тупность для каждого гражданина страны пищевой продукции, соответствующей обязательным тре-
бованиям, в объемах не меньше рациональных норм потребления пищевой продукции, необходимой
для активного и здорового образа жизни [1].

Вместе с тем, Доктриной продовольственной безопасности РФ установлено, что продовольствен-
ная безопасность является одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности
страны в долгосрочном периоде, фактором сохранения ее государственности и суверенитета, важ-
нейшей составляющей социально-экономической политики, а также необходимым условием реали-
зации стратегического национального приоритета - повышение качества жизни российских граждан
путем гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения [1].

Цель и задачи. Целью и вытекающими из нее задачами является рассмотрение ключевых
факторов, влияющих на продовольственную безопасность, а также комплекса мер по обеспечению
продовольственной безопасности.

Научная новизна. Обозначены несколько основных групп факторов, оказывающих влияние на
продовольственную безопасность: природно-климатические условия и географическое положение;
культурные традиции; экономические факторы; политические факторы, торговля и глобализация.

Материалы и методы. Далее подробно рассмотрим каждую из обозначенных способов.
Природно-климатические условия и географическое положение. Климат и география

выступают главными факторами, которые оказывают влияние на продовольственную безопасность
в регионе. Регионы, подверженные засухе, наводнениям или другим экстремальным погодным яв-
лениям, могут столкнуться с проблемами в производстве и распределении продовольствия. Следу-
ет отметить что, регионы с ограниченными пахотными землями или водными ресурсами могут
испытывать трудности с производством достаточного количества продовольствия для удовлетво-
рения спроса. С целью решения указанных проблем, регионы могут делать инвестиции, в сельское
хозяйство, имея ввиду и климатические изменения, которое фокусируется на устойчивых методах
ведения сельского хозяйства и использует технологии для повышения урожайности сельскохозяй-
ственных культур и снижения воздействия на окружающую среду [2].

Культурные традиции. Культурные традиции также могут играть существенную роль в обес-
печении продовольственной безопасности в регионе. Так, в отдельных регионах могут существовать
определенные рационы питания, которые не в полной мере соответствуют современным требовани-
ям в области питания, что может способствовать недоеданию или другим проблемам со здоровьем.
В этих случаях просветительские мероприятия могут содействовать пропаганде здорового питания
и потреблению местных продуктов из экологически чистого сырья. Следует отметить что, культур-
ные традиции, связанные с производством и распределением продуктов питания, также  могут вли-
ять на продовольственную безопасность, такие как использование традиционных методов ведения
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сельского хозяйства или зависимость от местных рынков для получения доступа к продоволь-
ствию [3].

Экономические факторы. Экономические факторы также могут оказывать влияние на продо-
вольственную безопасность на региональном уровне. Регионам с ограниченными экономическими
ресурсами может быть трудно, инвестировать в инфраструктуру производства и распределения про-
довольствия, в то время как регионам с процветающим сельскохозяйственным сектором может
быть легче обеспечить продовольственную безопасность. С целью решения экономических про-
блем регионы могут инвестировать в мелкомасштабное сельское хозяйство и поддерживать мест-
ных производителей продуктов питания посредством субсидий, грантов и других форм финансовой
помощи.

К экономическим факторам, оказывающим важное влияние на продовольственную безопасность
в регионе относятся: уровни доходов населения, доступ к рынкам, сельскохозяйственные субсидии,
импорт и экспорт продовольствия [4].

Регионы с низкими доходами могут испытывать трудности с предоставлением достаточного
количества продовольствия, что приводит к недоеданию и другим проблемам со здоровьем.

Также ограниченный доступ к рынкам сбыта может затруднить производителям реализацию
производимой ими продукции. В результате, это приведет к пищевым отходам и снижению произ-
водства.

Предоставление со стороны государства субсидии может стимулировать фермеров к выращи-
ванию определенных сельскохозяйственных культур. Это может привести к искажению рыночных
цен и перепроизводству или недопроизводству определенных продуктов питания.

Зависимость от импортных продуктов питания может сделать регионы уязвимыми к перебоям в
поставках, в то время как экспорт слишком большого количества продовольствия может привести к
внутреннему дефициту и повышению цен.

С целью разрешения обозначенных вопросов региональные органы власти могут проводить по-
литику, которая была бы обращена на предоставлении помощи местным производителям продуктов
питания и обеспечение того, чтобы продукты питания в регионе были недорогими и доступными для
всех жителей.

Политические факторы. Политические факторы также могут играть значимую роль в обеспе-
чении продовольственной безопасности в регионе. К таким факторам относятся: конфликты и не-
стабильность, управление и коррупция, торговая политика и соглашения [2].

Регионы, в которых имеют место конфликты или нестабильность, могут иметь проблемы с пере-
боями в производстве, распределении и доступе к продуктам питания. Как результат, в регионе
будет иметь место нехватка продовольствия и рост цен.

Не эффективное управление и рост коррупция в регионе могут привести к нерезультативной поли-
тике и программам, связанным с продовольственной безопасностью, что может обострить имею-
щиеся проблемы.

Международная торговая политика и соглашения могут влиять на продовольственную безопас-
ность, влияя на наличие и приемлемость по цене импорта и экспорта продовольствия.

С целью решения обозначенных вопросов региональные органы власти могут работать над со-
вершенствованием политической стабильности и управления, внедрять эффективную политику и
программы, связанные с продовольственной безопасностью, и сотрудничать с международными
организациями для решения более широких глобальных проблем, связанных с изменением климата,
торговлей и конфликтами. Они также могут уделять приоритетное внимание потребностям и перс-
пективам уязвимых групп, таких как женщины, дети и беженцы, в своих стратегиях продоволь-
ственной безопасности.

Торговля и глобализация. Наконец, торговля и глобализация могут повлиять на продовольствен-
ную безопасность в регионе. Торговля и глобализация могут оказывать положительное и отрица-
тельное влияние на продовольственную безопасность в регионе.

С одной стороны, торговля может повысить уровень доступность и ассортимент продуктов пи-
тания и обеспечить доступ к новым рынкам для местных производителей. Расширение торговли
также может привести к повышению эффективности производства и распределения, потенциально
снижая цены и повышая доступность для потребителей.

С другой стороны, торговля также может оказывать отрицательное воздействие на продоволь-
ственную безопасность, особенно для регионов, которые в значительной степени зависят от экспор-
та сельскохозяйственной продукции. Кроме того, колебания мировых цен на сырье могут привести к
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нестабильности цен на продовольствие, что может затруднить потребителям возможность позво-
лить себе полноценное питание.

Более того, глобализация также может привести к гомогенизации продовольственных систем,
что может привести к утрате традиционных методов питания и культурного разнообразия [5].

С целью решения этих проблем региональные органы власти могут проводить политику, которая
была бы направлена на поддержку местного товаропроизводителя, наряду с этим содействуя тор-
говле и экономическому развитию.

Результаты исследований. Под продовольственной безопасностью региона следует понимать
способность региональной системы: формирования и распределения продовольственных ресурсов,
стабильно обеспечивать все слои населения продуктами питания на всей территории региона не
ниже уровня установленных норм.

Заключение
Продовольственная безопасность – это сложный вопрос, который требует внимания на регио-

нальном уровне. Регионы сталкиваются с уникальными проблемами и возможностями, когда речь
заходит об обеспечении продовольственной безопасности. С целью решения этих проблем требует-
ся использовать многогранный подход. Многогранный подход предусматривает инвестиции в устой-
чивое сельское хозяйство, образовательные и информационно-просветительские мероприятия, под-
держку местных товаропроизводителей и международное сотрудничество.
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Введение. Проведение мелиоративных мероприятий на территории земель для сельскохозяй-
ственного использования является залогом устойчивого экономического развития. Воздействие
мелиорации на почву и растительность предотвращает, или существенно ослабляет проявление не-
гативных природных процессов т.к. эрозия или заболачивание, что значительно улучшает свойства
ландшафтных комплексов.

По данным Россельхоза к 2020 г. мелиоративный фонд Приволжского федерального округа со-
ставил 1322,16 тыс. га (рис. 1).

В структуре мелиорированных земель:
1) из 907,811 тыс. га орошаемых земель в сельскохозяйственном производстве фактически ис-

пользовалось 776,11 тыс. га, а поливы проведены за счет подачи воды государственными мелиора-
тивными системами на площади 294,69 тыс. га, почти 546,067 тыс. га (70,3%) не поливались по
причинам неисправности оросительной сети;

2) из 414,349 тыс. га осушенных земель в сельскохозяйственном обороте использовано 270,41
тыс. га, а фактически обеспечивается регулирование водного режима и отвода дренажных вод за
счет государственных мелиоративных систем на площади около 367,26 тыс. га (88,6%).

Рисунок 1 – Техническое и экологическое состояние мелиоративного фонда Приволжского
федерального округа [2]

Рисунок 2 – Показатели по оценке и учету мелиоративного состояния орошаемых сельскохозяйственных
угодий и технического состояния оросительных систем по состоянию на конец 2019 г.
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Наилучшее техническое состояние оросительных систем отмечается в Республике Татарстан,
где наблюдается наибольшая площадь орошения – 169,17 тыс. га, из которых 63,00 тыс. га не ороша-
лись (37,24% общей площади), в том числе 58 тыс. га (92,06%) – по причинам неисправности ороси-
тельной сети (варьирует от 58,5 до 100%).

Наихудшее техническое состояние оросительных систем зафиксировано в Республике Марий
Эл, Кемеровской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях, где 100% площадей не ороша-
лось по причине неисправности оросительной сети.

К сожалению, не всегда есть возможность установить надзор за состоянием оросительной сети,
так как чаше всего это большие линейные объекты на несколько десятков километров, в связи с
чем их капитальный ремонт может быть экономически нецелесообразным.

Вместе с тем, мелиоративная система – это объект капитального строительства (ОКС), подле-
жащий внесению в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Используя механизмы
ЕГРН, учитывая значение мелиоративных систем в сельском хозяйстве, оптимальным способом
оформления прав на их размещение, на наш взгляд, является публичный сервитут, предусмотренный
Главой V.7 Земельного кодекса РФ.

Цель и задачи. Цель – исследовать необходимость и возможность установления публичного
сервитута для размещения систем мелиорации на основании механизмов, предложенных законода-
тельством.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1. Рассмотреть существующие механизмы оформления прав землепользования в целях размеще-

ния объектов мелиорации.
2. Изучить законодательство РФ на предмет условий для установления публичного сервитута для

такого рода объектов.
3. Уточнить возможность и необходимость получения правоустанавливающих документов для

обоснования установления публичного сервитута в целях размещения мелиоративных систем.
Научная новизна. В настоящей статье рассмотрены вопросы по ее теме с учетом изменений,

внесенных в земельное законодательство Российской Федерации в течение последних пяти лет, и
проблем реализации таких изменений на практике. В законодательстве на сегодня вопрос размеще-
ния мелиоративных систем на условиях публичного сервитута в соответствии с положениями Главы
V.7 Земельного кодекса РФ.

Материалы и методы. При написании настоящей статьи авторами активно использовались
нормативные правовые акты земельного законодательства. Применялись следующие методы: аб-
страгирования, анализа, синтеза, индукции, дедукции.

Результаты исследований. По результатам изучения Земельного кодекса РФ (далее –
ЗК РФ) выявлены следующие механизмы оформления прав землепользования в целях размещения
линейных объектов:

1) установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности (далее – сервитут), согласно главе V.3 ЗК РФ;

2) использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, пуб-
личного сервитута (далее – разрешение на использование) согласно главе V.6 ЗК РФ;

3) установление публичного сервитута в отдельных целях согласно положениям главы
V.7 ЗК РФ;

4) предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, в аренду на торгах и без проведения торгов согласно главе V.1 ЗК РФ;

5) заключение договора аренды, субаренды земельного участка, находящегося в частной соб-
ственности согласно главе 34 Гражданского кодекса РФ, статье 22 ЗК РФ;

6) установление сервитута, публичного сервитута применительно к землям и земельным участ-
кам из состава земель сельскохозяйственного назначения осуществляется с учетом требований об
обеспечении рационального использования земель, пункт 9, статья 23 ЗК РФ.

Согласно пункту 4 статьи 23 ЗК РФ, публичный сервитут может устанавливаться для проведе-
ния дренажных и мелиоративных работ на земельном участке.

Сервитуты подлежат государственной регистрации. Сведения о сервитуте, в том числе публич-
ном, вносятся в ЕГРН.

В соответствии со статьей 39.41 ЗК РФ для обоснования установления публичного сервитута
требуется ходатайство об установлении публичного сервитута.
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В ходатайстве об установлении публичного сервитута должны быть указаны:
1) наименование и место нахождения заявителя, государственный регистрационный номер запи-

си о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юриди-
ческих лиц и идентификационный номер налогоплательщика;

2) цель установления публичного сервитута;
3) испрашиваемый срок публичного сервитута;
4) срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенно-

го на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет невоз-
можно или существенно затруднено в связи с осуществлением деятельности, для обеспечения кото-
рой устанавливается публичный сервитут;

5) обоснование необходимости установления публичного сервитута;
6) указание на право, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю, если подано

ходатайство об установлении публичного сервитута для реконструкции, капитального ремонта или
эксплуатации указанного инженерного сооружения, реконструкции или капитального ремонта его
участка (части);

7) сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъяти-
ем земельного участка для государственных или муниципальных нужд, в случае, если заявитель не
является собственником указанного инженерного сооружения;

8) кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении которых подано хода-
тайство об установлении публичного сервитута, адреса или иное описание местоположения таких
земельных участков.

Исходя из положений главы V.7 Земельного кодекса РФ, можно сделать вывод о том, что пуб-
личный сервитут в отдельных целях необходим в целях размещения любых объектов линейного
типа. Механизм его установления и форма призваны обеспечить рациональное землепользование, в
том числе:

1) обеспечить законное размещение объекта на землях / земельных участках с целью недопу-
щения рисков признания объекта самовольной постройкой;

2) оптимизировать процесс оформления правоустанавливающих документов на земли / земель-
ные участки путем подготовки одного вида документов (ходатайства с приложением документов,
предусмотренных положениями главы V.7 Земельного кодекса РФ);

3) не допускать образование недостатков землепользования путем формирования границ земель-
ных участков под линейными объектами (чересполосица, вкрапливание, вклинивание), так как гра-
ницы сферы действия публичного сервитута формируются в виде зоны с особыми условиями ис-
пользования территории и не препятствует следующим операциями и / или сделкам с земельными
участками.

Заключение
Необходимость установления публичного сервитута в целях размещения мелиоративных обус-

ловлена следующим. Мелиоративная система представляет собой сложный линейный объект, раз-
мещение которого, зачастую, осуществляется на нескольких земельных участках, находящихся у
застройщика мелиоративной системы на разных правах или требующих оформления прав на земли /
земельные участки. Указанное обстоятельство требует дополнительных финансовых и временных
затрат, что негативно влияет на своевременность осуществления сезонных работ в сельском хозяй-
стве и, как следствие, результаты сельскохозяйственной деятельности. Вместе с тем, нормативна
база, для применения указанного механизма имеется. Требуется лишь дополнение перечня целей
установления публичного сервитута и уточнение статуса объекта (местный, региональный или фе-
деральный). Последнее предлагаем определять исходя из территориального принципа пространствен-
ного размещения объекта.
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Аннотация. Финансовые результаты - это конечная цель предприятия. Прибыль при этом явля-
ется результатом хорошей работы или внешних объективных и субъективных факторов, а убыток –
результатом плохой работы или внешних отрицательных факторов.

Ключевые слова: анализ, финансовые показатели, рентабельность, прибыль

Введение. Прибыль является основной целью деятельности любой коммерческой организации
в условиях рыночных экономики. При этом образующуюся прибыльность следует рассматривать
не только основной целью, но и главным условием деловой активности организации, как результат ее
деятельности, эффективного осуществления своих функций по обеспечению потребителей необхо-
димыми товарами в соответствии и имеющимся спросом на них.

Цель и задачи. Цель работы – анализ формирования и использования финансовых результатов
деятельности.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить экономическую литературу по вопросам анализа формирования и использования фи-

нансовых результатов;
2. Определить экономическое содержание и задачи анализа финансовых результатов;
3. Сделать соответствующие выводы и разработать предложения по улучшению порядка прове-

дения анализа финансовых результатов.
Научная новизна. Наряду с прибылью, следует рассматривать такой показатель, как рента-

бельность. Рентабельность показывает насколько эффективно используются ресурсы предприятия,
сколько приносит дохода каждый рубль вложенных средств.

Материалы и методы. Финансовый результат деятельности предприятия может быть выра-
жен прибылью или убытком. Существует множество методов анализа прибыли или убытка. Выбор
метода анализа во многом зависит от цели анализа и от потребителя информации.

Основную часть прибыли предприятия получают от обычных видов деятельности, к которой
относят прибыль от продаж продукции (работ, услуг).

Себестоимость продукции и прибыль находятся в обратно пропорциональной зависимости: при
увеличении уровня цен сумма прибыли возрастает и наоборот.

Выполнение плана по прибыли в значительной степени зависит от финансовых результатов дея-
тельности, не связанных с реализацией продукции. Это финансовые результаты, полученные от опе-
рационных, внереализационных операций и чрезвычайных обстоятельств.

Анализ сводится в основном к изучению динамики и причин полученных убытков и прибыли по
каждому конкретному случаю. Убытки от выплаты штрафов возникают в связи с нарушением от-
дельными службами договоров с другими предприятиями, организациями и учреждениями. При ана-
лизе устанавливаются причины невыполненных обязательств, принимаются меры для предотвра-
щения допущенных ошибок.

Изменение суммы полученных штрафов может произойти не только в результате нарушения
договорных обязательств поставщиками и подрядчиками, но и по причине ослабления финансового
контроля в отношении их. Поэтому при анализе данного показателя следует проверить, во всех ли
случаях нарушения договорных обязательств были предъявлены поставщикам соответствующие
санкции.

Анализ финансовых результатов в обязательном порядке содержит анализ имений каждого по-
казателя за анализируемый период, исследование структуры прибыли (убытка). Источником инфор-
мации служит форма №2 «Отчет о прибылях и убытках».
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За анализируемый год произошло снижение по всем показателям: так, размер выручки выручки
от реализации продукции сократился на 3918 тыс. руб. или на 17,9%, себестоимость реализованной
продукции в 2022 году по сравнению с 2020 годом на 3846 руб., или 17,7%.

Доходность, т.е. прибыльность предприятия, может быть оценена при помощи, как и абсолют-
ных, так и при помощи относительных показателей. Абсолютные показатели выражают прибыль,
измеряются в стоимостном выражении, то есть в рублях. Относительные показатели характеризу-
ют рентабельность и измеряются в процентах или в виде коэффициентов.

Таким образом, показатели рентабельности измеряют доходность предприятия с различных по-
зиций и группируются в соответствии с интересами участников экономического процесса.

Показатели рентабельности являются обязательными элементами анализа финансового состоя-
ния предприятия.

Экономический смысл показателей рентабельности заключается в оценки (показе) прибыли,
получаемой с 1 рубля, вложенных денежных средств. Эти показатели в наименьшей мере подвер-
жены влиянию инфляции.

Оценку рентабельности деятельности в ООО «Владикавказ» рассмотрим в таблице 2.

Таблица 2 – Оценка рентабельности деятельности

Балансовая прибыль предприятия складывается из следующих составляющих: прибыль от реа-
лизации продукции + доходы от долевого участия в других организациях + проценты к получению +
прочие операционные доходы + внереализационные доходы – проценты к уплате – прочие операци-
онные расходы – прочие внереализационные расходы. Анализ прибыли от реализации приведен в
таблице 1.

Таблица 1 – Динамика финансовых результатов

Годы Изменения, 2022 г. в
сравнении с 2020 г.Показатель

2020 2021 2022 тыс. руб. %
1. Выручка от реализации
продукции, тыс. руб. 21926 34863 18008 -3918 82,1

2. Себестоимость
реализованной продукции,
тыс. руб.

21767 34702 17921 -3846 82,3

3. Прибыль (убыток) от
реализации, тыс. руб. 159 161 87 -72 54,7

Показатели Способ
расчета 2020г 2021 г 2022 г Отклонение

(+, -)
Рентабельность
производственной
деятельности, %

П/Затраты
*100 0,48 0,46 0,73 0,25

Рентабельность продаж, % Rп=Пр/В*
100 0,47 0,45 0,72 0,25

Общая рентабельность
отчетного периода, %

Rо=Пб/В*
100 0,39 0,43 0,35 -0,04

Рентабельность
собственного капитала, %

Rск=Пб/с.
1300*100 102,7 113,3 102,9 0,2

Как видно из таблицы 2, рентабельность производственной деятельности незначительно увели-
чилась на 0,25 %. Рост уровня рентабельности продаж также на 0,25 %.

Основными источниками резервов увеличения суммы прибыли является: увеличение объема
реализации продукции, снижение ее себестоимости, повышение качества товарной продукции, реа-
лизация ее на более выгодных рынках сбыта и т.д. Для определения резервов роста прибыли за счет
резервов увеличения объема реализации продукции необходимо выявленный ранее резерв роста
объема реализации продукции умножить на фактическую прибыль в расчете на единицу продукции
соответствующего вида.
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Резервы увеличения прибыли за счет снижения себестоимости товарной продукции и услуг
подсчитываются следующим образом: предварительно выявленный резерв снижения себестоимос-
ти каждого вида продукции умножается на возможный объем ее продаж с учетом резервов его
роста.

Резервы роста прибыли – это количественно измеримые возможности ее увеличения за счет
роста объема реализации продукции, уменьшения затрат на ее производство и реализацию, недопу-
щения вне реализационных убытков, совершенствование структуры производимой продукции. Ре-
зервы выявляются на стадии планирования и в процессе выполнения планов. Определение резервов
роста прибыли базируется на научно обоснованной методике их расчета, мобилизации и реализации.

Заключение
Прибыль занимает одно из центральных мест в общей системе стоимостных показателей и

рычагов управления экономикой. Она является основой оценки деятельности организации, источни-
ком его развития, самофинансирования, материального поощрения труда работников, выступает ис-
точником вознаграждения владельцам акций, паев в уставном фонде организации, пополнения госу-
дарственного и местный бюджетов.

Основными источниками резервов увеличения суммы прибыли является: увеличение объема
реализации продукции, снижение ее себестоимости, повышение качества товарной продукции, реа-
лизация ее на более выгодных рынках сбыта и т.д. Для определения резервов роста прибыли за счет
резервов увеличения объема реализации продукции необходимо выявленный ранее резерв роста
объема реализации продукции умножить на фактическую прибыль в расчете на единицу продукции
соответствующего вида.
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Аннотация. Сравнительный подход к оценке стоимости предполагает, что рынок установит
цену для оцениваемого объекта тем же самым образом, что и для сопоставимых, конкурентных
объектов.
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Введение. Рынок земли является частью рынка недвижимости и включает объекты, субъек-
ты, а также правовые нормы, регулирующие земельные отношения.

Земельный рынок является основой для рынка строительства и реконструкции объектов недви-
жимости и бизнеса, поэтому он во многом определяет возможности их роста.

Цель и задачи. Анализ общего состояния земельного рынка проводится по следующим направ-
лениям.

Цели анализа земельного рынка:
- уровень цен;
- состояние рынка;
- доступность и ликвидность земельных участков;
- эффективность инвестиций в земельные участки.
Научная новизна. В рамках сравнительного подхода использовался метод сравнительного ана-

лиза продаж. Данный метод определяет рыночную стоимость объекта на основе анализа недавних
продаж сопоставимых объектов недвижимости, которые сходны с оцениваемым объектом по раз-
меру, доходу, который они производят, и использованию.

Материалы и методы. Основным критерием выбора информации, которая может быть ис-
пользована для оценки методом сравнительного анализа продаж, является следующий: потенциаль-
ный покупатель, владеющий информацией о рынке данного вида недвижимости, сочтет сопостави-
мый объект разумной заменой оцениваемому объекту.

Результаты исследований. Метод сравнительного анализа продаж, включает сбор данных о
рынке продаж и предложений по объектам недвижимости, сходным с оцениваемым объектом. За-
тем цены на аналогичные объекты корректируются, с учетом параметров, по которым объекты
отличаются друг от друга. После корректировки цен их можно использовать для определения ры-
ночной стоимости оцениваемого объекта.

Основные этапы процедуры оценки при данном методе:
• исследование рынка с целью сбора информации о совершенных сделках и предложениях по про-

даже объектов недвижимости, аналогичных объекту оценки;
• отбор информации с целью повышения ее достоверности, и получения подтверждения того, что

совершенные сделки произошли в свободных рыночных условиях;
• сопоставление объекта оценки и отобранных для сравнения аналогичных объектов, проданных или

продающихся на рынке, по отдельным критериям. Корректировка цены оцениваемого объекта;
• определение итоговой стоимости оцениваемого объекта, путем анализа сравнительных характе-

ристик и сведения их к одному стоимостному показателю.
Результаты исследований. Методы позиционирования жилой недвижимости показали, что

характеристики земельного участка, расположенного по адресу: Республика Северная Осетия–
Алания, г. Владикавказ, СНО «Локомотив», участок №666, соответствуют сегменту массового жи-
лья «Эконом»-класса.

Для расчета стоимости оцениваемого объекта мы проанализировали ситуацию на рынке земель-
ных участков под садоводство в районе нахождения Объекта оценки. Информация о подобранных
аналогах и расчёт рыночной стоимости приведены в таблицах ниже.

При проведении расчетов по оценке земельного участка (как условно не застроенного), необхо-
димо скорректировать цены объектов-аналогов на отличия между оцениваемым объектом и анало-
гами. Для этого вводится ряд корректировок.

Корректировка на уторговывание, отражает тот факт, что при определении рыночной стоимо-
сти объектов, выставленных на рынке, учитывается мнение только одной из заинтересованных сто-
рон - продавца. Согласно данным «Справочника оценщика недвижимости-2022. Земельные участ-
ки»,под редакцией Лейфера Л.А. стр. 253, 2022 г. Нижний Новгород, корректировка на торг для
объектов жилой недвижимости аналогичных оцениваемому находится в интервале 8,8 – 9,9%

Таким образом, величина корректировки на торг ко всем объектам-аналогам была принята на
среднем уровне минус 9,3%.

Корректировка на местоположение, отражает тот факт, что величина рыночной сто-
имости земельного участка колеблется в зависимости от локального местоположения.
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Местоположение объекта является основным фактором ценообразования на рынке продаж, так
и аренды недвижимости. Поэтому даже при полном сходстве объектов недвижимости они не могут
непосредственно использоваться как аналоги объекта оценки, если они находятся в другом районе
или на другой территории. Необходимо располагать соответствующими корректирующими коэффи-
циентами, отражающими цены по однотипным объектам в разных зонах населенных пунктов и реги-
она в целом.

Так, экспертами были сформированы типовые ценовые зоны, характерные для многих террито-
рий РФ, сходных по политическому и экономическому статусу, численности населения, месту в по-
литической и экономической жизни региона. Данная классификация позволила устранить единые
соотношения между ценами объектов недвижимости, находящимися на различных территориях,
унифицированные по разным регионам РФ.

Таблица 1 – Классификация типовых территориальных зон

По данному критерию Объект оценки (I типовая ценовая зона) и объекты-аналоги равнозначны и
расположены в г. Владикавказ, т.е. данная корректировка не применима.

Корректировка на категорию земельного участка отражает зависимость стоимости зе-
мельных участков в зависимости от категории. На вторичном рынке категория земель – «земли
сельскохозяйственного назначения» оценивается ниже, чем остальные категории. Учитывая, что
оцениваемый земельный участок и объекты-аналоги относятся к категории «земли населенных пун-
ктов», то данная корректировка не вносилась.

Корректировка на разрешенное использование отражает тот факт, что земельные участки
под коммерческое использование оцениваются дороже аналогичных участков для строительства,
содержания и эксплуатации жилого строения. Учитывая, что объект оценки и объекты-аналоги
предназначены для индивидуального жилищного строительства, то данная корректировка не при-
менялась.

Корректировка на форму и рельеф участка отражает тот факт, что земельные участки с
прямоугольной формой и с ровным рельефом ценятся выше, чем участки, требующие дополнитель-
ных затрат на выравнивание и планировку. По данному критерию Объект оценки и объекты-аналоги
являются равноценными, поэтому корректировка не применяется.

Корректировка на общую площадь. Данная корректировка вносится, если размер площади
земельного участка значительно отличается от площади аналога. Корректировка на площадь учи-
тывает снижение стоимости в пересчете на единицу сравнения (сотку) с увеличением площади
земли в соответствии с принципом убывающей предельной полезности (платежеспособный спрос на
объект меньшей площади выше).

Площадь аналогов №1, №2, №3, №4 и №5 существенно отличается от площади оцениваемого
земельного участка. Поэтому требуется введение корректировки. Метод внесения корректировки
основан на степенной зависимости между площадью объекта оценки и площадью объекта аналога.

Таблица 2 – Корректировка на площадь

Областной центр Областные центры, города федерального значения I

Населенные пункты в
ближайшей окрестности
областного центра

Населенные пункты, расположенные в непосредственной
близости от областного центра с удобной транспортной
доступностью

II

Райцентры с развитой
промышленностью

Райцентры и поселки городского типа с развитой
промышленностью III

Райцентры
сельскохозяйственных районов

Райцентры и поселки городского типа
сельскохозяйственных районов IV

Прочие населенные пункты Прочие населенные пункты до 20 тыс. чел (поселки,
сельские поселения, деревни и т.п.) V

Жилая 0 -0,187

Производственно-складская -0,235 -0,149

Офисная и торговая -0,197 -0,119

Земельные участки - -0,03516
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Таким образом, корректировка на площадь, для объектов-аналогов составила:
К1 = (((3,68 /3,00)-0,03516)-1)*100 = -0,72 %;
К2 = ((3,68 /4,50)-0,03516)-1)*100 = 0,71 %;
К3 = (((3,68 /4,50)-0,03516)-1)*100 = 0,71 %;
К4 = (((3,68 / 5,00)-0,03516)-1)*100 = 1,08 %;
К5 = (((3,68 / 6,00)-0,03516)-1)*100 = 1,73 %.

Корректировка на отдельный въезд отражает снижение стоимости земельных участков при
отсутствии отдельного въезда, и наоборот.

Объект оценки и аналоги равноценны по критерию наличия отдельного въезда, поэтому данная
корректировка не применяется.

Корректировка на коммуникации отражает наличие необходимых технических систем экс-
плуатации объекта жилой недвижимости, что отражается на комфорте функционирования и эксплу-
атации помещения.

Стоимость прокладки коммуникаций (за каждую) лежит в диапазоне от 5% до 10%. Для расче-
тов была принята корректировка на среднем уровне 7,5% за каждую единицу коммуникаций.

Заключение
Наиболее вероятная полная стоимость права собственности земельного участка, расположен-

ного по адресу: Республика Северная Осетия–Алания, г. Владикавказ, СНО «Локомотив», участок
№666, по состоянию на 15.09.2023г. составляет: 555,0 тыс. рублей.
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Аннотация. Молочное скотоводство является одним из приоритетных секторов аграрного про-
изводства, от развития которого зависит уровень продовольственного обеспечения страны.

Ключевые слова: скотоводство, молоко, поголовье скота

Введение. В современных условиях развития экономики при полной самостоятельности хозяй-
ствующих субъектов и возрастающей роли рационального использования ресурсов целью хозяй-
ствования становится оптимальное формирование производственного потенциала. Формирование
производственного потенциала на отраслевом уровне является базой устойчивого развития молоч-
ного скотоводства в целом по стране, соответственно, стратегические решения должны основы-
ваться на целенаправленном, рациональном и эффективном использовании ресурсов.

Цель и задачи. Цель исследования: проанализировать современное состояние развития молоч-
ного скотоводства и выявить проблемы формирования производственного потенциала отрасли.

Научная новизна. Научная новизна исследования заключается в обосновании организационно-
экономического механизма создания и функционирования сельскохозяйственных предприятий и аг-
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ропромышленных формирований в условиях перехода к рыночным отношениям применительно к
конкретным условиям исследуемого региона.

Материалы и методы. В работе использована совокупность методов и приемов: экономико-
статистического, абстрактно-логического, системного анализа и сравнений, причинно-следствен-
ных зависимостей.

Результаты исследований. Значение скотоводства в хозяйстве определяется, прежде всего
высокими питательными свойствами его продукции. По пищевым достоинствам молоко занимает
первое место среди всех животноводческих продуктов.

Крупный рогатый скот по сравнению с другими видами животных обладает наивысшей молочной
продуктивностью. От крупного рогатого скота поступает основная масса мясной продукции. Ското-
водство как отрасль играет существенную роль в развитии других отраслей сельского хозяйства.

Таблица 1 – Удельный вес отрасли в валовой и товарной продукции хозяйства

Годы

2020 2021 2022

Продукция удельный вес
ТП отрасли

в ТП
хозяйства

удельный
вес ВП
отрасли

в ВП
хозяйства

удельный
вес ТП
отрасли

в ТП
хозяйства

удельный
вес ВП
отрасли

в ВП
хозяйства

удельный
вес ТП
отрасли

в ТП
хозяйства

удельный
вес ВП

отрасли в
ВП

хозяйства
Молоко 97,8 67,0 98,5 63,4 100,0 60,5

Мясо 2,2 23,0 1,5 36,6 - 39,5

Важным фактором, влияющим на конечные результаты молочных ферм, является поголовье и
структура стада, качество животных. Для комплектования стада нужны животные с высоким гене-
тическим потенциалом, пригодные для промышленной технологии. Наиболее полно этим требовани-
ям отвечает скот черно-пестрой породы. Он отличается высокой молочной продуктивностью в со-
четании с хорошими мясными качествами, пригодностью к машинному доению, высокой акклима-
тизационной способностью, легкостью отелов и хорошей жизнеспособностью новорожденных телят.
Оплата корма продукцией у черно-пестрого скота на 25-30% выше, чем у других пород.

Таблица 2 – Поголовье и структура стада

Годы

2020 2021 2022Половозрастные
группы

гол. % гол. % гол. %

2022 г.
к

2020 г., %

Коровы 761 46,1 761 48,9 761 45,0 100,0

Нетели 140 8,5 239 15,4 416 24,6 297,1
Животные на выращи-

вании и откорме 147 8,9 9 0,6 - - -

Телята 602 36,5 547 35,1 513 30,4 85,2

Итого 1650 100,0 1556 100,0 1690 100,0 102,4

В таблице 2 мы рассмотрели состав и структуру стада. Численность коров в динамике не меня-
ется. Сокращение произошло по поголовью животные на выращивании и откорме. В целом, общая
численность поголовья увеличилась на 40 гол., и составила к 2022 году 1690 гол.

Повышение продуктивности – один из основных факторов увеличения продукции животновод-
ства. Анализ продуктивности надо проводить не только в целом по хозяйству, но и по каждому виду
животных в разрезе ферм и групп, закрепленных за отдельными работниками. Это даст возмож-
ность наиболее объективно оценить деятельность производственных подразделений и поможет
вскрыть дополнительные резервы.

На уровень продуктивности весомое влияние оказывает соблюдение ветеринарно-зоотехнических
мероприятий по уходу и содержанию животных: предупреждение их заболеваемости, своевременное
оказание ветеринарной помощи заболевшим животным, улучшение племенных качеств скота.
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Что касается продуктивности скота, то удой на 1 корову в 2022 году составил 4927 кг, что на
573 кг меньше уровня 2018 года. Выход телят на 100 коров и нетелей в отчетном 2022 году соста-
вил 68 гол.

Как показывают исследования, колебания в продуктивности животных на 50-80% вызываются
факторами внешней среды, из которых наиболее сильнодействующим является кормление. Недо-
статочное, некачественное кормление отрицательно сказывается на продуктивных наследственных
достоинствах скота и уходе за ним.

Количественное и качественное совершенствование кормовой базы имеет цель – обеспечить
эффективное использование поголовья животных, повысить их продуктивность. Поэтому темпы раз-
вития кормовой базы должны опережать темпы роста поголовья. Важный показатель состояния
кормовой базы – оплата корма продукцией. Затраты питательных веществ на обеспечение жизнен-
ных функций организма у животных разного уровня продуктивности примерно одинаковы. Весь корм,
скармливаемый животному сверх поддерживающего, идет на повышение продуктивности (продук-
тивный корм). Чем выше уровень кормления, тем лучше оплата корма продукцией, если другие
факторы (породность, возраст, состояние здоровья) не лимитируют этот процесс.

Рационы не всегда содержат в достаточном количестве питательные важнейшие вещества. Так,
для большинства животных на единицу общей питательности рациона должно приходиться 105 г
переваримого протеина, фактически же этот показатель составляет 90 г, то есть дефицит белка в
кормовых рационах скота равен примерно 14%, что приводит к перерасходу 25-28% объема кормов.
Перспективные планы определяют направление, масштабы и темпы экономического и социального
развития предприятия на несколько лет вперед. Они основываются на поиски оптимального вариан-
та, т.е. на прогнозе максимального производства продукции при минимальных затратах труда и
средств. Важным условием эффективного функционирования сельскохозяйственного предприятия
является постоянное снижение себестоимости производства продукции. Основными путями сокра-
щения материально-денежных затрат в процессе производства сельскохозяйственной продукции
является сокращение затрат по организации производства, внедрение комплексной механизации,
внедрение новых машин и оборудования (табл. 4).

Таблица 4 – Расчет стоимости валовой продукции скотоводства на перспективу

Рассмотрим продуктивность скота в таблице 3.
Таблица 3 – Продуктивность скота

Годы
Показатели

2018 2019 2020 2021 2022
Средняя за

5 лет

Удой на 1 корову, кг 5500 5480 5397 4885 4927 5238

Выход телят на 100 коров нетелей. 85 81 79 72 68 77

Виды продукции Расчетная
цена 1 ц, руб.

Количество
продукции, ц

Стоимость продукции,
тыс. руб.

Молоко 2200 48056 105723

Мясо 31500 420 13230

Количество реализованной продукции, цены реализации и стоимость реализованной продукции по
видам рассмотрим в таблице 5.

Таблица 5 – Расчет стоимости товарной продукции скотоводства на перспективу

Виды
продукции

Средняя реализационная
 цена 1 ц, руб.

Количество
продукции, ц

Стоимость продукции,
тыс. руб.

Молоко 2800 48056 134556

Мясо 36000 420 15120

Количество реализованной продукции, а именно молока составит – 48056 ц, в этом случае с
учетом реализационных цен, стоимость реализованной продукции составит 134556 тыс. руб.
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Заключение
Важнейшим направлением повышения экономической эффективности производства продукции в

рыночных условиях является выбор путей и каналов реализации продукции. Предприятию необходи-
мо на первый план ставить сбыт продукции, который представляет собой экономическую актив-
ность в процессе реализации на пути продвижения ее от производителя до потребителя.
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Аннотация. Молочные продукты высокого качества можно выработать только из доброкаче-
ственного сырого молока. Доброкачественное молоко характеризуется нормальным химическим
составом, оптимальными физико-химическими и микробиологическими показателями, определяю-
щими его пригодность к переработке.

Ключевые слова: экономическая эффективность, переработка молока, ассортимент

Введение. Молочная промышленность – одна из важнейших среди пищевых отраслей народно-
го хозяйства. Большое влияние на результаты хозяйственной деятельности оказывает эффектив-
ность производства. Эффективность является главным направлением развития производства. Она
достигается путем внедрения достижений научно-технического прогресса и передового практичес-
кого опыта. Постоянный рост инвестиций в развитие более современных средств производства,
квалифицированного труда в расчете на единицу земельной площади должны обеспечить основную
долю прироста производства продукции.

Цель и задачи. Соответственно, для достижения намеченной цели определяется ряд сопутству-
ющих задач, а именно:

1. Отразить народнохозяйственное значение отрасли для современного агропромышленного про-
изводства.

2. Проанализировать современное состояние развития данной отрасли на конкретном примере.
Научная новизна. Проблемы в производстве и потреблении молочных продуктов становятся все

более важными, и все больше зависят от общих тенденций Всемирного продовольственного воскресе-
нья. Внедрение в производство передовых устройств, использование новых технологий и нетрадицион-
ных составов будет способствовать производству более качественной и разнообразной продукции.
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Материалы и методы. В работе использована совокупность методов и приемов: экономико-
статистического, монографического, абстрактно-логического, системного анализа и сравнений, при-
чинно-следственных зависимостей.

Результаты исследований. Политика ассортиментов товара - одно из самых главных направ-
лений деятельности каждого предприятия. Это направление приобретает особую актуальность в
нынешних условиях перехода к рыночной экономике, когда к товару со стороны потребителя предъяв-
ляются повышенные требования по качеству и ассортименту, и от эффективности работы предпри-
ятия с производимым товаром зависят все экономические показатели организации и рыночная доля.
Как свидетельствует мировой опыт, лидерство в конкурентной борьбе получает тот, кто наиболее
компетентен в ассортиментной политике, владеет методами её реализации и может максимально
эффективно управлять этой политикой.

Вот почему главной задачей любого предприятия должна стать задача организации системати-
ческого планирования товарной номенклатуры. Только в этом случае предприятие может улучшать
свои экономические показатели и быть конкурентоспособным.

Всё вышесказанное позволяет утверждать, что планирование ассортимента продукции является
актуальной темой в современной рыночной экономике.

Таблица 1 – Ассортимент выпускаемой продукции
Годы

2020 2021 2022Виды продукции
кол-во,

т
тыс.
руб.

кол-во,
т

тыс.
руб.

кол-во,
т

тыс.
руб.

1. Масло сливочное 2,5 2110 3 2625 3,3 3696

2. Сыр 4 1280 8,5 3128 5,7 2565

3. Творог 7 1190 12 2400 17 4250

4. Молоко (фляжное) 380 13300 520 22360 700 38500

5. Кефир 55 2750 37 2516 39 3315

6. Сметана 9 1620 14,5 3045 17 4250

Предприятие через агентство выигрывает торги. В настоящее время работает со всеми учреж-
дениями министерства здравоохранения. С 9 учреждениями министерства образования и науки,
детской кухней. Также у завода есть свои фирменные магазины. Небольшое количество продукции
реализуют через торговые точки города.

Показатель производительности труда характеризуется отношением двух величин – объемом
произведенной продукции и затратами труда, т.е. производством продукции на 1 затраченного труда
или количеством труда, затраченного на производство единицы продукции. Экономический закон,
повышающийся производительности труда, заключается в том, что происходит сокращение затрат
рабочего времени на производство единицы продукции. Наиболее точно уровень производительнос-
ти труда измеряется отношением валовой продукции к затратам живого труда так и овеществленно-
го труда в чел.-часах.

Рассмотрим производительность труда в таблице 2.
Таблица 2 – Производительность труда в отрасли

Годы
Показатели

2020 2021 2022

2022 г. в
сравнении
с 2020 г.

Валовая продукция, тыс. руб. 164800 171550 188430 23630
Среднегодовая численность работников,
чел. 22 27 29 7

Произведено условной продукции, т 2450 2615 2864 414
Валовая продукция в расчете на
1 работника, тыс. руб. 7490,9 6353,7 6497,6 -993,3

Произведено условной продукции в
расчете на 1 работника, т 111,4 96,9 98,8 -12,61



ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 43

В динамике себестоимость по всем видам продукции имеет динамику к росту, вследствие роста
цен на сырье и энергоресурсы. Наибольший рост себестоимости наблюдается по сливочному маслу
с 796 руб. в 2020 году до 940 руб. в 2022 году. Наименьший по молоку и в 2022 году себестоимость
составила 44 руб. за 1 кг.

Вообще само понятие рентабельности предполагает, что в числителе соответствующей форму-
лы должна находиться прибыль (для убыточных предприятий это может быть снижение уровня
себестоимости). Использование в качестве знаменателя различных данных позволяет выявить вли-
яние разных факторов на величину полученной прибыли.

Таблица 4 – Расчет результатов реализации продукции

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что в отчетном 2022 году на одного работни-
ка приходится 6497,6 тыс. руб. валовой продукции, что на 993,3 тыс. руб. меньше уровня 2020 года.
Производство условной продукции в расчете на 1 работника в 2022г. по сравнению с 2020 г. также
сокращается и составляет 98,8 т. Себестоимость – это денежное выражение издержек производ-
ство и реализацию единицы продукции; часть стоимости, выражающая затраты предприятия на из-
расходованные средства производства и оплату труда. Себестоимость продукции – выраженные в
денежной форме затраты на ее производство. Важность себестоимости, как экономическая катего-
рия состоит в том, что она необходима для установления уровня реализационных цен. Себестои-
мость отдельных видов продукции, получаемой от соответствующих культур и видов животных,
определяется исходя из затрат, отнесенных на данную культуру, вид (группу) животных. Все затраты
по способу включения в себестоимость условно подразделяются на прямые и распределяемые.

Таблица 3 – Себестоимость 1 кг продукции, руб.

Годы
Вид продукции

2020 2021 2022
2022 г. в %

к 2020 г.

1. Масло сливочное 796 810 940 144

2. Сыр 292 328 375 83

3. Творог 151 174 211 60

4. Молоко (фляжное) 28 31 44 16

5. Кефир 37 52 72 35

6. Сметана 155 163 195 40

Наимено-
вание

продукции

Кол-во реа-
лизованной

продукции, т

Цена
реализа-
ции 1 кг,

руб.

Выручка
от реали-

зации,
тыс.руб.

Себес-
тоимость
1 кг, руб.

Себ-ть
продук-

ции,
тыс.руб.

Прибыль
тыс.руб.

Уровень
рента-

бельно-
сти, %

1 2 3 4 5 6 7 8
2020 г.

1. Масло 2,5 844 2110 796 1990 120 6,0

2. Сыр 4 320 1280 292 1168 112 9,6

3. Творог 7 170 1190 151 1057 133 12,6
4. Молоко
(фляжное) 380 35 13300 28 10640 2660 25

5. Кефир 55 50 2750 37 2035 715 35,1

6. Сметана 9 180 1620 155 1395 225 16,1

2021 г.

1. Масло 3 875 2625 810 2430 195 8,0

2. Сыр 8,5 368 3128 328 2788 340 12,2

3. Творог 12 200 2400 174 2088 312 14,9
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В анализируемом периоде производство молочных продуктов было прибыльным. В отчетном
году наибольшую прибыль получили от реализации молока жирностью 3,2 в размере 7700 тыс. руб.
уровень рентабельности при этом составил 25 %.

Заключение
Перспективные планы определяют направление, масштабы и темпы экономического и социаль-

ного развития предприятия на несколько лет вперед. Они основываются на поиски оптимального
варианта, т.е. на прогнозе максимального производства продукции при минимальных затратах труда
и средств. Поскольку молоко является скоропортящимся продуктом, то на географические границы
исследуемого рынка влияет такой фактор, как удаленность производителя молока от предприятий
переработчиков.
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Аннотация. Разведение форели в РСО–Алания становится наиболее распространенным в от-
расли рыбоводства. Для разведения форели в республике имеются все необходимые условия.

Продолжение таблицы 4
1 2 3 4 5 6 7 8

4. Молоко
(фляжное) 520 43 22360 31 16120 6240 38,7

5. Кефир 37 68 2516 52 1924 592 30,8

6. Сметана 14,5 210 3045 163 2363,5 681,5 28,8

2022 г.

1. Масло 3,3 1120 3696 940 3102 594 19,1

2. Сыр 5,7 450 2565 375 2137,5 427,5 20,0

3. Творог 17 250 4250 211 3587 663 18,5
4. Молоко
(фляжное) 700 55 38500 44 30800 7700 25

5. Кефир 39 85 3315 72 2808 507 18,1

6. Сметана 17 250 4250 195 3315 935 28,2
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Введение. Рыбоводство на сегодняшний день является одной из активно развивающихся от-
раслей сельского хозяйства РСО–Алания. Профильное министерство совместно с бизнесом актив-
но занимаются этой работой. Для дальнейшего развития рыбоводства как одного из перспективных
направлений сельского хозяйства будет создана соответствующая программа.

Цель и задачи. Цель работы – изучить современное состояние отрасли рыбоводства, и опреде-
лить перспективы развития выращивания форели.

Научная новизна. В настоящее время практически вся выращиваемая в республике рыба –
форель, но, по оценке побывавших у нас представителей крупных научно-исследовательских цент-
ров страны, у региона есть хороший природный потенциал для разведения и других видов рыб.

Материалы и методы. Создание благоприятного инвестиционного климата в отрасли, обеспе-
чение конкурентоспособности продукции, решение задачи импортозамещения и обеспечения продо-
вольственной безопасности – приоритетные направления развития рыбоводческого сектора агро-
промышленного комплекса РСО–А.

Искусственное разведение форели представляет собой достаточно высокорентабельную отрасль
рыбоводства, хотя данное направление деятельности и сопряжено со многими трудностями. Во-
первых, данное направление бизнеса требует значительных инвестиций, а во-вторых, у него относи-
тельно высокая степень риска.

К плюсам можно отнести то, что эта порода рыб является чрезвычайно ценным пищевым про-
дуктом и ее рыночная стоимость довольно высока. Кроме того, форель можно выращивать в доста-
точно больших объемах на относительно небольшой площади.

Тем не менее, прежде, чем запускать данное направление бизнеса, предпринимателю следует
подумать не только о необходимых капиталовложениях, но и хорошенько продумать технологичес-
кие аспекты, а также позаботиться о наличии высококвалифицированного персонала, который бы
имел опыт выращивания рыб этого вида.

Дело в том, что скорость роста форели и набор рыбами товарной массы зависит от множества
факторов, среди которых климатические особенности региона, температура воды, ее щелочность и
жесткость, уровень кислорода, условия содержания, качество кормов и так далее.

Но, несмотря на все это, средние показатели норм прироста, принятые в рыбоводческих хозяй-
ствах на сегодня выглядят достаточно заманчиво:

Таблица 1 – Показатели прироста форели

Возраст рыб Средние показатели прироста

Форель первого года До 25 грамм

Форель второго года До 500 грамм

Форель третьего года Свыше одного килограмма

Форель четвертого года До 2 килограмм

Общая видовая характеристика
Обычно видовая принадлежность рыб определяется по расположению и размеру чешуи, количе-

ству лучей на спинных, брюшных, грудных и анальных плавниках, а также прочим, не изменяющим-
ся признакам. Форель относится к семейству лососевых рыб и к холодолюбивому типу, предпочитая
чистую и прозрачную воду с содержанием кислорода около 10 мг/л. Оптимальная температура воды
должна составлять +17°С, при этом допустимой является температура от +3 до +24°С, хотя уже при
+20°С, рыбы становятся вялыми и апатичными.

Хорошо адаптируется форель и к условиям соленой (морской) воды, которая хорошо стимулиру-
ет обменные процессы, в результате чего рыбья молодь растет и быстро набирает вес.

Преимущества выращивания радужной форели
Родиной радужной форели является Северная Америка. «Радужка» предпочитает обитать в про-

хладной воде (оптимальная температура воды для ее выращивания составляет от +16 до +18°С), но
даже в более теплых водоемах можно наблюдать достаточно высокие показатели роста и неплохо-
го набора товарной массы этих рыб. Свое название форель получила благодаря наличию у самцов
ярко выраженной боковой радужной полосы.
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Половая зрелость у форели наступает на второй/третий год жизни. При этом у молодых женских
особей насчитывается около 800 икринок, а взрослые рыбы производят их около 3000. Немаловаж-
ным фактором является то, что радужная форель отлично уживается с прочими карповыми пред-
ставителями ихтиофауны.

Преимущества выращивания ручьевой форели
Ручьевую форель из-за красивой окраски чешуек часто называют «пеструшкой». Взрослые осо-

би могут достигать массы 11 килограмм, при средней продолжительности жизни около 12 лет.
Однако темпы роста у ручьевой форели несколько ниже, чем у радужной и во многом зависят от

условий обитания, включая в первую очередь температуру воды и наличие полноценного и каче-
ственного корма, и строгого соблюдения технологии выращивания.

Разведение форели в пруду
Водоем для выращивания рыбы может быть как природным, так и специально сооруженным. В

первом случае придется провести весьма трудоемкие работы по его очистке.
Идеальным водоемом для разведения форели является пруд, имеющий природные подземные

родники, дающие чистую и прохладную воду. В таких условиях рыба будет чувствовать себя наи-
лучшим образом, поскольку высокая температура воды является для форели губительной.

Большинство форелевых хозяйств РСО - Алания имеет небольшую мощность (до 5 - 10 т товар-
ной продукции).

Старые и новые хозяйства не индустриального типа построены по единому плану. В них обычно
имеются все типы прудов (маточные, нагульные, выростные), инкубационный цех и другие соору-
жения и производственные емкости, позволяющие осуществлять в одном хозяйстве весь цикл про-
изводства - от икры до товарной продукции. Хозяйства работают преимущественно на самообеспе-
чении посадочным материалом.

Инкубационные цеха оборудованы лотковыми аппаратами различных конструкций, характеризу-
ющимися низкой экономической эффективностью. Конструктивные свойства форелевых прудов, пря-
моточная система водоснабжения, нормы расхода воды, обеспечивающие полную смену воды лишь
за 4-6 час и более, позволяют вести хозяйство на полуинтенсивной основе.

Форель кормят пастообразным кормом, основу которого составляет говяжья селезенка или ма-
лоценная рыба. Принятая технология производства форели ведет к значительным потерям на всех
этапах рыбоводного процесса, особенно при инкубации икры и выращивании сеголетков. Выход от
икры до товарной рыбы в лучшем случае составляет 20-25%. Продуктивность форелевых прудов не
превышает 25-35 т/га.

При использовании современных достижений науки отечественное форелеводство становится
высокорентабельной отраслью. Примером может служить форелеводческое и осетровое хозяйство
«Арлан-Фиш» и некоторые другие предприятия.

Для повышения эффективности отечественного форелеводства необходимо улучшить и пере-
смотреть биотехнику разведения форели на основных этапах рыбоводного цикла, внедрить новые
методы выращивания -садковый, бассейновый.

Являются перспективными следующие направления форелеводства:
1. Строительство прудовых форелевых хозяйств различного типа мощностью не менее 100 т

товарной форели в год (в полносистемных или нагульных хозяйствах) или 5–10 млн. шт. посадочного
материала (в питомниках), что позволит расширить область применения средств механизации и
автоматизации и улучшить экономические показатели хозяйств.

2. Организация садковых форелевых хозяйств на озерах и водохранилищах, солоноватых водо-
емах.

3. Использование отработанных теплых вод энергетических объектов для выращивания форели
преимущественно в зимнее время.

4. Зарыбление форелью естественных водоемов (рек, озер, водохранилищ), которые использу-
ются как для интенсивного промысла, так и для любительского рыболовства.

5. Использование форели в качестве добавочной рыбы или объекта поликультуры в прудах и
других водоемах, предназначенных для промышленного разведения других видов рыб.

В РСО–Алания за два с половиной года производство форели выросло на 217 процентов - с 340
до одной тысячи тонн. В нынешнем форелеводческие и осетровые хозяйства планируют получить
около 2,5 тысячи тонн рыб ценных пород. А к 2023 г. этот показатель, как ожидается, составит
10,5 тысячи тонн. Корреспонденты «РГ» решили на месте разобраться, чем вызван настоящий бум
развития отрасли в регионе.



ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 47

Заключение
По словам владельцев рыбохозяйства, первоначальные инвестиции в организацию производства

составили 80 миллионов рублей, а рентабельность выходит на уровень 20 процентов. Однако, по
данным минсельхоза республики, рентабельность подобных предприятий в Северной Осетии дер-
жится на уровне 200-300 процентов. Наряду с уникальными природными источниками, максимально
подходящими для выращивания форели, высокая прибыльность такого бизнеса и востребованность
рыбы на отечественном рынке стали главными факторами небывалого бума развития отрасли в
республике.
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Аннотация. Доход, прибыль, рентабельность в сфере аграрного производства являются ключе-
выми индикаторами оценки эффективности деятельности отрасли сельского хозяйства. Данная от-
расль во многих, даже передовых экономиках мира, имеет дотационный характер в силу сложности
производственной деятельности, низкой рентабельности аграрного труда, что накладывает отпеча-
ток и на инвестиционную составляющую, источники ее формирования. Учитывая огромные разме-
ры территории страны, в целях роста прибыльности отрасли, в регионах следует вводить дифферен-
циацию направлений и сфер деятельности с учетом природно-климатических особенностей, наличия
рынков сбыта, других качественных и количественных параметров. Исследования показали, что
продукция подотрасли растениеводства в регионе является рентабельной, со средним и весьма вы-
соким показателем в 2020 году плюс 51,8%, что позволяет осуществлять все типы воспроизвод-
ства. Животноводческая продукция имеет отрицательную динамику, если в 2010 году средняя рен-
табельность по отрасли была на уровне +14,7%, к 2020 году вышла на средний по подотрасли отри-
цательный результат рентабельности – минус 0,6%. Эффективность аграрного производства, его
доходность и рентабельность складывается из многих факторов, влияющих на эффективность рабо-
ты отрасли, которые следует учитывать в работе.

Ключевые слова: рентабельность, прибыль, убыток, себестоимость, инвестиции, циф-
ровая трансформация, цена

Введение. Доход, прибыль, рентабельность в сфере аграрного производства являются ключе-
выми индикаторами оценки эффективности деятельности отрасли сельского хозяйства. Полученная



  Всероссийская научно-практическая конференция ФГБОУ ВО Горский ГАУ, 202348

прибыль, является источником настоящего и будущего развития предприятия, региона, отрасли.
Поэтому, чем выше указанные показатели, тем успешнее и эффективнее деятельность аграрной
сферы.

Цель и задачи. Определить приоритетные направления роста прибыли и рентабельности аграр-
ного сектора национальной экономики исследуемого региона и предложить ключевые ориентиры
будущего развития отрасли.

Научная новизна. Исследована современная система и механизмы формирования прибыли
аграрного сектора региона с учетом происходящих изменений и структурных сдвигов в отрасли
сельского хозяйства. Определены факторы роста и снижения прибыли и рентабельности.

Материалы и методы. Подготовка статьи опиралась на традиционные приемы и методы на-
учных исследований, такие как статистический метод, метод сравнительного анализа, изучались
динамические ряды с целью оценки сложившихся в регионе процессов и тенденций, связанных с
формированием прибыли(дохода). Оценивались перспективы будущего развития отрасли.

Результаты исследования. Современное аграрное производство невозможно без новой техни-
ки, технологий, ориентации на инновации и цифровизацию. Поэтому, указанные направления развития
сельского хозяйства могут быть реализованы только благодаря законному источнику воспроизвод-
ственной деятельности – прибыли [1-2]. Если прибыль существует, значит есть все необходимые
основания направлять ее на простое и расширенное воспроизводство. Следует учитывать, что от-
расль сельского хозяйства во многих, даже передовых экономиках и странах мира, имеет дотацион-
ный характер в силу сложности производственной деятельности, сезонности, низкой рентабельности
аграрного труда, что накладывает отпечаток и на инвестиционную составляющую, источники ее
формирования [3].

В России многие годы эксплуатируется морально и физически устаревшая техника, на которой
сложно производить и получать большие объемы качественной продукции, к тому же она несет и
высокие эксплуатационные затраты. Все это снижает эффективность аграрного производства, при-
быль, рентабельность, стимулирует рост себестоимости [4].

Современной России требуются новые инновационные техника и технологии с высокой произво-
дительностью труда. Учитывая огромные размеры территории страны, в регионах следует вводить
дифференциацию направлений и сфер деятельности с учетом природно-климатических особеннос-
тей, наличия рынков сбыта, логистики и других качественных и количественных параметров. Учет
таких особенностей позволит повысить эффективность аграрного труда, стимулировать рост прибы-
ли и рентабельности [5]. Не следует производить те или иные виды сельскохозяйственной продук-
ции в тех регионах, где она не эффективна и убыточна. Важным направлением, способствующим
росту доходности сельского хозяйства является поиск резервов снижения текущих затрат, которые в
условиях рынка имеют стабильную тенденцию роста.

Внедрение механизмов бережливой экономики, бережливого производства вполне уместно и ак-
туально в настоящее время. Это важно еще и потому, что на современном уровне экономического
развития рост цен снижает покупательную активность населения, а значит и спрос на произведен-
ную продукцию [6].

Для аграрной сферы это очень большие потери в силу того, что почти вся продукция сельского
хозяйства, в отличие от продукции промышленной отрасли, скоропортящаяся и ее реализация имеет
определенные временные границы. В случае ее не реализации или задержки в реализации, такая
продукция принесет прямые и немалые убытки производителю. Поэтому, рост цен в аграрной сфере
материального производства невыгоден прежде всего производителям.

В региональных статистических данных и отчетах представлены показатели совокупных теку-
щих затрат, пошедших на производство и реализацию всего объема произведенной продукции аграр-
ного сектора, также там представлена интегральная доходность и рентабельность основных видов
продукции отрасли региона с учетом ключевых факторов, влияющих на ее рост и (или) снижение.
В расчет этих параметров входят размеры господдержки отрасли в виде дотаций и субсидий, на-
правленных на поддержку производства стратегически и социально важных видов продукции, а так
же прочие прибыли и убытки. В результате, с учетом этих данных формируется интегрированный
показатель рентабельности реализации, который представлен данными таблицы 1. В этой таблице
нами представлена рентабельность производства продукции отрасли сельского хозяйства на приме-
ре Рязанского региона.
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Результаты исследования рентабельности производства основных видов продукции, производи-
мой регионом, позволяют заключить, что продукция подотрасли растениеводства является вполне
рентабельной, со средним и высоким показателем рентабельности в 2020 году - плюс 51,8%. С
таким уровнем доходности можно весьма успешно развивать растениеводческую отрасль, обеспе-
чивая в будущем ее расширенное воспроизводство, внедряя инновации и осуществлять цифровую
трансформацию. Наибольшую доходность и рентабельность демонстрирует отрасль зернопроиз-
водства (+54,2%).

Рентабельным признается отрасль картофелеводства и овощеводства, но с невысоким уровнем
этого показателя, соответственно - +7,5% и +9,9%. Животноводческая продукция имеет отрица-
тельную динамику, если в 2010 году средняя рентабельность по отрасли была на уровне +14,7%, то
к 2020 году вышла на средний по подотрасли отрицательный результат рентабельности – минус
0,6%. Наилучшую рентабельность демонстрирует подотрасль свиноводства – плюс 7,1%, что сви-
детельствует, о не высокой эффективности производства мяса свинины в регионе.

Абсолютно нерентабельно в регионе яичное птицеводство, убыточность по которому составила
в 2020 году минус 31,9%. Это привело к тому, что в регионе обанкротились и закрылись ряд птице-
фабрик. Сегодня регион ввозит яичную продукцию из соседних регионов, а значит и несет опреде-
ленные транспортные расходы, увеличивающие реализационную цену продукции. Поэтому в регио-
не целесообразно развивать собственную производственную базу отрасли птицеводства.

Заключение
Таким образом, эффективность аграрного производства, его доходность и рентабельность скла-

дывается из многих факторов, влияющих на эффективность работы отрасли. Развивая то или иное
производственное направление следует проводить глубокий анализ ситуации и учитывать все риски

Таблица 1 – Динамика показателей рентабельности реализованной продукции в сельскохозяйственных
организациях региона, %

Показатели 2010 2015 2018 2019 2020 Отклонение
(2020 г./2010 г.)

Продукция отрасли растениеводства
В среднем по
отрасли 17,3 49,4 30,1 33,5 69,1 +51,8

Индекс изменения 1,00 2,86 1,73 1,94 3,99 +2,99

Зерно 13,0 52,1 33,8 34,7 67,2 +54,2

Индекс изменения 1,00 4,0 2,6 2,67 5,15 +4,15

Картофель 28,8 24,8 21,5 26,4 36,3 +7,5

Индекс изменения 1,00 0,86 0,75 0,93 1,25 +0,25

Овощи 34,6 53,1 36,2 54,6 44,5 +9,9

Индекс изменения 1,00 1,53 1,04 1,58 1,28 +0,28

Продукция отрасли животноводства
В среднем по
отрасли 14,7 18,1 11,9 14,9 14,1 -0,6

Индекс изменения 1,00 1,22 0,81 1,01 0,96 -0,04
Мясо крупного
рогатого скота -35,6 -39,3 -45,9 -37,1 -38,3 -2,7

Индекс изменения 1,00 1,10 1,29 1,04 1,07 +0,07

Свинина 8,1 26,6 18,2 16,3 15,2 +7,1

Индекс изменения 1,00 3,28 2,24 2,01 1,88 +0,88

Молоко 35,6 27,8 24,0 29,1 31,4 -4,2

Индекс изменения 1,00 0,78 0,67 0,81 0,88 -0,12

Яйца 48,1 44,3 31,5 29,3 16,2 -31,9

Индекс изменения 1,00 0,92 0,65 0,61 0,34 -0,66
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и вызовы, которые стоят перед производством на современном уровне социально-экономического
развития региона, страны. Акцент производства следует делать на те виды продукции по которым
имеется стабильный спрос, а значит, будет получена прибыль и рентабельность.
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Аннотация. Важное место в приросте объемов производства продукции отрасли животновод-
ства принадлежит структуре кормового рациона, которая должна соответствовать уровню продук-
тивности животных. Регион активно развивает отрасли растениеводства и животноводства. Сегод-
ня весьма актуально сохранить в регионе имеющийся потенциал и финансово поддержать отрасль
скотоводства, т.к. происходят структурные сдвиги в сторону роста удельного веса растениеводчес-
кой отрасли. В регионе происходит сокращение поголовья крупного рогатого скота, в том числе
коров. Опыт передовых стран, где активно развивается отрасль скотоводства, к примеру, таких как
Нидерланды (Голландия), свидетельствует о том, что уровень и качество кормления могут заме-
щать негативные тенденции, связанные с сокращением поголовья и обеспечивать приросты объемов
производства преимущественно за счет фактора продуктивности. В исследуемом регионе выросли
объемы производства кормов на 9%. В отрасли животноводства протекают позитивные процессы,
связанные с оптимизацией кормового рациона, что проявляется в росте продуктивности при сокра-
щении удельного потребляемых кормов.
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Введение. Продуктивность в отрасли скотоводства проявляется через уровень и качество кор-
мления. Именно этот параметр является, во многом, определяющим надои, приросты, привесы жи-
вотных. Высокие надои обеспечиваются благодаря сбалансированным кормовым рационам, обес-
печенным макро- и микроэлементами.

Цель и задачи. Определить оптимальную структуру кормового рациона, оценить сложившиеся
тенденции продуктивности животных, сложившиеся в регионе, выявить их связь с качеством и уров-
нем кормления, а так же наметить приоритетные направления роста продуктивности отрасли ското-
водства.

Научная новизна. Новизна заключается в том, что исследование проводилось на материалах
региона, который активно развивает отрасль скотоводства и выявление ключевых направлений раз-
вития отрасли, подотраслей, в таких условиях является весьма актуальной проблемой.

Материалы и методы. Выполнение научного исследования опиралась на традиционные при-
емы и методы, в частности, применялся статистический метод, метод динамических рядов, метод
сравнительного анализа. На основе описательного метода выявлялись сложившиеся тенденции ро-
ста (снижения) продуктивности и давались рекомендации по оптимизации кормового рациона с це-
лью роста продуктивности.

Результаты исследования. Корма занимают ключевое место в отрасли животноводства, т.к.
это главный фактор продуктивности. Недокорм ведет к потере продукции, снижении качества молока,
мяса, а значит и к потере прибыли, рентабельности [1, 2, 3]. В структуре себестоимости животно-
водческой продукции удельный вес затрат на корма колеблется в пределах 55-70%, поэтому обеспечение
животных качественным кормом, в полном объеме, в соответствии с зоотехническими требования-
ми, предъявляемыми к нему – главное условие стабильного прироста продуктивности [4]. Важное
место в приросте объемов производства продукции отрасли животноводства принадлежит структу-
ре кормового рациона, которая должна соответствовать уровню продуктивности животных. Опреде-
ляющее место в этой структуре должно отводиться сочным(турнепс, свекла кормовая, овощи) и
зеленым кормам (зеленой массе однолетних и многолетних трав), именно эти компоненты являются
кормами молокогонного характера [5].

Исследуемый Рязанский регион активно развивает отрасли растениеводства и животноводства.
Тем не менее, в последние годы с объемах валовой продукции отрасли происходят структурные
сдвиги, больший удельный вес стала занимать отрасль растениеводства, что может привести к
снижению объемов производства животноводческой продукции [6]. Поэтому сегодня весьма акту-
ально сохранить в регионе имеющийся потенциал и финансово поддержать отрасль скотоводства.
Так, в настоящее время в регионе происходит сокращение поголовья крупного рогатого скота, в том
числе и коров, если в 2000 году численность поголовья скота составляла 361,7 тыс. голов, в т. ч.
171,7 тыс. голов – коровы, то в 2020 году эти показатели составили соответственно - 169,6 тыс.
голов и 70,0 тыс. голов, таким образом, сокращение произошло соответственно на 192,1 тыс. голов и
101,7 тыс. голов, что составляет 53,1% и 59,8%.

Таким образом, произошло существенное сокращение поголовья. Рост населения региона насто-
ятельно требует и роста производства продукции отрасли, что в условиях сложившейся негативной
динамики приведет к дефициту продукции, а значит и к росту цен на нее. В этих условиях важным
фактором, способствующим росту производства должна стать продуктивность, ее рост должен обес-
печить потери поголовья животных. Для того, чтобы продуктивность роста необходимо системати-
чески улучшать качество кормления животных. Интенсивные факторы производства являются се-
годня главными в обеспечении приростов производства продукции животноводства [7]. От качества
кормления зависят и приросты. Опыт передовых стран, где активно развивается отрасль скотовод-
ства, к примеру, таких как Нидерланды (Голландия), свидетельствует о том, что уровень и качество
кормления могут замещать негативные тенденции, связанные с сокращением поголовья и обеспе-
чивать приросты объемов производства преимущественно за счет фактора продуктивности [8]. О
сложившейся ситуации в системе обеспечении животных таким важным компонентом, как корма,
свидетельствуют данные таблицы 1, где представлены аналитические показатели валового объема
потребляемого корма, а так же удельного расхода кормов на производство единицы животноводчес-
кой продукции в регионе.
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Согласно представленным данным аналитической таблицы 1 в регионе несколько выросли объе-
мы производства кормов, общий прирост составил 9%. В то же время протекает тенденция, связан-
ная с ростом удельного веса концентрированных кормов в структуре рациона животных. Так, за
исследуемый период удельный вес кормов в рационе вырос в среднем на 30%, а это значит, что
регион все более ориентируется на концентратный тип кормления животных.

Наиболее существенный прирост удельного веса концентрированных кормов происходит при кор-
млении коров и быков–производителей молочного стада (+61%). Следует так же отметить, что в
регионе сокращается удельный расхода кормов на 1 голову скота (ц. к. ед.), так, если в 2010 г. на
1 голову крупного рогатого скота приходилось 22,44 ц к. ед., то в 2020 г. этот показатель составил
22,25 ц к. ед., таким образом снижение расхода составило минус 0,19 ц к .ед.

Если учитывать, что в регионе молочное скотоводство занимает ключевые позиции, это весьма
позитивная тенденция, кроме того, в регионе происходит стабильный рост продуктивности молочно-
го стада к.р.с., а это значит, что в отрасли животноводства протекают позитивные процессы, свя-
занные с оптимизацией кормового рациона, когда при росте продуктивности происходит сокращение
удельного потребления кормов.

Заключение
 Таким образом, можно заключить, что ориентация на концентратный тип кормления в отрасли

молочного скотоводства региона имеет на современном этапе позитивный результат. Дальнейшее
развитие отрасли животноводства должно ориентироваться на оптимизацию кормового рациона, вклю-
чая в него так же сочные и зеленые корма, что позволит повышать продуктивность животных.
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Индекс изменения 1,00 1,06 1,20 1,30 +0,30
Удельный вес концентрированных
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АГРОЭКСПОРТ РОССИИ: СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

Дзанайты Х.Г. – д.э.н., д.полит.н., профессор кафедры экономики и экономической безопасности
ФГБОУ ВО Горский ГАУ, г. Владикавказ, Россия

Аннотация. В статье представлен анализ текущей ситуации на мировом агропродовольствен-
ном рынке и того места, которое на нем занимает Российская Федерация. На этой основе выявлены
перспективы участия России в международной торговле продукцией АПК.

Ключевые слова: продовольственный рынок, зерновой подкомплекс, кризис, экспорт, кон-
куренция, международная торговля, ценообразование

Введение. В условиях нарастания конкурентной борьбы на мировых продовольственных рын-
ках, возрастает значимость увеличения экспортных поставок данной продукции. Экспортно-ориен-
тированная модель национальных экономик стала одной из знаковых тенденций в мировой экономи-
ке в конце XX начале XXI столетия [4]. Общая тенденция такова, что лидирующие позиции в списке
основных экспортеров готовой продукции занимают промышленно развитые страны, сделавшие ставку
на перманентную модернизацию своих производственных систем. Вместе с тем, рост численности
населения, дефицит продовольственных товаров в странах развивающегося мира обусловил все воз-
растающие значение направленности экспортно-импортных потоков, прежде всего, продукции агро-
промышленного комплекса. Как известно ключевую роль в этих поставках сегодня занимает зерно.
Поэтому анализ основных тенденций, характеризующих участие хозяйствующих субъектов АПК
Российской Федерации в обозначенном процессе, является актуальной научной и практической за-
дачей. Во многом от того насколько адекватно потребностям внутреннего развития России будет
отвечать проводимая в стране агроэкспортная политика, зависит устойчивость экономической мо-
дели развития РФ в целом.
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Целью настоящей публикации является анализ статистических данных, характеризующих дина-
мику экспортных поставок зерна Российской Федерации на зарубежные продовольственные рынки и
выявление основных трендов, которые будут играть определяющую роль в развитии этого неодноз-
начного процесса. На основе проведенного анализа будут сформулированы соответствующие выво-
ды и предложения.

Научная новизна исследования заключается в приращении научного знания в области развития
экспортно-ориентированной модели экономики применительно к Российской Федерации.

Материалы и методы. В основу настоящего исследование положен диалектический метод,
позволивший всесторонне рассмотреть вопрос развития экспортно-ориентированной модели эконо-
мики РФ. Помимо этого в работе использовались и другие методы: экономико-статистический, мо-
нографический, анализ, синтез.

Результаты исследования. Продукция растениеводческой отрасли сельского хозяйства выс-
тупает базой для развития всех остальных отраслей и подотраслей отечественного АПК. Главен-
ствующие позиции в валовых сборах растениеводческой продукции занимает зерно, которое исполь-
зуется по двум основным направлениям:

1. На продовольственное потребление гражданами.
2. На корм скоту.
В силу значительной дифференциации стран по уровню социально-экономического развития, ме-

няются и пропорции той доли зерна, которая идет непосредственно на продовольственные нужды и
на корм скоту. Для стран достигших высоких показателей социально-экономического развития ха-
рактерно постоянное снижение доли зерна, идущего на личное потребление, при одновременном
увеличении объемов зерна, используемого при выращивании скота. Здесь данное соотношение со-
ставляет – 2:8. Противоположная ситуация сложилась в странах развивающегося мира, где большая
часть зерновой продукции идет на личное потребление – 7:3 [5, 6]. Выявленная структура потребле-
ния зерна в странавом разрезе оказывает непосредственное влияние на уровень качества жизни
основных групп населения в этих странах.

Рассматривая с этих позиций положение Российской Федерации, следует акцентировать внима-
ние на том, что в последние десятилетия экономика Росси стала тяготеть к модели потребления
зерна, сложившейся в странах третьего мира. То есть, здесь мы имеем увеличение объемов по-
требляемого зерна населением, при одновременном снижение удельного веса в потреблении про-
дукции животноводства, которая имеют более высокий удельный вес добавленной стоимости [2].
Данное обстоятельство негативно сказалось на базовых показателях, характеризующих качество
жизни населения. В этой связи направленность и объемы экспортных поставок российского зерна
выступают значимым фактором как устойчивого развития отечественного АПК, так и уровня про-
довольственной безопасности страны.

Проведенный анализ статистических материалов позволил установить динамичный рост объе-
мов продовольственного экспорта России в последнее десятилетие. С 2010 по 2022 год общие объе-
мы экспорта продукции отечественного АПК выросли более чем на 500%. В стоимостном отноше-
нии в 2022 году общая выручка от ее продажи за рубеж составила порядка 42 млрд. долл. Данная
цифра сопоставима с выручкой РФ от экспорта вооружений в ближнее и дальние зарубежье. Общий
тоннаж реализованной продукции превысил 70 млн. тонн, при этом в орбиту импортеров российской
аграрной продукции вошло порядка 157 государств мира [1]. По отношению к предыдущему 2021 г.
объем экспорта продовольствия в РФ вырос на 11%, что является одним из самых высоких показа-
телей в мировой экономике. Одним из факторов, стимулирующих российский продовольственный
экспорт, как справедливо отмечает ряд экспертов, стал коронавирус, что заставило правительства
ряда государств нарастить импортные закупки сельскохозяйственной продукции.

Столь агрессивная экспортная политика, проводимая российскими экспортерами сельскохозяй-
ственной продукции, позволила России выйти на 17 позицию в общемировом рейтинге крупнейших
экспортеров продовольствия [3]. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что данный рост
был осуществлен в условиях значительной волатильности цен на мировых продовольственных рын-
ках, что отрицательно сказалось на величине экспортной выручки. Общий спад темпов экономичес-
кого роста в мировом хозяйстве, также оказал свое негативное влияние на величину нормы прибыли
основных российских трейдеров сельскохозяйственной продукции. Таким образом, Россия, войдя в
первую 20-ку мировых экспортеров сельскохозяйственной продукции, не смогла в должной мере
капитализировать свой коммерческий успех.
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Продовольственная экспортная корзина российских сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей характеризуется уверенным лидерством зерновой продукции. Так по официальным данным за
истекший год (2022) на долю зерна в общероссийском объеме экспортных поставок пришлось около
33%, т.е. 1/3. Вторую позицию в экспорте аграрной продукции заняла продукция предприятий масло-
жировой подотрасли отечественного АПК – 21%, затем следует продукция пищевой промышленно-
сти и морепродукты, на которые пришлось порядка 12% – 13%. Самые низкие показатели по объе-
мам экспорта пришлись на мясную и молочную продукцию, всего 4%. Отсюда можно сделать вы-
вод, согласно которому доминирующие позиции в российском экспорте сельскохозяйственной про-
дукции занимает экспорт продукции низких переделов – зерно.

Анализ географической направленности движение экспортных поставок продукции российского
АПК позволил установить порядка 158 стран, из числа 189 стран членов Организации объединенных
наций, куда по соответствующим транспортным коридорам поступала искомая продукция. По ито-
гам 2022 года бесспорными лидерами здесь выступили две азиатские страны – Китай (КНР) и
Турция [5]. В среднем на них пришлось примерно по 12% (5105 млн. долл.) от объема всех поставок.
На третье позиции разместились страны, входящие в Европейский Союз – 9,5% (4058 млн. долл.).
Последующие места между собой распределили страны расположенные на азиатском субконтинен-
те, а именно – Казахстан (3399 млн. долл.), Южная Корея (2330 млн. долл.), Египет (2220 млн. долл.),
Саудовская Аравия (1020 млн. долл.), Узбекистан (985 млн. долл.), Азербайджан (860 млн. долл.).

С учетом возрастания напряженности по всему периметру границ Российской Федерации можно
предположить, что на перспективу будут увеличиваться экспортные поставки российской сельскохо-
зяйственной продукции в страны члены международной интеграционной группировки БРИКС, при
одновременном снижении удельного веса стран членов ЕС. Рассматривая с этих позиций стремле-
ние Турции, стать крупным зерновым хабом в средиземноморье, куда морем поступает российское
зерно, следует сказать о том, что данные планы не отвечают в полной мере национальным интере-
сам российского государства.

Заключение
В условиях возрождающегося многополярного мира происходят существенные изменения в гео-

графии международной торговли продукцией АПК. Сложившаяся за последние десятилетия специ-
фика отраслевого хозяйства в Российской Федерации во многом способствовала динамичному уве-
личению объемов продовольственного экспорта аграрной продукции как в страны ближнего, так и
дальнего зарубежья. Уже в 2020 году произошли существенные подвижки в импортно-экспортных
операциях, проводимых ведущими трейдерами российских продовольственных товаров. Если до этого
периода закупки продовольствия РФ традиционно превышали объемы поставок за рубеж одноимен-
ной продукции, то начиная с 2020 г. ситуация резко изменилась. Россия стала наращивать свое при-
сутствие на мировых продовольственных рынках, прежде всего за счет увеличения объемов экс-
порта зерновой продукции, величина которого по итогам 2022 г. составила около 33% от общего
объема экспортируемых Россией продовольственных товаров. Текущий финансово-экономический
кризис в еще большей степени обострил конкурентную борьбу на мировом продовольственном рын-
ке, что предполагает расширение мер протекционистской направленности со стороны основных го-
сударственных регуляторов, по отношению к отечественным сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям и экспортерам продукции АПК.
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ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫЕ ПОТОКИ ПРОДУКЦИИ АПК

Дзанайты Х.Г. – д.э.н., д.полит.н., профессор кафедры экономики и экономической безопасности
ФГБОУ ВО Горский ГАУ, г. Владикавказ, Россия

Аннотация. В работе представлен аналитический материал, характеризующий участие России
в экспортно-импортных торговых операциях продукцией АПК на мировом продовольственном рын-
ке, определена стратегия по расширению товарного ассортимента российского экспорта.

Ключевые слова: экспорт, импорт, поставки, продовольственный рынок, международ-
ная конкуренция, кризис, дефицит

Введение. В условиях необходимости обеспечения продовольственной безопасности Российс-
кой Федерации актуализируется задача по оптимизации экспортных и импортных потоков в рамках
отечественного АПК. Сложность решения данной научно-практической задачи осложняется отсут-
ствием действенных организационно-экономических механизмов по наращиванию общих объемов
производства продукции аграрной отрасли. Сохраняющийся и сегодня диспаритет цен на продукцию
АПК и промышленную продукцию, в еще большей степени сдерживает динамичное развитие всех
сфер отечественно агропромышленного комплекса, формирование портфеля экспортных и импорт-
ных поставок продовольствия. В этой связи особую значимость приобретает анализ статистической
информации, отражающей динамику описанного процесса и на этой основе выработке организацион-
ных и экономических мер по оптимизации продовольственного рынка в РФ.

Цель представленной работы вытекает из задач поставленных Президентом Российской Феде-
рации В. В. Путиным по усилению присутствия на мировых продовольственных рынков отечествен-
ных сельхозтоваропроизводителей и за счет этого увеличения размера доходной части федерально-
го бюджета.

Научная новизна исследование заключается в обобщении и систематизации статистических
данных, характеризующих динамику экспортно-импортных операций применительно к АПК Россий-
ской Федерации.

Материалы и методы. Постановка задачи исследования предопределила использование ком-
плекса исследовательских методов, а именно: экономико-статистический, анализ, синтез, экстрапо-
ляция и другие.

Результаты исследования. На динамику экспортно-импортных операций отечественных сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, торговых организаций в значительной мере влияла конъ-
юнктура на продовольственные товары на мировых рынках. Под влиянием роста цен на продукцию
сельского хозяйства, снижение валовых сборов основных сельскохозяйственных культур в странах
Азии и Африки, санкционной политики стран Европейского Союза, США и Канады в отношении
России, произошло увеличение спроса на продукции растениеводства и животноводства. Благопри-
ятная конъюнктура на мировых рынках позволила Российской Федерации значительно нарастить
объемы экспортируемой продукции АПК. Так, если еще в 2014 году объемы импорт превышали в
четыре раза в стоимостном выражении объемы экспорта, то уже к 2020 году ситуация резко изме-
нилась, за счет увеличение объемов экспортируемой продукции сельского хозяйства. На данную
динамику непосредственное влияние оказала политика Правительства России на импортозамеще-
ние, что закономерно привело к уменьшению объемов закупаемой в третьих странах продоволь-
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ственных товаров. В начале 2023 года Россия вышла на 17 место в общемировом рейтинге стран
агроэкспортеров [2, 3]. По мнению экспертов, данное обстоятельство позволяет говорить о том, что
в России достигнута продовольственная безопасность.

Вместе с тем необходимо отметить, что выявленный рост экспортных поставок был обусловлен
в основном за счет наращивания производства продукции растениеводства, тогда как по животно-
водческой продукции внутренний продовольственный рынок и сегодня испытывает значительный
дефицит. То есть, по наиболее ценным в энергетическом отношении продуктам АПК отечественный
рынок далек от оптимальных параметров. Ситуация осложняется также ввиду роста цен на основ-
ные продукты питания. Только по официальным данным за период 2022-2023 гг. цены на внутреннем
продовольственном российском рынке выросли на 12-14% [6].

Основной объем поставок российской зерновой продукции приходится на ряд крупных по числен-
ности населения азиатских стран – Турция, Саудовская Аравия и Китайская Народная Республика
(КНР). Переориентация российских сельскохозяйственных товаропроизводителей со стран Евро-
пейского Союза на страны БРИКС, привело к значительному увеличению поставок отечественной
мясной продукции (свинина, мясо птицы) в Индию, Китай, Вьетнам. Емкий рынок Китая обеспечил
большую часть экспорта мясной продукции России за рубеж. Данное обстоятельство позволило
Российской Федерации занять третье место после США и Бразилии по поставкам в КНР мясной
продукции. Применительно к продукции перерабатывающих предприятий отечественного АПК сле-
дует сказать о том, что здесь основными импортерами выступают страны ближнего зарубежья –
Узбекистан, Беларусь и Казахстан.

Основными поставщиками на российский рынок сельскохозяйственной продукции выступает
Республика Беларусь. На нее приходится около 15% от объема всей импортируемой Россией сель-
скохозяйственной продукции. В товарном отношении наибольший объем импортируемой продукции
приходится на экзотические плоды и фрукты – ананасы, цитрусы, бананы, киви и др. На данный
продуктовый сегмент приходится порядка 30% от всего объема отечественного аграрного импорта.
Ввиду неразвитости внутреннего производства животноводческой продукции, о чем было сказано
выше, из года в год растут объемы импорта мясной и молочной продукции, на которую приходится
23% закупок.

По результатам 2022 года можно выделить десять ведущих регионов России, на которые при-
ходится 68% экспортируемой сельскохозяйственной продукции [1]. Лидерами в этой группе тради-
ционно выступают Москва, Ростовская область, Краснодарский край, Приморье и Калининградс-
кая область. Ростовская область выступает лидером по поставкам в ряд азиатских стран (Ливия,
Египет, Израиль, Турция и др.) зерновой продукции. На данный вид продукции в 2022 году при-
шлось около 2/3 объема всех экспортных поставок. Удельный вес Москвы в общероссийском
экспорте достиг примерно 15%, что в стоимостном выражении составляет 6 млрд долл. Основной
объем экспорта пришелся на зерно (63%), что объясняется регистрацией на ее территории круп-
нейших трейдеров, специализирующихся на торговле зерном. Приморский край традиционно выс-
тупает лидером по поставкам высокобелковой рыбной продукции и морепродуктов. На данную
категорию экспортных поставок края в 2022 году пришлось около 70% от всего экспорта. На
поставках за рубеж масложировой продукции специализируется Калининградская область. Выс-
тупая лидером данного вида экспорта, ею было поставлено на внешний рынок продукции на
2 млрд. долл. (2022 г.).

Во многом успехи российских экспортеров были обусловлены поддержкой со стороны государ-
ственных институтов, что непосредственно проявилось в оказании соответствующей господдержки
экспортерам. Последние обеспечило бесперебойные поставки продукции на мировые продоволь-
ственные рынки, что стимулирует решение одной из глобальных проблем человечества – продо-
вольственной проблемы. Поскольку Россия, за счет рекордного валового сбора (132 млн. тонн),
значительно нарастила запасы зерна в 2022 г., (25 млн. тонн), это сделало возможным нарастить ее
экспортный потенциал. По пшенице величина этого показателя составила более 43 млн тонн. Данное
обстоятельство позволило ряду экспертов спрогнозировать 13 место России в мировом рейтинге
экспортеров продовольствия [4, 5]. Особенность текущего этапа в развитии рассматриваемого про-
цесса заключается в сокращении числа потенциальных импортеров российского зерна и экспорте-
ров зерновой продукции. Сокращение числа стран импортеров было компенсировано за счет роста
объемов закупок российского зерна. Прогнозные оценки объемов экспорта в 2023 году составляют
по различным оценкам от 55 до 60 млн. тонн.
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Заключение
Таким образом, в условиях, когда производство зерна в ряде азиатских и африканских стран

резко сократилось, а в России собирают рекордные урожаи, резко изменились позиции нашей страны
на мировом продовольственном рынке. На сегодняшний день российские поставки закрывают око-
ло 20% потребности мирового рынка в зерне пшеницы. В тоже время географическая дифференци-
ация российских регионов по уровню социально-экономического развития, производственному по-
тенциалу обусловило их ранжирование по общим объемам экспортируемой ими продовольственной
продукции. Лидерами здесь выступают южные регионы – Краснодарский край, Ростовская область,
а также Москва, Калининградская область, Приморский край. Выявленные тенденции предполагают
расширение видов, поставляемых на внешний рынок сельскохозяйственной продукции, дальнейшие
совершенствование государственной протекционистской политики по отношению к производителям
продукции АПК. Взятый правительством РФ курс на импортозамещение в сфере производства про-
довольственных товаров, выступает сегодня важным стимулом укрепления продовольственной бе-
зопасности Российской Федерации и достижения экспортно-импортного паритета в сфере отече-
ственного продовольственного рынка.
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ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ
НА ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ

Донская Н.П. – к.э.н., доцент кафедры менеджмента
ФГБОУ ВО Горский ГАУ, г. Владикавказ, Россия

Аннотация. Предложенные в статье изменения в производственной структуре мясоперераба-
тывающего предприятия ООО «Мясной дар» позволят минимизировать расходы на доставку сырья
и снизить себестоимость производимой продукции за счёт сокращения стоимости основного сырья.
Данное решение вопроса в высшей степени актуально, потому что статья расходов на сырьё в струк-
туре себестоимости продукции составляет более 70%.

Ключевые слова: производственная структура, мясоперерабатывающие предприятия,
основное сырьё, себестоимость продукции, рентабельность производства

Введение. В настоящее время каждое производственное предприятие, независимо от направ-
ления и вида своей деятельности, стремится работать рентабельно. Достичь этой цели можно только



ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 59

при рациональной организации производства, осмысленно регулируя свои финансовые возможности,
улучшая техническую оснащённость предприятия [3].

Цель и задачи. Целью исследования разработка мероприятий по совершенствованию произ-
водственной структуры мясоперерабатывающего предприятия ООО «Мясной дар» Пригородного
района РСО–Алания. Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих
задач:

- изучить понятие и виды производственной структуры предприятия;
- рассмотреть принципы организации и дать характеристику производственному процессу мясопе-

рерабатывающего предприятия;
- провести оценку производственной структуры ООО «Мясной Дар»;
- определить основные направления совершенствования производственной структуры предприя-

тия ООО «Мясной Дар» [1, 2].
Научная новизна состоит в изыскании путей совершенствования производственной структуры

для повышения рентабельности производства.
Материалы и методы. Аналитический материал, собранный в процессе исследования (дан-

ные годовых отчётов ООО «Мясной Дар» за анализируемый период; производственные планы на
перспективу; данные бухгалтерского учёта ООО «Мясной Дар»; Устав предприятия; государствен-
ные стандарты РФ по производству продуктов переработки мяса) был обработан с помощью стати-
стического, графического и метода сопоставления.

Результаты исследований. Основу деятельности предприятия составляет производственный
процесс. Рыночные реформы обусловили уменьшение количества выпускаемых колбасных изделий,
повлекших сокращение степени использования промышленного ресурса. Несмотря на это, темпы
производства мясных продуктов, в том числе колбасных изделий, опережали темпы роста отрасли
животноводства, дающую сырьё для перерабатывающей промышленности. Основной фактор тако-
го несоответствия заключался в том, что предприятия мясной промышленности использовали в
производстве существенное количество импортного мяса, хотя санкции, введённые против России,
нацелили государство на производство отечественного сырья. Для того, чтобы предприятия выдер-
живали конкуренцию и сохранили свою «нишу» при реализации продукции, им необходимо совершен-
ствовать свою производственную структуру.

На сегодняшний день ООО «Мясной дар» является одним из наиболее динамично развиваю-
щихся на территории Северной Осетии мясоперерабатывающих предпиятий, на котором применя-
ются новые высокотехнологичные параметры ведения производства, что позволяет ускорить вы-
пуск продукции и улучшить технологию.

Рисунок 1 – Реклама компании «Мясной дар»

Для анализа производственной структуры ООО «Мясной Дар» следует уделить внимание таким
показателям, как ассортимент производимой продукции, его объём и выручка от его реализации.
Предприятие производит широкий ассортимент колбасных изделий: колбасы вареные, полукопче-
ные, варено-копченые, сардельки, шпикачки, сосиски, ветчины, деликатесы и др.
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В ООО «Мясной дар» в 2022 году наблюдается рост объемов выпускаемой продукции практи-
чески по всем позициям, кроме ветчин и деликатесов, которые пользуются меньшим спросом, по
сравнению с другой продукцией. Кроме этого, рост цен на реализуемую продукцию также повлиял
на общую выручку от реализации, которая за анализируемый период возросла в 2,6 раза [1, 2, 3, 4].
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Рисунок 2 – Динамика выручки от реализации по видам продукции, тыс. руб.

Сырье, на котором работает фирма «Мясной Дар», это: говядина (жирная и нежирная); свинина
(жирная и нежирная); шпик и грудинка; курятина. Мороженую говядину в виде прямоугольных бло-
ков (мясо механической обвалки) завозят в основном из Ставропольского края, свинину полужирную
поставляет ставропольская компания «Семидаль», курами снабжают местные производители.

Организационно-функциональная структура позволяет охарактеризовать конкретно производствен-
ный отдел предприятия, от деятельности которого в основном зависят производственные показате-
ли. Так как ООО «Мясной Дар» относится к предприятиям среднего типа, то производство продук-
ции сосредоточено в одном цехе, который подразделяется на несколько участков.

Сырьевой участок, на котором работают мастер, обвальщик, жиловщик, подсобный рабочий
производится обработка мяса (обвалка), при которой происходит отделение жировых, мышечных и
соединительных тканей туши. Это принципиально важный этап обработки сырья, т.к. качество об-
валки определяет, сколько может храниться конечная продукция. Технологически процесс обеспе-
чивается специальным оборудованием, позволяющим с той или иной скоростью осуществлять раз-
делку туш.

В беконно-штучном отделе (БШО) и механико-техническом отделе (МТО) изготавливается фарш,
происходит выгрузка бекона из чана. Этими операциями занимаются фаршесоставитель и оператор.

На участке формовки и специй происходит формование продуктов. Созревшее сырье осматри-
вают, придают форму продуктам вручную. Сформованные продукты натирают чесноком, смесями
пряностей, декоративными обсыпками в соответствии с рецептурой. Наборы специй для компании
поставляются из Австрии, Германии, Швейцарии и конечно же России и только по индивидуальному
составу, такими известными европейскими производителями, как компании «Almi», «Wiberg», «Mane»,
«Pacovis», ГК ПТИ.

В отделе термической обработки (ОТО) доводят колбасные изделия до готовности, придают им
стойкость и товарный вид. Термическая обработка колбасных изделий состоит из нескольких про-
цессов: осадки, обжарки, варки, копчения, сушки и охлаждения.

В отделе вакуумной упаковки (ОВУ) произведённую колбасную продукцию для более правиль-
ного сохранения и свежести упаковывают в вакуум. Для этого применяются пластиковые лотки и
контейнеры с запайкой пищевой пленкой. Вакуумный упаковочный процесс не производит бактери-
цидного воздействия, но создает условия остановки развития микроорганизмов.

Совершенствование производственной структуры в ООО «Мясной дар» может быть рассмот-
рено с точки зрения реализации инвестиционной политики данного предприятия в области техничес-
кого перевооружения, расширения специфики деятельности, реструктуризации деятельности по раз-
личным направлениям, исходя из выявленных ранее проблем его функционирования и современных
актуальных проблем развития регионального рынка [4].
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Таблица 1 – Экономическая оценка проекта производства и реализации продукции
 в ООО «Мясной дар»

Показатели 2022 год факт 2025 год
план

2022 г. в %
5 к 2022 г.

Производство и реализация  продукции, кг:
Варёные колбасы 37820 28200 74,1
Полукопчёные колбасы 15594 16400 105,2

Варёно-копчёные колбасы 7962 8450 106,1

Сардельки 16943 11350 67,0

Сосиски 98638 131000 132,8

Деликатесы 5071 8460 166,8

Ветчины 2190 5100 232,9

Халяль 5952 6550 110,0

Субпродукты - 15000 х

Среднегодовая численность работников, чел. 23 25 108,7

Себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. 35561 43600 122,6

Денежная выручка, тыс. руб. 252355 60503 119,3

Прибыль от реализации, тыс. руб. +9843 +16903 171,7

Уровень рентабельности, % +27,7 +38,8 на 11,1 пункт

* рассчитано автором

В перспективе ООО «Мясной Дар» планирует организовать своё дочернее сельхозпредприятие
откормочного направления крупного рогатого скота в Моздокском районе, что позволит более пла-
номерно обеспечивать сырьём имеющиеся мощности по более низким ценам. На ближайшую пер-
спективу, на наш взгляд, логично бы было ввести в состав производственной структуры цех по за-
бою скота, что позволило бы минимизировать расходы на доставку сырья и снизило бы себестои-
мость производимой продукции за счёт сокращения стоимости основного сырья.

Заключение
1. Процесс формирования производственной структуры ООО «Мясной Дар» очень важен с точ-

ки зрения экономического и организационного аспектов потому, что появление на рынке схожей по
ассортименту продукции требует выявления резервов для снижения себестоимости продукции, оп-
тимизации рыночной цены реализации и качества изделий. Если в прежние годы основным конкурен-
том ООО «Мясной Дар» являлась компания «Дюбуа», которая прочно утвердилась на рынке мяс-
ных и колбасных изделий, то в последние годы ключевым конкурентом значится компания «Дели-
кат», динамично развивающаяся в республике.

2. Цех по убою скота может быть организован в виде мини-бойни или модульного цеха для убоя
скота. Они представляет собой компактные сборные конструкции, состоящие из двух или более
модулей, обеспечивающие необходимый объем убоя и полностью соответствующие техническим
стандартам.

3. Мини-установки являются выгодным бизнес-вложением, поскольку позволяют организовать
обработку мясного сырья по всем установленным правилам. Они оснащены современным высоко-
технологичным оборудованием и системами микроклимата, позволяющими вести убой скота при
минимальном количестве персонала.

4. Кроме того, что предприятие будет более надёжно обеспечено мясным сырьём для собствен-
ного производства, ООО «Мясной Дар» сможет выполнять услуги на сторону, т.е. принимать заказы
на убой скота от населения Пригородного района, т.к. имеется официальный запрет на подворный
убой скота, предназначенного для реализации.

5. Кроме этого, при вводе в действие мини-цеха по убою животных в виде сопряжённой продук-
ции мяса будут получены субпродукты, которые составляют 10–18% массы животного. Реализация
данного вида продукции запланирована на уровне 15000 кг, часть из них (язык, печень, почки, щёки



ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 63

говяжьи) предусмотрена для использования в рационе человека, а часть (уши, ноги, кости и др.) по
доступным ценам – для кормления домашних животных.

6. Реализация плана развития ООО «Мясной Дар» приведёт к росту объёмов выпуска продук-
ции, а, следовательно, и к её реализации в денежном выражении на 33,3 %. В большей степени на это
повлияет увеличение производства сосисок на 32,8 %, деликатесов на 66,8 % и ветчин в 2,3 раза.

7. Планируемая к выпуску продукция будет реализовываться через собственную торговую сеть
(магазины в г. Владикавказ, пр. Коста, 243 и с. Ир-Восход, ул. Г. Плиева, 2, отдел в магазине «Вик-
тория» в с. Михайловское, ул. К. Либхнехта, 124), а также по долгосрочным договорам с потребите-
лями (фирмы, ярмарки, товарные продовольственные рынки в населенных пунктах Республики Се-
верная Осетия–Алания, СКФО и ЮФО).

8. ООО «Мясной дар» предприятие молодое, сделавшее большой рывок в своём развитии с 2016
года к 2022 году. Дальнейшее развитие будет идти поступательно, постепенно проводя корректиров-
ку в своей товарной стратегии, предусматривая доступные цены на продукцию [1,2], значение кото-
рых соответствует нижней границе диапазона сложившихся на рынке цен, изыскивая новые каналы
сбыта продукции и расширяя свои позиции на региональном рынке.
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Аннотация. Статья рассматривает роль региональных инновационных кластеров в процессе
формирования и развития стартап-экосистемы России. Основное внимание уделяется анализу взаи-
мосвязи между деятельностью кластеров и динамикой стартап-проектов. В исследовании выявле-
ны ключевые факторы, влияющие на эффективность их сотрудничества. Рекомендации предлага-
ются для усиления этого взаимодействия и стимулирования инновационной активности в регионах
России.
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Введение. В условиях глобализации и активного технологического развития значимость ин-
новаций в экономической динамике страны усиливается. Российская Федерация признает важ-
ность такого подхода и активно работает над созданием региональных инновационных кластеров.
Эти кластеры являются основными площадками для продвижения научно-технического прогрес-
са и коммерциализации научных разработок. За последние 5 лет государственные затраты на ин-
новационную деятельность научно-исследовательских организаций выросли на 33%, достигнув
622 780,3 млн. рублей к 2022 году [4], а количество кластеров выросло до 117 [4]. Такой рост
обусловлен успешным мировым опытом: страны, рассматривающие научно-техническую и инно-
вационную деятельность как один из основных драйверов экономического роста в среднем пока-
зывают на 20-25% более высокие темпы экономического роста [2, 6]. В данной статье мы рас-
смотрим, как региональные инновационные кластеры влияют на формирование и развитие стар-
тап-экосистемы России, а также определим ключевые факторы их взаимодействия.

Цель и задачи. Целью данного исследования является выявление роли региональных инноваци-
онных кластеров в процессе формирования и развития стартап-экосистемы Российской Федерации,
а также определение факторов, влияющих на эффективность их взаимодействия. Для достижения
поставленных целей были сформулированы следующие задачи:

1. Анализ существующего состояния стартап-экосистемы России.
2. Изучение структуры и функционирования региональных инновационных кластеров.
3. Оценка взаимосвязи между деятельностью кластеров и формированием стартап-экосистемы.
4. Анализ влияния кластеров на региональное и национальное развитие стартап-экосистемы.
5. Анализ взаимодействия кластеров и стартап-экосистем, а также преимуществ и вызовов ин-

теграции стартапов в кластеры.
Научная новизна. Научная новизна данной работы заключается в комплексном исследовании

роли региональных инновационных кластеров в формировании стартап-экосистемы России. Несмотря
на наличие многочисленных исследований в области инновационного развития и стартап-экосистем,
специфика взаимодействия кластеров и стартапов на территории России до сих пор не была освеще-
на в полной мере.

Материалы и методы. Анализ, индукция, дедукция, синтез, метод несистематизированного
обзора литературы. Информационной базой исследования являются публикации по тематике клас-
теров и стартап-экосистем в России, размещенные в электронной научной библиотеке Elibrary.ru и
входящие в РИНЦ.

Результаты исследований. Кластеры представляют собой географически концентрированные
агломерации компаний, специализированных учебных заведений, исследовательских центров и
связанных организаций, работающих в определенной области или нескольких взаимосвязанных
областях [2, 3]. Основной целью кластеров является создание условий для интенсивного взаимодей-
ствия, обмена знаниями и технологиями между участниками, что способствует ускоренному инно-
вационному развитию. В рамках инновационных кластеров часто функционируют стартап-экосистемы
(совокупность всех участников и структур, взаимодействующих между собой и создающих благо-
приятные условия для развития и роста начинающих предпринимательских проектов, или стартапов).
На 2023 год в России функционирует 117 кластеров, из них 30 являются пилотными инновационными
территориальными кластерами, большинство из которых поддерживается центром кластерного раз-
вития в рамках программы Минэкономразвития России по поддержке малого и среднего предприни-
мательства. Региональные инновационные кластеры в России начали активно формироваться в начале
XXI века в ответ на глобальные вызовы и потребность в модернизации экономики страны. В ре-
зультате усиления глобальной конкуренции, необходимости диверсификации экономики от сырьевой
зависимости, в конце 2000-х годов Россия столкнулась с необходимостью перехода к инновационно-
му типу развития. В 2008 году были установлены базовые принципы государственной кластерной
политики. В 2011 году принята Стратегия инновационного развития России до 2020 года, акцентиру-
ющая внимание на поддержке кластерных инициатив. С 2008 года, за время активной реализации
кластерной политики, в России было выявлено 277 кластерных инициатив. Из них 170 уже исчезли,
61 продолжает существовать с 2008 года, и 46 возникли в период с 2013 по 2015 год [2, 3]. Боль-
шинство российских кластеров специализируется на высокотехнологичных отраслях, таких как
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производство машин и оборудования, ИКТ, фармацевтика, микроэлектроника, приборостроение и
новые материалы.

Региональные инновационные кластеры в России представляют собой интегрированные струк-
туры, в которых предприятия, научно-исследовательские и образовательные учреждения объединя-
ются для совместной работы в области инноваций и технологического развития. Эти кластеры ха-
рактеризуются многоуровневой структурой, включая «ядра» производителей, поставщиков, а также
государственные и негосударственные организации. Взаимодействуя таким образом, участники
обмениваются знаниями, ресурсами и технологиями, что ускоряет инновационное развитие.

Основное направление деятельности кластеров заключается в научно-исследовательской и раз-
работочной деятельности, целью которой является создание новых технологий и продуктов. Боль-
шинство кластеров имеют четкую специализацию, сосредоточиваясь на определенных отраслях
или технологических направлениях. Это позволяет максимально эффективно использовать имею-
щиеся ресурсы и компетенции. Что касается инфраструктуры, многие кластеры обладают техно-
парками и бизнес-инкубаторами, которые предоставляют необходимые условия для разработки стар-
тапов и исследовательских проектов. Разберемся в том, как именно взаимодействуют кластеры и
стартапы.

Существует несколько механизмов поддержки и стимулирования стартапов в рамках кластеров.
Одним из основополагающих механизмов является грантовое финансирование, которое предостав-
ляется в форме бесплатной финансовой помощи, которую не требуется возвращать. Гранты направ-
лены на стимулирование разработки и коммерциализацию инновационных продуктов, технологий и
услуг. Такую поддержку предлагает, например, Фонд поддержки инноваций (ФАСИЕ) или фонд «Скол-
ково» [4, 5].

Вторым основополагающим инструментом является инфраструктурная поддержка, которая пред-
ставляет собой комплекс мер, направленных на создание благоприятных условий для развития и
роста стартапов (например, предоставление физических ресурсов или доступ к специализирован-
ным услугам) [4, 5]. Примерами могут служить технопарки, бизнес-инкубаторы и акселераторы, а
также научно-технические центры и лаборатории.

Можно привести примеры успешных стартапов, которые начали свою деятельность в рамках
региональных инновационных кластеров и показали значительный успех:

– Airobotics: стартап, разрабатывающий автономные беспилотные летательные аппаратов (БПЛА)
для промышленного применения, начинавший свою деятельность в научно-технологическом ин-
новационном комплексе «Сколково» [7];

– SPH Engineering: стартап, занимающийся разработкой программного обеспечения для управле-
ния беспилотниками и решениями в области робототехники, начинавший свою деятельность в
АО «Технопарк Санкт-Петербурга» [7].
Из вышеперечисленных примеров видна взаимосвязь между региональными инновационными

кластерами и стартап-экосистемами в России.
Рассмотрим, какие существуют вызовы и преимущества интеграции стартап-экосистем в клас-

теры, разберем их сильные и слабые стороны.
Кластеры, объединяя различные компании, научные и образовательные учреждения, предостав-

ляют стартапам доступ к широкому спектру ресурсов (например, оборудование, лаборатории, тех-
нологические платформы или даже человеческий капитал), предоставляют проверенные временем
стандартизированные методики и практики, что позволяет стартапам быстро интегрироваться в
существующую сеть партнеров, клиентов и инвесторов [1, 5, 7]. Однако конкуренция в условиях
ограниченных ресурсов, взаимодействие с более устоявшимися и консервативными участниками
кластера, необходимость адаптации могут выступить преградой для стартапов, которые отличают-
ся более гибкой и адаптивной корпоративной культурой. Не менее важным является риск утраты
индивидуальности в условиях большой конкурентной среды.

Так, для успешной интеграции стартап-экосистем в региональные инновационные кластеры не-
обходимо учитывать ряд вызовов, стоящих перед ними.

Кластерные структуры (как, например, научно-технологический инновационный комплекс «Скол-
ково») активизируют процесс обмена научными данными и практическим опытом среди своих уча-
стников, объединяя в рамках одного региона коммерческие компании, научно-исследовательские
институты и учебные заведения, что создает благоприятные условия для инновационной деятельно-
сти, где свежие концепции и передовые технологические решения могут быстро реализовываться и
интегрироваться в практическую деятельность. На национальном уровне кластеры способствуют
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укреплению экономического и технологического потенциала страны. Во-первых, они становятся цен-
трами притяжения инвестиций, как внутренних, так и иностранных [1, 7]. Во-вторых, кластеры спо-
собствуют развитию высокотехнологичных отраслей, что, в свою очередь, влияет на увеличение
экспорта технологической продукции и услуг [1, 5]. Так, по данным Росстата, к 2023 году доля
высокотехнологичной продукции в общем объеме экспорта России показывает положительную ди-
намику, что свидетельствует о растущем технологическом потенциале страны [1].

Кластерные структуры, безусловно, играют важную роль в формировании и развитии стартап-
экосистемы России, оказывая значительное воздействие как на региональном, так и на националь-
ном уровне, укрепляя экономический суверенитет страны [4].

Заключение
В рамках проведенного исследования была подтверждена ключевая роль региональных иннова-

ционных кластеров в формировании и развитии стартап-экосистемы России. Перспективы развития
данных кластеров тесно связаны с динамикой и потенциалом роста стартап-проектов в регионах.
Региональные кластеры, объединяя различные организации и учреждения, создают благоприятные
условия для обмена научными данными и практическим опытом. Это способствует ускоренной ком-
мерциализации инновационных продуктов и услуг. При этом кластеры привлекают инвестиции и спо-
собствуют развитию высокотехнологичных отраслей, что положительно сказывается на экономи-
ческом росте страны и увеличении экспорта технологических продуктов. Для усиления взаимодей-
ствия между кластерами и стартап-системами могут быть предложены такие рекомендации, как
создание совместных площадок и программ для обмена опытом, знаниями и ресурсами; проведение
регулярных мероприятий, нацеленных на интеграцию стартапов в инфраструктуру кластеров; раз-
работка механизмов поощрения и поддержки инновационных проектов в рамках кластерной дея-
тельности; Содействие в привлечении инвестиций в стартапы, находящиеся в составе или в зоне
интересов кластера.

Успешное развитие региональных инновационных кластеров в России напрямую зависит от эф-
фективности их взаимодействия со стартап-экосистемой. Создание благоприятных условий для со-
трудничества, а также активизация взаимодействия между структурными элементами кластера и
стартапами, будет способствовать быстрому и устойчивому росту инновационной экосистемы Рос-
сии в целом.
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ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА КАК ИНСТРУМЕНТ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Епанчинцев В.Ю. – к.э.н., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета
и финансового контроля
ФГБОУ ВО Омский ГАУ, г. Омск, Россия

Аннотация. Научная статья раскрывает особенности консалтинговой поддержки агропромыш-
ленного комплекса Республики Северная Осетия-Алания. В работе сделан акцент на состояние
аграрного сектора экономики исследуемого субъекта Федерации с учетом природно-климатичес-
ких условий Северного Кавказа. Проанализированы достижения системы информационно-консуль-
тационной поддержки агробизнеса республики. Предложены направления развития данного вида
государственной поддержки как инструмента устойчивого развития республиканского агропромыш-
ленного комплекса.

Ключевые слова: информационно-консультационная поддержка, Республика Северная
Осетия-Алания, агропромышленный комплекс, государственная поддержка, агроконсалтинг

Введение. Продукция отраслей агропромышленного комплекса (АПК) составляет значитель-
ную часть валового регионального продукта Республики Северная Осетия-Алания (РСО - Алания)
[1]. Ограниченные земельные ресурсы обусловили специфику производства и переработки сельско-
хозяйственной продукции исследуемого субъекта Российской Федерации (РФ). Стратегическим
направлением развития аграрного бизнеса республики является не только обеспечение продоволь-
ственной безопасности на региональном уровне, но и выход в состав стабильных экспортеров сель-
скохозяйственной продукции [2]. В соответствии с этой целевой установкой выстроена система го-
сударственной поддержки АПК, частью которой в настоящее время стала информационно-консуль-
тационная поддержка (ИКП).

Цель подготовки научной статьи состоит в исследовании особенностей организации системы
информационно-консультационной поддержки агропромышленного комплекса Республики Северная
Осетия–Алания. Для достижения цели в работе решены следующие задачи:

– составлена краткая характеристика АПК республики;
– раскрыты и проанализированы направления информационно-консультационной поддержки аграр-

ного сектора экономики Северной Осетии;
– определены пути развития системы консалтинговой поддержки агробизнеса региона;
Научная новизна состоит в результатах анализа системы информационно-консультационной

поддержки агропромышленного комплекса Республики Северная Осетия–Алания, отражающих ре-
гиональные особенности и направления развития ИКП аграрного сектора экономики исследуемого
субъекта Российской Федерации.

Материалы и методы. При подготовке научной статьи были применены статистические при-
емы экономического анализа, в том числе расчета абсолютных и относительных изменений. При
этом 2021 год является базовым, 2022 год – соответственно отчетным.

Результаты исследований. Приоритетной отраслью АПК Северной Осетии в 2023 году явля-
ется животноводство и, в частности, молочное и мясное скотоводство, а также овцеводство [1]. В
растениеводстве основным направлением развития несколько лет назад стало садоводство. На пло-
щади более 5 тыс. гектаров заложены сады, в регионе ведется активное строительство фруктохра-
нилищ. В таблице 1 представлена структура сельскохозяйственных угодий в 2018 году, которая ил-
люстрирует рост площади многолетних насаждений в садоводстве за 5 лет в 2,8 раза.
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Таблица 1 – Сельскохозяйственные угодья Республики Северная Осетия–Алания
по состоянию на 31.12.2018 [1]

В течение непродолжительного периода получило развитие рыбоводство: с 2017 по 2022 год
производство рыбы по технологии искусственного разведения увеличилось в 17,6 раз (с 340 до
5995 тонн) [1]. Также «точки роста» явно намечаются в производстве зернобобовых культур, карто-
феля и овощей. Учитывая «малоземелье» в республике, можно отметить, что крупный аграрный
бизнес Республики Северная Осетия–Алания ориентируется на то, чтобы помогать мелким хозяй-
ствам как технологически, так и консультациями. Следует отметить, что такая помощь представле-
на не единичными случаями. Например, крупное предприятие, выращивающее яблоки СПК «Де-
Густо» имеет собственный питомник, в котором выращиваются саженцы «для себя» и на продажу с
расчетом на то, что население и фермеры произведут смену сортов на своих участках [1]. Затем
плоды одного сорта и размера привозят в СПК «Де-Густо» на хранение и переработку, что экономи-
чески выгодно всем сторонам.

Емкость фруктохранилищ позволяет хранить собственную продукцию, а также принимать на
хранение продукцию близлежащих небольших крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ). Это вы-
годно для АПК республики, так как с одной стороны, фрукты выращивают многие сельскохозяй-
ственные товаропроизводители, у которых отсутствует возможность строительства отдельных соб-
ственных хранилищ. С другой стороны, рентабельность увеличивается за счет прироста фермерс-
кой продукции необходимого сорта и калибра (размеру фракции), при этом право собственности
остается у фермера.

Переходя ко второй задаче, поставленной целью исследования, проанализируем направления ин-
формационно-консультационной поддержки АПК Северной Осетии. Основным звеном региональной
системы ИКП аграрного сектора экономики с 2019 года стал Центр компетенций, среднегодовой
бюджет деятельности которого составляет 3,1 млн. руб. в год (табл. 2) [3].

Таблица 2 – Финансирование Центра компетенций Республики Северная Осетия–Алания
 в 2019–2024 годах [3]

Сельскохозяйственные угодья Площадь, тыс. гектаров Структура площади, %

Пашня 187,7 54,5

Пастбища 135,24 39,3

Сенокосы 19,43 5,6

Многолетние насаждения 1,77 0,5

Залежь 0,39 0,1
Всего по Республике Северная
Осетия-Алания 344,53 100

Источники финансирования Объем финансирования,
млн руб.

Структура источников
финансирования, %

Федеральный бюджет 3,0 19,4

Республиканский бюджет 12,5 80,6
Всего источников
финансирования 15,5 100

Инфраструктуру субъектов консалтинговой поддержки регионального и федерального уровня в
РСО–Алания кроме Центра компетенций также составляют [3]:

– отраслевое министерство республики;
– АО «Россельхозбанк»;
– Центр «Мой бизнес» РСО–Алания;
– Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда (ФЦК);
– органы местного самоуправления муниципальных образований;
– Горский государственный аграрный университет.
Потенциальными получателями являются 83737 сельскохозяйственных товаропроизводителя,

которым оказывается консультационная, образовательная, координационная, информационная и мар-
кетинговая поддержка (табл. 3) [1, 3].
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В республике оказывается ИКП по консультационному сопровождению всех видов грантов, ко-
торые получают начинающие и действующие фермеры, кооперативы. В 2023 году во многом благо-
даря оперативной квалифицированной консалтинговой поддержке, оказанной в 2022 году, от РСО–
Алания была подана 21 заявка с полным пакетом документов каждая на получение гранта «Агроту-
ризм». В результате было выиграно 9 грантов, в том числе [1]:

– 7 грантов по 10 миллионов рублей;
– 1 грант в объеме 9,9 миллионов рублей;
– 1 грант в объеме 8,3 миллионов рублей.
Общий объем финансирования на развитие аграрного туризма в регионе со стороны государства

составил 88,2 миллиона рублей. Почти каждый пятый грант в Российской Федерации получил сель-
скохозяйственный товаропроизводитель Республики Северная Осетия–Алания при следующем со-
отношении:

– из 92 заявок на грант по РФ – 21 заявка из Северной Осетии;
– из 48 грантов по РФ – 9 получателей грантов из Северной Осетии.
Отдельно необходимо остановиться на информационно-консультационной поддержке, которую по-

лучили крупные предприятия регионального АПК (с годовым объемом продаж свыше 400 млн. руб.)
со стороны консультантов ФЦК в рамках Национального проекта «Производительность труда»
(табл. 4).

Таблица 4 – Экономические показатели получателей ИКП Республики Северная Осетия–Алания
со стороны ФЦК (составлено автором по данным Федерального центра компетенций

в сфере производительности труда)

Таблица 3 – Потенциальные получатели ИКП Центра компетенций
Республики Северная Осетия–Алания [3]

Сельскохозяйственные
товаропроизводители

Количество потенциальных
получателей ИКП

Удельный вес в структуре
получателей ИКП, %

Личные подсобные хозяйства 76762 91,67
Индивидуальные предприниматели
и крестьянские фермерские
хозяйства

6959 8,31

Сельскохозяйственные
потребительские кооперативы 16 0,02

Всего по Республике Северная
Осетия-Алания 83737 100

Изменение показателя

Показатели 2021 год 2022 год
абсолютное

относительное
(% – для прибыли и

объема продаж)
1 2 3 4 5

II сфера АПК

Объем продаж, млрд. руб. 0,94 1,292 0,352 37,4

Прибыль, млрд. руб. 0,159 0,191 0,032 20,1

Рентабельность, % 20,46 17,35 – 3,11 п.п.

Текущая ликвидность 1,26 1,12 – 0,14

III сфера АПК

Объем продаж, млрд. руб. 0,894 0,864 – 0,03 – 3,36

Прибыль, млрд. руб. 0,015 0,049 0,034 226,7

Рентабельность, % 1,7 6,0 4,3 п.п.

Текущая ликвидность 1,25 1,81 0,56
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Таблица 4 иллюстрирует динамику основных экономических показателей предприятий аграрного
сектора экономики, получивших поддержку в ФЦК [4]. Необходимо отметить, что хозяйствующие
субъекты первой сферы АПК не представлены, так как не получали ИКП. Как уже сказано выше,
базовым периодом (годом до получения поддержки) является 2021 год. Периодом получения под-
держки – 2022 год. Соответственно, в целом по агропромышленному комплексу увеличились при-
быль и рентабельность (что свидетельствует об устойчивом развитии), хотя в разрезе сфер АПК
непосредственно в сельском хозяйстве произошло снижение рентабельности.

Заключение
В качестве направлений улучшения информационно-консультационной поддержки как действен-

ного инструмента устойчивого развития республиканского агропромышленного комплекса следует
отметить более активное участие в ИКП Горского государственного университета, а также вовле-
чение в получение безвозмездной консалтинговой помощи в сфере производительности труда боль-
шего количества аграрных предприятий.
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УДК 338.43

К ВОПРОСУ О ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ В МАЛОМ АГРОБИЗНЕСЕ

Зайцева Н.П. – старший преподаватель кафедры экономики, менеджмента и агроконсалтинга
Нестерова Н.В. – к.э.н., доцент кафедры экономики, менеджмента и агроконсалтинга
Семенова А.Н. – к.э.н., доцент кафедры экономики, менеджмента и агроконсалтинга
ФГБОУ ВО Чувашский ГАУ, г. Чебоксары, Россия

Аннотация. Ключевой задачей агропродовольственной сферы является реализация всех крите-
риев продовольственной безопасности для жителей регионов. В процессе реализации проекта боль-
шинство регионов выбрали путь оптимального развития отраслей для достижения определенного
уровня самообеспеченности. Но были и отдельные стратегические решения в пользу узкоспециали-
зированных и высокорентабельных проектов, развитие которых привело к коммерциализации и росту

1 2 3 4 5

Всего по Республике Северная Осетия-Алания

Объем продаж, млрд руб. 1,834 2,156 0,322 17,6

Прибыль, млрд руб. 0,174 0,24 0,066 37,9

Рентабельность, % 10,5 12,5 2,0 п.п.

Текущая ликвидность 1,26 1,25 – 0,01

Продолжение таблицы 4
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конкуренции среди производителей сельскохозяйственной продукции. Залогом конкурентного пре-
имущества стало использование цифровых технологий, актуальность которых теперь не только со-
временная реальность ведения бизнеса, но и основа цифровизации экономических бизнес-процессов
в агробизнесе.

Ключевые слова: сквозные технологии, сельские территории, малый бизнес

Введение. Стратегия развития предприятия призвана формировать потенциал его конкурентос-
пособности в стратегической перспективе, за счет критериев и инструментов реализации конкурен-
тных преимуществ на стратегическую перспективу [2, 3]. Ведомственный проект «Цифровое сель-
ское хозяйство» потенциалом конкурентоспособности для аграрных предприятий считает наличие у
них устойчивых, конкретных цифровых преимуществ. От внедрения информационных технологий
ждут не только показателей эффективности производственного процесса, но и цифровой трансфор-
мации экономических процессов. Получение результатов от реализации модуля «Агрорешения» тре-
бует создания новой цифроврой экосистемы, в которой элементы цифровых платформ должны быть
систематизированы с социальной средой.

Цели и задачи. Целью научной статьи является рассмотрение вопроса внедрения сквозных
технологий в деятельность представителей малого агробизнеса и определение наиболее перспек-
тивных из них.

Научная новизна. Проблемам цифровой трансформации крупных интегрированных структур
агробизнеса посвящено большое количество научных исследований в области цифровой экономики.
Однако развитие агробизнеса невозможно без использования потенциала малых форм хозяйствова-
ния, где темпы перехода на сквозные технологии находятся на низком уровне, причины которых слабо
исследованы. Поэтому данное исследование считаем актуальным и имеющим научную новизну.

Материалы и методы. Исследование базируется на оценке и обобщении научных статей, нор-
мативно-правовых актов и документов, а также анализе данных официальной статистики, с исполь-
зованием графического способа визуализации информации

Результаты исследований. Цифровое сельское хозяйство подразумевает использование на
всех этапах жизненного цикла продукции сквозных цифровых технологий для достижения наиболь-
шего экономического и социального эффектов [5].

Сквозные технологии, являясь инструментом концепции «Индустрия 4.0», отвечают за транс-
формацию экономики. К ним относят перспективные технологии, радикально меняющие ситуацию
на существующих рынках или способствующие формированию новых рынков (рис. 1).

Рисунок 1 – Использования цифровых технологий в секторах экономики, % по данным 2021 г.

Проводимые по Чувашской Республике опросы среди представителей КФХ и ИП позволили сфор-
мировать перечень основных причин, замедляющих внедрение информационно – технологических
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решений в сфере малого агробизнеса. Оказалось что большая часть респондентов (56% от всех
опрошенных) не имеет достаточной информации о применении информационно-технологических ре-
шений на практике, а для реализации сложных проектов предпочитает обращаться к услугам кон-
сультационных центров. Поэтому для восполнения информационного вакуума эффективной мерой
может стать развитие сетевых баз данных экспертных сообществ по ускорению решения различ-
ных вопросов. Второй по значимости причиной большинство опрашиваемых (52% жителей сельских
территорий) назвали отсутствие финансовых возможностей на закупку цифровых технологических
решений и их внедрения в производственные процессы. Решить эту проблему можно за счет проек-
тного подхода, сформировав многокритериальную систему управления рисками в условиях ограни-
чения финансовых ресурсов.

Третьей причиной 47% опрошенных назвали дефицит специалистов с нужным уровнем компетен-
ций в области цифровых технологий и решений. По мнению авторов исследования именно эта про-
блема и станет главной причиной на пути развития менеджмента в сфере агробизнеса на ближай-
шую перспективу. Среди дополнительных факторов были названы особенности культуры села, про-
являющиеся в традиционном укладе ведения бизнеса, проблемы государственной поддержки мало-
го бизнеса и т.д.

Ускорение процессов цифровой трансформации АПК возможно только на основе системного под-
хода, с учетом социально-экономических, организационно-поведенческих, общенаучных и техноло-
гических принципов управления [4]. На основе четырех ключевых принципов формируются страте-
гические цели, под которые выявляются конкурентные преимущества и инструменты государствен-
ной поддержки. Конечной целью цифровизации АПК должно стать комплексное развитие сельских
территорий (рис. 2).

Рисунок 2 – Влияние цифровой инфраструктуры на развитие сельских территорий [1]

Цифровизация сельского хозяйства должна включать в себя следующие аспекты управленчес-
кой деятельности бизнес-процессов: производство; процессы реализации; финансовое обеспечение
деятельности предприятия. Все они нацелены на повышение эффективности каждой операции и сни-
жения затрат на её проведение.

Заключение
Как показали проведенные исследования, несмотря на то, что цифровая трансформация в отно-

шении малых форм ведения сельского хозяйства носит скорее временный характер, большинство
представителей КФХ и ИП признают необходимость внедрения цифровых методов управления биз-
несом. Очевидно и то, что в зависимости от различий масштабов производств формируются разные
потребности на цифровые технологии. Так, для КФХ наиболее востребованы технологии органичес-
кого сельского хозяйства, для развития ЛПХ это циркулярное сельское хозяйство, а для средних и
крупных предприятий часто это совершенно противоположные направления развития.
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Для ускорения процесса внедрения и применения цифровых технологических решений в отрасли
сельского хозяйствования, необходима модернизация инфраструктурных особенностей деятельнос-
ти, что позволит выстроить эффективное взаимодействие субъектов отдельных отраслей сельского
хозяйства, обеспечит непрерывность воспроизводственных процессов, а также рост производства.
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Аннотация. В рамках данной статьи рассмотрим роль брендинга в разрезе единообразия всех
носителей коммуникации Росстата и, как следствие, его популяризации и узнаваемости.
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Введение. Брендинг – это создание идеологии бренда – от создания имиджа компании, разра-
ботки миссии и ценности бизнеса до позиционирования на рынке, тона коммуникации и отношений с
клиентами. Другими словами – это управление брендом и его развитие. Эффективный брендинг
помогает создать репутацию продукта, выделить его на фоне конкурентов и привлечь новых клиен-
тов. Эффективная креативная стратегия брендинга создает его уникальную идентичность на конку-
рентном рынке.

Цели и задачи. Рассмотреть основы брендинга, процесса создания брендбука и использования
визуализированных материалов Росстата, его идентичность (фирменный стиль), выделить важные
элементы успеха Росстата. Так как у организации есть всего 7 секунд, чтобы произвести впечатле-
ние, брендинг должен быть сильным и хорошо продуманным с самого начала.

Научная новизна. Использование современных методов визуализации способствует повыше-
нию заинтересованности в статистической информации, облегчению понимания статистических дан-
ных, а также расширению целевых групп пользователей.

В практике не существует универсальной стратегии брендинга, которая работает для всех, пото-
му что каждый бренд имеет уникальную индивидуальность, предназначение, репутацию и цели.
Существуют различные виды брендинга: личный брендинг, брендинг продукции или товарный брен-
динг, географический и культурный брендинг.

Грамотный брендинг организации позволяет выделиться среди конкурентов; повысить узнавае-
мость бренда; закрепить узнаваемость бренда; укрепить доверие к бренду; придать бизнесу инди-
видуальность; формирование чувства гордости у сотрудников; повышение ценности организации.

Материалы и методы. Центральное место в общей системе брендинга занимает брендбук,
который применяется специалистами для формирования имиджа организации. Он станет основой
для создания визуальных и вербальных активов.

Фактически брендбук – это свод законов, на которые должно опираться любое позиционирование
компании во внешнюю среду. Поэтому начинаться он должен с того, кому будет адресовано это
позиционирование – описание целевой аудитории потребителей продукта или услуг компании [1].

К визуальным элементам брендинга относятся сайт, логотип, название бренда, визитки, цвета
бренда, типографика или фирменный шрифт, слоган. К вербальным – ценности бренда, идентич-
ность бренда, история бренда, голос бренда, расширение бренда.

Брендинг – это непрерывный процесс, который требует продуманности, осознанности и добросо-
вестного управления брендом. Даже самые успешные бренды постоянно ищут новые пути развития
и оптимизации, чтобы не останавливаться на достигнутом.

Когда речь идет об успешном управлении брендом, необходимо помнить о нескольких вещах:
последовательность; репутация; придерживаться своих обещаний; поддерживать коммуникацию;
выстраивать долгосрочные отношения.

Разработка сильного фирменного стиля является чрезвычайно важным фактором в брендстра-
тегии. Фирменный стиль – это нечто большее, чем просто логотип, фирменный знак. С помощью
фирменного стиля продукт показывает свою уникальность, характер, индивидуальность и формиру-
ет представление клиентов о том, что представляет из себя продукт на самом деле. Фирменный
стиль должен отображать те качества продукта, которые будут вызывать доверие, как со стороны
клиентов, так и со стороны партнёров. Основная задача фирменного стиля – сделать товары фирмы
узнаваемыми и отличными от товаров других фирм, повысить конкурентные преимущества, обеспе-
чить пропагандирующий и рекламный эффект и защитить товары от подделок [2, с. 203].

В рамках данной статьи рассмотрим создание и использование визуализированных материалов
Росстата, которые располагаются на сайте Росстата: https:/rosstat.gov.ru в разделе Статистика/.

Визуализация данных – это графическое представление информации и аналитики: графики, диаг-
раммы, карты, дашборды. Цифры в таблицах и документах не показывают наглядно взаимосвязи
между процессами, периоды роста или спада, зависимости показателей. Визуальный формат пред-
ставляет информацию и вырисовывает цельную картину происходящего. Когда за обилием цифр
легко утратить смысл, стоит обратиться к визуализации больших данных. Этот инструмент приво-
дит огромное количество информации в порядок, помогает быстрее понимать её.

В настоящее время Федеральной службой государственной статистики ведется активная ра-
бота по предоставлению пользователям статистической информации в понятных и доступных фор-
матах.

В целях популяризации статистики и представления информации в современных форматах Рос-
стат использует различные инструменты: инфографические материалы; информационно-аналити-
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ческие материалы в формате презентаций; регламентные таблицы; интерактивные панели в
BI-системе; визуализированные сборники и доклады; срочные информации и справки; пресс-релизы
и новости; социальные сети; «Понятная статистика» [3].

Пресс-релиз – это информационное сообщение для прессы. В его основе лежит новость. Пото-
му пресс-релиз обязательно характеризуется новизной, актуальностью и информативностью. В за-
висимости от целей публикации Росстат выкладывает следующие виды пресс-релизов: информаци-
онный; анонсирующий; новостной.

Новости на сайте излагаются кратко, понятно и в тоже время интересно. Каждое сообщение
имеет заголовок, отражающий суть текста. По его названию понятно о каком событии идет речь. В
одном предложении не содержится несколько мыслей, так как читателю сложно воспринимать та-
кой текст. По этой же причине абзацы состоят не более чем из 6 предложений. Так текст не выгля-
дит «простыней».

Проанализировав новостную ленту Росстата, можно сделать следующие выводы: текст написан
простым, понятным, но при этом живым языком; не усложнен предложениями с деепричастными и
причастными оборотами; отсутствуют канцеляризмы, жаргонная и разговорная речь; исключены
оценочные суждения, вместо них используются цифры и факты; материал оформлен с учетом тре-
бований по цветовой гамме, стилистическим особенностям, использованию шрифтов; в оформлении
сверху обязательно использование логотипа Росстата, заголовка, отражающего суть текста.

Инфографический материал (для сайта Росстата) – материал, основанный на официальных
статистических данных, сопровождающийся несколькими графиками, диаграммами, цифрами и со-
держащий не менее трех блоков на одном листе. Инфографика может быть приурочена к памятным
датам, праздникам, специальным выпускам информации. В инфографике Росстата информационные
блоки выравнены относительно друг друга, это позволяет разделить информацию по смысловым
элементам и облегчается считывание сути публикации. Также, чтобы пользователь легко считывал
материал, соблюдается иерархии информации. В инфографике управляют взглядом читателя, со-
блюдая смысловую очередность.

В материалах используются однородные иконки и изображения, то есть подходящие друг другу
по стилю, в одной цветовой гамме, применяются иконки Росстата. Во всех материалах использует-
ся единый шрифт, основные начертания в материалах, используются основные, дополнительные, а
также акцентных цвета – преобладает сине-голубая цветовая гамма, дополнительно используются
акцентные цвета и нейтральные оттенки.

Информационно-аналитический материал (ИАМ) – многостраничный презентационный
материал, сопровождающий оперативную и официальную статистическую информацию.

ИАМ оформляется с учетом требований по цветовой гамме, стилистическим особенностям,
использованию иконок, шрифтов.

Регламентные таблицы также используются для визуализации информации. Основной акцент в
них делается на показатели и категории. Цветом выделяются похожие данные, например одна кате-
горию показателей.

BI-платформа (от business intelligence – бизнес-аналитика, англ.) – это комплекс компьютерных
программ для фильтрации, анализа и визуализации больших объемов информации.

В графиках и диаграммах все числовые данные размещаются достаточного для чтения кегеля
(размера шрифта), при этом соблюдается иерархия информации.

Социальные сети Росстата – это онлайн-платформы, которые обеспечивают поддержание
связи с пользователями статистической информации. Росстат использует три платформы: https://
t.me/rosstat_official;

https://ok.ru/group/56245432746155; https://vk.com/rosstatistika. На страницах в соци-
альных сетях регулярно публикуется информация по демографии, предпринимательству, уровню
жизни, ценам и другим социально-демографическим показателям. Информация для социальных
сетей Росстата немного отличается от информации, которая готовится для сайта Росстата. На-
пример, инфографический материал представляет собой материал из одного или серии изображе-
ний. Одно изображение – одна мысль. Цель каждой инфографики – это сравнение. Главный акцен-
тный элемент – цифра. При этом количество цифр на одном изображении ограничено – не более 6
и не более 1 иллюстративного элемента. Соблюдается единый стиль. При создании инфографик
обязательно соблюдаются принципы: одинаковые поля отчуждения (отступы) со всех четырех
сторон на всех изображениях; выравнивание по центру или по левому краю; соблюдается единая
цветовая гамма.
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В отличие от материалов для сайта Росстата, где используется шрифт Arial, в информации для
социальных сетей обязательно использование единого шрифта Monserat Font.

Результаты исследования. Таким образом, рассмотрев основы брендинга, процесса создания
брендбука и использования визуализированных материалов Росстата можно сделать вывод, что
идентичность (фирменный стиль) является важным элементом успеха Росстата. Разработка силь-
ного фирменного стиля является чрезвычайно важным фактором в бренд-стратегии.

При создании и использовании визуализированных материалов Росстата, используя различные
инструменты популяризации статистики и представления информации в современных форматах, в
цветовой гамме брендбука Росстата преобладает сине-голубая палитра, дополнительно использу-
ются акцентные цвета и нейтральные оттенки. Под всеми материалами указывается дата факти-
ческой публикации, используется единый шрифт Заголовки материалов размещаются крупным
кегелем, сноски и малозначительные подписи – наименьшим кегелем в материале. Числовая инфор-
мация используется трех размеров в разных информационных блоках: основная цифра показателя,
числовые показатели отрасли, цифры в графиках. При визуализации информации используются стол-
бчатая, круглая, линейная, пузырьковая, с областями типы диаграмм. В графиках не используются
градиенты, тени, объем и прочие эффекты. Все цвета соответствуют шаблонам.

Заключение
Использование современных методов визуализации способствует повышению заинтересованно-

сти в статистической информации, облегчению понимания статистических данных, а также расши-
рению целевых групп пользователей. Главное преимущество фирменного стиля Росстата – это его
адаптивный и универсальный характер применения ко всем актуальным форматам и каналам взаи-
модействия с аудиторией [4].
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы и возможности развития маркетплейса в АПК
горных и предгорных территориий Северного Кавказа. Как платформа электронной коммерции, он
представлен в основном онлайн-магазинами электронной торговли. Как правило, он предоставляет
информацию о товарах и продуктах, в т.ч. растительного и животного происхождения, или услугам
третьих лиц. Поскольку эти операции обрабатываются оператором маркетплейса, в конечном сче-
те, можно утверждать, что маркетплейс – это онлайн-платформа по предложению/предоставлению
товаров, продуктов и услуг. Он выступает как сито: позволяет выбирать/покупать товар у несколь-
ких ритейлеров, ранжируя их по критериям конкурентоспособности (цена, качество и т.д.).
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Электронные торговые площадки объединяют товары, производимые и поставляемые широким
кругом предприятий, поэтому через маркетплейс достигается выбор из более широкого ассорти-
мента, а также более высокая доступность (выше, чем в специализированных розничных онлайн-
магазинах). Уже 10 лет, маркетплейсы показывают высокие тренды роста в глобальной сети Интер-
нет. Между тем, в силу ряда экономических факторов это развитие в АПК горных и предгорных
территорий развиваются медленными темпами, из-за слабого фундамента – недостаточного финан-
сирования, инфраструктурного недостатка (неразвитость средств телекоммуникаций, транспортно-
го и энергетического благополучия, слабая безопасность, всякого рода мошенничество и т.д.).

Ключевые слова: маркетплейс, АПК, горные предгорные территории, инфраструктура,
безопасность

Введение. Обычные товарные рынки выступили в роли первых маркетплейсов, и это происхо-
дило тогда и там, где появлялись первые товары и торговцы. И, неудивительно, что перечень из
огромного количества товаров продававшихся/покупавшихся в торговых местах, состоял из пред-
метов первой необходимости: соль, ткани, металлы, керамика, инструменты…

При этом торговцы (купцы, занимавшиеся еще тогда весьма прибыльным торговым бизнесом)
сегментировали торговые маршруты в соответствии с географическими контурами. В большинстве
случаев 3000 лет тому назад рынки представляли собой несколько улиц по всему городу («от одних
ворот – до других ворот»), часто они имели сводчатую крышу.

Развитие рынков/базаров происходило по-разному: базары на Ближнем Востоке – по линейной
схеме; рынки Запада – централизованно.

В конце 20-го века (1995 г. - 1999 г.) в мире последовательно появились первые современные
маркетплейсы: сначала компания Amazon, которая начинала свою деятельность как онлайновый ри-
тейлер книг, а на сегодня является крупнейшим маркетплейсом с восемью филиалами в разных
странах мира; через год была создана площадка интернет-аукционов eBay, онлайн-ресурс предос-
тавляющий возможность физическим и юридическим лицам выставлять их товары на продажу, фор-
мируя стоимости товаров по правилам аукциона; далее в Японии был открыт магазин электронной
коммерции Rakuten, который предоставил розничным продавцам возможность настраивать свои сайты
на базе своего интернет- магазина; наконец в Китае появился интернет-ресурс Alibaba, созданный
Джеком Ма, который стал крупнейшим в мире маркетплейсом.

Если рассмотрим опыт России, отметим, что электронные площадки появлялись здесь спонтан-
но: Ozon, Яндекс Маркет, Wildberries, Аvito и др.

Топ-5 маркетплейсов самых посещаемых сайтов в РФ за август 2023 г. по данным аналитичес-
кой компании Siminarweb (Мы измеряем цифровой мир), выглядит следующим образом: 1 – Ozon.ru,
2 – Wildberries.ru, 3 – market.yandex.ru,4 – dns-shop.ru, 5 – aliexpress.ru. [1].

Как обстоят дела с обслуживанием электронными торговыми площадками населения труднодо-
ступных сельских территорий республик Северного Кавказа? Здесь все очень разноуровнево: от
полного отсутствия доступа к сайтам, до наличия приемлемой инфраструктуры, созданной некото-
рыми компаниями. Дальше будем разбираться с положением дел.

Цель и задачи. Цель данной работы - исследование основных организационно- технических и
финансово-экономических условий и факторов развития маркетплейса в АПК горных и предгорных
территорий.

В числе задач – анализ и оценка современного состояния технологий маркетплейса в труднодо-
ступных поселениях; диагностика проблем, препятствующих расширению географии современных
услуг электронной торговли; обоснование и выработка предложений по повышению трендов разви-
тия маркетплейса в исследуемых территориях.

Научная новизна. Элементы научной новизны исследования состоят в том, что впервые ис-
пользуются официальные данные по состоянию внедренности цифровых технологий с использовани-
ем экспертных оценок специалистов.

Материалы и методы. Информационной базой исследования стали труды ведущих специали-
стов, собственные наблюдения и обследования, обобщение разнообразных публикаций в научных
журналах, а также в сети Интернет.

Научные методы экономических исследований также были использованы: анализ и оценка, вы-
борка, сравнение, обобщение и др.

Результаты исследований. BoTree Technologies (исследовательская группа) установила, что
93% пользователей хотя бы раз совершали в 2023 году покупки на маркетплейсах, при этом количе-
ство последних выросло в 3 раза за последние 3 года [2].
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Какие же проблемы, негативно влияющие на развитие маркетплейсов, как вширь, так и вглубь
имеют место быть? Перечислим их в порядке убывания «более сложные - менее сложные пробле-
мы»: внешние ограничения; поставки; рост тарифов на площадках; коррекции бюджетов; опасения
за репутацию и растущую конкуренцию.

Далее используем факторный анализ и оценку. Первый фактор – это изменение договорных усло-
вий. Маркетплейсы должны быть озабочены тем, что основные трудности и неудобства связаны с
необходимостью непредсказуемого одностороннего изменения условий договоров. Как следствие –
бизнес остается без выручки.

Второй фактор – это сложный интерфейс, который создает проблемы пользователям при работе
через личные кабинеты: трудности с загрузкой товаров; ограничения в оформлении карточек - мож-
но указать характеристики только в описании товара; частые изменения и обновления в личном
кабинете.

Третий фактор – это слишком строгие требования для сотрудничества: от предоставления до-
полнительных документов до упаковки товара определенным образом. К чему это приводит - за
несоблюдение правил продавцу грозит штраф или черный список.

Четвертый комплексный фактор - трудности со складом, когда поставщики сталкиваются с про-
блемами хранения и отгрузки товаров на складе, некачественно упакованным товаром, который
приходит покупателю; существенные затраты на логистику, так как склады находятся за городом.

Пятый фактор – высокие комиссии по процентам от продаж за услуги для продавцов: размеще-
ние, доставку, хранение товаров и т. д. Актуальные за июль 2022 года уровни комиссионных по 5-ти
топовым площадкам представим на рисунке 1.

Шестой фактор – покупательский терроризм, когда покупатель хочет получить выгоду от про-
давца любыми способами (подложить другую вещь, забрав себе заказ; вернуть только часть това-
ра; испортить товар).

Рисунок 1 – Комиссии электронных Интернет-площадок в России [3]

Продиагностированные положения позволят новичкам запускать свой бизнес на маркетплейсе,
тщательно изучив игроков рынка (через чаты селлеров, поставщиков и нетворкинг, положительный
опыт других и т.д.).

По данным последних исследований специалистов Высшей школы экономики ими были получе-
ны следующие данные (табл. 1) [4].
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Из 27 параметров, в разрезе по трем укрупненным группам, так или иначе воздействующих на
развитие маркетплейсов, в том числе на горных и предгорных территориях, наблюдаются следую-
щие состояния (оценки): формирующиеся – 1; средние – 14; высокие – 1; продвинутые – 8. Как
видим, положение дел вселяет оптимизм, оценки экспертов – удовлетворительные.

Следует констатировать, что для устранения негативных факторов развития маркетплейса в
АПК субъектов-регионов СКФО, приведенных выше, необходимо разрабатывать комплексные ме-
роприятия на местах.

Таблица 1 – Перечень экспертных оценок современного состояния Интернет-технологий
по Северо-Кавказскому федеральному округу [4]

Использование цифровых технологий Средний

1. Доля интернет-пользователей Продвинутый

2. Деятельность, осуществляемая через интернет Продвинутый

3. Получение государственных услуг через интернет Формирующийся

4. Удаленная трудовая деятельность Формирующийся

5. Использование платежных карт Продвинутый
6. Доля населения, не использующего онлайновые покупки по причинам недоверия
к такого рода покупкам Средний

7. Покупки онлайн Средний

8. Использование домохозяйствами технологий «умного дома» Средний

Доверие и безопасность в цифровой экономике Продвинутый

1. Государственная политика и регулирование Продвинутый

1.1. Национальная политика в сфере обеспечения информационной безопасности Высокий
1.2. Повышение осведомленности граждан и организаций по обеспечению
информационной безопасности при использовании цифровых технологий Средний

2. Организационные меры по обеспечению информационной безопасности Средний
2.1. Группы реагирования на чрезвычайные ситуации в области информационной
безопасности Средний

2.2. Наличие механизмов государственно-частного партнерства и координации
вопросов
обеспечения информационной безопасности

Средний

Цифровые граждане/потребители Средний

1. Доступ к цифровым технологиям Средний

1.1. Доля домохозяйств, имеющих доступ к интернету Средний

1.2. Доля домохозяйств, имеющих широкополосный доступ к интернету Продвинутый

1.3. Домохозяйства, имеющие доступ к компьютеру дома Средний

2. Использование цифровых технологий Средний

2.1. Доля интернет-пользователей Продвинутый

2.2. Деятельность, осуществляемая через интернет Продвинутый

2.3. Получение государственных услуг через интернет Формирующийся

2.4. Удаленная трудовая деятельность Формирующийся

2.5. Использование платежных карт Продвинутый
2.6. Доля населения, не использующего онлайновые покупки по причинам недоверия
к такого рода покупкам Средний

2.7. Покупки онлайн Средний

2.8. Использование домохозяйствами технологий «умного дома» Средний
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Заключение
Для достижения позитивного сценария развития маркетплейсов в АПК горных и предгорных

территорий следует разработать организационные мероприятия и устранить недостаточность фи-
нансирования, инфраструктурную неразвитость средств телекоммуникаций, транспортной и энерге-
тической обеспеченности, слабую безопасность и т.д.
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Аннотация. Поддержка агропромышленного комплекса является одной из главных составляю-
щих финансирования большинства государств, поскольку обеспечивает его продовольственную бе-
зопасность. Однако виды и методы поддержки аграриев могут быть совершенно разные и зависят
они от множества факторов, но еще сложнее конструировать субсидирование стран, входящих в
союз. Интересы и возможности каждой из стран различны, но при этом они объединены общими
целями, решаемыми в рамках соглашений. Таким союзом является Европейский Союз (ЕС), осо-
бенности поддержки которого в сфере агропромышленного комплекса и рассматриваются в данной
статье.

Ключевые слова: поддержка агропромышленного комплекса, Европейский Союз, субсиди-
рование, CAP, продовольственная безопасность

Введение. Формирование модели государственной поддержки агропромышленного комплекса
внутри какой-либо страны происходит, исходя из ее интересов и продовольственной безопасности.
Объединения стран в различные союзы, в том числе в Европейский Союз обуславливает междуна-
родное сотрудничество и как следствие выполнение условий обеспечивающих общие цели таких
союзов. Такое взаимодействие помогает регулировать отношения между странами в различных
аспектах и при этом, что интересно, вопросы, решаемые в рамках одной страны, могут учитываться
в задачах всего объединения.

Одним из глобальных вопросов, решаемых Европейским Союзом, является поддержка агропро-
мышленного комплекса, как обеспечения продовольственной безопасности стран, а также соблюде-
ния экологических норм и требований при производстве такой продукции.

Цель и задачи. Целью данной статьи является выявление особенностей предоставления госу-
дарственной поддержки АПК странам входящим в Европейский Союз. Задачами стали: изучение
тенденций аграрной политики в странах ЕС, систематизация основных видов поддержки АПК в
странах ЕС, выделение особенностей предоставления поддержки в странах ЕС.

Научная новизна. Состоит в выявление особенностей предоставления государственной под-
держки АПК странам входящим в Европейский Союз.

Материалы и методы. В работе использованы общенаучные и специальные методы исследо-
вания, в частности, библиометрический, сравнительный анализ, классификация, синтез, дедукция,
экономико–математические и статистические методы.

Результаты исследований. Общая сельскохозяйственная политика (CAP) – это программа
сельскохозяйственной политики Европейского Союза, которая основана на ряде сельскохозяйствен-
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ных субсидий и других аналогичных программ. Программа CAP была основана в 1962 г и постоянно
претерпевала изменения в соответствии с потребностями. Эта программа и определила направле-
ние агропродовольственной политики и поддержки АПК стран членов ЕС. В дополнение к CAP,
государства-члены имеют возможность осуществлять меры, финансируемые из национальных или
субнациональных бюджетов, которые нацелены на конкретные отрасли (включая сельское хозяй-
ство) или цели, при условии, что они соответствуют правилам государственной помощи Европейско-
го Союза и не искажают конкуренцию в рамках рыночных отношений.

CAP как правило составляется на семилетний период – в настоящее время 2014–2020 годы, но
продлен до конца 2022 года с принятием переходных правил CAP в 2020 году. В CAP входит 2
Компонента: Европейский фонд сельскохозяйственных гарантий финансирует Компонент 1 и меры в
рамках Компонента 2, основанные на программах развития сельских районов, совместно финанси-
руемых Европейским сельскохозяйственным фондом развития сельских территорий и государства-
ми-членами ЕС. Основные исторические вехи развития государственной поддержки агропромыш-
ленных структур для стран членов ЕС представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Этапы развития методов государственной поддержки АПК стран, входящих
в Европейский Союз

Временной
период этапа Особенности государственной поддержки

1 2

1992 г и ранее
Финансирование двух основных сегментов в соответствии с программой CAP:
– развитие сельских территорий
– расходы на ценовую политику.
Поддержка производства АПК посредством интервенционных закупок и экспортных субси-
дий.
Предоставление закупки сельскохозяйственных товаров выше международных цен, а также
обеспечение полной закупки всего что произведено. Вместе с тем введение квот на производ-
ство части продуктов, в том числе молоко и сахар из-за насыщения рынка.

1992-1999 гг
Реформа МакШарри (названная в честь комиссара ЕС по сельскому хозяйству Рэя МакШар-
ри): Прямая поддержка доходов производителей, в целях не превышения предложения над
спросом, а также снижение интервенционных цен, компенсируемое увеличением прямой по-
мощи на гектар или выплатами за поголовье скота.

2000-2002 гг
Разделение CAP на Компоненты 1 и 2 посвященные развитию сельских территорий. Установ-
ление Компонентом 2 новых правил, посвященных агроэкологическому производству про-
дукции, ставших обязательными для всех членов ЕС.  Введение реформ под эгидой выравни-
вании цен ЕС и мировых цен, компенсируя сокращение ценовой поддержки увеличением
прямой помощи производителям. Поэтапное снижение поддержки на зерновые, молоко и мо-
лочные продукты, а также на говядину и телятину, а вместе с тем увеличение прямых сопря-
женных выплат аграриям.

2003-2008 гг.
Реформа Фишлера (названная в честь комиссара ЕС по сельскому хозяйству Франца Фишле-
ра): Основа поддержки – это независимость субсидий от объема производства, а также пре-
доставление фиксированной суммы поддержки аграриям. Предоставление странам членам ЕС
выбора на сохранение ограниченного размера конкретной субсидии, к примеру на какую-
либо культуру.
Отведение большой роли экологической реформе АПК, поскольку для получения субсидии
необходимо выполнение всех экологических правил и норм производства.

2009-2013 гг.
Осуществление основной части поддержки аграриям несвязанными прямыми платежами, за
исключением надбавки за коров-кормушек, овец и коз. Введение поэтапный отказ от квот на
молоко.

2013-2021 гг.
Изменение методов финансовой поддержки АПК:
– переход от разрозненной помощи к конкретизированной систематической поддержке;
– взаимодействие Компонентов 1 и 2, а также финансирование Компонента 2, как со стороны
фондов ЕС, так и со стороны государства члена ЕС;
– объединение инструментов финансирования в случае кризиса, а также снижение мер  кон-
троля над поставками, а именно квот на сахар и молоко;
– направленное и систематизированное финансирование сельских территорий.
Отдельная помощь, преобразованная в многофункциональную поддержку (включая базовые
выплаты, выплаты по экологизации, выплаты мелким фермерам и т. д.).
Консолидация двух столпов ЕСП с прямыми платежами и рыночными мерами в рамках Ком-
понента 1. Консолидация инструментов CMO, отмена мер контроля поставок (включая отме-
ну схем квот на молоко и сахар).  Внешняя и внутренняя конвергенция, с целью перехода к
единой минимальной оплате за гектар за счет конвертных платежей.
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Источник: составлено на основе [1-8]

Основная часть поддержки, осуществляемая аграриям, производится на бюджетной основе и
как правило прямыми платежами, несвязанными между собой. Как видно из таблицы 1 за последние
десятилетия было внесено немало корректировок в формы и методы финансирования сельского
хозяйства стран ЕС. Неограниченная поддержка сменилась переходом к новым ориентирам: дости-
жению эффективности агропроизводства, соотношению спроса и предложения, экологичности про-
дукции и ее производства. Новым явилось также и включение национальных стратегических планов
с систему финансовой поддержки членов ЕС, что свидетельствует о принятии во внимание интере-
сов каждой из стран и составлении более гибкой финансовой помощи.

Вследствии изменений основные направления финансирования фонда CAP на современном эта-
пе стали распределяться по следующим направлениям (рис. 1):

1 2
2021- по наст.
время

Сохранение предыдущих правил финансирования и параллельное включение новых.
Включение в программу финансирования сельского хозяйства стран ЕС их национальных
стратегических планов.
Способствование пандемии COVID-19 введению новых мер поддержки: виноделия,
фруктов и овощей, включая усиление поддержки инструментов управления рисками, таких
как страхование урожая и взаимные фонды.

Продолжение таблицы 1

Рисунок 1 – Направления поддержки CAP в разрезе источников
Источник: составлено на основе [8]

Доминантной целью ЕС на сегодняшний день является развитие сельских территорий, что соот-
ветственно охватывает основную часть поддержки из европейских структурных и инвестиционных
фондов в государствах-членах посредством соглашений о партнерстве. В национальное финансовое
развитие сельских территорий входит 6 приоритетных направлений, финансируемых Европейским
сельскохозяйственным фондом развития сельских территорий (EAFRD). Распределение поддерж-
ки, как видно из рисунка 1 четко систематизировано и направлено на эффективность работы всей
системы в целом при этом элементы, стоящие в приоритете этой системы, взаимосвязаны между
собой.
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Заключение
Новые реформы, предпринятые Европейским Союзом, за последние годы значительно изменили

направленность и формы государственной поддержки АПК стран членов ЕС. Поддержка аграрного
сектора существенно была снижена, однако приобрела целенаправленный характер, ориентирован-
ный в первую очередь на эффективность и безопасное экологическое производство сельскохозяй-
ственной продукции.
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АДМИНИСТРИРОВАНИЕ НАЛОГА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД
КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ДОХОДНОЙ ЧАСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

Льянов З.М. – к.э.н., доцент кафедры экономики и экономической безопасности
ФГБОУ ВО Горский ГАУ, г. Владикавказ, Россия

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы администрирования специальных на-
логовых режимов, в частности, налог на профессиональный доход, его влияние на обеспечение бюд-
жетной безопасности доходной части регионального бюджета РСО–Алания. Предпринята попытка
решении основных проблем, сопутствующих применению специальных налоговых режимов в целом
и налога на профессиональный доход в частности.

Ключевые слова: налог на профессиональный доход, экономическая безопасность, доход-
ная часть бюджета

Введение. Исследования специальных налоговых режимов в целом, и налога на профессиональ-
ный доход в частности, продиктованы частыми изменениями в законодательных нормативных актах о
налогах и сборах, регулирующих порядок применения таких режимов. Введение нового специального
налогового режима – это попытка аффективного контроля часто неучтенных для налогообложения
доходов таких субъектов экономической деятельности как самозанятые, получающие все более ши-
рокое распространения, учитывающие современную экономическую ситуацию в стране.
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Цель и задачи. Изучение особенностей применения специального налогового режима на про-
фессиональный доход в Российской Федерации и выявление роли данного специального налогового
режима в формировании региональных бюджетов РФ на примере РСО–Алания.

Научная новизна. Решении основных проблем, сопутствующих применению специальных на-
логовых режимов в целом и налога на профессиональный доход, в частности, на современном этапе
развития налоговой системы Российской Федерации и нестабильной экономической ситуации в стране.

Материалы и методы. Методическую основу работы нормативные документы: Налоговый РФ,
Бюджетный кодекс РФ, Законы, учебная и литература. В качестве информационной базы исследова-
ния использованы данные Госкомстата Российской Федерации и Республики РСО–Алания, Министер-
ства экономики Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, Министер-
ства Российской Федерации по налогам и сборам, Управления ФНС России по РСО–Алания.

Результаты исследования. Для достижения целей исследования необходимо определить роль
и место поступлений от применения специальных налоговых режимов в целом и налога на професси-
ональный налог в частности в межбюджетном распределении налоговых доходов, администрируе-
мых УФНС по РСО–Алания. Роль специальных налоговых режимов в целом, и налога на професси-
ональных доход, в частности, в обеспечении бюджетной безопасности бюджетной системы РСО–
Алания наглядно можно выразить в таблице 1.

Таблица 1 – Динамика и структура специальных налоговых режимов
в налоговых доходах бюджетной системы РСО–Алания, 2019-2021 гг.

Годы Отклонение
2021 г. от 2019 г.№

п/п Показатели
2020 2021 2022 -/+ %

1 2 3 4 5 6 7

1 Налоговые доходы консолидирован-
ного бюджета РСО–Алания, тыс. руб. 13658579 16526175 18076630 4418051 132

в том числе:

2 Специальные налоговые режимы 1009541 1385517 1916374 906833 189

3
Доля поступлений по специальным
налоговым режимам в общей сумме
налоговых доходов, %

7,3 8,3 10,6 - -

4 Упрощенная система налогообложе-
ния 842271 1241232 1712208 869937 203

5
Доля УСН в общей сумме налоговых
доходов консолидированного бюджета
РСО-Алания, %

6,1 7,5 9,4 - -

6
Доля УСН в общей сумме поступле-
ний по специальным налоговым
режимам, %

83,4 89,5 89,3 - -

7 ЕНВД 105141 30391 - - -

8
Доля ЕНВД в общей сумме налоговых
доходов консолидированного бюджета
РСО–Алания, %

0,8 0,1 - - -

9
Доля ЕНВД в общей сумме поступле-
ний по специальным налоговым
режимам, %

10,4 2,1 - - -

10 ЕСХН 56653 62104 70361 13708 124

11
Доля ЕСХН в общей сумме налоговых
доходов консолидированного бюджета
РСО–Алания, %

0,4 0,3 0,3 - -

12
Доля ЕСХН в общей сумме поступле-
ний по специальным налоговым ре-
жимам, %

5,6 4,4 3,6 - -

13
Налог, взимаемый в связи с примене-
нием патентной системы налогообло-
жения

5156 37768 69810 64654 1353
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Источник: формы налоговой отчетности 1-НМ УФНС России по РСО–Алания, расчеты автора

Данные таблицы 1 показывают, что доля специальных налоговых режимов в общем объеме
налоговых доходов бюджета РСО–Алания за исследуемый период растет с 7,3 % в 2020 году до
10,6 % в 2022 году. В относительном выражении рост составил 89 %, а в абсолютном данное значе-
ние выросла на 906833 тыс. рублей. Анализ поступлений от применения специального налогового
режима на профессиональны доход впервые получился полным, ввиду того, что на территории РСО–
Алания он был введен только в 2020 году. Поступления от специального налогового режима на про-
фессиональный доход в 2020 году были наименьшими среди всех видов налоговых поступлений в
бюджетную систему РСО–Алания, в 2020 году данный показатель составил 302 тыс. рублей. В
общем объеме налоговых доходов консолидированного бюджета Северной Осетии доля НПД в
2020 году составила 0,002%, что является наименьшим показателем среди всех налоговых поступ-
лений. Однако в 2021 году поступления по НПД показали наибольший рост, в 46 раз увеличилась
сумма поступлений по данному виду специального налогового режима в бюджетную систему Се-
верной Осетии. В 2021 году бюджетная система республики получила уже 14022 тыс. рублей нало-
говых доходов от применения НПД. Положительная динамика сохранилась и в 2022 году, доля по-
ступлений по НПД показали наибольший рост среди всех налоговых поступлений относительно
2019 года, в абсолютном выражении на 63693 тыс. рублей. Доля НПД в общем объеме налоговых
поступлений увеличилась на 0,29 % пункта, а в общем объеме поступлений от применения специаль-
ных налоговых режимов более чем на 3 % пункта.

Заключение
Следует отметить, что НПД новый налог, который установили совсем недавно, он был принят с

целью заменить отмененный специальный налоговый режим ЕНВД и частично решить проблему с
неэффективность. Патентной системы налогообложения в России. На наш взгляд, перспективы раз-
вития НПД как специального налогового режима очень хорошие. Все больше самозанятых людей
выходят из тени и становятся плательщиками НПД, удобство, простота администрирования, не боль-
шая налоговая нагрузка привлекают многих людей занятых в предпринимательской деятельности
без использования наемных рабочих. На наш взгляд роль НПД в обеспечении экономической безо-
пасности доходной части бюджетной системы регионов будет расти из года в год.

К положительным сторонам применения НПД несомненно можно отнести:
·  удобный, незатратный и быстрый процесс регистрации в налоговых органах;
·  нет необходимости в сдаче отчетности в налоговые органы;
·  нет необходимости приобретать кассовое оборудование, так как все чеки можно формировать
    в удобном приложении «Мой налог» в любом смартфоне;
·  начисление необходимых к уплате налоговых сумм происходит в автоматическом режиме;
·  есть возможность, стать самозанятым с выполнением трудовых обязанностей по основному
   месту работы.

Продолжение таблицы 1
1 2 3 4 5 6 7

14

Доля Патента в общей сумме
налоговых доходов консолиди-
рованного бюджета
РСО - Алания, %

0,03 0,2 0,3 - -

15
Доля Патента в общей сумме
поступлений по специальным
налоговым режимам, %

0,5 2,7 3,6 - -

16 Налог на профессиональный
доход 302 14022 63995 63693 21190

17

Доля налога на профессиональ-
ный доход в общей сумме нало-
говых доходов консолидирован-
ного бюджета РСО - Алания, %

0,002 0,08 0,3 - -

18

Доля налога на профессиональ-
ный доход в общей сумме
 поступлений по специальным
налоговым режимам, %

0,02 1,0 3,3 - -
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К отрицательным моментам от применения НПД можно отнести:
·  нет возможности создавать собственный штат работников, привлекать работников;
·  не все виды экономической деятельности подходят под определение самозанятого;
·  соцгарантии в случае использования НПД не применяются при больничных или декрете;
·  трудовой стаж при использовании НПД не будет начисляется, в случае если самозянтый
   не вносит средства во внебюджетные фонды.
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УДК 336.225

РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕСТНЫЕ НАЛОГИ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы администрирования региональных и
местных налогов РСО–Алания. Проводится комплексный анализ роли региональных и местных на-
логов в обеспечения доходной части бюджета Республики Северная Осетия–Алания. Обозначены
перспективы совершенствования регионального и местного налогообложения для обеспечения бюд-
жетной безопасности доходной части регионального бюджета РСО–Алания.

Ключевые слова: региональные и местные налоги, доходная часть бюджета, РСО–Ала-
ния, экономическая безопасность

Введение. Обеспечение финансовой и бюджетной безопасности является основной задачей
региональных органов власти и управления в Российской Федерации, основным инструментом дос-
тижения это цели являются собственные налоговые доходы бюджетов регионов. Установленный
механизм межбюджетных отношений и распределения налоговых поступлений по уровням консо-
лидированного бюджета Российской Федерации, устанавливает относительную самостоятельность
любого регионального бюджета в РФ. На первый план выходят возможности мобилизации соб-
ственных налоговых доходов региональных бюджетов. Поэтому увеличение собственных налого-
вых доходов в части администрирования такой группы налогов, как региональные и местные, на наш
взгляд становится наиболее актуальной.

Цель и задачи. Целью исследования является комплексный анализ роли региональных и мест-
ных налогов в обеспечения доходной части бюджета Республики Северная Осетия–Алания. Не-
обходимым условием для достижения поставленной цели является решение в работе следующих
задач: определить место региональных и местных налогов в системе обеспечения экономической
безопасности доходной части бюджетной системы региона; провести анализ роли региональных и
местных налогов в обеспечении доходной части бюджета РСО–Алания (на материалах УФНС



ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 87

России по РСО–Алания); обозначить перспективы совершенствования регионального и местного
налогообложения для обеспечения бюджетной безопасности доходной части регионального бюдже-
та РСО–Алания.

Научная новизна. Преобразования и пути совершенствования основных элементов региональ-
ных и местных налогов, которые должны быть направлены на эффективное преобразование всей
системы регионального налогообложения, как инструмента обеспечивающего экономический рост
региона и увеличения его бюджетной безопасности.

Материалы и методы. В исследовании использованы материалы Федеральных законов, нор-
мы Налогового и Бюджетного кодексов Российской Федерации, также использованы материалы
исследований автора. В исследовании использовались данные статистической отчетности Управле-
ния ФНС России по РСО–Алания.

Результаты исследования. Анализируя бюджетную безопасность и влияние налоговых по-
ступлений в ее обеспечении, попробуем разобраться, что же такое бюджет и какие данные подле-
жат анализу для выявления этой роли. Бюджет республики в простом понимании этого слова его
доходы и расходы. Правовое определение бюджета это нормативно правовой акт, закрепляющий
основные параметры доходной и расходной части бюджета различных уровней Российской Федера-
ции. Эффективность деятельности органов власти в области формирования как доходной, так и рас-
ходной части характеризуются такими показателями как дефицит и профицит. В первом случае,
когда расходы превышают доходы, что говорит о негативной ситуации в бюджетном процессе, вто-
рой случай, когда доходы опережают расходы на плановый период, означающий положительные
характеристики как деятельности органов власти и управления, так и благоприятной ситуации в
экономики государства в целом, или субъекта РФ в частности.

Для того чтобы определить роль региональных и местных налогов в доходной части бюджета
РСО–Алания необходимо рассмотреть динамику налоговых поступлений в бюджетную систему
РСО–Алания.

Таблица 1 – Динамика налоговых поступлений по основному типу классификации
в бюджет РСО–Алания, 2020-2022 гг., тыс. руб.

Годы№
п/п Показатель

2020 2021 2022

Отклонение
2022 г. от
2020 г., %

1 Всего налоговых доходов,
из них: 13658579 16506775 18076630 132

2 - федеральные налоги 10529070 12383301 13133589 124

3 - региональные налоги 1678107 2283028 2578364 153

4 - местные налоги 442160 454929 448303 101

5 - специальные налоговые
режимы 1009541 1385517 1916374 189

Источник: формы налоговой отчетности 1-НМ УФНС России по РСО–Алания, расчеты автора

Полученные данные показывают, то за исследуемый период налоговые доходы республиканс-
кого бюджета значительно увеличиваются на 32 % в относительном выражении. Так поступления
по федеральным налогам и сборам в бюджетную систему РСО–Алания выросли на 24% . В 2022 году
доходная часть республиканского бюджета получила 13133589 тыс. рублей поступлений по феде-
ральным налогам. Более значительный рост показали поступления по региональным налогам, они
увеличились по сравнению с 2020 годом на 53 % в относительном выражении, или на 900257 тыс.
рублей. Две данные группы поступлений показывают существенный рост, что является отличным
показателем эффективности работы налоговых органов республики в данном направлении. По-
ступления по местным налогам в бюджетную систему РСО–Алания на протяжении всего ис-
следуемого периода практически не изменились, данная категория поступлений показала рост
на 1 %.

На основе полученных данных можно определить роль и значение налоговым поступлений по
местным и региональным налогам в обеспечении бюджетной безопасности РСО–Алания.
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Источник: формы налоговой отчетности 1-НМ УФНС России по РСО–Алания, расчеты автора

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что роль региональных налогов в обеспечении эконо-
мической безопасности доходной части бюджетной системы Северной Осетии играет все более
важную роль. На протяжении всего исследуемого периода их значение увеличивается с 12,2 % в
2020 году, до 14,2 % в 2022 году. Основная доля поступлений приходится на налог на имущество
организаций, по данному виду поступлений за анализируемый период происходит рост на 2,3 процен-
тных пункта в относительном выражении. Поступления по транспортному налогу увеличиваются в
абсолютном выражении на 79040 тыс. рублей, хотя в общем объеме налоговых поступлений доля
поступлений по транспортному налогу снижается с 2,6% о 2,4%. Поступлений по налогу на игорный
бизнес на протяжении всего исследуемого периода остаются наименее значимыми в обеспечении
экономической безопасности бюджетной системы РСО–Алания. Их доля в общем объеме налого-
вых доходов бюджетной системы Северной Осетии на протяжении всего исследуемого периода
составляла менее 1 процента. Относительно местных налогов можно сделать вывод , что в отличии
от федеральных и региональных налогов, доля местных налогов за 2020-2022 гг. уменьшилась до
2,4 % в общей структуре налоговых доходов бюджетной системы РСО–Алания. И наиболее значи-
мое место в структуре местных налогов занимает земельный налог, на его долю приходится до
1,6 % в 2022 г., хотя в 2020 г. эта доля была равна 2,4 % от общей. Налог на имущество физически
лиц в процентном соотношении потерял 0,1 % в общей структуре налоговых доходов.

Заключение
В заключении хотелось бы отметить, что роль налоговых поступлений по региональным и мест-

ным налогам, как фактора обеспечения экономической и бюджетной безопасности довольно значи-
ма в количественном выражении, но не значительна в качественном. Необходимо отметить, что
работа налоговых органов по администрированию, а также эффективной контрольной работе с данной
группой налогов, на протяжении всего исследуемого периода позволяет увеличивать поступлений в
бюджетную систему по региональным и местным налогам, тем самым увеличивать роль данных
поступлений в обеспечении бюджетной безопасности РСО–Алании. На наш взгляд, роль данных
поступлений в ближайшее время будет также увеличиваться, хотя количественно федеральные на-
логи в ближайшей перспективе все равно будут основным источником обеспечения экономической и
бюджетной безопасности любого региона Российской Федерации. На наш взгляд, решение основных
проблем в увеличении роли региональных и местных налогов в обеспечении бюджетной безопасно-

Таблица 2 – Удельный вес региональных и местных налогов в налоговых поступлениях
 доходной части бюджета РСО–А, 2020-2022 гг.

Годы

2020 2021 2022№
п/п Налоговые доходы

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. %

1 Всего налоговые доходы
бюджета РСО-А 13658579 100 16506775 100 18076630 100

В том числе:

2 региональных налогов 1678107 12,2 2283028 13,8 2578364 14,2

из них:

3 Налог на имущество организаций 1266165 9,2 1828090 9,2 2089451 11,5

4 транспортный налог 363457 2,6 407428 2,4 442497 2,4

5 Налог на игорный бизнес 8485 0,3 47510 0,3 46416 0,2

в том числе:

местных налогов 442160 3,1 454929 2,7 448303 2,4

из них:

6 Земельный налог 336203 2,4 335813 2,0 304039 1,6

7 Налог на имущество физических
лиц 105957 0,7 119116 0,7 144264 0,6
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сти регионов лежит в законодательной плоскости. Необходимо пересмотреть группы федеральных,
региональных и местных налогов, наделить субъекты количественными и качественными полномо-
чиями не только по региональным и местным налогам, но и федеральным. Наличие большего коли-
чества собственных доходных источников и прав по управлению ими, будет стимулировать органы
власти и управления регионов, к обеспечению финансовой независимости бюджетов субъектов РФ
и их бюджетной и экономической безопасности.
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ИМУЩЕСТВЕННОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КАК ФАКТОР
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ
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Льянов З.М. – к.э.н., доцент кафедры экономики и экономической безопасности
ФГБОУ ВО Горский ГАУ, г. Владикавказ, Россия

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы администрирования имущественных
налогов, уплачиваемых физическими лицами, их влияние на обеспечение экономической безопасно-
сти доходной части регионального бюджета РСО–Алания. Предложены мероприятия и пути совер-
шенствования основных элементов имущественных налогов уплачиваемых физическими лицами
направленные на эффективные формы и методы преобразования системы налогов и налогообложе-
ния, как фактора обеспечения бюджетной безопасности субъекта Российской Федерации.

Ключевые слова: имущественные налоги, физические лица, бюджетная безопасность,
доходная часть бюджета

Введение. Выявление резервов и возможного потенциала роста собственных налоговых дохо-
дов становится первоочередной задачей региональных и местных органов власти. Однако решение
этих задач не должно способствовать ущемлению социальных гарантий налогоплательщиков. На
наш взгляд, одной из самых перспективных групп налоговых поступлений в плане повышения нало-
говых поступлений являются имущественные налоги, уплачиваемые физическими лицами, которые
доказывают свою эффективность и значимость на всем периоде становления системы налогообло-
жения Российской Федерации.

Цель и задачи. Целью исследования является выработка мероприятий по совершенствованию
и увеличению роли системы имущественного налогообложения физических лиц, как фактора обес-
печения бюджетной безопасности доходной части бюджета Республики Северная Осетия–Алания.
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Научная новизна. Преобразования и пути совершенствования основных элементов имуществен-
ных налогов, уплачиваемых физическими лицами, направленные на эффективные формы и методы
преобразования системы налогов и налогообложения, для создания необходимых условий роста эко-
номики региона, обеспечение минимизации риском экономической и бюджетной безопасности ре-
гиональной экономики.

Материалы и методы. В исследовании использованы материалы Федеральных законов, нор-
мы Налогового и Бюджетного кодексов Российской Федерации, также использованы материалы
исследований автора. В исследований использовались данные статистической отчетности Управле-
ния ФНС России по РСО–Алания.

Результаты исследования. Законодательством Российской Федерации определена группа
имущественных налогов, уплачиваемых физическими лицами. В эту группу входят: налог на имуще-
ство физических лиц, земельный налог, транспортный налог. Для достижения целей и задач данного
исследования необходимо рассмотреть динамику налоговых доходов бюджета РСО–Алания в це-
лом, и динамику налоговых доходов от налогообложения имущества физических лиц, поступающих
в консолидированный бюджет РСО–Алания.

Таблица 1 – Динамика поступлений имущественных налогов с физических лиц
в консолидированный бюджет УФНС по РСО–Алания, 2020-2022 гг., тыс. руб.

Год Отклонение

2022 г. к 2020 г.№
п/п Показатели

2020 2021 2022
+/- %

1 Налог на имущество
физических лиц 105957 119116 144264 38307 136

2 Транспортный налог
с физических лиц 336964 374018 405141 68177 121

3 Земельный налог
с физических лиц 106464 102014 107490 1026 101

4
Всего по основным имуще-
ственным налогам, уплачи-
ваемых физическими лицами

549385 595148 656895 107510 119

5 Налоговые доходы бюджета
РСО–А всего 13658579 16526175 18076630 4418051 132

Источник: данные по формам отчетности 1-НМ УФНС РФ по РСО–Алания расчеты автора

Данные, полученные в таблице 1, показывают, что сумма налоговых собственных налоговых
доходов бюджета РСО–Алания с 2020 г. по 2022 г. увеличивается на 32 %, показывая суще-
ственный рост. Бюджет РСО–Алания за 2022 год поступило 18076630 тыс. рублей собственных
налоговых доходов. Всего по основным имущественным налогам с физических лиц в 2022 г.
поступило 656895 тыс. рублей, что на 19 % больше аналогичного периода 2020 г. Увеличение
поступлений по дано группе налоговых доходов бюджетной системы обусловлено увеличением
поступлений 2 основных и наиболее значимых имущественных налогов с физических лиц - это
транспортный налог с физических лиц и налог на имущество физических лиц. Сумма налоговых
поступлений по налогу на имущество физических лиц увеличилась на 21 % за исследуемый
период, в 2022 году она составила 144264 тыс. рублей. Налоговые доходы бюджета РСО–Ала-
ния, получаемые от налогообложения транспорта физических лиц, в 2022 году составили 405141
тыс. рублей, что на 19% больше аналогичного периода 2020 г. Во всей группе имущественных
налогов физических лиц лишь земельный налог показал незначительный рост в 1 %, в 2022 году
сумма поступлений по данному налогу в бюджет РСО–Алания составила 107490 тыс. рублей,
наименьший показатель среди всей исследуемой группы налоговых поступлений. Для достиже-
ния целей данных исследований и на основе динамики основных показателей имущественных
налогов с физических лиц рассмотрим удельный вес данных поступлений в общем объеме нало-
говых доходов бюджета РСО–Алания.
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Таблица 2 – Удельный вес сумм налоговых поступлений от налогообложения физических лиц
в консолидированный бюджет РСО–Алания, администрируемых УФНС России по РСО–Алания,

2020-2022 гг.
Удельный вес в общих налоговых поступлениях, %

Показатели 2020 год 2021 год 2022№
п/п

Налоговые доходы, всего 100 100 100

1
Всего по основным
имущественным налогам
физических лиц, в том числе:

3,9 3,6 3,6

2 Налог на имущество
физических лиц 0,7 0,7 0,7

3 Транспортный налог с
физических лиц 2,5 2,3 2,2

4 Земельный налог с
физических лиц 0,7 0,6 0,6

Источник: данные по формам отчетности 1-НМ по УФНС РФ по РСО–Алания, расчеты автора

Данные таблицы 2 показывают, что доля налоговых поступлений по имущественным налогам
уплачиваемыми физическими лицами в общем объеме собственных доходов консолидированного
бюджета РСО–Алания незначительна. За исследуемый период она колеблется от 3,9 % в 2020 г. до
3,6 % в 2022 г. Основную долю в общем объеме поступлений занимает в количественном и каче-
ственном выражении занимает транспортный налог с физических лиц, его доля в 2022 году состави-
ла 2,2 процента. А два других имущественных налога с физических лиц в общем объеме налоговых
доходов занимают 1,5 процента в 2022 году.

Таблица 3 – Динамика и структура имущественных налогов с физических лиц в налоговых доходах,
администрируемых УФНС России по РСО–Алания, 2020-2022 гг.

Источник: формы налоговой отчетности 1-НМ УФНС России по РСО–Алания, расчеты автора

Годы Отклонение
2022г. от 2020г.№

п/п Показатели
2020 2021 2022 -/+ %

1 Налоговые доходы консолидированного
бюджета РСО - Алания, тыс. руб. 13658579 16526175 18076630 4418051 132

2 в том числе: по основным имущественным
налогам с физических лиц, тыс. руб. 549385 595148 656895 107510 119

Из них:
4 Налог на имущество физических лиц,

тыс. руб. 105957 119116 144264 38307 136

5 Доля налога на имущество физических лиц
в общей сумме налоговых доходов, % 0,7 0,7 0,7 - -

6 Доля налога на имущество физических лиц
в общей сумме имущественных налогов с
физических лиц, %

19,2 20,0 21,9 - -

7 Транспортный налог с физических лиц,
тыс. руб. 336964 374018 405141 68177 121

8 Доля транспортного налога в общей сумме
налоговых доходов, % 2,5 2,3 2,2 - -

9 Доля транспортного налога в общей сумме
имущественных налогов с физических лиц,
%

61,3 62,8 61,6 - -

10 Земельный налог с физических лиц, тыс.руб. 106464 102014 107490 1026 101
11 Доля земельного налога в общей сумме

налоговых доходов, % 0,7 0,6 0,6 - -

12 Доля земельного налога в общей сумме
имущественных налогов с физических лиц,
%

19,3 17,1 16,3 - -



  Всероссийская научно-практическая конференция ФГБОУ ВО Горский ГАУ, 202392

Как уже было сказано, основным налогом в группе имущественных налогов с физических лиц
является транспортный налог, его доля в общем объеме налоговых доходов бюджета РСО–Алания
составляет в 2022 году 2,2 %, а в общем объеме имущественных налогов с физических лиц 61,6 %.
В количественном выражении данный налог также принес существенные 405141 тыс. рублей. Два
других имущественных налога с физических лиц, в общем объеме налоговых доходов бюджета
РСО–Алания занимают не столь существенное место, на двоих их доля составляет 1,5 %. Так,
налог на имущество физических лиц в группе имущественных налогов с физических лиц занимает
21,9 % от общего объема. Земельный налог с физических лиц занимает 16,3 %. Можно сказать, что
как фактор обеспечения бюджетной безопасности РСО–Алания группа имущественных налогов с
физических лиц не столь значима, но оказывает большое влияние на формирование собственных
налоговых доходов муниципальных образований РСО–Алания.

Заключение
Подводя итог исследования, необходимо сказать, что на наш взгляд , есть резервы и потенциал

увеличения значимости данной группы налогов для обеспечения бюджетной РСО–Алания.
Необходимо опираясь на все внешние и внутренние факторы влияющие на формирование и реа-

лизацию налоговой политики региона, на наш взгляд, предпринять следующие шаги:
- следует утвердить для наиболее не защищенных слоев граждан необлагаемый минимум, а поте-

ри бюджета от такого решения перекрыть суммами которые взыскивались бы по прогрессивной
шкале налогообложения доходов физических;

- по транспортному налогу необходимо более справедливое делении шкалы количества лошади-
ных сил, после определенного количества лошадиных сил было бы справедливо считать не с
шагом в 50-100 лошадиную сил, а за каждую следующую л.с.;

- в целях более эффективного налогообложения имущества разработать более справедливую ме-
тодику оценки кадастровой стоимости имущества;

- максимально упростить сроки и порядок регистрации имущества граждан, особенно в части
вводимых в эксплуатацию и вновь выстроенных сооружений и зданий.
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа факторов экономической эффективности
сельскохозяйственного производства. Основными факторами повышения эффективности производства
в сельскохозяйственной сфере являются рост производительности труда, применение инновационных
технологий, современных технических средств, рациональная организация труда на основе со-
временных достижений науки и техники. Существенное влияние оказывает также рациональная
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организация труда на основе современных достижений науки и техники. Эффективное развитие сель-
скохозяйственного производства невозможно без вложения инвестиций, основная доля которых дол-
жна контролироваться государством.

Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, экономическая эффективность,
производительность труда, рентабельность производства

Введение. Наиболее важным сектором экономики страны является сельскохозяйственная от-
расль, которая снабжает население продуктами питания, а перерабатывающую промышленность –
сырьем. Сельское хозяйство обеспечивает на 3/4 потребности населения в товарах народного по-
требления. Соответственно, жизненный уровень и благосостояние общества в значительной степе-
ни определяется развитием этой отрасли.

Для большинства отраслей экономики сельское хозяйство является источником сырья, поэто-
му рост экономики всей страны зависит от темпов развития обозначенной отрасли. Помимо этого,
один работник сельскохозяйственной отрасли обеспечивает 6-8 рабочих мест в других отраслях
экономики [3].

Таким образом рост экономической эффективности сельскохозяйственного производства явля-
ется актуальной проблемой.

Цель и задачи. Обоснование приоритетных направлений повышения экономической эффектив-
ности сельскохозяйственного производства, в соответствии с чем определены следующие задачи:

- изучить показатели и факторы экономической эффективности производства сельскохозяйствен-
ной продукции;

- определить современный уровень экономической эффективности производства сельскохозяйствен-
ной продукции;

- наметить резервы повышения экономической эффективности сельскохозяйственного производ-
ства.
Научная новизна. Обоснование теоретических положений и практических рекомендаций по

повышению экономической эффективности сельскохозяйственного производства.
Материалы и методы. В процессе исследования были использованы экономико-математи-

ческие, монографический, абстрактно-логический методы. В качестве источников использованы
материалы Государственного Комитета по статистике РФ и РСО–Алания, данные годовых отче-
тов, труды ученых-экономистов, а также данные, полученные автором.

Результаты исследований. Наиболее полное представление о производстве дает экономичес-
кий эффект, основанный на сравнении полученных результатов с затратами.

Экономическая эффективность является более широким показателем, зависящим как от затрат
на средства производства, так и живого труда.

Одной из проблем сельскохозяйственного производства является нехватка квалифицированных
кадров, что объясняется значительной разницей в заработной плате работников сельскохозяйствен-
ной сферы от средней по региону [2]. Средняя зарплата на селе составляет менее половины от
зарплаты по региону. Это приводит к сокращению трудовых ресурсов на селе. За последние годы
число механизаторов сократилось в два раза, а животноводов в 3-4 раза. Причем их средний воз-
раст перевалил за 60 лет.

Эффективное развитие сельскохозяйственного производства невозможно без существенных ин-
вестиций, основная доля которых должна контролироваться государством. Без должной помощи селу
кадровый голод и дальше будет усиливаться.

Повышение экономической эффективности сельского хозяйства возможно только при учете ос-
новных факторов производства. Комплексный анализ позволит сделать вывод о правильности и ра-
циональности направления повышения эффективности производства.

Фактором повышения эффективности сельскохозяйственного производства можно признать
производительность труда. Она зависит от количества и качества трудовых ресурсов, природных
условий и наличия финансовых и технических ресурсов. Производительность труда и себестои-
мость продукции являются базовыми, основными показателями при расчете экономической эф-
фективности [1].

Кроме того, на эффективность сельскохозяйственного производства большое влияние оказыва-
ют применение новых технологий и рациональная организация труда на основе современных дости-
жений науки и техники.
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Рассмотрим показатели экономической эффективности производства на примере одного из сель-
скохозяйственных предприятий республики (табл. 1).

Таблица 1 – Основные экономические показатели производственно-хозяйственной деятельности
колхоза им. генерала Плиева

Годы
Показатели

2020 2021 2022
2022 г.в %

2020 г.

Площадь сельхоз угодий, га 1363 1363 1363 100

в т.ч. пашня 1363 1363 1363 100
Среднегодовая численность работников,
занятых в сельхоз производстве, чел. 51 50 48 94,1

Среднегодовая стоимость основных
производственных фондов, тыс.руб. 33991 34800 35350 104,0

Среднемесячная заработанная плата 1
работника, руб. 14825 15269 14532 97,9

Фондообеспеченность, тыс. руб. 24,9 25,5 25,9 104,0

Фондовооруженность, тыс. руб. 666,5 696,0 736,4 110,5

Фондоотдача, руб. 1,32 1,30 1,31 99,2

Стоимость валовой продукции, тыс. руб. 44800 45360 46207 103,1

Выручка от реализации продукции, тыс.руб. 37462 46920 50480 134,7
Себестоимость реализованной продукции,
тыс. руб. 26184 34352 37020 156,7

Прибыль (убыток) от реализации, тыс. руб. +7338 +12568 +11460 156,2

Уровень рентабельности, % +28,0 +36,5 +30,9 +2,9

Данное хозяйство специализируется на производстве зерна, и как видно выручка от реализации
продукции увеличилась за три года на 34,7%, что связано в основном с ростом цен. Но, наряду с
этим себестоимость реализованной продукции выросла на 56,7%, а уровень рентабельности повы-
сился всего на 2,9%. Это связано с тем, что в последние годы хозяйства региона практически отка-
зались от севооборотов, в пользу выращивания монокультуры – кукурузы на зерно, с целью продажи
ее на производство спирта. В конечном итоге истощаются земли, что ведет к снижению эффектив-
ности ее использования, и, соответственно, к спаду эффективности.

сельскохозяйственного производства. Поэтому наиболее значимым направлением являются
мероприятия по повышению урожайности сельскохозяйственных культур. Это, в свою очередь, при-
ведет к росту показателей эффективности производства.

Заключение
Эффективность сельскохозяйственного производства зависит от множества факторов, среди

которых определяющими являются применение достижений науки и техники и инновационных тех-
нологий.

На уровень эффективности производства той или иной культуры влияют урожайность, затраты
труда и энергии, которые в основном зависят от агротехники, стоимость семян и топливо-смазочных
материалов.

С целью повышения эффективности сельскохозяйственного производства необходимо использо-
вать все факторы роста урожайности культур и снижения себестоимости единицы продукции.

Следует также уменьшать расходы на организацию и управление производством, которые зани-
мают в структуре себестоимости значительную долю.

Выполнение перечисленных мероприятий приведет к росту эффективности сельскохозяйствен-
ного производства.
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Аннотация. В статье рассмотрены теоретические и практические вопросы обеспечения и ук-
репления экономической безопасности муниципалитетов. Исследование проведено на примере му-
ниципального образования Ардонский район РСО–Алания. Автором проведены анализ и оценка его
уровня экономической безопасности, выявлены основные угрозы экономического и социального ха-
рактера. Разработаны основные направления укрепления экономической безопасности муниципали-
тета, которые могут быть использованы региональными и местными органами управления в своей
деятельности.
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Введение. С реформами местного самоуправления в РФ связана необходимость совершен-
ствования финансовых механизмов деятельности муниципальных образований на основе достиже-
ния ими финансовой устойчивости и экономической безопасности с целью социально-экономическо-
го развития [2].

По нашему мнению, действенная защита населения от большинства местных угроз экономичес-
кой безопасности может быть обеспечена именно органами местного самоуправления, максималь-
но приближенными к обществу.

В ходе исследования выявлена недостаточная изученность теоретических и практических
аспектов обеспечения и укрепления экономической безопасности муниципалитетов. В связи с вы-
шесказанным, возникла необходимость разработки конкретных мероприятий по их укреплению с
учетом особенностей развития конкретных муниципалитетов.

Цель и задачи. Целью данного исследования является разработка перспективных направлений
укрепления экономической безопасности муниципалитета на основе анализа ее современного состо-
яния. Для достижения указанной цели поэтапно решаются следующие задачи:

- определение сущности экономической безопасности на муниципальном уровне и ее роли в совре-
менной экономической системе России;

- оценка уровень экономической безопасности конкретного муниципального образования;
- разработка мероприятий по противодействию выявленным угрозам экономической безопас-

ности.
Научная новизна заключается в разработке предложений, имеющих практическое значение и

направленных на повышение уровня экономической безопасности на муниципальном уровне.
Материалы и методы. Данное исследование проводилось по статистическим и плановым по-

казателям муниципального образования Ардонский район Республики Северная Осетия–Алания.
Методологической базой послужили общенаучные принципы, методы и приёмы научных исследова-
ний, позволяющие комплексно изучать экономические отношения и явления.
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Результаты исследования. Проблемы развития финансовой автономности муниципалитетов
при одновременном сохранении ими достаточного уровня финансовой централизации ставят новые
задачи в области их экономической безопасности.

Экономическая безопасность каждого отдельно взятого муниципального образования, безус-
ловно, специфична, т.к. должны быть приняты во внимание различные уникальные условия хозяй-
ствования, а именно, географическое положение, климат, уровень обеспеченности природными и
трудовыми ресурсами, развитость инфраструктуры и т.д. [1]. Большинство исследователей соли-
дарны в том, что суть муниципальной экономической безопасности связана с возможностью эффек-
тивного контроля региональных и местных органов управления за использованием природных, тру-
довых, материальных, финансовых ресурсов, достижением экономического и социального роста, по-
вышением конкурентоспособности производства товаров, работ и услуг [3].

Проведенное исследование показало, что Ардонский район является географическим центром
РСО–Алания, его общая площадь составляет 377 км2, а общая численность населения на 1.01.2023 г.
составляет 31 825 чел. В районе активно развиваются такие отрасли экономики, как аграрное произ-
водство, производство стройматериалов, транспортные услуги, торговля, в которых отмечена пред-
принимательская и инвестиционная активность. Анализ позволяет сделать вывод о позитивной ди-
намике экономико-социального развития данного района. Так, число субъектов МСП в расчете на
10 тыс. чел. населения за последние 5 лет возросло со 160 до 206 единиц. Это достаточно высокое
значение по РСО–Алания.

В районе развиваются пищевая и перерабатывающая промышленность (переработка зерновых,
производство сыра, масла и кисломолочных продуктов). Большие перспективы имеет рыбоводство
Среднесписочная численность работников предприятий всех форм собственности за последние пять
лет возросла с 2418 до 2780, что связано с созданием новых предприятий. Однако количество рабо-
чих мест недостаточно. Существует проблема безработицы, являющаяся угрозой экономической
безопасности района. Численность безработных граждан на 1.01.2023 г. составляет 385 чел.

На уровень экономической безопасности непосредственное влияние оказывает также и показа-
тель доходов населения муниципалитета. Нами выявлен позитивный рост среднемесячной номи-
нальной заработной платы работников разных отраслей экономики, но уровень заработной платы в
Ардонском районе ниже среднереспубликанского значения, что может быть также расценено как
угроза экономической безопасности.

Инвестиционный потенциал является достаточно важным фактором обеспечения экономичес-
кой безопасности муниципалитета. Размер капиталовложений в расчете на 1 жителя района за пос-
ледние пять лет увеличился с 685 до 2800 руб., т.е. в 4 раза. В настоящее время предприниматели
района активно добывают качественную питьевую воду, используя 95 действующих скважин. Также
осуществляются крупные инвестиционные проекты, связанные с развитием аграрной сферы района
в ООО «Агропромышленный холдинг «Мастер-Прайм. Березка», ООО «Остров Аквакультура», ООО
«Арлан Фиш», СПК «Нартон», СПК «Викентий», СПК «Зерно» и др.

На территории района отмечен высокий удельный вес протяженности дорог местного значения,
которые не отвечают нормативам (значительно выше среднего по РСО–Алания). Более того, Ар-
донский район имеет наихудшие показатели качества дорог, что следует рассматривать как угрозу
экономической безопасности муниципалитета.

Район обеспечен практически всеми объектами инженерной инфраструктуры. Но нельзя ни от-
метить их высокую изношенность и технологическую отсталость, вследствие чего предоставляе-
мые коммунальные услуги имеют низкое качество. Это, по нашему мнению, также представляет
снижает уровень его экономической безопасности.

Нами проведен также анализ финансово-бюджетной безопасности, который показал, что доход-
ная часть бюджета Ардонского района в 2022 году по сравнению с 2021 годом возросла на 7,2%.
Объем прогнозируемых доходов в 2023 году составил 568 млн. руб., а в 2024 году - 600 млн руб.
Расходная часть местного бюджета в 2022 году составила 744 млн. руб., что на 4,5 % выше анало-
гичного показателя 2021 года. Размер дефицита бюджета Ардонского района на 2022 год спрогнози-
рован в сумме 7,3 млн. рублей или 1% планируемого общего годового объема доходов бюджета, на
плановый период 2023-2024 годов спрогнозировано отсутствие дефицита бюджета.

Таким образом, проведя анализ основных показателей экономического и социального развития
Ардонского района, выделим основные проблемы сферы материального производства и социальной
сферы, которые представляют угрозу экономической безопасности данного муниципалитета.
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В частности, отмечен высокий уровень безработицы при низких доходах населениях. В сфере
материального производства в качестве основных проблем следует назвать рост тарифов на топ-
ливно-энергетические ресурсы, высокую изношенность основных производственных фондов, физи-
ческий и моральный износом оборудования (особенно в сельском хозяйстве). Качество местных
автомобильных дорог не соответствует нормативам.

Нуждается в улучшении и социальная сфера. Требуется увеличение количества мест в детских
дошкольных и школьных учреждениях, проведение в них капитального ремонта. В капиталовложе-
ниях нуждаются медицинские учреждения, прочие социальные объекты.

Большинство угроз экономического и социального характера связаны с недостаточным финан-
сированием данных сфер, а также недостаточно высокой эффективностью работы АМС Ардонско-
го района. Это повлияло на низкий уровень экономической безопасности района. Считаем, что в
данном муниципалитете имеются все необходимые возможности для нейтрализации выявленных
нами угроз экономической безопасности.

Заключение
Для повышения уровня муниципальной экономической безопасности Ардонского района можно

дать следующие рекомендации органам местного самоуправления:
- рассмотреть вопрос создания специализированного центра обеспечения экономической безопас-

ности района;
- активизировать работу по информированию предпринимателей о мерах поддержки в рамках му-

ниципальных программ и Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания
«Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности
в Республике Северная Осетия–Алания»;

- активизировать работу по привлечению инвестиций, в том числе: выявлять инвестиционные ниши,
потенциально возможные к реализации на территории муниципальных образований; регулярно
актуализировать информацию в сфере инвестиционной деятельности на официальных сайтах му-
ниципальных образований; снижать административные барьеры, сокращая сроки и количество
разрешительных процедур;

- в целях развития сельскохозяйственного производства, а также усиления продовольственной бе-
зопасности оказывать содействие фермерам района для их участия в реализуемых программах
получения субсидий на развитие личных подсобных хозяйств и КФХ;

- в целях укрепления бюджетной безопасности совершенствовать и расширять систему внутрен-
них ресурсов формирования доходной части бюджета, в том числе: осуществлять совместную
работу с налоговыми органами по уточнению сведений о налогооблагаемой базе для исчисления
земельного налога, взыскивать имеющуюся задолженность по арендным платежам; проводить
инвентаризацию земельных участков с целью выявления объектов налогообложения, по кото-
рым не проведена кадастровая оценка.
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Аннотация. В данной статье автором рассмотрены теоретические и практические вопросы
обеспечения и укрепления финансово-бюджетной безопасности муниципалитетов. Проведен анализ
финансового состояния бюджета Пригородный район РСО - Алания. Дана оценка уровня финансово-
бюджетной безопасности данного муниципального образования, выявлены основные угрозы. С це-
лью повышения уровня экономической безопасности муниципалитета разработаны мероприятия по
усилению финансово-бюджетной устойчивости, связанные с совершенствованием механизма фор-
мирования, использования и исполнения местного бюджета. Данные рекомендации могут использо-
ваться в практике органов регионального и местного управления экономической безопасностью.
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Введение. Укрепление бюджетной обеспеченности и устойчивости, сокращение неэффектив-
ных бюджетных расходов, безусловно, являются важнейшими факторами экономического роста и
обеспечения национальных интересов. В условиях развития экономических отношений в России боль-
шое значение приобретает совершенствование межбюджетных отношений и стимулирование орга-
нов местного самоуправления к укреплению экономической безопасности территорий [1].

Цель и задачи. Цель исследования заключается в разработке основных направлений повыше-
ния финансово-бюджетной устойчивости муниципальных образований на основе оценки позиций ме-
стного бюджета в системе факторов обеспечения их экономической безопасности.

Для достижения указанной цели поэтапно решаются следующие задачи: исследовать значение
местного бюджета для обеспечения муниципальной экономической безопасности; оценить уро-
вень финансово-бюджетной устойчивости муниципального образования; дать рекомендации по фор-
мировании бюджетной стратегии в целях обеспечения муниципальной финансово-бюджетной бе-
зопасности.

Научная новизна заключается в разработке практических рекомендаций по повышению уровня
финансово-бюджетной безопасности муниципального образования.

Материалы и методы. Данное исследование проводилось по фактическим и плановым пока-
зателям Пригородного района РСО–Алания. Автором использованы общенаучные принципы, мето-
ды и приёмы научных исследований: системный, ситуационный, логический и комплексный подходы
к оценке экономических явлений и процессов.

Результаты исследования. Формирование бюджета и распределение финансовых средств для
повышения экономической, социальной, продовольственной безопасности, а также для обеспечения
высокого уровня и качества жизни населения является важным вопросом на уровне муниципального
образования, что определяет высокую значимость уровня бюджетной эффективности любого муни-
ципалитета.

Финансовая самостоятельность органов местного самоуправления в настоящее время неодина-
кова и ограничена зависимостью от финансовой помощи из вышестоящего бюджета. Именно поэто-
му проведение анализа местных бюджетов становится первостепенной задачей, а оценка их финан-
сово-бюджетной устойчивости – основой для выработки управленческих решений и реализации
бюджетной политики, в том числе на долгосрочную перспективу [3].

Анализ финансового состояния бюджетов муниципальных образований позволяет определить
уровень финансовой сбалансированности, устойчивости и самодостаточности бюджетов муници-
пального образования, установить обоснованность бюджетной политики, проводимой местной ад-
министрацией с точки зрения социальной ответственности [2].

Проведенный анализ показал, что общая сумма доходов бюджета Пригородного района РСО–
Алания за период с 2020 по 2022 годы возросла на 18 %. При этом собственные налоговые и ненало-
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говые доходы увеличились с 383,9 до 472,3 млн. руб., дотации - с 202,5 до 249,5 млн. руб., целевые
безвозмездные поступления - с 724,2 до 842,4 млн. руб.

В бюджете Пригородного района РСО–Алания собственные налоговые и неналоговые доходы
составляют лишь треть от общей суммы доходов, дотации всех видов - 16,4%, а подавляющая
часть доходов представлена целевыми безвозмездными поступлениями, ее доля превышает 53 %.
Доходная часть бюджета Пригородного района, как и любого местного бюджета, формируется за
счет таких налоговых доходов, как НДФЛ, акцизы, налоги на имущество, на совокупный доход, а
также неналоговых доходов от использования муниципального имущества, природных ресурсов, от
продажи активов; штрафов, санкций, возмещения ущерба.

К безвозмездным поступлениям из республиканского бюджета в бюджет Пригородного района
относятся дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, на поддержку мер по обес-
печению сбалансированности бюджета, субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты.

Общая сумма расходов бюджета также возросла на 20%. В 2020-2022 годах ежегодно бюджет
Пригородного района РСО–Алания был дефицитным, размер дефицита незначительно снизился с
15,7до 15,5 млн. руб. Следует отметить социальную направленность расходов данного бюджета.

Муниципальный долг Пригородного района РСО–Алания снизился. Так, темпы его сокращения
составили: с 01.01.2021 г. по 01.01.2022 г. – 34,1%; с 01.01.2022 г. по 01.01.2023 г. – 74,5 %. Снижение
муниципального долга с 01.01.2021 г. по 01.01.2023 г. составило 18 млн. рублей или 83,2 %.

Для оценки экономической безопасности муниципального образования через оценку финансово-
бюджетной устойчивости местного бюджета Пригородного района РСО - Алания были проанализи-
рованы несколько финансовых коэффициентов.

Коэффициент бюджетной задолженности имеет низкое значение, но превышает 0. Это говорит о
том, что размер дефицита бюджета значительно меньше, чем его расходы. Коэффициент сбаланси-
рованности местного бюджета на протяжении исследуемого периода имеет значение близкое к 1,
что оценивается положительно и свидетельствует о достаточной степени сбалансированности ме-
стного бюджета. Коэффициент собственной (чистой) налоговой устойчивости возрос с 0,12 до 0,21,
но фактическое значение данного коэффициента значительно ниже норматива (1), на протяжении
исследуемого периода менее 20% текущих расходов финансируется за счет поступлений от мест-
ных налогов, что явно недостаточно для устойчивого финансового состояния бюджета. Коэффици-
ент финансовой зависимости позволяет сделать вывод об уровне зависимости местного бюджета
от централизованной финансовой помощи. На протяжении 2020-2022 годов данный коэффициент превы-
шает 0,7, т.е. доля финансовой помощи бюджету Пригородного района превышает 70%. Коэффи-
циент автономии показывает долю собственных доходов в общей сумме доходов бюджета. В
среднем, на протяжении анализируемого периода он составляет 0,29, при том, что оптимальный
показатель равен 0,67. Следовательно, нами выявлена угроза экономической безопасности бюджета
Пригородного района РСО –Алания, обусловленная низкой долей собственных доходов, что снижа-
ет самостоятельность и стабильность местного бюджета.

Заключение
Обобщив результаты анализа, мы считаем, что уровень финансово-бюджетной безопасности

Пригородного района РСО–Алания не является высоким. Имеются угрозы налоговой неустойчиво-
сти, высокой финансовой зависимости от безвозмездной помощи из вышестоящих бюджетов, недо-
статочность собственных налоговых и неналоговых доходов для финансирования текущих расхо-
дов. Считаем, что финансовое состояние Пригородного района РСО–Алания может быть охаракте-
ризовано как неустойчивое.

Таким образом, с целью повышения уровня экономической безопасности разработаны меропри-
ятия по повышению финансово-бюджетной устойчивости Пригородного района РСО–Алания:

- добиться роста доходов от поступления НДФЛ, для чего проводить индивидуальную работу с
теми работодателями, которые признаны недобросовестными налоговыми агентами, привлекать
их к ответственности по результатам проверок;

- добиться повышения неналоговых доходов, в частности от использования муниципального иму-
щества, для чего провести его автоматизированную инвентаризацию; а также ввести повышаю-
щий коэффициент в отношении ставок арендной платы за землю, модернизацию земельного на-
лога;

- систематически проводить анализ состояния платежной дисциплины всех хозяйствующих субъектов
района, не допускать наличие недоимки по местным налогам и другим бюджетным платежам.
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Аннотация. В статье исследованы вопросы формирования российского рынка органической
продукции. Выявлены проблемы, препятствующие дальнейшему развитию рынка органической про-
дукции, дан анализ факторов, формирующих предложение и спрос органической продукции, сформу-
лированы предложения по развитию рынка органической сельскохозяйственной продукции.

Ключевые слова: органическое сельское хозяйство, рынок органической сельскохозяйствен-
ной продукции, государственная поддержка, стратегия развития рынка органической сель-
скохозяйственной продукции

Введение. Мировое сельское хозяйство достигло существенных успехов в увеличении урожай-
ности и продуктивности животных, что позволило странам с интенсивно развивающимся сельскохо-
зяйственным производством в значительной степени увеличить предложение продовольствия. Од-
нако такое развитие базировалось на интенсивной химизации сельского хозяйства, повлекшей за
собой деградацию земель, снижение плодородия почв и т.п. Увеличилось загрязнение производимых
продуктов растениеводства нитратами и пестицидами, а продукции животноводства гормонами и
антибиотиками.

Все это противоречит требованиям экологической и продовольственной безопасности. Все бо-
лее актуальной становится решение задачи обеспечения населения безопасными для здоровья про-
дуктами питания и применения технологий производства, оказывающих минимальное воздействие
на экологию. Мировое сообщество в целом и правительства национальных государств принимают
активные меры для решения указанной проблемы. В результате на мировом агропродовольствен-
ном рынке наметился рост спроса на органическую продукцию. Наибольший спрос наблюдается в
таких развитых странах, как США, Германия, Франция. Что касается предложения органической
продукции, то его формируют развивающиеся страны – Аргентина, Бразилия, Китай и Уругвай.

Российский рынок органической продукции находится на начальной стадии своего развития и
предложение на нем в большей части формируется импортной продукцией.

Целью научной статьи является исследование закономерностей развития сельского хозяйства и
рынка органической продукции в Российской Федерации.

Научная новизна исследования состоит в выявлении проблем развития рынка органической
продукции и в обосновании предложений по их решению.
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Методологическую основу представленной работы составили основные методы экономичес-
ких исследований, монографический, абстрактно-логический, экономико-статистический, сравнитель-
ных и экспертных оценок, анализа и синтеза и др.

В статье использованы материалы, содержащиеся в трудах отечественных и зарубежных уче-
ных, отчетные статистические материалы, законодательные и нормативно-правовые акты Россий-
ской Федерации.

Результаты исследования. Формированию рынка органической продукции положили начало
принятие Роспотребнадзором «Санитарно-эпидемиологических требований к экологически ориенти-
рованным продуктам питания» в 2008 году. В этот же период (2007-2008 гг.) имел место кризис
продовольственных цен, который обострил проблему обеспечения продовольственной безопасности.
Развитию рынка органической продукции способствовали и такие факторы, как растущее недоверие
к генетически модифицированным продуктам, беспокойство по поводу возможных последствий и
осознаваемая опасность для здоровья человека использования продуктов массового производства.
Возникшие в последнее время эпидемии коровьего бешенства, птичьего гриппа, ящура и др., также
способствовали формированию негативного отношения к традиционным продуктам. Немаловаж-
ную роль сыграла также широкая информационная компания популяризации экологически чистых
продуктов.

Большое значение для развития рынка органической продукции в России имело принятие таких
нормативных документов, как ГОСТ Р 56104-2014 «Продукты пищевые органические: термины и
определения», а также закона «Об органической продукции» (2018), национального стандарта о доб-
ровольной сертификации органического производства (2017), вступившего в силу в 2020 году. Дело в
том, что до 2017 года отсутствовали единые правила сертификации органической сельскохозяй-
ственной продовольственной продукции, что в значительной степени усложняло идентификацию про-
дукции. В такой ситуации практически любой производитель произвольно мог именовать свою про-
дукцию экологической, органической и т.п. [7].

Действие выше отмеченных факторов обусловили значительный рост рынка органических про-
дуктов. За период с 2012 по 2020 г. он вырос почти в 9 раз (в стоимостной оценке). В 2020 году он
составил 35 млн. евро. За этот же период было отмечено увеличение рынка импортной органичес-
кой продукции – 116 млн. евро до 158 млн. евро. По данным Россельхозбанка объем продаж органи-
ческой продукции в России составляет 10-12 млрд. рублей. При этом на долю органической продук-
ции на российском продовольственном рынке приходится 0,1% [4].

Наблюдается увеличение площадей земли, занятых органическим сельским хозяйством. За
период с 2018 по 2020 год эти площади увеличились в 14 раз. По данным 2020 года площади
органического производства составили 615,9 тыс. га. Но это мизерная часть от общей площади
земель сельскохозяйственного назначения – 0,16%. Для сравнения в странах Европейского союза
за указанный период площадь земель органического производства увеличилась в 1,8 раза и соста-
вила 14,87 млн. га [8].

По итогам 2021 и 2022 годов объем российского рынка органической продукции составил соот-
ветственно 12 и 14 млрд. рублей. По оценкам экспертов отечественный рынок органической продук-
ции в ближайшей перспективе будет расти в среднем на 10-12% в год [3].

Что касается спроса на органическую продукцию, то по данным 2021 года потребление состави-
ло 24,4 млрд. рублей. Особенно высоким спросом органическая продукция пользуется в Москве и
Санкт-Петербурге (80% потребления). Эксперты полагают, что к 2030 году потребление органичес-
кой продукции в Москве может превысить 100 млрд. рублей. При этом почти 15% спроса – это
молочная продукция. Лидерство в спросе на органическую продукцию крупных мегаполисов объяс-
няется большей информированностью и более высоким образовательным уровнем населения. Не-
маловажную роль играет и уровень доходов населения в крупных городах.

Структура спроса на отечественную органическую продукцию характеризуется высокой долей
овощей, зелени, молока, молочной продукции, сыра и бакалеи. К узким сегментам спроса относят
органическую алкогольную продукцию – производится из органической пшеницы (наценка по срав-
нению с обычной пшеницей колеблется от 45 до 100 процентов); органическое просо, детское пита-
ние и т.п.

Одним из факторов сдерживающих развитие рынка органической продукции являются более
высокие цены на органические продукты по сравнению с неорганическими аналогами. Компания
NeoAnalytics провела исследование - «Российский рынок органических продуктов: итоги 2020 г., про-
гноз до 2023 г.». Было выявлено, что в среднем разница на органическую молочную продукцию по
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сравнению с неорганической составляет по сметане 745%, по ряженке – 550%, по маслу и творогу
380%, по молоку 220%. Аналогичная ситуация и по мясу: органическая говядина стоит на 200-600%
больше, органическая баранина на 80-100% больше. Органический картофель дороже обычного в
1,5 раза [1].

Доходы подавляющей части населения России, с одной стороны, и цены на неорганические про-
дукты с другой, такие, что более 30% затрат семейного бюджета приходится на продукты питания.
Что же говорить в такой ситуации об органической продукции, цены на которую в разы больше
обычной.

Очевидно, решение проблемы лежит в плоскости увеличения производства органической про-
дукции и снижения издержек во всех звеньях системы «производство-потребитель» или, в ее бо-
лее популярной формулировке «от фермера – к столу». Важным условием развития рынка органи-
ческой продукции является также обеспечение роста реальных доходов населения. Исследования
ЦОЭ АО «Россельхозбанк» показали наличие корреляционной связи между динамикой рынка органи-
ческого продовольствия и ВВП на душу населения. Более высокие темпы роста экономики спо-
собствуют более быстрому развитию рынка органической продукции. Установлено, что спрос на
органическую продукцию существенно повышается при условии достижения ВВП на душу на-
селения в 20 тыс. долл. США и более. В России данный показатель в 2022 году составлял 12830 долл.
США [5].

В России имеются необходимые ресурсы для увеличения производства органической продук-
ции. Прежде всего, это земли сельскохозяйственного назначения. Однако переход к органическому
сельскому хозяйству требует восстановления почвы после обычной системы хозяйствования. С этой
целью снижают интенсивность использования, полностью отказываются от использования продук-
тов искусственного происхождения и методов интенсивной обработки почвы. Однако этих мер не-
достаточно, требуются значительные структурные изменения, что определяет и сроки перехода от
традиционного сельского хозяйства к органическому – несколько лет.

Значительным резервом роста производства органической сельскохозяйственной продукции яв-
ляются неиспользуемые сельскохозяйственные земли. По данным 2020 года площадь составляла
44,93 млн. га, из них 19,31 млн. га – это неиспользуемые пашни [2]. Эти земли в течение длительного
периода времени не удобрялись.

Большое значение для стимулирования производства органической сельскохозяйственной про-
дукции будет иметь действующая система государственной поддержки ее производителей. С этой
целью в 2021 году был создан фонд «Органика». Данный фонд призван осуществлять финансирова-
ние проектов поддержки производителей органической продукции, привлекать средства, содейство-
вать формированию и укреплению положительного общественного мнения о производителях «орга-
ники».

Необходимо перенимать и использовать положительный опыт стран-лидеров производства и
экспорта органической продукции. В частности, заслуживает внимания, применяемые в США инст-
рументы государственного регулирования. Это государственные программы поддержки доходов фер-
меров, развития производства органической продукции, стимулирования экспорта. В качестве пря-
мых финансовых рычагов используются прямые государственные платежи и кредиты.

Большие перспективы производства органической продукции имеют малые формы хозяйствования.
Высокое качество производимой продукции позволит фермерам и хозяйствам населения успешно
конкурировать с крупным агробизнесом. Для этих форм хозяйствования особенно важна государ-
ственная поддержка. Она должна включать предоставление ссуд под низкий процент на осуществ-
ление текущей деятельности, компенсации части затрат на сертификацию производства органи-
ческой продукции, поддержку создания и деятельности кооперативов производителей «органики»,
налаживание стабильных каналов сбыта продукции и т.д.

Заключение
Усилия государства, исследования и предложения ученых в основном направлены на решение

задач роста производства органической продукции, то есть на формирование предложения органи-
ческой сельскохозяйственной продукции и органических продуктов питания. При этом недостаточно
внимания уделяется вопросам стимулирования спроса на указанные виды продукции. С учетом вы-
соких цен на органическую продукцию важным фактором спроса выступают доходы населения и
перспективы их роста.
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Исходя из выше изложенного считаем целесообразным разработку и реализацию стратегии раз-
вития рынка органической сельскохозяйственной продукции, предусматривающей меры по стимули-
рованию, как производства, так и потребления органической сельскохозяйственной продукции.
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Аннотация. В статье исследованы вопросы развития органического сельского хозяйства, его
роли и значения для защиты окружающей среды и обеспечения безопасности пищевых продуктов.
Дан анализ европейских и российских инициатов по развитию органического сельского хозяйства.

Ключевые слова: органическое сельское хозяйство, органическая продукция, государствен-
ная политика, защита экологии, безопасная продовольственная система

Введение. В последние десятилетия проблема безопасности пищевых продуктов приобретает
все большую актуальность. От некачественного продовольствия страдает наиболее уязвимые группы
населения. По оценкам экспертов на возрастную группу детей до пяти лет приходится сорок процен-
тов заболеваний, связанных с некачественной пищей. От этих заболеваний ежегодно умирают 125000
детей. Значителен экономический ущерб из-за потребления некачественных продуктов: ежегодно
страны с низким и средним уровнем дохода теряют более 110 млн. рублей (расходы на медицинское
обслуживание, сокращение объемов торговли и т.п.)[2]. На мировом уровне принимаются усилия по
активизации работ в области обеспечения безопасности пищевых продуктов. В 2019 году ФАО и
ВОЗ провели две глобальные конференции, которые были посвящены проблеме безопасности пище-
вых продуктов. Ведется важная работа в плане научного консультирования и разработке стандартов
в сфере безопасности пищевых продуктов. Решением 41-й сессии ФАО была увеличена финансовая
поддержка программы научного консультирования на один миллион долларов.

За обеспечение безопасности и качества продуктов питания несут совместную ответственность
множество субъектов: национальные правительства, фермеры, перерабатывающие предприятия, сеть
розничной торговли, поставщики и сами потребители. Успешное решение проблемы обеспечения
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безопасности и каче6ства продуктов питания будет зависеть от эффективного взаимодействия всех
участников процесса.

Цель научной статьи исследовать органическое сельское хозяйство в качестве определяюще-
го фактора защиты экологии и обеспечения здоровья людей.

Научная новизна исследования состоит в формировании подхода к определению органического
сельского хозяйства как составной части экосистемы, развивающейся в соответствии с требовани-
ями объективных законов природы.

В качестве методологической основы использованы основные методы экономических ис-
следований: монографический, абстрактно-логический, экономико-статистический, сравнительных
и экспертных оценок, общенаучные методы анализа и синтеза, сочетание исторического и логичес-
кого и т.п.

В статье использованы материалы, содержащиеся в трудах отечественных и зарубежных уче-
ных, экспертов по проблеме безопасной и устойчивой продовольственной системы, законодатель-
ные и нормативно- правовые акты Российской Федерации и Европейского Союза.

Результаты исследования. Своим происхождением термин «органическое сельское хозяйство»
обязан английскому ученому лорду Джеймсу Нортборну. Этот термин он впервые использовал в
своей книге «Заботьтесь о земле» [1]. Органическое сельское хозяйство, по его мнению, представ-
ляет концепцию проектирования и управления хозяйством. При этом хозяйство рассматривалось как
целостная система, объединяющая почву, сельскохозяйственные культуры, животных и общество.

Представители Национального Органического Совета по Стандартам США считают, что орга-
ническое сельское хозяйство представляет собой экологическую систему управления производством.
Данная система призвана поддерживать и усиливать биологическую вариативность, биологические
циклы и биологическую активность почвы.

Что касается российской сельскохозяйственной науки, то первым проблему экологического земле-
делия обозначил А.Т. Болотов в работе «О разделении полей» [5]. Им были сформулированы основные
принципы агроэкологии. Они утверждали необходимость ведения сельского хозяйства в гармонии с
природой, организации сельскохозяйственной территории на основе введения севооборотов.

Концепции органического сельского хозяйства насчитывают более 80 лет. В то же время лишь с
середины 1980-х годов проблемы развития органического сельского хозяйства стали активно рас-
сматриваться политиками, экологами, потребителями, фермерами. Повышенный интерес к альтер-
нативным способам ведения сельского хозяйства был обусловлен растущими рисками ухудшения
экологической обстановки, необходимостью политики поддержки агроэкологических инициатив и т.п.

В целях создания безопасной и экологической продовольственной системы Европейской комис-
сией были приняты две новые стратегии. Первая – это Стратегия по сохранению биоразнообразия,
вторая – Стратегия «От фермы – к столу». Это поддерживающие друг друга стратегии. Их реали-
зация предусматривает объединение усилий фермеров, бизнеса и потребителей для совместной ра-
боты по достижению конкурентоспособного устойчивого будущего. Стратегии преследуют амбици-
озные цели по предотвращению сокращения биоразнообразия, построению устойчивой пищевой цепи,
отвечающей требованиям мировых стандартов.

К 2030 году в рамках реализации Стратегии «От фермы – к столу» должны быть достигнуты
цели по сокращению использования химических пестицидов на 50%; по уменьшению использования
питательных веществ в почве на 50% (с принятием мер препятствия деградации структуры плодо-
родных почв); по сокращению реализации противомикробных средств для сельскохозяйственных
животных и аквасекторе на 50%; по увеличению сельскохозяйственных земель под органическое
земледелие на 25% и т.п. Фактически речь идет о развитии органического сельского хозяйства и
производстве экологической (органической) продукции [8].

Стратегия «От фермы – к столу» призвана содействовать переходу в глобальном масштабе к
устойчивым продовольственным системам при тесном взаимодействии с международными парт-
нерами.

В Российской Федерации в 2023 году была утверждена Стратегия развития производства орга-
нической продукции до 2030 года.

Органическое сельское хозяйство в указанной Стратегии определено как совокупность видов
экономической деятельности, направленной на выращивание, производство и переработку органи-
ческой сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. При этом должны применяться
методы, способы и технологии, которые обеспечат благоприятное состояние окружающей среды,
сохранение здоровья людей, сохранение и восстановление плодородия почв.
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Органическая продукция, по определению разработчиков Стратегии, это экологически чистая
сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие. Особенность такой продукции состоит в
том, что при ее производстве исключается использование минеральных удобрений, агрохимикатов,
антибиотиков, стимуляторов роста и откорма животных, гормональных препаратов и т.п. [7].

Приведенные определения органического сельского хозяйства в целом созвучны с общеприня-
той характеристикой органического земледелия и животноводства. Это такие способы производ-
ства сельскохозяйственной продукции, которые позволяют минимизировать использование искусст-
венных препаратов, максимально заменить их натуральными аналогами – навозом, сидератами и
др. В целях повышения урожайности интенсивно применяются севообороты и специальные методы
обработки грунта.

Сторонники органического земледелия декларируют две основные цели. Первая цель – обеспе-
чение безопасности для здоровья человека. Органическое земледелие позволяет получить совер-
шенно безопасные для здоровья человека продукты питания, что выгодно их отличает от продукции
промышленного земледелия и животноводства.

Вторая цель – защита окружающей среды. Способы, методы, технологии органического сельс-
кого хозяйства минимизируют вред окружающей среде. Данное обстоятельство играет положитель-
ную роль в защите здоровья всех людей – кто питается и не питается органической продукцией.

Органическое производство в сельском хозяйстве способствует формированию этой отрасли,
как части экосистемы. Происходит адаптация потребностей людей в продуктах питания, выращен-
ных в искусственных условиях к законам природы. В противовес этому промышленное сельское
хозяйство осуществляет (пытается осуществить) преобразование природы и стремится подчинить
ее цели максимально возможного производства продуктов питания, нанося ущерб и самой природе и
людям.

Цели органического земледелия и животноводства предопределяют соответствующий набор
методов, способ, технологий, которые необходимо использовать. Ученые и специалисты сходятся
во мнении, что это фактически есть традиционное сельское хозяйство столетней давности, которое
вооружено современными знаниями о законах природы и современной сельскохозяйственной техни-
кой.

Все методы органического сельского хозяйства подчинены принципу биологической синергии.
Это означает:

Во-первых, фактический запрет использования синтетических средств защиты растений, их за-
мена биологическими аналогами.

Во-вторых, использование в качестве удобрений органических соединений – навоза, раститель-
ных остатков.

В-третьих, неукоснительное соблюдение севооборота, как эффективного метода борьбы с сор-
няками и вредителями, действенного средства восстановления плодородности почвы.

В-четвертых, обеспечение работы предприятия по замкнутому циклу земледелие – животно-
водство. Это означает, что растениеводство снабжает животных кормами, а животные, в свою оче-
редь, дают удобрения для полей [4].

Необходимо отметить, что в отдельных случаях допускается эпизодическое использование хи-
мии. К примеру, если существует высокий риск потери урожая при отсутствии необходимого эффек-
та применения биологических методов.

Заключение
Органическое сельское хозяйство предопределяет, что земледелие и животноводство должны

быть ориентированы на защиту и укрепление здоровья людей и всей экологической системы (расте-
ния, животные, почва). Здоровье людей недостижимо без здоровой экосистемы. Здоровая почва,
вода, воздух обеспечивают здоровое развитие растениям. Здоровые растения, трансформируясь в
пищу, способствуют здоровому развитию животных и людей.

Органическое сельское хозяйство – это органическая составляющая экологической системы,
функционирующее в рамках естественных жизненных циклов. В соответствии с этим необходим
учет специфических условий и особенностей конкретной местности, где осуществляется сельскохо-
зяйственная деятельность. Недопустимо радикальное преобразование ландшафта, климата, окру-
жающей среды в целом.



  Всероссийская научно-практическая конференция ФГБОУ ВО Горский ГАУ, 2023106

Список литературы
1. Акимова, Ю.А. Перспективы развития органического сельского хозяйства в России / Ю.А.,

Акимова Т.М. Полушкина // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2-1; URL:
https://science-education.ru/ru/article/view?id=21274 (дата обращения: 23.08.2023).

2. Второй глобальный форум ФАО/ВОЗ сотрудников органов по обеспечению продовольствен-
ной безопасности. Банког. Тайланд. 12-14 октября 2004 года. https://vvww.fao.org/3/j2825r/j2825r.htm

3. Волкова, И.А. Органическое сельское хозяйство как драйвер развития зеленой экономики /
Е.П. Волкова, В.В. Лушкина, Е.А. Погребняк // Креативная экономика. – Т. 16. – № 6 (июнь 2022).

4. Криничная, Е.П. Органическое сельское хозяйство России: современное состояние, ключевые
проблемы развития и направления государственной поддержки / Е.П. Криничная // Вестник аграр-
ной науки. – 3(96). Июнь 2022. – С. 99-106.

5. О разделении полей / Болотов, А.Т. // Избранные сочинения по агрономии, плодоводству, лесо-
водству, ботанике. – М., 1952. – С. 66-70. – Электронный текст.

6. Суржилова, А. Экономика диверсификации сельскохозяйственного производства в агарной
политике – на примере рынка органической продукции / А. Суржилова // Вестник Моск. Ун-та. Сер. 6.
Экономика. – 2023. – №1. – С. 250-273.

7. Стратегия развития производства органической продукции в Российской Федерации до 2030 года;
https://sudact.ru/law/rasporiazhenie-pravitelstva-rf-ot-04072023-n-1788-r/strategiia-razvitiia-proizvodstva-
organicheskoi-produktsii/

8. Стратегия ЕС по созданию безопасной и устойчивой продовольственной системы «От фермы
– к столу»; https://belgiss.by/the-eu-strategy-on-creating-a-safe-and-sustainable-food-system-from-farm-
to-table

УДК 338.322

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЙ АПК РЕГИОНА

Некрасов К.В. – к.э.н., доцент кафедры мировой экономики и логистики
ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет путей сообщения»,
 г. Екатеринбург, Россия

Аннотация. В условиях проводимых экономических реформ наращивание производства сельс-
кохозяйственных товаров и повышение его эффективности становятся возможными только при ак-
тивном развитии инноваций среди производителей сельскохозяйственной продукции, предприятий
перерабатывающей промышленности и сферы торговли. Анализ инновационных процессов, приме-
нение оптимальных параметров как с количественной, так и с качественной точек зрения в сельском
хозяйстве и области переработки сельскохозяйственной продукции – это актуальная и чрезвычайно
важная задача, как с научной, так и с практической точек зрения.

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, молочно-продуктовый подкомплекс, инно-
вационная деятельность, инновации, государственная поддержка

Введение. В условиях экономических реформ, для достижения значительного увеличения сель-
скохозяйственного производства и повышения его эффективности, необходимо активно развивать
инновации среди производителей сельскохозяйственной продукции, предприятий перерабатывающей
промышленности и торговых организаций. Исследование инновационных процессов в агропромыш-
ленном комплексе и создание оптимальных количественных и качественных связей между отрасля-
ми сельского хозяйства и перерабатывающей промышленностью представляют собой актуальную
и крайне важную научно-практическую задачу. Это связано с тем, что скорость внедрения иннова-
ций в сельскохозяйственном секторе значительно влияет на динамику развития его различных от-
раслей, эффективное использование производственного потенциала, конкурентоспособность отече-
ственной продукции и жизнеспособность предприятий.

Цель исследования. Рассмотреть современное состояние, инновационную активность органи-
заций АПК региона, как фактор экономического роста, а также методы ее оценки и улучшения.
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Материал и методы исследования. В качестве базы исследования рассмотрены организа-
ции АПК Уральского федерального округа (УРФО), официальная статистическая отчетность инно-
вационной деятельности организаций, материалы наблюдения за инновационной деятельностью орга-
низаций УрФО, методы сравнительного анализа и авторской методики оценки данной деятельности.

Результаты исследований. Непрерывное и стабильное функционирование сельского хозяй-
ства и других компонентов агропродовольственного комплекса (АПК) напрямую зависит от активи-
зации инновационных процессов. В контексте АПК, инновационные процессы представляют собой
постоянный процесс преобразования результатов научных исследований и разработок в новые или
улучшенные продукты, материалы и технологии.

Важно подчеркнуть, что в сфере АПК имеются ряд особенностей, которые определяют специ-
фический подход и методику управления инновационными процессами. Одной из таких особеннос-
тей является то, что, помимо промышленных средств производства, живые организмы - животные и
растения - играют существенную роль в процессе воспроизводства. Их развитие подвержено зако-
нам природы и зависит от естественных факторов. Процессы расширенного воспроизводства в сель-
ском хозяйстве происходят взаимодействием экономических и природных биологических процес-
сов. В связи с этим управление инновациями в данной сфере требует учета не только экономических
законов, но и законов природы [1].

Исследования в области инновационной деятельности подразумевают выполнение комплекса
научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, объединен-
ных в целях создания инноваций. В этом контексте можно выделить пять различных видов иннова-
ций, применимых в агропродовольственном комплексе (АПК) с учетом их предметной направленно-
сти и сфер применения: селекционно-генетические, технико-технологические и производственные,
организационно-управленческие, социальные и экологические инновации. В ближайшей перспективе
все эти виды инноваций остаются актуальными для развития АПК России [3].

Особенное внимание уделяется молочно-продуктовому сектору АПК, который занимает особое
положение в данной отрасли. Устойчивое развитие предприятий этого сектора имеет выдающееся
значение с экономической и социальной точек зрения. Это обусловлено тем, что объемы производ-
ства молочной продукции и ее конкурентоспособность напрямую влияют на уровень жизни населе-
ния, качество трудовых ресурсов и продовольственную безопасность как страны в целом, так и ее
регионов.

Продукция молочно-продуктового подкомплекса находит широкое применение в различных об-
ластях, включая пищевую, техническую, кормовую и медицинскую сферы. В этот подкомплекс вхо-
дит ряд конечных продуктов, таких как цельномолочная продукция, животное масло, различные
виды сыра, молочные консервы, продукты детского питания, казеин и казеинаты, молочный белок,
молочный сахар, сгущенная и сухая молочная сыворотка, сухое обезжиренное молоко, заменители
цельного молока и другие. Молочно-продуктовый подкомплекс представляет собой многофункцио-
нальную организационно-хозяйственную систему, необходимую как с экономической, так и социаль-
ной точек зрения, для обеспечения населения полноценными продуктами питания [2].

Этот подкомплекс характеризуется высокой интенсивностью потребления ресурсов и оказыва-
ется чрезвычайно податливым к инновациям. Среди областей, где инновации наиболее актуальны,
следует выделить физиологические аспекты, производственные процессы, транспортную логистику,
административно-хозяйственное управление, а также сервисные процедуры.

Инновационная деятельность в сфере молочно-продуктового комплекса представляет собой ком-
плексную работу, целью которой является создание, освоение и применение инноваций. Эта дея-
тельность объединяет научные исследования, направленные на повышение конкурентоспособности
в области скотоводства и производства молочных продуктов. Она также охватывает производствен-
ные аспекты, с учетом инновационной готовности организаций в молочно-продуктовой сфере, а так-
же применение инновационных форм инфраструктуры, которые объединяют науку и производство.
Эта деятельность включает в себя коммуникационные мероприятия, направленные на коммерциа-
лизацию и внедрение научно-технических достижений, а также способствует формированию благо-
приятного инновационного окружения [3].

Инновационная деятельность в молочно-продуктовом секторе играет важную роль в поддер-
жании конкурентоспособности продукции, углублении степени ее переработки и создании новых
потребительских качеств. Ее внедрение целесообразно рассматривать на различных этапах про-
изводства:
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а) производство и заготовка сырья: Повышение качества сельскохозяйственной продукции через
использование высокопродуктивных пород скота и современных методов производства способ-
ствует увеличению эффективности этапа заготовки сырья;

б) первоначальная переработка сырья: Внедрение современного оборудования для переработки
сырья на месте его сбора, например, охлаждение молока, снижает потери продукции в процессе
транспортировки;

в) глубокая переработка и производство готовой продукции: Использование новых технологий пе-
реработки и постоянное совершенствование свойств готовой продукции позволяют повысить ее
качество и снизить себестоимость, создавая продукты с новыми потребительскими свойства-
ми. Эти инновации способствуют устойчивому конкурентному преимуществу и рентабельности;

г) упаковка готовой продукции: Одним из ключевых требований в упаковке является увеличение
сроков хранения, что способствует стабильности цен и спроса на продукцию. Современный ди-
зайн упаковки и использование брендов делают продукцию более привлекательной для потреби-
телей.
Инновационные подходы на каждом из этих этапов улучшают эффективность всей технологи-

ческой цепочки и способствуют развитию молочно-продуктовой промышленности и АПК региона в
целом.

Однако, для успешной реализации этих этапов необходима активизация инновационной деятель-
ности организаций АПК региона. Данные исследования показывают, что в Уральском федеральном
округе, в первом полугодии 2023 года, насчитывалось 258 организаций, выполнявших исследования
и разработки, из них 133 находились в Свердловской области, что говорит о большом инновационном
потенциале региона, хотя удельный вес организаций, осуществлявших инновационную деятельность,
снизился в этой области с 27,1 % в 2018 г., до 24,4 % в 2022 г. [4].

Следует заметить, что в Свердловской области происходит постоянное наращивание и повыше-
ние эффективности использования научного потенциала агропромышленного комплекса, что позво-
ляет непрерывно и целенаправленно совершенствовать производственный процесс на всех стадиях
– от заготовки сельскохозяйственного сырья до реализации готовой продукции. В основе этого ле-
жит постоянное развитие системы подготовки кадров для пищевой и перерабатывающей промыш-
ленности и сельского хозяйства.

Кроме того, региональные органы власти осуществляют поддержку по этим направлениям АПК
и в частности молочного животноводства, которое традиционно является приоритетной отраслью
агропромышленного комплекса Свердловской области.

Благодаря реализуемым мероприятиям в течение нескольких лет область утвердила свои ли-
дирующие позиции среди субъектов Уральского федерального округа в производстве различных
видов сельскохозяйственной продукции. В конце 2022 года Свердловская область занимает пер-
вое место по объему производства молока и вторые места по производству мяса (скота и птицы
на убой), картофеля, овощей и яиц в рамках Уральского федерального округа. И среди субъектов
Российской Федерации она занимает 4-е место по объему производства яиц и 7-е место по произ-
водству молока [4].

Этот успех был достигнут благодаря внедрению передовых технологий и использованию высо-
котехнологичного оборудования в сельском хозяйстве, а также на предприятиях пищевой и перера-
батывающей промышленности. Эти усилия позволили ежегодно повышать производительность тру-
да. В 2022 году, по сравнению с предыдущим годом, производительность труда в сельском хозяй-
стве выросла на 111,2%, а в производстве пищевых продуктов - на 122,5%.

В 2022 году общий объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил
127,4 миллиарда рублей, что сравнимо с 101,8 миллиарда рублей в 2021 году. Объем отгруженных
товаров собственного производства организациями, занимающимися производством пищевых про-
дуктов, включая напитки, достиг 185,3 миллиарда рублей, что превышает 159,8 миллиарда рублей в
2021 году. В 2022 году инвестиции в основной капитал в агропромышленном комплексе увеличились
на 102,0%, составив 10,3 миллиарда рублей, включая 107,0% рост в сельском хозяйстве и 108,0%
рост в производстве пищевых продуктов по сравнению с 2021 годом [5].

Выводы
Несмотря на положительные шаги в развитии молочно-продуктового сектора, сельскохозяйствен-

ные предприятия в регионе сталкиваются с рядом проблем, которые затрудняют процессы модер-
низации и инновационного развития. Многие из этих предприятий характеризуются небольшими мас-
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штабами и ограниченными финансовыми ресурсами. В то время как государственная поддержка
сельского хозяйства уменьшается, основная часть субсидий направлена на компенсацию старых и
долгосрочных кредитных обязательств, взятых в предшествующие годы. Лишь небольшая часть
этих средств выделяется на новые кредиты.

Такие факторы замедляют темпы инвестиций в модернизацию молочно-продуктового сектора в
регионе и серьезно ограничивают инновационную активность предприятий в этой отрасли. Это со-
здает потребность в объединении усилий среди предприятий молочно-продуктового комплекса в
области инноваций. Для этой цели можно рассмотреть создание регионального молочного союза и
увеличение финансовой поддержки инновационной деятельности от государственных и региональ-
ных органов.
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Аннотация. В статье представлены результаты проводимого исследования, которое показало,
что многие отечественные предприятия АПК испытывают существенные проблемы. Это требует
использования инновационной деятельности. Вместе с тем, в настоящее время инновационная ак-
тивность многих отечественных предприятий, том числе агропромышленного комплекса, находится
на низком уровне. Основными причинами этого является наличие факторов, препятствующих дан-
ной деятельности. Это требует минимизации влияния указанных факторов, повышения инновацион-
ной активности данных предприятий. Инновационная деятельность предприятий комплекса требует
использования соответствующих научных подходов и принципов. Кроме того, считаем целесообраз-
ным использовать проверенные мировой практикой принципы, содержащиеся в системы TQM (все-
общего (тотального) управления качеством) и в соответствующих российских стандартах, адапти-
ровав их к весьма специфичной инновационной деятельности предприятий АПК.

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, инновационная активность,
предприятия агропромышленного комплекса, принципы всеобщего управления качеством
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Введение. В последние годы предприятия агропромышленного комплекса страны и регионов
испытывают значительные трудности, они состоят в следующем:

- существенный износ основных фондов многих отечественных предприятий АПК;
- сокращение в ряде регионов посевных площадей и пастбищных угодий;
- замедление обновления технических, в том числе цифровых, средств предприятий сельского

хозяйства и переработки его продукции;
- снижение во многих регионах поголовья крупного рогатого скота;
- высокие проценты по кредитам банков;
- ограниченные финансовые ресурсы государства для поддержки сельскохозяйственного произ-

водства;
- низкая покупательная способность жителей городов и сельских территорий;
- диспаритет цен на продукцию сельскохозяйственного производства и отечественной промыш-

ленности [1].
В решении данных проблем важнейшую роль следует отводить инновационной деятельности

предприятий всех отраслей и подкомплексов агропромышленного комплекса.
Инновационная деятельность предприятий агропромышленного комплекса – это исследователь-

ская, финансовая и коммерческая деятельность, которая направлена или приводит к созданию но-
вых или усовершенствованных продуктов (товаров, услуг), значительно отличающихся от продук-
тов, производимых организацией ранее, предназначенных для внедрения на рынке, новых или усо-
вершенствованных бизнес-процессов, значительно отличающихся от предыдущих соответствую-
щих бизнес-процессов организации, предназначенных для использования в практической деятельно-
сти [9].

Цель и задачи. Цель исследования состоит в выработке рекомендаций по активизации иннова-
ционной деятельности организаций АПК. Задачи исследования: 1) выполнить анализ инновационной
деятельности предприятий АПК Среднего Урала, выявить и ранжировать факторы, препятствую-
щие инновационной деятельности предприятий комплекса; 2) разработать рекомендации по повыше-
нию инновационной активности предприятий АПК региона, используя принципы всеобщего управле-
ния качеством.

Научная новизна. В процессе исследования принципы всеобщего управления качеством обо-
снованы и адаптированы к инновационной деятельности организаций комплекса.

Материалы и методы. В процессе исследований используются материалы Федеральной службы
государственной статистики и ее Управления по Свердловской области, Министерства АПК данной
области, предприятий региона. Кроме того, материалы сайтов региональных и федеральных органов
управления АПК.

Результаты исследования. Выполненный нами анализ показал, что в настоящее время инно-
вационная активность отечественных предприятий, в том числе агропромышленного комплекса, имеет
низкие показатели (табл.).

Таблица 1 – Инновационная активность предприятий (процентов)

2018 2019 2020 2021 2022
Российская
Федерация 12,8 9,1 10,8 11,9 11,0

Свердловская
область 16,7 11,6 11,2 13,0 11,8

Из данных таблицы видно, что инновационная активность организаций Российской Федерации
составила в 2022 году 11,0 %, инновационная активность организаций Свердловской области - 11,8%.
При этом инновационная активность перерабатывающих организаций агропромышленный комплек-
са этого региона составила лишь 9,5 % [8,9].

Основными причинами низкой инновационной активности предприятий агропромышленного ком-
плекса рассматриваемого региона являются наличие и активное проявление факторов, препятству-
ющих их инновационной деятельности. Проведенное нами на материалах Среднего Урала исследо-
вание позволило выявить и ранжировать эти неблагоприятные факторы, это:

- слабая финансовая помощь государства;
- существенная стоимость инноваций;
- нехватка финансовых средств [4].
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Решение указанных и других проблем предприятий агропромышленного комплекса, повышение
эффективности их функционирования требуют существенного повышения их инновационной актив-
ности, устранения или минимизации влияния указанных неблагоприятных факторов.

Управление инновационной деятельностью организаций комплекса требует использования акту-
альных научных подходов и принципов.

Основные научные подходы к управлению инновационной деятельностью предприятий АПК –
следующие: комплексный, научный, динамический, процессный, стратегический, функциональный,
ситуационный, интеграционный, нормативный.

Также в основе этой деятельности, по-нашему мнению, должны лежать научно обоснованные и
проверенные практикой принципы.

Принципы – это основополагающие правила, которыми следует руководствоваться при осуще-
ствлении практической деятельности, следование им позволяет обеспечивать высокую эффектив-
ность той или иной деятельности [5].

При управлении инновационной деятельностью организаций комплекса целесообразно использо-
вать соответствующие, рассмотренные нами ранее [2,3], принципы. Кроме того, считаем целесооб-
разным использовать проверенные многолетней мировой практикой принципы, содержащиеся в сис-
теме TQM (всеобщего (тотального) управления качеством) и в соответствующих российских стан-
дартах, адаптировав данные принципы к весьма специфичной, как было показано ранее, инновацион-
ной деятельности предприятий АПК [6].

Так, принцип «Ориентация на потребителя» предполагает, что организация АПК зависит от
потребителей. Поэтому при управлении ее инновационной деятельностью необходимо учиты-
вать как текущие, так и будущие потребности потребителей (физических или юридических лиц),
выполнять их требования и стремиться превзойти их ожидания, в том числе при создании новой
продукции.

Принцип «Лидерство руководителя» означает, что руководители организации, всех ее уровней,
должны определять цели и направлять инновационную деятельности организации и работников. Кро-
ме того, создавать среду, в которой все кадры предприятия полностью включаются в решение сто-
ящих задач. Кадры при этом, как правило, совершенно понимают и ответственно относятся к реше-
нию задач инновационной деятельности предприятия, они вполне мотивированы руководством на
реализацию тех или иных новаторских проектов.

Принцип «Вовлечение работников» означает, что кадры предприятия, всех его уровней, – это, по
– существу, основа данного хозяйствующего субъекта, и максимальное вовлечение их в новаторс-
кую деятельность позволяет максимально использовать их реальные и потенциальные знания и спо-
собности. Применение этого принципа, как правило, ведет к пониманию каждым важности его вкла-
да и его роли в деятельность предприятия, во внедрение процессных, продуктовых и иных новаций,
кроме того, ведет к принятию каждым работником личной ответственности за решение проблем в
области инновационной деятельности.

Принцип «Процессный подход» означает, что желаемый результат функционирования организа-
ции агропромышленного комплекса достигается тогда, когда инновационной деятельностью и соот-
ветствующими ресурсами ее управляют как процессом, представляющим собой совокупность вза-
имосвязанных, выполняемых в определенной последовательности, действий.

Принцип «Постоянное улучшение» предполагает, что неизменной целью организации агропро-
мышленного комплекса должно стать постоянное улучшение, совершенствование ее инновационной
деятельности, то есть внедрение новой, инновационной техники и технологий, новой продукции. Это,
безусловно, требует обучения работников средствам и методам постоянного улучшения, матери-
альной и нематериальной мотивации их деятельности в этом направлении [7].

Принцип «Принятие решений, основанное на фактах» означает, что успешные инновационные
проекты конкретного предприятия комплекса базируются на анализе информации об итогах, резуль-
татах предыдущей инновационной деятельности данного предприятия, а также на анализе информа-
ции, полученной от других предприятий, причем не только агропромышленного комплекса, но и дру-
гих комплексов и отраслей.

Принцип «Взаимовыгодные отношения с поставщиками» предполагает, что предприятие АПК и
его поставщики, деловые партнеры находятся во взаимной зависимости. Их взаимовыгодные отно-
шения способствуют повышению возможностей данного предприятия и его поставщиков, деловых
партнеров создавать те или иные ценности, новые технологии, процессы и продукты. Все это дает
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возможность минимизировать совокупные затраты и оптимизировать ресурсы и конечные результа-
ты этих предприятий, партнеров.

Принцип «Системный подход к управлению» имеет особое значение. Он предполагает выявле-
ние и управление системой взаимосвязанных инновационных и иных процессов предприятия АПК,
которые направлены на достижение определенных целей, что способствует повышению эффектив-
ности функционирования этого предприятия.

Это означает, прежде всего, интеграцию деятельности в инновационной сфере предприятий агро-
промышленного комплекса как между собой, так и с предприятиями других отраслей и комплексов.

Реализация данного принципа предполагает также акцентирование усилий и ресурсов организа-
ции на ключевых, приоритетных процессах. В отечественном агропромышленном комплексе при-
оритетными направлениями инновационной деятельности в настоящих российских условиях явля-
ются: сокращение потребности в кадрах, повышение эффективности функционирования предприятий
комплекса, повышение качества вырабатываемой продукции, обновление парка техники и машин,
цифровизация производства и другие. Выполненный нами опрос руководителей и ведущих специа-
листов предприятий сельского хозяйства Среднего Урала – Свердловской области показал, что
наиболее приоритетными в инновационной деятельности для них являются повышение экономи-
ческой эффективности предприятий и снижение потребности в кадрах (из-за острого дефицита
кадров на селе).

Заключение
Реализация важнейшей задачи - повышения эффективности функционирования предприятий аг-

ропромышленного комплекса требует активизации их инновационной деятельности, устранения или
минимизации влияния факторов, препятствующих их инновационной деятельности. С этой целью
рекомендуется использование научных подходов и принципов управления. Кроме того, целесообраз-
но использовать проверенные мировой практикой принципы системы TQM (всеобщего (тотального)
управления качеством) и соответствующих российских стандартов, адаптировав их к весьма специ-
фичной инновационной деятельности предприятий АПК.
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Аннотация. В статье раскрывается сущность корпоративного управления и его роль в функци-
онировании российских компаний. Обосновывается необходимость профессионального управления
компаниями для достижения эффективности результатов их деятельности. Рассмотрены факторы,
повышающие актуальность совершенствования корпоративного управления, слабые места совре-
менного корпоративного управления.
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Введение. Корпоративное управление – один из ключевых элементов жизнедеятельности лю-
бой компании, от которого напрямую зависит эффективность работы и финансовые показатели биз-
неса, а также привлекательность для инвесторов. При этом система корпоративного управления не
меньше других подвержена влиянию кризисных явлений и внешних вызовов. Вот почему в совре-
менных реалиях ключевой фактор в системе корпоративного управления, от которого зависит успех
компании, – умение руководящего состава своевременно отвечать на эти вызовы и адаптироваться
к новым условиям.

Целью исследования является выявление особенностей современного корпоративного управле-
ния на российских предприятиях.

Задача исследования – раскрыть сущность корпоративного управления, обосновать необходи-
мость профессионального управления компаниями для достижения эффективности результатов их
деятельности.

Научная новизна статьи заключается в том, что выявлены и рассмотрены особенности совре-
менного корпоративного управления на примере крупнейшей российской компании.

Материалы и методы. При написании статьи использовались диалектический метод и мони-
торинг.

Результаты исследований. Корпоративное управление – это система, участниками которой
являются акционеры, выступающие в роли собственников компании, менеджеры, реализующие свои
функции для реализации прав акционеров, совета директоров – разрешающих вопросы общего руко-
водства деятельности акционерного общества [2].

С точки зрения решения стратегических вопросов компании, корпоративное управление отвеча-
ет за выработку стратегии и принятие управленческих решений, оно нацелено на успешное функци-
онирование компании во внешней среде. Основная цель корпоративного управления – это обеспече-
ние прибыльности компании [4].

Российская модель корпоративного управления представляет собой процесс, состоящий из эле-
ментов различных моделей корпоративного управления, да к тому же взятых из различных эпох.
Фактически формально присутствуют компоненты всех традиционных моделей корпоративного уп-
равления, известные в мировой практике (англо-американская и германская).

Несмотря на более чем пятнадцать лет реформ, в нашей стране не сложился рынок профессио-
нальных управляющих промышленными предприятиями. В России в целом недооцениваются пре-
имущества качественного корпоративного управления. Сохраняются жестко централизованные ме-
тоды управления с опорой на строгую иерархию. Подход с позиции работы в команде для решения
конкретных проблем бизнеса в России развивается очень медленно.

Основной проблемой корпоративного управления в России является отсутствие адекватных ме-
ханизмов анализа и оценки его эффективности, т. е. оценки уровня его качества, которые позволили
бы определить значение каждого участника корпоративных отношений, контролировать менедж-
мент корпорации, адекватно определять и управлять финансовыми и нефинансовыми рисками [1].
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Опыт успешных предприятий показывает, что достижение высокой эффективности никак невоз-
можно без наведения порядка в сфере управления предприятием. Необходим определенный уровень
системы управления, чтобы принятые решения выполнялись в установленные сроки и с надлежа-
щим качеством. Качество получаемых результатов является следствием качества системы управ-
ления предприятием.

Рассмотрим особенности системы корпоративного управления на примере крупнейшей компа-
нии «Русагро». «Русагро» является системообразующим предприятием России, обеспечивающим
население страны такими продуктами питания, как сахар, мясо, растительное масло, маргарин и
майонез, а также промышленными жирами. Устойчивость бизнеса компании необходима для под-
держания национальной продовольственной безопасности и независимости страны от импорта про-
дуктов питания.

«Русагро» стремится соответствовать российским и международным нормам и лучшим прак-
тикам в сфере корпоративного управления. Крупнейшие акционеры и директора «Русагро» убежде-
ны – эффективность системы корпоративного управления обеспечивает успешное развитие компа-
нии и является ключевым фактором стабильности бизнеса, повышения инвестиционной привлека-
тельности и роста акционерной стоимости.

«Русагро» осознает степень влияния качества системы корпоративного управления на инвести-
ционную привлекательность, уровень доверия инвестиционного сообщества и деловую репутацию и
нацелена на постоянное улучшение и всестороннее развитие системы корпоративного управления.

Стратегия устойчивого развития призвана поддержать стабильный и устойчивый рост компании,
улучшить прозрачность нефинансовой информации о ее деятельности, создать добавленную сто-
имость для заинтересованных сторон.

Совет директоров «Русагро» играет ключевую роль в определении стратегических приоритетов
в области устойчивого развития на уровне руководства компании. Совет определяет в том числе
фундаментальные ценности, которыми «Русагро» руководствуется при ведении бизнеса, и контроли-
рует реализацию корпоративной стратегии.

В рамках сформулированной миссии компания опирается на три основных принципа:
- минимизация негативного воздействия на окружающую среду;
- создание положительных внешних эффектов для общества;
- соблюдение высоких стандартов качественного корпоративного управления.
Способность привести свои практики в соответствие с глобальными трендами в области устой-

чивого развития и ответственного ведения бизнеса сегодня является необходимым условием для
достижения высоких экономических результатов и обеспечения долгосрочного роста компании.

Традиционно в своей деятельности «Русагро» определяет следующие приоритеты:
- расширение бизнеса;
- увеличение объемов продаж розничных продуктов и брендов;
- автоматизация и внедрение инноваций;
- развитие человеческого капитала.
Основополагающими документами компании в сфере корпоративного управления являются:
1. Устав компании;
2. Кодексы:
- Кодекс делового повеления и этики компании;
- Кодекс поведения в отношении инсайдерской информации компании;
3. Положения:
- Положение о Совете директоров компании;
- Положение о комитете по аудиту Совета директоров компании.
В соответствии с Уставом система органов управления компании «Русагро» состоит их следую-

щих уровней:
- Собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Комитет по аудиту Совета директоров;
- Управляющий директор.
Опыт и знания членов Совета директоров компании формируют благоприятную среду для конст-

руктивного обсуждения вопросов актуальной повестки, идей и предложений. «Русагро» верит, что
многообразие состава органов корпоративного управления по полу, возрасту, образованию, экспертизе
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и личным качествам является неоспоримым преимуществом, которое позволяет компании лучше
приспосабливаться к переменчивым внешним факторам [6].

Опыт текущего состава Совета директоров охватывает широкий спектр направлений: агробиз-
нес, экономика и финансы, корпоративное управление, аудит, право и международная политика, нало-
гообложение и комплаенс.

Заключение
В заключение можно отметить, что для удовлетворения потребностей клиентов и обеспечения

их высококачественным продовольствием «Русагро» собирается дальше совершенствовать и раз-
вивать свою систему управления и контроля качества. Компания продолжит реализовывать проек-
ты, уже начатые в рамках ее бизнес-направлений и планирует целый ряд новых мероприятий и ново-
введений, призванных повысить показатели качества своей продукции.

Для повышения эффективности корпоративного управления российскими предприятиями реаль-
ного сектора экономики можно предложить следующее:

– обязать компании обеспечить большую прозрачность информации;
– доработать механизм правового регулирования предоставления данных о лицах, влияющих на

принятие решений в компании и бенефициарных собственниках;
– доработать законодательную базу по защите интересов акционеров, чья доля не позволяет им

участвовать в принятии решений [5].
Все вышеперечисленное сделает российские предприятия более привлекательными для вне-

шних инвесторов, что неминуемо влечет за собой увеличение вливания зарубежного капитала в
российскую экономику. Таким образом, проблема корпоративного управления имеет огромное зна-
чение не только для самих менеджеров и владельцев бизнеса, но и огромное значение для всей
российской экономики в целом.
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Аннотация. В данной статье анализируются некоторые проблемы преподавания нового курса –
экономическая культура студентам аграрного вуза. Изучение данной дисциплины крайне важно для
стратегического развития агропромышленного комплекса (АПК). Авторы обращают внимание на
необходимость усиления внимания вопросам теории экономической динамики. Важно показать в
лекционном материале, что в основе экономики лежат процессы создания и распределения нацио-
нального продукта и дохода.
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ловые циклы

Введение. В условиях постоянно меняющегося многополярного мира студенты аграрного вуза
проявляют больший интерес к проблемам его функционирования и экономической политике государ-
ства. Выпускник вуза должен владеть не только экономическими знаниями, но и получать навыки
экономического мышления. Это требует постоянного изменения структуры и содержание курсов
учебных дисциплин по экономике.

Цель и задачи данного исследования – обосновать необходимость чтения курса «Экономичес-
кая культура» студентам аграрного вуза.

Научная новизна заключается в рассмотрении актуальных проблем преподавания курса эконо-
мической культуры в аграрном вузе.

Методы исследования: изучение источников и учебной литературы по ранее читаемому кур-
су «Экономическая теория».

Результаты исследования. Следует отметить, что большое количество учебной литерату-
ры по экономическим дисциплинам, при всем разнообразии авторов в концептуальном отношении,
по существу, мало чем отличаются друг от друга. Поэтому сегодня актуальны и востребованы
новые курсы, которые необходимо включать в учебные планы, такие как, например «Экономичес-
кая культура».

Рассмотрим некоторые актуальные проблемы преподавания курса экономической культуры для
студентов аграрного вуза. Как известно, неоклассическая школа не имеет собственной теории эко-
номической динамики, т.е. роста и цикла, хотя в учебной литературе рассматриваются соответству-
ющие модели разных авторов (Солоу, Тобин).

При изучении данного курса, на наш взгляд нет необходимости проводить обзор всех имеющих-
ся концепций. Важно донести до студенческой аудитории отсутствие консенсуса во взглядах эконо-
мистов на причины возникновения циклических колебаний, на существование многообразия подхо-
дов в исследовании данной проблемы. На лекции целесообразно сделать обзор структурных моде-
лей краткосрочных колебаний. При этом важно подчеркнуть, что и в настоящее время ведется спор
о причинах и характере проявления экономических циклов между неоклассиками и неокейнсианцами
[4]. Студентам необходимо понять, что не надо бесконечно спорить о правильности какой-то одной
альтернативной теории, а разумнее постараться разобраться в том, какая гипотеза больше всего
подходит к данной ситуации.

Новейший подход к анализу причин деловых циклов связан с определением роли финансового
сектора в экономике. Действительно, сегодня основные экономические показатели складываются
на финансовых рынках, поэтому в модели цикла необходимо включать финансовый сектор. Однако,
в большинстве учебников по экономической теории финансовый рынок рассматривается как обыч-
ный рынок, который хотя и имеет свою специфику, но не оказывает значительного влияния на флуктуа-
цию макроэкономических показателей в долгосрочном плане.

Важно отметить, что представители неоклассицизма не внесли существенного вклада в теоре-
тические представления о национальном продукте и доходе. Наибольшие достижения здесь после
Кенэ, Рикардо и Маркса связаны с именами создателей системы национальных счетов (С.Кузнец) и
родоначальника теории межотраслевого баланса (В.Леонтьев) [4]. Кейнс применил открытые к тому
времени методы счета национального продукта и разработал мультипликативный эффект, который
можно учитывать и для разработки макроэкономических прогнозно-плановых моделей. Коэффици-
енты полных затрат Леонтьева – лишь разновидность мультипликатора Кейнса, потому что показы-
вают кратное приращение совокупного общественного продукта по отраслям, вызванное единич-
ным приращением конечного продукта, т.е. валового внутреннего продукта (ВВП). Поэтому целесо-
образно рассмотреть в курсе экономической культуры современные теории экономического роста,
авторы которых получили в 2018г. Нобелевскую премию (Агийон, Хоуит).

Влияние современной государственной политики на экономику представляет большой интерес
для студенческой молодежи. Поэтому актуально и востребовано сегодня изучение экономической
культуры студентами аграрного вуза.

Один из наиболее важных и вместе с тем наиболее сложных для понимания разделов новой
экономической дисциплины – деньги и финансы. Важно показать, что в основе экономики лежат
именно процессы создания и распределения национального продукта и дохода и только во вторую
очередь – денежно-кредитные и финансовые факторы.
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Студент должен знать, что среди экономистов до сих пор не утихают споры о причинах и факто-
рах инфляции в России. В средствах массовой информации часто приходится слышать мнение, что
если ЦБ запускает печатный станок, то инфляция неизбежна. Однако это неверные представления:
прежде всего, нельзя сводить понятие об инфляции к чисто денежным факторам, поскольку общий
рост цен может происходить по разным причинам, лежащим как на стороне спроса, так и на стороне
предложения.

В лекционном материале важно проинформировать студентов о дискуссиях по ряду теоретичес-
ких разногласий, возникающих при классификации факторов российской инфляции. Чтобы не вво-
дить в заблуждение студентов, целесообразно при обсуждении на семинарских занятиях вопросов о
природе и факторах российской инфляции, рассмотреть предлагаемые участниками дискуссии клас-
сификации основных монетарных и немонетарных факторов [3].

Также необходимо обратить внимание к использованию математики в курсе экономической куль-
туры. В экономической литературе часто цитируется мнение Марка Блауга, который констатирует,
что «современная экономическая теория больна, и экономическая наука все более превращается в
интеллектуальную игру ради игры, а не ради практических выводов» [1]. Однако современный спе-
циалист должен быть в состоянии разбираться в уравнениях и графиках, которыми иллюстрируется
данная дисциплина. Необходимо постигать методы решения систем линейных уравнений и простей-
шие положения математического анализа, без которых нельзя понять многие принципы экономичес-
кой науки. И это не чрезмерное требование, поскольку выпускник вуза должен уметь не только
понимать, но и объяснять современные экономические процессы. Конечно, свести теорию только к
ее количественной стороне было бы упрощением, но необходимо изучать теорию через формулы,
т.е. стараться то или иное положение теории отобразить и языком математики. В этом случае вы-
пускник вуза сразу же существенно расширяет и сферу своего теоретического анализа, и возможно-
сти применения теории на практике [3]. С сожалением следует отметить, что математика в наших
университетах редко преподается в непосредственной связи с экономикой.

Заключение
Зачастую у студентов возникает вопрос о том, насколько адекватны современные положения

экономической науки российским реалиям. Заметим, что ответить на данный вопрос достаточно
сложно. В России, к примеру, не было «правильных» циклов и возникающие флуктуации порожда-
лись преимущественно политическими, а не экономическими причинами. Важно пояснить студен-
там, что в современном мире нет ни одной универсальной макроэкономической модели, которая
учитывала бы все многообразие экономик. Проблема заключается не в какой-то специфике россий-
ской экономики, а скорее всего в сложности «наложения» высоко формализованной экономической
теории на реальную действительность.

Таким образом, изучение нового курса «Экономическая культура» студентами аграрного вуза
предполагает разработку новых рабочих программ, фондов оценочных средств, методических ука-
заний по курсу, а также учебников и учебно-методических пособий, учитывающих все изменения,
происходящие в мировой экономике.
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Аннотация. В статье рассмотрена сущность конкурентоспособности предприятия, его важ-
ность в современной рыночной экономике. Основное внимание обращается на анализ основных
инструментов повышения конкурентоспособности предприятий. Выявлены внешние и внутренние
факторы, способствующие повышению конкурентоспособности предприятия. Отмечается взаимо-
связь конкурентоспособности и стратегии развития предприятия в новых экономических условиях.

Ключевые слова: конкурентоспособность, инновации, эффективность, предприятие,
управление

Введение. В связи со сложной внешнеполитической ситуацией, огромное внимание правитель-
ство Российской Федерации уделяет развитию отечественного производства. В настоящее время
государство оказывает финансовую поддержку предприятиям агропромышленного комплекса (АПК).

Важнейшим аспектом деятельности предприятий АПК является повышение их конкурентоспо-
собности.

Целью статьи является анализ основных инструментов повышения конкурентоспособности
предприятий АПК.

Основными задачами – выявление рисков снижения конкурентоспособности, внешних и
внутренних факторов, оказывающих влияние на конкурентоспособность предприятия, значение
инноваций.

Научная новизна исследования заключается в выводе о необходимости широкого использова-
ния цифрового маркетинга и инноваций, без которых невозможно современного предприятию АПК
быть конкурентоспособным.

Методы исследования. Решение поставленных задач осуществлялось на основе общенауч-
ных методов исследования. Сбор информации и анализ документов позволил выявить основные
инструменты, влияющие на конкурентоспособность предприятия АПК в современных условиях.

Результаты исследований. Исследование конкурентоспособности предприятий всегда было
актуальным как для экономики государства, так и для отдельных субъектов предпринимательства.
Высокая конкурентоспособность предприятий является гарантией его прибыльности и стабильнос-
ти, условием развития и жизнедеятельности предприятия.

Управление конкурентоспособностью является популярной проблемой для современных пред-
принимателей, так как мировой кризис и введенные санкции обострили ситуацию в конкурентной
борьбе предприятий. Стало необходимым своевременная оценка конкурентного потенциала пред-
приятия, анализ факторов влияния на конкурентные позиции предприятия, разработка стратегии фун-
кционирования предприятия. Необходимо отметить, что именно конкуренты являются важными зве-
ньями экономической цепочки.

Современные экономические отношения привели к поиску инструментов повышения конкурен-
тоспособности предприятия. Под конкурентоспособностью понимается возможность сохранять кон-
курентные позиции на рынке, а также влиять на рыночную ситуацию. Основными чертами совре-
менных конкурентных отношений является глобализация, интеграция, индивидуализация требований.
Также, раскрывая определение «конкурентоспособность предприятия», можно охарактеризовать ее
как возможность эффективно распоряжаться собственными и заемными ресурсами в условиях кон-
куренции [3]. Понятие конкурентоспособность сочетает в себе целый комплекс характеристик (эко-
номических, правовых, организационных), которые определяют место предприятия на местном, ре-
гиональном и мировом уровне. Уровень конкурентоспособности предприятия является «зеркалом» в
котором отображаются результаты работы всех служб предприятия.
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Предприятие АПК способно занять ту нишу на рынке, которую удастся завоевать в борьбе с
конкурентами, усиливая свои конкурентные позиции. Существуют различные причины снижения кон-
курентоспособности предприятия: снижение качества продукции (услуг), увеличение расходов, ус-
таревшие технологии, низкая квалификация кадров, отсутствие стратегии роста, снижение конку-
рентного потенциала.

Рассмотрим основные факторы, от которых зависит в современной рыночной экономике конку-
рентоспособность предприятия АПК.

По степени зависимости от предприятия факторы можно разделить на:
внешние и внутренние. К первым можно отнести:
- уровень конкуренции предприятий АПК в регионе;
- инвестирование в отрасли и регионе;
- использование инструментов цифрового маркетинга в отрасли.
А ко вторым относятся:
- уровень образования и повышение квалификации работников;
- внедрение новых производственных технологий;
- выпуск новых видов продуктов питания;
- расширение производства.
Вышеперечисленные факторы оказывают существенное влияние на конкурентоспособность пред-

приятия, формирование конкурентного потенциала. Эти факторы регулируются на различных орга-
низационных уровнях компании (структурное подразделение и каждый сотрудник). Повышение кон-
курентоспособности предприятия является необходимым источником его развития и роста. Однако,
это довольно длительный процесс, который сопровождается поиском эффективных мер, направлен-
ных на рост конкурентоспособности предприятия; установление необходимых целей и задач; реали-
зация управленческих решений согласно стратегии долгосрочного развития предприятия.

Рассмотрим основные меры повышения конкурентоспособности продукции:
- добиваться преимущества товара по сравнению с товарами заменителями;
- изучение деятельности конкурентов по производству аналогичных товаров;
- обеспечение приоритетности продукции;
- улучшение качества продуктов питания;
- использование ценовых факторов;
- дифференциация продукции;
- установление оптимальной цены на продукцию или услуги;
- продажа товаров через торговых представителей;
- поведение на рынок нового вида продукции;
- использование рекламы [7].
Предприятиям необходимо обратить внимание на факторы, которые обеспечивают конкурент-

ные преимущества. Одним из таких факторов является инновационное развитие предприятия. Шум-
петер Й. выделяет пять видов инноваций:

1. Использование новых источников сырья.
2. Освоение новых рынков сбыта.
3. Инновации, касающиеся производства нового продукта.
4. Изменение организационных и институциональных форм.
5. Новый подход к коммерческому использованию продукции [1].
От вышеперечисленных видов инноваций зависит уровень конкуренции предприятия на товарном

рынке. В данный момент существует большое количество инструментов, благодаря которым каж-
дое предприятие может укрепить свои позиции на рынке и привлечь новых потребителей. К таким
инструментам относятся:

1. Цифровое маркетинговое исследование, позволяющее анализировать рынок с разных сторон.
Таким образом, предприятие АПК изучает возможности потребителей и своих конкурентов.

2. Участие в выставках сельскохозяйственной продукции является эффективным инструментом,
благодаря личному общению с каждым покупателем.

3. Так называемая «Игра с ценами» (например, цена недели, цена дня) позволяет привлекать
потребителей, являясь одним из важных инструментов ценовой политики.

4. Большую роль в стимулировании сбыта играет реклама.
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5. Сервисное обслуживание.
6. Пробные предложения, скидки, акции, сувениры, интернет-проекты.
Существует множество инструментов, которые являются помощниками в укреплении конкурен-

тных позиций предприятия, которых можно объединить в четыре группы:
1. Миссии и ценности компании.
2. Рекламные инструменты.
3. Торговая марка, финансовая отчетность, рейтинги, печатная и сувенирная продукция.
4. Корпоративные мероприятия, персонал, пресса, клиентские мероприятия [5].
Грамотное использование инструментов помогают предприятию АПК занять свою позицию на

рынке, укрепить свою репутацию, сформировать позитивный имидж, расширить клиентскую базу и
развивать бизнес.

Повышение конкурентоспособности должно быть тесно связано со стратегией развития пред-
приятия, постоянно корректироваться с учетом изменений во внешней и внутренней среде. Предпри-
ятие должно выбирать ту стратегию конкурентоспособности, которая соответствует рыночной си-
туации, методам конкурентного соперничества.

Заключение
Можно сделать вывод, что каждое предприятие АПК нуждается в использовании определенных

инструментов повышения конкурентоспособности. Конкурентоспособность обеспечивает более
высокую прибыль по сравнению с конкурентами. Также, высокий уровень конкурентоспособности
способствует постоянному росту спроса покупателей на продукцию. Основными инструментами
повышения конкурентоспособности является внедрение инноваций, разработка нового продукта, рек-
ламные инструменты. Руководство каждого предприятия должно отслеживать позиции конкурен-
тов, изменения во внешней и внутренней среде. Анализ полученных данных позволяет разработать
стратегию повышения конкурентоспособности предприятия.
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Аннотация. В статье анализируется производство продукции сельского хозяйства крестьянско-
фермесркими хозяйствами в России. Определяются тенденции производства отдельных видов про-
дукции растениеводства и животноводства в фермерских хозяйствах. Дается оценка уровня продо-
вольственной независимости России по основным продуктам питания, обеспеченной производством
сельскохозяйственной продукции в крестьянско-фермерских хозяйствах.
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независимость, продовольственная безопасность

Введение. В основе самообеспечения продовольствием государства лежит стабильность сель-
хозпроизводства, структура которого на протяжении длительного периода демонстрирует тренд к
обозначению сильных позиций такой категории производителей, как крестьянско-фермерские хозяй-
ства (К(Ф)Х). Несмотря на очевидные преимущества общественного сектора производства, имен-
но К(Ф)Х характеризуются высокой адаптивностью, показывая возможность гибкого реагирования
на происходящие изменения во внешней среде. Крестьянско-фермерские хозяйства появились в пе-
риод становления рыночной экономики в России и являются составной частью многоукладности
сельского хозяйства.

Цель и задачи. Цель исследования заключается в определении значения крестьянско-фермерс-
ких хозяйств в обеспечении продовольственной независимости России.

В соответствии с обозначенной целью задачами исследования являются:
- определение удельного веса К(Ф)Х в структуре сельскохозяйственного производства;
- анализ производства продукции растениеводства и животноводства в фермерских хозяйствах
   России;
- оценка уровня продовольственной независимости по основным продуктам питания, обеспечен-

ной производством сельскохозяйственной продукции в К(Ф)Х.
Научная новизна. Проведенное исследование позволяет дать количественную оценку значения

крестьянско-фермерских хозяйств в обеспечении продовольственной независимости государства,
что может служить обоснованием для проведения дальнейших мероприятий поддержки данной ка-
тегории производителей с целью обеспечения продовольственной безопасности России.

Материалы и методы. Исследование проведено по материалам Федеральной службы госу-
дарственной статистики РФ методами комплексного экономического анализа. Методической осно-
вой исследования стали структура производства продукции растениеводства и животноводства по
категориям хозяйств, объем потребления продуктов питания населением России. Теоретической
основой послужили многоплановые научные труды, посвященные вопросам развития крестьянско-
фермерских хозяйств в контексте обеспечения продовольственной независимости России.

Результаты исследований. Крестьянско-фермерские хозяйства включают объединение граж-
дан, совместно осуществляющих предпринимательскую деятельность по производству, переработ-
ке, хранению, транспортировке и реализации сельскохозяйственной продукции без образования юри-
дического лица, основанную на их личном участии. Соответственно, производство сельскохозяй-
ственной продукции нацелено на дальнейшую продажу. Решение вопроса с обеспечением продо-
вольственной независимости в контексте функционирования К(Ф)Х интегрирует вопросы производ-
ства и реализации в достаточном объеме продовольствия населению. В настоящее время фермер-
ские хозяйства в России производят более 20% продукции растениеводства и 5% продукции живот-
новодства (табл. 1).



  Всероссийская научно-практическая конференция ФГБОУ ВО Горский ГАУ, 2023122

В структуре продукции растениеводства крестьянско-фермерские производят значительный
объем зерновых и зернобобовых культур. К(Ф)Х наращивают объемы производства названных куль-
тур - в 2018-2022 гг. рост объемов производства составил 45%. Также на фоне ежегодного роста
объемов производства картофеля на 3,9% и овощей на 1,7% и сокращения валовых сборов у других
категорий производителей К(Ф)Х устойчиво набирают позиции.

В производстве продукции животноводства в крестьянско-фермерских хозяйствах прослежива-
ется тенденция аналогичная растениеводству - рост объемов производства с увеличением удельно-
го веса в общем значении (табл. 3). В исследуемый период К(Ф)Х увеличили поголовье крупного
рогатого скота на 308,5 тыс. голов, что привело к росту производства говядины, занимающей основ-
ной удельный вес в структуре скота и птицы на убой. В то же время было сокращено поголовье
свиней на 156,3 тыс. голов, что привело к уменьшению производства свинины, так как высокий
уровень ветеринарных и эксплуатационных затрат сделали свиноводство малорентабельным и не-
привлекательным для фермерских хозяйств. Товарное качество и цена свинины из частного сектора
значительно ниже по сравнению с продукцией, произведенной на современных промышленных ком-

Таблица 1 – Структура продукции сельского хозяйства по категориям производителей
в 2015-2022 гг. в РФ, % [3]
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2015 54,0 50,8 57,4 34,5 31,4 37,9 11,5 17,8 4,7

2016 55,1 52,7 57,8 32,5 28,4 37,1 12,4 18,9 5,1

2017 55,2 51,4 59,1 32,4 29,4 35,5 12,4 19,2 5,4

2018 56,5 52,2 61,1 31,0 28,6 33,5 12,5 19,2 5,4

2019 57,7 53,7 62,2 28,6 25,5 32,1 13,7 20,8 5,7

2020 58,5 56,0 61,8 26,6 22,1 32,2 14,9 21,9 6,0

2021 59,2 55,9 63,8 25,4 21,8 30,4 15,4 22,3 5,8

2022 60,4 57,3 65,0 23,4 19,4 29,3 16,2 23,3 5,7

С течением времени положение крестьянско-фермерских хозяйств в структуре производства
продукции растениеводства претерпело значительные изменения. Если по состоянию на 2015 год
удельный вес фермерских хозяйств в производстве названной продукции составлял 17,8%, то в на-
стоящее доля К(Ф)Х превышает 23%. Однако, удельный вес исследуемой формы хозяйствования в
структуре производства различных видов продукции растениеводства значительно дифференциру-
ются (табл. 2).

Таблица 2 – Производство продукции растениеводства в крестьянско-фермерских хозяйствах
в РФ в 2018-2022 гг. [3]

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

Картофель:
- всего, тыс. центнеров; 25114,39 28413,1 29357,21 27212,14 29299,0
- в % 11,2 12,9 15,0 14,9 15,6
Овощи:
- всего, тыс. центнеров; 25 588,32 28 426,91 29 698,91 27 411,19 30314,7
- в % 18,7 20,2 21,4 20,3 22,4
Зерновые и зернобобовые культуры:
- всего, тыс. центнеров; 328242,82 353851,42 394066,13 367600,54 476248,9
- в % 29,0 29,2 29,5 30,3 30,2
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В то же время необходимо отметить негативную тенденцию сокращения поголовья овец - на
407,4 тыс. голов, что привело к снижению производства шерсти на 1431 тонн. Однако, К(Ф)Х актив-
но развивают пчеловодство, что отражается в увеличении количества пчелосемей на 5300 единиц,
сопряженное с ростом производства меда на 794 тонн. Исходя из представленного анализа можно
делать вывод, что фермерские хозяйства усиливают позиции по большинству видов продукции жи-
вотноводства, активно используя программу государственной поддержки, внедряя новые ресурсос-
берегающие технологии производства.

Данные об объемах производства основных видов продукции растениеводства и животновод-
ства, а также их внутреннего потребления населением позволяют дать оценку продовольственной
независимости в соответствии с методикой Доктрины продовольственной безопасности. Необходи-
мо пояснить, что положениями Доктрины установлены пороговые значения по оценке продоволь-
ственной независимости по отношению к совокупному объему производства без конкретизации ка-
тегории производителя [2] (табл. 4).

Таблица 4 – Уровень продовольственной независимости России по основным продуктам
в 2018-2021 гг., % [3]

плексах [1]. К(Ф)Х развивают молочное скотоводство - поголовье коров в 2018-2022 гг. выросло на
12,8%, объем произведенного молока - на 18,7%.

Таблица 3 – Производство продукции животноводства в хозяйствах населения
и крестьянско-фермерских хозяйствах в РФ в 2018-2022 гг. [3]

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Скот и птица на убой (в убойном
весе):
- всего, тыс. тонн; 321,9 336,2 351,0 368,0 361,4
- в % 3,0 3,1 3,1 3,2 3,1
Молоко:
- всего, тыс. тонн; 2511,0 2674,6 2846,3 2943,5 2981,2
- в % 8,2 8,5 8,8 9,1 9,0
Яйца:
- всего, млн. штук; 466,2 500,7 556,4 517,1 595,8
- в % 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3
Мед:
- всего, тонн; 2545 2384 2740 2922 3339
- в % 3,9 3,8 4,1 4,5 5,0
Шерсть:
- всего, тонн; 19674 19188 19670 18818 18243
- в % 35,5 38,2 38,1 39,3 39,6

Продукты питания Норматив 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Картофель 79,2 78,6 80,3 78,8
в том числе за счет производства в
К(Ф)Х

> 95
12,3 14,3 13,3 13,9

Овощи 87,2 87,7 86,3 88,3
в том числе за счет производства в
К(Ф)Х

> 90
16,3 17,7 18,5 17,9

Мясо 95,7 97,4 100,1 99,7
в том числе за счет производства в
К(Ф)Х

> 85
2,9 3,0 3,1 3,2

Молоко 83,9 83,9 84,0 84,3
в том числе за счет производства в
К(Ф)Х

> 90
6,9 7,1 7,4 7,7
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В соответствии с представленными расчетами продовольственная независимость достигнута в
отношении мяса, при этом производство в общественном секторе полностью покрывает внутреннее
потребление. По отношению к другим видам продовольствия показатели не достигают пороговых
значений. Тем не менее, за счет наращивания объемов производства картофеля и овощей, молока в
К(Ф)Х на фоне сокращения их производства у других категорий производителей отмечается увели-
чение уровня продовольственной независимости по указанным видам продовольствия.

Заключение
В настоящее время крестьянско-фермерские хозяйства являются одной из главных категорий

сельскохозяйственных товаропроизводителей, наращивающих объемы производства в системе обес-
печения продовольственной безопасности России. Благодаря увеличению поголовья коров, посев-
ных площадей картофеля и овощей в К(Ф)Х, сопряженные с увеличением производства молока и
валовых сборов обозначенных сельскохозяйственных культур, возрастает уровень продовольствен-
ной независимости по соответствующим продуктам питания.
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ПРОИЗВОДСТВО САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В РФ

Семёнов П.Н. – д.э.н., профессор кафедры менеджмента
ФГБОУ ВО Горский ГАУ, Владикавказ, Россия

Аннотация. В работе отражены материалы по возникновению производства и переработки са-
харной свеклы. Освещен вклад отечественных ученых в совершенствование технологии переработ-
ки и получении сахара. Представлены результаты исследований современного производства сахар-
ной свеклы в РФ. На основании данных о производстве, его динамике, проведен анализ и сделаны
выводы о состоянии и перспективах производства сахарной свеклы в сельскохозяйственных органи-
зациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и хозяйствах населения. Раскрыты проблемы, свя-
занные с производством сахарной свеклы.

Ключевые слова: технические культуры, сахарная свекла, сахар, производство, сельско-
хозяйственные организации

Введение. Неблагоприятные факторы последних лет, связанные с изменением конъюнктуры
рынка, природно-климатическими и другими условиями, вызвали ощутимые колебания в объемах
производства сельскохозяйственной продукции, как в мире, так и в нашей стране. Это отразилось и
на производстве ряда технических культур. В связи с этим возникает необходимость исследования
современного состояния и динамики производства, обобщения полученных результатов.

Рост объемов производства продукции сельского хозяйства, в том числе технических культур,
позволяет наращивать мощности перерабатывающей промышленности. Производство сахарной
свеклы позволяет снизить зависимость от импорта сырья при производстве такого важного продук-
та как сахар.

Цель и задачи исследования – выявить изменения и тенденции в производстве сахарной свек-
лы в Российской Федерации и факторы, влияющие на них.
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В связи с этим необходимо решить следующие задачи:
- изучить особенности производства и переработки сахарной свеклы;
- провести выборку аналитического и статистического материала для исследования;
- провести анализ данных по производству сахарной свеклы в РФ в динамике и по формам хозяй-

ствования;
- обобщить полученные результаты и сделать выводы.
Научная новизна исследования заключается в обработке аналитического и статистического

материала по производству и переработке сахарной свеклы в РФ за последние годы, формулировке
выводов о современном состоянии и динамике производства.

Материалы и методы исследований. Материалами исследования послужила научная лите-
ратура по проблеме производства сахарной свеклы, статистические сборники по РФ. В работе ис-
пользовались методы исследований: монографический, аналитический и экономико-статистический.

Результаты исследований. Сахарная свекла является важной технической культурой. Произ-
водство сахара для пищевой промышленности и реализации населению – одна из основных задач
перерабатывающей промышленности. Обеспечение сахаром собственного производства, как по-
требности населения, так и пищевой промышленности, наряду с производством других товаров, яв-
ляется составной частью продовольственной безопасности страны.

Сахар, широко используется при изготовлении различных продуктов питания. Помимо кондитер-
ских товаров, где его доля может достигать 96% (леденцовая карамель), сдобных булочных изде-
лий, сдобных сухарей, сахар в незначительных количествах добавляется при изготовлении кетчу-
пов, различных соусов, приправ, хлебобулочных изделий изготавливаемых по улучшенной рецептуре,
например, батонов (1% сахара) и других продуктов питания для придания им мягкого, нежного вку-
са. Сахар в небольших количествах может добавляться в некоторые овощные консервы. Сахарная
свекла в незначительных количествах добавляется в корм скоту.

Современные сорта сахарной свеклы с высокой сахаристостью (более 20%) – результат дли-
тельной селекционной работы отечественных и зарубежных ученых.

Переработка свеклы для получения сахара в нашей стране и за рубежом, началась в начале 19 века.
Российскими учеными была разработана технология получения сахара из белой свеклы с использо-
ванием очистки свекловичного сока с помощью извести, которая применяется до настоящего вре-
мени.

Производство и переработка сахарной свеклы в настоящее время показывает тенденцию к рос-
ту. По данным на июль этого года в РФ переработано 43,2 млн. т сахарной свеклы урожая прошлого
года. По данным Союзроссахара, производство сахара достигло почти 5,9 млн. т, что на 450 тыс. т
(8,2%) больше, чем на аналогичную дату 2022 года [1].

По состоянию на середину августа в нашей стране переработано около 1,3 млн. т сахарной свеклы
нового урожая. Это почти вдвое больше аналогичных показателей прошлого года (76,7 тыс. т) [2].

Основные показатели производства сахарной свеклы отражены в таблице 1.
На основании данных таблицы 1 можно сделать вывод о том, что производство сахарной свеклы

в процентах от общего объема производства в сельскохозяйственных организациях существенно не
изменилось. Снижение показателя в 2019 и 2021 годах было незначительно – 0,4 и 1,2% соответ-
ственно.

Таблица 1 – Основные показатели производства сахарной свеклы1

Годы
Показатели

2000 2010 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6

Производство в процентах от общего объема

Производство, сельскохозяйственные
организации (в процентах от общего объема
производства)

94,5 88,7 89,1 92,3 91,1

Крестьянские (фермерские) хозяйства, включая
индивидуальных предпринимателей (в
процентах от общего объема производства)

4,9 10,9 10,8 7,6 8,8

Хозяйства населения 0,6 0,4 0,1 0,1 0,1



  Всероссийская научно-практическая конференция ФГБОУ ВО Горский ГАУ, 2023126

1Источник: Российский статистический ежегодник. 2022: Стат.сб./Росстат. - Р76 М., 2022. - 691с.
- С.402-405.

В крестьянских (фермерских) хозяйствах снижение (3,2%) произошло в 2020 году, что может
быть вызвано общей неблагоприятной ситуацией в мировой и отечественной экономике, вызванной
неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, а также засухой в ряде районов страны. В 2021
году показатель вырос на 1,2%. В хозяйствах населения ситуация иная. С 2019 года показатель не
изменился, что говорит о снижении заинтересованности в производстве данной сельскохозяйствен-
ной культуры.

Производство сахарной свеклы по годам в сельскохозяйственных организациях в целом растет.
Здесь также наблюдается существенное снижение объемов производства в 2020 году (17142 тыс. т) и
последующий рост в 2021 году на 6,2 тыс. т. Аналогичная картина наблюдается в крестьянских
(фермерских) хозяйствах. Снижение объемов производства в 2020 году на 3285 тыс. т и рост произ-
водства последующем году на 1056 тыс. т. В хозяйствах населения, после снижения объемов произ-
водства в 2019 году, показатель существенно не менялся.

Размеры посевных площадей под производство сахарной свеклы в хозяйствах всех категорий,
также снизились в 2020 году (19%) и незначительно выросли в 2021 году.

Выводы
На основании анализа данных по производству сахарной свеклы, можно сделать вывод о том,

что снижение показателей в 2020 году, обусловленное общим состоянием мировой экономики, выз-
ванное неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире, а также засухой в ряде районов
РФ, сменилось их ростом в следующем году.

В нынешнем году производство сахара в июле на 8,2% превысило аналогичный показатель про-
шлого года. На середину августа выпуск сахара, полученного при переработке сахарной свеклы
нового урожая (147,2 тыс. т), почти вдвое превысил аналогичный показатель прошлого года. На
середину сентября сахарные заводы произвели в общей сложности 1,058 млн. т сахара. Таким обра-
зом, производство сахарной свеклы и сахара, после снижения в 2020 году, в целом показывает тен-
денцию к росту.
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Продолжение таблицы 1

1 2 3 4 5 6

Производство, тыс. тонн

Сельскохозяйственные организации 13271 19735 48432 31290 37519
Производство крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами, включая индивидуальных
предпринимателей

690 2415 5859 2574 3630

Хозяйства населения 90 91 59 51 52
Реализация сельскохозяйственными
организациями, млн. т 9,3 17,3 42,4 32,4 35,0

Посевная площадь в хозяйствах всех категорий,
тыс. га 805 1159 1145 926 1004
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ КАК ЭЛЕМЕНТА ЛИЧНОСТИ
МЕНЕДЖЕРА В ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

Смирнова И.Ю. – старший преподаватель кафедры философии
ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, г. Екатеринбург, Россия

Аннотация. В статье представлен анализ научной литературы по проблеме самостоятельнос-
ти. Рассмотрены концепции отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучени-
ем феноменов «конформизм», «локус контроля», «самоэффективность». Акцент в статье сделан на
теоретических и практических исследованиях, определяющих сущность самостоятельности лично-
сти. К основным элементам самостоятельности авторы относят: умение ставить цели, планировать,
контролировать и реализовывать их при любых условиях.

Ключевые слова: самостоятельность, самоэффективность, локус контроля, деятель-
ностный подход, саморегуляция, управление

Введение. На любом этапе развития общества личности необходимо осуществлять в процессе
жизни организацию собственной деятельности. Это предполагает способность ставить цели, осуще-
ствлять функции планирования, регулирования, контроля и самоанализ результатов своей деятельно-
сти, что, в свою очередь предполагает умение самому справляться с различными проблемными
ситуациями.

Цель и задачи. Проанализировать научную литературу по проблеме самостоятельности.
Научная новизна. Недостаточное исследование самостоятельности в психологии определило

цель исследования. Практическая значимость связана с формулировкой методических рекоменда-
ций для студентов и преподавателей, занимающихся проблемой самостоятельности.

Материалы и методы. Анализ научной литературы.
Результаты исследований. Само понятие «личность» неотделимо от явлений самостоятель-

ности и свободы. Только благодаря этому складывается умение подходить к решению жизненных
задач творчески и ощущать полноту бытия. Однако в различных языках мира подобные понятия
имеют нюансы, порой с противоположным ценностным значением.

В русском языке этимология слова «самостоятельность» происходит от слов «сам» и «стоять»,
т. е. буквально «сам стоит на ногах».

Толковый словарь русского языка объясняет слово «самостоятельный» как «Существующий
отдельно от других, независимый» [1].

В ряде романских языков, говоря о самостоятельности, используются слова «independent» (англ.),
«indepandance» (фр.) – что в переводе означает «независимый», «изолированный», «свободностоя-
щий». Таким образом, рассматривая концепции зарубежных психологов, необходимо учитывать смысл,
вкладывающий ими в понятие самостоятельности.

Самостоятельность – это волевое качество личности, которое выражается в том, что человек
сам принимает решения и не поддается чужому влиянию, это не столько врожденное качество лич-
ности, сколько приобретенное и поддающееся формированию и развитию.

В научных исследованиях нет единой концепции самостоятельности, но существуют смежные
концепции, которые затрагивают феномен самостоятельности.

Зарубежные исследователи считают близким понятием независимости понятие «самоэффек-
тивность», как, например, в концепции американского психолога А. Бандуры. Это явление, по мне-
нию автора, предполагает умение личности осознанно справляться с конкретными и сложными си-
туациями и оказывать влияние на эффективность собственной деятельности. Кроме того, личность,
способная рефлексировать и осознавать самоэффективность, способна прикладывать большее ко-
личество усилий для решения сложных проблем по сравнению с тем, кто сомневается в своих спо-
собностях.

В результате самооценка человека повышается за счет высокого уровня самоэффективности,
связанного с ожиданием успеха, приводящего к ожидаемым положительным результатам, и повы-
шению самооценки человека. Считается, что развитие эго гарантирует повышение интеллекта к
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развитию собственного поведения, приобретению косвенного опыта, использованию самовнушения
и вербальных манипуляций и пластическому входу в состояние физического или эмоционального
роста, что приводит к положительному подкреплению. Сниженная самоэффективность, напротив,
способна приводить личность к неудаче и снизить чувство самоуважения. Бандура утверждает, что
уверенность в неспособности добиться успеха снижает мотивацию к деятельности и мешает выст-
раивать эффективную линию поведения в соответствии со сложившейся трудной ситуацией.

Развитие этой идеи мы находим в исследованиях зарубежных ученых М. Селигмана, В. Ротен-
берга и др., которые выявили так называемый симптом «выученная беспомощность» («learned
helplessness», термин М. Селигмана) – это пассивность или безвольность личности в проблемной
ситуации. Ученые опытным путем выяснили, что научение беспомощности может происходит в
социуме, следовательно, в результате наблюдения за беспомощным поведением окружающих.

Если рассматривать феномен самостоятельности личности как некоторую свободу и независи-
мость, то представляет интерес следующая теория американского персонолога Дж. Роттера, кото-
рый в ходе проведения научных исследований выявил закономерности в том, как и где личность
локализует контроль над значимыми для себя событиями. Так, Роттер выделил два противополож-
ных вида локуса контроля – экстернальный и интернальный (рис. 1).

Рисунок 1 – Признаки экстернальности и интернальности по Дж. Роттеру

Продолжением изучения данного подхода можно считать исследования И. С. Кона, который в
своей теории рассматривал проблему конформизма. Слово «конформизм» обозначает осознанное
стремление приспосабливаться к выгодным в данный момент времени мировоззренческим, этичес-
ким и иным обстоятельствам. Конформная личность ориентирована соответствие шаблонам и стан-
дартам, принятым в обществе на данный момент.

Феномен конформности не имеет негативного характера и обозначает такой тип поведения, когда
в случае расхождения во мнениях между личностью и обществом личность принимает сторону
большинства. Противоположное понятие конформизму – самостоятельность, в случае которой лич-
ность независимо от группы вырабатывает мнение и способна его отстаивать [4].

Проблемой самостоятельности в отечественной занимались представители деятельностного
подхода в психологии, сущность которого находит отражение в трудах таких отечественных ученых,
как Д. Б. Эльконин, С. Л. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн и др.

Представители подхода считали, что усвоение личностью специального опыта осуществляется
в процессе собственной деятельности. Данный подход требует специальной работы по выбору и
организации деятельности личности, по активизации и переводу его в позицию субъекта позна-
ния, труда и общения. Это, в свою очередь, предполагает обучение личности выбору цели и
планированию деятельности, её организации и регулированию, контролю, самоанализу результатов
деятельности.

По мнению С.Л. Рубинштейна, личность «самостоятельно организует свою жизнь, несет за нее
ответственность, становясь все более избирательной и уникальной. Самосознание возникает в ходе
развития сознания личности, по мере того, как она реально становится самостоятельным субъек-
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том. Этапы развития самосознания являются этапами вычленения личности из непосредственных
связей с окружающим миром, овладения этими связями и отношениями посредством действий.
Человек осознает свою самостоятельность лишь через отношения с окружающими людьми, прихо-
дя к самосознанию через познание других людей» [2]. Таким образом, по мнению исследователя, в
течение жизни и во взаимодействии с социумом у личности формируется такая личностная структу-
ра как «самостоятельность».

В концепции личности Узнадзе «поведение личности может протекать на двух уровнях – как
импульсивное и регулируемое сознанием».

Ученый объясняет, что «отношение», определяющее индивидуальное поведение, формируется в
результате взаимодействия потребностей человека с ситуацией, влияющей на его поведение. Ана-
логичным образом, при значительном уровне личного контроля действия человека способны сдер-
живать побуждение следовать выбранному пути, что позволяет человеку взять на себя ответствен-
ность. Это происходит «благодаря механизму объективации, согласно которому человек противопо-
ставляет себя внешней среде, начинает сознавать действительность такой, какая она есть, и объек-
тивировать свое поведение». Узнадзе в своих работах говорит о том, что ответственность – одна из
важнейших характеристик личности, благодаря которой человек может становиться выше своих
потребностей и выступать уже как субъект воли [4].

Заключение
Аналитический обзор отечественных и зарубежных источников по проблеме самостоятельнос-

ти показал, что к феномену констатируется повышенный интерес. Дальнейшее исследование про-
блемы мы видим в изучении структуры самостоятельности, определении критериев, показателей и
уровней ее сформированности у личности менеджера, определении эффективных условий для фор-
мирования самостоятельности в личностной структуре.
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АНАЛИЗ МОНИТОРИНГА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ
ДОБРЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

Стефанцова Т.В. – к.э.н., доцент кафедры землеустройства
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, г. Пермь, Россия

Аннотация. В статье представлен анализ мониторинга состояния и использования земель Доб-
рянского городского округа Пермского края. Выявлены процессы, оказывающие негативные по-
следствия на окружающую природную среду и определены площади таких территорий. Установле-
ны нарушения земельного законодательства по самовольному занятию и нецелевому использова-
нию земельных участков.

Ключевые слова: мониторинг состояния и использования земель, Добрянский городской
округ, Пермский край, негативное влияние на природную среду
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Введение. Стремительное развитие жизнедеятельности человека, промышленного производ-
ства и экономики страны в целом ведут к распространению негативных и часто разрушающих по-
следствий, увеличению антропогенной нагрузки на все элементы природной окружающей среды, а
особенно на земельные ресурсы. Главным способом решения указанной проблемы является прове-
дение мониторинга состояния и использования земель всех категорий, своевременное предотвраще-
ние разрушающих последствий при условии соблюдения положений, указанных в существующих
нормативно-правовых документах и материалах по рассматриваемой теме.

Например, в Конституции РФ сказано, что использование земель осуществляется только при
условии поддержания оптимального состояния экосистемы [1], а в Земельном кодексе перечислены
требования к лицам, деятельность которых привела к ухудшению качества земель и их деградации,
по обеспечению восстановления пригодности данных территорий для использования в народном
хозяйстве страны [2].

Цель и задачи. Целью и задачами данного исследования является проведение анализа исполь-
зования земель на территории Добрянского городского округа Пермского края в соответствии с их
целевым назначением, с последующим установлением современного состояния земель и определе-
нием динамики изменения площадей земель, подверженных воздействию негативных процессов.

Методы и материалы исследования. В основу анализа положены данные, полученные в ходе
проведения мониторинга состояния и использования земель всех категорий земельного фонда Доб-
рянского городского округа Пермского края, кроме земель сельскохозяйственного назначения.

В основе работы лежат статистический, аналитический и методологический методы исследова-
ния; действующие нормативно-правовые документы и акты по затронутой теме.

Результаты исследований. В соответствии с земельным законодательством, с целью своев-
ременного выявления процессов изменения состояния земель и разработки комплекса мер по пре-
дотвращению негативного воздействия на них, необходимо проводить мониторинг состояния и ис-
пользования территорий для последующего проведения государственного земельного надзора и ин-
формирования граждан о процессах деградации на их участках [2].

К основным видам негативных процессов, которые изучались в ходе проведения работ по мони-
торингу состояния и использования земель, относятся:

- переувлажнение территории;
- заболачивание территории;
- затопление территории;
- подтопление территории;
- ветровая и водная эрозии;
- нарушение земель в процессе добычи полезных ископаемых, выполнении геологоразведочных, гид-

рологических, изыскательских, строительных и других работ, приводящих к нарушению почвенного по-
крова, образованию техногенного рельефа и другим качественным изменениям состояния земель;

- другие процессы и явления, оказывающие негативное влияние на состояние земель [3].
Перечень негативных процессов и площади земельных участков, на которых они были выявлены

в границах территории Добрянского городского округа Пермского края, представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Динамика развития негативных процессов на территории
Добрянского городского округа Пермского края

Площадь территории, подверженной
негативному влиянию, га

Периоды наблюдений
Наименование

негативных процессов
2009 - 2019 годы 2022 год

Изменения, +\-

1 2 3 4
1. Переувлажнение 0 379803 +379803

2. Заболачивание 28310 47572 +19262

3. Затопление 0 4515 +4515

4. Подтопление 0 1686 +1686
5. Загрязнение нефтью и
нефтепродуктами 0 926 +926

6. Нарушенные земли 52 116 +64
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По данным Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, в ходе
проведения мониторинга состояния и использования земель, в 2022 году на территории Добрянского
городского округа в основном были выявлены процессы, связанные с переувлажнением, затоплени-
ем, подтоплением и заболачиванием.

На данные процессы оказывают влияние:
- близкое расположение Камского водохранилища;
- преобладание на территории округа рельефа, характеризующегося равнинными понижениями;
- близкое залегание водоносных горизонтов с выходом на поверхность грунтовых вод [7].
Для снижения уровня влияния перечисленных факторов на выше указанные процессы на терри-

тории Добрянского городского округа необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по мелио-
рации, а конкретно спроектировать и внедрить систему осушения.

Улучшение участков в процессе мелиорации преследует цели аналогичные целям восстановле-
ния продуктивности земель [4] и требует учета тех же факторов, которые являются определяющи-
ми в процессе восстановительной деятельности [5]. Главной целью при этом надо считать результа-
тивность улучшений, оказывающих влияние на экономику страны [6].

Так же, в ходе проведения мониторинга состояния и использования земель на территории Доб-
рянского городского округа Пермского края было выявлено:

- нарушение почвенного плодородного слоя в ходе деятельности нефтедобывающих предприя-
тий на общей площади 926 га;

- использование 3 земельных участков не по целевому назначению на общей площади 0,47 га;
- самовольное занятие 101 земельного участка или его части на общей площади 8,3 га;
- неиспользование 334 земельных участков, предназначенных для жилищного или иного строи-

тельства, садоводства, огородничества на общей площади 72,73 га [7].

Заключение
В результате проведенного нами анализа мероприятий по мониторингу территории Добрянского

городского округа Пермского края были получены данные об актуальном состоянии и использова-
нии земельных участков которые в дальнейшем можно применять:

- при разработке комплекса мер по предотвращению и ликвидации последствий негативных про-
цессов на окружающую среду;

- для проведения федерального государственного земельного контроля (надзора), направленного
на предупреждение, выявление и пресечение нарушений требований земельного законодательства.
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ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО НАЛОГАМ КАК УГРОЗА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА

Таучелова М.И. – к.э.н., доцент кафедры экономики и экономической безопасности
ФГБОУ ВО Горский ГАУ, г. Владикавказ, Россия

Аннотация. В статье рассматривается задолженность по уплате налогов как основная угроза
обеспечения региональной экономической безопасности. Применяемый в настоящее время меха-
низм взыскания налоговой задолженности характеризуется рядом существенных недостатков, ко-
торые снижают эффективность налогового администрирования. В связи с чем, основным направле-
нием совершенствования налогового администрирования в современных условиях является сниже-
ние сумм задолженности по уплате налогов. При этом эффективный механизм своевременного вне-
сения налоговых платежей в бюджет должен обеспечивать и интересы государства и не нарушать
права налогоплательщиков.

Ключевые слова: региональный бюджет, задолженность по налогам, экономическая безо-
пасность региона

Введение. Действующий в настоящее время в России механизм взыскания налоговой задол-
женности не признается достаточно результативным. Ежегодно государство недополучает солид-
ную сумму подлежащих к уплате налогов и сборов, что признается негативным экономическим
фактором и серьезной проблемой, ограничивающей объем финансовых ресурсов страны. Учитывая
негативный характер исследуемой проблемы, анализ и оценка состояния налоговой задолженности
в конкретном регионе, а также выявление факторов, оказывающих влияние на ее уровень, остается
актуальным направлением укрепления экономической безопасности.

Цель и задачи. В качестве цели исследования выступает разработка эффективных механизмов
взыскания налоговой задолженности и упрощение процесса урегулирования налоговой задолжен-
ности с целью формирования финансовой основы обеспечения экономической безопасности госу-
дарства и его субъектов. Для достижения цели исследования потребовалось решение следующих
задач:

- уточнить влияние налоговой задолженности на обеспечение экономической безопасности;
- оценить деятельность налоговых органов по снижению задолженности по уплате налогов;
- предложить основные направления снижения налоговой задолженности как основной угрозы

экономической безопасности региона.
Научная новизна. Новизна исследования определяется актуальностью устранения угроз обес-

печения экономической безопасности региона в настоящее время.
Материалы и методы. В качестве информационной базы исследования послужили Налоговый

кодекс РФ, нормативные правовые акты ФНС РФ, а также отчетно-аналитическая информация ФНС
России. Исследование различных аспектов проблемы осуществлялось с помощью таких общенауч-
ных методов как: анализ, сравнение и аналогия, синтез, наблюдение и сбор фактов, обобщение, ме-
тоды экономического и статистического анализа, табличного представления данных и других.

Результаты исследований. В последние годы исполнение налоговых обязательств налогопла-
тельщиками как фактора обеспечения экономической безопасности выдвигается в разряд перво-
очередных задач государства.

В настоящее время одной из главных задач государства является обеспечение финансовой ста-
бильности на основе укрепления экономической безопасности и ее составляющей – налоговой безо-
пасности [1].

В контексте обеспечения экономической безопасности налоги могут выполнять две роли: высту-
пать в качестве гаранта обеспечения безопасности с одной стороны, а с другой стороны быть при-
чиной усиления рисков и угроз. Налоги могут выступать фактором или угрозой экономической бе-
зопасности на определенных этапах экономического развития, что зависит от характера проводимой
экономической политики государства.

Обеспечение полноты и своевременности поступлений в бюджет налоговых платежей является
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главной задачей налоговых органов регионального уровня по формированию доходов бюджета субъек-
та РФ. В соответствии с Конституцией РФ уплата налогов и сборов является обязанностью граждан
и сопряжена с определенными правами налогоплательщиков.

Обеспечение налоговой безопасности предполагает создание внутренних и внешних условий,
способствующих эффективному динамическому росту российской налоговой системы и направлен-
ных на защиту экономики региона и государства от возможных угроз и потерь. Возникновение угроз
в сфере налогообложения признается ситуацией, которая может спровоцировать потерю экономи-
ческой безопасности, т.е. налоговая система признается как ресурсом обеспечения экономической
безопасности, так и фактором возникновения угроз [2].

Неисполнение либо несвоевременное исполнение обязанностей по уплате налоговых платежей
является причиной образования задолженности и представляет собой угрозу обеспечения экономи-
ческой безопасности государства и регионов. В связи с чем, на налоговые органы возложены обя-
занности по решению вопроса о взыскании задолженности, выявлении причин и предпосылок ее
образования, а также способов ее сокращения.

Выявление и анализ факторов формирования налоговой задолженности направлены на контроль
ситуации по изменению размера налоговой задолженности путем разработки мероприятий, направ-
ленных на ее минимизацию. Эффективный механизм обеспечения экономической безопасности ре-
гиона предполагает своевременное выявление и предупреждение различных угроз, среди которых
выделяют налоговую задолженность.

Обеспечение полноты и своевременности поступлений в бюджет налоговых платежей является
главной задачей налоговых органов по формированию доходов бюджета России, в связи с чем, сни-
жение налоговой задолженности признается очень важным направлением их деятельности.

Степень влияния задолженности на механизм обеспечения региональной экономической безо-
пасности отражает такой показатель, как доля задолженности в общем объеме налоговых поступ-
лений (таблица 1).

Таблица 1 – Удельный вес задолженности перед бюджетом по налогам (сборам и иным обязательным
платежам) по РСО–Алания в общем объеме налоговых доходов, 2016-2022 гг.

Показатели

Годы

поступило налоговых доходов
(налогов, сборов и иных

обязательных платежей) в
доходы консолидированного

бюджета РСО - Алания,
тыс. руб.

задолженность перед
бюджетом по налогам и

сборам (без ЕСН и
платежей в

государственные
внебюджетные фонды),

тыс. руб.

доля
задолженности в

общем объеме
поступлений
налоговых

 доходов, %

2016 14984414 6579731 43,8

2017 17618849 4470845 25,4

2018 18687124 4046185 21,7

2019 14917651 3877428 26,1

2020 16520778 6764761 40,9

2021 19922135 8408095 42,2

2022 22420228 9047046 40,3

2022 г. в % к 2016 г. 149,6 137,8 *

2022 г. в % к 2020 г. 135,7 133,7 *

Источник: составлено автором по данным статистической отчетности Управления ФНС России по
РСО–Алания на основе формы 1-НМ и 4-НМ

Из показателей таблицы 1 видно, что несмотря на ежегодный рост налоговых поступлений в
бюджет за анализируемый период, также наблюдается ежегодное увеличение сумм задолженности
по уплате налогов. Суммы налоговых поступлений за анализируемый в таблице 1 семилетний пери-
од выросли почти на 50%, а за последние три года на 35,7%. Сумма задолженности выросла за
последние семь лет на 37,8%, а за период с 2020 г. по 2022 г. на 33,7%. В консолидированный бюджет
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РСО–Алания за 2022 г. поступило 22 млрд. 420 млн. 228 тыс. руб., в то время как сумма задолжен-
ности в этом же году составила 9 млрд. 47 млн. 46 тыс. руб. или 40,3%. Несмотря на превышение
темпов роста поступлений налогов в бюджет над темпами роста сумм задолженности, неуплачен-
ные в бюджет суммы налогов остаются достаточно высокими.

За анализируемый период доля задолженности по уплате налогов в общем объеме поступлений
составила в среднем около 40%. Наименьший удельный вес суммы задолженности в общем объеме
мобилизованных в бюджет средств от уплаты налогов за анализируемый период наблюдается в
2018 г. (21,7%). В остальные годы данный показатель колеблется от 25,4% до 43,8%. Для обеспече-
ния экономической безопасности как региона, так и государства, необходимо этот показатель свести
к минимуму.

С целью определения дальнейших мероприятий по снижению налоговой задолженности следует
проанализировать структуру задолженности за исследуемый период (табл. 2).

Таблица 2 – Структура задолженности по налогам и сборам в бюджетную систему по РСО–Алания,
2016–2022 гг., %

Годы
№ Показатели

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1

Задолженность перед бюджетом по
налогам и сборам (без ЕСН и платежей
в государственные внебюджетные
фонды), всего

100 100 100 100 100 100 100

в том числе:

2 - по федеральным налогам 80,5 68,6 56,2 49,7 63,3 73,2 74,3

3 - по региональным налогам и сборам 13,1 18,7 28,3 33,5 24,1 15,9 15,4

4 - по местным налогам и сборам 4,7 9,5 12,9 13,9 10,1 9,0 8,2

5 - по налогам со специальными
налоговыми режимами 1,7 3,2 2,6 2,9 2,5 1,9 2,1

Источник составлено автором по данным статистической отчетности Управления ФНС России по РСО–
Алания на основе формы 4-НМ

Анализ структуры задолженности по уплате налогов, представленный в таблице 2 выявил, что за
период с 2016 г. по 2022 г. наибольшую долю занимает задолженность по уплате налогов, поступаю-
щих в федеральный бюджет. На долю задолженности по уплате региональных налогов приходится в
среднем за исследуемый период около 20%, на долю местных налогов от 4,7% до 13,9% в разные
годы. Задолженность по уплате налогов со специальными налоговыми режимами в общей структу-
ре задолженности по уплате налогов по РСО–Алания составила в среднем 2,5%.

Несмотря на ежегодный рост налоговых поступлений в бюджет, суммы задолженности по упла-
те налогов остаются на достаточно высоком уровне, что создает угрозу обеспечения экономичес-
кой безопасности региона. Деятельность налоговых органов по совершенствованию мероприятий
налогового контроля должна быть направлена на снижение задолженности и рост налоговых поступ-
лений в бюджеты всех уровней. В связи с чем, для обеспечения и укрепления экономической безо-
пасности региона необходимо разработать направления совершенствования администрирования на-
логов с целью снижения сумм задолженности по уплате налогов.

С целью формирования эффективного механизма взыскания налоговой задолженности, а также
обеспечения своевременного внесения в бюджет налогоплательщиками своих обязательств по на-
логам и сборам, следует ввести обязательное страхование налоговой ответственности. Преимуще-
ством предлагаемого страхования является то, что государство получит компенсацию в случае
нарушения налогоплательщиком своих обязанностей по уплате налогов.

Одним из способов урегулирования задолженности является совершенствование системы при-
нудительного исполнения обязательств по погашению задолженности, в связи с чем предлагается
рассмотреть возможность создания в России института частных приставов. Указанному институту
передать определенные полномочия от ФНС России и ФССП России. В частности ФССП России
продолжила бы взыскивать задолженность в пользу государственных органов и физических лиц, а
частные приставы бы занимались взысканиями в пользу юридических лиц.
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Выводы
В результате проведенного исследования можно сделать вывод, что в настоящее время назре-

ла необходимость по совершенствованию механизма взыскания налоговой задолженности, а так-
же повышения результативности и эффективности процесса урегулирования налоговой задолжен-
ности с целью формирования финансовой основы укрепления экономической безопасности госу-
дарства и его регионов. С каждым годом постоянно совершенствуется, обновляется и упрощает-
ся работа налоговых органов в сфере урегулирования задолженности. Именно совершенствование
этого инструмента налогового администрирования позволит в перспективе устранить основную
угрозу экономической безопасности региона и государства в целом – задолженность по уплате
налогов.
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ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА

Таучелова М.И. – к.э.н., доцент кафедры экономики и экономической безопасности
ФГБОУ ВО Горский ГАУ, г. Владикавказ, Россия

Аннотация. Экономическая безопасность отдельно взятого региона России является состав-
ной часть обеспечения экономической безопасности государства. Финансовой основой обеспече-
ния экономической безопасности признается налоговая безопасность. Учитывая, что транспорт-
ный налог определяет налоговый потенциал бюджетов субъектов Российской Федерации, в насто-
ящее время остается актуальным дальнейшее совершенствование механизма администрирова-
ния транспортного налога с целью увеличения поступлений в региональные бюджеты и снижения
задолженности по уплате этого налога с целью укрепления экономической безопасности региона.
Роль транспортного налога в системе регионального налогообложения усиливается в последние
годы, он выступает важнейшим инструментом государственного регулирования налоговой поли-
тики регионов.

Ключевые слова: региональный бюджет, транспортный налог, экономическая безопас-
ность региона

Введение. Необходимость постоянного совершенствования налоговой системы, ее модерниза-
ции вызвана целью укрепления финансовых позиций государства как фундамента обеспечения эко-
номической безопасности, а также минимизации последствий сложной экономической ситуации из-
за введения против России различных санкций. Эффективно выстроенная и адекватно используемая
система налогового администрирования позволяет представителям региональных органов власти
достичь роста показателей налогового потенциала субъекта РФ. В связи с чем остается актуаль-
ным усиление роли транспортного налога в механизме обеспечения региональной экономической
безопасности.
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Цель и задачи. Цель исследования состоит в разработке направлений усиления роли транспор-
тного налога в формировании бюджета как фактора обеспечения экономической безопасности реги-
она. Достижение указанной цели предопределило решение следующих задач:

- определить значение транспортного налога в механизме обеспечения региональной экономичес-
кой безопасности;

- оценить эффективность администрирования транспортного налога;
- выявить актуальные проблемы администрирования транспортного налога с точки зрения угрозы

экономической безопасности региона и предложить основные направления совершенствования
механизма взимания транспортного налога с целью роста налоговых доходов регионального бюд-
жета.
Научная новизна. Новизна исследования состоит в актуальности совершенствования механиз-

ма взимания транспортного налога, направленного на обеспечение исполнения налогоплательщика-
ми обязанности по уплате налога. Эффективный механизм функционирования транспортного налога
позволит увеличить поступления в региональные бюджеты, что является финансовой основой обес-
печения экономической безопасности региона.

Материалы и методы. В качестве информационной базы исследования были использованы
статистические и аналитические данные ФНС России и Управления Федеральной налоговой служ-
бы России по РСО – Алания. В ходе проведения исследования использовались такие общеизвест-
ные научные методы как: логический метод, метод классификаций и аналогий, методы сравнитель-
ного, статистического, структурного анализа и другие.

Результаты исследований. Переход экономики России на инновационный путь развития пред-
полагает эффективное функционирование системы налогообложения, направленной на обеспечение
потребностей бюджетов всех уровней и укрепления экономической безопасности. Рост экономики
РФ зависит от развития регионов. Улучшение социально-экономического развития региона является
основным показателем, выражающим эффективность наращивания его потенциала. Региональные
налоги являются источником налогового потенциала бюджета субъекта РФ.

Задача обеспечения экономической безопасности региона выдвигает на первый план усиление
значения региональных налогов в формировании бюджетов регионов, в том числе и транспортного
налога. Роль транспортного налога заключается не только в формировании налоговых доходов бюд-
жета субъекта РФ, он также выступает одним из элементов формирования финансовой основы обес-
печения экономической безопасности на уровне региона.

Несмотря на то, что региональные бюджеты являются дотационными, в условиях кризиса эконо-
мики, суммы финансовой помощи из бюджета уменьшаются по ряду объективных причин. Одно-
временно в таких условиях возрастает потребность в росте собственных доходов региональных
бюджетов. Учитывая, что доходная часть бюджетов субъектов РФ формируется в том числе и за
счет региональных налогов, для обеспечения региональной экономической безопасности остается
актуальным дальнейшее совершенствование инструментов налогового администрирования транс-
портного налога, направленных на рост налоговых доходов бюджета [1]. Собираемость транспорт-
ного налога в субъектах РФ не равна сумме налоговых обязательств по этому налогу, в связи с чем,
необходимо продолжить совершенствование администрирования транспортного налога с целью обес-
печения региональной экономической безопасности. Учитывая, что транспортный налог является
одним из основных источников налоговых доходов регионального бюджета, необходимо проанализи-
ровать суммы поступающие в бюджет по транспортному налогу. выявить существующие проблемы
администрирования с целью разработки направлений совершенствования механизма его функцио-
нирования (таблица).

Анализируя показатели таблицы следует отметить, что доходы консолидированного бюдже-
та субъектов РФ за анализируемый период выросли на 25% и составили в 2021 г. 12649,8 млрд.
руб. Однако, за исследуемый период наблюдается снижение доли транспортного налога в дохо-
дах консолидированного бюджета субъектов РФ на 0,2 процентных пункта. За анализируемый в
таблице период сумма транспортного налога, поступившая в консолидированный бюджет субъек-
тов РФ увеличилась на 20,8 млрд. руб. и составила в 2021 г. 195,9 млрд. руб. Рост поступлений
по транспортному налогу за три года, анализируемых в таблице, наблюдается по всем феде-
ральным округам страны.
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За период с 2019 г. по 2021 г. суммы доходов консолидированного бюджета субъектов РФ вырос-
ли по всем федеральным округам. Однако, если за этот же период анализировать долю транспорт-
ного налога в общем объеме поступлений консолидированного бюджета субъектов РФ, то следует
констатировать ее снижение по Центральному федеральному округу (на 0,1%); Северо-Западному
федеральному округу (на 0,3%); Южному федеральному округу (на 0,1%); Приволжскому феде-
ральному округу на (0,2%); Уральскому федеральному округу (на 0,1%); Сибирскому федеральному
округу (на 0,2%); Дальневосточному федеральному округу на 0,2%. За указанный период доля транс-
портного налога в общей сумме поступлений консолидированного бюджета субъектов РФ выросла
на 0,3% только по Северо - Кавказскому федеральному округу.

Из данных таблицы видно, что из субъектов Северо-Кавказского федерального округа за иссле-
дуемый период удельный вес транспортного налога в общем объеме поступлений консолидирован-
ного бюджета субъектов РФ не изменился по Республике Северная Осетия–Алания и составил
2,4%. По отдельным регионам доля транспортного налога за исследуемый период в сумме налого-
вых поступлений увеличилась. Так, по Ставропольскому краю доля транспортного налога в общем
объёме налоговых доходов выросла на 0,1%, по Республике Дагестан и Чеченской Республике на
0,8% и 1,2% соответственно. Удельный вес транспортного налога уменьшился по таким регионам
как Республика Ингушетия (на 0,4%), Кабардино-Балкарская Республика (0,3%), Карачаево-Чер-
кесская Республика (на 0,5%).

Показатели представленной в исследовании таблицы свидетельствуют о том, что доходы кон-
солидированного бюджета РСО–Алания за анализируемый период выросли с 12,6 млрд. руб. до
16,5 млрд. руб., то есть на 30,9%, также наблюдается рост поступлений по транспортному налогу за
этот период. Удельный вес поступлений по транспортному налогу в общем объеме поступлений в
2019 г. и 2021 г. составил 2,4%, а в 2020 г. – 2,9%.

С целью увеличения значимости транспортного налога в доходах бюджета и для укрепления
региональной экономической безопасности актуальной задачей остается определение и оценка на-
логового потенциала региона, его максимизация с учетом имеющихся ресурсов и сложившихся эко-
номических условий [2].

В целом значимость транспортного налога возрастает с каждым годом, что объясняется его
ролью для бюджета и населения отдельно взятого региона.

Заключение
Проведенное исследование среди ряда проблем в механизме исчисления и уплаты транспортно-

го налога особо выделяет неэффективность и нецелесообразность действующих на законодатель-
ном уровне налоговых ставок по транспортному налогу. Действующие в настоящее время ставки
транспортного налога зависят от мощности двигателя в лошадиных силах, что не отражает реально-
го воздействия автомобиля на дорожное полотно и не отражает влияния на экологию (хотя регио-
нальным органам власти предоставлено право дифференцировать ставки по транспортному налогу в
зависимости от экологического класса автомобиля).

При разработке справедливой и эффективно функционирующей системы налогообложения транс-
портных средств может быть применен опыт отдельных стран, в которых налоговые ставки по
транспортному налогу зависят не от лошадиных сил, тяги реактивного двигателя и валовой вмести-
мости транспортного средства, а от объема вредных выбросов в атмосферу, размера массы авто-
мобиля и т.д.

Разработка ставок по транспортному налогу с учетом указанных рекомендаций будет способ-
ствовать росту поступлений в бюджет, а следовательно, обеспечению финансовой основы экономи-
ческой безопасности региона.

Таким образом, в настоящее время назрела необходимость создания эффективного механизма
функционирования транспортного налога с учетом интересов Федерации, регионов и налогоплатель-
щиков. Главной задачей налоговых органов на современном этапе является повышение качества
администрирования, направленного на увеличение поступлений в региональные бюджеты от уплаты
транспортного налога, что в свою очередь позволит укрепить региональную экономическую безо-
пасность.



ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 139

Список литературы
1. Изиева, В.С. Транспортный налог и проблемы администрирования в РФ // Академическая

публицистика. - 2020. - № 4. - С. 224-227.
2. Таучелова, М. И. Обеспечение экономической безопасности региона на основе эффективности

формирования налоговых доходов бюджета / М. И. Таучелова, С. И. Фидарова // Материалы Все-
российской научно-практической конференции : Материалы конференции, посвященной памяти зас-
луженного деятеля науки и образования РФ, заслуженного работника высшей школы России, заслу-
женного работника образования РСО - Алания, доктора сельскохозяйственных наук, профессора
Кесаева Хетага Естаевича, Владикавказ, 15 ноября 2022 года. Том Часть 2. – Владикавказ: Горский
государственный аграрный университет, 2022. – С. 226-230.

УДК 338.242

ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВАХ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Темирчева А.И. – главный специалист-эксперт отдела организации и проведения переписей
и обследований в РСО–Алания
Управление Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому
федеральному округу, г. Владикавказ, Россия
Темирчев К.Д. – студент 1 курса факультета экономики, управления и права
Российская академия Народного хозяйства и Государственной службы при Президенте
Российской Федерации, г. Пятигорск, Россия

Аннотация. Для развития человека и раскрытия его потенциала важнейшей составляющей яв-
ляется качественное питание. По данным бюджетных обследований домашних хозяйств, которые
были проведены в Республике Северная Осетия-Алания в период с 2018 по 2022 гг., проанализирова-
на динамика структуры потребления продуктов питания населением в домашних хозяйствах, так же
рассмотрены изменения потребления основных продуктов питания, их пищевая и энергетическая
ценность в разных группах населения.

Ключевые слова: потребление продуктов питания, пищевая и энергетическая ценность,
потребление различных продуктов и их влияние, потребительские расходы

Введение. Для развития человека и раскрытия его потенциала важнейшей составляющей явля-
ется качественное питание. Важно отметить, что плохое питание может привести к физическому
истощению, задержке роста, организм неспособен бороться с инфекциями из-за отсутствия пита-
тельных веществ в рационе, повышается риск инсульта у людей, страдающих ожирением, а также
может привести к поражению кровеносных сосудов у больных диабетом и многое другое.

На сегодняшний день объем потребления овощей и фруктов в Республике Северная Осетия-
Алания ниже нормы, в то время как потребление сахара и жиров превышает установленные нормы.
Проведен анализ влияния отдельных факторов на величину потребления основных продуктов пита-
ния и представлены показатели потребления 2022 года.

Цели и задачи. Целью исследования явилась разработка теоретико-методических положений и
практических рекомендаций по развитию домашних хозяйств на основе тщательного анализа. Для
достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- провести анализ потребления питания, что позволит получить данные, характеризующие уровень
и структуру потребления основных продуктов питания;

- провести анализ стоимости питания, пищевую и энергетическую ценность потребления продук-
тов питания в домохозяйствах различного состава;

 - провести анализ уровень благосостояния населения.
Научная новизна исследования заключается в теоретическом обосновании потребления про-

дуктов питания в домашних хозяйствах республики.
В условиях роста цен на продукты питания и сокращения доходов населения ситуация лишь
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усугубляется, что приводит к падению качества продовольствия, соответственно ухудшаются пока-
затели здоровья нации в среднесрочной перспективе [1].

Достаточное количество продуктов питания в расчете на душу населения является одним из
важных факторов продовольственной безопасности для республики. Хотя показатели продоволь-
ственной безопасности в России достаточно высокие, во многих регионах с самообеспечением сложно.
Чтобы решить возникающие проблемы необходимы инвестиции в аграрно-промышленный комплекс,
наращивание мощностей хранения продуктов питания [2].

Материалы и методы. При проведении исследования были использованы общенаучные мето-
ды: анализ-синтез, абстрагирование т.д.

Анализ проводится на основе материалов выборочного обследования домашних хозяйств.
Общий объем потребления в настоящее время исчисляется как сумма количества продуктов, при-
обретенных домохозяйствами для личного потребления в учетный период.

Результаты исследований. Уровень продовольственной безопасности значительно различа-
ется по видам продуктов и по регионам. В целом уровень самообеспечения основными видами
продуктов питания по России достаточно высокий. В среднем на 2022 год по Российской Федера-
ции на потребителя в год приходится 52,4 кг картофеля, овощей и бахчевых – 104 кг, хлеба и
хлебных продуктов – 90,3 кг, фруктов и ягод – 70,3 кг, мясо и мясные продукты – 94,2 кг, молоко и
молочные продукты – 263,6 л, яиц – 240 штук и т.д. Но при этом данные показатели в разных
регионах имеют различный уровень потребления. Например, в Центральном федеральном округе
потребление овощей и бахчевых намного ниже, чем в том же Южном федеральном округе или
Северо - Кавказском федеральном округе (104,4 кг против тех же 120,9 и 126,7 кг). Один из самых
высоких уровней потребления хлеба и хлебных продуктов на 2022 год на Северо-Кавказском фе-
деральном округе. Он составляет в среднем 128 кг на потребителя в год. Высокий уровень
потребления хлеба и хлебных продуктов связан с приготовлением традиционных блюд на основе
муки. Тогда как в большинстве округах не превышает 90 кг на потребителя в год, что является
нормой потребления данного продукта. Потребление фруктов и ягод в Северо-Кавказском феде-
ральном округе понижено. Если в 2021 году составляло 83,4 кг, то в 2022 г. – 79,7 кг. И такое
понижение потребления фруктов и ягод происходит и по всем остальным округам. Самым низким
показателем потребления продуктов питания считаются рыбы и рыбные продукты. Несмотря на
то, что средний показатель на 2022 год по России составляет 21,9 кг на потребителя в год, по
многим областям и республикам очень низкое потребление данного продукта. Например, в Ле-
нинградской области в 2022 году было 12,8 кг, а в 2021 году – 14 кг; Республика Адыгея – 15,5 кг,
но в данном случае идет улучшение показателей, т.к. в 2021 году было 14 кг; в Республике Север-
ная Осетия–Алания за 2021 год – 14,6 кг, а в 2022 г. – 14 кг; Республика Тыва в 2021 году – 6,2 кг,
в 2022 году – 6,7 кг. Тогда как в Астраханской области за 2022 год – 35 кг, в г. Москва – 24,7 кг,
Республика Мордовия – 31 кг. Такой разброс потребления продуктов питания в среднем на потре-
бителя в год говорит либо о проблеме с самообеспечением или доставкой в определенные регио-
ны, либо с высокой стоимостью данного продукта, что крайне плохо влияет на здоровье из-за
отсутствия витаминов, содержащихся в продуктах.

Потребление сахара по Республике Северная Осетия–Алания в 2022 году в среднем составля-
ют 30,5 кг в году на потребителя, что уже ниже, по сравнению даже с предыдущим годом (33,2 кг).
Но все равно данный показатель превышает норму потребления в год, который составляет 26 кг в
год на потребителя. Согласно исследованиям ВОЗ [3], свободные сахара вносят «вклад» в общую
калорийность питания, способствуют достижению положительного энергетического баланса, однако
снижают уровни потребления пищевых продуктов, соответствующие рациональным нормам. В ре-
зультате чрезмерное потребление сахара приводит к нездоровому питанию, прибавке веса и повы-
шение риска развития неинфекционных заболеваний.

Одним из критериев оценки качества благосостояния населения в семейном бюджете является
доля средств, затрачиваемых на продовольственные товары. В мировой практике принято считать,
что чем ниже эта доля, тем выше уровень жизни людей.

Анализ потребления основных продуктов питания населением Республики Северная Осетия-
Алания в 2022 году, значения которых приведены в таблице 1, показал уменьшение потребления по
сравнению с 2018 годом почти по всем продуктам питания, кроме мяса и мясопродуктов, рыбы и
рыбопродуктов, сахара и кондитерских изделий.
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1) Рекомендуемые рациональные нормы потребления пищевых продуктов, отвечающих современным
требованиям здорового питания, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 19 августа 2016 года № 614.

Энергетическая ценность продуктов питания – расчетное количество тепловой энергии (измеря-
емое в калориях или джоулях), которое вырабатывается организмом человека или животных при
усвоении (катаболизме) съеденных продуктов. Зависит от химического состава пищи (количества
белков, жиров, углеводов и других веществ). Энергетическая ценность как правило указывается на
упаковке любых продуктов, изготавливаемых промышленностью [4].

Заключение
Исходя из рассмотренных данных, мы видим, что ситуация с употреблением основных продук-

тов питания в домашних хозяйствах очень сильно различается. Рацион питания является важным
индикатором качества жизни населения в целом. Недостаточное потребление некоторых продуктов
населением можно объяснить невысоким уровнем его доходов и низкой экономической доступнос-
тью. Но на основе данных Росстата, показатели по многим продуктам питания в Республике Север-
ная Осетия–Алания ниже нормы потребления.
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Таблица 1 – Потребление продуктов питания населением Республики Северная Осетия–Алания
в среднем на одного члена домохозяйства, кг в год

2018 2019 2020 2021 2022

Изменение
потребления
в 2022г. по

сравнению с
2018г., в %

Рекомен-
дуемые

рациональ-
ные нормы
потребле-

ния1

Хлеб и хлебные продукты 98,8 98,2 97,0 86,4 84,7 -14,3 96

Картофель 62,0 60,9 59,9 61,1 59,6 -3,9 90

Овощи и бахчевые 134,3 133,9 130,4 125,8 119,0 -11,4 140

Фрукты, ягоды 77,7 81,2 76,5 68,5 61,5 -20,8 100

Мясо и мясопродукты 71,1 69,3 68,3 74,9 77,5 +9,0 73
Молоко и молочные
продукты 284,5 281,2 272,7 268,7 255,3 -10,3 325

Яйца, штук 217 206 219 194 203 -6,5 260

Рыба и рыбопродукты 12,1 13,2 13,8 14,6 14,0 +15,7 22
Сахар и кондитерские
изделия 30,5 30,3 29,2 33,2 30,5 0,0 24

Масло растительное и др.
жиры 10,5 9,1 9,6 9,2 9,2 -12,4 12
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, связанные с разработкой вопросов рацио-
нального размещения производства и переработки сои в условиях региона, обеспечением потребно-
стей населения и сельскохозяйственных животных в растительном белке, совершенствованием от-
ношений между производителями и переработчиками соевых бобов, а также важностью повышения
эффективности функционирования системы возделывания сои на основе применения инноваций на
уровне с.-х. предприятия.

Ключевые слова: сельское хозяйство, инновации, инновационный потенциал, соя, эконо-
мическая эффективность

Введение. На мировом рынке соя является лидером и сырьевым источником получения белка
и по праву признана самой высокобелковой сельскохозяйственной культурой. На сегодняшний день
производители соевых бобов не в состоянии обеспечить сырьем имеющиеся перерабатывающие
мощности, в результате чего сокращается их загрузка.

Цель и задачи. Разработка научно обоснованных методических и практических рекомендаций
по обоснованию роли инноваций в повышении экономической эффективности производства сои.

Были выделены следующие задачи:
- исследовать элементы экономического механизма применения инноваций в производстве сои с

учетом современных технологий ее возделывания;
- провести экономическое обоснование роли инноваций в стимулировании производства сои на пред-

приятии.
Научная новизна. В статье обосновывается необходимость наращивания объемов производ-

ства сои в пределах своего региона, а для этого сельскохозяйственным предприятиям, производя-
щим сою искать интенсивные пути развития отрасли. Как показывает мировой и отечественный
опыт, это инновационный путь развития. Инновации обеспечивают такие положительные результа-
ты, как повышение производительности труда, увеличение производства продукции и экономической
эффективности, улучшение экологии.

В рамках стратегии импортозамещения необходима активизация селекции отечественных кон-
курентоспособных сортов сои. 

Материалы и методы. В статье использовались статистические сборники Федеральной госу-
дарственной службы статистики России и Комитета государственной статистики РСО - Алания,
годовые отчеты СПК «Колхоз Ногир» Пригородного района РСО - Алания, а также рекомендации
научных учреждений страны и нормативно-справочные материалы по развитию агропромышленно-
го комплекса, рынка сои и соевых бобов. В исследовании также применялись абстрактно-логичес-
кий, экономико-статистические, расчетно-конструктивный, монографический и балансовый методы
исследования.

Рисунок 1 – Основные сферы применения сои в народном хозяйстве

Результаты исследова-
ний. Сферы применения сои
все больше расширяются и
достаточно многообразны: пи-
щевая, текстильная, комбикор-
мовая, фармацевтическая, хи-
мическая промышленность
(рис. 1).

За последние 20 лет на-
блюдается повышение дина-
мики производства сои в 2,7
раза. Это обусловлено посто-
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Рисунок 2 – Динамика производства и экспорта сои в мире за период 1998-2021 годы, млн. тонн.

Линейная по экспорту тоже стремится к росту. Основными игроками здесь вступают: США,
Бразилия и Аргентина.

В РСО–Алания одним из сельскохозяйственных предприятий, специализирующихся на произ-
водстве сои, является СПК «Колхоз «Ногир» Пригородного района. Хозяйство имеет длительный,
положительный опыт выращивания сои.

         1998  1999     2001     2003      2005     2007      2009      2011      2013      2015      2017     2019    2021

       Экспорт                       Производство               Линейная  (экспорт)

янно возрастающим спросом на данную культуру со стороны пищевой, химической, комбикормовой
промышленности.

Анализируя мировые тенденции развития рынка соевых бобов, можно констатировать, что про-
изводство и экспорт находятся в прямой зависимости друг от друга (рис. 2).

Таблица 1 – Показатели размера и роли исследуемой отрасли в экономике СПК «Колхоз «Ногир»
Пригородного района РСО-А

Годы
Показатели

2020 2021 2022

Отклонение
2022 г. в % к

2020 г.
Площадь посевов, всего, га 1425 1170 750 52,6
в т.ч. сои 210 210 250 119,0
Среднегодовая численность работников
занятых в с.х., чел.: 23 19 19 82,6

В т.ч. занятых в отрасли, чел. 14 13 13 92,8
Затраты труда всего, тыс. чел.- час. 45 48 40 88,9
из них на производство сои тыс. чел.,- час. 8,0 8,0 8,0 100
Стоимость валовой продукции
(по с/с), тыс. руб., всего 27021 34686 27896 103,2

в т.ч. сои, тыс. руб. 4830 8177 9653 199,9
Полная себестоимость реализованной
продукции, тыс. руб. 12682 14953 21597 170,3

в т.ч. сои, тыс. руб. 3305 8177 4329 131,0
Выручка от реализации продукции, тыс. руб. 15999 18135 23156 144,7
в т.ч. сои, тыс. руб. 4428 3762 3695 83,4
Прибыль (убыток), от реализации тыс. руб. +3317 +3182 +1559 47,0
в т.ч. от реализации сои, тыс., руб. +1123 -878 -634 -

Уровень рентабельности продаж, % -26,2 -21,3 -7,2 -19 пунктов
в т.ч. сои, % +34,0 +30,4 -14,6 -
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Рассмотрим динамику основных показателей в отрасли за последние 3 года на предприятии. Как
видим, при общем сокращении площади посевов, площадь под соей наоборот расширяется. В общих
трудовых затратах на долю отрасли приходится 20%. В стоимости валовой продукции (по себесто-
имости) 34,6% приходится на сою. В выручке от реализации продукции на долю исследуемой отрас-
ли по производству сои проходится 16% в отчетном году, в то время как в базисном приходилось
27,7%. Убытки понесенные отраслью в отчетном году отразились на общем объеме прибыли пред-
приятия, снизив показатель более, чем вдвое. Соответственно и уровень рентабельности предприя-
тия из-за убыточности отрасли (-14,6%) снизился на 19 пунктов и составил 7,2%.

Таким образом, показатели, полученные в результате деятельности отрасли по производству сои
негативно сказались на экономике СПК «Колхоз «Ногир».

С целью стимулирования выращивания сои и повышения ее экономической эффективности раз-
работаны следующие мероприятия, реализация которых предусматривает:

1). Определение места культуры в севообороте – посев после зерновых, кукурузы, многолетних
злаковых трав.

2). Выбор сорта имеет решающее значение для получения высоких устойчивых урожаев сельс-
кохозяйственных культур. Для получения запланированных показателей урожайности нами был пред-
ложен наиболее перспективный сорт сои, выведенный в 2017 году это сорт «Иристон». Сорт райони-
рован для условий нашей республики, включен в Госреестр по Северному Кавказу.

3). Оптимизация способов и доз внесения минеральных удобрений.
4). Оптимизация использования химических средств защиты растений.
В таблице 2 нами проведен расчет финансовых результатов от реализации сои, с учетом совер-

шенствования производственных, технологических процессов производства сои и применения инно-
ваций.

Таблица 2 – Планирование результатов реализации продукции в СПК «Колхоз «Ногир»
Пригородного района РСО-А (2026 год)

По нашим расчетам прибыль от реализации составит 1770 тыс. руб. а показатель уровня рента-
бельности достигнет 24%, что выведет отрасль из зоны убыточности и позволит обеспечить по-
ступление денежных средств от деятельности данной отрасли и повысит низкий по отчетным дан-
ным уровень рентабельности предприятия в целом.

Для проведения сравнительной экономической оценки инновационного развития сои в СПК «Кол-
хоз «Ногир» Пригородного района РСО-А на перспективу 2026 год, мы сравнивали расчетные пока-
затели с отчетными данными 2022 года (табл. 3).

Таблица 3 – Экономическая оценка инновационного развития сои в СПК «Колхоз «Ногир»
Пригородного района РСО-А
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Соя 2950 3100 9145 7375 1770 24,0

Годы
Показатели

2022 2026
2026 г. в %

к 2033 г

1 2 3 4

Площадь посева, га 250 250 100

Стоимость ВП (по с/с) всего, тыс. руб. 9653 9975 103,3
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Заключение
Наши исследования показали, что роль инноваций в стимулировании производства сои на совре-

менном этапе развития отрасли сложно переоценить. Основные показатели на перспективу подтвер-
ждают это. Так, при той же площади высева сои, объемы производства и реализации продукции
возрастут. Объем реализации более, чем в 2 раза, выручка от реализации в 2,5 раза. Рост себесто-
имости продаж также прогнозируется, что связано с ростом объемов производства продукции по
сравнению с объемами производства отчетного года, однако, как видим затраты окупятся получен-
ной продукцией. Сумма прибыли составит 1770 тыс. руб., что выведет отрасль из убыточной по
данным 2022 года отрасли. Прибыль на 100 га с.-х. угодий составит 106,8 тыс. руб., а на 1 чел.-час
214,5 тыс. руб.

Уровень рентабельности также по сравнению с убыточностью отчетного года по культуре -14,6 %,
в перспективном году составит +24%, при условии высокого качества полученной продукции и
сокращению потерь при последующей доработке. В настоящее время предприятие теряет после
сушки и доработки зернобобовых сои до 25 % полученного валового сбора. Кроме того, хозяйству
необходимо активизировать маркетинговую деятельность по поиску надежных и выгодных каналов
реализации произведенной продукции, заключению с ними долгосрочных договоров.

Для реализации предложенных направлений инновационного развития предприятию необходимо
активно участвовать в Государственной программе, а также в подпрограммах: «Техническая и тех-
нологическая модернизация, инновационное развитие» на 2014-2025 годы; «Обеспечение реализации
Государственной программы Республики Северная Осетия–Алания «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике
Северная Осетия–Алания» на 2014-2025 годы; «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»
на 2017-2025 годы; «Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплек-
се» на 2017-2025 годы.
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УДК 336.143.2

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
РСО–АЛАНИЯ

Туаева Н.В. – к.э.н., доцент кафедры экономики и экономической безопасности
ФГБОУ ВО Горский ГАУ, г. Владикавказ, Россия

Аннотация. Одним из значимых направлений обеспечения экономической безопасности любого
региона, является его бюджетная безопасность. В статье рассматривается анализ и оценка современ-
ного состояния бюджетной безопасности РСО–Алания. Дается анализ формирования и исполнения
доходов консолидированного бюджета РСО–А, анализ формирования и исполнения расходов консоли-
дированного бюджета РСО–А. На основе вышеизложенного рассматривается оценка безопасности и
риск зависимости консолидированного бюджета РСО–Алания от федерального бюджета.

Ключевые слова: бюджет, безопасность, доходы, налоги, устойчивость, помощь, по-
ступления

Введение. Для нормального функционирования бюджетной системы, регион должен быть за-
щищен от угроз, как внутренних, так и внешних. В связи с этим возникает необходимость обеспече-
ния безопасности региона. Такой защитой выступает экономическая безопасность, которая затраги-
вает большинство финансовых аспектов деятельности региона, таких как: социально-экономическое
развитие, инвестиционная деятельность, финансирование любых социальных проектов, безопасность
бюджета [1].

Цель и задачи. Целью научной статьи является оценка безопасности консолидированного бюд-
жета РСО – Алания. Для достижения цели, были поставлены следующие задачи:

1. Дать анализ формирования и исполнения доходов консолидированного бюджета РСО–А.
2. Дать анализ исполнения расходов консолидированного бюджета РСО–А.
3. На основе решения вышеизложенных задач, дать анализ и оценку безопасности консолидиро-

ванного бюджета РСО–А.
Научная новизна заключается в том, что работа содержит разработки, расширяющие суще-

ствующие границы знаний в данной отрасли науки.
Материалы и методы. Информационной базой исследования послужило законодательство

Российской Федерации по экономической безопасности, бюджетной безопасности, отчётность Ми-
нистерства финансов РСО–Алания, законодательные акты и постановления РСО–Алания. В работе
применялись теоретические и практические методы исследования. Из теоретических методов ис-
следования применялся: анализ, синтез, дедукция. В работе использованы практические методы
исследования, такие как: сравнение, измерение, табличный метод.

Результаты исследований. На сегодняшний день рассматривается регионализация экономи-
ческих задач, когда функции федеральных органов власти переходят к региональным. Наблюдается
усиление роли территориальных бюджетов регионов, а сфера их использования расширяется. При
этом развитие региона связано с бюджетом, который представляет собой, ни с чем не сравнимый по
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Источник: составлено автором по данным статистической отчетности Министерства финансов по РСО-А

Таблица 1 констатирует, что доходы консолидированного бюджета РСО–А к концу анализируе-
мого периода были увеличены на 26,0 процентов. Налоговые и неналоговые доходы в общей сумме
доходов показывают положительный результат к концу анализируемого периода. Для оценки устой-
чивости консолидированного бюджета РСО-А, рассмотрим динамику исполнения доходов консоли-
дированного бюджета РСО–А за анализируемые годы (табл. 2).

Таблица 2 – Динамика исполнения доходов консолидированного бюджета РСО–А, 2020 г.

объёму, фонд денежных ресурсов, обладающий огромным инвестиционным потенциалом. Как ис-
пользуется данный потенциал, зависит от направления развития регионов, что обуславливает, по
итогу, их устойчивость. Объем денежных ресурсов региональных бюджетов показывает реальный
уровень их самостоятельности, устойчивости, безопасности [2].

Рассмотрим формирование доходной базы консолидированного бюджета Республики Северная
Осетия – Алания за анализируемый период (табл. 1).

Таблица 1 – Динамика поступлений в консолидированный бюджет РСО–А, 2020-2022 гг.

Поступило, тыс.руб. Отклонение 2022 г.
к 2020 г.№ Наименование

показателя 2020 г. 2021 г. 2022 г. +,-
(тыс.руб.) %

1 2 3 4 5 6 7
1 Доходы бюджета 48 855 021 51 424 727 61 596 479 12 741 458 126,0
2 в том числе:

3 Налоговые и
неналоговые доходы 17 557 408 20 850 759 22 950 155 5 392 747 130,7

4 Налоговые доходы 16 411 520 19 428 855 21 314 313 4 902 793 129,8

Источник: составлено автором по данным статистической отчётности Министерства финансов по РСО-А

Таблица 2 констатирует перевыполнение плановых показателей по доходам консолидированного
бюджета РСО–А на 1,6 процентов, что является хорошим показателем устойчивости бюджета в
2020 году.

Таблица 3 – Динамика исполнения доходов консолидированного бюджета РСО–А, 2021 г.

Отклонение2020 год
№ Наименование

показателя план
(тыс.руб.)

факт
(тыс.руб.)

+,-
(тыс.руб.) %

1 2 3 4 5 6
1 Доходы бюджета 48 045 579 48 855 021 809 442 101,6

2 в том числе:

3 Налоговые и неналоговые доходы 17 272 629 17 557 408 284 779 101,6

4 Налоговые доходы 16 247 142 16 411 520 164 378 101,0

Отклонение2021 год
№ Наименование

показателя план
(тыс.руб.)

факт
(тыс.руб.)

+,-
(тыс.руб.) %

1 2 3 4 5 6
1 Доходы бюджета 51 798 252 51 424 727 -373 525 99,2

2 в том числе:

3 Налоговые и неналоговые доходы 20 060 548 20 850 759 790 211 103,9

4 Налоговые доходы 18 802 484 19 428 855 19 428 855 103,3

Источник: составлено автором по данным статистической отчётности Министерства финансов по РСО-А
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Источник: составлено автором по данным статистической отчётности Министерства финансов по
РСО–А

Таблица 5 констатирует, что фактические показатели по общей сумме расходов бюджета в 2020
году превышают плановые показатели на 19,7 процентов и наблюдается невыполнение плановых
показателей по общей сумме расходов консолидированного бюджета РСО-А за 2021 год. Плановые
показатели по статьям расходов не были исполнены в 2022 году. Рассмотрим динамику результатов
исполнения консолидированного бюджета РСО-А за 2020 – 2022 годы с целью выявления дефицита,
либо профицита бюджета (табл. 6).

Таблица 6 – Динамика результатов исполнения консолидированного бюджета РСО – А, 2020-2022 гг.

Таблица 3 констатирует невыполнение плановых показателей по доходам консолидированного
бюджета РСО–А на 0,8 процентов в 2021 году, что является плохим показателем устойчивости
бюджета.

Таблица 4 – Динамика исполнения доходов консолидированного бюджета РСО–А, 2022 г.

Отклонение2022 год
№ Наименование

показателя план
(тыс.руб.)

факт
(тыс.руб.)

+,-
(тыс.руб.) %

1 2 3 4 5 6
1 Доходы бюджета 59 024 753 61 596 479 2 571 726 104,3

2 в том числе:

3 Налоговые и неналоговые доходы 22 113 055 22 950 155 837 100 103,7

4 Налоговые доходы 20 536 303 21 314 313 837 100 103,7

Источник: составлено автором по данным статистической отчётности Министерства финансов по
РСО-А

Таблица 4 констатирует перевыполнение плановых показателей по доходам консолидированного
бюджета РСО–А на 4,3 процента. Дадим оценку исполнения плановых показателей по статьям рас-
ходов в 2020 году (табл. 5).

Таблица 5 – Динамика исполнения расходов консолидированного бюджета РСО-А, 2020– 2022 гг.

Отклонение
№ Наименование

показателя
План

(тыс.руб.)
Факт

(тыс.руб.) +,-
(тыс.руб.) %

1 2 3 4 5 6
1  Расходы бюджета, всего за 2020 год 49 753 679 59 587 447 9 833 768 119,7

2  Расходы бюджета, всего за 2021 год 53 621 970 50 186 401 -3 435 569 93,5

3  Расходы бюджета, всего за 2022 год 64 496 875 63 040 380 -1 456 495 97,7

Источник: составлено автором по данным статистической отчётности Министерства финансов по РСО–А

Отклонение
№ Наименование показателя 2020 г.

(тыс.руб.)
2021 г.

(тыс.руб.)
2022 г.

(тыс.руб.) +,-
(тыс.руб.) %

1 2 3 4 5 6 7

1 Результат исполнения бюд-
жета (дефицит / профицит) -395 267 -1 236 755 -3 526 516 -3 131 249 в

8 раз

2 Источники финансирования
дефицита бюджетов - всего 395 267 1 236 755 3 526 516 3 131 249 892,1

3 в том числе:

4
Кредиты кредитных
организаций в валюте
Российской Федерации

346 198 84 190 1 897 989 1 551 791 в 5,4
раза
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Источник: составлено автором по данным статистической отчётности Министерства финансов по РСО–А

Пороговые значения индикаторов риска, представленные в таблице, показывают, что показатель
риска снижения эффективности консолидированного бюджета РСО–А, который характеризует веро-
ятность снижения доли государственных доходов в создании валового регионального продукта, мини-
мальный за анализируемый период. Данный показатель в 2020 и 2021 году был равен 0,3, в
2022 году – 0,2. Однако, наблюдается, высокий риск несбалансированности бюджета, который по-
казывает вероятность снижения степени покрытия бюджетных расходов бюджетными доходами.
Данный показатель в 2020 году составил 0,8, в 2021 году – 1,0, в 2023 году –1,0. Риск зависимости
консолидированного бюджета РСО–А показывает вероятность повышения зависимости от финан-
совой помощи из вышестоящего бюджета. Консолидированный бюджет РСО–А является дотаци-
онным бюджетом и без финансовой помощи в виде безвозмездных поступлений со стороны феде-
рального бюджета, не имеет право на существование. Показатель риска зависимости консолидиро-
ванного бюджета РСО–А в 2020 году был равен 0,7, в 2022 году – 0,6. Показатель риска снижения
бюджетной результативности консолидированного бюджета РСО–А, который характеризует веро-
ятность снижения уровня доходов на душу населения региона, в 2020 году составил 0,07, в 2021 году
– 0,07, в 2022 году – 0,09 и во все отчётные годы находится на высоком уровне.

Заключение
Риск зависимости консолидированного бюджета РСО–А показывает вероятность повышения

зависимости от финансовой помощи из вышестоящего бюджета. Консолидированный бюджет РСО-
А является дотационным бюджетом. Без финансовой помощи в виде безвозмездных поступлений
со стороны федерального бюджета, не имеет право на существование.
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Таблица 6 констатирует, что за анализируемый период наблюдается дефицит консолидированно-
го бюджета РСО–Алания.

Имеем доказательную базу, что большая доля консолидированного бюджета РСО–А принадле-
жит безвозмездным платежам и налогам, формирующих бюджет за анализируемый период (в
2020 году – 96,4 процента, в 2021 году – 96,3 процента, в 2022 году – 94,5 процентов). Рассмотрим
риски безопасности консолидированного бюджета РСО–А (табл. 7).

Таблица 7 – Динамика индикаторов рисков консолидированного бюджета РСО–А, 2020-2022 гг.

Отклонение
№ Наименование показателя 2020 г.

(млн.руб.)
2021 г.

(млн.руб.)
2022 г.

(млн.руб.) +, -
(млн.руб.) %

1 2 3 4 5 6 7
1 Доходы бюджета 48 855 51 425 61 596 12 741 126,0

2 Расходы бюджета 59 587 50 186 63 040 3 453 105,7

3 Безвозмездные поступления 30 773 30 138 36 912 6 139 119,9

4 Численность населения 693 001 688 124 680 007 -12 994 98,1

5 Валовый региональный продукт 186 122 202 601 267 814 81 692 143,9

6 Риск снижения эффективности
регионального бюджета

0,3
минимален

0,3
минимален

0,2
минимален -0,1 -

7 Риск несбалансированности
бюджета

0,8
высокий

1,0
высокий

1,0
высокий 0,2 -

8 Риск зависимости регионального
бюджета

0,7
зависим

0,6
зависим

0,6
зависим -0,1 -

9 Риск снижения бюджетной
результативности

0,07
высокий

0,07
высокий

0,09
высокий 0,02 -
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ
РЕЖИМОВ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ БИЗНЕСА

Туаева Н.В. – к.э.н., доцент кафедры экономики и экономической безопасности
ФГБОУ ВО Горский ГАУ, г. Владикавказ, Россия

Аннотация. В статье рассматривается оценка эффективности применения специальных нало-
говых режимов с целью обеспечения устойчивости бизнеса. Анализируются показатели исполнения
бюджета по специальным налоговым режимам, администрируемые УФНС России по РСО–Алания.
Также дается анализ роли специальных налоговых режимов, администрируемые УФНС России по
РСО–Алания за 2020-2022 гг. Доказательной базой является необходимость применения специаль-
ных налоговых режимов в современных реалиях России.

Ключевые слова: предпринимательство, налоговая нагрузка, бизнес, государственная под-
держка, рыночные отношения

Введение. В связи с сложившейся международной ситуацией на мировом рынке для Рос-
сии, устойчивое развитие предпринимательской деятельности является одним из важнейших
направлений решения экономических и социальных проблем страны. Бизнес является существен-
ным элементом экономики, поэтому вновь созданные субъекты хозяйствования целесообразно
поддерживать со стороны государства на ранних стадиях развития рыночных отношений. Боль-
шое влияние на развитие предпринимательства оказывает налоговая нагрузка. Основной фор-
мой государственной поддержки в современной налоговой практике признается применение спе-
циальных налоговых режимов, предусмотренные для субъектов малого и среднего предприни-
мательства [1].

Цель и задачи. Целью научной статьи является оценка эффективности применения специаль-
ных налоговых режимов с целью обеспечения устойчивости бизнеса на территории РСО–А. Задачи:

1) дать оценку формирования и исполнения доходной части консолидированного бюджета РСО–А
по специальным налоговым режимам;

2) определить роль специальных налоговых режимов в структуре доходов, администрируемых
УФНС России по РСО–Алания;

3) дать оценку эффективности применения специальных налоговых режимов с целью обеспече-
ния устойчивости бизнеса.

Научная новизна заключается в том, что предметом исследования является методология фор-
мирования специальных налоговых режимов как меры устойчивости бизнеса в целях экономической
безопасности РСО–А.

Материалы и методы. Информационной базой послужили материалы УФНС России по РСО–
Алания за 2020-2022 гг. В ходе исследования применялись метод наблюдения, метод анализа и син-
теза, метод группировки, метод сравнения и обобщения, метод аналогий, метод математического
моделирования.

Результаты исследований. В обеспечении устойчивости бизнеса заинтересованы все члены
общества: государство, хозяйствующие субъекты, физические лица. Это связано с тем, что разви-
тие бизнеса, так или иначе, оказывает влияние на них. Бизнес – своеобразный двигатель экономики,
который способствует её росту, создает рабочие места и поддерживает доходы населения. Но в
тоже время он наиболее уязвимый субъект экономики и нуждается в государственной поддержке
для дальнейшего устойчивого развития.

Устойчивое развитие бизнеса характеризуется, прежде всего, созданием новых рабочих мест,
изменением показателей спроса и предложения, производством новых видов товаров и услуг, укреп-
лением доходной части бюджетов, что, в конечном счете, способствует экономическому росту и
безопасности. Устойчивое развитие бизнеса – это рост числа лиц, самостоятельно обеспечивающих
достойный уровень жизни для себя и своего окружения [3].
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Следует отметить, что система экономической безопасности бизнеса не может быть одинакова,
она должна быть уникальной для каждого субъекта хозяйствования, так как зависит от уровня раз-
вития и структуры производственного потенциала, эффективности его использования и направленно-
сти производственной деятельности, качественного состояния кадров, производственной дисципли-
ны, рискованности производства и т.д.

Более того, система экономической безопасности и устойчивости бизнеса является самостоя-
тельной, обособленной от систем других производственных единиц.

Современное высокоразвитое производство за отдельные ошибочные шаги в бизнесе платит
дорогую цену. Банкротство даже среднего по размерам предприятия означает сотни уволенных ра-
бочих, потерю миллионных капиталов, невыполнение договорных партнерских обязательств, оста-
новку смежных производств и т. д. Если цепь таких неблагоприятных событий сомкнется в единое
целое, то это может вызвать кризис разрушительной силы, когда экономические потери превышают
выгоды от предпринимательства [2].

Для устойчивого развития бизнеса целесообразно наличие отработанного механизма налогооб-
ложения. С этой целью государство ввело специальные рычаги, охватывающие бизнес, налоговую
культуру и налоговую систему в целом. В целях устойчивости бизнеса российским законодатель-
ством предусмотрено применение специальных налоговых режимов. Рассмотрим показатели фор-
мирования и исполнения специальных налоговых режимов, администрируемые УФНС России по
РСО–Алания за 2022 год (табл. 1).

Таблица 1 – Анализ показателей исполнения по специальным налоговым режимам, администрируемые
УФНС России по РСО–Алания, 2022 г.

№
п/п Наименование показателя План,

тыс.руб.
Факт,

тыс.руб.
Исполнено,

%
Отклонение,

тыс.руб.

1 2 3 4 5 6

1
Доходы, администрируемые
УФНС России по РСО-Алания
в том числе:

23 465 165 22 438 669 95,6 -1 026 496

2 Налоговые доходы
из них: 23 284 358 22 420 228 96,3 -864 130

3 Специальные налоговые режимы
из них: 1 621 828 1 916 190 118,2 +294 362

4 Упрощенная система
налогообложения 1 430 216 1 712 207 119,7 +281 991

5 Единый налог на вменённый доход 1 166 -183 - -

6 Единый сельскохозяйственный
налог 68 169 70 361 103,2 +2 192

7 Патентная система
налогообложения 46 658 69 810 149,6 +23 152

8 Налог на профессиональный доход 75 619 63 995 84,6 -11 624

Источник: составлено автором по отчетным данным УФНС России по РСО–Алания за 2022 г., форма
1-НМ

По данным таблицы 1, в 2022 году доходы, администрируемые УФНС России по РСО–Алания,
исполнены в относительном выражении на 95,6% к показателям плана, что на 1 026 496 тыс.руб. мень-
ше ожидаемого. В их числе не выполнен план по налоговым доходам на сумму 864 130 тыс.руб.

Свою положительную роль на показатели исполнения доходов оказали поступления по специаль-
ным налоговым режимам, так как план перевыполнен по ним на сумму 294 362 тыс.руб. Таким
образом, в 2022 году на показатели исполнения доходов, администрируемые УФНС России по РСО–
Алания, повлияли поступления по специальным налоговым режимам, поскольку по ним план был
перевыполнен в целом.

Исходя из таблицы 2, можно с полной уверенностью констатировать факт перевыполнения пла-
новых показателей УФНС РФ по РСО–А за последние три года, включительно 2022 год.
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Источник: составлено автором по отчетным данным УФНС России по РСО–Алания за 2020-2022 гг.,
форма 1-НМ.

По данным таблицы 3 видно, что за 2020-2022 гг. в сумме специальных налоговых режимов
более 80% принадлежит упрощенной системе налогообложения: в 2020 г. – 83,4%, в 2021 г. – 89,0%,
в 2022 г. – 89,4%.

Несмотря на то, что единый сельскохозяйственный налог в абсолютных величинах растет, в
относительном выражении он в целом сократился с 5,6% в 2020 г. до 3,7% в 2022 г. Этот специаль-
ный налоговый режим занимает второе место по значимости среди специальных налоговых режи-
мов.

Менее значима доля патентной системы налогообложения в сумме налоговых поступлений: в
2020 г. – 0,5%, в 2022 г. – 3,6%.

Удельный вес налога на профессиональный доход составил: в 2021 г. – 1,6%, в 2022 г. – 3,3%. Он
применяется с 01.01.2020 г.

Таким образом, за 2020-2022 гг. в числе специальных налоговых режимов, администрируемые
УФНС России по РСО–Алания, увеличились особенно поступления по упрощенной системе налого-
обложения и патентной системе налогообложения. Это связано, в первую очередь, с отменой едино-
го налога на вмененный доход (так как плательщики перешли на другие режимы налогообложения).

2020 г. 2021 г. 2022 г.Наимено-
вание

показателя
план,

тыс.руб.
факт,

тыс.руб.
исп.
, %

план,
тыс.руб.

факт,
тыс.руб.

исп.,
%

план,
тыс.руб.

факт,
тыс.руб.

исп.,
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 СНР РФ
из них: 553930119 586057668 105,8 665400926 808051107 121,4 5 068 659 1013844928 в 2

раза

2
СНР

режимы
РСО-А

939081 1009757 107,5 1195601 1393738 116,6 1 621 828 1 916 190 118,2

Таблица 2 – Анализ показателей исполнения по специальным налоговым режимам,
администрируемые УФНС России по РСО–Алания и РФ, 2020-2022 гг.

Источник: составлено автором по отчетным данным УФНС России по РСО–Алания за 2020-2022 гг.,
форма 1-НМ, https://www.nalog.gov.ru

По данным таблицы 2 следует, что за 2020-2022 гг. показатели исполнения по специальным нало-
говым режимам перевыполняются, как в РСО–Алания, так и на всей территории РФ.

Проведем анализ роли каждого вида специального налогового режима, администрируемого Уп-
равлением Федеральной Налоговой Службы России по Республике Северная Осетия–Алания, за
2020-2022 гг. (табл. 3)

Таблица 3 – Анализ роли специальных налоговых режимов, администрируемые УФНС России
по РСО–Алания, 2020-2022 гг.

2020 г. 2021 г. 2022 г.№ по-
каза-
теля

Наименование показателя факт,
тыс.руб.

уд.вес,
%

факт,
тыс.руб.

уд.вес,
%

факт,
тыс.руб.

уд.вес,
%

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Специальные налоговые режимы
из них: 1009757 100,0 1393738 100,0 1916190 100,0

2 Упрощенная система
налогообложения 842291 83,4 1241235 89,0 1712207 89,4

3 Единый налог на вменённый
доход 105149 10,4 30379 2,2 -183 -

4 Единый сельскохозяйственный
налог 56653 5,6 62099 4,5 70361 3,7

5 Патентная система
налогообложения 5156 0,5 37 768 2,7 69810 3,6

6 Налог на профессиональный
доход 508 0,1 22 257 1,6 63995 3,3
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Наиболее значительным по объему поступлений является упрощенная система налогообложения.
Наименее значительным специальным налоговым режимом признается налог на профессиональный
доход.

Заключение
Высшей целью применения специальных налоговых режимов, безусловно, служит укрепление и

дальнейшее устойчивое развитие субъектов предпринимательства и экономики в целом. Проведен-
ная оценка специальных налоговых режимов, как меры устойчивости бизнеса в целях экономичес-
кой безопасности РСО–А, выявила, что за 2020-2022 гг. показатели исполнения по специальным
налоговым режимам, администрируемые УФНС России по РСО–Алания, перевыполнены в целом.
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Аннотация. Статья, представленная авторами, приводит исследования, связанные с изменени-
ями при объединении пенсионного и социального фондов Российской Федерации с 1 января 2023
года. Этот процесс связан с реформированием пенсионного обеспечения граждан, социально-эконо-
мических гарантий, предоставляемых государством гражданам. Реформа коснулась не столько струк-
тур социальных фондов, а тех выплат, которые гражданин получает при наступлении страхового
случая. Произошли существенные коррективы в информационных и финансовых потоках, связанных
с начислением и уплатой взносов в социальный фонд России. Авторы в статье привела анализ основ-
ных изменений, связанных с созданием социального фонда России и формированием информации по
индивидуальному лицевому счету налогоплательщика.

Ключевые слова: Социальный Фонд, отчетность по социальным платежам, единый со-
циальный счет

Введение. Социальная политика государства является одной из форм выражения социально-
экономических условий жизни общества. Одной из составляющих системы социальной защищенно-
сти граждан является программа социального обеспечения. В долгосрочной перспективе государ-
ственная система социального обеспечения дает возможность поддерживать определенный уро-
вень общественного благосостояния, поскольку она способствует внедрению системы и созданию
способов удовлетворения потребностей граждан в медицинском обслуживании, социальных и пенси-
онных гарантиях, все это есть конституционное право граждан.
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На сегодняшний день, с учетом новых изменений, связанных с объединением всех фондов в
Социальный Фонд Российской Федерации, существует ряд проблем, связанных с формированием
информации о поступающих средствах на социальное и пенсионное обеспечение граждан. И в пер-
вую очередь это касается имеющихся пенсионных накоплений по страховой и накопительной части
граждан. Многое остается для граждан неясным. А особенно сложно разобраться с распределени-
ем средств на едином социальном счете, предприятиям и организациям, которые и уплачивают в
обязательном порядке, за своих сотрудников эти взносы. В связи с чем, считаем тему исследования
актуальной.

Целью и задачей проведенного исследования является анализ состояния и развития информа-
ционных и финансовых данных по индивидуальным лицевым счетам налогоплательщика, открытым
в Социальном Фонде Российской Федерации.

Научная новизна исследования состоит в обосновании роли государства в развитии законо-
дательной и финансовой обеспеченности социально-экономической составляющей гражданского
общества. В обобщении и анализе методов формирования информации по индивидуальному лицево-
му счету гражданина и способов исчисления сумм к уплате, при возникновении страхового случая.

Материалы и методы. Изучение научной и методической литературы по проблеме формиро-
вания информации о социально-экономической гарантии граждан в Российской Федерации, экономи-
ческий эксперимент, моделирование, обработка полученных данных. Для решения поставленных
задач был использован комплекс методов обобщения и конкретика - научные способы анализа.

Результаты исследования. Начиная с 2002 года в Российской Федерации введена пенсионная
распределительно-накопительная система (рис.1).

Рисунок 1 – Распределительно-накопительная система пенсионного страхования в 2002 году

Начиная с 2014 года, Правительство РФ издает указ об отмене формирования накопительной
части пенсии и все суммы стали направлять на формирование страховой части пенсии. При этом та
часть средств, которая шла и уже накопилась на лицевых счетах граждан, стала зачисляться на
страховую часть пенсии, с целью формирования сумм выплат при выходе граждан на пенсию. Эта
ситуация не изменилась и в 2023 году. Формирование накопительной части пенсии приостановлено
до 2025 года. Информацию об уже имеющейся части накоплений по индивидуальному счету можно
получить и прослеживать через систему Пенсионного фонда РФ.

Поскольку объектом уплаты страхового начисления являются платежи и роялти, то и форми-
рование информации по индивидуальному лицевому счету производится для людей, работающих
по трудовым или гражданско-правовым договорам, заключенным на оказание услуг, выполнения
работы.

Индивидуальный лицевой счет (ИЛС) – это электронный документ, содержащий информацию о
трудовом стаже гражданина и его пенсионных правах. С его помощью Социальный фонд определяет
тип и разновидность пенсии. Каждая отдельная учетная запись связана с определенным страховым
номером индивидуального лицевого счета.

Индивидуальный лицевой счет дает возможность формировать и предоставлять информацию,
как о финансовой составляющей социальных льгот гражданина, так и информацию о профессиональ-
ном и трудовом стаже (рис. 2).
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Рисунок 2 – Информационная составляющая ИЛС

В зависимости от информации, содержащейся в индивидуальных лицевых счетах гражданина, в
дальнейшем будет формироваться сумма, выплачиваемая гражданину при наступлении страхового
случая, т.е. выхода на пенсию. Эти права гражданина выражены в индивидуальных пенсионных
коэффициентах. Индивидуальный пенсионный коэффициент напрямую пропорционален выплатам,
которые производятся работодателем в отношении гражданина. До 2020 года расчет индивиду-
ального пенсионного коэффициента производился с учетом накопительной части пенсии, начиная с
2023 года, все права на накопительную часть пенсии государство приостановило, и расчет произво-
дится уже по новой схеме.

В свою очередь индивидуальный лицевой счет, действующий в Социальном Фонде РФ, на каж-
дого гражданина, имеющего СНИЛС состоит из нескольких частей (рис. 3).

Рисунок 3 – Структура индивидуального лицевого счета гражданина,
зарегистрированного в Социальном фонде РФ

Введено понятие «Индивидуальный пенсионный коэффициент-зарплата» (ИПК - зарплата), кото-
рый присваивается для каждого года свой. Это означает, что при регулярном поступлении страхо-
вых взносов на индивидуальный счет гражданина начисляется ИПК - зарплата за год. Так, напри-
мер, для 2020 года ИПК - зарплата составляла - 9,57, для 2021 г. - 10 и т.д.

Страховая часть пенсии рассчитывается по следующей формуле:
СП = ИПК х СПК + (ФВ х КвФВ),

где: СП - размер страховой пенсии по старости;
 ИПК - индивидуальный пенсионный коэффициент;
СПК - стоимость одного пенсионного коэффициента – балла – по состоянию на день, с которого
назначается страховая пенсия по старости. СПК с января 2023 года – 123,77 руб.;

ФВ - фиксированная выплата к страховой пенсии – 7220,74 руб.;
КвФВ - коэффициент повышения ФВ, его применяют при отсрочке обращения за страховой пенсией [1].
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Рисунок 4 – Возникновение прав на выплаты, при наступлении страхового случая

Заключение
Таким образом, пенсионная система состоит из обязательного и страхового пенсионного обеспе-

чения. Все разделы системы начислений дополняют друг друга. Следует отметить, что с 2002 года
по настоящее время возникли следующие трудности, связанные с несоответствием установленных
законодательством пенсионных норм современным социальным реалиям Российского законодатель-
ства:

1) технические проблемы, связанные с рассылкой писем гражданам Социальным Фондом РФ,
привели к срыву сроков проводимой пенсионная реформы. Из-за задержки отправки писем на три
месяца, весь год был в значительной степени упущен, и полностью сформировать информацию для
граждан по индивидуальным лицевым счетам, не удалось;

2) отсутствие информационного сопровождения о проводимой пенсионной реформе приводит к
тому, что большая часть населения не очень хорошо знает, как распоряжаться накопительной час-
тью пенсии;

3) сложность подачи заявления о выборе управляющей компании сокращает количество граж-
дан, которые смогли бы передать в доверительное управление накопительную часть средств, нахо-
дящуюся в данном периоде времени в замороженном состоянии;

4) отсутствие закона о методологии расчета размера пенсии в зависимости от суммы средств,
накопленных на индивидуальном счете, может привести к тому, что пенсионная реформа будет от-
менена – это снижает его прозрачность и ограничивает мотивацию граждан участвовать в пенсион-
ной реформе;

5) правовая неопределенность статуса любых негосударственных фондов, как управляющих ком-
паний, не дает возможность развивать накопительную сторону пенсионных отчислений.

Кроме того, в настоящее время существует множество проблем, препятствующих развитию
пенсионной системы, а также обеспечению соблюдения норм и законов, принятых в ходе пенсионной
реформы. Все эти вопросы в первую очередь касаются практического применения формирования
информации по индивидуальным лицевым счетам граждан.
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Учет пенсионных прав застрахованных лиц осуществляется по условному накопительному ме-
ханизму. Ниже мы представляем схему формирования информации о гарантиях гражданина по еди-
ному индивидуальному счету с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов (рис.4).



ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 157

УДК 657

 ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА РАСХОДОВ
ПО КЛАССИФИКАЦИОННЫМ ПРИЗНАКАМ

Хайманова О.Т. – к.э.н., доцент кафедры экономики и экономической безопасности
Макоева Л.С. – к.э.н., доцент кафедры экономики и экономической безопасности
Хадикова Э.К. – к.э.н., доцент кафедры экономики и экономической безопасности
ФГБОУ ВО Горский ГАУ, г. Владикавказ, Россия

Аннотация. Научная статья, представленная авторами, посвящена изучению проблем форми-
рования управленческого учета расходов, возникающих в ходе осуществления финансово-хозяйствен-
ной деятельности субъектов хозяйствования в соответствии с классификационными признаками,
связанными с их влиянием на результаты деятельности. Влияние относительно их экономического
содержания, периода отнесения затрат на прибыль в отчетности. А также влияние по отношению к
направлению учета затрат, способа включения в себестоимость, отнесения на себестоимость пери-
ода, по динамике затрат по отношению к принимаемым управленческим решениям, а также воз-
можности их регулирования.

В статье приведены основные задачи и структура управленческого учета, обозначены такие
затраты, как нерелевантные затраты, дискретные затраты, калькуляционные системы, которые в
наибольшей степени отвечают решению проблемы оптимизации непроизводительных расходов.

Ключевые слова: управленческий, бюджетирование, калькулирование, «стандарт-кост»,
«директ-костинг», дискретные, перманентные, период

Введение. Систему сбора учетно-аналитической информации, предназначенной для нужд ме-
неджмента на всех его уровнях, с целью принятия оптимальных управленческих решений, направ-
ленных на получение максимального экономического эффекта от осуществления финансово-хозяй-
ственной деятельности хозяйствующими субъектами, соизмерения произведенных расходов на по-
лучение готового продукта, доведения его до потребителя, с величиной полученного денежного воз-
мещения в счет произведенных затрат, можно назвать управленческим учетом, таким образом,
управленческий учет способствует выполнению основной задачи, поставленной перед управлением
производственной деятельностью - обеспечение данными и показателями внутренних пользовате-
лей для выработки и обоснования принятых оптимальных решений.

Цель и задачи проведенного исследования заключаются в изучении порядка формирования уп-
равленческого учета расходов, возникающих в ходе осуществления финансово-хозяйственной дея-
тельности субъектов хозяйствования в соответствии с классификационными признаками, их влия-
ния на результаты деятельности, а также формулировании предложений по решению проблемы оп-
тимизации непроизводительных расходов.

Научная новизна проведенного исследования заключается в предложениях по решению про-
блем оптимизации непроизводительных расходов, возникающих в ходе осуществления производ-
ственно-финансовой деятельности хозяйствующих субъектов, с целью повышения информативнос-
ти расходов при принятии оптимальных управленческих решений, в соответствии с их классифика-
ционными признаками.

Материалы и методы. В ходе проведенного исследования использовались нормативные и за-
конодательные акты в области регулирования бухгалтерского учета, такие методы, как абстрактно-
логический, монографический, и др.

Результаты исследования. В систему управленческого учета можно включить такие элемен-
ты как: производственный учет; собственно управленческий учет; современный управленческий
учет; прогрессивный управленческий учет, анализ, бюджетирование [3].

Как нами было отмечено, управленческий учет представляет собой систему оперативного сбо-
ра информации, предназначенной менеджерам всех уровней субъекта хозяйствования, с целью при-
нятия оптимальных управленческих решений, дает возможность их оперативного принятия.

Одним из критериев, заслуживающих внимания при принятии оптимальных управленческих ре-
шений, являются критерии классификации затрат, и здесь необходимо отметить критерий произво-
дительных и непроизводительных затрат.
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Отдельной группой являются постоянные затраты, не зависящие от объема производства гото-
вого продукта, данные постоянные затраты субъекты хозяйствования вынуждены нести незави-
симо не только от объема производства готового продукта, но даже от факта ведения своей дея-
тельности.

Отдельную группу представляют переменные затраты, строго линейно зависящие от объема
выпуска [3].

Условно-переменные затраты трудно поддаются корректировке, а вот условно-постоянные рас-
ходы можно использовать в качестве основного пути оптимизации затрат, инструментария повыше-
ния экономического эффекта деятельности хозяйствующих субъектов.

Основной целью классификации затрат для целей управленческого учета, принятия оптимальных
управленческих решений, должна быть релевантность информации о затратах, содержание признаков,
по которым затраты могут отличаться друг от друга, отражать их функциональность по отношению к
производственному процессу, способу включения их в себестоимость, по отношению к технологичес-
кому процессу, комплексности, использования для целей калькулирования, контроля, и т.д.

Рассмотрим основные классификационные признаки накладных расходов: по отношению к про-
цессу изготовления готового продукта можно выделить производственные, и непроизводственные;
по возможности осуществления мониторинга и контроля затраты можно разделить на подвергае-
мые контролю, и неконтролируемые; по порядку отнесения сегментарных затрат, расходы можно
классифицировать как первичные и вторичные, косвенные расходы; по временному признаку их можно
классифицировать как фактически осуществленные, распределенные и перераспределенные, и бюд-
жетные; расходы, связанные с организацией производства и управлением, подлежащих бюджети-
рованию, можно классифицировать, как прогнозируемые и непрогнозируемые, в данном случае наиболее
оптимальной является система учета затрат и калькулирования «стандарт-кост», которая позволяет
выявлять отклонения и их причины от бюджетов; сельскохозяйственное производство является спе-
цифической сферой деятельности, расходы можно классифицировать по сезонности, в этом случае к
сезонным накладным расходам можно относить расходы, привязанные к влиянию конкретного сезо-
на года; в зависимости от изменений объемов производства расходы классифицируют как перемен-
ные, и постоянные [3].

Приведенную нами классификацию накладных расходов, конечно, можно дополнять и расши-
рять, в зависимости от целей и задач, стоящих перед менеджментом хозяйствующих субъектов,
так, например, эту классификацию можно дополнить затратами, которые покрыты полученным
маржинальным доходом, и непокрытые, при этом к покрытым накладным расходам можно будет
отнести ту часть расходов, которые окупились в рамках полученного маржинального дохода, непок-
рытые расходы формируют убыток субъекта хозяйствования, следует, однако отметить, что такую
классификацию накладных расходов можно использовать при учете затрат и калькулировании в си-
стеме «директ-костинг».

Классификацию расходов можно дополнить так называемыми дискретными накладными расхо-
дами, которые имеют интерес с точки зрения их постоянства относительно конкретного объема,
однако, имеющие свойство увеличиваться на конкретную величину в критический момент времени.
Так же классификацию накладных расходов можно дополнить периодически возникающими и
перманентными. Расходы могут быть для субъекта хозяйствования рациональными, и нерациональ-
ными, системой калькулирования, в рамках которой можно осуществлять снижение, до полной лик-
видации нерациональных расходов, может служить «АВ-костинг», или пооперационное калькулиро-
вание.

Классификация затрат, как затраты на продукт, и затраты на период, или периодические затраты,
позволяет системе менеджмента субъекта хозяйствования влиять на результаты его деятельности
по отчетным периодам. В отечественной практике общепроизводственные и общехозяйственные
расходы принято относить к затратам на продукт, тогда как в зарубежной практике их принято счи-
тать расходами периода.

По существенности влияния расходы можно классифицировать как релевантные, способные ока-
зывать влияние на принятие управленческих решений, при принятии которых может поменяться ве-
личина накладных расходов, и нерелевантные, которые остаются неизменными, для менеджеров
при принятии управленческих решений.

Определение направлений практического использования группировок затрат, в том числе клас-
сификаций накладных расходов является важной задачей в управленческом учете. Это помогает
определить значение каждой группы расходов в системе управления издержками.
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Выводы
Приведенную нами классификацию расходов предлагается дополнить затратами, покрытыми

маржинальным доходом, и непокрытыми, формирующие убыток субъекта хозяйствования, такую
классификацию накладных расходов можно использовать при учете затрат и калькулировании в си-
стеме «директ-костинг».

Классификацию расходов предлагается дополнить дискретными расходами, которые имеют ин-
терес с точки зрения их постоянства относительно конкретного объема производства, но имеющими
свойство увеличиваться на конкретную величину в критический момент времени, что можно ис-
пользовать для целей бюджетирования, а также анализа расходов с целью решения проблемы их
оптимизации.

Так же классификацию расходов предлагается дополнить периодически возникающими и перма-
нентными затратами, рациональными и непроизводительными, основным преимуществом такой клас-
сификации расходов, служит возможность их оптимизации и сокращения, вплоть до полной ликвида-
ции нерациональных расходов, системой калькулирования, в рамках которой можно осуществлять
снижение до полной ликвидации нерациональных расходов, может служить «АВ-костинг», или по-
операционное калькулирование.
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Аннотация. В данной статье рассматривается состояние животноводства Республики Север-
ная Осетия–Алания и его направления. Сельское хозяйство, как отрасль мировой экономики, зани-
мает огромное место в жизни людей. Главной целью данной отрасли является удовлетворение по-
требности людей в продуктах питании. В последние годы в развитии отрасли животноводства рес-
публики сохраняются положительные тенденции, идет рост поголовья сельскохозяйственных жи-
вотных и производства животноводческой продукции.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, поголовье, продукция, производство,
сельское хозяйство

Введение. В настоящее время сельское хозяйство является важнейшей отраслью экономики
Российской Федерации. От состояния данной отрасли напрямую зависит продовольственная безо-
пасность государства. Одним из значимых звеньев, позволяющих реализовывать задачи государ-
ства в сфере развития агропромышленного комплекса, насыщения рынка страны сельскохозяйственной
продукцией собственного производства является наличие сельскохозяйственных организаций.
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Цели и задачи. Существенным фактором, влияющим на социально-экономическое развитие
Республики Северная Осетия-Алания, является грамотно спланированное взаимодействие органов
исполнительной власти с производителями продукции, находящимися на территории республики [1].
Цель исследования – развитие методики комплексной оценки основных направлений развития жи-
вотноводства в республике для формирования обоснованных стратегических ориентиров. Задачей
исследования состоят в комплексной оценке состояния и перспектив развития отрасли животновод-
ства в регионе.

Научная новизна. Признаки научной новизны результатов исследования состоят в обосновании
теоретических положений и разработки организационно методических рекомендаций по основным
направлениям развития отрасли животноводства.

Материалы и методы. Изучены нормативные акты в области направления развития животно-
водства, дан анализ и оценка производства основных видов продукции животноводства. При прове-
дении исследования были использованы общенаучные методы: анализ, синтез, моделирование и
абстрагирование. Животноводство – это достаточно обширная отрасль, объединенная общей произ-
водственной концепцией, а именно разведением сельскохозяйственных животных ради получения
мяса, молока, шерсти, шкур, и других продуктов животного происхождения. Важнейшими подотрас-
лями животноводства являются:

- скотоводство (разведение крупного рогатого скота);
- свиноводство;
- овцеводство;
- птицеводство.
Скотоводство. Разведение крупного рогатого скота считается основной отраслью животно-

водства. Она обеспечивает наибольшую часть потребляемой мясной продукции. Различают не-
сколько видов скотоводства – мясное, молочно-мясное, молочное. Природно-климатические усло-
вия нашей республики дают колоссальные перспективы для развития мясного животноводства, осо-
бенно в горной зоне. Такие породы, как абердин-ангусская, галловейская и калмыцкая хорошо себя
зарекомендовали при круглогодовом горном содержании. Этот скот отлично использует самые скуд-
ные и плохие пастбища, быстро нагуливается, восстанавливает упитанность.

Свиноводство. Это направление характеризуется неприхотливостью содержания скота. Сви-
ньи адаптируются к любым климатическим условиям, быстро размножаются, не требуют особого
питания.

Овцеводство. В республике разводят 4 породы овец: тушинскую, осетинскую, южную мясную
и дагестанскую горную. Основное поголовье – тушинской породы. Овцеводство в Северной Осетии
осложнено тем, что нет возможности вести отгонное овцеводство, что наряду с другими причинами
привело к сокращению поголовья овец [1].

Птицеводство. Считается востребованной отраслью, дающей возможность насытить рынок
«быстрым» диетическим мясом, его полуфабрикатами и яйцами.

Развитие животноводства и растениеводства играет важную роль в процессе импортозамеще-
ния и обеспечении продовольственной безопасности региона. Структура сельского хозяйства Рес-
публики Северная Осетия–Алания характеризуется заметным преобладанием животноводства над
растениеводством.

Из таблицы 1 видно, что производство мяса по сравнению с 2018 годом увеличилось на 67,4%,
молока – на 47,5%, яиц – на 4,8%.

Таблица 1 – Производство основных видов продукции животноводства
в хозяйствах всех категорий за 2018-2022 годы

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Скот и птица (на убой в
живом весе), тыс.тонн 32,5 39,0 41,1 47,6 54,4

Молоко, тыс.тонн 155,0 167,9 176,5 198,1 228,6

Яйца, млн. штук 69,2 69,2 62,1 70,8 72,6

В структуре производства мяса во всех категориях хозяйств по сравнению с 2018 годом увели-
чилась доля крупного рогатого скота на 4,2%, овец и коз – на 2,4%, а свиней и птицы снизилась на
0,3% и 5,2% соответственно.
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В структуре производства мяса по видам в сельскохозяйственных организациях произошли не-
значительные изменения по сравнению с 2018 годом, производства крупного рогатого скота, овец и
коз и птицы остались на уровне 2022 года.

В структуре производства скота и птицы (на убой в живом весе) в хозяйствах населения по
сравнению с 2018 годом увеличилось производство крупного рогатого скота на 3,5%, свиней – на
8,9%, а овец и коз и птицы снизилась – на 18,5%, и 2,8% соответственно.

Основа для сохранения высоких темпов роста в производстве мяса – племенное животновод-
ство мясного направления. В республике три хозяйства, в которых занимаются разведением пле-
менного стада крупного рогатого скота мясного направления.

Способы организации произведенного процесса для каждого из этих направлений отличаются
друг от друга. Разница в подходах и технологиях определяется не только физиологической и пове-
денческой разницей между разными видами животных, но и типом продукции, которую необходимо
получить в процессе производства.

С точки зрения организации производства продукции животноводства, главной задачей является
обеспечение максимальной производственной эффективности. То есть на единицу продукции (литр
молока, килограмм мяса, десяток яиц) должно расходоваться как можно меньше кормов, тра-
титься рабочего времени персонала и других ресурсов. Собственники заинтересованы в постоян-
ном росте эффективности, таким образом они увеличивают размеры своей прибыли. Для респуб-
лики высокая производительность всей животноводческой отрасли означает повышении продо-
вольственной безопасности и, в целом, формирование более динамичной экономики, поскольку
высвободившиеся в большом масштабе ресурсы могут быть направлены на создание дополни-
тельных материальных благ.

Наряду с ростом численности скота особое внимание нужно уделить воспроизводству стада,
направленному на выращивание ремонтного молодняка, совершенствование селекционно-племен-
ной работы, повсеместное внедрение искусственного осеменения, кормопроизводства, что даст воз-
можность создать собственную базу племенного животноводства.

Основой в рационе животных в зимнее время являются сочные (силосованные) корма. Они со-
ставляют около 50%, а в ряде хозяйств – 86-90% баланса кормов. Отсюда понятно, насколько важно,
наряду с дальнейшим ростом производства кормов, совершенствовать технологию их получения и
повышать качество. К сожалению, еще в ряде хозяйств выход силоса не превышают 60-65% веса
зеленой массы, из которой он приготовлен, а потери питательных веществ достигают 30-35%.

Несмотря на трудности и проблемы, с которыми сталкиваются мясное животноводство РСО -
Алания, отрасль по-прежнему сохраняет значительный потенциал для роста и интенсивного раз-
вития.

Мясное скотоводство республики строится по принципу минимизации затрат на содержание и
выращивание поголовья. Проблема кормовой базы имеет решающее значение, а именно макси-
мально продолжительный период использования подножного корма. Это объективно зависит от про-
должительности вегетационного периода и климатических условий, характерных для региона. Если
продолжительность вегетационного периода не ниже шести месяцев, когда основным является под-
ножный корм, тогда мясное скотоводство будет эффективно.

Результаты исследований. Использование отечественного и импортного скота при дальней-
шем росте поголовья, укрепления кормовой базы, повышения уровня интенсивности выращивания и
откорма молодняка будет способствовать быстрому развитию мясного скотоводства, которое в
ближайшие годы станет крупным источником производства высококачественной говядины.

С 2018-2022 годы в развитии отрасли животноводства республики сохраняются положительные
тенденции – идет рост поголовья сельскохозяйственных животных и производства животноводчес-
кой продукции, что отразилось и на индексе производства продукции сельского хозяйства в хозяй-
ствах всех категорий в 2022 году, который (по предварительной оценке) вырос на 10,3%. Объем
производства продукции сельского хозяйства за 2022 год составил 42468,6 млн. рублей [2].

Молоко и молочные продукты традиционно являются жизненно важным звеном в питании жите-
лей республики. Рынок молочной продукции – один из наиболее значимых продовольственных рын-
ков в России.

Соответственно растет рынок производства молочной продукции в республике. Динамическое
развитие туристической отрасли служит стимулом для ее роста. Сегодня наибольшим спросом в
группе молочных продуктов по-прежнему пользуются традиционные продукты: молоко, сыр, кефир,
сметана и др.
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Изменение поголовья скота и птицы в хозяйствах всех категорий в 2018-2022гг. характеризова-
лось сохранением тенденции увеличения поголовья скота за последние пять лет, в том числе крупно-
го рогатого скота на 9,7% к уровню 2018 года, свиней – на 39,2%, овец и коз – на 65,9%, и птицы на
3,8% (табл. 3).

Таблица 4 – Продуктивность скота и птицы в сельскохозяйственных организациях

Одним из основных направлений птицеводства является яичное. Для его производства целесо-
образно разведение кур яичного направления.

Таблица 2 – Структура производства основных видов продукции животноводства от общего объема
производства по категориям хозяйств в процентах

2018 2019 2020 2021 2022

Скот и птица на убой (в живом весе)
Сельскохозяйственные
организации 16.7 17.5 18.3 10.4 9.0

Хозяйства населения 76.8 71.8 68.3 69.7 71.3
Крестьянские (фермерские)
хозяйства 6.6 10.7 13.4 19.9 19.6

Молоко
Сельскохозяйственные
организации 10.7 10.3 6.9 5.4 4.5

Хозяйства населения 83.2 81.0 80.7 81.1 83.2
Крестьянские (фермерские)
хозяйства 6.1 8.7 12.3 13.5 12.3

Яйца
Сельскохозяйственные
организации 12.3 7.0 8.7 4.1 3.1

Хозяйства населения 72.6 75.0 65.1 67.9 76.4
Крестьянские (фермерские)
хозяйства 15.2 18.0 26.2 28.0 20.5

Последние годы наметилась тенденция к увеличению доли хозяйств населения в общем объеме
производства сельскохозяйственной продукции (табл. 2). С 2021 года Министерство труда и соци-
ального развития Республики Северная Осетия–Алания оказывает помощь личным подсобным хо-
зяйствам. На 1 января 2023 года в рамках помощи был заключен с населением 621 социальный
контракт.

Таблица 3 – Динамика поголовья скота в хозяйствах всех категорий

2018 2019 2020 2021 2022
Крупный рогатый скот,
тыс.голов 91.2 92.7 95.9 98.5 100.0

Свиньи, тыс.голов 16.8 21.1 26.6 22.2 23.4

Овцы и козы, тыс.голов 74.8 98.7 110.9 123.2 124.1

Птицы, тыс.голов 914.6 1543.9 1554.2 1623.3 949.8

2018 2019 2020 2021 2022

Надой молока на 1 корову, кг 5271 5838 5686 5482 5499
Средняя яйценоскость
1 курицы-несушки, шт. 189 229 212 207 200

В 2022 году отмечалось снижение надоя молока в сельскохозяйственных организациях, что объяс-
няется закрытием предприятия занимавшегося разведением высокопродуктивного молочного скота
(табл. 4). Так же наблюдалось снижение яйценоскости в связи с ухудшением рациона кормления.
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Заключение
Для преодоления спада производства в животноводстве недостаточно только увеличить числен-

ность поголовья скота, изменить структуру стада, необходимо улучшить его породный состав и
повысить продуктивность. Сельхозпроизводители вносят существенный вклад в решение проблемы
продовольственной безопасности. Однако, существует множество нерешенных проблем, наиболее
острыми из которых являются: общее техническое и технологическое отставание указанных хозяй-
ствующих субъектов; инфляция и рост цен на средства производства, минеральные удобрения, энер-
гоносители; недостаток собственных оборотных средств.

Реализуемые федеральными и региональными органами власти программы, можно сказать, в
полной мере отвечают устойчивому развитию сельского хозяйства, формированию необходимых
предпосылок для модернизации производства, а также носят системный характер. Все это предоп-
ределяет актуальность рассматриваемой темы для решения задач дальнейшего устойчивого разви-
тия сельского хозяйства на основе выработки эффективных механизмов хозяйствования [3].
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы безработицы и занятости населения в Рес-
публике Северная Осетия–Алания и методы их минимизации. Проведен анализ динамики численно-
сти населения в возрасте от 15–72 лет и его распределению по статусу участия в рабочей силе.
Анализируется распределение численности населения занятых и безработных по полу, возрасту, спо-
собу и продолжительности поиска.

Ключевые слова: безработица, занятость, рынок труда, рабочая сила, население

Введение. На современном этапе экономического развития безработица представляет собой
одну из актуальных проблем в Российской Федерации. Показатель безработицы один из ключевых
для определения общего состояния экономики и оценки ее эффективности. Чем выше уровень без-
работицы, тем ниже экономика страны и уровень жизни граждан. Вследствие чего проблема безра-
ботицы в Российской Федерации является наиболее актуальной.

Безработица приносит большие проблемы не только лицу, оставшемуся без работы и стремяще-
муся ее получить, но и обществу и экономике в целом. Чрезмерная безработица влечет за собой
большие издержки, в экономическом, социально-психологическом плане. Экономические издержки
выражаются в ряде таких факторов как: недополученный выпуск продукции (чем выше уровень
безработицы, тем больше отставание ВВП); сокращение доходов в результате уменьшения налого-
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вых поступлений во все уровни государственного бюджета; потери в личных располагаемых дохо-
дах и снижение уровня жизни лиц, ставших безработными, и членов их семей; рост расходов на
выплату пособий, реализацию программ по стимулированию роста занятости, профессиональную
переподготовку и трудоустройство безработных и т.д. Социальные издержки безработицы: обостре-
ние социальной напряженности, потеря квалификации и уверенности в себе, ухудшение физического
и психологического здоровья (безработные становятся психологически неустойчивыми и неуверен-
ными в своем будущем), рост алкоголизма и преступности, падение морали в обществе, обществен-
ные и политические беспорядки [1]. Поэтому решение проблемы занятости населения стоит в числе
наиважнейших, первоочередных задач в любой цивилизованной стране.

Цель и задачи. Исследования причинно-следственных связей в системе учета безработицы,
определение показателей отражающих динамику численности безработных в РСО–Алания. Наибо-
лее актуальной и важной задачей в настоящее время является исследование причин образования
безработицы и перспективы ее уменьшения.

Научная новизна. Признаки научной новизны результатов исследования состоят в обосновании
теоретических положений и разработке рекомендаций по определению причинно-следственных свя-
зей в системе учета безработицы. Выявлено сходство и различие между безработными и работаю-
щими, проанализирован уровень безработицы в РСО–Алания, выявлены самые высокие и низкие
показатели безработицы, проанализирована динамика уровня безработицы в регионе и даются ос-
новные направления на сокращение безработицы.

Материалы и методы. Анализ проводится на основе материалов выборочного обследования
рабочей силы, которое проводится во всех субъектах Российской Федерации, а так же данных, пре-
доставляемых Комитетом по занятости населения Республики Северная Осетия–Алания.

Результаты исследований. Рассмотрим более подробно проблему безработицы в Республике
Северная Осетия–Алания с 2020-2022 гг. Уровень общей безработицы в 2022 году по РСО–Алания
в сравнении с 2021 годом сократился на 1,6% и составил 11,9%, а с 2020 на 3,5 %.

В текущем периоде согласно данным Комитета Республики Северная Осетия–Алания по заня-
тости населения ситуация на рынке труда сложилась следующим образом: 13 110 граждан обрати-
лось в службу занятости населения; 9 156 граждан признаны безработными; 2 057 граждан получают
пособие по безработице; 1 073 вакансии заявлены предприятиями и организациями в базе службы
занятости по РСО–Алания; с начала года 1 456 жителей республики нашли работу.

Уровень занятости с 2020 по 2022 гг. в Республике Северная Осетия–Алания увеличился на
7,9%. Начиная с 2021 года, после существенного ухудшения в острый коронакризисный период 2020
года, ситуация на рынке труда начала улучшаться, что стало следствием постепенного улучшения
ситуации в экономике в целом. Для стабилизации ситуации на рынке труда снижения уровня безра-
ботицы и содействия занятости населения в РСО–Алания исполнялись государственные програм-
мы по содействию занятости населения и по реализации отдельных мероприятий направленных на
снижение напряженности на рынке труда. Кроме того велась работа по профессиональному обуче-
нию и дополнительному профессиональному образованию отдельных категорий граждан в рамках
национального проекта «Демография». РСО–Алания продолжает принимать участие в развернутой
на федеральном уровне программе «Борьба с бедностью».

Как видно из таблицы 1 в 2022 г. численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше
составила 320 тысяч человек, из которых 88,4% рабочей силы были заняты в экономике и 11,9%
или 38 тысяч человек числились безработными [6].

Таблица 1 – Рабочая сила и лица, не входящие в состав рабочей силы в возрасте 15 лет и старше

В том числе
Период Рабочая

сила занятые безработные
Уровень

занятости, %
Уровень безработицы,

%

2020 285,2 241,1 43,8 43,1 15,4

2021 313,0 270,9 41,8 48,6 13,5

2022 320,0 283,0 38,0 51,0 11,9

Общая численность безработных, классифицируемых в соответствии с критериями МОТ, в 2022
году более чем в 12 раз превышает численность безработных, зарегистрированных в Комитете по
занятости населения республики за этот период.
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Рисунок 1 – Динамика численности безработных

Таблица 2 – Безработные по полу и виду поселения, тыс. человек

Методологические различия в части охвата категорий населения, относящихся к категории безра-
ботных, является одной из причин таких отклонений (рис. 1). Согласно ст. 3 ФЗ №1032-I от 19.04.1991 г.
«О занятости населения в Российской Федерации» безработными это граждане, не имеющие рабо-
ты и заработка, зарегистрированные в органах службы занятости населения в целях поиска подхо-
дящей, ищущие работу и готовые к ней приступить.

А согласно МОТ безработные – это лица, в возрасте 15 лет и старше удовлетворяющие одновре-
менно следующим критериям: не имеющие работы (доходного занятия); занимающиеся поиском
работы в течение последних четырех недель, используя при этом любые способы; готовые присту-
пить к работе в течение обследуемой недели. Обучающиеся, пенсионеры и инвалиды учитываются
в качестве безработных, если они не имели работы, занимались поиском работы и были готовы
приступить к ней [4].

По данным выборочного обследования рабочей силы (табл. 2), в 2022 году в общей численности
безработных 57,9% составляли женщины, доля городских жителей составила 67,4%. Уровень же
безработицы у мужчин снизился по сравнению с 2020 годом на 6,3 процентных пункта. У женщин
сложилась обратная ситуация в сравнении с прошлыми годами уровень безработицы незначительно
вырос. Скорее всего это связанно с тем, что большинство сфер приложения труда имеют ярко выра-
женное преобладание одного из полов. Еще одна особенность женской безработицы связанна с се-
мейным положением. Можно предположить, что в современных нестабильных социально-экономи-
ческих условиях тот факт, что женщина замужем, не всегда означает, что она может позволить себе
не работать. Как правило, она ищет себе работу, чтобы вносить определенный вклад в семейный
бюджет. Однако в условиях высокой конкуренции и под влиянием других причин женщина испыты-
вает проблемы с трудоустройством, поэтому с целью поиска работы, получения денежного содер-
жания и возможности обучения или переквалификации вынуждена обращаться за помощью в служ-
бу занятости [2].

Из них

по полу по типу поселенияПериод Всего

мужчины женщины город село

2020 год 44,0 22,3 21,7 29,1 14,9

2021 год 41,8 22,4 19,7 26,6 15,2

2022 год 38,0 16,0 22,0 25,6 12,4
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В последнее время в республике безработица характеризуется превышением ее уровня среди
сельских жителей по сравнению с уровнем среди городских жителей. В 2022 г. превышение состав-
ляло 2,1 раза. Доминирование безработных среди городского населения объясняется тем, что сель-
ским жителям проще переходить к производству товаров и услуг в домашних условиях.

На динамику численности безработных оказывают влияние не только различия методологичес-
кого характера, которые влияют на сопоставимость размеров безработицы по данным выборочного
обследования рабочей силы и данным административного учета службы занятости населения, а так
же причины субъективного характера, связанные с предпочтениями незанятого населения в выборе
способов поиска работы (табл. 3). Как показывают материалы обследования рабочей силы, в
2022 году в сравнении с 2021 годом на 20,1 % выросло количество безработных, которые искали
работу, самостоятельно без содействия службы занятости (государственной либо негосударствен-
ной). Самым предпочтительным способом поиска работы для 2022 года являлось обращение к ад-
министрации/работодателю на постоянную работу 90,1%, в государственные учреждения службы
занятости обращалось лишь 13,7% граждан. Процент обращений в СМИ, либо к сети Интернет при
всей их простоте и доступности поиска работы в 2022 году снизился и в сравнении с 2020 годом на
21,3%. При всей простоте и доступности такого поиска присутствует возможность, что резюме
соискателя вообще не прочтут; в СМИ информация с требованиями к претенденту предъявляется в
более краткой и поэтому жесткой форме, чем при личной встрече; иногда объявление в прессе опаз-
дывает и вакансия оказывается занятой еще до того как будет распродан тираж.

Таблица 3 – Безработные по способам поиска работы, в % к общей численности безработных

Обращение
в государст-

венные
учреждения

службы
занятости

в коммер-
ческие

учреждения
службы

занятости

к друзьям,
родствен-

никам,
знакомым

к администра-
ции/работода-

телю на
постоянную

работу

Обращение
в СМИ,

Интернет

Другие
способы

2020 35,4 1,2 76,6 46,1 45,8 11,9

2021 12,3 0,9 67,2 18,4 32,7 17,7

2022 13,7 0,0 87,3 90,1 24,5 0,0

Таблица 4 – Структура безработных по возрасту, в процентах

Как видно из данных таблицы 4, в сравнение с 2020 годом в 2022 году численность безработных
в возрасте до 29 лет снизилась на 2,5 %, а лиц в возрасте от 30 до 49 лет, наоборот, увеличилась на
7,6 %. В 2022 году лица в возрасте до 29 лет составляли среди безработных 28,5% и в возрасте от 30
до 49 лет 51,1%. Основными причинами низкой занятости является недостаточность или отсутствие
опыта. За последние годы ситуация на рынке труда начала улучшаться, в сравнение 2020 годом
численность безработных лиц до 24 лет снизилась на 4,2%. В редких случаях работодатель готов
принять только что выпустившегося студента. Зачастую таких молодых людей в последнюю оче-
редь принимают на работу и первыми увольняют в случае сокращения.

Одной из причин безработицы является низкий уровень подготовки рабочих кадров, а так же
сложность трудоустройства молодежи с высшим уровнем образования. Как высшие, так и средние
профессиональные учебные учреждения готовят специалистов престижных профессий – юристов,
экономистов, менеджеров, которых в республике избыток из-за чего и проблемы с трудоустрой-
ством выпускников. В Северной Осетии специалисты с высшим образованием в большей степени
востребованы в медицине, образовании, сфере IT технологий, экономике, профессии технического
профиля. Поэтому большое внимание службой занятости республики уделяется профессиональному

В том числе в возрасте, лет
В среднем за Всего

до 20 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-72

2020 100,0 2,3 14,5 14,2 12,2 11,3 9,3 10,7 12,0 10,1 3,3

2021 100,0 1,7 15,6 14,9 14,4 13,1 7,9 4,9 8,8 9,7 9,0

2022 100,0 1,6 11,0 15,9 17,6 12,8 12,5 8,2 7,8 5,7 6,7
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Исходя из данных, представленных в таблице 5, в 2022 году доля тех, кто находился в поиске
работы менее месяца выросла на 2,7% в сравнение с прошлым годом. Вместе с тем доля граждан,
ищущих работу от одного до трех месяцев, увеличилась до 9,9% (на 1,4% меньше, чем двумя года-
ми ранее). Около трети всех граждан искали работу в течение трех и более месяцев – это говорит о
том, что около трети безработных имели слабую связь с рынком труда. 30,5% составляют лица,
которые относятся к категории так называемых застойных безработных, которые не могут найти
работу более года.

Заключение
Подводя итоги, следует отметить, что решение проблемы безработицы без государственного

регулирования невозможно. Рынок труда тесно связан с экономикой республики, поэтому снижение
уровня безработицы в республике должно быть приоритетным направлением государственной поли-
тики на рынке труда региона.
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МОТИВАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРСОНАЛА

Хубецова З.З. – к.э.н., доцент кафедры менеджмента
ФГБОУ ВО Горский ГАУ, г. Владикавказ, Россия

Аннотация. В статье представлены результаты исследования существующей системы моти-
вации труда работников ООО «Фат-Агро». Выявлены существующие недостатки в этой системе и
определена степень влияния мотивации на производительность труда. Заинтересованность работни-
ков в качественном выполнении своей работы зависит от мотивации труда, представляющей собой

ориентированию молодежи в связи с дефицитом квалифицированных рабочих – инженеров разных
отраслей, слесарей, машинистов подъемных кранов, агрономов, ветврачей и зооинженеров, а такие
профессии очень часто являются низкооплачиваемыми, что не сильно мотивирует безработных граж-
дан к выходу на работу [3].

Средняя продолжительность поиска работы безработными в 2022 году составила 8 месяцев
(женщинами 9,2 месяца, мужчинами - 8,3 месяца), в сравнении с 2020 годом срок поиска работы
сократился почти на два месяца (женщинами на 0,9 месяцев, мужчинами на 1,2 месяца) (табл. 5).

Таблица 5 – Структура безработных по продолжительности поиска работы, в процентах

В том числе ищут работу, месяцев
В среднем за Всего

менее 1 от 1
до 3

от 3
до 6

от 6
до 9

от 9
до 12

12 и
более

Среднее
время поиска

работы,
месяцев

2020 100,0 8,1 11,3 10,4 11,4 11,5 47,2 9,8
2021 100,0 5,7 4,2 13,4 6,1 10,7 59,9 11,3
2022 100,0 8,4 9,9 14,6 15,7 20,8 30,5 8,0



  Всероссийская научно-практическая конференция ФГБОУ ВО Горский ГАУ, 2023168

систему внутренних и внешних средств воздействия, позволяющих более эффективным способом
достичь поставленных целей.

Ключевые слова: мотивация, система мотивации, производительность труда, оплата
труда, трудовая деятельность

Введение. Залогом успешной работы, позволяющей предприятию быть конкурентоспособным
в современных условиях, является хорошо мотивированный персонал, у которого четкое понимание
того, что его труд не остался без внимания и оценен по достоинству. Заинтересованность работни-
ков в качественном выполнении своей работы зависит от мотивации труда, представляющей собой
систему внутренних и внешних средств воздействия, позволяющих более эффективным способом
достичь поставленных целей. Поэтому перед руководителями предприятий, в том числе агропро-
мышленных, стоит сложная и ответственная задача - разработать такую систему мотивации труда,
которая бы побуждала работников работать с еще большей отдачей и прилагать дополнительные
усилия для достижения более высоких результатов. Для решения этой сложной задачи руководи-
тели и специалисты должны понимать мотивационные установки своих работников и использо-
вать их в разработке системы мотивации, грамотно сочетая монетарные и немонетарные методы
мотивации.

Трудовая деятельность представляет собой важнейшую сторону жизни человека, обеспечиваю-
щую реализацию себя как личности. На степень удовлетворенности результатами своего труда вли-
яет объем вознаграждения, которое предприятие выплатит работнику, так как уровень оплаты труда
влияет не только на качество выполняемой работы, но и на успех деятельности всего предприятия,
что определяет актуальность темы исследования. В связи с этим одной из главных задач управле-
ния является формирование такой системы мотивации работников, которая бы способствовала вы-
полнению поставленных перед ними задач более эффективным способом.

Правильно сформулированная система мотивации труда будет способствовать формированию
корпоративного духа, сплочению трудового коллектива, что, в конечном счете, обеспечит результа-
тивность финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Каждый работник имеет свои мотивационные установки, зависящие от возраста, уровня образо-
вания, социального статуса и жизненных приоритетов. Если для рядового работника размер оплаты
труда имеет большее значение чем общественное признание, то для специалиста карьерный рост
важнее. Как свидетельствует практика, на российских предприятиях основной акцент делается на
материальную мотивацию, что не всегда приносит должного эффекта, так как повышение заработ-
ной платы и выплата премии работает недолго. Воспринимая новый доход как должное, работники
перестают выкладываться, что в конечном итоге сказывается на производительности труда и об-
щих показателях деятельности предприятия.

Особенно остро вопросы мотивации труда встают перед предприятиями агропромышленного
комплекса.

Деятельность предприятий АПК связанна с сезонностью, что требует дополнительных умствен-
ных и физических затрат. Кроме того специфика работы сельскохозяйственных предприятий заклю-
чается в том, что мы имеем дело с живыми микроорганизмами, а это требует приложения дополни-
тельных усилий, знаний и способностей. Потребитель будет признавать тот товар, который будет
отвечать всем его требованиям, как в отношении качества, так и по ценовым показателям. В
связи с этим обеспечение конкурентоспособности товара будет напрямую зависеть от удовлетво-
ренности результатами своего труда и его оценкой в виде системы морального и материального
вознаграждения.

Цель и задачи. Целью данного исследования является определение мероприятий, способству-
ющих совершенствованию системы мотивации труда на предприятиях аграрной сферы.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
- определено понятие и роль мотивации труда персонала;
- дана оценка применяемым на предприятии монетарным методам мотивации труда;
- проанализировать применяемые немонетарные методы мотивации труда;
- разработать рекомендации по совершенствованию форм и методов мотивации труда работников

ООО «Фат-Агро».
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Научная новизна заключается в том, что правильно сформированная система мотивации труда
будет способствовать формированию корпоративного духа, сплочению трудового коллектива, что в
конечном счете обеспечит результативность финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Материалы и методы. Информационной базой для исследования послужили труды отечествен-
ных ученых, годовые отчеты ООО «Фат-Агро» за 2020-2022 годы.

В процессе данного исследования были использованы следующие методы: монографический,
сравнительный, статистический, социологический, группировок и др.

Результаты исследований. В практике управленческой деятельности мотивация играет опре-
деляющую роль в том, чтобы заинтересовать работников в результатах конечной деятельности.
Существуют множество мотивирующих факторов, которые заставляют действовать персонал в ин-
тересах дела. Эти мотивирующие факторы стимулируют персонал к ответственному и добросовес-
тному труду, способствуют росту производительности труда, являясь важным средством повыше-
ния эффективности производства и ответственности за качество выполняемой работы. Однако, как
свидетельствуют результаты исследования, на предприятиях АПК основной формой мотивации тру-
да выступает заработная плата, то есть денежное вознаграждение, выплачиваемое работодателем
штатным работникам за выполнение плановых заданий или определенного объема выполненных
работ из фонда оплаты.

Рассмотрим формы распределения фонда оплаты труда на примере ООО «Фат-Агро» (табл. 1).

Таблица 1 – Формы распределения фонда оплаты труда

Рисунок 1 – Среднемесячный уровень оплаты труда

Как видно из данных рисунка 1, руководство ООО «Фат-Агро» из экономических форм мотива-
ции труда внимание уделяет только заработной плате, которая за анализируемый период в целом

Г о д ы Отклонения

Показатели
2020 2021 2022 +/-

2022 г.
в % к

2020 г.
Всего начислено заработной платы,
тыс.руб. 28469 30248 35906 7437 155,6

Оплата в натуральной форме - - - - -

Оплата питания - - - - -

Оплата отпусков 2189,9 2326,7 2605 415,1 118,9

Материальная помощь - - - - -

Как свидетельствуют данные таблицы 1, в 2022 году всего было начислено заработной платы на
7437 тыс.руб. (55,6%) больше, чем в 2020 году. Однако в хозяйстве, кроме оплаты отпусков, никакие
другие выплаты не производятся.

Данный факт свидетельствует о низком уровне экономической мотивации труда. В сельскохозяй-
ственном производстве одной из форм оплаты труда является натуральная форма, представляющая
собой выдачу в качестве части заработной платы продукцией производимой предприятием. Кроме
того, натуральная оплата - это услуга, которую предприятие может оказать своим работникам. Од-
нако, как видно из данных таблицы, натуральная оплата в ООО «Фат-Агро» также не практикуется.

Более наглядно среднемесячный уровень оплаты труда можно представить в виде рисунка 1.

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Рисунок 2 – Степень удовлетворенности оплатой труда

Данные рисунка 2 свидетельствуют о том, что 50% из числа опрошенных не удовлетворены
размером оплаты труда и поменяли бы место работы, если бы была возможность. Удовлетворение
размером заработной платы высказали 27% респондентов, 8% опрошенных отметили, что поменяли
бы место работы только в случае переезда на другое место жительства и 15% отметили, что сме-
нили бы место работы только по состоянию здоровья. В целом приведенные данные анкетного
опроса свидетельствуют о недостатках в системе материальной мотивации труда.

Эффективная мотивация требует установления твердого соотношения между достигнутыми ре-
зультатами и вознаграждением, давая его только за успешный труд [3]. Подчиненный, вклад которо-
го в достижение поставленных задач не был оценен по достоинству, не захочет в дальнейшем затра-
чивать дополнительных усилий. В оценке трудового вклада нуждаются все работники и новички,
которые испытывают трудности вхождения в новый коллектив, и старые работники, желающие по-
лучить одобрение в свой адрес со стороны руководства предприятия и тем самым подчеркнуть
ответственность за выполняемую работу и преданность предприятию.

Как свидетельствует практика, оценка труда является одной из важных функций управления
персоналом, способствующая повышению образовательного и профессионального уровня работни-
ка, а также повышению эффективности производства в целом. Оценка на предприятиях должна про-
водиться в традиционной форме - аттестации и содержать объективные данные о качестве работы
аттестуемых и их соответствии занимаемой должности. По итогам аттестации лучшим работникам
должна быть повышена заработная плата, а худшим работникам понижена. Использование подоб-
ного критерия оценки труда работников будет способствовать повышению производительности тру-
да и уровня квалификации работников.

Однако как свидетельствуют данные проведенного опроса на ООО «Фат-Агро» аттестация уп-
равленческих работников давно не проводилась, данный факт снижает уровень мотивации сотрудни-
ков к производительному труду и повышению своего образовательного уровня.

Заключение
Таким образом, решение поставленных задач позволит добиться следующих результатов:
1. Эффективная мотивация способствует созданию благополучного имиджа предприятия и пре-

стижность работы на нем.
2. Упрощается административное воздействие на персонал, так как правильно сформированная

система мотивации усиливает ответственность за качество труда.
3. Правильное определение всех выплат предусмотренных трудовым законодательством, в том

числе, оплата труда, выплаты социального характера.

увеличилась на 2293,8 руб. (14,3%), в том числе постоянных работников - 1583,8 руб. (6,1%), руково-
дителей на 5666,7 руб. (16,2%), специалистов - 2434,9 руб. (16,7%), заработная плата трактористов-
машинистов сократилась на 2202,8 (11,2%).

Проведенный анализ уровня среднемесячной оплаты труда свидетельствует о том, что она
находится на уровне прожиточного минимума и не может выполнять основную мотивирующую
функцию.

Применяемая на предприятиях система оплаты труда должна способствовать увеличению про-
изводительности труда и повышению удовлетворенности работников результатами своей работы.
Поэтому очень важно, чтобы размер выплачиваемой заработной платы удовлетворял работников.
Для выяснения степени удовлетворенности работниками ООО «Фат-Агро» получаемой заработной
платой мы провели анкетный опрос, результаты которого приведены на рисунке 2.

27%

8%

50%

15%

Удовлетворены з/пл

Поменяли бы работу по
состоянию здоровья
Неудовлетворены з/пл

Сменили бы работу по
состоянию здоровья
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4. Повышение трудовой активности посредством стимулирования труда.
5. Признание заслуг работника, пропаганда качества его труда.
Проблемы мотивации труда требуют решения множества возникающих вопросов, предполагаю-

щих дополнительные исследования и анализ накопленного российского и международного опыта в
данной области.
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ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕРСОНАЛА КАК ФАКТОР
УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

Хубецова З.З. – к.э.н., доцент кафедры менеджмента
ФГБОУ ВО Горский ГАУ, г. Владикавказ, Россия

Аннотация. В статье представлены результаты исследования существующей системы повы-
шения квалификации работников СПК «Де-Густо». Выявлены существующие недостатки в этой
системе и определена степень влияния подготовки кадров на развитие предприятия. Так как каж-
дый работник предприятия является значимым звеном в производственном процессе, от работы
которого зависит успех деятельности всего предприятия. Поэтому обучение персонала и повышение
уровня его квалификации является обязательным условием.

Ключевые слова: повышение квалификации, трудовой потенциал, развитие кадрового
потенциала, образовательный и профессиональный уровень, оценка персонала

Введение. Одним из основных требований современного рынка является качественная работа
всех сотрудников предприятия от рядовых исполнителей до высшего руководства. Являясь основой
устойчивого развития предприятия, хорошо обученный и образованный в соответствии с современ-
ными требованиями персонал представляет собой стратегическую базу для его развития.

Актуальность данной проблемы связана с тем, что необходимость повышения квалификации
продиктована преобразованиями, происходящими в обществе, изменением форм собственности и
системы управления. Эти изменения предъявляют повышенные требования к использованию трудо-
вого потенциала работников, поэтому изучение данного процесса приобретает особую значимость.

Цель и задачи. Целью данного исследования является изучение влияния системы повышения
квалификации на успешное развитие предприятия.

В связи с поставленной целью решалась задача по изучению существующей системы повыше-
ния квалификации работников СПК «Де-Густо» и степени ее влияния на развитие предприятие.

Научная новизна заключается в определении роли повышения квалификации работников в раз-
витии предприятия, т.к. выделение предприятием средств на повышение квалификации подчеркива-
ет заинтересованность предприятия в работниках и их профессиональном развитии.

Материалы и методы. Информационной базой для исследования послужили труды отечествен-
ных ученых, кадровая документация СПК «Де-Густо».

В процессе данного исследования были использованы следующие методы: монографический,
сравнительный, статистический, социаологический, группировок и др.
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Результаты исследований. Проблема развития кадрового состава предполагает изучение и
выявление слабых мест в производственном процессе, связанных с использованием трудовых
ресурсов и разработку мероприятий, способствующих повышению конкурентоспособности произво-
димой продукции и предприятия в целом [1]. Усиление значимости подготовки кадров к профессио-
нальной деятельности является важнейшей составляющей эффективного менеджмента в современ-
ной экономике. Поэтому современные концепции подготовки и повышения квалифицированных
кадров требуют форсирования застарелых способностей, несоответствующих современным требо-
ваниям, и получения новых навыков. Это обусловлено тем, что научно-технический прогресс, воз-
действуя на всю производственную систему, предъявляет повышенные требования к квалификаци-
онным познаниям, профессионализму, компетентности и мобильности рабочей силы как ключевой
производительной мощи общества [3].

 Как свидетельствует практика, оценка труда является одной из важных функций кадровой рабо-
ты, она позволяет выявить слабые места в уровне квалификации персонала, а также способствует
повышению образовательного и профессионального уровня работника, и повышению эффективности
производства в целом [4]. Оценка на предприятиях должна проводиться в традиционной форме -
аттестации и содержать объективные данные о качестве работы аттестуемых и их соответствии
занимаемой должности. По итогам аттестации лучшим работникам должна быть повышена зара-
ботная плата, а худшим работникам понижена. Использование подобного критерия оценки труда
работников будет способствовать повышению производительности труда и уровня квалификации
работников. Кроме того, объективно и грамотно проведенная оценка труда позволит выявить пробе-
лы в знаниях и навыках сотрудников и определить направление подготовки и повышения квалифика-
ции работников предприятия [4].

Однако по данным проведенного опроса, на СПК «Де-Густо» аттестация управленческих работ-
ников давно не проводилась, данный факт может свидетельствовать о снижении уровня мотивации
сотрудников к производительному труду и повышению своего образовательного уровня [5].

В практике управления персоналом могут применяться социально-психологические методы,
целью которых является повышение социальной активности работников. Воздействуя на сознание
работников, они реализовывают социальное стимулирование трудовой деятельности и повышение
образовательного уровня, посредством разнообразных методов, способов и приемов. К числу таких
методов относят анкетирование.

С целью изучения степени удовлетворенности условиями труда и профессиональной подготовки
ведущих специалистов для работы в современных условиях нами был проведен анкетный опрос,
результаты которого представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Удовлетворенность ведущих специалистов условиями труда*

*Составлено автором по данным анкетного опроса

Данные проведенного опроса свидетельствуют о том, что все опрошенные ведущие специалис-
ты СПК «Де-Густо» удовлетворены рабочим местом и продолжительностью рабочего дня. Ни один
из опрошенных специалистов не обеспечен транспортом предприятия. Обеспеченность технически-
ми средствами отметили только главный бухгалтер, начальник юридического отдела, начальник служ-
бы безопасности и заместитель главного бухгалтера.

Одной из форм мотивации труда является повышение квалификации сотрудников предприятия.
Выделение предприятием средств на повышение квалификации подчеркивает заинтересованность

Оценка удовлетворенности условиями труда
Должность работника

управления рабочим
местом

продолжитель-
ностью  рабочего

дня

возможность
повышения

квалификации

обеспеченность
тех.

средствами

обеспеч.
спец.

литературой
 Гл. бухгалтер + + - + Частично

 Гл. агроном + + - - Частично
 Начальник
 юридического отдела + + - + Частично

 Начальник службы
 безопасности + + - + Частично

 Зам. гл. бухгалтера + + - + Частично
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*Составлено автором по данным анкетного опроса

Результаты анкетного опроса, представленного в таблице 2, наглядно свидетельствуют о недо-
статках в такой работе как система повышения квалификации. Так, из 10 опрошенных только 5
(50%) респондентов отметили повышение квалификации главной задачей предприятия, 2 чел. (20%)
ответили отрицательно, а 3 чел. (30%) затруднялись ответить. Шесть специалистов (60%) довольны
уровнем своей профессиональной подготовки, а 4 чел. (40%) затруднялись ответить.

Низкий уровень заработной платы большинства специалистов предприятия не позволяет им оп-
лачивать повышение квалификации, а предприятие не выделяет деньги на эти цели. Данный факт
может отрицательно сказаться на конкурентоспособности предприятия, так как появление на рынке
более совершенных товаров требует использование инновационных технологий производства, что
предполагает наличие определенных знаний. Повышение квалификации на базе Горского Государ-
ственного аграрного университета позволило бы решить проблемы в данной области.

Однако, как свидетельствуют результаты проведенного опроса работников СПК «Де-Густо»,
повышение квалификации за анализируемый период никто не проходил. По словам инспектора по
кадрам, предприятие не имеет финансовых возможностей оплачивать повышение квалификации своих
сотрудников, а работники в свою очередь не хотят за свой счет обучаться.

Развитие предприятия требует от работодателей повышение образовательного и квалификаци-
онного уровня персонала, так как посредством обучения реализуются две основные функции: опти-
мизация использования работников и увеличение мотивации и преданности предприятию.

Оптимизация использования собственных работников, прошедших повышение квалификации и
адаптированных к работе в организации, представляет для руководства предприятий больший инте-
рес, чем привлечение новых сотрудников, так как адаптация к условиям труда и должностным обязан-

предприятия в работниках и их профессиональном развитии, что способствует повышению их конку-
рентоспособности на рынке труда, так как хороший специалист, обладающий определенными знани-
ями и владеющий навыками аналитического мышления, представляет интерес для потенциальных
работодателей [3]. Однако, как свидетельствуют результаты проведенного опроса работников СПК
«Де-Густо», повышение квалификации за анализируемый период никто не проходил.

Данные проведенного опроса свидетельствуют о том, что все опрошенные ведущие специалис-
ты СПК «Де-Густо» удовлетворены рабочим местом и продолжительностью рабочего дня. Ни один
из опрошенных специалистов не имеет финансовых возможностей повышать квалификацию за свой
счет. Обеспеченность техническими средствами отметили только главный бухгалтер, начальник
юридического отдела, начальник службы безопасности, и заместитель главного бухгалтера.

Одной из форм мотивации труда является повышение квалификации сотрудников предприятия.
Выделение предприятием средств на повышение квалификации подчеркивает заинтересованность
предприятия в работниках и их профессиональном развитии, что способствует повышению их конку-
рентоспособности на рынке труда, так как хороший специалист, обладающий определенными знани-
ями и владеющий навыками аналитического мышления, представляет интерес для потенциальных
работодателей [4].

Нами был проведен анкетный опрос специалистов предприятия в количестве 10 человек на пред-
мет соответствия уровня развития персонала со- временным требованиям, результаты которого
представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Анкетный опрос «Уровень развития персонала»*

Варианты ответов
Вопрос

да нет затрудняюсь
ответить

 Обучение персонала является главной задачей предприятия 5 2 3

 Вы довольны уровнем своей профессиональной подготовки 6 - 4

 Ощущаете ли вы нехватку знаний 3 4 3
 Специалистам предоставляется возможность повышать квалификацию
 за счет предприятия - 8 2

 Вы удовлетворены существующей системой повышения квалификации - 7 3

 Вы готовы заплатить за повышение квалификации 1 8 1
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ностям новых работников требует значительного времени, что сказывается на производительности
и качестве труда.

Повышение квалификации сотрудников предприятия позволит сформировать управленческий
кадровый резерв, способный принимать решения и решать возникающие проблемы. Вложенные в
развитие персонала денежные средства позволят руководству предприятия сплотить коллектив, по-
высить значимость каждого работника для предприятия, его лояльность и чувство ответственности
за конечные результаты. Кроме того, отсутствие возможности повышения образовательного уровня
сотрудников будет препятствовать их карьерному росту. Каждый работник планирует свое будущее,
основываясь на своих потребностях, поэтому желание знать о перспективах карьерного роста впол-
не объяснимо. Однако результаты проведенного опроса свидетельствуют о том, что работники не
знают о своих перспективах на предприятии.

Недостатки в системе повышения квалификации работников предприятия могут в будущем со-
здать для руководства СПК «Де-Густо» определенные проблемы:

- снижение производительности и качества труда;
- нарушение трудовой дисциплины;
- отток хороших работников;
- производство бракованной продукции;
- плохое отношение к трудовым обязанностям;
- отсутствие инициативности и самостоятельности работников;
- неудовлетворенность своей работой;
- плохая оценка руководству предприятия со стороны работников.

Заключение
Таким образом, повышение квалификации сотрудников предприятия является необходимым ус-

ловием, продиктованным требованиями существующего рыночного механизма и трудовых отноше-
ний, требующих от сотрудников роста производительности и качества труда, так как от качества
труда зависит конкурентоспособность производимого товара и предприятия в целом, а также равно-
весие между доходами предприятия и уровнем жизни его работников.

Для успешного развития предприятия мы рекомендуем руководству СПК «Де-Густо» использо-
вать в своей работе следующие формы повышения квалификации и профессионального роста:

- организацию обмена опытом внутри структурного подразделения. Данная форма обучения не
требует затрат, но дает большой мотивирующий эффект. Обмен опытом и обучение друг друга
будет способствовать большему сплочению коллектива;

- включение лучших работников предприятия в процесс принятия важных решений поможет повы-
сить их инициативность и значимость;

- освещение трудовых достижений лучших работников в средствах массовой информации в мест-
ных газетах и на телевидении;

- проведение конкурсов «Лучший по профессии» или «Лучший работник», итоги конкурсов и на-
граждения лучших проводить в присутствии всего коллектива в торжественной обстановке. Про-
ведение подобных мероприятий будет способствовать формированию здорового духа соперни-
чества и желания профессионального роста.
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Рисунок 1 – Основные задачи управленческих звеньев при коммерческих отношениях
субъектов рынка
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Аннотация. Проанализирован предпринимательский потенциал Российской Федерации, обус-
ловленный переходным характером российской экономики, проведен анализ предпринимательской
деятельности ведущего предприятия республики.

Ключевые слова: предпринимательство, коммерческие отношения, выручка, прибыль,
уровень рентабельности, пивоваренная продукция, безалкогольная продукция

Введение. Сегодняшние кризисные явления как, в общем, в экономике, так и агропромышлен-
ном комплексе, не могли не отразиться на внедрении инновационных методов производства, и это
мешает достижению показателей уровня развитых стран. Этому способствуют как внешние, так и
внутренние проблемы АПК, в том числе и перерабатывающих предприятий. Актуальность изуче-
ния этих проблем на уровне анализируемого предприятия и определило выбор темы исследования.

Цель и задачи. Изучить существующие условия для предпринимательской деятельности в РСО–
Алания. Провести анализ современного состояния предприятий пивоваренной продукции, в т.ч. ГКПД
«Бавария» и «Агрофирма «Фат», и определить дальнейшие пути развития в свете изменения налого-
вого законодательства.

Материалы и методы. Методологической основой исследования послужили труды отечествен-
ных ученых и годовые отчеты и данные первичной бухгалтерской отчетности предприятия за 2020-
2022 годы. В работе применялись следующие методы исследования: статистический анализ, на-
блюдения, сравнительно-сопоставительный анализ и др.

Результаты исследования. Задачи коммерческих отношений, которые охватывают весь про-
цесс купли-продажи и перераспределения приведены на рисунке 1.
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Для того чтобы решить приведенных на рисунке задачи, необходимы такие действия, которые
будут обеспечивать эффективность коммерческих отношений, и в первую очередь необходимо для
этого оптимально использовать имеющиеся у предпринимателя ресурсы.

Предпринимательский потенциал Российской Федерации обусловлен переходным характером
российской экономики. В нашей стране за последние несколько лет наблюдается быстрый рост чис-
ленности предпринимателей, а нашей республике предпринимательство охватывает почти в все виды
деятельности, о промышленности до предприятий общественного питания и сельского хозяйства. В
РСО – Алания значительная часть предприятий относится к частной форме собственности – около
70%. В республике применяются различные методы поддержки предпринимательства, созданы
различные институты поддержки предпринимателей, в том числе Центр развития предприниматель-
ства, Фонд микрофинансирования и другие.

В 2021 году на поддержку АПК РСО–Алания было направлено 750 млн.руб., из которых боль-
шая часть пошла на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, что
составило 192,3 млн.руб.

За анализируемый период, к примеру, в центр «Мой бизнес» было более 900 обращений за под-
держкой, а в частности: проводились разъяснительные семинары, онлайн-семинары, составления
бизнес-планов и т.п.

На региональном рынке РСО–Алания существует высокая конкуренция между различными ви-
дами и сферами предпринимательской деятельности. Успешным примером ведения бизнеса служит
ГКПД «Бавария».

Основными видами предпринимательской деятельности ГК ПД «Бавария» отображены на сле-
дующем рисунке 2. Общее количество направлений деятельности составляет 350. Как видно из
рисунка 2, ГК Пивоваренный дом «Бавария» занимаясь широкой линейкой предпринимательской
деятельности, начиная с производства и реализации сельскохозяйственной продукции и до предпри-
ятий различного уровня общественного питания, может решать основные социально-экономические
задачи, такие как: обеспечение потребительского рынка г. Владикавказ, республики и Северо-Кав-
казский регион в достаточном количестве конкурентоспособной продукцией; решение проблем тру-
доустройства и обучения молодежи в рамках реальных возможностей фирмы; модернизация произ-
водства до уровня лучших европейских образцов; создание достойных социально-бытовых условий
для работников фирмы; формирование положительного имиджа предпринимательской деятельнос-
ти; содействие сокращению молодежной безработицы; расширение межрегиональных и междуна-
родных экономических связей; участие в решении социально-значимых проблем республики, оказа-
ние благотворительной помощи; внесение существенного вклада в социально-экономическое разви-
тие города, республики [3].

Выручка ООО «Агрофирма «ФАТ» занимает в отчетном году, среди прочей выручки струк-
турных организаций ГК ПД Бавария, первое место с выручкой 2498146 тыс.руб. что в общей
структуре составляет 3,0%, и по годам остается примерно на том же уровне. Если анализировать
деятельность ООО «Агрофирмы ФАТ» среди более 2,7 тыс. коммерческих организаций нашей
республики РСО–Алания, то она располагается в рейтинге по выручке на 7 месте, а производство
всех групп видов продукции за весь рассматриваемый период является рентабельным и приносит
прибыль. Однако, внешние и внутренние факторы оказали негативное влияние на деятельность
предприятия.

Производство минеральной и питьевой воды по годам приносит стабильно доход, размер
которого в отчетном году увеличился на 50183 тыс.руб., однако за счет роста себестоимости
продукции наблюдается снижение уровня ее рентабельности по годам с 37,2 % в 2020 году до
23,4% в 2022 году.

По производству и реализации безалкогольных напитков за анализируемый период наблюда-
ется аналогичная картина, размер прибыли в 2022 году возрос до 317451 тыс.руб., что выше
базового 2020 года на 191652,8 тыс.руб., а уровень рентабельности снизился незначительно,
лишь на 1,6 пункта [9].

Производство пива в общей выручке анализируемых товарных групп в 2022 году занимает 38,8%.
Прибыль от реализации различных сортов пива по годам увеличивается и к отчетному периоду
составляет 252705 тыс.руб., что выше в 1,4 раза показателя 2020 года и выше уровня 2021 года
в 1,1 раза.
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Рисунок 3 – Структура прибыли «Агрофирма «Фат», тыс.руб.

Как видно из рисунка 3 наибольший удельный вес в прибыли предприятия в отчетном году при-
ходилось на реализацию безалкогольных напитков - 47,3%, а в 2021 году наибольший удельный вес
приходился на реализацию пива – 64,2%.

«В 2022 году крупнейшие производители пива в РФ (AB InBev Efes и «Балтика») существенно
сократили выпуск продукции. Участники рынка рассказали о том, что производство пива и пивных
напитков у AB InBev Efes в РФ снизилось почти на 2% (до 223,29 млн. дал), а у «Балтики» – на 4,7%,
(до 197,42 млн. дал) год к году.

Эксперты отрасли полагают, что в 2023 году пивной рынок РФ ждет падение спроса производ-
ства на фоне отъезда части потребителей и производителей. При этом региональные пивовары
будут продолжить наращивать доли за счет снижения импорта, а на фоне уменьшения объемов про-
изводства пива, в стране может быть перераспределения его по федеральным округам, так как
снижение объемов происходит неравномерно [5].

На фоне уменьшения объемов производства пива в России произошло его перераспределение по
федеральным округам, поскольку снижение выпуска произошло не равномерно [8].

В СКФО в первом полугодии предыдущего 2022 года было произведено 3,39 млн.декалитров
пива, что меньше на 7% за тот же период 2021 года. Из всех регионов СКФО лидером является
конечно же, Ставропольский край, который за этот же период произвел 1,75 млн. декалитров, что
ниже на 6,9% аналогичного периода. На втором месте стоит наша Республика Северная Осетия–
Алания, которая за 1 полугодие 2022 года выпустила 1,16 млн.декалитров, что ниже аналогичного
периода на 12,3% 2021 года. Одним из лидеров среди производителей пива в РСО–Алания является
ГК ПД «Бавария».

Далее идут Карачаево-Черкессия с показателем 197,8 тыс. декалитров, это выше аналогичного
периода на 38,1%, затем КБР - с показателем 174,7 тыс. декалитров, что ниже данных 2021 года на
4,4%. В Дагестане было произведено 108,8 тыс. декалитров, что выше на 6,1% уровня 2021 года [7].

Главой государства был подписан также закон, который вводит с 1 июля 2023 года «акциз на
сахаросодержащие напитки в размере 7 руб. за литр. Под акциз подпадают безалкогольные напитки
с добавлением сахара и других подсластителей, содержание которых превышает пять грамм на
100 мл напитка. В список также входят напитки на спиртосодержащем сырье с объемной долей
этилового спирта не более 1,2%. К подакцизным товарам также относятся напитки, изготовлен-
ные с использованием питьевой или минеральной воды, с объемной долей этилового спирта не
более 0,5%. Специализированные напитки, прошедшие госрегистрацию и включенные в единый
реестр специализированной пищевой продукции, подпадать под акциз не будут, ровно как и напит-
ки брожения, квасы с содержанием этилового спирта от 0,5 до 1,2% включительно, нектары, соки,
морсы и сокосодержащие напитки [1].

За счет введения акциза на сладкие напитки в федеральный бюджет могут поступать дополни-
тельные доходы в размере около 35 млрд. руб. в год, которые планируется направить на финансиро-
вание мероприятий по борьбе с сахарным диабетом [3].
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Заключение
Считаю, что государству необходимо пересмотреть существующие меры влияния на пивоварен-

ную отрасль, которые должны быть стимулирующими, а не сдерживающими. Пропаганда по куль-
турному и моральному воспитанию молодежи может способствовать решению проблемы алкого-
лизма, а поддержка и формирование главных ценностей должны в первую очередь формироваться в
семьях и в учебных заведениях, и объявленный год наставничества сможет этому способствовать.
Ограничительные меры по продаже алкогольных напитков несовершеннолетнему должны соблю-
даться предпринимателями неукоснительно, и надзорных органам необходимо контролировать со-
блюдение этого закона.

Несмотря на то, что существует мнение о вреде употребления пива, противоположное мнение
говорит об обратном, что его разумное употребление, в разумных количествах (не более 500 мл в
день), является источником витаминов и положительно влияет на обмен веществ.

Этот объем содержит 10% дневной нормы витамина В2, 16% - витамина В6, 13% - витамина РР,
половину дневной нормы цинка, кремния, четверть дневной нормы железа, фтора, меди, кальция и
магния, а так же более 100 мг биологически активных веществ.
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Аннотация. В статье рассматривается значимость управления в формировании устойчиво-
го функционирования предприятия. Дана оценка уровня эффективности управления ООО «Агро-
фирма Фат» и формулированы рекомендации по его поддержанию и обеспечению роста в перс-
пективе.
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Введение. Для обеспечения устойчивости функционирования предприятия, систему управления
необходимо сосредоточить на вопросах поддержания своей платежеспособности, ликвидности и
кредитоспособности в существующих условиях. Рыночная экономика указала, что 90% различных
неудач предприятий связаны с неопытностью менеджеров, некомпетентностью руководства, его
несоответствием изменившимся условиям управления, что приводит к неэффективному управле-
нию компанией, принятию ошибочных решений, неспособности адаптироваться к рыночным услови-
ям. Поэтому каждое предприятие стремится разработать концепцию своего управления, наперекор
условиям той экономической нестабильности, которая длиться уже ряд лет [3. С. 74-76].

Отсутствие единой методики, позволяющей решать задачи развития предприятий и формирова-
ние их финансовой стабильности в современных условиях, способствовали признанию важности ре-
шения задач, связанных с изменениями внешней среды и возникшими внутрифирменными пробле-
мами как в бизнес структурах, так и социально-политической ситуации страны [2].

Цель и задачи. Целью исследования является разработка предложений , способствующих рос-
ту эффективности управления, используя маркетинговые инструменты.

Для реализации указанной цели необходимо решить следующие задачи:
- обобщить факторы, формирующие рост эффективности производства;
- выделить систему мер воздействия на рынок и потребительский спрос для повышения при-

быльности организации за счет различных инструментов маркетинга.
- конкретизировать основные факторы роста эффективности производства на конкретном пред-

приятии (ООО «Агрофирма Фат»).
Материалы и методы. В процессе исследования были использованы анализ и синтез, систем-

но-функциональный, а также законы и категории общей экономической теории, работы современных
отечественных и зарубежных экономистов.

Результаты исследований. Неоднородность внешней среды, пандемия, объявленная в 2020 году
(которая совсем недавно только официально отменена), СВО, которая уже не первый год держит
страну под санкциями. Они по силе воздействия на бизнес не имели аналогов уже давно.

Начиная с марта 2022 года, в отношении РФ были выставлены санкционные ограничения, кото-
рые изменили всю транспортно-логистическую цепочку, спровоцировали спад экономической актив-
ности всей экономики страны, заморозили операции на «валютном рынке в рамках «бюджетного
правила» и ограничения на движение капитала. Уровень инфляции с февраля по апрель 2022г. возрос
с 9,2% до 17,8%.

Функционал менеджмента должен обеспечивать прибыль, которая заложена в бизнес-планах, и
которая прогнозируется на основе принятых управленческих решений организации эффективными
менеджерами, отвечающих за конечные результаты.

Рассчитаем уровень эффективности управления ООО «Агрофирма Фат» и определим тенден-
циею ее изменения за последние три года.
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Рассчитано автором на основании бухгалтерской (финансовой отчетности) ООО «Агрофирма «Фат»

Из данных приведенной таблицы видно, что сумма валовой прибыли на 1 рубль реализации была
в 2022 году больше на 12 копеек, чем в 2020 г. Прибыль до налогообложения, в расчете на 1 рубль
реализации также выше в этом периоде на 7 копеек, чем в базисном году. Такая же тенденция
рассчитана относительно полученной чистой прибыли на 1 рубль реализации, которая выше в отчет-
ном году, чем в базисном на 3 копейки.

Обязательным является мониторинг и контроль факторов, формирующих рентабельность.
Рассмотрим тенденцию изменения уровня рентабельности производства в таблице 2.
Из приведенных расчетов таблицы 2 видно, что все рассчитанные показатели рентабельности

имеют тенденцию к стабильному росту. Такая же тенденция будет характерна и деловой активнос-
ти предприятия.

Известно, что эффективность управления производством любой организации, формируется под
воздействием не только внутренних, но и внешних факторов.

Первые из них включают состояние активов предприятия, их оборачиваемость, структуру ис-
точников формирования этих активов, т. е. те факторы, которые предприятие может и должно дей-
ствовать. Очень большого внимания заслуживает сегодня уровень использования маркетинга/

Таблица 2 – Анализ тенденций изменения рентабельности производства ООО «Агрофирма «Фат»
(в %, или в копейках с рубля)

Таблица 1 – Оценка эффективности управления ООО ««Агрофирма «Фат»

Годы
Показатели

2020 2021 2022

Отклонение
2022 г.

от 2020 г., (+,-)

1. Валовая (общая) прибыль на 1 руб. реализации 0,23 0,24 0,35 +0,12

2. Прибыль до налогообложения на 1 руб. реализации 0,16 0,12 0,23 +0,07

3. Чистая прибыль на 1 руб. реализации 0,15 0,1 0,18 +0,3

Годы
Показатели рентабельности

2020 2021 2022

2022 г.
в %

к 2020 г.

1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в
каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной
отрасли: 7% и более, % 9,9 15,8 27,9 282

2. Рентабельность продаж по EBIT (величина прибыли от
продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле
выручки), % 7,8 14,6 25,3 325

3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой
прибыли в каждом рубле выручки). Нормальное значение для
данной отрасли: 5% и более, %

5,9 9,8 18,1 307

 4. Рентабельность активов, % 6,3 5,4 15,8 250

 5. Рентабельность собственного капитала, % 11,4 10,6 25,8

· Cправочно:
  Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и
реализацию продукции (работ, услуг) коп. с руб.

18,4 18,8 38,6 224

· Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR), коэфф.
 Нормальное значение: не менее 1,5 % 5,8 6,8 13,3 230

Рассчитано автором на основании бухгалтерской (финансовой отчетности) ООО «Агрофирма «Фат»

Факторами внешней среды могут быть процентные ставки, курсы валют, цены на сырьевые
товары, цены на акции, которые влияют на изменения финансовых цен, не обязательно должна быть
напрямую связана с рынком, где цены меняются.
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Улучшение финансового состояния свидетельствует о развитии управления в условиях экономи-
ческой нестабильности в стране, что повышает эффективности деятельности компании.

Колебания во внешней среде могут резко изменить финансовое состояние и даже привести к
банкротству, однако пока им это не грозит.

Большинство компаний знают, как управлять внутренними процессами. Основные производствен-
ные риски связаны в компании с выбор технологии производства, способ поставки товаров и услуг
клиентам, выбор направления научно-исследовательских работ и т. д. [4, с. 309-312].

При анализе влияния внешней среды на финансовое состояние ООО «Агрофирма Фат», особое
внимание уделялось таким ее разделам, как анализ макроуровня, было выяснено, что более масш-
табно влияет на деятельность компании макросреда. Но управлять и предсказать ее тенденции
практически очень сложно, так как там формируется бюджет страны (который выполняют произво-
дители всех отраслей), там находятся все ресурсы, которых всегда не хватает, а также доходы
населения, инфляция и т.д.

Сдерживающим фактором развития управления ООО «Агрофирма Фат», может стать ставка
рефинансирования, повышение которой может оказать влияние на снижение коэффициента покры-
тия, при условии наличия краткосрочных кредитов, которыми, как правило, покрывают рост цен на
сырье и материалы, чтобы не сдерживать производство.

Для того чтобы иметь четко определенные позиции на рынке руководство ООО «Агрофирма
Фат», должны проявить инициативу, предприимчивость и бережливость. Фактором выживаемости и
основой стабилизации положения эффективного управления компании служит его устойчивость фи-
нансов, эффективное производство. Успех также обеспечивает выбор руководства, которое распо-
лагает полной информацией о состоянии финансовой и хозяйственной деятельности организации и
способно прогнозировать ее развитие [1, с.62-67].

Самым важным определяющим фактором в управлении компании в условиях нестабильной эко-
номики является система мер воздействия на рынок и потребительский спрос для повышения при-
быльности организации за счет различных инструментов маркетинга.

В ООО «Агрофирма Фат» уделяют большое внимание использованию в управленческой дея-
тельности маркетинговых подходов. Но есть научно обоснованные подходы, модели механизма вза-
имодействия организаций с рынком посредством инструментов маркетинговых стратегий вовлече-
ния потребителе, формирующие видение роли организации на рынке, реализуемые через маркетин-
говую стратегию, обеспечивающая достижение финансовых и нефинансовых целей (рис.1).

Рисунок 1 – Инструменты маркетинговых стратегий вовлечения потребителей
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При выборе наиболее эффективного инструмента маркетинга для завоевания наибольшего сег-
мента рынка особое значение для товаропроизводителей приобретают следующий ряд факторов:

- наличие развитой инфраструктуры на рынке;
- наличие посредников на рынке;
- собственный опыт работы на рынке и наличие деловых связей;
- наличие бренда или известность фирмы на рынке.
Система маркетинговых инструментов создаст такие условия для потребителя, которые помо-

гут ему лучше разобраться в характеристиках предлагаемого товара, его позиционировании на це-
новом сегменте, определить место продаж товара, который ему нужен, а также виды и каналы его
продвижения на рынок.

Практика показала, что на финансовое состояние предприятия большое влияние оказывает не-
своевременная оплата продукции [6]. Решение этой проблемы зависит от качества управления за-
долженностью работниками финансовой дирекции, в функции которых входят:

- определение политики инкассации должников для различных групп покупателей и видов продук-
ции;

- анализ и рейтинговая оценка покупателей в зависимости от объемов покупок, истории кредитных
отношений и предлагаемых условий оплаты;

- контроль расчетов с должника по отсроченным задолженностям, что позволит определить обла-
сти, в которых необходимы дополнительные усилия по возврату долгов и дает базу для создания
резерва по сомнительным долгам [5].
Особое внимание в финансовой политике ООО «Агрофирма Фат» необходимо уделить ранжиро-

ванию кредиторов по величине и срокам возникновения платежей.
Очевидно, что для успешного процветания компании необходимо применение стратегий роста,

способствующую оптимизации работы ООО «Агрофирма Фат».

Заключение
На основании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что управление развитием

любого предприятия предполагает скрытое или явное использование теории планируемых измене-
ний, описывающих процесс проведения перемен, то есть этапы движения к поставленной цели и
действия, которые способствуют их достижению. В силу этих причин, для удержания своих позиций
и также укрепление своей финансовой устойчивости на рынке ООО «Агрофирма Фат», должна ис-
пользовать предлагаемые нами новые пути развития, в основе которых положена интеграция раз-
личных моделей управления изменениями.
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равления развитием компании, которая является осознанным началом взаимодействия отношений,
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Введение. Развитие экономики организации зависит от управления, которое сегодня реализу-
ется с существенным изменением условий внешней среды. Управлять в этих условиях означает
встраиваться в поток непредсказуемого развития, успевать своевременно, меняться для того,
чтобы «выживать». Причиной тому периодически наблюдаемая нестабильность на основных ми-
ровых рынках, которая оказывает значительное влияние не только на мировую экономику в целом,
но также на экономику каждого государство, и его отраслей в частности. В этой связи наблюдает-
ся растущий интерес к поиску моделей и механизмов минимизации влияние нестабильности на
национальную экономику. Особого внимание требует формирование фонда стимулирования произ-
водительности труда работников, от которых зависит инициатива и творческий подход к возника-
ющим проблемам [7].

Цель и задачи. Целью исследования является теоретическое и методологическое обоснование
системы управления развитием предприятием.

Для реализации указанной цели были решены следующие задачи:
- уточнить понятийно-категориальный аппарат категории «управление развитием»;
- сформулировать концепцию синергизма;
- раскрыть сущность компонентов управления развитием.
Научная новизна. Раскрыть совокупность взаимосвязанных элементов развития, способству-

ющих образованию упорядоченной целостности и единство мероприятий, что в свою очередь приво-
дит к достижению синергетического эффекта в росте эффективности производства.

Материалы и методы. В процессе исследования были использованы диалектический метод
познания, анализ и синтез, системно-функциональный, историко-логический, а также законы и ка-
тегории общей экономической теории, работы современных отечественных и зарубежных эконо-
мистов.

Результаты исследований. Управление развитием предприятия представляет собой систему
целенаправленных мер, обеспечивающих комплексное развитие науки и производства, широкое и
быстрое распространение и освоение крупных нововведений в народном хозяйстве, ускорение соци-
ально-экономического развития [6, с. 261-264].

Процесс управления развитием связан с осознанным началом взаимодействия отношений, инте-
ресов, знаний, явлений, энергии и воли группы людей, стремящихся к обоюдной цели. При этом, одна
сторона, которая считается управляющей, вкладывает свои средства и мотивирует другую сторону
(управляемую) к выполнению принятых решения и достижению поставленных целей. Перечислен-
ная совокупность взаимосвязанных элементов должна образовать упорядоченную целостность и
единство мероприятий, что в свою очередь приводит к достижению синергетического эффекта.

В своих исследованиях Л. Сироуэер (М.L.Sirower) сформулировал синергию следующим обра-
зом: «Синергия представляет собой увеличение эффективности деятельности объединенной компа-
нии сверх того, что два предприятия уже могут или должны выполнять как независимые. На управ-
ленческом языке синергия означает: конкурировать лучше, чем кто-либо когда-либо мог ожидать.
Это означает увеличение конку рентного преимущества сверх того, которое необходимо предприя-
тиям чтобы выжить на своих конкурентных рынках» [1, с. 40-46].
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В качестве модели управления развитием предприятия модно использовать концепция синергиз-
ма, производным которого являются процессы, приводящие к изменению качества, с помощью ко-
торых можно дать оценку инновациям в сложных моделях [2, с. 261-264].

Согласно словарю Ваггоп¢s: «Синергия – взаимодополняющее действие активов двух или не-
скольких предприятий, совокупный результат которого намного превышает сумму результатов от-
дельных действий этих предприятий»[5]. Сказанное дает возможность сделать вывод о том, что
синергетический эффект приводит к развитию при взаимодействии всех факторов управления пред-
приятием.

Эффективное управление является вопросом экономической эффективности и финансовой ста-
бильности любой организации. Практический опыт функционирования бизнес-структур в условиях
нестабильности показал, что для их выживания необходимо наладить систему управления развити-
ем, для чего необходим научный подход ко всем его постулатам. Этих требований не было ни в
теории управления, ни в практической деятельности руководителей, которым были доверены пред-
приятия несколько десятилетий назад. Перед ними не ставились задачи, связанные с выработкой
самостоятельной стратегии использования и развития системы производством, поскольку руково-
дители не имели достаточных полномочий для управления предприятием согласно их стратегиям
[2, с.261-264].

Управление развитием рассматривается в рамках экосистемного подхода1 , который предпола-
гает также управление взаимоотношениями между всеми его участниками. Теория развития пре-
дусматривает наличие различных форм преобразований, способствующих выводу организации на
новый уровень развития.

Кроме того, в условиях современного рынка, где бизнес может развиваться при наличии раз-
личных форм собственности, исключить возникновение конкурентной борьбы невозможно. Имен-
но поэтому, предприятие должно организовывать управления своим развитием с ее учетом [4,
с. 196-201].

Специфика управления развитием как вида деятельности, обладающего рядом характеристик,
оказывает существенное влияние на формы, масштабы и результативность применения общенауч-
ных методов.

В схеме 1 приведем основные характеристики управления.

Рисунок 1 – Основные характеристики управления развитием

В современной научной литературе приведенные характеристики их квалифицируют ниже следу-
ющим образом:

1. Универсальность. Это говорит о том, что любая организация, независимо от ее финансовых
целей, должна быть управляема. Это необходимо для достижения поставленных перед ним целей.
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 Следовательно, управление универсально по своей природе.
2. Целеустремленность. Каждая организация ставит перед собой заранее определенную цель, и

руководство помогает в своевременном и плавном достижении этих целей.
3. Непрерывный процесс. Это процесс, который имеет тенденцию сохраняться, пока существует

организация. Это требуется в каждой сфере организации, будь то производство, управление персо-
налом, финансы или маркетинг.

4. Многомерность управления заключается в том, что не ограничивается только администри-
рованием людей, но также управляет работой, процессами и операциями, что делает его междис-
циплинарной деятельностью.

5. Групповая деятельность – это характеристика управления, указывающая на то, что любая
хозяйственная структура состоит из различных членов, которые имеют разные потребности, ожида-
ния и убеждения. Здесь они объединяются по разным мотивам, но, ставясь частью организации,
которая принимает их на работу для достижения одной и той же цели. Это требует надзора, коман-
дной работы и координации, которые могут быть реализованы только за счет организации эффектив-
ного менеджмента.

6. Динамичность управления характерна любой в хозяйствующей структуре, так как все функци-
онируют под влиянием множества факторов, таких как социальные, политические, правовые, техно-
логические и экономические. Небольшое изменение любого из этих них влияет на рост и производи-
тельность организации. Таким образом, для преодоления этих изменений руководство формулирует
стратегии и реализует их.

7. Неосязаемая сила управления в том, что его невозможно увидеть н потрогать, но его суще-
ствование можно почувствовать по тому, как функционирует организация [5].

Управление развитием предприятия это такой механизм, задачей которого является сохранение
жизнеспособности и достижение новых результатов, за счет применения разных подходов, позволя-
ющих систематизировать накопленный исследовательский опыт для нахождения адекватных инст-
рументов воздействия на объект преобразований на каждом этапе его функционирования.

Система управления развитием предприятия формируется для того, чтобы все исследованные
инструменты использовались своевременно и качественно, и главенствующим их принципом был
всегда «сохранение через развитие» (рис. 2).

Рисунок 2 – Компоненты систем управления развитием предприятием
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Именно на управление развитием возложена функция своевременного реагирования на все изме-
нения, которые появляются на пути развития.

Современная практика управления показывает, быть эффективным, только если будет шагать в
ногу с изменениями во внешней среде предприятий. Через управление потоками информации и зна-
ниями можно обеспечить реальное управление развитием предприятия. Особую значимость приоб-
ретает цифровизация экономического пространства, которая коренным образом изменила условия
получения и передачи информационных потоков и доступ к ним [7].

 Заключение
Внешняя среда постоянно усложняется. Это связано с процессами глобализации и активным

распространением информационных технологий, усиливающие непредсказуемость среды. Все чаще
происходят изменения прорывного типа, усложняющие процесс адаптации хозяйствующих субъек-
тов, а зачастую и делающие этот процесс невозможным. Возрастание роли информации в сочетании
с появлением новых информационных технологий, облегчающих получение и использование этой
информации, приводят к коренным изменениям в окружении организации и требующих управление
развитием , как субстанции эффективности производства.
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 1Экосистемный подход - стратегия комплексного управления земельными, водными и живыми ресур-
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования целесообразности и эффективно-
сти обучения студентов аграрных вузов основам управления проектами в ходе их производственной
практики в учебно-опытных хозяйствах вузов. Обобщены достоинства проектно-ориентированных
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практик. Обоснована необходимость акцента и стажировок, обучающихся на управление проекта-
ми. Сформулированы выводы и предложения по совершенствованию процедур обучения обучаю-
щихся аграрных вузов проектному менеджменту.

Ключевые слова: проект, управление, обучение, учебно-опытное хозяйство, команда, ком-
муникации.

Введение. Совершенствование организация обучения обучающихся аграрных вузов управле-
нию проектами является одной из наиболее актуальных и перспективных задач в сфере высшего
образования. В условиях быстрого развития технологий, растущей конкуренции на рынке труда и
необходимости постоянного совершенствования навыков, способность эффективно управлять про-
ектами становится ключевой компетенцией для выпускников вузов.

Практика в учебно-опытных хозяйствах аграрных вузов представляет собой эффективный инст-
румент формирования профессиональных навыков и позволяет будущим специалистам сельского
хозяйства получить практический опыт работы непосредственно в процессе управления реальными
проектами вуза и учебно-опытного хозяйства. Такой подход к обучению способствует более глубо-
кому освоению материала, развитию аналитических и коммуникационных навыков обучающихся, а
также развивает их способности к принятию решений в ходе проектной деятельности.

Практика предоставляет возможность студентам применять теоретические знания, полученные
на лекциях и семинарах, при реализации реальных проектов, помогает им лучше понять особенности
и сложности работы по управлению проектами, а также научиться принимать эффективные решения
в различных проектных ситуациях. При этом студенты имеют возможность не только наблюдать за
работой более опытных специалистов, но и активно участвовать в проектных работах.

Практика в учебно-опытных хозяйствах вузов способствует развитию коммуникативных навы-
ков студентов, т.к. требует от них постоянного общения с различными заинтересованными сторона-
ми – заказчиками, исполнителями, конечными пользователями и др. Практика позволяет студентам
научиться эффективно взаимодействовать с коллегами и клиентами, учитывать их потребности и
ожидания, а также решать конфликтные ситуации и приобретать навыки командной работы [5].

В-третьих, практика помогает студентам развить навыки планирования и организации проектной
работы. На практике студенты учатся составлять содержание и расписание проектов, определять
необходимые ресурсы, распределять задачи между членами проектной команды и контролировать
выполнение поставленных целей, используя соответствующие информационные платформы.

Но управление проектами – это постоянный анализ данных, выявление причин возникновения
проблем и поиск оптимальных решений, что способствуя, с одной стороны, развитию у обучающих-
ся аналитического мышления в ходе сбора необходимой информации, ее анализа, формулирования
выводов и принятия обоснованные решений, в тоже время, требует постоянного совершенствования
образовательного процесса со стороны всех заинтересованных сторон.

Цели и задачи. Организация обучения управлению проектами через практику в учебно-опыт-
ных хозяйствах помогает студентам получить ценный опыт работы на реальных проектах, а также
развить необходимые навыки и компетенции для успешной будущей карьеры. Поэтому организация
обучения через практику является изначально эффективным подходом к формированию профессио-
нальных компетенций студентов в области управления проектами. Но сегодняшние экономические
реалии и активное проникновению в самые разные сферы жизни людей технологий искусственного
интеллекта, требуют актуализации нынешних подходов к изучению в аграрных вузах дисциплины
«Управление проектами», соответствующих акцентов на использование нейросетей в проектном
менеджменте.

Научная новизна. Эффективность организации обучения студентов управлению проектами в
учебно-опытных хозяйствах вузов оказывается более эффективной, тогда, когда для этого использу-
ются современные подходы и технологии, например, когда создается в учебно-опытном хозяйстве
аграрного вуза специальная лаборатория, в рамках которой студенты получают возможность прак-
тиковаться в реальной среде, имитирующей условия работы в проектном менеджменте, работая
над реальными или модельными проектами, применять полученные знания и навыки, а также осва-
ивать различные инструменты и техники управления проектами совместно с преподавателями и
специалистами хозяйства, например технологии искусственного интеллекта.

Материалы и методы. Анализ различных методов и подходов, используемых, или использова-
ние которых целесообразно уже сегодня, при подготовке будущих специалистов сельского хозяй-
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ства, практически всех направлений подготовки, таких как создание лабораторий, проведение ста-
жировок, формирование студенческих организаций, использование виртуальных сред и технологий
искусственного интеллекта позволяют уже сегодня, как показывают результаты нашего исследова-
ния, уже сегодня создать оптимальные условия для получения студентами проектных навыков уп-
равления проектами в сельском хозяйстве [3].

Одним из основных преимуществ обучения студентов проектному менеджменту с акцентом на
их производственную практику в учебно-опытном хозяйстве вуза, согласно описанного выше алго-
ритма, является возможность значительно более компетентного применения ими теоретических
знаний в будущем в условиях реальных сельхозорганизаций и разнообразных аграрных управленчес-
ких структур.

Результаты исследований. В ходе проведенного исследования установлено, что, используя на
практике различные методики, модели и инструменты управления проектами, подходы к развитию у
обучающихся лидерских качеств, умения работать в коллективе и выстраивания профессиональных
связей с достаточно широкой сетью контактов, возможно, еще в ходе обучения студента в вузе,
сформировать для аграрного сектора страны будущего достаточно компетентного специалиста по
управлению проектами.

Более глубокому изучению вопросов, связанных с управлением проектами в сельском хозяйстве,
с акцентом на производственную практику в учебно-опытном хозяйстве вуза, способно оказать со-
здание в аграрных вузах, также специализированных проектных студенческих организаций, таких
как клубы или общества по управлению проектами. В рамках этих организаций студенты могут
проводить различные мероприятия и конкурсы, разрабатывать и реализовывать собственные проек-
ты, а также обмениваться опытом и знаниями, развивая навыки командной работы.

Перспективным подходом к обучению студентов аграрных вузов основам управления проектами
должно стать использование специальных виртуальных сред для обучения управлению проектами.
С помощью специальных программ и онлайн-платформ студентам, в этом случае, предоставляется
возможность практиковаться в управлении проектами и на виртуальных объектах [2]. Это позволит
им более предметно изучать различные аспекты управления проектами, применять различный ин-
струментарий и оперативно анализировать результаты своей работы.

Оказываясь затем во время последующих практик и стажировок на иных предприятиях и орга-
низациях, студентам представится возможность углубить свои знания и навыки, полученные в ходе
аудиторных занятий и практики в учебно-опытном хозяйстве вуза в условиях реального сельскохо-
зяйственного производства, работая при этом под руководством опытных преподавателей и специа-
листов этих хозяйств [4]. Такие стажировки позволят обучающимся закрепить полученные ранее
знания и навыки по управлению проектами в реальной учебно-производственной среде.

Использование искусственного интеллекта в современном образовании предоставляет широкие
перспективы для обучения студентов. Он позволяет адаптировать образовательный процесс к инди-
видуальным потребностям каждого студента, а также обеспечивает доступ к широкому спектру
материалов и ресурсов [1]. Однако, внедрение искусственного интеллекта требует дополнительных
ресурсов и подготовки кадров, а также необходимости нахождения баланса между использованием
технологий искусственного интеллекта, информационных платформ и ролью преподавателя.

Заключение
Управление проектами – динамичная область, где каждый год появляются новые методики и

инструменты. Поэтому сотрудникам вузов и специалистам учебно-опытных хозяйств необходимо
следить за текущими тенденциями и своевременно обновлять учебные программы, чтобы студен-
ты своевременно получали актуальную информацию.

Практическое обучение студентов дисциплине «Управление проектами» на базе учебно-опыт-
ных хозяйств аграрных вузов является эффективным способом подготовки студентов к работе в
сфере управления аграрными проектами. Оно помогает им приобрести необходимые знания и навы-
ки, развить лидерские качества и научиться работать в команде. Однако, для дальнейшего развития
практического обучения необходимо решение проблем доступа к ресурсам, и уже сегодня, к техно-
логиям искусственного интеллекта, а также своевременное согласование содержания программ с
требованиями рынка труда.

Использование технологий искусственного интеллекта в образовательной среде для подготовки
специалистов по управлению проектами имеет большие перспективы. Они позволяют создать более
реалистичные и практические условия обучения, а также повысить эффективность обучения и каче-
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ство подготовки специалистов. Развитие этих технологий и их интеграция в образовательный
процесс должны стать важным шагом в улучшении подготовки специалистов по управлению
проектами.

Стремясь к улучшению образования, образовательные учреждения должны активно исследо-
вать и применять нейросети в своих учебных программах, чтобы обеспечить студентам лучший
образовательный опыт и подготовку к будущим вызовам. Использование технологий искусственно-
го интеллекта в процессе обучения управлению проектами является актуальным и перспективным
направлением развития. Такие системы могут значительно упростить и ускорить процесс обучения
технологиям планирования и контроля проектов, что особенно важно в условиях современного быс-
трого развития технологий.

Опыт использования искусственного интеллекта в обучении управлению проектами в аграрном
вузе показывает его значительный потенциал в оптимизации работы над проектами и автоматизации
процессов. Правильное использование искусственного интеллекта позволит студентам получать более
качественное образование и развивать навыки, необходимые для успешного управления проектами
в сельском хозяйстве Успешные опыты внедрения этих технологий в ряде аграрных вузов уже дока-
зали их эффективность и значимость для организации обучения проектному менеджменту.
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Аннотация. В статье, основываясь на анализе специфики функционирования сельскохозяйствен-
ных организаций и АПК муниципальных образований в условиях санкционного противостояния и
высоких уровней неопределенности и рисков, рассматриваются основные направления повышения
микроэкономической устойчивости функционирования сельскохозяйственных организаций и АПК
муниципальных образований. Обосновывается необходимость их функционирования в интересах всех
заинтересованных сторон в течение достаточно продолжительного периода времени. как ключевого
фактора, обеспечивающего развитие сельских территорий.
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Введение. Санкционное противостояние между государствами имеет серьезные последствия
для различных отраслей экономики, включая сельское хозяйство. В таких условиях сельскохозяй-
ственные организации сталкиваются с рядом дополнительных сложностей, связанных с ограничени-
ями на импорт и экспорт товаров, услуг и технологий.

Одной из основных проблем является их функционирования в таких условиях является ограниче-
ние доступа к новым технологиям и оборудованию, которое запрещено или может быть запрещено
для импорта в результате санкций. Это затрудняет модернизацию производства сегодня и препят-
ствует росту будущей эффективности работы сельскохозяйственных организаций и АПК муници-
пальных образований. Санкции реально сокращают экспортные возможности и ухудшают финансо-
вое состояние сельскохозяйственных организаций, приводят к изменению количества торговых парт-
неров и ограничению доступа к импортным товарам. В результате, сельскохозяйственные предпри-
ятия вынуждены менять свою производственную стратегию, ориентироваться на развитие внутрен-
него потребления или поиск новых экспортных рынков, а также задействовать более эффективные
инструменты и механизмы управления [5]. В целом, санкции создают новые неопределенности и
риски для сельскохозяйственных организаций.

Цель и задачи. В условиях санкционного противостояния, высоких уровней неопределенности и
рисков возникает необходимость найти и задействовать все возможные направления повышения
микроэкономической устойчивости сельскохозяйственных организаций и АПК муниципальных об-
разований, так как решение данной задачи способно обеспечить поступательное развитие сельского
хозяйства и АПК муниципальных образований и, следовательно, необходимый уровень националь-
ной продовольственной безопасности.

Научная новизна. Микроэкономическая устойчивость сельскохозяйственных организаций и АПК
муниципальных образований означает их способность противостоять экономическим трудностям,
поддерживать и развивать процесс производства и успешно функционировать на рынке, в условиях
постоянно изменяющихся внутренней и внешней среды.

Одним из ключевых факторов повышения микроэкономической устойчивости сельскохозяйствен-
ных организаций является современное и эффективное управление в интересах всех заинтересован-
ных сторон (сотрудники, собственники, менеджеры, контрагенты, государство и муниципальные об-
разования) [4].

Материалы и методы. Эффективное управление включает в себя улучшение системы управ-
ления, оптимизацию процессов, внедрение инновационных технологий, методов и т.п. Повышение
уровня микроэкономической устойчивости функционирования сельскохозяйственных организаций и
АПК муниципальных образований также обуславливает укрепления уровней конкурентоспособнос-
ти сельскохозяйственных организаций и АПК муниципальных образований [2]. Это может быть до-
стигнуто за счет совершенствования производственных процессов, повышения качества продукции
и обеспечения ее соответствия требованиям рынка.

Однако повышение микроэкономической устойчивости сельскохозяйственных организаций и АПК
муниципальных образований требует комплексного подхода, включающего в себя не только совер-
шенствование управления, но и диверсификацию производства, обеспечение доступа к финансовым
ресурсам, укрепление конкурентоспособности, развитие инфраструктуры и обеспечение доступнос-
ти техники, оборудования и технологий.

Результаты исследований. Современные техника и технологии позволяют снижать затраты и
повышать производительность труда, что является ключевым фактором роста эффективности про-
изводства. Важно также сетевое взаимодействие между сельскохозяйственными организациями и
другими участниками аграрного рынка и, в первую очередь, в рамках муниципальных образований и
экономики региона. Это позволяет повысить эффективность обмена информацией, улучшить постав-
ки сырья и продукции, а также расширить возможности для совместного использования ресурсов и
снижения издержек [6].

Привлечение инвестиций и государственной поддержки также является важным механизмом
для повышения микроэкономической устойчивости сельскохозяйственных организаций. Инвестиции
помогают модернизировать производство, внедрять инновации, улучшать инфраструктуру и решать
другие ключевые задачи, которые способствуют устойчивому развитию хозяйствующих субъектов
и сельских территорий.
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В целом, повышение микроэкономической устойчивости сельскохозяйственных организаций и
АПК муниципальных образований требует комплексных подходов, которые включают совершен-
ствование управления, диверсификацию производства, развитие инфраструктуры, сетевое взаимо-
действие и привлечение инвестиций, а также разработки механизмов поддержки экспорта и привле-
чения инвестиций.

Таким образом, множество источников дохода, доступ к финансовым ресурсам и развитие рын-
ков сбыта являются основными факторами, способствующими устойчивому функционированию сель-
скохозяйственных организаций и АПК муниципальных образований в любых условиях, включая кри-
зисные ситуации. В этих условиях необходимо развивать привлекательные торговые марки и брен-
ды, улучшать качество продукции, обеспечивая ее соответствие требованиям рынка и повышая,
тем самым, ее конкурентоспособность [1]. Это может включать в себя усовершенствование про-
цессов производства, внедрение новых технологий, контроль качества на всех этапах производства
и дополнительное сертифицирование продукции.

 Также важно активно отслеживать тенденции рынка и анализировать потребности и предпочте-
ния потребителей, чтобы адаптировать производственные процессы и предложение продукции под
их требования. Для обеспечения соответствия продукции требованиям рынка важно иметь доступ к
информации о стандартах и нормативах, которым должна соответствовать продукция. Помимо это-
го, следует разрабатывать и внедрять надежные системы контроля качества, обеспечивающие со-
ответствие продукции установленным стандартам [1]. Такие системы могут включать в себя внут-
ренний контроль качества, аудиторские проверки со стороны независимых организаций, сертифика-
цию и аккредитацию производимых продукции и услуг.

Наконец, разработка и внедрение систем обратной связи с потребителями является важным
аспектом обеспечения соответствия продукции и услуг требованиям рынка. Это позволяет полу-
чать информацию о потребностях и предпочтениях потребителей, исследовать и анализировать ры-
нок, улучшать качество продукции и принимать соответствующие меры для удовлетворения по-
требностей рынка.

Важно осуществлять диверсификацию производства, то есть расширять ассортимент продук-
ции, чтобы уровнять риски и обеспечить стабильность доходов. Создание разных источников дохо-
да поможет сельскохозяйственным организациям устойчиво функционировать даже в случае кри-
зисных ситуаций. Для устойчивого развития сельскохозяйственных организаций и АПК муниципаль-
ных образований важно обеспечить им доступ и к финансовым ресурсам.

Государство может поддерживать уровень и виды субсидий, льготных кредитов и различных
программ развития, что позволит сельскохозяйственным производителям укрепить свою экономи-
ческую базу, а муниципальным образованиям повысить уровень устойчивости сельских территорий.

Наконец, рост уровня микроэкономической устойчивости сельскохозяйственных организаций и
АПК муниципальных образований требует создания благоприятной инфраструктуры на сельских
территориях и развития внутренних и внешних рынков сбыта. Для чего органы власти сельских
территорий должны способствовать строительству эффективных систем хранения, транспортиров-
ки и переработки сельскохозяйственной продукции, а также развивать логистическую инфраструк-
туру для организации эффективной доставки товаров к потребителю.

Заключение
Консолидированная деятельность всех заинтересованных сторон по повышению устойчивости

функционирования сельскохозяйственных организаций и АПК муниципальных образований будет
способствовать росту конкурентоспособности аграрных предприятий отрасли на соответствующих
территориях и, соответственно, устойчивому развитию сельских территорий.
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Аннотация. В статье, основываясь на анализе нормативно-правовых актов различного уровня,
регулирующих и регламентирующих применение механизмов владельческого контроля, рассматри-
ваются его сущность и основные элементы. Обосновывается актуальность применения инструмен-
тов владельческого контроля в условиях сегодняшних непрерывно меняющихся условий ведения
бизнеса, как фактора, предоставляющего владельцу бизнеса возможность принимать грамотные
стратегические решения, не теряя при этом имеющиеся владельческие рычаги управления бизне-
сом. Делается вывод, что для эффективного владельческого контроля необходимо и достаточно
использовать весь спектр реально существующих нормативных и не нормативных правовых эле-
ментов, регламентирующих права владельцев бизнеса в их интересах.

Ключевые слова: владельческий контроль, правовые аспекты, внутренний контроль, уп-
равленческий учет, корпоративный договор

Введение. В современном мире правовые аспекты владельческого контроля над бизнесом явля-
ются одной из ключевых тем, которая привлекает внимание как практиков, так и исследователей.
Владельческий контроль – это возможность владельца или группы владельцев оказывать опреде-
ленное влияние на руководство компании и принимать стратегические решения, определяющие её
развитие и успех на рынке в перспективе.

Однако несмотря на то, что владение долей в компании дает ее владельцу определенные права,
эти права часто ограничены законодательством, локальными актами компаний или недружествен-
ными действиями отдельных представителей исполнительного органа организации. Правильное ба-
лансирование интересов различных заинтересованных сторон при регулировании владельческого
контроля является сложной задачей для законодателей и правоприменителей.

Цели и задачи. Целью данного исследования является анализ систематизированной информа-
ции о различных аспектах правового регулирования владельческого контроля над бизнесом и выра-
ботка рекомендаций по их использованию владельцами бизнеса, т.к. в настоящее время, в условиях
быстроменяющийся конъюнктуры и санкционного режима, одним из ключевых аспектов управления
предприятием является эффективный владельческий контроль. Правовые аспекты, связанные с этим
видом контроля, имеют большое значение для успешного развития бизнеса.

Научная новизна. Владельческий контроль, в условиях санкционного противостояния, который
определяет возможности и полномочия владельцев или акционеров компании по принятию стратеги-
ческих решений, назначению руководителей и контролю за их деятельностью, во многом определя-
ется сегодня политическими и иными мотивами тех или иных заинтересованных сторон. Акцент в
авторских предложениях на использование таких инструментов владельческого контроля как систе-
мы внутреннего контроля (СВК), управленческого учета и заключение корпоративного договора, по
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мнению авторов, позволит достаточно эффективно осуществлять собственникам бизнеса владель-
ческий контроль над ним и в условиях санкционного противостояния.

Материалы и методы. Основными элементами правовой системы, которыми оперируют в
рамках владельческого контроля над бизнесом, являются нормы гражданского законодательства в
сфере предпринимательской деятельности, а также ряд федеральных законов и подзаконных норма-
тивно-правовых актов. Данные нормы определяют правила и процедуры создания, организации и
функционирования коммерческих организаций [2]. Они также определяют права и обязанности
акционеров или участников (для юридических лиц) компании по отношению к ее деятельности.
В целом, данные нормативно-правовые акты, образуют подотрасль гражданского права – корпо-
ративное право.

Корпоративное право представляет собой совокупность норм, регулирующих общественные
отношения, связанные с образованием и деятельностью фирм (корпораций) [1]. В зависимости от
формы и структуры компании и ее целей, инструменты владельческого контроля могут иметь раз-
личные формы и содержание. Важным аспектом владельческого контроля является регулирование
правовых отношений между акционерами и управляющими органами компании. Оно включает в
себя определение полномочий и обязанностей членов исполнительных органов, таких как директоры
или управляющие директоры, а также контроль за их деятельностью.

Корпоративные стандарты эффективного управления компанией позволяют создать систему от-
ветственности менеджеров перед акционерами и другими заинтересованными сторонами, а также
обеспечить прозрачность и честность при принятии ими управленческих решений [3].

Правовые аспекты владельческого контроля над бизнесом имеют ключевое значение для обес-
печения стабильности и эффективности управления предприятием. Правильное использование этих
аспектов позволяет владельцам бизнеса осуществлять контроль над своей компанией и успешно
развиваться на рынке.

Согласно «Информации Минфина России N ПЗ-11/2013», основными элементами внутреннего
контроля экономического субъекта являются:

а) контрольная среда; б) оценка рисков; в) процедуры внутреннего контроля; г) информация и ком-
муникация; д) оценка внутреннего контроля [4]. Внутренний контроль, как один из основных ин-
струментов владельческого контроля, позволяет собственнику выстроить эффективные и про-
зрачные механизмы управления бизнесом, а также установить правильное распределение обя-
занностей между сотрудниками и создать эффективную систему контрольных мероприятий.
Управленческий учет помогает объективно оценивать эффективность бизнеса и принимать пра-

вильные стратегические решения, т.к. эффективность работы компании во многом зависит от того,
насколько оперативно в систему учета поступает полная и достоверная информация о всех корпора-
тивных бизнес-процессах.

Непрерывность поступления сведений в жестко установленные сроки обеспечивает система
внутреннего контроля, благодаря которому собственник имеет возможность принимать верные
управленческие решения [4]. Грамотно выстроенные системы внутреннего контроля и управлен-
ческого учета, синхронизированные между собой, обеспечивают бизнесу безопасность и устой-
чивое развитие.

Помимо приведенных выше инструментов осуществления владельческого контроля, необходи-
мо выделить такие способы регулирования бизнес-процессов как заключение корпоративного дого-
вора. Согласно ст. 67.2 ГК РФ: «Участники хозяйственного общества или некоторые из них вправе
заключить между собой корпоративный договор об осуществлении своих корпоративных прав (дого-
вор об осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью, акционерное
соглашение), в соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права определенным об-
разом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определен-
ным образом на общем собрании участников общества, согласованно осуществлять иные действия
по управлению обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале (акции) по
определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от от-
чуждения долей (акций) до наступления определенных обстоятельств» [5].

То есть, по сути, заключение данного договора позволяет на раннем этапе распределения прав и
обязанностей между участниками хозяйственного общества выстроить четкий спектр тех или иных
прав и обязанностей, которые при определенных обстоятельствах будут требовать от участников
выполнения уже установленных корпоративным договором действий, в том числе и в интересах
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владельцев бизнеса. Это устраняет лишние преграды при принятии собственником стратегически
важных решений, так как остальные участники общества не смогут уклоняться от исполнения своих
обязанностей в рамках корпоративного соглашения.

Таким образом, корпоративный договор регламентируя внутренний контроль и управленческий
учет, дает собственнику бизнеса возможность принятия ключевых стратегических решений в инте-
ресах всех заинтересованных сторон.

Результаты исследований. Элементами владельческого контроля выступают принципы, осно-
ванные на праве и экономических закономерностях. Для выстраивания эффективного владельческо-
го контроля необходимо знать все правовые аспекты, которые представлены действующим россий-
ским законодательством.

Основными инструментами юридического закрепления владельческого контроля в организации
являются установленные в ней правила внутреннего контроля и управленческого учета, которые в
совокупности с корпоративным договором и определяют права и обязанностями участников хозяй-
ственного общества, защищая при этом интересы и владельцев бизнеса в перспективе.

Заключение
В настоящее время необходимость грамотного владельческого контроля над бизнесом как

никогда актуальна. Владельческий контроль, как совокупность системных решений владельца, а
также комплекс способов и инструментов, которые использует владелец для развития собствен-
ного бизнеса, отвечает интересам не только самих владельцев бизнеса, но и всех заинтересован-
ных сторон.

Активное использование владельцами бизнеса имеющихся норм законодательства и широкого
спектра корпоративных подходов к ведению бизнеса, даже в настоящее время, способно обеспе-
чить владельцу необходимый уровень контроля над своим бизнесом в интересах всех заинтересо-
ванных сторон.
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Аннотация. Статья посвящена анализу техник этического управления как фактора эффективно-
го менеджмента современного курса бизнеса компаний. Особый интерес работы сосредоточен на
исследовании значения этического управления через изучение ключевых принципов, а также прогно-
зированию возможных перспектив традиционных методов управленческой деятельности.
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Введение. В современном мире бизнеса и управления существует все более убедительная
необходимость в интеграции этических принципов в корпоративное управление. Этика в управлении
компанией стала ключевым фактором, способствующим достижению высокой эффективности и ус-
тойчивости предприятий. В данной статье мы рассмотрим роль этического управления как фактора,
влияющего на успешность современных компаний, и рассмотрим его важнейшие аспекты и преиму-
щества.

Этическое управление можно определить как систему принципов и норм, регулирующих поведе-
ние руководства и сотрудников компании в процессе принятия решений и осуществления операций.
Основной целью этического управления является создание среды, в которой бизнес ведется с уче-
том общественных и моральных ценностей, а также с учетом интересов всех заинтересованных
сторон, включая акционеров, клиентов, сотрудников и общество в целом.

Значение этического управления в современных компаниях нельзя недооценивать. Этика в уп-
равлении способствует:

1. Построению долгосрочных отношений с клиентами – компании, следящие за этическими нор-
мами, обретают доверие клиентов, что способствует устойчивому росту и успешным продажам;

2. Привлечению и удержанию талантов – сотрудники выбирают работодателей, которые соот-
ветствуют их этическим ценностям, и чувствуют себя более мотивированными и привязанными к
компании, которая уделяет внимание этике;

3. Укреплению репутации компании – этическое управление способствует созданию положитель-
ной репутации, что может быть решающим фактором при выборе клиентами, партнерами и инвесто-
рами;

4. Уменьшению рисков – этическое управление помогает избегать скандалов, правовых проблем
и финансовых убытков, связанных с неэтичным поведением [3, c. 90].

Этическое управление прежде всего, опирается не перечень принципов, составляющих этичес-
кий кодекс той или иной профессиональной сферы. К основным принципам этического управления
относятся ключевые ориентиры для компаний, которые стремятся интегрировать этику в свою кор-
поративную культуру и управленческие практики. К таким принципам, относятся:

1. Соблюдение законов и нормативов. Этот принцип означает, что компания должна всегда
соблюдать все применимые законы, правила и нормативы. Он несет в себе следующие важные
аспекты:

· Законопослушность: Компания должна действовать в соответствии с законами всех стран, в
которых она осуществляет свою деятельность. Это включает в себя налоговое законодательство,
законы о защите прав потребителей, трудовое законодательство и другие.

· Этика и закон: Компании должны помнить, что соблюдение закона не всегда означает соблю-
дение этических стандартов. Поэтому они должны также руководствоваться высокими этическими
нормами при принятии решений.

· Контроль и соблюдение: Необходимо установить системы контроля и соблюдения, чтобы
гарантировать, что все сотрудники и руководители компании следуют законам и этическим стандар-
там. Это может включать в себя обучение сотрудников, аудиты и механизмы обратной связи.

2. Прозрачность и открытость - ключевые аспекты этического управления. Этот принцип подра-
зумевает следующее:

· Публичная отчетность: Компании должны предоставлять честную и точную информацию о
своей деятельности и финансовых результатах. Это важно как для инвесторов, так и для общества
в целом.

· Доступность информации: Все заинтересованные стороны, включая акционеров, клиентов и
сотрудников, должны иметь доступ к информации о деятельности компании, если это не противоре-
чит законам о конфиденциальности.

· Искренность и откровенность: Руководство компании должно вести себя честно и откро-
венно при общении с заинтересованными сторонами и внутри организации [1, c. 64].

3. Забота о стейкхолдерах – принцип означает, что компания должна учитывать интересы всех
заинтересованных сторон, не только акционеров. Это включает в себя следующее:
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· Учет интересов клиентов: Компания должна предоставлять продукты и услуги, которые со-
ответствуют потребностям и ожиданиям клиентов. Это помогает в удержании клиентов и создании
долгосрочных отношений.

· Забота о сотрудниках: Компания должна создавать условия для развития и благополучия
своих сотрудников. Это включает в себя справедливую оплату труда, безопасные условия труда и
возможности для профессионального роста.

· Социальная ответственность: Компания должна учитывать социальные и экологические
аспекты своей деятельности и вносить вклад в устойчивое развитие общества.

4. Социальная ответственность – подразумевает, что компания должна активно участвовать в
решении социальных и экологических проблем. Это включает в себя следующее:

· Филантропия: Компании могут выделять средства и ресурсы на поддержку социальных и
благотворительных инициатив.

· Экологическая устойчивость: Компании должны стремиться к снижению негативного воз-
действия своей деятельности на окружающую среду и принимать меры по уменьшению своего
углеродного следа.

· Участие в сообществе: Компании могут активно участвовать в жизни местных сообществ,
поддерживать местные инициативы и создавать рабочие места.

Все эти принципы помогают компаниям не только достигать финансовых целей, но и вести свою
деятельность в соответствии с высокими моральными и социальными стандартами [2, c. 41].

Преимущества этического управления в современных компаниях огромны и охватывают раз-
личные аспекты бизнеса. Давайте подробно рассмотрим эти преимущества:

1. Увеличение конкурентоспособности
Этическое управление может стать мощным конкурентным преимуществом для компании. Вот

как это работает:
· Привлечение клиентов: Сегодня потребители все более внимательно относятся к этическим

аспектам деятельности компаний. Клиенты предпочтут работать с компанией, которая следует вы-
соким этическим стандартам и уделяет внимание вопросам социальной ответственности. Это мо-
жет привести к увеличению числа клиентов и росту объемов продаж;

· Инвестиции и финансирование: инвесторы и финансовые институты также все больше оценива-
ют компании на основе их этической репутации. Компании с хорошей этической репутацией могут
привлечь инвестиции и финансирование под более выгодными условиями.

2. Укрепление бренда
Бренд компании – это один из ее самых ценных активов, и этическое управление может помочь

укрепить бренд:
· Положительная репутация: компании, придерживающиеся высоких этических стандартов, обычно

имеют положительную репутацию в глазах общественности. Это может привлечь больше внимания
к бренду и способствовать лояльности клиентов;

· Защита от кризисов репутации: компании, заранее уделяющие внимание этике, могут лучше
управлять кризисами репутации. Если у компании уже есть репутация как этичной организации, об-
щественность может быть более снисходительной в случае проблем [5, c. 27].

3. Снижение рисков
Этическое управление также помогает снизить риски, связанные с неэтичным поведением и

нарушениями законодательства:
· Юридические риски – соблюдение этических стандартов и законов уменьшает вероятность

возникновения юридических проблем, судебных исков и штрафов.
· Репутационные риски – компании, придерживающиеся этичных норм, реже подвергаются репу-

тационным рискам, связанным с обнаружением неэтичных практик или скандалами.
· Финансовые риски – неэтичное поведение, такое как манипуляции с финансовой отчетностью,

может привести к финансовым потерям. Этическое управление помогает избежать таких ситуаций
[5, c. 29].

4. Улучшение отношений с сотрудниками
Сотрудники – ключевой ресурс компании, и этическое управление способствует улучшению от-

ношений с ними:
· Мотивация и удовлетворенность – сотрудники, работающие в компании, где соблюдаются вы-

сокие этические стандарты, чувствуют себя более мотивированными и удовлетворенными своей
работой;
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· Привлечение и удержание талантов – компании, известные своим этическим подходом, могут
привлекать и удерживать талантливых сотрудников, что важно в условиях конкуренции на рынке
труда;

· Корпоративная культура – этическое управление помогает создать корпоративную культуру, в
которой сотрудники действуют согласно общим ценностям и принципам [4, c. 112].

В итоге, этическое управление не только способствует улучшению финансовых показателей
компании, но также способствует развитию долгосрочных и устойчивых отношений с клиентами,
инвесторами и сотрудниками, что делает его критически важным элементом современного ме-
неджмента.

Заключение
Итак, этическое управление играет важную роль в современных компаниях, способствуя их эф-

фективности и устойчивости. Компании, которые придерживаются этических принципов, получают
множество преимуществ, включая увеличение конкурентоспособности, укрепление бренда и сниже-
ние рисков. Соблюдение высоких этических стандартов в управлении не только способствует фи-
нансовому успеху компании, но также способствует развитию долгосрочных и доверительных отно-
шений с клиентами, инвесторами и сотрудниками. В мире, где общественность все более требова-
тельна к этическим аспектам бизнеса, этическое управление становится ключевым фактором, спо-
собствующим устойчивому развитию и процветанию современных компаний.
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Аннотация. В данной научной статье рассматриваются основные технологии инновационно-
го управления, исследуются их преимущества и перспективы развития. Анализируются инстру-
менты и методы, которые позволяют организациям эффективно внедрять инновации и управлять
ими, а также оценивается роль данных и цифровых технологий в этом процессе. Результаты
исследования подчеркивают важность инновационного управления для успешного функциониро-
вания современных организаций и предостерегают от упущения возможностей, которые оно мо-
жет предоставить.

Ключевые слова: инновационное управление, стратегия, технологии менеджмента, циф-
ровые технологии, расширение рынков, глобализация, устойчивость

Введение. Инновационное управление представляет собой ключевой элемент стратегического
развития современных организаций. С появлением новых технологий и изменениями в бизнес-среде,
компании все чаще обращаются к инновациям как к способу не только выживать, но и процветать. В
данной статье рассматриваются основные технологии инновационного управления, оцениваются их
преимущества и перспективы.
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Основные технологии инновационного управления
Одной из основных технологий инновационного управления является разработка и реализация

инновационной стратегии. Инновационная стратегия - это ключевой элемент инновационного управ-
ления, который определяет путь и направление, по которым организация будет искать, разрабаты-
вать и внедрять инновации. Давайте более подробно рассмотрим, что представляет собой иннова-
ционная стратегия и какие преимущества она предоставляет организации:

1. Определение инновационных целей и приоритетов – инновационная стратегия начина-
ется с определения конкретных целей и приоритетов, которые организация хочет достичь через ин-
новации. Это могут быть такие цели, как расширение рынка, увеличение прибыли, снижение затрат,
улучшение продуктов и услуг, или даже решение определенных социальных и экологических про-
блем;

2. Выбор инновационных стратегий – организации могут выбирать различные стратегии
для достижения своих инновационных целей. Например, это может быть стратегия дифференциации
продукции, стратегия ценовой конкуренции, стратегия экспансии на новые рынки или стратегия раз-
работки новых технологий. Инновационная стратегия должна быть выстроена в соответствии с об-
щей стратегией организации;

3. Ресурсы и бюджетирование – инновационная стратегия также включает в себя определе-
ние ресурсов, необходимых для ее реализации. Это может включать в себя бюджет на исследова-
ния и разработку, человеческие ресурсы, необходимые навыки и партнерство с внешними стейкхол-
дерами;

4. Мониторинг и оценка – чтобы быть эффективной, инновационная стратегия должна вклю-
чать механизмы мониторинга и оценки. Организация должна постоянно отслеживать выполнение
стратегии, измерять достигнутые результаты и адаптировать стратегию в соответствии с изменяю-
щимися условиями и требованиями рынка;

5. Управление изменениями и культурой инноваций – инновационная стратегия также
требует управления изменениями внутри организации. Это включает в себя создание культуры, спо-
собствующей инновациям, и обеспечение вовлеченности сотрудников в инновационные процессы.

Инновационная стратегия является важным инструментом для организаций, стремящихся к ус-
тойчивому росту и успешной адаптации к меняющимся условиям рынка и технологическим вызо-
вам [3, c. 132].

Далее идет технология цифровых методов управления. Цифровые технологии играют решаю-
щую роль в инновационном управлении. С помощью современных аналитических инструментов и
Big Data анализа можно выявлять новые возможности и тренды, а также оценивать эффективность
инновационных проектов.

Одной из основных цифровых технологий в инновационном управлении является анализ больших
данных (Big Data). Организации собирают огромные объемы данных о своей деятельности, клиен-
тах, рынке и конкурентах. С помощью алгоритмов машинного обучения и аналитических инструмен-
тов, таких как Apache Hadoop и Apache Spark, они могут извлекать ценную информацию из этих
данных. Это помогает выявлять новые потребительские тенденции, определять слабые места в
продуктах и услугах, а также предсказывать будущие изменения на рынке.

Искусственный интеллект играет ключевую роль в автоматизации и оптимизации процессов ин-
новационного управления. Он может использоваться для автоматического анализа данных, созда-
ния прогнозов, а также для улучшения решений в реальном времени. Применение ИИ в инновацион-
ном управлении позволяет организациям быстрее реагировать на изменяющиеся условия и прини-
мать более точные решения [2, c. 80].

Цифровые платформы и облачные ресурсы предоставляют организациям гибкую и масштаби-
руемую инфраструктуру для хранения и обработки данных. Это позволяет им легко масштабиро-
вать свои инновационные проекты, а также сотрудничать с внешними партнерами и стейкхолдерами
на глобальном уровне. Платформы, такие как Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и Google
Cloud, предоставляют широкий спектр инструментов для создания и развертывания инновационных
решений.

Таким образом, цифровые технологии стали непременной частью инновационного управления,
обеспечивая организациям доступ к данным, интеллектуальным инструментам и современной инф-
раструктуре, необходимой для успешной реализации инновационных идей и стратегий. Эти техноло-
гии предоставляют организациям конкурентное преимущество и позволяют им оставаться на пере-
довой путем постоянного обновления и адаптации к изменяющимся условиям рынка [1, c. 41].
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Преимущества инновационного управления в современном бизнесе и организациях можно рас-
смотреть более подробно через следующие аспекты:

1. Улучшение конкурентоспособности – инновационное управление помогает компаниям
выделиться на рынке и достичь конкурентных преимуществ. Создание новых продуктов, услуг и
бизнес-моделей позволяет привлекать больше клиентов и укреплять позиции на рынке.

2. Снижение рисков – систематический подход к инновациям позволяет оценить потенциаль-
ные риски и неудачи заранее. Компании могут избегать необдуманных инвестиций и фокусировать-
ся на проектах с наибольшей вероятностью успеха.

3. Увеличение прибыли – инновации могут приводить к созданию новых источников дохода.
Это может быть как внедрение новых продуктов, так и оптимизация бизнес-процессов через новые
технологии. Инновационное управление способствует росту выручки и прибыли.

4. Улучшение управления ресурсами – инновационное управление включает в себя эффек-
тивное распределение ресурсов. Компании могут оптимизировать бюджеты и человеческие ресур-
сы, что позволяет снизить издержки и повысить эффективность.

5. Привлечение талантов и мотивация персонала: инновационные компании часто привле-
кают высококвалифицированных специалистов, которые стремятся работать в организациях, где
ценят и поощряют креативность и инновации. Это также способствует улучшению мотивации и про-
изводительности сотрудников.

6. Расширение рынков: инновации позволяют компаниям расширить свою деятельность на
новые рынки и привлечь новых клиентов. Это особенно актуально в условиях глобализации бизнеса;

7. Улучшение обслуживания клиентов: инновационное управление может включать в себя
создание новых методов обслуживания клиентов, улучшение опыта клиентов и разработку иннова-
ционных решений, которые удовлетворяют потребности клиентов более эффективно.

8. Создание стабильности и устойчивости: инновационные компании могут лучше адапти-
роваться к изменяющейся бизнес-среде и экономическим кризисам. Инновации могут помочь со-
здать устойчивые и долгосрочные стратегии развития [4, c. 39].

Инновационное управление становится неотъемлемой частью стратегии многих успешных орга-
низаций. Преимущества этого подхода могут быть разными для разных компаний, но в целом оно
способствует улучшению результатов, конкурентоспособности и устойчивости на рынке.

Заключение
Итак, инновационное управление является неотъемлемой составляющей успешной стратегии

развития современных организаций. Основные технологии инновационного управления, такие как
разработка инновационной стратегии, управление инновационным портфелем, использование цифро-
вых технологий и модель Open Innovation, предоставляют компаниям инструменты для достижения
конкурентных преимуществ.

Преимущества инновационного управления включают улучшение конкурентоспособности, сни-
жение рисков, увеличение прибыли, улучшение управления ресурсами, привлечение талантов и мо-
тивацию персонала, расширение рынков, улучшение обслуживания клиентов и создание стабильнос-
ти и устойчивости.
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Аннотация. Авторы в ходе исследования провели анализ структуры предгорных сельских тер-
риторий Краснодарского края. Установлено, что данная экономическая зона региона отличается
меньшей плотностью населения, чем в среднем по краю, а также неоднозначной динамикой сельс-
кого населения. Выявлены городские и сельские поселения, плотность населения в которых, не соот-
ветствует критерию, установленному методикой ОЕСD. Также обнаружено, что коэффициент есте-
ственного прироста (убыли) населения в предгорных районах в целом совпадает со средними пока-
зателями по краю.

Ключевые слова: сельские территории, сельское хозяйство, предгорные территории,
развитие сельских территорий, управление территориями

Введение. Несмотря на общую динамику в стране по сокращению численности сельского на-
селения, Краснодарский край остается одним из немногих регионов Российской Федерации, в кото-
ром численность данного населения остается на относительно стабильном уровне [4].

Законом Краснодарского края от 21 декабря 2018 года № 3930-КЗ «О Стратегии социально-
экономического развития Краснодарского края до 2030 года» (далее – по тексту Закон № 3930-КЗ)
на территории региона создано 7 экономических зон, в том числе предгорная [1].

В данную экономическую зону включено пять муниципальных районов: Белореченский, Лабинс-
кий, Апшеронский, Мостовской и Отрадненский.

В ходе ранее проведенных авторами исследований установлено, что в восточных районах дан-
ной экономической зоны (Отрадненский, Мостовской, Лабинский) имеется снижение численности
сельского населения, а в западных районах (Белореченский, Апшеронский) произошел его рост [3].

Цель и задачи.
Целью данного исследования является анализ структуры населения предгорных сельских тер-

риторий Краснодарского края.
Задачами научного исследования является:

- получение сведений о численности населения, в том числе сельского, в предгорных муниципаль-
ных образованиях Краснодарского края;

- анализ полученных сведений, расчет плотности населения муниципальных образований;
- классификация сельских и городских предгорных муниципальных образований Краснодарского

края, в зависимости от плотности населения, сравнение их со среднекраевыми показателями;
- выявление городских и сельских поселений, плотность населения в которых, не соответствует

критерию, установленному методикой ОЕСD;
- сравнение коэффициента естественного прироста (убыли) населения в предгорных районах со

средними показателями по Краснодарскому краю.
Научная новизна.
Научная новизна исследования заключается в анализе полученных сведений о плотности насе-

ления всех предгорных муниципальных образований Краснодарского края, классификация на ос-
нове полученных данных административно-территориальных единиц данной экономической зоны
региона.

Материалы и методы.
Источниками и материалами научного исследования являются:
1. Нормативно-правовые акты Краснодарского края.
2. Статистические сборники Федеральной службы государственной статистики.
3. Собственные публикации автора по теме исследования и прочая научная литература.
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В ходе проведенной работы применялись следующие методы исследования: монографический,
сравнительного анализа, статистический, логический и расчетно-конструктивный.

Результаты исследований. В ходе изучения административно-территориального строение пред-
горных сельских территорий Краснодарского края установлено, что Белореченский район состоит
из 11 поселений, из них: 1 городское и 10 сельских; Апшеронский район состоит из 12 поселений, из
них: 3 городских и 9 сельских; Лабинский район состоит из 13 поселений, из них: 1 городское и
12 сельских; Мостовской район состоит из 14 поселений, из них: 2 городских и 12 сельских; Отрад-
ненский район состоит из 11 сельских поселений.

В исследовании произведен расчет средней плотности населения предгорных муниципальных
районов Краснодарского края (табл. 1).

Таблица 1 – Средняя плотность населения предгорных муниципальных районов
Краснодарского края [2]

№ Муниципальный
район

Численность
населения, человек

Площадь
муниципального

района, в км2

Средняя плотность
населения, человек

на 1 м2

1. Белореченский район 105803 1326 79,7911

2. Лабинский район 89580 1870 47,90374

3. Апшеронский район 97294 2443 39,82562

4. Отрадненский район 63529 2453 25,89849

5. Мостовский район 68671 3699 18,56475

Средняя плотность населения в предгорных муниципальных районах 42,39674

Таким образом, исходя из анализа таблицы 1 можно установить, что средняя плотность населе-
ния в предгорных районах составляет 42,39 человека на 1 кв. км., что ниже, чем в целом по Красно-
дарскому краю, которая составляет 77,09 человека на 1 кв.км [2].

В ходе исследования установлено, что наибольшая доля сельского населения среди предгорных
районов Краснодарского края имеется в Отрадненском районе – 100%, меньше половины жителей
Белореченского района – 48 % и Мостовского района – 47 %, проживают в сельской местности. В
Лабинском районе доля сельских жителей составляет – 35%, а в Апшеронском районе – 26%.

Соотношение сельского и городского населения в предгорных районах Краснодарского края пред-
ставлено на рисунке 1.

Рисунок 1 – Соотношение сельского и городского населения в предгорных районах
Краснодарского края, человек [2]

Средняя плотность городских поселений в предгорных районах Краснодарского края составляет
231,45 человек на 1 кв. км, при этом набольшая плотность отмечена в Лабинском городском поселе-
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нии – 911,71 человек на 1 кв. км, наименьшая в Псебайском городском поселении – 12, 99 человек на
1 кв. км.

Среди муниципальных районов наибольшая плотность городского населения отмечена в Лабинс-
ком районе – 911,71 человек на 1 кв.км, а наименьшая в Мостовской районе – 111,31 человек на
1 кв.км.

Средняя плотность населения в городских поселениях Краснодарского края выше и составляет
559,21 человека на 1 кв. км. При этом наибольшая плотность населения среди всех городских поселе-
ний Краснодарского края отмечена в городе Новороссийск - 4120,77 человека на 1 кв. км и в Туапсин-
ском городском поселении – 1839,61 человека на 1 кв. км. Стоит отметить, что наименьшая плотность
населения среди городских поселений Краснодарского края имеется в Джубгском городском поселе-
нии 31,52 человек на 1 кв. км и в Псебайском городском поселении 12,99 человека на 1 кв. км.

Средняя плотность сельских поселений в предгорных районах Краснодарского края составляет
23,94 человека на 1 кв. м. При этом наибольшая плотность отмечена в Южненском сельском посе-
лении (Белореченский район) – 110,27 человек на 1 кв. км и в Отрадненском сельском поселении
(Отрадненский район) – 106,76 человек на 1 кв.км, наименьшая установлена в Отдаленном сельс-
ком поселении – 1, 57 человек на 1 кв. км и в Баговском сельском поселении – 1,44 человек на 1 кв.км
(оба последних поселения относятся к Мостовскому району).

Средняя плотность населения в сельских поселениях Краснодарского края выше и составляет
39,26 человек на 1 кв. км (рис. 2). При этом наибольшая плотность населения среди всех сельских
поселений Краснодарского края отмечена в Южно-Кубанском Динского района - 858,61 человека на
1 кв. км и в Динском сельском поселении – 205,17 человека на 1 кв. км. Стоит отметить, что наи-
меньшая плотность населения среди сельских поселений Краснодарского края имеется в вышеука-
занных поселениях Мостовского района.

Среди предгорных муниципальных районов наибольшая плотность сельского населения отме-
чена в Белореченском районе – 45,07 человек на 1 кв.км., а наименьшая в Апшеронском районе –
17,5 человек на 1 кв.км.

Рисунок 2 – Плотность сельского и городского населения в предгорных районах
Краснодарского края, человек на 1 кв. км [2]

Произведем анализ соотношения плотности городских и сельских поселений предгорных райо-
нов Краснодарского края с международной методикой определения сельских и городских террито-
рий, которую разработала Организация экономического сотрудничества и развития (далее по тексту
– ОЕСD). Согласно вышеуказанной методики OECD к сельским районам относятся районы с плот-
ностью населения менее 100 человек на 1 км2 [5].

Согласно произведенным расчетам, среди сельских поселений плотность населения более 100
человек на 1 км2 отмечена в Южненском сельском поселении (Белореченский район) – 110,27 чело-
век на 1 км2 и в Отрадненском сельском поселении (Отрадненский район) – 106,76 человек на 1 км2.

При этом, среди городских поселений плотность населения менее 100 человека на 1 км2  имеется
в Нефтегорском городском поселении (Апшеронский район) – 44,83 человек на 1 км2 и в Псебайском
Городском поселении – 12,99 человек на 1 км2.
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Далее авторы произвели сравнение коэффициента естественного прироста (убыли) населения в
предгорных районах со среднем показателем по Краснодарскому краю.

Рисунок 3 – Общий коэффициент естественного прироста (убыли), промилле [2]

За период с 2012 года по 2022 год коэффициент естественного прироста (убыли) населения в
предгорных районах в целом совпадает со средними показателем по краю (рис. 3). Следует отме-
тить, что значение в Белореченском районе по данному показателю на всем протяжении анализиру-
емого периода превышает среднекраевой коэффициент естественного прироста (убыли).

Заключение
В результате проведенного анализа структуры населения предгорных сельских территорий Крас-

нодарского края, можно сделать следующие выводы:
1. Предгорные муниципальные районы Краснодарского края выделены Законом № 3930-КЗ в

отдельную экономическую зону. При этом, в восточных районах данной экономической зоны (От-
радненский, Мостовской, Лабинский) имеется снижение численности сельского населения, а в за-
падных районах (Белореченский, Апшеронский) произошел его рост.

2. Средняя плотность сельских и городских поселений в предгорных районах Краснодарского
края в целом ниже, чем по Краснодарскому краю. Кроме того, сельские и городские поселения с
самой низкой плотностью населения отмечены, именно в предгорных районах.

3. В ходе анализа плотности городских и сельских поселений предгорных районов Краснодарско-
го края по международной методике определения сельских и городских территорий ОЕСD установ-
лено, что плотность населения в Южненском сельском поселении и в Отрадненском сельском посе-
лении превышает показатель, установленный методикой ОЕСD для сельских поселений и наоборот,
плотность Нефтегорского и Псебайского городских поселений ниже показателя, установленного
вышеуказанной методикой.

4. Коэффициент естественного прироста (убыли) населения в предгорных районах в целом совпа-
дает со средними показателями по краю, исключение составляет только Белореченский район, в
котором данный показатель выше.
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ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА  РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Каллагова А.Х. – к.э.н., доцент кафедры экономики и финансов
Владикавказский филиал ФГОБУ ВО Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации, Россия
ФГБОУ ВО Горский ГАУ, г. Владикавказ, Россия

Аннотация. Агропромышленный комплекс - социально-значимый сектор российской экономики
и важнейший структурный элемент народного хозяйства. Традиционно аграрный сектор занимает
особое положение в экономике страны. Проблемы его функционирования затрагивают интересы
всего государства. Стабильное развитие и упорядоченная деятельность АПК обеспечивают реше-
ние проблемы с сельскохозяйственной продукцией и сырьем для промышленности.

Ключевые слова: аграрный сектор, государственная программа, АПК,  рынок

Введение. В настоящее время можно отметить несколько положительных тенденций, свя-
занных с развитием АПК: повышение инвестиционной привлекательности, увеличением прибыль-
ности, внедрение новых систем управления и т. д. Между тем сохраняются некоторые проблемы,
которые требуют своего решения из-за чего аграрный сектор не может развиваться достаточны-
ми темпами. 

Также важным фактором в развитии агропромышленного сектора является совершенствование
законодательной базы, благодаря чему многие поставленные цели и задачи в данной сфере реша-
лись бы еще эффективнее.

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль сельское хозяйство являются ведущими
системообразующими сферами экономики страны, формирующими агропродовольственный рынок,
продовольственную и экономическую безопасность.

Более детально рассмотрим государственную поддержку сельского хозяйства в Респуб-
лике Северная Осетия–Алания.

В нашей республике реализуется Государственная программа «Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»
на 2014–2025 годы, которая разработана в соответствии с Государственной программой развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года
N 717.
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Приоритетами Государственной программы являются повышение благосостояния, уровня жиз-
ни и занятости граждан, устойчивое развитие сельских территорий республики.

Государственная программа определяет цели, задачи и направления развития сельского хозяй-
ства, пищевой и перерабатывающей промышленности, финансовое обеспечение и механизмы реа-
лизации мероприятий Государственной программы и показатели их результативности.

Целями Государственной программы являются:
  - обеспечение продовольственной независимости и продовольственной безопасности республи-

ки;
 - повышение конкурентоспособности производимой в республике сельскохозяйственной продук-

ции на внутреннем и внешнем рынках;
 - повышение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса;
 - устойчивое развитие сельских территорий;
 - воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных и

других ресурсов.
Основными проблемами развития агропромышленного комплекса в республике являются:

 - технико-технологическое отставание сельского хозяйства республики из-за недостаточного уровня
доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления модернизации;

 - ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях несовер-
шенства его инфраструктуры и возрастающей монополизации торговых сетей;

 - медленные темпы социального развития сельских территорий, определяющие ухудшение соци-
ально-демографической ситуации, отток трудоспособного населения, особенно молодежи, а так-
же сокращение сельской поселенческой сети.
Динамика развития агропромышленного комплекса Республики Северная Осетия-Алания до 2025

года будет формироваться под воздействием разнонаправленных факторов. С одной стороны, ска-
жутся меры, по повышению устойчивости агропромышленного производства, с другой стороны, со-
хранится сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает
вероятность реализации рисков для устойчивого и динамичного развития аграрного сектора эконо-
мики.

В прогнозный период наметятся следующие значимые тенденции:
- увеличение инвестиций на повышение плодородия почв и развитие мелиорации земель сельскохо-

зяйственного назначения, стимулирование улучшения использования земельных угодий;
- преодоление стагнации в подотрасли скотоводства, создание условий для наращивания производ-

ства и импортозамещения мяса крупного рогатого скота и молочных продуктов;
- ускорение обновления технической базы агропромышленного производства в результате восста-

новления и развития российского сельскохозяйственного машиностроения;
- экологизация и биологизация агропромышленного производства на основе применения новых тех-

нологий в растениеводстве, животноводстве и пищевой промышленности в целях сохранения
природного потенциала и повышения безопасности пищевых продуктов [1].
Финансовое обеспечение сельскохозяйственной отрасли в рамках государственной поддержки

представле на таблице 1.
Как видно из показателей таблицы 1, государственное финансирование сельского хозяйства за

три указанных года составляет более 3 млрд. рублей. При этом доля федерального бюджета равна
86%, или 2,7 млрд рублей, соответственно доля республики – 14%, или 448,5 млн. рублей.
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Информация, представленная в таблице 2, показывает насколько разнонаправленное субсидиро-
вание направляется из бюджетной системы в сельскохозяйственное производство. При этом, финан-
сирование отраслей агропромышленного комплекса носит как стимулирующий, так и компенсацион-
ный характер.

Стимулирующая субсидия АПК предоставляется регионам, которые определили для себя в
установленном порядке приоритетные отрасли, в которых будут развивать сельскохозяйственное
производство. К таким отраслям относятся, к примеру, производство зерновых и зернобобовых куль-
тур; производство масличных культур; производство овощей открытого грунта; производство
продукции плодово-ягодных насаждений; развитие виноградарства; производство молока; развитие
специализированного мясного скотоводства; развитие овцеводства.

Компенсирующая субсидия направлена на поддержку сельхозпроизводства по отдельным от-
раслям растениеводства и животноводства и предполагает предоставление бюджетных ассигнова-
ний на поддержание доходности сельхозтоваропроизводителей. Она формируется на основе данных
регионов, исходя из доли каждого региона в общем значении показателей по стране. В нее включа-
ются:

- оказание несвязанной поддержки в растениеводстве (возмещение части затрат на проведение
агротехнологических работ, повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйствен-
ного производства, а также на повышение плодородия и качества почв;

- поддержка в молочном скотоводстве (возмещение части затрат на поддержку собственного
производства молока — по ставке на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на соб-
ственную переработку коровьего или козьего молока);

- поддержка племенного животноводства (возмещение части затрат на племенное маточное пого-
ловье сельскохозяйственных животных – по ставке на 1 условную голову и на племенных быков-
производителей — по ставке на 1 голову);

- поддержка элитного семеноводства (возмещение части затрат на поддержку элитного семено-
водства по ставке на 1 гектар посевной площади, засеянной элитнымисеменами;

- субсидирование приобретения сельхозпроизводителями семян отечественной селекции, произве-
денных в рамках Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на
2017-2025 годы;

 - возмещение затрат на проведение агротехнологических работ в области семеноводства сельс-
кохозяйственных культур;

 - субсидирование развития традиционных подотраслей растениеводства и животноводства;
- поддержка агрострахования.

Национальные проекты призваны обеспечить устойчивый экономический рост. Они направлены
на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития страны,
повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для самореализации. Имеют общена-
циональную значимость и требуют масштабных вливаний гос. средств [2].

Из показателей таблицы 3 видно, что за 2021, 2022 и плановый 2023 год на реализацию нацио-
нальных проектов в сфере АПК республики предусмотрено средств в сумме 585 432 тыс. руб., в
том числе из федерального бюджета 579 578 тыс. руб. и республиканского - 5 854 тыс. рублей. Из
них господдержка производства масличных культур 43 035тыс руб. и 542 397 тыс. руб. на поддерж-
ку фермеров и развитие сельской кооперации.

Мероприятия по стимулированию увеличения производства масличных культур направлены на
увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции на экспорт, что приведет к росту
налоговых отчислений, положительно скажется на формировании федерального и республиканского
бюджетов. Для этого потребуется успешно конкурировать с другими регионами-экспортерами.

Ключевую задачу представляет выход на наиболее емкий и быстрорастущий рынок Азиатско-
Тихоокеанского региона с поставками кукурузы, семенного картофеля, семян кукурузы и минераль-
ных вод. Перспективным направлением представляется развитие экспорта таких продуктов перера-
ботки зерна, как отруби, мука, крупяные изделия.

Коротко хочу остановиться на развитии сельской кооперации и системы поддержки крестьянско-
фермерских хозяйств.
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Сельская кооперация является важнейшим фактором устойчивого развития сельских террито-
рий, связующим звеном между мерами государственного воздействия на социальное развитие села
и самими сельскими жителями.

Действуя на конкурентном рынке, сельскохозяйственные товаропроизводители получают в каче-
стве выручки от реализации своей продукции лишь малую долю той цены, которую платит конечный
потребитель.

Единственно возможным способом устойчивого повышения доли производителя в конечной цене
реализации его продукции является развитие перерабатывающей и сбытовой кооперации сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей.

В соответствии с законодательством процесс кооперации осуществляется через создание юри-
дических лиц - кооперативов. Кооперативы различных видов, создаваемые на сельских территори-
ях, решают задачи снабжения своих членов продукцией, обеспечения занятости посредством со-
вместного использования основных фондов (сельскохозяйственные производственные кооперати-
вы). Таким образом, развитие всех видов сельской кооперации является необходимым условием
обеспечения рентабельности сельскохозяйственного производства, сохранения занятости на селе,
повышения покупательной способности сельского населения и, в конечном счете, устойчивого раз-
вития сельских территорий.

Хочу также отметить, что на территории РСО–Алания крестьянские (фермерские) хозяйства и
индивидуальные предприниматели являются многочисленной категорией производителей сельско-
хозяйственной продукции. Эта категория сельхозпроизводителей способна быстро реагировать на
изменение спроса, перепрофилировать свое производство, менять номенклатуру и ассортимент про-
дукции, обеспечивать высокую эффективность, быструю окупаемость затрат, а также занятость
населения [3].

Доказав свою состоятельность и конкурентоспособность, КФХ и ИП устойчиво заняли свою
нишу в агропромышленном комплексе республики. Из года в год, наращивая объемы производства,
растет их удельный вес и в общем объеме продукции животноводства республики (с 5,8% в 2000 году
до 10,2% в 2021 году).

Таблица 4 – Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств
(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей)

2000 2018 2019 2020 20211)

Хозяйства всех категорий
Продукция сельского

хозяйства, в том числе: 2728,5 24198,4 31964,3 32202,8 40693,5

растениеводства 1069,9 11576,1 17286,1 15638,3 18360,0

животноводства 1658,6 12622,3 14678,2 16564,5 22333,5

Сельскохозяйственные организации
Продукция сельского

хозяйства, в том числе 695,3 7453,4 10843,0 8509,6 9496,0

растениеводства 445,2 6486,3 9728,8 7416,8 8541,0

животноводства 250,1 967,1 1114,2 1092,8 955,1

Хозяйства населения
Продукция сельского

хозяйства, в том числе 1858,3 12924,8 15233,0 17836,8 24769,9

растениеводства 546,4 1907,6 2939,1 3579,6 5663,5

животноводства 1311,9 11017,2 12294,0 14257,2 19106,4
Крестьянские (фермерские)

хозяйства и индивидуальные предприниматели
Продукция сельского

хозяйства, в том числе 174,9 3820,1 5888,2 5856,4 6427,5

растениеводства 78,3 3182,1 4618,1 4642,0 4155,5

животноводства 96,6 638,0 1270,1 1214,5 2272,0
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Как видно из данных таблицы в республике наблюдается значительное увеличение в КФХ и ИП
численности поголовья крупного рогатого скота, овец и коз в структуре поголовья скота в хозяйствах
всех категорий, при снижении данного показателя в сельскохозяйственных организациях.

Таблица 5 – Структура поголовья скота по категориям хозяйств
(на конец года; в процентах от хозяйств всех категорий)

По предварительным данным сельскохозяйственной микропереписи 2021 года (СХМП 2021) в
крестьянских (фермерских) хозяйствах республики, по сравнению с данными Всероссийской сельс-
кохозяйственной переписи 2016 года (ВСХП-2016), произошло увеличение поголовья крупного рога-
того скота на 60,4% и составило 13,5 тыс. голов, овец и коз – в 10 раз (58,6 тыс. голов), поголовье
птиц всех видов – на 20,7% меньше уровня 2016 года и составило 193,4 тыс. голов.

Таблица 6 – Производство основных продуктов животноводства в КФХ и ИП тонн

Производство мяса в крестьянских (фермерских) хозяйствах за пять лет увеличилось в 11,1 раза,
молока – в 3,5 раза, яиц – в 3 раза.

И в 2022 году на развитие личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей было выделено 277,49 млн. рублей, в том числе за счет средств
федерального бюджета – 268,55 млн. рублей, за счет средств республиканского бюджета –
8,94 млн. рублей.

Заключение
Эффективное функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств в республике способству-

ет повышению уровня жизни сельского населения – появлению рабочих мест на селе, получению
дополнительного заработка, рациональному использованию сельскохозяйственных угодий.

Реализуемые федеральными и региональными органами власти программы, можно сказать, в

1995 2000 2010 2017 2018 2019 2020 2021

Сельскохозяйственные организации

Крупный рогатый скот 44,1 20,6 12,1 14,0 14,5 13,9 12,9 11,5

из него коровы 33,5 16,0 9,1 12,9 13,4 12,4 11,3 11,1

Свиньи 66,4 23,1 15,5 - - - - -

Овцы и козы 45,7 13,4 36,2 32,6 28,9 25,2 25,1 19,4

Хозяйства населения

Крупный рогатый скот 53,7 74,0 81,8 78,5 75,1 73,7 72,8 72,9

Свиньи 30,5 70,6 77,4 97,6 99,4 99,6 100,0 100,0

Овцы и козы 51,4 80,6 52,8 55,5 47,0 37,3 33,2 31,3
Крестьянские (фермерские) хозяйства
и индивидуальные предприниматели

Крупный рогатый скот 2,2 5,4 6,1 7,5 10,4 12,4 14,3 15,5

Свиньи 3,1 6,3 7,1 2,4 0,6 0,4 - -

Овцы и козы 2,9 6,0 11,0 11,9 24,1 37,5 41,8 49,3

2021 в % к
2017 2018 2019 2020 2021

2017 2020
Произведено на
убой скота и птицы
в живом весе

853,9 2131,0 4165,0 5509,0 9467,0 в 11,1 р. 171,9

Молока, тыс. тонн 7661,3 9480,0 14626,0 21787,0 26663,0 в 3,5 р. 122,4

Яиц, млн. шт. 6680,0 10497,0 12429,0 16291,0 19813,0 в 3 р. 121,6
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полной мере отвечают устойчивому развитию КФХ и ИП, формированию необходимых предпосы-
лок для модернизации производства, а также носят системный характер.
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Аннотация. В статье рассматривается институт ограниченного вещного права пользования -
сервитут. Исследуются соотношение частного и публичного сервитута, плата за установление сер-
витута, публичный сервитут в отношении земельных участков, субъекты сервитутного права. Ука-
заны уточнения в целях и порядке установления публичных сервитутов в связи с изменениями в
законодательстве.

Ключевые слова: земельный сервитут, частый сервитут, публичный сервитут, земель-
ное право

Введение. Земельный сервитут является одним из самых древних компонентов в институте
iura in re aliena (права на чужие вещи). Ограниченные права собственности на землю являются
таким же важным и релевантным институтом гражданского права, как и институт собственности.

Цель и задачи. Формирующаяся разнообразная юридическая практика по многим вопросам в
области установления земельных сервитутов нуждается в научно обоснованных рекомендациях,
единообразном толковании и применении норм гражданского и земельного законодательства.

В свое время И. А. Покровский справедливо отметил, что «только самая примитивная экономи-
ческая жизнь могла быть удовлетворена одним правом собственности» [1]. Чтобы понять юриди-
ческую суть сервитута, необходимо совершить экскурс в историю его развития. В раннем римском
праве XII века земельные сервитуты изначально воспринимались римскими юристами не как право
на чужую вещь, а как реальная ценность. Предметом сервитута было не право пользования чужой
вещью, а непосредственно та часть чужого имущества, которой пользуется сервитут. Другими сло-
вами, это полоса или пространство чужой земли, которая была выделена в пользование владельцу
сервитута. Сервитут фактически отождествлялся с правом на земельный участок [2].

Научная новизна. Процесс реализации правоотношений, связанных с таким важным институ-
том, как сервитут, обеспечивающий баланс интересов сторон, до сих пор не ясен, т. е. возникают
трудности в правовой основе его возникновения. Различные коллизии, касающиеся принудительного
исполнения сервитута, не позволяют четко регламентировать судебную практику по этому вопросу.
Таким образом, отсутствует установленный порядок принятия решения об установлении публично-
го сервитута, отсутствует регламентация процедуры публичных слушаний. Законодательство не
разъясняет момент доказывания наличия оснований для установления сервитута в досудебном по-
рядке. Сервитут не должен быть обременительным для владельца земельного участка, следова-
тельно, существует реальная необходимость в установлении сервитута, а именно оснований для
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этой процедуры. К лицу, которое ходатайствует об установлении в суде сервитута, необходимо под-
твердить причину предоставления ему права ограниченного пользования чужим имуществом для
удовлетворения его потребностей.

Проблема правового регулирования выражается и в процессе оформления сервитута, она прояв-
ляется в постановке участка на кадастровый государственный учет, но российское законодатель-
ство также имеет свои отличительные особенности в этом вопросе. Также не определен порядок
оплаты за пользование земельными участками на условиях сервитута, что ухудшает правовое регу-
лирование этих отношений. Также возникает вопрос о спросе на публичные и частные сервитуты,
поскольку часто используемыми процедурами передачи прав собственности и аренды являются
сделки купли-продажи и аренды, которые также способны удовлетворить потребности обеих сторон
сделки, кроме того, этот процесс может быть завершен быстрее. Однако бывают обстоятельства,
когда необходимо установить сервитут и правоотношения, вытекающие из договоров купли-прода-
жи и аренды, когда они не смогут его заменить.

Результаты исследования. В законодательстве сервитут определяется как право ограничен-
ного пользования чужой землей или иным недвижимым имуществом (статья 274 Гражданского ко-
декса Российской Федерации) [3]. Это называется вещными правами, поэтому оно обладает всеми
характеристиками этих прав, а именно: вещью как объектом (индивидуально определенным), бес-
срочностью (как общее правило), абсолютным характером (воздержание от нарушения вещных
прав), публичностью и т. д.

Сервитут устанавливается по соглашению граждан или через суд в целях обеспечения проезда
по соседнему земельному участку, прокладки и эксплуатации линий электропередачи, коммуникаций
и трубопроводов, обеспечения водоснабжения и других нужд владельца недвижимости, которые не
могут быть обеспечены без установления сервитута.

В соответствии со статьей 23 ЗК РФ можно выделить следующие виды сервитутов: срочный,
постоянный, частный, публичный. Говоря о различиях между частными и публичными сервитутами,
можно подчеркнуть, что частный сервитут устанавливается соглашением между собственником
земельного участка и лицом для определенных нужд по использованию чужого имущества. Так-
же возможно установить постановлением органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, органов самоуправления муниципального образования для конкретного земельного
участка, а также возможно установить судом в результате судебного разбирательства по земель-
ному участку при подаче требование о сервитуте. Публичный сервитут устанавливается законо-
дательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, представительными орга-
нами муниципальных образований, т. е. законом или иным НПА в одностороннем порядке в обще-
ственных интересах [4].

21 июля 2023 года Государственной Думой принят и одобрен Советом Федерации Федеральный
закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» [5].

Федеральным законом уточняются цели и порядок установления публичных сервитутов. В час-
тности, предусматривается установление публичных сервитутов для использования земельных уча-
стков и (или) земель, если они необходимы для оказания услуг связи, а также для целей прокладки,
переустройства, переноса инженерных коммуникаций, их эксплуатации в границах полос отвода и
придорожных полос автомобильных дорог.

В Федеральном законе также содержатся переходные положения, определяющие случаи, осно-
вания и порядок переоформления права постоянного (бессрочного) пользования и права аренды зе-
мельного участка на публичный сервитут, а также установления публичного сервитута в отношении
земельных участков, занятых линейными объектами, права на которые не установлены.

Так, согласно Федеральному закону до 1 января 2025 года публичный сервитут в отношении
земельных участков и (или) земель может быть установлен на основании ходатайств субъектов
естественной монополии или операторов связи, использующих линейные объекты для организации
электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и оказания населению услуг связи при отсут-
ствии прав на эти линейные объекты, установленных законодательством Российской Федерации.

Кроме того, Федеральным законом уточняется порядок образования лесных участков и предос-
тавления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Федеральный закон устраняет имеющиеся в Земельном кодексе Российской Федерации терми-
нологические и другие юридико-технические недостатки.
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Заключение
Правовой анализ статей Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующих право ог-

раниченного пользования чужим земельным участком и изменения в законодательстве позволяет
нам констатировать следующее: 1) понятие сервитута, которое раскрывается через цели его уста-
новления, отражает его правовую природу по российскому законодательству; 2) отсутствуют требо-
вания к содержанию соглашения об установлении сервитута и к порядку определения соразмерной
платы; 3) сервитут имеет право следовать; 4) сервитут подлежит прекращению в связи с исчезнове-
нием оснований, на которых он был установлен, по требованию владельца обремененного земельно-
го участка или в случаях, когда обремененный земельный участок не может быть использован в
соответствии с его целевым назначением.

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что право ограниченного пользования имеет
большое значение для развития гражданских и земельных отношений. Постоянное дробление земли
на индивидуально определенные земельные участки приводит к увеличению потребности в право-
вом механизме, позволяющем использовать чужие земельные участки для нужд правообладателей
недвижимости, которые не могут быть предоставлены иным способом, кроме сервитутов.
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Аннотация. В статье сказано, о необходимости систематизации нормативно-правовой базы
аграрного законодательства, и устранении пробелов действующего законодательства в сфере эколо-
гического права.
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литика, аграрное законодательство, сельское хозяйство, агропромышленное производство,
экологические проблемы

Введение. В последние годы агропромышленный комплекс демонстрируют уверенный рост, в
том числе за счет поддержки государства, является одними из основных движущих направлений
отечественной экономики и оказывает непосредственное влияние на состояние продовольственной
безопасности и устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации, обеспечение
которого в долгосрочной перспективе является первостепенной задачей.

Российский агропромышленный комплекс (АПК) в современных условиях - это комплекс, вклю-
чающий ряд отраслей экономики среди которых выступает сельское хозяйство, отрасли промыш-
ленности и другие отрасли, которые обеспечивают производство, переработку и получение из сель-
скохозяйственного сырья продукции, а также транспортировку и поставку ее потребителям.

В агропромышленный комплекс также входят предприятия промышленности, обеспечивающие
поставку необходимой техники для выращивания и переработки сельхозпродукции, а также строи-
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тельные организации и те отрасти, которые реализуют переработку, заготовку, хранение и доставку
продукции (мукомольные заводы, элеваторы, хлебо- и мясокомбинаты, маслоперерабатывающие,
консервные и другие предприятия). Сюда же относятся научно-исследовательские институты и на-
учно-практические центры [1].

Одной из важнейшей частью экономики нашей страны является агропромышленный комплекс,
центром которого выступает сельское хозяйство. Министерство сельского хозяйства РФ представ-
ляет собой орган государственного управления, который регулирует развитие агропромышленной
сферы и отвечает за контроль деятельности значительной части агропромышленного комплекса.
Развитие сферы агропромышленного комплекса на сегодня рассматривается как одно из ведущих
национальных проектов.

В свете глобальных экономических тенденций, связанных с последствиями распространения в
2020 - 2021 годах новой коронавирусной инфекции, а также усилившегося с 2022 года внешнего
геополитического и санкционного давления на развитие российской экономики возникает необходи-
мость внедрения новой модели экономического развития, способной обеспечить динамичный и ус-
тойчивый рост российской экономики, основанный на внутренних факторах конкурентоспособности
государства и прежде всего на повышении экономической эффективности производства [2].

Цель и задачи. Тем не менее, в данной сфере существует множество серьезных проблем, кото-
рые требуют определенных решений, в том числе и на законодательном уровне, решение которых,
приведет к появлению новых подходов, направленных на формирование аграрной политики государ-
ства и определение необходимых направлений воздействий на процессы в сфере агропромышленно-
го комплекса, а также вопросы экологизации данных процессов.

Научная новизна. Аграрная политика - это осуществляемые государством меры по увеличению
сельскохозяйственного производства, созданию условий для эффективной деятельности сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей, социальному развитию села [3]. Производство продовольствия
и обеспечения им населения это один из важнейших вопросов, когда мы говорим об агропродоволь-
ственной политике страны.

Также, затрагивая данный вопрос, необходимо учитывать аспект обеспечения продовольствен-
ной безопасности. Заметим тот факт, что от экономики страны зависит уровень продовольственной
безопасности. Необходимо развивать меры, в том числе и законодательные, которые будут способ-
ствовать решению проблем в данной области.

Правовой основой функционирования российского агропромышленного комплекса являются те
законодательные и нормативные правовые акты, которые на сегодняшний день определяют эконо-
мико-правовое регулирование сельскохозяйственной деятельности, а также ориентированы на ста-
билизацию и инновационное развитие российского аграрного сектора, и обеспечение продовольствен-
ной безопасности государства: Конституция Российской Федерации; Договор о Евразийском эконо-
мическом союзе от 29 мая 2014 г.; Федеральный закон «О ратификации Протокола о присоединении
Российской Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой орга-
низации от 15 апреля 1994г.»; Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской
Федерации»; Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»; Указ Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года»; Указ Президента Российской Федерации от 21 января
2020 г. №20 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. №474 «О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030года»; Федеральная научно-техническая программа разви-
тия сельского хозяйства на 2017 - 2030 годы, утвержденная постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25 августа 2017г. №996 «Об утверждении Федеральной научно-технической про-
граммы развития сельского хозяйства на 2017-2030 годы» и иные нормативные акты.

Материалы и методы. Анализ нормативных актов и научных статей по данной проблемати-
ке. Обобщение и систематизация известных данных. Анализ научной литературы о предмете ис-
следования. Базисным актом аграрного законодательства часто называют Федеральный закон
«О развитии сельского хозяйства» [3], в котором закреплены основные направления и меры по
реализации государственной аграрной политики как одной из составных частей государственной
социально-экономической политики, которая направлена на устойчивое развитие сельского хозяй-
ства и сельских территорий. В данном акте раскрываются основные понятия в сфере сельского
хозяйства, сельскохозяйственного производства, сельскохозяйственного товаропроизводителя,
рынка сельскохозяйственной продукции. Тем не менее, следует заметить, что данный норматив-
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ный правовой акт не регулирует весь спектр отношений, складывающихся в области сельского
хозяйства, и не охватывает всех направлений его развития. Что касается направлений в сфере
экологии, то следует отметить, что при экономическом росте сельскохозяйственного производ-
ства ухудшается ряд экологических показателей. Таким образом, экологическая ситуация обо-
стряется в случае роста экономики любой страны и данной проблемой не стоит пренебрегать.
Проблема неполноты правового регулирования по экологическим вопросам деятельности пред-
приятий приводит к тому, что некоторые предпочитают сэкономить на экологически чистом произ-
водстве. Стоит отметить, что требуются затраты для процессов экологизации, что противоречит
интересам экономики определенных предприятий. Система выплат, которая существует в настоя-
щий момент отстает от требований, которые необходимы для эффективного воздействия. К при-
меру, размеров штрафов редко соответствует уровню ущерба, который наносится окружающей
среде. Что касается факторов негативного влияния на окружающую среду, то здесь такое влияние,
может проявлять процесс эксплуатации сельскохозяйственной техники. Данный процесс приводит
к выбросам в атмосферу отработанных газов, загрязнению водных ресурсов отходами сельскохо-
зяйственной деятельности, загрязнению почвенных ресурсов топливом и другими материалами, а
также жидкостями, которые применяются в гидросистемах и системах охлаждения двигателей, а
также ухудшению показателей почвы после воздействия комбайна, которые потом сопровожда-
ются образованием колеи и опасных частиц. Таким образом, экoлoгизaция сельскохозяйственного
производства предполагает модернизацию и усовершенствование технологических способов в це-
лях поддержания экономии природных ресурсов, максимального сокращения вредных выбросов и
рациональную организацию сбора и утилизацию отходов производственной деятельности АПК. Не-
обходимость решения экологических проблем в значительной степени стимулирует процесс техни-
ческого перевооружения предприятий, модернизацию оборудования. Сельскохозяйственное произ-
водство (растениеводство, животноводство) является одним из производств, негативно влияющих
на окружающую среду.

Основными проблемами сельского хозяйства во взаимодействии с окружающей средой, явля-
ются: 1) земельные (развитие эрозии, уплотнение почвы из-за воздействия устаревшей и тяжелой
техники, загрязнение вредными химическими веществами, перевыпас животных); 2) водные ресур-
сы (загрязнение пестицидами и минеральными удобрениями, загрязнение животноводческими сто-
ками, забор воды для орошения); 3) воздух (загрязнение от животноводческих ферм).

Для того, чтобы преодолеть проблемы, связанные с негативным влиянием на окружающую среду,
сопровождающие земледелие, необходимо применять почвозащитные и мелиоративные системы
земледелия, а это невозможно или затруднено без использования удобрений, мелиоратов и пестицидов.
Стоит обратить особое внимание на создание и развитие научно-технических, организационно-тех-
нологических и других предпосылок, которые будут способствовать эффективному использованию
агрохимических средств интенсификации земледелия. Даже при незначительных объемах применения
пестицидов последствия оказываются негативными и существенными. Такое явление прослежива-
ется и в развитых странах, бывают случаи отравления людей пестицидами. Там же прослеживается
развитие применения пестицидов в пищевых цепях, загрязнение ими источников питьевой воды и
развитие устойчивости многих вредных и патогенных организмов [4]. Что касается экологических
проблем животноводства, можно отметить проблему утилизации отходов животноводства, напри-
мер, навоз, который имел значимость ценного удобрения, обернулся как один из источников загряз-
нения окружающей среды [5]. Одна из важных задач, на которую стоит сделать акцент, это создать
необходимые гигиенические условия в животноводческих помещениях, и устранить действия, которые
могут негативно влиять на окружающую природную среду. Также контролировать деятельность в
сфере промышленного животноводства для поддержания экологического равновесия в окружающей
среде. При утилизации органических отходов, использование продуктов жизнедеятельности (навоз и
помет) без первоначальной обработки, является недопустимым. Существует вероятность наличия
патогенных микроорганизмов и др. При правильном подходе к решению данной проблемы, а также
учитывая объемы скапливания навозных и пометных масс, стоит задуматься о том, как возможно
получать дополнительную прибыль при превращении определенного хозяйства в безотходные произ-
водства, не нося тем самым ущерба окружающей среде.

Еще одной угрозой хозяйствующей деятельности в сфере агропромышленного комплекса высту-
пает угроза загрязнения территорий и земель, находящихся в границах особо-охраняемых природ-
ных территориях, так как не всегда при возведении животноводческих комплексов соблюдаются
нормы законодательства санитарных зон.
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Заключение
Несмотря на достаточно большой массив нормативно-правовой базы регулирующей вопросы

сельского хозяйства, существует ряд проблем в сфере экологизации агропромышленного комплекса.
Сельскохозяйственная деятельность человека оказывает негативное воздействие на состояние ок-
ружающей среды, следовательно, необходимо создать нормативно-правовой акт, регулирующий не
только экономическую составляющую агропромышленного комплекса, но и направленную на разви-
тие агроэкологии.
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МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМ
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ

Бурнацева З.М. – к.пед.н., доцент кафедры конституционного и административного права
ФГБОУ ВО Горский ГАУ, г. Владикавказ, Россия

Аннотация. Методы современного государственного управления в социально - обеспечитель-
ной отрасли в Российской Федерации представлены традиционными для науки категориями: убеж-
дение, принуждение, поощрение. В социальном обеспечении наиболее важную роль выполняет
метод регулирования, как деятельность по выработке общей политики и ее реализации в норматив-
ных актах.

Ключевые слова: социальное обеспечение, государственное управление, убеждение, при-
нуждение, поощрение, регулирование

Новизна. Управление социальным обеспечением реализуется системой гибкой предприимчи-
вой властной деятельности государственных органов, направленной на эффективное регулирование
социального статуса граждан, пользующихся особой защитой со стороны государства для обеспе-
чения им достойного, цивилизованного существования.

Методы исследования: диалектический, системно-структурный, функциональный, сравнитель-
но-правовой, формально-логический.

Результаты исследования. В современном государственном управлении социально-обеспе-
чительной отраслью используются традиционные методы, иначе говоря, способы и приемы выполне-
ния управленческих функций: убеждение, принуждение, поощрение. Эти методы – общие в
различных общественных отношениях.

Метод убеждения в государственном управлении социальным обеспечением – это такие способы
и средства, которые направляют сознание и поведение людей на добровольное подчинение право-
вым и организационным требованиям субъектов государственного управления. Потенциал метода
убеждения велик в социальном обеспечении, а его роль в данной отрасли управления постоянно
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возрастает. В литературе отмечается, что «убеждение проявляется в использовании средств воспи-
тания, разъяснения, пропаганды лучших примеров» [1].

При убеждении те или иные действия совершаются управляемыми в согласии с их внутренними
убеждениями, добровольно и сознательно. Примером может служить проводимые Министерством
труда и социального развития Российской Федерации (Минтруд России) прием граждан, своевре-
менное и полное рассмотрение их обращений, поданных в устной или письменной форме, принятие
по ним решений и направление ответов в установленный законодательством Российской Федерации
срок [2].

Воспитательные меры убеждения в государственном управлении социальным обеспечением
применяются недостаточно широко. Большое воспитательное воздействие могут оказать такие меры,
как пропаганда и агитация, личный пример образцового социального поведения высших должност-
ных лиц государства, небюрократический подход к социально актуальным проблемам и т.д.

Система государственного аппарата имеет возможность через современные средства массо-
вой информации быстро оповещать граждан о проводимых мероприятиях, разъяснять их смысл,
инструктировать, а значит убеждать.

Метод поощрения в государственном управлении социальным обеспечением – способы и сред-
ства, признания и оценки заслуг, направляющие сознание и поведение людей на совершение полез-
ных дел с точки зрения государства. Поощрение тесно взаимодействует с методом убеждения. По
своей природе они настолько близки, что зачастую в юридической литературе речь идет о поощре-
нии как разновидности мер государственного убеждения. Е.В. Холостова отмечает: «Основными
видами (мерами) убеждения являются: разъяснение, обсуждение, агитация, предостережение, по-
каз положительного опыта (образцов), поощрение и др.» [3].

Однако очевидно, что поощрение – самостоятельный метод, имеющий свои отличительные при-
знаки и виды. Средства государственного поощрения разнообразны по своим юридическим свой-
ствам, поощрительному потенциалу, источникам, к которым прикреплены. Такой широкий диапазон
позволяет индивидуально подойти к подбору конкретной меры поощрения с учетом сложившейся
управленческой ситуации. Также законом не исключается применение нескольких мер поощрения за
одну заслугу. Чаще всего используется сочетание моральных и материальных мер (вручение почет-
ной грамоты и выдача денежного вознаграждения).

Так Минтруд России проводит организацию Всероссийского конкурса на звание «Лучший работ-
ник учреждения социального обслуживания», осуществляет выплаты денежного поощрения призе-
рам Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» [2].

Государственные поощрения облечены в правовую форму. Меры поощрения в настоящее время
содержатся в большом числе юридических норм, что позволяет учесть особенности управленчес-
кой деятельности, оперативно ее контролировать и тем самым повысить ее результативность.

Метод принуждения в государственном управлении социальным обеспечением – способы и сред-
ства обеспечения служебной дисциплины и правопорядка. Принуждение в государственном управ-
лении может быть порождено конфликтом между правомочиями органов власти, закрепленными в
законе, и индивидуальной волей лиц, нарушающих правовые предписания. Поведенческие проявле-
ния отдельных индивидов, руководствующихся незаконными интересами, входят в противоречие с
государственной волей субъектов управления, которая аккумулирована в нормативно-правовых ак-
тах, в связи с чем и возникает необходимость прибегнуть к мерам принуждения для восстановления
надлежащего правопорядка и служебной дисциплины. Минтруд России систематически проводит
обобщение практики применения законодательства, анализ причин нарушений и подготовку предло-
жений по его совершенствованию с размещением информации на своем официальном сайте.

Принуждение может выражаться в применении за наиболее серьезные нарушения уголовной
ответственности. Например, статья 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматри-
вает ответственность за невыплату пенсий и пособий и иных установленных законом выплат. Санк-
ция данной статьи с учетом тяжести деяния закрепляет различные виды наказаний: штраф, лишение
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, принуди-
тельные работы, лишение свободы (с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью) [4].

Согласно статье 5.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее – КоАП РФ), не предоставление на безвозмездной основе услуг, а равно невыплата социаль-
ного пособия на погребение супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному пред-
ставителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умерше-
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го, влечет наложение административного штрафа [5]. Виды принуждения в государственном
управлении не ограничены нормами административного права. По содержанию можно выделить
два вида принуждения в государственном управлении – дисциплинарное и административное. Дис-
циплинарное принуждение – это применение мер дисциплинарного и материального воздействия пред-
ставителем дисциплинарной власти к государственным служащим в целях обеспечения служебной
дисциплины. Вопрос о дисциплине в сфере государственного управления социальным обеспечением
является одним из центральных. И. Д. Фиалковская отмечает: «Различные меры принуждения
по-разному влияют на поддержание служебного порядка в государственном управлении: некоторые
меры обеспечивают законность действия государственного аппарата, некоторые прекращают нару-
шение дисциплины, некоторые являются средствами взыскания за установленное нарушение дис-
циплины» [6].

Вместе с тем, нельзя не отметить, что отечественный законодатель не всегда достаточно кор-
ректно и четко использует возможности юридической ответственности в отношении действующих в
системе социального обеспечения органов и их должностных лиц, когда их действия или бездей-
ствие нарушают социальные права и гарантии граждан. Соответственно, перед российским госу-
дарством стоит задача по формированию целостной и ясной нормативно-правовой базы, устанавли-
вающей юридическую ответственность в связи с нарушением требований действующего законода-
тельства в сфере социальной защиты населения Российской Федерации [7].

4. Метод регулирования в государственном управлении социальным обеспечением – это спосо-
бы и средства реализации позитивных функций государственного управления, основанных на пра-
вомерном поведении субъектов управления. Регулирование объединяет широкий спектр способов
воздействия, от принятия общеобязательных правил поведения, установления конкретных процедур
управления, контрольных и координационных мероприятий до непосредственных действий по реали-
зации прав и свобод граждан и т.д. Оно может быть охарактеризовано как «позитивное» государ-
ственное управление, т.е. перманентное воздействие на определенную сферу жизнедеятельности
общества. Регулированию, по самой его сути, не могут быть присущи признаки юрисдикционности,
принуждения, наказания.

Примером может служить проводимый Минтрудом России мониторинг социально-экономичес-
кого положения граждан пожилого возраста; мониторинг реализации региональных схем развития и
размещения организаций социального обслуживания.

Метод регулирования в государственном управлении социальным обеспечением включает в себя
совокупность разнообразных средств реализации управленческих функций. С помощью данного
метода осуществляется планирование, учет, изучение вопросов, совещания и другие организацион-
ные мероприятия на разных стадиях управленческого процесса.

Метод регулирования социальной работы предполагает, в том числе, широкое использование
цифрового инструментария, практического применения достижений современных компьютерных
устройств и средств коммуникации для получения разнообразной информации и оптимизации взаи-
модействия между субъектами управления, совершенствования способов совместного принятия
решений и генерации новых знаний, создания нормативных актов, развития социально - обеспечи-
тельной отрасли, что определяет благоприятные условия для оперативного и эффективного решения
вопросов государственного и муниципального управления социальной защитой населения [8].

Объемная деятельность, предшествующая, сопутствующая и последующая непосредственному
воздействию на управляемых, не менее важна, поскольку на этих этапах формируются направления
эффективности и оптимизации государственного управления социальным обеспечением.

Метод регулирования социальной работой предполагает определенную организационную струк-
туру, под которой понимается совокупность органов управления и устойчивых связей между ними,
обеспечивающих ее целостность, сохранение основных свойств при различных внутренних и вне-
шних изменениях. Организационная структура управления в социальной работе должна содержать
минимальное число звеньев и уровней управления, обеспечивать четкое распределение функций,
устойчивость, непрерывность, оперативность и гибкость управления.

Метод регулирования, под которым мы понимаем выработку общей политики и ее реализацию в
нормативных актах, может являться общим руководством и непосредственным управлением, мето-
дом организации, и методом деятельности. В данном случае, органы государственного управления
социальным обеспечением в социальном обеспечении устанавливают общие правила поведения,
принимают конкретные решения, осуществляют планирование, учет, контроль, изучают статистику,
с максимальным использованием возможностей цифровизации и современных информационных
технологий.
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Заключение
Мы приходим к выводу, что все четыре метода государственного управления используются в

управленческой деятельности государственных органов. При этом метод регулирования имеет боль-
ший удельный вес в данной отрасли управления, что объясняется целью социального обеспечения
как повышения уровня социальной справедливости и солидарности в социуме.
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Аннотация. Управление социальным обеспечением как сложной системой требует системного
подхода, финансирования учреждений и организаций социальной сферы из бюджетов разного уровня
(федерального, субъекта РФ, муниципального), а также наличия различных организационно-право-
вых форм собственности.

Ключевые слова: социальное обеспечение, государственное управление, социальная сфе-
ра, уровни управления социальным обеспечением

Новизна. Ускорение темпов развития социальной сферы в нашей стране находится в прямой
зависимости от коренного пересмотра механизма государственного управления социальными про-
цессами, в связи с чем административно-правовое регулятивное воздействие на отношения в соци-
альной сфере призвано создать условия для достижения системности и упорядоченности, предуп-
реждения сбоев в ее функционировании.
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Методы исследования комплекс научных методов исследования, таких как диалектический,
системно-структурный, функциональный, сравнительно-правовой, формально-логический.

Результаты исследования. Социальное обеспечение в учебной и научной литературе понима-
ется как организованный государством способ помощи, оказываемой при наступлении определён-
ных юридических фактов в установленных законом ситуациях с целью выравнивания материально-
го положения граждан. Ключевое место в жизнедеятельности государства и обществ социального
обеспечения определяется непосредственной связью с политикой и социальным благополучием всего
населения страны [1]. В качестве объекта управления социальное обеспечение представляется слож-
ной открытой макросистемой, включающей в себя подсистемы: пенсионная система, система посо-
бий и социальных выплат, система страхового обеспечения пострадавших от несчастных случаев
на производстве (профессиональных заболеваний), система социального обслуживания и система
государственной социальной помощи и льгот. Поэтому и управление социальным обеспечением как
сложной системой требует системного подхода; финансирования учреждений и организаций соци-
альной сферы из бюджетов разного уровня (федерального, субъекта РФ, муниципального), а также
наличия различных организационно-правовых форм собственности, что, в конечном итоге, предъяв-
ляет к управлению социальной сферой особые требования.

Главным федеральным органом исполнительной власти, проводящим государственную полити-
ку и осуществляющим управление социальным обеспечением, является Министерство труда и со-
циальной защиты Российской Федерации (Минтруд). Минтруд в соответствии с задачами, постав-
ленными перед ним строит свою работу по разным направлениям и осуществляет свои функции в
следующих областях: 1) комплексное решение проблем социального развития населения российской
Федерации; 2) повышение уровня жизни и доходов граждан; 3) социальное страхование; 4) пенсион-
ное обеспечение; 5) социальная защита населения; 6) социальное обслуживание населения; 7) трудо-
вое законодательство.

Функции Минтруда закреплены в Положении, утвержденном постановлением Правительства РФ
от 19.06.2012 № 610 [2].

Минтруд России осуществляет функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере демографии, труда, уровня жизни и доходов, пенсионного обеспе-
чения, социального страхования, социального обслуживания населения, оказания протезно-ортопе-
дической помощи, реабилитации инвалидов, социальной защиты населения, в том числе социальной
защиты семьи, женщин и детей и др.

Министерство труда и социальной защиты РФ осуществляет координацию и контроль деятель-
ности находящейся в его ведении Федеральной службы по труду и занятости, а также координацию
деятельности Социального фонда России [3], федеральных учреждений медико-социальной экспер-
тизы, подведомственных федеральных государственных унитарных предприятий.

Минтруд России самостоятельно принимает нормативные правовые акты по многим вопросам,
в частности: положение о территориальных органах федеральной службы; правила ведения пенсион-
ной документации; порядок выдачи удостоверений о праве на льготы бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей, гетто; форма заявления о предоставлении социальных услуг, примерная форма
договора о предоставлении социальных услуг, а также форма индивидуальной программы предос-
тавления социальных услуг; примерная номенклатура организаций социального обслуживания; ме-
тодические рекомендации по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в развитии
сети организаций социального обслуживания; правила организации деятельности организаций соци-
ального обслуживания; рекомендуемые нормы питания получателей социальных услуг по формам
социального обслуживания; рекомендуемые нормативы обеспечения получателей социальных ус-
луг по формам социального обслуживания и многие другие.

В субъектах РФ формируются отраслевые органы государственной власти региона, входящие в
структуру органов исполнительной власти, обеспечивающие в пределах своей компетенции прове-
дение государственной социальной политики и осуществление функций управления, координации в
сфере социального развития, а также оказания государственных услуг» Несмотря на различные
наименования, например, Министерство Управление) социальной защиты населения, Министерство
(Департамент) труда и социального развития, Департамент (Комитет) по социальной политике и др.,
основные функции государственных органов социальной защиты населения регионального уровня
остаются одинаковыми [4].

Таким региональным органом является Министерство труда и социального развития Республи-
ки Северная Осетия–Алания (РСО–Алания), которое является органом исполнительной власти РСО–
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Алания, осуществляющим в пределах своих полномочий государственное управление в области со-
циальной поддержки, социального обслуживания населения на территории РСО–Алания, в сфере
опеки, попечительства, охраны труда, социального партнерства и трудовых отношений, а также реа-
лизацию государственной политики в сфере организации отдыха детей и их оздоровления на терри-
тории РСО–Алания [5].

Министерство осуществляет свою деятельность непосредственно и через территориальные орга-
ны - управления социальной защиты населения Министерства по муниципальным округам г. Влади-
кавказ и районам республики (далее - УСЗН), которые являются самостоятельными структурными
подразделениями со статусом юридического лица. УСЗН обеспечивает в пределах своей компетен-
ции на территории муниципального образования единую социальную политику в отношении жителей
муниципального образования [6].

Основными задачами УСЗН являются: реализация государственной политики в сфере социаль-
ной поддержки и социального обслуживания населения на территории района; участие в реализации
федеральных и республиканских программ по социальной защите инвалидов, пожилых граждан, се-
мей с детьми и малообеспеченных граждан; внедрение новых социальных технологий, анализ и
прогнозирование потребности в социальной помощи различным группам и категориям граждан; орга-
низация социальной поддержки семьи, материнства, отцовства, пожилых граждан, ветеранов.

Наиболее актуальной на сегодняшний день является для УСЗН организация внедрения совре-
менных информационных технологий, создание автоматизированной системы обработки информа-
ции в сфере социальной защиты населения [7].

Среди основных трудностей управления социальной работой на уровне муниципального округа
были отмечены следующие:

1) значительная нагрузка на управленческий персонал учреждений (нехватка руководителей сред-
него и низшего звена), вследствие чего руководителю первого ранга приходится решать множе-
ство вопросов несущественного характера, отвлекаясь тем самым от выполнения более серьез-
ных задач;

2) «жесткое» подчинение управленческой структуре региональных властей, что сдерживает про-
явление собственной инициативы по решению «местных» вопросов;

3) сложность разработки объективных критериев для мониторинга эффективности деятельности
сотрудников социозащитных учреждений;

4) возможность оперативного реагирования на возникающие трудности в системе отношений «со-
циальный работник – клиент»;

5) необходимость повышения образовательного уровня управленческого потенциала учреждений
социальной сферы.
Решение вышеперечисленных проблем позволит повысить эффективность социальной работы в

установлении и поддержании общественно необходимого материального и социального положения
граждан.

Заключение
Таким образом, в Российской Федерации функционирует три уровня управления социальным обес-

печением: федеральный, региональный и местный.
На федеральном уровне осуществляются стратегические функции, а главной формой организа-

ционного обеспечения этих функций являются распорядительные и программные документы прави-
тельства.

К компетенции субъектов Российской Федерации в сфере социального обеспечения относятся:
осуществление в регионе единой государственной политики; разработка и реализация региональных
программ, участие в разработке федеральных программ; законодательное, организационное, ресур-
сное и кадровое обеспечение социального обслуживания; планирование развития социальной помо-
щи населению в зависимости от потребностей региона и т. д.

На местном (муниципальном или территориальном) уровне управление носит в основном такти-
ческий характер: разработка и реализация территориальных целевых программ; формирование мес-
тного бюджета с учетом расходов на социальное обслуживание, изыскание местных ресурсов; раз-
витие социального партнерства; контроль за соблюдением государственных стандартов и др.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Габараева М.Т. – старший преподаватель кафедры конституционного и административного права
ФГБОУ ВО Горский ГАУ, г. Владикавказ, Россия

Аннотация. Статья посвящена значению информационной безопасности для Российской Феде-
рации на современном этапе. Сделан вывод о конституционном праве на свободу слова и свободу
информации, оно имеет особенное значение в жизни каждого человека и гражданина. На протяжении
всей жизни люди поглощают информацию, учатся, выражают свои мысли, чувства, переживания и
точки зрения. Демократический режим правления характеризуется свободой слова и информации,
которая подразумевает свободу высказывания, печати и свободного доступа к любой интересую-
щей информации, если это не затрагивает права других граждан и государств.

Ключевые слова: нормативно-правовая основа, полиция, полицейская деятельность, права
человека, государство, человек, гражданин, общество, демократия

Введение. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что полицейское законодатель-
ство, как и любое другое должно постоянно изменяться и совершенствоваться. Необходимо комп-
лексное правовое регулирование основных вопросов деятельности и организации полицейского ап-
парата для обеспечения безопасности и защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства; а также охраны общественного порядка,
обеспечения общественной безопасности и противодействия преступности, именно поэтому стоит
выделить целый ряд исследований по данному вопросу в собственно юридической плоскости.

Цели и задачи. Целью исследования является комплексное изучение нормативно-правовых основ
деятельности полиции в Российской Федерации. Специфика цели исследования предопределяет
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постановку перед автором следующих задач: характеризовать понятие «полицейская деятельность»,
выявить, что является сущностью, правовой основой, принципами и функциями этой деятельности.

Научная новизна заключается в комплексном исследовании законодательных аспектов право-
вого регулирования полицейской деятельности РФ, обозначении правовых проблем в данной области
и потенциальных путей их разрешения.

Материалы и методы. В качестве методологической основы применялся всеобщий научный
метод исторического материализма; общенаучные методы познания (сравнение, восхождение от
абстрактного к конкретному, анализ, синтез, индукция, дедукция, обобщение, классификация, абст-
рагирование), частно-научные методы (формально-юридический, сравнительно-правовой, метод
толкования норм права, догматический), междисциплинарный метод формализации.

Результаты исследований. Государству для обеспечения общественной безопасности, защи-
ты и охраны прав и свобод человека и гражданина, поддержания общественного порядка необходи-
мо наличие системы правоохранительных органов государственной власти. В данном контексте под
правоохранительными понимаются все органы государственной власти, деятельность которых, в
первую очередь, направлена на защиту прав и свобод человека и гражданина. В системе данных
органов ключевую позицию занимают органы полиции.

Процедура реформирования органов внутренних дел стала основанием для принятия нового за-
кона и формирования иного правового статуса органов полиции.

Следует отметить, что Федеральный закон от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции» не даёт определе-
ния полиции, как органу государственной власти. Однако данный Закон раскрывает сущность иссле-
дуемого органа государственной власти [1]. «Понятие полиция раскрывается через призму её соци-
альной роли в российском обществе. Так, согласно Закону «Полиция предназначена для защиты
жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без граж-
данства, для противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и для
обеспечения общественной безопасности» [2].

Принятие в 2011 году нового Закона о полиции стало следствием реализации конституционных
положений, согласно которым «общепризнанные принципы и нормы международного права и между-
народные договоры являются составляющей частью российской правовой системы».

Принятие данного Закона представляет собой преемственность опыта зарубежных стран в об-
ласти строительства полицейских институтов и адаптацию данного опыта и системы в рамках рос-
сийского правового поля. Данная реформа ознаменовала сближение системы правоохранительных
органов Российской Федерации с международно-правовыми стандартами полицейской деятельнос-
ти, что несомненно, имеет положительную тенденцию. Сближение с данными стандартами прояв-
ляется в том, что были учтены нормы и рекомендации, содержащиеся в таких нормативных право-
вых актах как, например, Декларация о полиции, которая принята в г. Страсбурге 08.05.1979 на 31-ой
сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Необходимо отметить, что ряд нормативных
правовых актов международного характера Российская Федерации не ратифицировала и они носят
рекомендательный характер [3].

«Правовую основу деятельности полиции составляют Конституция Российской Федерации, об-
щепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской
Федерации, федеральные конституционные законы, настоящий Федеральный закон, другие феде-
ральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и нормативные
правовые акты Правительства Российской Федерации, а также нормативные правовые акты феде-
рального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел» [4].

В качестве отдельных примеров хотелось бы указать, что полиция основывает свою деятель-
ность на следующих нормативно-правовых актах: Федеральным законом «О полиции» от 07.02.2011
№ З-ФЗ, Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 30.11.2011 г. № 342-Ф3,
Федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федерации» от 27.05.2003 г. №
58-ФЗ, Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ, Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ, Указ Президента Россий-
ской Федерации от 1 марта 2011 г. № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации». Отдельное значение имеет ведомственные нормативно-правовые акты, издаваемые сами-
ми органами внутренних дел, которые регулирует отдельные моменты функционирования органов
полиции [5].
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Говоря об Органах внутренних дел, можно сделать вывод, что имеется ряд процессуальных
норм и основ, связанных с защитой прав и свобод человека. Если конкретно говорить, то в соответ-
ствии с Федеральным законом «О Полиции» установлены основные полномочия по защите прав
человека, возлагаемые на ОВД РФ.

Данный законодательный акт регламентирует как внутриорганизационные аспекты деятельно-
сти, так и деятельность по обеспечению прав и свобод человека и гражданина, охране обще-
ственного порядка, расследованию преступлений, привлечению к административной ответствен-
ности и т.д. [6].

Рассматривая данный закон, он устанавливает, как внутриорганизационные аспекты и требова-
ния относительно осуществления деятельности, но и сам процесс осуществления деятельности по
реализации прав и свобод человека и гражданина, обеспечения общественной безопасности и обще-
ственного порядка, привлечение лиц к определенной ответственности [7].

«Рассматривая Федеральный закон «О полиции», ОВД обязаны осуществлять обеспечение пра-
вового порядка в общественных местах. Сама же работа полиции заключается в определенной со-
вокупности отношений, которые непосредственно обеспечивают безопасность государства и обще-
ства. Их деятельность взаимосвязана и характеризуется определенными чертами. Органы внут-
ренних дел осуществляют работы различными подразделениями, службами (следствие, дознание,
оперативно-розыскной и др.), а также имеются определенные методы и способы работы. Все это
разнообразие функций и способов работы направлено на одно, а именно на обеспечение прав и сво-
бод граждан, противодействие преступности, обеспечение охраны собственности и общественного
порядка» [8].

В соответствии с Федеральным законом «О полиции» сотрудник органов внутренних дел должен:
- «осуществлять свою деятельность в точном соответствии с законом;
- всякое ограничение прав, свобод и законных интересов граждан, а также прав и законных интере-

сов общественных объединений, организаций и должностных лиц допустимо только по основани-
ям и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом;

- сотруднику полиции запрещается подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной фор-
ме кого-либо к совершению противоправных действий;

- сотрудник полиции не может в оправдание своих действий (бездействия) при выполнении слу-
жебных обязанностей ссылаться на интересы службы, экономическую целесообразность, неза-
конные требования, приказы и распоряжения вышестоящих должностных лиц или какие-либо
иные обстоятельства;

- применение сотрудником полиции мер государственного принуждения для выполнения обязанно-
стей и реализации прав полиции допустимо только в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством;

- федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел должен обеспечивать конт-
роль за законностью решений и действий должностных лиц полиции» [9].

Заключение
Следовательно, можно прийти только к одному выводу, что указывать на основные показатели

законности в деятельности органов внутренних дел может строго согласуемая с соответствующими
нормативными правовыми актами, безотказная и высокопрофессиональная защита прав и свобод
человека от противоправных посягательств. При успешном выполнении поставленных задач чув-
ство уверенности в действенности власти и закона у граждан будет формироваться на высоком
уровне. Не случайно конституционно-правовой механизм предусматривает соблюдение сотрудника-
ми органов внутренних дел принципов. К основным из них относятся: законность и уважение прав и
свобод человека и гражданина, защита прав и свобод человека и гражданина, а также уважение и
защита прав несовершеннолетних и женщин. Основываясь на данных принципах, можно утверж-
дать, что деятельность полиции осуществляется в рамках «правового государства.
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Аннотация. Статья посвящена значению информационной безопасности для Российской Феде-
рации на современном этапе. Сделан вывод о конституционном праве на свободу слова и свободу
информации, оно имеет особенное значение в жизни каждого человека и гражданина. На протяжении
всей жизни люди поглощают информацию, учатся, выражают свои мысли, чувства, переживания и
точки зрения. Демократический режим правления характеризуется свободой слова и информации,
которая подразумевает свободу высказывания, печати и свободного доступа к любой интересую-
щей информации, если это не затрагивает права других граждан и государств.

Ключевые слова: полиция, полицейская деятельность, права человека, государство, че-
ловек, гражданин, общество, демократия

Введение. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что права и свободы человека и
гражданина в Российской Федерации являются наивысшей ценностью, что обуславливает их госу-
дарственную защиту. В механизме обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина клю-
чевую роль играют органы полиции. Именно полиция занимается наибольшим объёмом работы,
связанным с защитой прав и свобод человека и гражданина, что выделяет её среди иных органов
государственной власти по их обеспечению. Полиция наделена государством обширным механиз-
мом возможностей, что позволяет ей проводить мероприятия правового, социально-экономического,
политического и иного характера. От эффективного осуществления органами полиции своих обязан-
ностей, от их наиболее полного взаимодействия с другими органами государственной власти и ин-
ститутами гражданского общества зависит уровень защищенности населения, обеспечение которо-
го выступает прямой обязанностью любого государства

Цели и задачи. Целью исследования является комплексное изучение полицейской деятельности,
являющейся основным видом деятельности полиции России как органа, обеспечивающего охрану
общественного порядка и общественной безопасности. Специфика цели исследования предопределяет
постановку перед автором следующих задач: характеризовать понятие «полицейская деятельность»,
выявить, что является сущностью, правовой основой, принципами и функциями этой деятельности.
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Научная новизна заключается в комплексном исследовании законодательных аспектов право-
вого регулирования полицейской деятельности РФ, обозначении правовых проблем в данной области
и потенциальных путей их разрешения.

Материалы и методы. В качестве методологической основы применялся всеобщий научный
метод исторического материализма; общенаучные методы познания (сравнение, восхождение от
абстрактного к конкретному, анализ, синтез, индукция, дедукция, обобщение, классификация, абст-
рагирование), частно-научные методы (формально-юридический, сравнительно-правовой, метод
толкования норм права, догматический), междисциплинарный метод формализации.

Результаты исследований. Вопрос построения правового демократического государства воз-
никал еще с давних времен. Не случайно Конституция России 1993 г. закрепила положения, которые
были основаны на уважении прав человека. Подчиненность всех институтов государства правовым
нормам, а также признание, уважение и защита прав человека относится к основным признакам
правового государства в доктринальном представлении. Путь современной России направлен на
создание условий для обеспечения прав человека [1].

В положении Конституции РФ указано, что обязанностью государства является признание, со-
блюдение и защита прав человека. Помимо этого, статья 18 основной смысл деятельности органов
исполнительной, законодательной и судебной власти определяет через категорию прав человека.

Говоря об органах исполнительной власти можно сказать, что наиболее важную роль в обеспе-
чении прав и свобод граждан играют правоохранительные органы. Она проявляется в том, что в
основные задачи и принципы входит обязанность по защите граждан от противоправных посяга-
тельств, которые могут проявляться как со стороны простых граждан, так и со стороны должност-
ных лиц, превышающих свои должностные полномочия. Также правоохранительные органы в своей
деятельности осуществляют противодействие преступлениям и правонарушениям, которые явля-
ются наиболее опасными в сфере прав человека. Следовательно, исходя из выше сказанного, можно
сказать, что помимо других исполнительных органов, обеспечивающих права и свободы, правоохра-
нительные органы осуществляют защиту этих прав [2].

Выше обозначенные органы имеют давнюю историю развития. Они прошли длительный путь
реформирования и становления, однако нельзя сказать, что на сегодняшний день данный процесс
завершен. Не случайно данная процедура и отразилась на деятельности органов внутренних дел.
После принятия Конституции 1993 года интересы граждан были поставлены во главу угла, так как
основной путь государства был направлен на развитие демократического государства и гражданс-
кого общества [3].

Стоит сказать, что деятельность правоохранительных органов направлена на обеспечение наци-
ональной безопасности государства. Одной из составляющих выступают права и свободы челове-
ка, а то есть их защита. Совокупность способов и методов механизма защиты прав и свобод чело-
века и гражданина позволяет законно и обоснованно использовать в своей деятельности данным
субъектом [4].

Правоохранительные органы являются наиболее приближенными к повседневной деятельности
простых граждан, что и указывает об их центральной роли в сфере защиты прав и свобод человека.
Деятельность структурных подразделений МВД России основывается на борьбе с различным мно-
гообразием совершаемых правонарушений, которые в большинстве случаев посягают на отноше-
ния, связанные с правами и свободами. Орган внутренних дел осуществляет функции поддержания
порядка внутри страны, то есть он осуществляет реализацию механизма защиты прав и свобод [5].

Говоря о реализации прав и свобод и процессе их обеспечения органами внутренних дел, можно
сказать, что существует два направления. В свою очередь они самостоятельны, но тесно связанные
друг с другом. Данными направлениями являются: защита прав человека и ограничение. Одно из
данных направлений отражает интересы государства, а второе непосредственно связано с правами
и свободами человека, когда они становятся уязвимыми [6]. Также необходимо отграничивать дей-
ствия, совершаемые ОВД законным путем и беззаконные действия.

Органы внутренних дел в пределах своих полномочий, являются органами исполнительной влас-
ти, и они должны осуществлять полномочия по охране прав и свобод человека, а также реализуют
функции по обеспечению безопасности в пределах государства и охраны общественного порядка.
Тем самым через деятельность системы правоохранительных органов осуществляется одна из са-
мых значимых функций государства, как охрана прав и свобод человека и гражданина. Данный
институт власти занимает не последнее место в механизме защиты прав и свобод человека и граж-
данина. Стоит отметить, что деятельность органов внутренних дел тесно сопряжено с вторжением
в частную жизнь [7].
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Деятельность органов внутренних дел непосредственно связана, как говорилось выше с осуще-
ствлением охраны общественного порядка, а также защитой прав, свобод, интересов личности, об-
щества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, в том числе в необхо-
димых случаях с применением физической силы, специальных средств или оружия в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации. Поэтому, по мнению Н.А. Макаровой орга-
ны внутренних дел представляют собой особую часть механизма государства [8].

Органы внутренних дел являются необходимым элементом в механизме защиты прав и свобод
человека и гражданина. Указанный термин используется во всех научных исследованиях, однако
законодательного определения не имеется до сих пор. «Обеспечение» и «защита» прав человека не
трактуется определенным образом в юридической и специальной литературе. Часто данные поня-
тия отождествляются или неоправданно противопоставляются. По мнению многих авторов, под по-
нятием «охрана» и «защита» можно установить, что они являются синонимами, а что касается «обес-
печения», то это процесс осуществления профилактики нарушений. С данным мнением можно со-
гласиться [9].

Сама по себе защита общественных отношений возникает в связи с совершаемыми нарушения-
ми, которые связаны непосредственно с ними. Сама по себе защита осуществляется не только
государством, но и органами внутренних дел. Государство должно осуществлять процесс создания
данных органов и регламентировать их деятельность нормативно правовыми актами.

Обеспечение как правовое явление, по нашему мнению, является системой специальных мер
политического, экономического, социального и юридического характера. При этом принуждает субъек-
ты права к выполнению, установленных государством, правовых предписаний. Большинство юриди-
ческих источников к мерам обеспечения относят черты, которые относятся к сферам обществен-
ной жизни. Само по себе обеспечение является составляющей законотворческой деятельности, осу-
ществляемой государством. Не случайно Конституция Российской Федерации и иные нормативные
правовые акты являются основой обеспечения безопасности личности. Также меры обеспечения
заметно проявляются в осуществлении защиты, которая затрагивает интересы граждан [10].

Заключение
Таким образом, компетенция органов внутренних дел получает свое проявление в разнообраз-

ных сферах общества, в частности, охрана общественного порядка, исполнение судебных пригово-
ров, обеспечение общественной безопасности, и т.д. Данные действия напрямую связаны с обеспе-
чением прав и свобод человека и гражданина, как составляющей общества.
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Аннотация. Благодаря деятельности прогрессивной русской интеллигенции на Северном Кав-
казе происходит становление системы светского образования. Во второй половине XIX столетия
здесь трудятся ученые и педагоги, которые способствуют развитию педагогической мысли в регио-
не, где появляются новые очаги просвещения, значительно усиливается стремление горцев к обра-
зованию.

Ключевые слова: национальное самосознание, воспитание человека, культурное разви-
тие, просвещении, культурный прогресс, религиозные верования

Значительные изменения в социально-экономическом и культурном развитии произошли в крае
во второй половине XIX века. Это было время проведения земельной реформы и отмены крепостно-
го права. Горцы мечтали о строительстве домов, мельниц, они хотели разводить сады, дать образо-
вание детям [26, л.13-14]. Происходило дальнейшее вовлечение Кавказа, сближение русского и гор-
ских народов. Такие отношения «… явились могучим ускорителем общественно-экономического
развития», что «повлекло за собой рост национального самосознания», «немедленно проявилось в
культурной деятельности нации» [5, с.4]. Этому способствовала деятельность передовой русской
интеллигенции по просвещению и развитию культуры среди северокавказских народов.

В рассматриваемый период начинают выходить труды «Кавказского отдела русского импера-
торского географического общества», издается «Сборник сведений о кавказских горцах» (с 1868 по
1881 годы), продолжают печататься «Кавказский календарь», выходящий с 1845 года, газета «Кав-
каз» (с 1846 года) и другие издания, в которых сотрудничали русские и горские ученые. Эти публи-
кации способствовали популяризации кавказских «проблем среди русской читающей публики и рос-
ту интереса ее к кавказским народам» [3, с.38].

На Кавказе работал герой Крымской войны, знаменитый хирург, педагог и общественный дея-
тель Н.И. Пирогов, с легкой руки которого после появления статьи «Вопросы жизни» началось ожив-
ленное обсуждение проблемы воспитания человека, а также следующих педагогических вопросов:
«Какой должна быть школа? Какова должна быть ее программа? Чему учить в школе? Как гото-
вить учителя?» – и многие другие. Н.И. Пирогов посетил Дагестан в 1847 году, целью этой поездки
было испытание открытого ученым нового способа обезболивания при хирургических операциях.
Н.И.Пирогов «с большой теплотой и уважением отзывался о горцах, подчеркивал их мужество,
стойкость, выносливость, чувства дружбы, товарищества, взаимной помощи, развитое в высшей
степени, что особенно проявлялось в отношении к раненым и больным; и это, по мнению Н.И. Пиро-
гова, способствовало быстрейшему выздоровлению. Он был изумлен твердостью и выносливостью
горцев» [15, с.96].

Горские школы делились на окружные (для национальных округов) и начальные, соответственно
приравненные к уездным и начальным училищам. Начальные школы были трехклассными с пяти-
летним сроком обучения: два года дети учились в подготовительном классе, а срок обучения в
каждом классе составлял один год. В горских школах обучались дети военных, зажиточных горцев,
гражданских чиновников без различий вероисповеданий; занятия шли на русском языке, изучались
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русский язык, математика, география, история, Закон Божий (для христиан) и Мусульманский Закон
(для мусульман). По окончании такой школы дети могли поступать в четвертый класс кавказских
гимназий. Обучение в горских школах было платным [4, с.10-11]. Школы по уставу 1859 года были
открыты во Владикавказе, в Нальчике, в Грозном [27, л.1], в Дагестане 4 школы.

Хотя обучение в горских школах было платным, для бедных учеников делались исключения; так
смотритель Нальчикской школы А.Соллогуб в своем рапорте Директору народных училищ Терской
области от 21 декабря 1899 года просит освободить от оплаты племянника школьного садовника
Габуева и констатирует: «… более половины приходящих учеников происходят из очень бедных
семей» [27, л.196].

В 1864 году появился новый устав, который допускал существование «гимназий классических
(с одним или двумя древними языками) и реальных (без древних языков); в последних шло углуб-
ленное изучение математики и естественных дисциплин.

Среди русской интеллигенции, попавшей в край по долгу службы (военной или гражданской),
было немало людей, искренне видящих в просвещении путь общественного и культурного прогресса,
облегчения тяжелого положения» народа. Познакомившись с горцами, они проникались к ним чув-
ством симпатии и уважения, поэтому забота «о судьбах горского населения становилась основной
целью их общественной или научной деятельности», они видели, что причиной многих бед являются
безграмотность и невежество населения [13, с.61-62].

Многие представители русской интеллигенции стали организаторами и учителями светских школ
в наместничестве. Евгений Иванович Козубский (1851–1916 годы) в течение 26 лет преподавал
историю и географию в Реальном училище Темир-Хан-Шуры, он основал областной кустарный му-
зей, издал ряд книг по истории и археологии Дагестана, печатал статьи в «Сборнике сведений о
кавказских горцах» [12, с.333].

В 1857 году И.С.Костемеревский открыл в селении Нижний Дженгутай при Дагестанском кон-
ном полку школу начальной грамоты, где обучал русскому языку, арифметике, истории, географии,
пению всадников полка и их детей; ему помогал полковой аптекарь. В своей статье «Опыт распрос-
транения русской грамотности среди аварцев», опубликованной в газете «Кавказ» в 1859 году (№40),
он писал, что о существовании полка из аварцев известно многим, «а что существует при этом полку
школа для малолетних детей и братьев всадников и самих всадников полка, об этом, кроме началь-
ства, едва ли кто еще знает. Тем не менее школа существует и подготовляет в тиши средства к
усвоению цивилизации русской». Будучи истинным просветителем, И.С.Костемеревский жил очень
скромно, собрал 30 тысяч рублей и завещал их употребить на дело народного просвещения.

В Дагестане работали также фельдшер Николай Львов, ученик И.С.Костемеревского, много
сделавший для распространения медицинских знаний, Качановский Ф.А., главный врач Темир-Хан-
Шуринского военного госпиталя, готовивший кадры среднего медперсонала, который, работая вра-
чом в прогимназии, а затем в реальном училище, пропагандировал медицинские и санитарные зна-
ния среди местного населения, и многие другие русские просветители и педагоги.

К числу прогрессивных деятелей, сыгравших немаловажную роль в деле просвещения горцев,
принадлежат Захаров – первый директор учительского института в Тифлисе – главного научно-
методического центра по народному образованию в Северо-Кавказском регионе, директор народ-
ных училищ Терской области Зайцев. Он разрабатывал правила для учителей горских окружных
школ; считал, что каждую науку следует освободить от всего, затемняющего ее – от схоластики, от
утопических воззрений на нее. Зайцев писал: «Главная цель нашего обучения состоит в том, чтобы
дать воспитаннику прочное основание в науке, с которым впоследствии при любви к труду он мог бы
учить сам себя и идти далее без помощи посторонней, для чего его надобно приучить к работе
самостоятельной, вселять в него любовь к труду и уважение к науке, а самое учение сделать про-
стым, живым, заманчивым, а не запутанным и схоластическим».

На Кавказе во второй половине XIX века жил и работал один из выдающихся русских ученых
Максим Максимович Ковалевский (1851–1916 годы); его труды получили признание еще при его
жизни. Свою работу на Кавказе в 1883 году он начинает с посещения Северной Осетии; в 1885 году
он вновь приезжает в край, а в 1887 году изучает быт и обычаи горцев Дагестана. Материалы,
собранные М.М.Ковалевским, позволили ему за короткий срок создать ряд фундаментальных ис-
следований, посвященных общественному строю народов Кавказа, их обычному праву.

Большой интерес к культуре горских народов проявляли русские ученые Ф.Леонтович, Л.Лавров,
а также В.Ф.Миллер, оказавший огромное влияние на развитие осетинского языка. Совместная
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деятельность этих передовых ученых с горскими просветителями и педагогами углубляла близость
русского народа и северокавказских народов.

Научное наследие В.Ф.Миллера (1848–1913 годы) включает десятки работ по языкознанию и
иранистике, сравнительной мифологии и фольклору, истории и этнографии; он вел «колоссальную
научно-исследовательскую и педагогическую работу» [3, с.72]. Этот ученый совершил пять науч-
ных поездок на Кавказ – в 1879, 1880, 1881, 1883 и 1886 годах, посетил почти все осетинские села,
изучил осетинский язык, на котором беседовал со стариками, записывал фольклорные тексты. Ре-
зультатом его научных изысканий стали многочисленные статьи, записи сказок, осетинско-русско-
немецкий словарь, к составлению которого он привлек образованных горцев С.Туккаева, Ибр. и
Индр. Шанаевых, М.Саламова, М.Гарданова, священников А.Цаликова и Дзампаева. Он стал авто-
ром издания «Осетинские этюды» (1881–1884 годы), в котором поместил нартские сказания с па-
раллельным русским переводом, лингвистические исследования, описал религиозные верования осе-
тин, древний период истории Осетии. Одновременно он способствовал просвещению горцев, приоб-
щал их к научной деятельности [17, с.53-54].

Появление книг «Современный обычай и древний закон», «Закон и обычай на Кавказе» стало
событием в русском кавказоведении. В сборе материалов ученому помогали горцы Д.Т.Шанаев,
С.В.Кокиев и многие другие. Современные исследователи подчеркивают, что книги М.М.Ковалевс-
кого – «это не только широкое и разностороннее писание общественных форм и отношений родового
строя. Интерес представляет и его обширный исторический очерк, посвященный вопросам этноге-
неза осетин, сложным отношениям с Грузией и Кабардой, присоединению к России, их влиянию на
дальнейшую судьбу» горских народов [3, с.101].

М.М.Ковалевский описывает обычаи побратимства, куначества, кровной мести (том II) [9, с.5-
20], уважения к старшим [9, с.285] и многие другие. И сегодня труды этого крупного кавказоведа
являются ценным источником для изучения социальных и бытовых отношений северокавказских
горцев не только во второй половине XIX века, но и более раннего периода.

В 1882-1883 годах появились труд профессора Ф.И.Леонтовича «Адаты кавказских горцев», в
котором собран интересный фактический материал, и книга Д.Лаврова «Заметки об Осетии и
осетинах».

Проблемами распространения грамотности среди горцев и школьного дела в крае занимались
крупные ученые-кавказоведы П.К.Услар (1816-1875 годы) и Л.Г.Лопатинский (1842-1922 годы).

В течение двадцати пяти лет жил и работал на Кавказе Петр Карлович Услар; этот ученый обла-
дал блестящими лингвистическими способностями, за короткое время ему удалось составить алфави-
ты и грамматики абхазского, чеченского, лакского, аварского, хюркилинского, кюринского, табасаран-
ского языков, а также алфавит кабардинского и некоторых других языков кавказских горцев.

П.К.Услар считал, что русский алфавит без дополнений не может служить для горских языков
[2, с.25]. Результатом деятельности П.К.Услара стало составление общего для всех горцев кавказ-
ского алфавита: «Имея же в виду «пользу общности алфавитов», генерал П.К.Услар к грузинским
буквам применяет по преимуществу начертания русских букв и составленному таким образом ал-
фавиту дает название кавказского.

Однако для того, чтобы распространить новую азбуку, «нужно было заинтересовать ею горцев,
показать ее преимущество перед арабским алфавитом, занимавшем здесь господствующее поло-
жение. Местное население следовало также убедить в научной и практической несостоятельности
религиозных школ, где обучение велось на арабском языке» [6, с.113]. В своей статье «О распрост-
ранении грамотности между горцами» П.К.Услар размышляет о затруднениях, которые возникают,
когда народы покоряются силой оружия и вследствие этого возникает необходимость перемены
центра цивилизации: «Самостоятельных центров цивилизации немного; к тому или другому все не-
большие народы тяготеют волею или неволею, лишь только попадают в их сферу. Эти народы в
известных пределах и усваивают себе чуждую цивилизацию, внося в нее кое-какие оттенки. Если
проводником ее служит язык народный, то она более или менее проникает во все классы народо-
населения. Если она проводится посредством чуждого языка, то делается достоянием только одно-
го класса, который приобретает через то большое влияние на массу народную, profanum vulgis.

Изучение родного языка, уверен русский ученый, составляет первый шаг к просвещению. Уче-
ный-лингвист объясняет это обстоятельство тем, что в русской школе горцы учатся сначала своей
азбуке, чтобы перейти к чужой, а в мусульманской – чужой, чтобы перейти к своей [2, с.23]. В
статье «О распространении грамотности между горцами» читаем: «Нынешнее поколение горцев
может учиться русскому языку не иначе, чем в русских школах, которые устраиваются исключи-
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тельно там, где живут русские люди», при этом школы надо устраивать закрытые и принимать
учащихся на полное содержание правительства [2, .8]. Для составления азбук и букварей в Тифлисе
была создана специальная комиссия, сюда вызывались горцы, владеющие родным и русским язы-
ками; П.К.Услар занимался составлением азбуки абхазского языка [22, с.12].

Целью горских училищ ученый считал: 1) практическое знание русского языка; 2) умение сво-
бодно читать и писать, как по-русски, так и на родном языке, а также усвоение способности вникать
в читаемое; 3) ознакомление с русской жизнью; 4) способность понимать, что значит наука; 5) охота
к чтению и ощущение необходимости самообразования. Он предусмотрел и то, что русские учащи-
еся и ученики-горцы должны оказывать влияние друг на друга посредством участия в кружках,
репетиторства, совместного проведения каникул, составил расписание уроков для учеников первого
класса, примерную программу обучения.

Более пятидесяти лет продолжалась педагогическая деятельность Льва Григорьевича Лопатин-
ского, деятеля культуры, стоявшего у истоков адыгской филологии. Этот педагог-профессионал был
знаком с известными адыгскими просветителями П.И.Тамбиевым, Т.М.Кашежевым, С.Клишбие-
вым, И.Саровым, Е.Ногмовым. Ученый привлек двух грамотных учащихся Закавказской Горийской
учительской семинарии П.Тамбиева и Т.Кашежева к сбору фольклора, а также к работе по состав-
лению «Русско-кабардинского словаря с указателем и краткой грамматикой», он выразил помощни-
кам благодарность в предисловии к изданию. Несмотря на некоторые недостатки, книга стала од-
ной из первых грамматик кабардинского языка; в ней была использована общелингвистическая аз-
бука В.Радлова, В.Васильева и К.Залемана; грамматика Л.Г.Лопатинского содержит учение о зву-
ках, учение о фонемах, а также таблицы гласных и согласных звуков [1, с.91-93].

Л.Г.Лопатинский мечтал о том, чтобы горцы обучались на родном языке, чтобы образованием
было охвачено как можно больше бедных детей; при составлении текста он учитывал дидактичес-
кий принцип от простого к сложному, составил книгу, доступную для понимания и даже хотел ее
упростить «для школьного употребления и народного чтения» [11, с.3].

Будучи редактором «Сборника материалов для описания местностей и племен Кавказа», в своих
примечаниях и статьях Л.Г.Лопатинский призывал учителей и всю интеллигенцию записывать на-
родные обряды и сказки, рекомендовал школьным работникам вовлекать воспитанников «в изуче-
ние быта народа с целью привить молодежи любовь к своему краю» [23, с.37]. Ученый изучал
кумыкские песни, составил кумыкско-русский и русско-кумыкский словари, оставил заметки об
айсорских, курдских, армяно-татских и других фольклорных текстах.

Таким образом, лучшие представители русской науки борются за бессословный характер обуче-
ния, они выступают против схоластики и догматизма, изучают культуру и быт горцев, занимаются
фиксацией национального фольклора, продолжают совершенствовать грамматики горских языков.
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Аннотация. В статье анализируется состояние закрепленной в Конституции России концепции
разделения властей с учетом современных реалий и место каждой из ветвей власти в государствен-
ном механизме.
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Введение. Разделение властей в современном Российском государстве является одной из ос-
нов его конституционного строя. Вместе с тем государственная власть едина и исходит от народа,
как подтверждает Конституция России. Такой единый источник власти наряду с системой сдержек
и противовесов призван не допустить узурпацию власти.

Цель и задачи. Целью проведенного исследования является изучение современного состояния
разделения государственной власти в России и анализ места каждой из ветвей власти в государ-
ственном механизме.
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Научная новизна. Научная новизна исследования заключается в авторской позиции рассматри-
ваемого вопроса с учетом действующих норм российского законодательства.

Материалы и методы. В своем исследовании мы применили различные методы для получе-
ния оптимального результата. Среди них методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, сравни-
тельно-исторический метод, формально-юридический метод, статистический метод и другие.

Результаты исследований. Согласно Словарю экономических терминов «единство власти –
организационный принцип и адекватная схема организационной структуры, в которой заложено под-
чинение любого сотрудника не более чем одному вышестоящему лицу («начальник моего начальни-
ка – не мой начальник») [1].

Единство государственной власти в России выражается в существовании единого органа или
системы органов, которые составляют в своей совокупности высшую государственную власть. Это
означает, что, осуществляя свои полномочия, они реализуют функции от имени государства, выпол-
няют общие задачи государства. Отсюда следует, что при системе разделения властей все государ-
ственные органы обязаны осуществлять свои полномочия согласованно, не принимая взаимоисклю-
чающих решений.

Государственная власть в стране может быть только одна, так как государство является еди-
ным и обладает одним суверенитетом. Несколько властей приводят к плачевным последствиям,
как это было в октябре 1993 в Москве.

Субъекты Российской Федерации имеют собственные органы государственной власти, однако
это не противоречит принципу единства власти, так как деятельность этих органов основывается в
первую очередь на федеральном законодательстве, распространяет свои полномочия только на тер-
риторию соответствующего субъекта, но в рамках законодательства. К тому же органы суда и
прокуратуры составляют единую федеральную систему и региональных органов не образуют.

Единство государственной власти в России проявляется и в том смысле, что государственный
аппарат, осуществляющий эту власть, также един, нескольких госаппаратов не существует, так же,
как и нескольких конкурирующих «государственных властей» [2].

В этом и проявляется государственный суверенитет. Но, во-первых, власть в государстве осу-
ществляют законодательные, исполнительные и судебные органы. Во-вторых, по ходу историческо-
го и политического развития права и государства складывается своеобразное начало взаимоотно-
шений и согласованности действий этих органов, который и носит название «разделение властей».

Механизм государственной власти функционирует на основе нескольких важных принципов,
одним из которых является так называемое «горизонтальное» разделений властей на законодатель-
ную, исполнительную и судебную, которое по своей сути не является дроблением единой государ-
ственной власти.

Система органов государственной власти называется аппарат, который имеет три подсистемы
(или три ветви), действующие абсолютно самостоятельно и независимо, но при этом во взаимодей-
ствии друг с другом. В основе такого структурного строения аппарата государства лежит функцио-
нальная дифференцированность государственной власти [3]. Это есть не больше чем обычное раз-
деление труда по государственному управлению.

Разделение государственных органов по сферам деятельности и есть, по сути, разделение слас-
тей. Одни органы обладают законотворческими функциями – это законодательные органы, другие
исполняют законодательные предписания – это исполнительные органы, и третьи – включаются в
действие при нарушении или неправильном применении этих норм, это судебные органы.

Само по себе наличие в структуре государственного аппарата законодательных, исполнитель-
ных и судебных органов еще не говорит о действительном разделении властей. Чтобы оно было в
полной мере реализованным, требуется независимость этих органов при осуществлении своих пол-
номочий, четкое разграничение этих полномочий и эффективное взаимодействие органов всех трех
ветвей власти при реализации этих полномочий.

К тому же разделение властей не является самоцелью, оно служит эффективному проведению в
жизнь интересов государства и общества. И из всех моделей государственного управления, как
показала история, модель разделения властей является самой результативной.

Государства Европы гораздо раньше России приняли эту модель управления. Россия же долго не
могла принять и внедрить данную модель. В монархический период разделение властей априори
было неприемлемым для России, хотя попытки создать законодательный орган предпринимались ни
один раз. Советская Россия тоже не посчитала систему разделения властей приемлемой для себя,
отдав предпочтение советам, как универсальным органам власти и управления.
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Современная демократическая Россия в полной мере конституционно реализовала признавае-
мую всеми странами концепцию разделения властей, хотя до сих пор существует она не в идеаль-
ном виде. Причиной этому служит пересечение властей и дублирование полномочий одних органов
другими. Так, по Конституции РФ, законодательная власть в России принадлежит Федеральному
Собранию. Но Президент страны, в эту ветвь не входящий, осуществляет ряд полномочий, связан-
ных с законодательным процессом: во-первых, подписывает и обнародует федеральные законы, а
во-вторых, издает указы и другие правовые акты, в том силе и нормативного характера.

Очевидно, Президента, являющегося главой государства, вернее всего было бы отнести к ис-
полнительной власти. Но он традиционно осуществляет и некоторые функции, тесно связанные с
правосудием: назначение судей, а также помилование преступников. Законодатель объявляет амни-
стию и избирает судей высших судов. В ряде субъектов федерации должности мировых судей и
конституционные (уставные) суды создаются, упраздняются и избираются законодательной влас-
тью субъектов Российской Федерации. Судебная власть, в свою очередь, не только разрешает спо-
ры и наказывает правонарушителей, но и отменяет решения законодательной и исполнительной вла-
стей при несоответствии их Конституции РФ и законам, т.е. в определенном смысле корректирует их
деятельность.

В процессе взаимодействия ветвей власти возникает немало трудностей, т.к. ветви власти воз-
действуют друг на друга при согласовании различных вопросов. Например, без деятельности органов
законодательной власти невозможна была бы и деятельность двух других ветвей власти – испол-
нительная власть исполняет законы, а судебная власть следит за их не нарушением, т.е. законода-
тельная власть является первичной по отношению к другим властям. С другой стороны, большин-
ство законов принимается именно с подачи законодательной инициативы Правительства России, т.е.
исполнительного органа власти [4].

При этом очень важно, чтобы взаимодействие властей носило характер взаимопонимания, а не
взаимоподчинения, как это было при попытке внесения изменений в федеральный конституционный
закон «О Конституционном Суде Российской Федерации». Предполагаемые изменения касались
решений Конституционного Суда о признании неконституционным того или иного акта органа законо-
дательной власти, который должен был бы повторно признаваться недействительным тем органом,
который его принял.

Государственная Дума согласилась с тем, что дефектный акт надо отменять или исправлять, но
вместе с тем сохранила принципиальное положение об обязательности решений Конституционного
Суда и о том, что до принятия нового, исправленного акта непосредственно применяется Конститу-
ция Российской Федерации. Конституция – а не противоречащий ей закон.

Несколько иными, однако не менее мощными ресурсами обладает и исполнительная власть. Это
финансы, транспорт, здания, земельные участки, медицинское и иное обслуживание работников го-
сударственного, в том числе и судейского аппарата. Хотя бюджеты судов прописаны в законе, на
деле предусмотренные средства выделяются не всегда и не везде; часто их приходится по прежней,
советской терминологии «выбивать». Из-за нехватки денег – реальной или мнимой – конституцион-
ные и уставные суды были созданы не во всех субъектах Российской Федерации [5]. А после января
2023 года и вовсе прекратили свое существование, лишив тем самым, граждан возможности защи-
щать свои конституционные права и свободы путем особого судопроизводства.

Заключение
Таким образом, государственная власть в Российской Федерации осуществляется исходя из

принципа разделения на законодательную, исполнительную и судебную. При этом она остается еди-
ной в том смысле, что единственным источником власти является народ России, о чем имеется
прямая норма Конституции Российской Федерации. Вместе с тем можно констатировать, что со-
временные реалии диктуют свои условия, которые не могут не отражаться и на структуре власти.
В свете последних событий мы увидели, что огромная роль в формировании общественного мнения
принадлежит СМИ, а потому при наличии трех официальных ветвей власти не стоит сбрасывать со
счетов медийную власть с ее мощным потенциалом.
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УУП НА ОБСЛУЖИВАЕМОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ УЧАСТКЕ
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Аннотация. В настоящем исследовании мы проведем анализ ключевых форм и видов превен-
тивного воздействия, оказываемого участковыми уполномоченными. Подчеркивается, что участ-
ковые уполномоченные полиции были и сейчас выступают в качестве основного связующего звена
между органами внутренних дел и гражданами, которые живут в конкретном регионе. Кроме того,
они гарантируют закрепленные на конституционном уровне права и свободы населения от незакон-
ных действий. В 2022 году почти каждый четвертый преступник установлен силами участковых
уполномоченных.

Ключевые слова: участковый уполномоченный полиции, административный участок,
формы профилактического воздействия

Введение. На каждой стадии развития нашей страны службе участковых уполномоченных от-
водилось особенное место в структуре органов внутренних дел. Это вызвано тем, что именно ука-
занная категория сотрудников находилась всегда в тесном контакте со всеми группами населения.
Участковые уполномоченные полиции являются первичным связующим звеном между гражданами
и государством.

Цель и задачи настоящего исследования являются комплексный анализ института участ-
кового уполномоченного полиции в контексте профилактического воздействия при несении
службы УУП на обслуживаемом административном участке.

Научная новизна представленного исследования подтверждается значимостью деятельности
полицейских данного подразделения. Надлежащее исполнение многочисленных обязанностей и реа-
лизация прав участковыми немыслимы без профессиональных знаний и применения на практике
основ юриспруденции, психологии, а также физической, огневой, тактико-специальной подготовлен-
ности сотрудников. В свою очередь «полезность» деятельности, которая чаще всего выражается в
уверенности граждан в личной безопасности, достигается с помощью сочетания всех составляю-
щих профессиональной подготовки.

Материалы и методы. Методологическая основа состоит в применении как общенаучных,
так и специальных методов научного познания, выработанных в правоведении. Выбор методов ис-
следования включал в себя применение как общетеоретических (анализ, обобщение), так и специ-
альных методов исследования в юриспруденции (сравнительно-правовой, формально-юридический).

Результаты исследований. В приказе МВД России «О несении службы участковым уполно-
моченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельнос-
ти» [1] в пункте 35 предусматривается перечень основных форм такого воздействия, реализуемых
участковыми уполномоченными. Это формы правового информирования, превентивных бесед, объяв-
ления официальных предостережений о запрете на действия, формирующие условия для осуществ-
ления нарушений, или о недопустимости совершения асоциальных поступков и действий. Также это
деятельность в форме административного контроля и профилактического учета.

Деятельность в виде правового информирования представляет собой общую меру превенции
правовых нарушений в пределах административного участка. Она может осуществляться в отно-
шении неограниченного круга субъектов. В данном направлении превентивной деятельности отсут-
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ствуют принудительные начала, и оно не способствует ограничению закрепленных на конституцион-
ном уровне прав и свобод личности. Правовое информирование направлено в первую очередь на то,
чтобы довести до граждан, которые живут и работают в пределах данного административного уча-
стка, сведения, позволяющие защитить права и свободы личности, социума и государства от неза-
конных действий.

На современном этапе в эпоху активного развития информационного общества стремительно
возрастает количество киберпреступлений. И в этой связи правовое информирование населения,
которое реализует полиция в целом, и служба участковых уполномоченных в частности вносят весо-
мый вклад в дело профилактики данных противоправных деяний [2, 3, 4]. К примеру, УУП должны
разъяснять населению самые распространенные схемы мошенничеств. Главная цель состоит в том,
чтобы доступно и понятно разъяснить населению порядок действий преступников и нарушителей
при хищении финансовых средств путем обмана и введения в заблуждение посредством интернета
и мобильных телефонов. Участковые рассказывают об уловках, которые используют мошенники с
целью получения финансовых средств доверчивых людей. Также они говорят, какие действия необ-
ходимо осуществить, если человек все-таки попался на удочку злоумышленников. Наиболее внима-
тельно полицейские должны отнестись к пожилым и престарелым людям, так как именно огни чаще
всего передают свои накопления преступникам.

Осуществляя правовое информирование, уполномоченный участковый должен постоянно рас-
сказывать жителям о своей деятельности. Для этого он должен отчитываться перед гражданами
(часть 3 статьи 8 ФЗ «О полиции»).

Проведение профилактических бесед представляет собой вид осуществления методов убежде-
ния. В рамках данной деятельности участковый уполномоченный разъясняет субъектам, которые
состоят на учете, их нравственную и правовую ответственность перед социумом и страной. В рам-
ках таких бесед разъясняются в том числе социально-правовые последствия, которые наступят,
если асоциальные действия будут продолжены. Эта деятельность основана на убеждении, а значит,
они не подразумевает административно-правовое принуждение. На стратегию и алгоритм проведе-
ния профилактических бесед, их эффективность в большой степени влияет профессиональная подго-
товленность участкового. Контингент, с которым полицейскому необходимо проводить индивиду-
альные профилактические беседы, - это главным образом молодые люди, которые больше одного
раза несли административную и уголовную ответственность. Как правило, у них уже завершилось
формирование стереотипов социальных действий и поступков, поэтому они негативно относятся к
действиям, реализуемым правоохранительными органами. В процессе таких бесед полицейским
должна быть рекомендована законная модель поведения в среде других граждан, на работе, среди
членов семьи. Важно добиться того, чтобы профилактируемый адекватно реагировал на призывы
полицейского [5].

Значимым аспектом превентивной деятельности, реализуемой участковыми уполномоченными,
выступает их обязанность не допустить нарушения, происходящие на основе семейных и бытовых
конфликтов. МВД по РСО–Алания, а также другие субъекты профилактической деятельности осу-
ществляют действия, позволяющие предупреждать и выявлять на ранних стадиях семейное небла-
гополучие. Насилие по отношению к лицам женского пола и несовершеннолетним представляет со-
бой весьма сложную проблему. В нашей стране насилие проявляется в самых разных формах. По-
этому каждый отдельный случай нуждается в индивидуальном подходе. При этом зачастую есть
несколько лиц или учреждений, в которых потерпевшая может получить помощь. В условиях актив-
ного содействия участковых уполномоченных был сформирован порядок действий потенциальных
жертв семейного насилия:

В случае, если спор не может быть сведен на нет, лучше быть в помещении, которое в случае
обострения спора можно легко покинуть. Лучше не проводить споры в ванных комнатах, на кухнях,
где есть большое количество острых и режущих предметов. Необходимо попросить соседей позво-
нить в полицию в случае криков и шума в квартире. Если есть такая возможность, следует зафикси-
ровать все угрозы и насилие – сфотографировать, снять на видео или записать на диктофон. Если
ситуация стала критической, необходимо немедленно выбежать из дома, как при пожаре, даже если
документы и нужные вещи остались внутри. При этом следует звонить в полицию.

Официальное предостережение о том, что действия и поступки, обеспечивающие условия для
осуществления нарушений и преступлений, а также асоциальное поведение являются недопустимы-
ми. Этот вид деятельности был введен в практику участковых уполномоченных не так давно. Этот
метод может применяться в отношении лиц, поставленных на профилактический учет, а также в
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отношении всех остальных лиц, которые совершают действия и поступки, формирующие условия
для нарушений, или совершают асоциальные поступки. Осуществляя этот вид воздействия, участ-
ковый уполномоченный передает гражданину официальный документ на бланке регионального органа
МВД России. Для того чтобы участковый мог успешно реализовывать это превентивное воздей-
ствие, существует потребность в дополнительном правовом регулировании обстоятельств, спо-
собствующих отягчению ответственности, если нарушение было совершено после того, как участковый
вынес официальное предостережение. По словам старшего педагога кафедры административной
деятельности ОВД в Московском университете МВД России им. В.Я. Кикотя Е.В. Поликарповой,
хочется думать, что право на объявление предостережений не превратится в тяжкую обязанность
УУП [6]. В связи с этим уже на данной стадии следует разработать мероприятия, которые позволят
сделать эту деятельность эффективной и помогала УУП в превенции нарушений в пределах его
административного участка.

В наибольшей степени правовое регулирование нашло свое отражение в реализации админист-
ративного надзора, являющегося одним из видов профилактического воздействия. Участковый
уполномоченный принимает участие в рамках своих полномочий в административном надзоре за
субъектами, которые были освобождены из мест заключения. Этот вид воздействия в полной мере
обеспечивается административно-принудительными мерами и действуют в отношении определен-
ного круга лиц [7].

Резонно обратиться к правоохранительной практике. Так, в период с 10 февраля по 20 марта
2023 года на территории Республики Северная Осетия–Алания проведена широкомасштабная меж-
ведомственная профилактическая акция «Ваш участковый», направленная на предупреждение и пре-
сечение преступлений и административных правонарушений в жилом секторе. В проведении Акции
было задействовано 244 участковых уполномоченных полиции, которыми посещено более 50 000
квартир и 39 000 частных домов, раскрыто 147 преступлений, в числе которых в сфере незаконного
оборота наркотиков, миграционного законодательства, кражи и т.д. Задокументировано около 2000
административных правонарушений, в том числе: неуплата административных штрафов, в сфере
незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, миграционно-
го законодательства, самовольного подключения и использования электрической, тепловой энергии,
нефти или газа , нарушения тишины и спокойствия граждан, нанесения побоев и незаконного оборота
оружия. Участковыми уполномоченными полиции осуществлено более 20 000 проверок лиц, состоя-
щих на различных профилактических учетах участковых уполномоченных полиции, больных алкого-
лизмом и наркоманией, семейно-бытовых нарушителей, состоящих под административным надзо-
ром, подпадающих под действие административного надзора, состоящих на учетах УФСИН, несо-
вершеннолетних и родителей, оказывающих отрицательное влияние на детей, состоящих на учете в
ПДН, ранее судимых лиц, страдающих психическими расстройствами, владельцев гражданского
огнестрельного оружия [8].

Заключение
Итак, в рамках превентивной деятельности, реализуемой участковым уполномоченным как

представителем федеральных исполнительных органов в области внутренних дел, применяются ос-
новные формы и способы государственного управления в виде принуждений и убеждений. В рамках
профилактического воздействия реализуются оба названных метода, направленных на то, чтобы не
допустить нарушения и по отношению к гражданам, и субъектами, поставленными на профилакти-
ческий учет в ОВД. Превентивная деятельность, реализуемая участковыми уполномоченными, весь-
ма многогранна и разнообразна по своему содержанию.

Список литературы
1. Приказ МВД России от 29 марта 2019 года № 205 «О несении службы участковым уполномо-

ченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности»
(вместе с «Инструкцией по исполнению участковым уполномоченным полиции служебных обязан-
ностей на обслуживаемом административном участке», «Наставлением по организации службы
участковых уполномоченных полиции») // Справочно-правовая система «Гарант» (http://
www.garant.ru).

2. Административная деятельность участкового уполномоченного полиции на территории обслу-
живаемого участка: учебное пособие / А.Г. Гришаков. – Барнаул: Барнаульский юридический инсти-
тут МВД России, 2020. – 59 с.



ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АПК 245

3. Гогаева, А.Л. Информационная безопасность в контексте профилактики экстремизма в моло-
дежной среде / А. Л. Гогаева // Юридическая наука в современном мире: Материалы всероссийской
научно-практической конференции, посвященной 25-летию со дня основания юридического факуль-
тета Горского государственного аграрного университета, Владикавказ, 17 ноября 2022 года. –
Владикавказ: Горский государственный аграрный университет, 2022. – С. 37-39.

4. Гогаева, А.Л. Деятельность правоохранительных органов по предупреждению негативного
информационного воздействия на несовершеннолетних «интернет» - ресурсов / А. Л. Гогаева // Ин-
новационные технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции : Материалы
Всероссийской научно-практической конференции в честь 90-летия факультета технологического
менеджмента, Владикавказ, 14–16 ноября 2019 года. – Владикавказ: Горский государственный аг-
рарный университет, 2019. – С. 393-395.

5. Гогаева, А.Л. Правовой режим административного участка участкового уполномоченного
полиции / А. Л. Гогаева // Перспективы развития АПК в современных условиях: Материалы 9-й
Международной научно-практической конференции, Владикавказ, 20–24 апреля 2020 года. – Влади-
кавказ: Горский государственный аграрный университет, 2020. – С. 445-447.

6. Поликарпова Е.В. К вопросу применения некоторых форм профилактического воздействия в
деятельности участкового уполномоченного полиции // Вестник экономической безопасности. 2020.
№ 3. С. 232-234.

7. Гайдуков А.А., Журавлев М.С. Формы профилактического воздействия, применяемые участ-
ковым уполномоченным полиции в ходе профилактической деятельности // Актуальные проблемы
борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2021. № 21-1. С. 115-116.

8. В МВД Северной Осетии подведены итоги межведомственной профилактической акции «Ваш
участковый» // https://15.xn–b1aew.xn–p1ai/news/item/37023356

УДК 351.745

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

Гогаева А.Л. – к.ю.н., доцент кафедры конституционного и административного права
Кушнаренко О.В. – старший преподаватель кафедры гражданского и уголовного права
и процесса
ФГБОУ ВО Горский ГАУ, г. Владикавказ, Россия

Аннотация. В настоящем исследовании мы проведем анализ правового института информаци-
онной безопасности детей, рассмотрим проблемные аспекты нормативного регулирования инфор-
мации, наносящей вред здоровью, нравственному и духовному развитию несовершеннолетних.

Ключевые слова: информационная безопасность детей, информационная продукция, за-
щита детей от вредоносной информации

Введение. В последнее время на постсоветском пространстве, да и во всех странах мира, госу-
дарства все чаще высказывают свою встревоженность состоянием обеспечения информационной
безопасности наиболее восприимчивой к информационному влиянию категории граждан – молодого
поколения. При этом само понятие информационной безопасности детей и подростков до недавних
пор требовало дополнительного определения. Да и законодательство, регулирующее данную сферу,
не было разработано должным образом [1].

Цель и задачи данной научной статьи сводятся к тому, чтобы выявить сущность правового
обеспечения информационной безопасности детей, рассмотреть ключевые направления государствен-
ной политики в сфере защиты подрастающего поколения от вредоносной информации.

Научная новизна представленного исследования подтверждается стремительным развитием
информационных технологий. Это заставило современное поколение детей столкнуться с принципи-
ально новыми вызовами. Взросление, обучение и социализация детей проходят в условиях гиперин-
формационного общества. В настоящее время, как нам представляется, к числу требующих приори-
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тетной защиты прав несовершеннолетних относится их право на информационную безопасность, то
есть на обеспечение защиты со стороны общества и государства от тех видов информации, которые
представляют опасность для жизни и здоровья детей либо могут причинить вред их нормальному
нравственному, духовному, психическому и физическому развитию.

Материалы и методы. Методологическая основа состоит в применении как общенаучных,
так и специальных методов научного познания, выработанных в правоведении. Выбор методов
исследования включал в себя применение как общетеоретических (анализ, обобщение), так и специ-
альных методов исследования в юриспруденции (сравнительно-правовой, формально-юридический).

Результаты исследований. Важным шагом на пути к обеспечению информационной безопас-
ности ребенка следует назвать принятие 29 декабря 2010 г. ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» [2], вступившего в силу 1 сентября 2012 г. Указанный
закон нацелен на то, чтобы защитить молодое поколение от пагубного, деструктивного, нарушающе-
го нормальное психическое развитие влияния информации, связанной с насилием и жестокостью,
находящейся в открытом доступе в разнообразных источниках. Также данный НПА защищает от
информации, способствующей формированию в детях порочных и антисоциальных склонностей, не-
правильной картины мира и негативных жизненных ориентиров.

По словам К.В. Бородина, для того чтобы обеспечить защиту ребенка сети интернет, необходи-
мо реализовывать всесторонние меры, позволяющие защитить ребенка. В частности, это меры пра-
вового, социального и технического характера [3,4]. Их необходимо реализовывать комплексно, так
как порознь они не принесут ожидаемого эффекта.

Рассмотрим, в чем заключается информационная безопасность ребенка. Она основывается глав-
ным образом на механизме защиты не достигших совершеннолетия лиц от разнообразных информа-
ционных продуктов. На этом основании можно сделать вывод, что цель информационного простран-
ства должна состоять в том, чтобы обеспечивать необходимое физическое, умственное, психическое
и физиологическое развитие ребенка и формировать в нем положительное мировосприятие [5,6].

Существует три основных направления, по которым современное российское государство обес-
печивает информационную безопасность: 1) защита информационных прав и свобод человека и граж-
данина, 2) защита информационных ресурсов от неправомерного доступа, 3) защита общества от
вредной и недоброкачественной информации. Политика государства в сфере информационной безо-
пасности ребенка направлена в первую очередь на то, чтобы обеспечить гармоничное и всесторон-
нее развитие молодых людей, сведя к минимуму все отрицательные факторы и условия, связанные
с созданием гиперинформационного сообщества в стране

В статье 67.1 Конституции РФ говорится, что дети – это основной приоритет национальной
политики РФ. Государство формирует все условия, обеспечивающие гармоничное физическое, ум-
ственное, нравственное и духовное развитие молодого поколения, его политика направлена в первую
очередь на то, чтобы привить детям гражданственность, патриотизм и уважительное отношение к
старшим.

Стратегия национальной безопасности РФ 2021 г. устанавливает сферу национальных интересов
государства на современной стадии социально- экономического развития. При этом в документе
принимаются во внимание долгосрочные тенденции развития обстановки в РФ и во всем мире в
целом. В пункте 25, наряду с остальными аспектами, говорится, что в стране необходимо формиро-
вать безопасную информационную среду, защищать российское общество от пагубного информаци-
онно-психологического влияния.

Также в числе основных задач, на решение которых направлена государственная политика в
сфере информационной безопасности несовершеннолетних, указывается необходимость повышать
медиаграмотность рассматриваемой категории лиц. Важно вырабатывать в них понимание ответ-
ственности за действия, совершаемые ими в интернет- среде, удовлетворять их познавательные
потребности и интересы, сводить к нулю риски дезадаптации, формирования и укоренения отклоня-
ющихся и незаконных поступков в подростковой среде [7,8].

В основе положений Концепции информационной безопасности лежат принципы рассмотрения
детей и подростков в качестве активных участников информационных процессов. Также в докумен-
те говорится, что государство несет ответственность за обеспечение и реализацию законных инте-
ресов несовершеннолетних в информационной среде. Необходимо прививать детям умение мыс-
лить самостоятельно и критически, обеспечивать в информационном пространстве благоприятную
атмосферу для несовершеннолетних, независимо от того, каковы их социальный статус, национальная
и религиозная принадлежность [9].
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В рамках государственной политики в области обеспечения информационной безопасности несо-
вершеннолетних государство разрабатывает в том числе нормативно-правовые акты, регулирую-
щие правоотношения в информационном пространстве, нормативную методическую документацию
по проблемам создания информационной безопасности рассматриваемой категории лиц. К примеру,
на сайтах разнообразных министерств такие рекомендации размещаются в открытом доступе. В
частности, на сайте МВД РФ дети и другие заинтересованные субъекты смогут найти необходимые
данные, которые изложены интересно и доступно.

По словам Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анны Митяниной, что для
того чтобы решить проблему информационной безопасности несовершеннолетних, необходимо про-
пагандировать ответственное отношение родителей и других членов семьи и продвигать альтерна-
тивный контент. Следует объединить усилия, чтобы обеспечивать хотя бы дозирование и контроль
за контентом, который просматривает ребенок. В противном случае может вырасти потерянное
поколение [10].

Заключение
На основании проанализированных направлений мы можем заключить, необходимо принять ра-

дикальные меры для обеспечения информационной безопасности детей в телекоммуникационных
сетях при разумном и эффективном сотрудничестве общественных и государственных институтов,
образовательных организаций и института семьи.
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Аннотация. Статья посвящена анализу действующего законодательства регулирующего вино-
делия и виноградарства в России. Проанализирован передовой опыт к организации виноградарских
хозяйств и организации мини-винодельческих заводов крестьянскими фермерскими хозяйствами в
странах Европы. В статье рассмотрены законодательные и нормативно-правовые акты, предостав-
ляющие льготы фермерским хозяйствам по организации производства и переработки винограда. В
заключении даны обоснования возможности развития виноделия и виноградарства в горных и пред-
горных районах.
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Введение. На современное состояние отечественной винодельческой отрасли большое влия-
ние оказали несколько факторов:

- введение санкций в отношении Российской Федерации со стороны недружественных стран, бла-
годаря чему многие поставщики иностранной винодельческой промышленности перестали осу-
ществлять поставки вина в нашу страну;

- закрытие ряда крупных винодельческих заводов, относящихся к классу вторичного виноделия в
силу экономических и политических факторов;

- изменение законодательства, регулирующего производство и оборот винограда, виноградного
сусла, виноматериала и вина на территории России;

- внедрение в России программ поддержки отечественного виноделия и виноградарства;
- переориентация стратегии развития России со способа производства вина со вторичного виноде-

лия (оставшееся со времен СССР) на заводы первичного виноделия.
Все это дает большие предпосылки возможности активизации виноградарства и виноделия в

горных и предгорных районах Российской Федерации
Цели и задачи. Классическое виноделие, широко распространенное в традиционных районах

Франции и Испании показывает, что самые лучшие технические сорта винограда производятся при
размещении виноградников на склонах гор, при этом на урожай и качество винограда большое влия-
ние оказывает ряд факторов той или иной местности (терруар). Основными показателями, влияю-
щими на качество винограда, является:

- сорт винограда;
- совокупность экологического и агротехнического факторы;
- почвенно-климатические факторы;
- сумма активных температур (температур выше 10 °С);
- пр. [1].
Опыт развитых виноградарских и винодельческих европейских стран показывает, что на данном

рынке активно действуют и эффективно конкурируют с большими производителями небольшие ча-
стные (фермерские) хозяйства, производящие вино небольшими партиями из выращенного собствен-
ного винограда местных сортов, т.н. «местных вин». При этом данные хозяйства осуществляют
полный цикл производства вина – от сбора винограда до его розлива и розничной реализации через
систему маленьких магазинчиков и кафе, зачастую принадлежащих этим же хозяйствам. Согласно
Европейской классификации, данное вино выделено в отдельную категорию – «Wine with Protected
Geographic Indication (PGI) – т.е. вина, производимые из винограда, собранного в определенной вино-
дельческой местности» [2]. Организация данного хозяйства в горных и предгорных территориях
России является одной из экономически важных задач.
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Материалы и методы. В связи с изменением направления развития отечественного виноде-
лия и виноградарства, в Российской законодательство так же внесены ряд изменений, позволяющих
активно развивать отечественное виноградарство и виноделие, особенно малыми фермерскими кре-
стьянскими хозяйствами:

1. В национальное законодательство регулирующее виноделие и виноградарство внесены по-
правки, благодаря которым теперь имеется возможность выделить и идентифицировать такие мини-
винодельческие предприятия и виноградарские хозяйства. Так, в настоящий момент времени зако-
нодательно закреплены понятия:

- винодельческое хозяйство – организации, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, осуще-
ствляющие производство винодельческой продукции из винограда, выращенного исключительно
на собственных виноградниках;

- винодельческая продукция с защищенным наименованием места происхождения – обязатель-
ным требованием которого является:

- производство и ее розлив, на территории конкретной местности;
- фиксация характеристики винограда, выращенного в той же местности;
- закрепление специфичности места «Терруара», т.е. района с определенными свойствами почвы,

климата, и агротехническими приемами [3].
Таким образом, это дало возможность выделить фермерские виноградарские хозяйства в осо-

бую категорию сельскохозяйственных предприятий позволяющих сочетать в себе как функционал
аграрных производителей вина, так и промышленных минизаводов, осуществляющих полный цикл
переработки собственного винограда в молодое вино.

2. С целью борьбы с контрафактом на винном рынке, законодательно технологические операции,
которые характеризуют процесс переработки винограда в виноматериал (молодое вино), а именно
данное хозяйство при переработке собственного винограда должно полностью обеспечить весь тех-
нологический процесс производства вина, включая:

- приемку и сортировку винограда;
- раздавливание с отделением гребней;
- выделение сусла-самотека с раздавливанием ягод;
- осветление сусла;
- брожение сусла;
- фильтрация виноматериала (снятие с дрожжей) с возможной дополнительной обработкой
 виноматериала;
- розлив вина по бутылкам [3].
3. Действующим законодательством, регулирующим производство и оборот алкогольной и вино-

дельческой продукции, упрощена процедура получения лицензии на осуществление своей деятельно-
сти по сравнению с прочими предприятиями алкогольной промышленности, а также крупными пред-
приятиями винодельческой отрасли [4].

Результаты исследования
Таблица 1 – Возможности и ограничения организации винодельческих и виноградарских хозяйств

Возможности: Ограничения:
1 2

- получение лицензии крестьянскими
фермерскими хозяйствами на производство и
оборот произведенного вина по упрощенной
процедуре (минимальное количество пакета
лицензионных документов)

- сельскохозяйственные товаропроизводители имеют
право осуществлять производство, розлив и продажу
вина, произведенного только из собственного
винограда

- возможности совмещения лицензии как на
производство и оборот, так и на розничную
продажу произведенного вина

- объем реализации вина, произведенных
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и
индивидуальными предпринимателями,
признаваемыми сельскохозяйственными
товаропроизводителями, не может превышать 15 000
дал в год

- отсутствие требования к большому уставному
капиталу в размере 10 млн. руб.

- производство вина должно осуществляться в
стационарных условиях, так, сельскохозяйственные
предприятия должны иметь производственные и
складские помещения в собственности или в аренде
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Заключение
Таким образом, в настоящий момент времени в России созданы мощные предпосылки для воз-

можности устойчивого развития агропромышленного комплекса горных и предгорных территорий за
счет подъема и развития винодельческих и виноградарских фермерских хозяйств.

В 2023 году будет принята госпрограмма по экономическому развитию СКФО, направленная на
компанию по привлечению и поддержке инвесторов для финансирования регионального пищевого
производства [10]. Кроме этого, с 2019 года адаптирован закон о горных территориях, обеспечиваю-
щий производителей и фермеров льготами при организации хозяйства на территории выше 1,5 тыс. м
над уровнем моря [11]. Такая поддержка со стороны государства в симбиозе с концепцией создания
винодельческих и виноградарских ферм создаёт благоприятную среду для протекания бизнеса и
позволяет:

1. Ускорить решение проблемы с ликвидацией безработицы.
2. Обеспечить культивирование плодородной территории сельской местности в виде расширения

хозяйства.
3. Увеличить темпы развития региона в аспектах пищевой технологии, культуры и туризма.
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Продолжение таблицы 1
1 2

- отсутствие обязательного требования по
установке автоматических средств ЕГАИС

- принадлежность виноградников должна быть четко
зафиксирована и использование их осуществляется
на праве собственности или на праве аренды

- отсутствие требований об обязательном наличии
в собственности основного технологического
оборудования (которое распространяется на
прочие предприятия алкогольной отрасли
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Аннотация. На сегодняшний день в связи с событиями на юго-востоке Украины как в обще-
ственно-политической, так и в научной среде увеличивается интерес к проблеме зарождения укра-
инского национального движения. Цель статьи – исследование борьбы НКВД с украинским нацио-
нализмом в годы Великой Отечественной войны. В работе рассматриваются вопросы происхожде-
ния украинского национализма как наиболее яркого проявления сепаратизма.
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Корни националистического и коллаборационистского движения на Донбассе отчасти кроются в
предвоенной политике советской власти. После присоединения Западной Украины в 1939 году тыся-
чи жителей Галиции были переселены в промышленные регионы Юго-Востока [2, с.131]. Предпола-
галось, что из крестьян, годами страдавших от польского гнета, получатся хорошие шахтёры, кото-
рые успешно интегрируются в советское общество. Однако когда через 2 года началась Великая
Отечественная война, многие переселенцы, влившись в ряды националистических формирований,
стали головной болью для НКВД. Агентура «Организации украинских националистов», прибывшая в
Сталино одновременно с гитлеровцами осенью 1941 года, нашла в лице земляков «готовые» кадры.
Переселенцы ненавидели советскую власть за навязывание жёстких трудовых норм выработки,
непривычных для вчерашних крестьян-единоличников.

Широко известно, украинские националисты во время Великой Отечественной войны были по-
собниками немецких нацистов. Однако их взаимоотношения с нацизмом и фашизмом носят суще-
ственно более глубокий характер. Во всей первой половине XX века украинские националисты в
соответствии с современными устоявшимися научными концепциями и признаками были и нациста-
ми, и фашистами. Более того, до и во время Великой Отечественной войны большинство из них не
только не скрывали, а скорее акцентировали внимание на своей близости к фашизму и нацизму.

Фактически только стремление подчеркнуть свою украинскую оригинальность до Великой Оте-
чественной войны и поражение нацистов в ней стали основными мотивами того, что украинские
националисты не стали называть себя национал-социалистами или фашистами. Нельзя не отметить
и то, что нацистская Германия сама рассматривала украинских националистов именно как национа-
листические фашистские группировки, что зафиксировано в допросах офицеров Абвера во время
Нюрнбергского процесса [5, с.37].

Современная наука выделяет целый ряд признаков, наличие которых позволяет отнести идеоло-
гию и движение к нацизму. Среди них: радикальный национализм и расизм, геноцид и этнические
чистки, репрессивная и тоталитарная диктатура, парамилитарные образования, антикоммунизм и
другие. Все они, а также целый ряд других в полной мере присутствуют как в идеологии, так и в
практике украинского национализма первой половины XX века.

Основой украинского национализма были идеи расизма и радикального национализма. Идеолог
украинского национализма Степан Рудницкий еще в 1923 году прямо писал, что украинская раса
относится к арийской расе, и провозглашал, что «неполезные» браки украинцев с поляками, русски-
ми, румынами и евреями надо рассматривать как преступление, а также предлагал провести прину-
дительную стерилизацию людей с заболеваниями за 10 лет до программы стерилизации, которая
была осуществлена Адольфом Гитлером.

Выпущенная в середине 1938 года Военная доктрина украинских националистов ОУН прямо пред-
писывала геноцид евреев, поляков и русских. Он осуществлялся с невиданными зверствами – польские
историки установили 135 способов пыток и убийств мирного населения украинскими националистами.
На совести украинских националистов как минимум три геноцида – участие в геноциде русских в
Галиции во время Первой мировой войны, массовые убийства евреев отрядами руководителя Украин-
ской Народной Республики С. Петлюры и геноцид во время Великой Отечественной войны.
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На захваченных немецко-фашистскими войсками территориях украинские националисты созда-
ли свою репрессивную систему управления – за малейшее неповиновение или даже несогласие Службе
безпеки ОУН украинские националисты душили и вешали рядовых украинцев, не говоря уже о рус-
ских, поляках и евреях, которых убивали за одну национальную принадлежность.

За время своего существования украинские националисты создали целый спектр парамилитар-
ных структур – Украинские сечевые стрельцы, Украинская военная организация, запрещенные в
России Организация украинских националистов и Украинская повстанческая армия.

Все эти организации аналогично нацистским СА и СС использовались для террора и убийств
своих политических противников и представителей тех народов, которых они считали врагами.

По совокупности это позволяет в полной мере рассматривать украинский национализм первой
половины XX века как разновидность нацизма, и более точным его названием для данного истори-
ческого периода является украинский нацизм.

Основная нагрузка в борьбе с националистическими бандформированиями ложилась на украин-
ское отделение НКВД. Они незамедлительно приступили к выявлению и ликвидации бандформиро-
ваний. Руководство планировало бороться с оуновцами разными методами. Основной упор делало
на чекистско-войсковые операции: прочесывание лесов, зачистку населенных пунктов, проведение
агентурно-оперативных мероприятий. Однако, учитывая, что отряды УПА пополнялись за счет людей
призывного возраста, то руководство НКВД обратило особое внимание на работу с той категорией
граждан. Военкоматы были усилены сотрудниками внутренних войск с целью подавления попыток
оуновцев противодействовать призыву и оказывать влияние на призывников. Второй немаловажной
задачей было выявить и взять под полный контроль членов семьи участников бандформирований и
националистического подполья. Жителей населенных пунктов, где большинство мужского населе-
ния находилось в бандформированиях, а их родственники оказывали им активную поддержку, пред-
полагалось выслать в восточные регионы страны. Кроме репрессивных методов планировалось
силами личного состава войск НКВД проводить политико-разъяснительную работу среди населе-
ния, оказывать содействия в укреплении сельсоветов [3, стр. 159].

Таким образом, предполагалось предпринять комплексные меры по борьбе с отрядами воору-
женных националистов: чекистско-войсковые, агентурно-розыскные, политико-разъяснительные,
миграционные, профилактические.

По мере изменения оперативной обстановки на фронтах Великой Отечественной войны, заявлен-
ные украинскими националистическими организациями цели, выработанные еще до начала войны, в
значительной мере трансформировались. Определенная ранее в ряде программных документов пер-
спектива борьбы с немцами, по сути, так и осталась исключительно декларацией на бумаге, так как
основное снабжение запрещенной в России ОУН (организация украинских националистов), запре-
щенной в России УПА (Украинская повстанческая армия) и прочей националистической публики в
основном шло от тех же самых немцев, в обмен на клятвенные заверения в готовности «борцов за
самостийность» к самой бескомпромиссной борьбе против советской власти.

Пользуясь откровенным попустительством со стороны нацистов, вооружённые отряды украинс-
ких националистов расползлись по всей территории оккупированной советской республики, не огра-
ничиваясь ни историческими областями Галиции, ни правобережьем Днепра. Оперировавшими на
территории оккупированной Украины партизанскими соединениями, включающими разведыватель-
но-диверсионные резидентуры 4-го управления НКГБ СССР, многократно фиксировались предпри-
нимаемые бандеровцами усилия по проникновению в восточные регионы Украины, вхождению во
власть во всякого рода оккупационных структурах, стремлению содействовать немцам в организа-
ции охранных, полицейских и иных структур в районах, никогда не являвшихся для националистов
особо комфортными для пребывания.

Так, например, РДР «Олимп» под руководством капитана госбезопасности В.А. Карасёва летом
1943 года сообщала в центр, что располагает информацией о наличии в Киеве явочной квартиры
бандеровцев, а также данными о способах связи с действующими за Днепром ячейками национали-
стов. Необходимо сказать, что в создании собственных организационных структур у националистов
было очень много общего с аналогичными польскими подпольными организациями, прежде всего –
с Армией Крайовой. Впрочем, как и в случае с украинскими националистами, АК также поддержи-
вала регулярные отношения с немцами под предлогом получения средств для борьбы с коммуниз-
мом. Историческая ненависть всех трех сторон и к России, и к новому её политическому строю,
вынужденно объединяла националистов и нацистов для бескомпромиссной борьбы с советской вла-
стью, в каких бы формах и методах эта борьба не виделась не только в настоящем, но и в будущем
[1, с.152].
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C уходом основной массы советских войск с освобожденных территорий Западной Украины и
Западной Белоруссии, обстановка здесь оставалась тревожной. Накопленные за годы войны силы
националистического подполья, немецкие приспешники, уголовные банды, в большом количестве
оставшиеся на советской территории для того, чтобы вести собственную борьбу за те идеалы, кото-
рые отстаивали, регулярно мешали мирному, последовательному восстановлению народного хозяй-
ства. И прямую помощь в данном процессе им оказывали самые разные силы, заинтересованные в
ослаблении советского влияния не только в Европе, но и в мире в целом.

Вполне понятно, что с антисоветским элементом, оставшимся на территории западных областей
Украины и Белоруссии, советские власти регулярно боролись, используя для этого самый передовой
опыт, имевшийся в распоряжении наркомата внутренних дел. К разработке наиболее одиозных ли-
деров националистов и их формирований регулярно привлекались подразделения наркомата госбезо-
пасности. Немаловажным участником этого процесса становилось и местное население, чётко осоз-
нававшее, что без уничтожения бандеровцев, и прочих «антипартизан», мирная жизнь наладится
нескоро.

По мере освобождения Украины от немецких захватчиков перед войсками НКВД задачи услож-
нялись, так как расширялась территория, на которой было необходимо бороться с националистами.

К началу 1945 года в результате проведенных оперативно-боевых действий войск Украинского
округа бандам ОУН – УПА были нанесены весьма ощутимые потери, как в живой силе, так и в
ликвидации их материальной базы. Были разгромлены крупные бандформирования (курени, соеди-
нения) на Кременецкой возвышенности (на стыке Ровенской и Тернопольской областей), в Пусто-
мытских и Степаньских лесах Ровенской области, во Львовской и Станиславской областях. Кроме
того, в результате активных поисков подразделений войск, а также проведённых чекистско-войско-
вых операций силами от батальона до одной и нескольких бригад ликвидировано большое количе-
ство мелких по численности банд и банд групп [4, с.53].

В результате только за 1944 год было убито 26842 бандита; захвачено в плен – 33355 бандитов;
задержано – 37074 человека, уклонявшихся от воинского учёта. Среди захваченных трофеев было:
орудий – 17; станковых пулемётов – 155; ручных пулеметов – 1750; противотанковых ружей – 77;
прочего стрелкового оружия – 15093 единицы. Помимо оружия были ликвидировано большое коли-
чество продовольственных, материальных и других баз ОУН – УПА. Проведенные мероприятия
позволили кратно уменьшить количество крупных соединений националистов, насчитывающих в своих
рядах от 400 человек.

В результате проведённых операций войсковые подразделения приобрели значительный опыт
борьбы с бандитизмом в самых сложных условиях Западной Украины. Командование частей внут-
ренних войск и их штабы научились правильно планировать и организовывать операции, а офицерс-
кий состав приобрёл опыт в управлении подразделениями при ведении боя мелкими группами, в
распознавании и разоблачении уловок и способов маскировки со стороны бандитов и их пособников,
а также в ведении планомерной чекистской работы по раскрытию бандитского подполья.

Рядовой и сержантский состав получил навыки в совершении продолжительных маршей, дей-
ствиях в сложных условиях лесисто-болотистой местности, в условиях ночи, а также по розыску и
вскрытию схронов, тайников бандитов и их пособников.

Тяжелые зимние условия, горный рельеф, умелая маскировка бандитов в населённых пунктах и
тактика действий мелкими группами значительно затрудняли боевые действия войск. В связи с
изменившейся тактикой и новыми приёмами в действиях бандитов, изменили свою тактику и войска
НКВД. Основной формой оперативной деятельности войск теперь являлось проведение крупных
чекистско-войсковых операций, к которым привлекались одно или несколько соединений.

Завершение событий Великой Отечественной войны, результатом которого стало прекращение
прямой помощи нацистов украинским, польским, белорусским, прибалтийским и иным националис-
там, создало условия для окончательного разгрома остатков вооружённых банд, в первую очередь –
на территории Советского Союза.

Достигнутая советским народом победа сыграла важную роль в скорейшем возвращении к мир-
ному труду. Среди бандитов-националистов усилилась деморализация: многие рядовые участники
банд, прежде весьма активные, убедившись в бесперспективности борьбы против советской влас-
ти, явились с повинной в органы НКВД и гарнизоны войск.

В связи с изменившейся оперативной обстановкой и изменением методов действия банд, соот-
ветственно приобрели новую тактику и формы борьбы войска НКВД Украинского округа. Если в
зимний период преимущественно проводились общевойсковые операции, для чего привлекались ча-
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сти и соединения, имевшие задачей методом последовательного блокирования отыскать и «выко-
вырять» бандитов из схронов (тайников) в населённых пунктах, то в весенний период войска пере-
шли к активным боевым действиям мелкими группами – взводами, ротами, выставленными гарни-
зонами в районах, наиболее поражённых бандитизмом.

Крупные общевойсковые операции проводились только на территории Станиславской и Терно-
польской областей, как наиболее поражённых. Была продолжена практическая деятельность войск,
направленная на поиск бандитов в лесных массивах и отдалённых населённых пунктах, на реализа-
цию оперативной информации, получаемой от органов НКВД-НКГБ, а также из показаний захвачен-
ных ранее бандитов. Наряду с усилением активных мероприятий, войска НКВД проводили широкую
разъяснительную работу с семьями бандитов, одиночными раскаявшимися националистами, а так-
же захваченными и добровольно явившимся людьми. 

Выводы
Таким образом, подводя итоги исследования, можно сделать вывод, что НКВД имело дело с

масштабной националистической организацией, которая формировалась много лет. Советское пра-
вительство и руководство НКВД СССР поручило Украинскому НКВД организовать борьбу с воору-
женными отрядами националистов. Для этого отделения Украинского НКВД были усилены как опе-
ративными работниками, так и войсковыми подразделениями.
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Аннотация. Статья посвящена объективным факторам неразрывности и единства России и
Донбасса со времени распада СССР. В статье рассматриваются исторические факторы становле-
ния и развития Донбасса в контексте русской идентичности региона. Отмечено, что Донбасс по
праву считается вырванным сердцем СССР. Указывается, что регион, который был основан выход-
цами из центральной России, не мог стать неотъемлемой частью Украины.

Ключевые слова: Донбасс, СССР, Новороссия, распад Советского Союза, единство, укра-
инизация

Донецкий угольный бассейн (Донбасс) – крупнейший угледобывающий и промышленный регион,
начавший бурно развиваться во времена Российской Империи. Территории Донецкого бассейна ис-
стари населяли русские люди – носители русского языка и русской культуры. Об этом говорят исто-
рические факты, язык, религия [3, с.18].
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До конца XVIII века обширная территория, простирающаяся вдоль северного побережья Чёрно-
го моря, называлась Диким полем. Осваивать этот степной край было практически невозможно –
мирные земледельцы непрерывно подвергались набегам кочевников: печенегов, половцев, хазар,
татар.

После победы в Русско-турецкой войне 1768-1774 гг. Российская империя получила выход к
Чёрному морю и часть Дикого Поля по левую сторону Днепра. Три губернии (Харьковская, Черни-
говская, Полтавская) в составе этой территории назвали Малороссией (Левобережной Украиной).
Но на юго-востоке были и другие, чисто русские области – Таврическая, Херсонская, Екатеринос-
лавская. Эти земли неформально называли Новороссией. Донбасс находится на территории бывшей
Екатеринославской губернии.

Присоединяя территории будущего Донбасса, царская Россия не отнимала их у других госу-
дарств. Из-за бесчинств кочевников эти земли были ничьими. Небольшое число населявших их
людей имели русские корни. Сюда стекались крепостные, сбежавшие от помещиков из разных рос-
сийских губерний. Здесь были и служилые люди, охранявшие российские рубежи – окраины, или
«украины», откуда впоследствии и появилось название местности Украина. Именно они в начале
XVIII века обнаружили угольное месторождение близ Бахмутской крепости.

В годы Гражданской войны города и области Юга России переходили из рук в руки – там хозяй-
ничали то белогвардейцы, то петлюровцы. Но после победы Красной армии Донецко-Криворожскую
республику так и не восстановили. Владимир Ульянов (Ленин) передал Донбасс Украинской Совет-
ской Социалистической Республике. Впрочем, «благодарные» украинские потомки не оценили этот
дар: через 70 лет они стали массово сносить памятники «вождю мировой революции» и переимено-
вывать названные в его честь улицы.

Гораздо позднее столь же щедрый подарок сделал Украине другой генеральный секретарь ЦК
КПСС – Никита Хрущёв. В 1954 году он вывел из состава РСФСР Крым и передал Украинской
ССР. Так правители СССР заложили мину замедленного действия, подставив под удар простых
людей. Сегодня мы видим, во что эта щедрость за чужой счёт вылилась жителям Донбасса.

При СССР Донбасс продолжал бурно развиваться. Так, в 1917 году Донецк (в то время Юзовка)
насчитывал 70 тысяч населения, а спустя 75 лет стал городом-миллионником. Растущая промыш-
ленность (угольная, металлургическая, машиностроительная, химическая) требовала большого при-
тока рабочих и специалистов. Многие направлялись в регион из РСФСР [5, с.147].

В годы Великой Отечественной войны донбасская земля стала свидетелем беззаветного геро-
изма советских людей. Наиболее известен подвиг ребят из «Молодой Гвардии» - подпольной ан-
тифашистской организации, действующей на Луганщине. Комсомольцы нанесли немалый урон не-
мецким оккупантам, прежде чем были раскрыты и схвачены. Большинство отважных молодогвар-
дейцев погибли – подверглись жестоким пыткам и казни.

После распада Советского Союза промышленность стала приходить в упадок, великолепное снаб-
жение из РСФСР прекратилось, и население Донбасса стало резко сокращаться. Но худшее ждало
впереди.

Когда на «незалежной» Украине началась дискриминация граждан по языковому признаку, мина,
заложенная при СССР, взорвалась. Притесняемое русскоязычное большинство Донбасса потребо-
вало восстановления исторической справедливости – создания автономии по типу Донецко-Криво-
рожской республики. Украинские власти отказались идти на компромисс, расценили эти требования
сепаратистскими и бросили на регион войска. В Донецкой и Луганской областях началось кровопро-
литие.

Причина кровавого конфликта вовсе не в «дикости» русских и не в подстрекательстве со сторо-
ны бывшей «метрополии», как пытаются прокомментировать некоторые доброхоты. Такие плоды
приносит насильственное присоединение территорий против воли их населения, последующая диск-
риминация. Один из наглядных примеров находится посреди благополучной, цивилизованной Европы
– Южный Тироль. После Первой Мировой войны эта часть Австрии отошла Италии в качестве
трофея. С тех пор южные тирольцы подвергались нападкам местных националистов и притеснени-
ям. У них отбирали недвижимость и передавали итальянцам, запретили пользоваться родным язы-
ком в сфере образования и культуры, выбирать местную власть [1, с.221].

Притесняемые отчаянно сопротивлялись, боролись за свободу, обычные человеческие права. В
60-70 годы прошлого века дело дошло до террористических актов. С созданием Евросоюза мало
что изменилось, ситуация улучшилось незначительно. Огонёк вражды тлеет, грозя разгореться в
очередной пожар.
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Знание истории помогает отличить правду от лжи, не поддаваться пропагандистским манипуля-
циям, противостоять спекуляциям на историческом прошлом. Память о радостных и печальных
событиях позволяет больше любить и гордиться своей Родиной, ощущать чувство единения с со-
отечественниками, не терять веру в лучшее будущее.

В Советское время Донбасс стал важным промышленным центром СССР, производящим значи-
тельную долю угля и металла. Регион активно развивался, строились новые города и промышлен-
ные предприятия.

В период Советского Союза Донбасс занимал важное место в экономике страны. Регион бога-
тыми запасами угля, железной руды, металлургическими и химическими предприятиями стал круп-
ным промышленным центром.

Основными городами Донбасса были Донецк и Луганск, в которых размещались крупные шахты
и металлургические заводы. На протяжении всего существования СССР Донбасс играл ключевую
роль в обеспечении страны углем и металлургической продукцией.

В Донбассе активно развивались горнодобывающая и металлургическая промышленность. Шахты
добывали уголь, а заводы выпускали сталь, широко применяемую в различных отраслях народного
хозяйства.

На Донбассе также размещались крупные заводы по переработке железной руды в чугун и сталь.
Они были одними из крупнейших в стране и играли важную роль в оборонной промышленности СССР.

Важной отраслью промышленности Донбасса была химическая промышленность. Здесь рабо-
тали ряд крупных заводов, производящих удобрения, химическую продукцию и пластмассы.

Помимо развития промышленности, на Донбассе активно строились жилые районы, школы, боль-
ницы, культурные учреждения. Донецк и Луганск превратились в крупные города с развитой инфра-
структурой и комфортными условиями для жизни населения.

Однако после распада Советского Союза и прихода к власти новых режимов, Донбасс стал стал-
киваться с проблемами. Падение спроса на уголь и металлургическую продукцию, недостаток ин-
вестиций и обновления оборудования привели к закрытию многих предприятий и росту безработицы.

После распада Советского Союза Донбасс стал «темной лошадкой» на постсоветском про-
странстве.

Ситуация в регионе осложнилась еще больше после начала вооруженного конфликта на Донбас-
се. В результате боевых действий и оккупации части территории региона многие промышленные
предприятия были разрушены или остановлены.

После того как эти отношения вышли на межгосударственный уровень, складывались они очень
непросто. Слишком тесными были связи между нашими народами перед разрывом. Смешанные
браки, русские с украинскими фамилиями и украинцы с русскими, двуязычное население на обшир-
ных территориях, украинцы на высших постах в российской армии и на флоте и наоборот.

Сохранялась объективная причина, разделяющая два государства по одной проблеме. Это Крым-
ский полуостров, который Никита Хрущев передал Украине в середине 50-х годов. Тогда этому
событию не придали большого значения, поскольку все было в рамках единого Советского Союза.
Тем не менее, нахождение города русской славы Севастополя вне России уже тогда вызывало бо-
лезненную реакцию [4, с.95].

После Беловежской пущи, когда произошло разделение СССР, Москва выступила против любых
территориальных претензий к Украине. Ведь это могло создать препятствия на пути развития наших
отношений. Однако нельзя было игнорировать и настроения в российском обществе относительно
Севастополя, который являлся главной базой российского Черноморского флота. В этих условиях
единственным правильным решением была бы её долгосрочная аренда.

Долго и трудно шли переговоры по этому вопросу. На уровне президентов даже обозначались бухты,
которые планировалось использовать для стоянки российских кораблей. Однако, как только намеченное
спускалось на нижний уровень, все стопорилось, и проблема возвращалась на исходные позиции.

Переговоры по Севастополю и флоту шли несколько лет. В конце концов, стороны пришли к
соглашению, которое их устраивало. Стало возможным заключить большой российско-украинс-
кий Договор о сотрудничестве. Он был подписан и ратифицирован в 1998 году обеими сторонами
[2, с.167].

В России ратификация в Думе и, особенно, в Совете Федерации шла непросто. Было много против-
ников Договора. Компромисса удалось достичь, когда договорились о том, что он вступит в
действие после того, как Украина ратифицирует три соглашения по российскому Черноморскому
флоту.



ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АПК 257

После заключения Договора в развитии российско-украинских отношений многое зависело от
исполнителей его положений. Нам пришлось менять психологию и не возмущаться, когда в МИД
приходили документы на украинском языке и на нем же проводились пресс-конференции. И это при
том, что украинские чиновники в те годы говорили по-русски лучше, чем по-украински. Надо было
привыкнуть к этому, понять, что они представляют самостоятельное независимое государство.

Взаимные публичные выпады против друг друга, и обвинения в несуществующих грехах, спо-
собствовали недоверию в партнерских отношениях между двумя странами. Особенно, когда появи-
лись заявления некоторых украинских политиков о том, что Незалежная держит курс на вступление
в НАТО.

В заключение отметим, что советский период истории завершил процесс создания в Донбассе
особой региональной общности. До момента распада СССР в 1991 году Донбасс оставался наиме-
нее конфликтным регионом во многом благодаря господству такого стабилизирующего фактора,
как ориентация на Россию.

Выводы
Принудительное, без видимых на то объективных причин втискивание Донбасса в состав Укра-

ины советскими руководителями, привело к необратимым последствиям после краха СССР в 1991
году, когда особенно обострились противоречия между разными регионами уже независимой Укра-
ины. Навязывание «украинства» жителям юго-востока, которые еще со времен Российской империи
причисляли себя к великороссам, в конечном итоге привело к расколу украинского общества, и, как
следствие, гражданской войне. Непопулярность украинской идеи привела к созданию Донецко-Кри-
ворожской республики, провозгласившей себя частью РСФСР. Исходя из геополитического положе-
ния Украины, а также длительного периода формирования ее территории, государство всегда было
«лоскутным одеялом», которое никак не было однородным. Как никогда украинским не был Дон-
басс, так нельзя утверждать, что западноукраинские области, такие как Закарпатье, Буковина, Во-
лынь, которые долгое время были частями Австро-Венгерской империи и Польши, также исконно
украинские.

Напротив, период пребывания в составе других государств наложил отпечаток на менталитете,
культуре, религиозных убеждениях, и большой ошибкой политических сил как советской, так и неза-
висимой Украины, было подчеркивание единства и однородности страны.
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Аннотация. В статье проанализированы основные декреты и документы, которые легли в осно-
ву сложного и противоречивого процесса становления школьного и высшего советского образования
согласно идеологическим установкам и требованиям времени.
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Методологической основой статьи являются принципы историзма и объективности, которые по-
зволяют рассмотреть вопросы развития реформы образования в России в конкретно-исторических
условиях.

После прихода в России к власти партии большевиков в октябре 1917 года практически сразу
стала складываться и новая образовательная модель, основанная на большевистской, советской
идеологии.

Партии большевиков, возглавляемой В.И. Лениным, предстояло осуществить невиданные по
своим масштабам и целям культурные, социальные и политические преобразования. В первые пос-
лереволюционные годы стала формироваться советская образовательная модель, главной задачей
которой было обучение и воспитание человека нового советского образца. Преобразовательная по-
литика большевиков по своему размаху была грандиозной. Она закладывала вектор развития совет-
ской школы на десятилетия вперед.

Перед партией стояла амбициозная задача – переформатировать общественное сознание на но-
вые идеалы и ценности социалистической модели государства. Особое внимание уделялось моло-
дежи. Стояла задача сформировать новое мировоззрение, основанное на марксистко-ленинской иде-
ологии. Одной из основных задач, решаемых большевиками, была форсированная индустриализация
страны. А решение этой задачи требовало радикальных и неотложных мер в сфере образования.
В 1913 г. В.И. Ленин писал о царской России: «Такой дикой страны, в которой бы массы народа
настолько были ограблены в смысле образования, света и знания, - такой страны в Европе не оста-
лось, кроме России» [1, стр.127].

С момента прихода к власти большевики повели решительную политику в сфере образования.
Только за 2018 г. советские декреты радикально изменили систему школьного образования. Больше-
виками были приняты два документа, которые стали «базисом» формирования новой системы обра-
зования. Первый документ – декрет ВЦИК от 16 октября 1918 г. «О единой трудовой школе РСФСР».
Второй – постановление Наркомпросса РСФСР от 31 октября 1918 г. «О школах национальных мень-
шинств» [2, стр. 37].

Ниже приведена выдержка из программы российской коммунистической партии (большевиков)
в области народного просвещения принятой VIII съездом РКП (б) 22 марта 1919 г.

«…12. В области народного просвещения РКП ставит своей задачей довести до конца начатое с
Октябрьской революции 1917 г. дело превращения школы из орудия классового господства буржуа-
зии в орудие полного уничтожения деления общества на классы, в орудие коммунистического пере-
рождения общества.

В период диктатуры пролетариата, т.е. в период подготовки условий, делающих возможным
полное осуществление коммунизма, школа должна быть не только проводником принципов комму-
низма вообще, но и проводником идейного, организационного, воспитательного влияния пролетариа-
та на полупролетарские и непролетарские слои трудящихся масс в целях воспитания поколения,
способного окончательно установить коммунизм. Ближайшей задачей на этом пути является в на-
стоящее время дальнейшее развитие установленных уже Советской властью следующих основ
школьного и просветительского дела:

1. Проведение бесплатного и обязательного общего и политического (знакомящего в теории и на
практике со всеми главными отраслями производства) образования для всех детей обоего пола до
17 лет.

2. Создание сети дошкольных учреждений: яслей, садов, очагов и т.п, в целях улучшения обще-
ственного воспитания и раскрепощения женщины.

3. Полное осуществление принципов единой трудовой школы, с преподаванием на родном языке,
с совместным обучением детей обоего пола, безусловно, светской, т.е. свободной от какого бы то
ни было религиозного влияния, проводящей тесную связь обучения с общественно-производитель-
ным трудом, подготавливающей всесторонне развитых членов коммунистического общества.

4. Снабжение всех учащихся пищей, одеждой обувью и учебными пособиями за счет государ-
ства.

5. Подготовление новых кадров работников просвещения, проникнутых идеями коммунизма.
6. Привлечение трудящегося населения к активному участию в деле просвещения (развитие

«советов народного образования», мобилизация грамотных и т.д.).
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7. Всесторонняя государственная помощь самообразованию и саморазвитию рабочих и кресть-
ян (создание сети учреждений внешкольного образования: библиотек, школ для взрослых, народных
домов и университетов, курсов, лекций, кинематографов, студий и т.п.).

8. Широкое развитие профессионального образования для лиц от 17-летнего возраста в связи с
общими политехническими знаниями.

9. Открытие широкого доступа в аудитории высшей школы для всех желающих учиться, и в
первую очередь для рабочих; привлечение к преподавательской деятельности в высшей школе всех,
могущих там учить; устранение всех и всяческих искусственных преград между свежими научны-
ми силами и кафедрой; материальное обеспечение учащихся с целью дать фактическую возмож-
ность пролетариям и крестьянам воспользоваться высшей школой.

10. Равным образом необходимо открыть и сделать доступными для трудящихся все сокровища
искусства, созданные на основе эксплуатации их труда и находившиеся до сих пор в исключитель-
ном распоряжении эксплуататоров.

11. Развитие самой широкой пропаганды коммунистических идей и использование для этой цели
аппарата и средств государственной власти…» [3, с. 31].

Однако большевики стремились переустроить не только школьное образование, но и полностью
перестроить систему высшего образования.

Одним из радикальных сторонников преобразований высшей школы был известный историк, за-
меститель наркома просвещения М.Н. Покровский. По его мнению, демократизация высшего обра-
зования, обеспечение его доступности всем слоям общества, были главной целью реформы образо-
вания. М.Н. Покровский указывал: - «только полная доступность кафедры для всякого, могущего
учить, полная доступность аудитории для всякого, желающего учиться, только близкое соприкосно-
вение университета с широкими народными массами могут спасти университетскую пауку от стар-
ческой дряхлости, признаки которой так явны уже не только у нас, но и на Западе» [4, стр. 31–37].

По предложениям Покровского по реформе высшей школы были изданы два декрета СНК РСФСР.
В частотности, декрет от 2 августа 18 года «О новых правилах приема в высшие учебные заведе-
ния». Он позволял без экзаменов и предъявления диплома стать слушателем любого высшего учеб-
ного заведения. Второй декрет от 2 августа 1918 года «О некоторых изменениях в составе и устрой-
стве государственных учебных и высших учебных заведений республики». Принятие этого декрета
привело к тому, что почти весь состав университетских профессоров должен будет пройти конкурс,
чтобы снова занять свое место.

Реформа привела к количественному увеличению слушателей почти в два раза, однако они были
так плохо подготовлены, что преподаватели попросту не допускали их на практические занятия. В
связи с этим перед большевиками встал вопрос об организации сети специальных вечерних курсов
(«рабочих факультетов») для подготовки рабочих и крестьян к поступлению в высшую школу. В
сентябре1919 года такое решение было принято.

Важнейшей задачей стала идеологизация образования. Для этого, в частности, были созданы
соответствующие учреждения.

Уже в 1918 г. была организована Коммунистическая Академия. Среди работавших там были
А. Богданов, М. Покровский, Д. Рязанов, А. Деборин. Со временем в ее состав вошли научные
институты, занимавшиеся общественными проблемами.

В 1919 г. был создан Коммунистический Университет им. Я.М. Свердлова, отвечающий за под-
готовку партийных и советских кадров.

Для создания нового состава вузовских преподавателей, полностью лояльных новой власти, 11 фев-
раля 1921 г. был опубликован декрет «Об учреждении Институтов по подготовке красной профессу-
ры».

Вывод: Некоторые современные исследователи высказывают мнение, что в целом реформы
Покровского были неудачными и даже «разрушительными» для университетского образования.
Однако, при оценке деятельности большевиков важно иметь в виду, что с самого начала в организа-
ции системы советского образования преобладал идейный принцип построения нового типа обще-
ства. Перед образовательной системой стояла задача воспитания человека с коммунистическим
мировоззрением. С самого начала большевиками были сформулированы достаточно жесткие идео-
логические установки, реализацию которых, должна была обеспечить новая советская школа и, в
целом, система образования. Среди первоочередных мероприятий советской власти в сфере обра-
зования стало упразднение старой «буржуазной» системы образования и формирование новой, со-
ответствующей принципам построения « пролетарского государства». Большевистская доктрина
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требовала незамедлительного разрушения всего того, «что делало школу орудием классового гос-
подства буржуазии» [5 стр. 169] Авторы реформы не скрывали, что по новому ставят вопрос о роли
и функциях высшего образования. Основные базовые ценности, заложенные советской системой
образования актуальны и сегодня. Наиболее важной из них является, безусловно, воспитательная
функция советской системы образования.
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Аннотация. В статье рассматривается понятие легитимации публичной власти, процесс её фор-
мирования, анализируются факторы, способствующие формированию механизмов поддержки госу-
дарственной власти.
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Введение. Выделение и анализ понятия легитимации публичной власти имеет огромное теоре-
тическое и практическое значение для юриспруденции права в связи необходимостью укрепления
режима легитимности публичной власти.

Объект исследования: научные взгляды, касающиеся легитимации публичной власти.
Методы исследования: аналитический, дедуктивный, технико-юридический и системный.
Результаты. Каким бы прочным не казалось государство, оно будет нестабильным и деструк-

тивным, если, во всяком случае, большая часть народа не признает легитимность и правомочность
правящей власти. Многие влиятельные государства с помощью силы, авторитета и других источни-
ков узаконивали свою власть, но дальше из-за ослабления и разложения легитимности были стерты
с политической арены.

Проблемы легитимации власти относятся как к прошлым годам, так и к современным реалиям
нашего столетия, характеризующегося изменениями глобального характера в масштабах не одной
страны, а довольно большого количества государств. Традиционно любому государству свойствен-
но наличие оппозиции, неких социальных групп, являющихся противовесом существующего режима
и отказывающих принимать политическое участие в государственной жизни. И, если существующая
власть не будет непрерывно своевременно и результативно решать вопросы, возникающие перед
обществом, то это чревато делегитимацией, при которой изданные законы не будут приниматься
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народом, а государство будет восприниматься как орудие защиты какого-либо класса, группировки
или слоя. В этой связи как раз признание будет выступать тем ключевым инструментом для коррек-
тного управления обществом.

Российская наука, в отличие от зарубежной юриспруденции, определяющей легитимацию право-
вых норм в качестве нормативной действительности и признания за ними должной обязательности,
указанной тематикой не задавалась. Тем не менее, значимость определения легитимации для совре-
менной юриспруденции сложно переоценить. Дефиниция анализируемого явления представляется
нам значимой вехой для осмысления политических процессов и нередко употребляется в обще-
ственных дискуссиях. Термин «легитимации» обладает немалым количеством интерпретаций и зна-
чений в зависимости от заданного контекста его употребления.

Изначально понятие «легитимация» происходит от известного латинского lex legis, что в перево-
де означает - «узаконение». Стало быть, легитимация - это узаконение новой власти (например, её
захват), процесс придания законности и правомерности какому-либо действию или событию, кото-
рое ранее не имело место быть. Цель легитимации государственной власти заключается в том,
чтобы побудить людей понимать и ценить значимость государственной власти, а также превратить
это понимание в установку массового сознания. Узаконивание власти является методом, который
помогает обществу осознать силу и право насилия государства, признать фактор власти как сто-
ящий над подвластным. А. Зиновьев указывает, что идея власти как защитника подвластных, явля-
ется идеологическим явлением, происходящим от задачи легитимации власти [1]. По его мнении,
легитимация не является правовым процессом, а по своей сути больше политический, нравственный
и религиозный. При этом власть должна осознавать себя как формально законную. Государственная
власть стремится выглядеть в глазах общества как законная, то есть формальная.

Легитимация связана с двумя видами воздействия на народное мнение: первое - это сила, демон-
стрируемая властью для убеждения народа в данном праве, и второе - законодательство, с помо-
щью которого власть утверждается, и оно должно быть принято народом, показывающим тем са-
мым своё доверие и поддержку. Иными словами власть можно считать легитимной, при ее соответ-
ствии учрежденным нормам, если эти нормы основаны на убеждениях, разделяемых правителями и
подданными (гражданами) или принимаемых последними. Таким образом, власть и народ выступа-
ют в виде взаимно сотрудничающих сторон, а легитимность, способствуя сотрудничеству и обще-
ственной дисциплине, содействует укреплению порядка и стабильности в обществе.

Достижение легитимности не всегда происходит естественным путем. В этом процессе суще-
ствует ряд факторов, которые способствуют созданию механизмов поддержки государственной власти
и укреплению доверия граждан к правительству. Во-первых, это традиции (историческая память,
культурные ценности и нормы), которые могут формироваться в течение длительного времени и
передаваться из поколения в поколение. Они «рассказывают гражданам, как сформировался теку-
щий социальный и политический порядок, и почему он правильный». Во-вторых, Конституция, ко-
торая может являться фактором легитимации, поскольку закрепляет правовой статус верховной
власти и определяет ее полномочия. К примеру, в Российской Федерации Конституция является
основой государственного строя и регулирует формирование и деятельность органов государствен-
ной власти. Но кроме нее, легитимация реализуется с помощью федеральных конституционных и
федеральных законов и других нормативно-правовых актов. Наличие честных и справедливых
институтов, занимающихся распределением ресурсов и осуществлением политики, будут ещё од-
ним положительным фактором. Роберт Даль добавлял: «Легитимность демократии определяется
тем, насколько она уважает права и свободы граждан, а также насколько она отражает их интере-
сы и мнения» [2].

В этой связи, организация выборов и уважение прав человека также могут способствовать уста-
новлению легитимности верховной власти в глазах граждан и международного сообщества. Однако
проведение этих мероприятий должно строго соответствовать законодательству, что подразумева-
ет соблюдение правил и процедур, установленных законом.

Такой подход гарантирует легальность и законность проведения выборов и референдумов, что
является важным элементом демократического процесса. Роберт Даль был убежден, что «леги-
тимность определяется тем, насколько сильно поддерживающие ее люди верят в право правитель-
ства на управление и насколько они считают, что это право основано на справедливых принципах»
[3]. В-четвертых, это экономическое процветание, поскольку это может приводить к увеличению
благосостояния и улучшению жизненного уровня граждан. Кроме того, если государство способно
обеспечить экономический рост и увеличение занятости, это может укрепить его позицию в глазах
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населения. В - пятых, возможность граждан свободно выражать свои мнения на неограниченное
количество раз, контролировать действия правительства является важным фактором легитимности
власти. «Право быть избранным, право политических лидеров бороться за поддержку масс, право
на альтернативные источники информации» – это всё определял Р. Даль для того, чтобы граждане
могли донести свои предпочтения до верхушки [2]. Шестое - это имидж политического лидера, опти-
мальный позитивный характер которого способствует повышению авторитета всей властной систе-
мы в целом. Для данного элемента нужно выделить: личностный компонент, в который входят лич-
ностные черты и особенности политического лидера; коммуникативный компонент, обуславливаю-
щий качество выстраивания отношений между политиком и обществом, а также его отношение к
общественным институтам (отношение лидера к стране, народу, обществу; отношение к своей се-
мье и близким; отношение к самому себе). И, наконец, седьмое - легитимация верховной власти
может быть установлена не только внутри страны, но и за ее пределами. Международное признание
правительства может играть важную роль в установлении признания народа.

Заключение
Каким бы прочным не казалось государство, оно будет нестабильным и деструктивным, если

большая часть народа не признает легитимность и правомочность правящей власти.
Легитимация верховной власти является процессом постоянного обновления и изменения. Он

зависит от различных факторов, таких как социально-экономические условия, культурные традиции
и идеологические убеждения. Поэтому, чтобы обеспечить стабильность и эффективность прави-
тельства, необходимо постоянно анализировать и адаптировать принципы легитимации верховной
власти к современным вызовам и потребностям общества.
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Аннотация. В статье раскрываются особенности формирования фигуры политического лиде-
ра, применительно к современным социально-политическим реалиям. На этой основе даны обоб-
щающие представления об основных критериях, характеризующих политического и национально-
го лидера.

Ключевые слова: лидер, нация, самосознание, политическое устройство, парламент, ав-
торитаризм, демократия, государственность

Введение. В условиях частой смены высших политических чинов (президентов, глав) как на
Севере, так и на Юге Алании (1991-2023 гг.) все больше и больше наших сограждан стали задавать-
ся вопросом о том, какими качествами должен обладать политический лидер, руководствуясь каки-
ми критериями, они могут сделать осмысленный выбор. Формирование ясных представлений по
данному важному вопросу обеспечит динамичное развитие институтов гражданского общества.

Цель и задачи. Конкретизировать роль и значение политического лидера в процессе государ-
ственно строительства, формирования гражданского общества.
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Научная новизна исследования определяется постановкой вопроса и комплексным рассмотре-
нием роли политического лидера в контексте нациестроительства.

Материалы и методы. В ходе исследования был использован диалектический метод, а также
анализ, синтез, абстрактно-логической мышление.

Результаты исследования. Анализ процессов нациестроительства показал, что главными но-
сителями приоритетов национально-государственного строительства всегда выступали индивидуу-
мы, обладающие свойством проникать в суть сложных политических, национальных явлений и про-
цессов [1], [4], [5]. От их способности осознано воспринимать актуальные цели и задачи современ-
ности во многом зависит прогресс общества в целом. Рождаемые ими смыслы позволяют всем
членам социума осознанным взглядом смотреть в свое политическое и национальное прошлое, на-
стоящее и будущее. В случае если эти люди обладают еще и развитым политическим сознанием и
политической волей, то они обречены стать политическими лидерами нации. Последнее проявляет-
ся в их неудержимом стремлении, несмотря на существующие препятствия, воплощать в социально-
политической реальности жизненно важные устремления своего народа. Поэтому политическую волю,
ее наличие у того или иного политического деятеля, необходимо рассматривать как генезис самых
редкостных качеств человеческого ума и души.

Такие понятия, как «политический лидер» и «личность», в свете существа категорий, которыми
оперируют общественные науки, можно считать синонимичными [2, 3, 6]. Человек не может быть
полноценным «политическим лидером», если он при этом не является «личностью», т.е. человеком,
способным раньше всех и отчетливее всех осознавать злободневные проблемы современности и
как никто другой стремиться к их разрешению в практическом плане. Обладание незаурядными
природными способностями в совокупности с сильной волей и целеустремленностью является осно-
вополагающими характеристиками, способствующими появлению в общественной среде подлинной
личности.

Другой необходимой составляющей, которая окончательно формирует облик «политического ли-
дера», «государственника», «личности», является подспудно вытекающая из первых двух составля-
ющих способность на протяжении всей своей сознательной жизни сохранять последовательность в
своих мыслях и действиях. Поэтому сложившейся личности не свойственны политические «шата-
ния», смена политических ориентиров, своего мировоззрения. Такое поведение, как правило, прису-
ще людям, которые очень хотят выглядеть личностью, не имея на то никаких объективных данных.
По существу, им пожизненно отведена роль «политических флюгеров».

Усилиями именно этих людей был возведен в ранг постулата ложный тезис о том, что «политика
– это грязное дело». Активно пропагандируя подобного рода изречения, они тем самым пытаются
оправдать любое свое действие или бездействие, закономерно несущие обществу политический и
социально-экономический упадок. Вся их «политическая деятельность» сводится к постоянному
поиску причин, якобы не дающих им реализовать свои величественные планы и тем самым оправ-
дать свое бессмысленное пребывание в политической сфере.

К крайне негативным последствиям для общества ведет приход к власти мнимых личностей,
людей, не только не способных, в силу ряда объективных причин, понять существа процессов, проис-
ходящих в общественной жизни, но, что самое прискорбное, и не утруждающих себя попытками
приблизиться к их пониманию. Главная цель пребывания у власти мнимой личности – сохранение
стабильного положения выдвинувшей его группы. Длительное сохранение такого порядка вещей
ведет не только к застою в развитии общественных отношений, но и отбрасывает данную обще-
ственную систему в плане социально-политической эволюции назад. Отсюда, актуальной является
задача по отличию подлинного политического лидера от резонера, выскочки с большими амбициями
при полном отсутствии качеств, характеризующих личность.

Особо следует сказать о том, что не каждый национальный лидер может стать политическим
лидером, при этом, политическим лидером нельзя стать, не будучи национальным лидером. То есть
сложение образа полноценного политического лидера протекает через познание специфических черт
соответствующей этнонациональной общности. Здесь движение на олимп политической жизни про-
легает исключительно через национальное.

Непредвзятое рассмотрение с этих позиций истории политического лидерства в Осетии (Ала-
нии) нового времени (XIX-XXI вв.) позволило выявить факт их полного отсутствия. В старорежим-
ное время (до 1917 г.) этому препятствовал ограничительный характер политических свобод. Осе-
тии попросту не существовало в качестве субъекта политической жизни. Именно этим объясняется
перманентное административно-территориальное переподчинение различных ее обществ, сопровож-
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дающееся произвольным нарезанием административных границ, выселением отдельных фамилий
за пределы компактного проживания народа.

В эпоху Советского государства юг и север Осетии приобрели статус автономных образований.
Однако мнение населения не оказывало никакого влияния на формирование своей политической эли-
ты. Все кадровые назначения жестко контролировались и осуществлялись Центральным Комите-
том коммунистической партии. Инакомыслие, идущее вразрез официальным установкам КПСС,
полностью пресекалось. Формирование кадрового корпуса и, соответственно, политической элиты
государства проходило исключительно по линии ЦК КПСС, что в последующем и явилось одной из
основных причин краха СССР. Поэтому здесь тоже нельзя говорить о самой возможности появле-
ния в Осетии подлинного политического и национального лидера.

Провозглашение демократических свобод в Российской Федерации (1992 г.), пожалуй, впервые в
новейшей истории, сделало возможным осуществить саму постановку задачи по выдвижению из
народной среды политического лидера. Принятые законодательные акты, как на уровне федераль-
ного центра, так и на местах, позволяли это осуществить. Однако прошедшие десятилетия свиде-
тельствуют о том, что и на данном историческом этапе этого сделать не удалось. Периодически
сменяющие друг друга руководители Алании (Осетии), позиционирующие себя в качестве полити-
ческих лидеров, никак не вписываются в приведенные выше характеристики фигуры политического
лидера.

Отсюда проистекает и ярко выраженный протестный характер голосования на выборах руково-
дителя (президента, главы) Осетии. В этих искусственно созданных политических условиях избира-
тели вынуждены голосовать не за полноценную программу развития региона, за последние 30-ть лет
ни на Севере, ни на Юге Алании таковая так и не была представлена общественности, и даже не за
конкретного человека, а, главным образом, против действующего руководителя. Поэтому каждый
новый избирательный цикл приводит, как правило, к избранию (назначению) на высший государ-
ственный пост человека далекого от понимания существу тех общенациональных задач, которые
требуют своего неотложного решения.

 Поскольку роль личности в формировании общественных, политических систем чрезвычайно
велика, следовательно, определяющим должно стать ясное понимание того, является ли тот или
иной индивидуум носителем жизнеутверждающей идеологии, и может ли он по своим объективным
личностным, профессиональным характеристикам быть политическим лидером нации.

Заключение
Существует огромное несоответствие между «политикой» как сферой человеческой деятельно-

сти, направленной на совершенствование государственного управления, взаимодействия различных
институтов гражданского общества и «псевдополитикой». Если в основе первого лежит глубокое
понимание закономерностей развития общества и государства, способствующее социальному про-
грессу, то в основе второго лежат все недостатки человеческого общества, ведущие его по пути
социального регресса. Поэтому в условиях формирующегося гражданского общества необходимо
создание социально-политических условий, способствующих выдвижению на политическое поле под-
линных политических лидеров.
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Аннотация. В статье, через политический и культурологический анализ деятельности руково-
дителя Союза Советских Социалистических Республик И.В. Сталина, показана связь духовного
мировоззрения осетинского народа с проведенными им преобразованиями социально-политической
модели государства. Совершенные им преобразования, коснувшиеся всех сфер жизнедеятельности
советского общества, позволили наметить пути по выходу Российской Федерации из системного
социально-экономического и политического кризиса, отстаиванию своего государственного сувере-
нитета. На основе раскрытия мотивации деятельности И. Сталина сформулирован закон общесоци-
ального, общеисторического развития. Данное обстоятельство позволяет прогнозировать скорей-
ший выход России из системного кризиса.

Ключевые слова: политика, социализация, суверенитет, закон, политическая система,
мировоззрение, неолиберализм

Введение. Нарастание межцивилизационных противоречий в современном обществе, предоп-
ределяет поиск путей по выводу государств мира из прямой экономической и военно-политической
конфронтации. В этой связи актуализируется решение вопроса по изучению и экстраполяции на се-
годняшнюю социально – политическую – действительность положительного опыта государственно-
го строительства в СССР (1924-1953 гг.).

Цель и задачи исследования заключаются в формулировании общесоциального, общеистори-
ческого закона развития социума на современном этапе.

Научная новизна работы вытекает из систематизации научных данных по развития СССР в
период с 1924-1953 гг. и на этой основе формулирование общесоциального закона развития челове-
ческого сообщества.

Материалы и методы. В ходе исследовательской работы использовался абстрактно-логичес-
кий метод, политологический анализ, обобщения, систематизация, дидукция.

Результаты исследования. Проведенное под руководящим началом  И. Сталина обобще-
ствление основных средств производства в рамках СССР, в равной мере, как и повсеместное
упрочение власти Советов народных депутатов не являлось для него неким откровением [1,
2, 3]. Все эти преобразования базировались на формах народовластия, которые исторически
были присущи североиранцам (ир-ас-аланам). Как известно ключевое место у них занимало и
занимает сегодня народное представительное территориальное собрание «Ныхас», то есть
«Совет». Данный исторический опыт народа Ир, не раз, спасавший его в годы былых лихоле-
тий, и был распространен Сосо Дзугаты – Сталиным на 1/6 часть суши Земли в ходе строи-
тельства новой скифской державы.

Взяв за основу универсальную трехфункциональную структуру устройства иронского/арийского
общества, в которой нет места ростовщическому капиталу, торгашеству, он ее воссоздал в рамках
СССР. Именно эта социальная пирамида:просветители – рождающие смыслы; воины – несущие
охранительную функцию; общинники – создающие материальные блага была им выстроена в
ходе революционных преобразований бывшей Российской империи. Отсюда проистекает его неус-
танная системная работа по совершенствованию политического управления, науки и образования
(страта просветителей), укреплению армии и флота (страта воинов), развитию производительных
сил и производственных отношений (страта общинников). Так, по лекалам пращуров ир-ас-алан
Сталин воспитал нового «советского человека», построил уникальное для XX столетия «советское
общество». Центральное место в нем, как ни странно это будет звучать, занимала не марксистско-
ленинская идеология, тем более не библейская бесплодная схоластика с ее либеральным подтек-
стом, а культ Солнца и Героев. Об этом более чем красноречиво говорят слова Сталинского Гимна
СССР [4].
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Надо полагать, поэтому с каждым годом во всем мире усиливается неподдельный интерес к
политическому наследию самого выдающегося государственного деятеля прошедшей эпохи –
И. Сталина, его «Скифскому проекту» [5].

Проведенный политологический анализ показал, что именно в образе Сталина, его жизнедея-
тельности наиболее ярко проявилась духовная константа человечества – жить ради Подвига, носящая
общесоциальный, общеисторический характер. Данная первоидея, выступающая краеугольным кам-
нем древнего иронского/арийского мировоззрения на протяжении многих тысячелетий вдохновляла
народ ир на героические поступки, что предопределило цельность их исторической судьбы. Ничего
более ценного в мировоззренческом плане человечество так и не смогло породить.

Посредством анализа диалектики И. Сталина, было получено еще одно неоспоримое доказа-
тельство объективного характера сформулированного в трудах сотрудников Института националь-
ного развития («Духовное мировоззрение народа Ир», 2010 г.) [6] общесоциального, общеисторичес-
кого закона – Жить ради Подвига, Подвига в духовном смысле этого понятия.

На этой теоретической основе нами сформулирована соответствующая дефиниция: господство в
общественном сознании североиранской трансисторической идеологемы – Жить ради Подвига, зада-
ет высокие морально-нравственные ориентиры развития социума и способствует духовному преоб-
ражению человека. Руководство представленной идеологемой, выступающей духовной константой
развития человечества, обеспечивает гармоничное, непротиворечивое сосуществование народов
мира, исключает возникновение между ними антагонистических противоречий и способствует со-
хранению окружающей природной среды. Таким образом, представленное определение значительно
расширяет научные границы объективных общесоциальных закономерностей, оказывающих непос-
редственное влияние на развитие социума. Более того, только посредством этого закона человек
становится Человеком, подчиняя своей воле бессознательные инстинкты. Опираясь на данный уни-
версальный закон, выступающий в качестве первоидеи духовного развития человечества, Сталин и
осуществил построение невиданного для современной цивилизации «советского общества», воспи-
тал «советского человека».

Возрождение североиранского культа всепобеждающего Солнца и Героев, которыми пронизано
все духовное наследие легендарного народа ир, стало теоретико-практической основой проводимой
им внутренней и внешней политики. По-видимому, именно этим обстоятельством объясняется не-
поддельный трепет и восторг, который естественным образом охватывал при встречи с ним как его
соратников, так и врагов. Такова преобразующая сила объективного трансисторического закона –
Жить ради Подвига.

Проведенными исследованиями установлено, что реализованный И. Сталиным в социально-по-
литической практике процесс воспитания нового человека, полностью вписывается в воссозданный
сотрудниками Института национального развития Священный осетинский календарь («Табуйаг ирон
мжйрадуаг») [7]. Ведя последовательно советский народ по ступеням духовного роста, т.е. от Подвига
к Подвигу, маркируемым круговым движением Солнца по восьми кардинальным фазам годового
цикла, И. Сталин и смог решить эту сверхзадачу. Возвращение к духовному Истоку человечества
явилось лейтмотивом всей его героической жизнедеятельности. Отсюда становится предельно ясно,
почему многие прорицатели связывали (связывают) возрождение человеческой цивилизации с зем-
лей древнего Иристона на Кавказе, выступающего сакральной метрополией, откуда исторически
расходились по всей Евразии благотворные цивилизационные волны духовного мировоззрения наро-
да Ир – Ирон жгъдау.

Заключение
Обобщение полученных данных о генезисе политика И. Сталина, проведенных им системных

преобразований государственно-политического устройства бывшей Российской империи позволили
сделать следующийвывод: следование социально-политической модели построенной под руковод-
ством Секретаря ЦК ВКП(б) товарища И. Сталина, это значит следовать общесоциальному, обще-
историческому закону развития социума, в основе которой лежит идеологема – Жить ради Подвига.
Надо полагать, что данный вектор развития Российской Федерации позволит ей успешно преодо-
леть существующие сегодня противостояние с Западными странами, обеспечить динамичное соци-
ально-экономическое развитие.
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Аннотация. В настоящей статье рассматриваются сущность и условия использования огне-
стрельного оружия как административной меры принуждения представителями полиции. Кроме того,
изучается специфика использования огнестрельного оружия представителями полиции.

Ключевые слова: административное принуждение, административное пресечение, ог-
нестрельное оружие, полиция

Введение. Опыт использования огнестрельного оружия сотрудниками полиции обусловлен в
первую очередь уникальным характером данного сотрудникам полиции права применять государ-
ственные меры принуждения, включая использование огнестрельного оружия на поражение, с целью
осуществлять делегированные полномочия, что представляет собой исключительное полномочие
федерального органа государственного управления. Этот вопрос является весьма актуальным, по-
скольку использование оружия в отдельных ситуациях – это единственный способ, позволяющий
защитить подлежащие законодательной охране права и свободы.

Цель и задачи. Исследование понятия и анализ условий использования огнестрельного оружия
полицейскими, а также установление специфики использования оружия представителями полиции
как административной меры пресечения.

Научная новизна. Использование оружия полицейскими в отдельных ситуациях представляет
собой единственную возможность защитить подлежащие законодательной защите права и свободы.
Следует отметить, что действия полицейских всегда должны основываться на положениях Консти-
туции, в которых предоставляется гарантия защиты прав, свобод и законных интересов личности, а
также на соображениях личной и общественной безопасности.

Материалы и методы. В данном исследовании мы использовали общетеоретические методы,
такие как анализ, синтез и обобщение, в также специальные методы (сравнительно-правовой и фор-
мально-юридический). При проведении исследования мы основывались на нормативно-правовых
актах, а также на научных источниках по теме исследования.

Результаты исследований. Каждое правонарушение должно рассматриваться как угроза су-
ществующим общественным правоотношениям, в отношении которых предусматривается государ-
ственная охрана и защита, для реализации которой применяются разнообразные средства и методы,
предусмотренные законодательством. В числе наиболее оптимальных способов защиты обществен-
ных правоотношений следует назвать меры, нацеленные на то, чтобы прекратить правонарушение.
Эти меры называются мерами пресечения.



 Всероссийская научно-практическая конференция ФГБОУ ВО Горский ГАУ, 2023268

Правоохранительным органам отводится большая роль в системе органов государственного
управления. Это обусловлено их главной задачей: обеспечить общественную безопасность, в т.ч.
посредством оперативного реагирования на установленные противоправные действий, и пресечь эти
действия.

Для того чтобы представители органов внутренних дел могли осуществлять свои основные фун-
кции – поддерживать общественный порядок и обеспечивать безопасность в обществе, защищать
здоровье, жизнь, права и свободы населения, им предоставлено право использовать физическую
силу, специальные средства и огнестрельное оружие [1].

Следует отметить, что использование огнестрельного оружия представляет собой самую суще-
ственную административную меру пресечения, результатом применения которой, как правило, ста-
новятся существенные телесные повреждения, а иногда даже гибель нарушителя. Поэтому, для
того чтобы представитель полиции мог применять такую меру административного пресечения, как
использование огнестрельного оружия, необходимо, чтобы он действовал рассудительно, четко, от-
ветственно и крайне внимательно [2].

Наделение полицейских данными полномочиями подразумевает строгую государственную рег-
ламентацию и не менее строгий контроль со стороны органов государственной власти. Для того
чтобы полицейский в любой момент был готов отразить потенциальное нападение и, что особенно
важно, знал свои компетенции и мог правомерно использовать специальные средства, огнестрель-
ное оружие и применять физическую силу, необходимо должным образом организовать его подго-
товку, особенности которой регулируют нормативно-правовые акты [3].

На сегодняшний день представители полиции нередко ошибаются, применяя огнестрельное ору-
жие. В отдельных случаях, напротив, они принимают решение не применять эту меру пресечения из
страха ошибиться.

Департамент государственной службы и кадров МВД России изучил ситуацию в этой сфере,
сложившуюся к настоящему моменту. Его заключение свидетельствует о том, что подготовка
полицейских находится не на должном уровне, а значит, не соответствует комплексу требований,
предъявляемых в отношении навыков владения служебным оружием. В результате они зачастую
неправомерно применяют силу, что не позволяет им выполнить свои функции по общественной и
личной защите [4].

Используя огнестрельное оружие, представители полиции основываются на ФЗ от 7 февраля
2011 года №3 ФЗ «О полиции» [5], где приводится исчерпывающий перечень ситуаций, в которых
допускается применение огнестрельного оружия. В частности, речь идет о ситуациях, не терпящих
промедления, так как несвоевременное реагирование может стать причиной тяжелых последствий.

Среди подобных обстоятельств следует назвать, к примеру, попытку нарушителя захватить по-
лицейскую автомашину, боевую и специальную технику, которая состоит на вооружении полиции, а
равно и огнестрельное оружие. Для использования по отношению к злоумышленнику огнестрельного
оружия полицейскому следует принимать во внимание определенные факторы. Прежде всего сле-
дует понять, можно ли рассматривать данную ситуацию как критическую, и предусмотрена ли она
перечнем, приведенным в ст. 23 названного ФЗ «О полиции». Если полицейский оказался в обстоя-
тельствах, представляющих угрозу его жизни и здоровью, а равно жизни и здоровью окружающих
людей, ему перед использованием огнестрельного оружия необходимо дать трезвую оценку проис-
ходящему и выстроить тактику предпринимаемых им действий. Если же ситуация стала неконтро-
лируемой и при этом полицейский не может использовать огнестрельное оружие, он должен неза-
медлительно, в течение пяти-десяти секунд, понять, какие действия ему нужно предпринять, чтобы
свести к минимуму потенциальный вред от неправомерных действий нарушителя. Он должен
моментально оценить имеющиеся возможности и сопоставить ранения, которые он может нанести
преступнику, с общественной опасностью осуществляемого им деяния. Это позволит полицейскому
спрогнозировать последствия собственных действий. После оценки ситуации полицейскому следует
принять решение о применении или неприменении огнестрельного оружия. Этот шаг играет огром-
ную роль, поскольку даже одно неверное решение может отрицательно сказаться на последующем
развитии ситуацию ситуации. Необходимо подчеркнуть, что такое решение полицейскому следует
принять сразу же после того, как им была установлена угроза, исходящая от правонарушителя [6].
При этом важно принимать во внимание, что для хранения огнестрельного оружия полицейские ис-
пользуют закрытую кобуру; кроме того, в патроннике нет патрона. В связи с этим, если появляется
потребность в использовании огнестрельного оружия, полицейскому необходимо в считанные секун-
ды привести его боевую готовность и сообщить нарушителю о том, что в отношении него может
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быть применено оружие. При этом следует дать ему немного времени на то, чтобы выполнить
законные требования полицейского. Если нарушитель не выполнил данные требования, полицейский
имеет право непосредственно либо в составе подразделения использовать имеющееся у него ору-
жие. При этом полицейскому необходимо снять оружие пистолет с предохранителя, дослать патрон
в патронник и сделать один предупредительный выстрел вверх. Этот выстрел представляет собой в
том числе согнал тревоги либо просьбу помочь. После этого ему следует принять соответствующие
меры для того, чтобы урегулировать ситуацию [7].

В связи с имеющейся судебной практикой в сфере использования огнестрельного оружия поли-
цейские стараются применять его лишь в исключительных случаях, поскольку это способно приве-
сти к серьезным и даже трагическим последствиям как для пострадавших, так и для самих поли-
цейских.

Полицейские представляют публичную власть, а значит, они ответственны перед гражданами.
Если права и свободы граждан нарушаются полицейскими, последние могут понести уголовную
ответственность по ст. 286 УК РФ. Если же они не предоставляют помощь пострадавшему, то в
отношении них предусматривается уголовная ответственность по ст. 125 УК РФ, так как забота о
гражданах входит в их прямые обязанности [8, 9]. Таким образом, полицейские стараются не ис-
пользовать меру пресечения в виде применения огнестрельного оружия, поскольку боятся понести
уголовную ответственность, нанести ущерб гражданам или осуществить противоправные действия.

Заключение
Подытоживая сказанное, мы можем заключить, что в настоящее время полицейские в РФ пыта-

ются не использовать огнестрельное оружие. Вместо этого они применяют физическую силу либо
специальные средства. На этом основании мы можем говорить о необходимости формирования у
полицейских уверенности в собственных действиях, а также единой модели действий, в которых они
могут открыть огонь. Кроме того, необходимо работать на формированием у полицейских внима-
тельности и точности при взаимодействии с нарушителями. Необходимо проводить периодические
проверки полицейских на знание положений ФЗ от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», в частно-
сти, главы 5, в которой говорится о случаях, в которых могут применяться специальные средства,
физическая сила и огнестрельное оружие, и о гарантиях их личной безопасности. Это позволит им в
критических обстоятельствах контролировать свои эмоции и прийти к наиболее верному решению,
которое позволит полицейскому оперативно пресечь противоправные действия и преодолеть возник-
шие сложности.
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ПРИМЕНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ
КАК МЕРЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ

Догузова О.Р. – старший преподаватель кафедры конституционного и административного права
ФГБОУ ВО Горский ГАУ, г. Владикавказ, Россия

Аннотация. В настоящей статье проводится анализ понятия, видов и оснований использования
специальных средств. Кроме того, проводится изучение границ законности использования этих средств
полицейскими как административной меры принуждения в процессе пресечения административно-
правовых нарушений.

Ключевые слова: правонарушение, административное принуждение, административ-
ное пресечение, специальные средства, полиция, запреты, ограничения

Введение. Анализируемая проблема является в высшей степени актуальной, поскольку ис-
пользование специальных средств в отдельных ситуациях представляет собой единственную воз-
можность защитить подлежащие законодательной охране права и свободы личности. Некоторые
полицейские боятся пользоваться специальными средствами, что приводит к нанесению вреда как
им самим, так и подлежащим законодательной охране объектам.

Цель и задачи. Анализ понятия и видов специальных средств, изучение оснований их использо-
вания и пределов законности их применения полицейскими как административной меры принужде-
ния в процессе пресечения административно-правовых нарушений.

Научная новизна. Использование специальных средств представителями органов внутренних
дел в отдельных обстоятельствах представляет собой единственную возможность защитить под-
лежащие законодательной охране права и свободы личности. При этом важно подчеркнуть, что
полицейские, осуществляя свою деятельности и используя специальные средства, должны руковод-
ствоваться нормами Конституции, в которых предусматриваются гарантии прав и свобод личности.
Кроме того, применяя специальные средства, полицейские должны в первую очередь обеспечивать
свою безопасность и безопасность общества.

Материалы и методы. В данном исследовании мы использовали общетеоретические методы,
такие как анализ, синтез и обобщение, в также специальные методы (сравнительно-правовой и фор-
мально-юридический). При проведении исследования мы основывались на нормативно-правовых
актах, а также на научных источниках по теме исследования.

Результаты исследований. Решая задачи, поставленные перед правоохранительными струк-
турами государством, полицейским зачастую приходится прибегать к использованию огнестрельно-
го оружия, специальных средств и физической силы, что напрямую касается предусмотренных Кон-
ституцией прав и свобод граждан РФ [1].

Некоторые полицейские боятся использовать специальные средства, поскольку опасаются, что
надзорные органы негативно оценят этот факт. Это небезосновательно, поскольку даже за использо-
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вание средств, ограничивающих подвижность человека, полицейский может понести уголовную от-
ветственность.

Специальные средства представлены находящимися на вооружении полицейских веществами,
предметами и животными, которые могут быть использованы сотрудниками правоохранительных
органов в ситуациях, установленных в законодательстве РФ. В соответствии со статьей 18 ФЗ «О
полиции», у полицейского есть право применять огнестрельное оружие, специальные средства и фи-
зическую силу непосредственно или находясь в составе групп. Случаи и порядок их применения
закрепляет федеральное конституционное законодательство, названный Федеральный закон и иные
федеральные законы [2].

Все специальные средства, которые находятся на вооружении полицейских, составляют единый
перечень, который утверждает Правительство РФ согласно Федеральному закону РФ от 07.02.2011 года
№ 3-ФЗ «О полиции» (глава 5 статьи 18). В указанном перечне устанавливается комплекс опреде-
ленных моделей средств, которые могут использоваться полицейскими, реализуя свои служебные
полномочия.

В ФЗ «О полиции» закрепляется 14 основных разновидностей специальных средств. Кроме того,
данный закон предусматривает круг ограничений и запретов в отношении использования полицейс-
кими специальных средств. В частности, на основании пункта 2 статьи 21 ФЗ «О полиции», у поли-
цейского есть право на использование строго определенного спектра специальных средств. Так, у
них есть право на использование средств, способных разрушать преграды (в виде малогабаритных
взрывных устройств, имеющих направленное действие); средств, позволяющих защищать охраняе-
мые объекты, т.е. территории, блокирующих передвижение групп людей; бронемашин; водометов;
средств, позволяющих сковывать движения человека; средств, обеспечивающих принудительную
остановку транспортных средств; акустических и световых специальных средств в виде оператив-
но-технических средств и ручных гранат; служебных животных; светошоковых устройств; электро-
шоковых приспособлений в виде дистанционных электрических картриджей, электрошокеров; спе-
циальных маркирующих и окрашивающих средств в виде специальных химических веществ; средств,
позволяющих ограничить подвижность, в виде наручников; боеприпасов и патронов, оказывающих
слезоточивое воздействие; специальных газовых средств в виде ручных гранат и аэрозолей, оказы-
вающих слезоточивое воздействие; специальных палок и пр. [3, 4].

Круг основных ограничений и запретов в сфере использования специальных средств полицейски-
ми приводится в статье 22 названного ФЗ «О полиции».

Органы внутренних дел реализуют свои полномочия, направленные на обеспечение обществен-
ного порядка и безопасности, пресечение разно образных нарушений и преступлений, в весьма не-
простых и постоянно изменяющихся обстоятельствах. В таких обстоятельствах всегда присутству-
ют многочисленные факторы как внутреннего, так и внешнего характера, при столкновении с кото-
рыми требуется выдержка и психологическая устойчивость. В связи с этим полицейский должен
быть настоящим профессионалом, способным контролировать себя и при этом действовать четко и
решительно. Необходимо, чтобы в сложной ситуации полицейский был способен мгновенно принять
верное решение, независимо от обстоятельств. Поэтому полицейским следует отрабатывать и до-
водить до автоматизма схему действий в тех или иных чрезвычайных обстоятельствах, оттачивать
приемы борьбы, уметь пользоваться огнестрельным оружием и специальными средствами. Более
того, необходимо поддерживать высокий уровень навыков, которые полицейские получают, проходя
профессиональную подготовку [5]. Однако полицейские зачастую сталкиваются с многочисленны-
ми проблемами при использовании специальных средств. Все эти проблемы следует решать на
законодательном уровне.

Прежде всего речь идет о слабой профессиональной подготовке полицейских при осуществле-
нии им своих служебных полномочий [6]. Кроме того, нередко полицейские не соблюдают меры
личной безопасности. В экстремальных обстоятельствах некоторые полицейские не знают, что им
предпринимать, не умеют использовать тактику специальной подготовки. В результате жизнь поли-
цейского подвергается риску. Это связано в том числе и с его психоэмоциональным настроем. Зача-
стую полицейские испытывают чувство страха и тревоги, а значит, их действия перестают быть
отточенными, целенаправленными и эффективными.

Если полицейский недостаточно внимателен и осторожен и поэтому допускает в своих действи-
ях ошибку, могут наступить негативные последствия как для него самого, так и для общества [7].
Именно поэтому иногда и полицейские, и мирные граждане погибают или получают ранения и уве-
чья в экстремальных ситуациях.
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В соответствии с пунктом 3 статьи 18 ФЗ «О полиции», когда имеет место крайняя необходи-
мость, необходимая оборона, или если осуществляется задержание преступника, полицейский в слу-
чае, если у него отсутствуют соответствующее огнестрельное оружие и специальные средства,
имеет право на использование любых подручных средств. При этом каждому полицейскому следу-
ет осознавать, что каждый раз, когда они используют специальные средства по отношению к граж-
данам, даже если они в точности соблюдают требования, предусмотренные статьями 18, 19, 21, 22,
23 ФЗ «О полиции», совершаемые ими действия могут формировать состав преступлений, закреп-
ленных в ст. 108 УК РФ «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны
либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление» или 114
УК РФ «Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью при превышении пределов необ-
ходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего пре-
ступление».

Если происходит задержание правонарушителя, которым было совершено административно-пра-
вовое нарушение и при этом полицейский при использовании специальных средств наносит ущерб
здоровью нарушителя, его действия могут подлежать квалификации по той или иной статье УК РФ.

В правоприменительной практике актуальными являются проблемы уголовно-правовой квали-
фикации незаконного использования специальных средств полицейскими. К примеру, в первую оче-
редь нужно установить, использовал ли полицейский специальные средства, реализуя свои служеб-
ные полномочия, или нет [8].

Если полицейский использовал специальные средства, осуществляя свои служебные полномо-
чия, и при этом им были соблюдены соответствующие требования российского законодательства
(УК РФ, ФЗ «О полиции» и др.), то он не понесет уголовную ответственность. Если же, совершая
указанные действия, полицейский нарушил действующее законодательство, он может понести уго-
ловную ответственность. При этом в каждом случае, не подразумевающем реализацию служебных
функций, если действия полицейского не включали признаки необходимой обороны или крайней необ-
ходимости, он понесет уголовную ответственность в объеме, зависящем от того, какой тяжести
вред был нанесен его действиями (ст. 105, 111, 112, 115, 116 УК РФ).

Заключение
Подытоживая сказанное мы можем заключить, что представители полиции должны использо-

вать специальные средства, находящиеся или не находящиеся на вооружении правоохранительных
структур, руководствуясь положениями законодательства РФ. Соответствующие нормативно-пра-
вовые акты являются правовой основой, в которой предусматриваются рамки использования поли-
цейскими рассматриваемых средств. Используя огнестрельное оружие, специальные средства и
применяя физическую силу, полицейский должен руководствоваться соответствующими норматив-
но-правовыми предписаниями. Если же полицейские не соблюдают действующее законодательство,
они могут понести дисциплинарную, а чаще – уголовную, ответственность.
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Аннотация. В настоящей статье проводится анализ такого понятия, как применение физичес-
кой силы полицейскими, оснований ее применения. Кроме того, проводится анализ границ правомер-
ности применения физической силы полицейскими как административно-принудительной меры в
процессе пресечения административно-правовых нарушений.

Ключевые слова: правонарушение, административное принуждение, административ-
ное пресечение, физическая сила, специальные средства, огнестрельное оружие, полиция

Введение. Рассматриваемая проблема стоит весьма остро, поскольку в отдельных случаях
применение физической силы представляет собой единственную возможность защитить подлежащие
законодательной охране права и свободы. Право работников правоохранительных структур приме-
нять физическую силу в процессе задержания нарушителей позволяет предотвратить совершение
правонарушений впоследствии. При этом применение полицейскими физической силы представляет
собой определенную проблему. Она связана с тем, что, даже несмотря на то, что законодательство
предусматривает границы использования данного права, это не является гарантией правовой защи-
ты и безопасности полицейских, применяющих его. Принимая во внимание, что нарушители, как
правило, бывают настроены весьма агрессивно по отношению к полицейским, применение физичес-
кой силы осложняется определенными факторами. За счет этого применение физической силы име-
ет ряд специфических особенностей.

Цель и задачи. Анализ понятия «применение физической силы», а также оснований ее примене-
ния полицейскими, а также изучение границ правомерности и законности применения физической
силы полицейскими как административно-принудительной меры в процессе пресечения админист-
ративно-правовых нарушений.

Научная новизна. В отдельных случаях применение физической силы представляет собой един-
ственную возможность защитить подлежащие законодательной охране права и свободы. Следует
отметить, что действия полицейских всегда должны основываться на положениях Конституции, в
которых предоставляется гарантия защиты прав, свобод и законных интересов личности, а также на
соображениях личной и общественной безопасности.
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Материалы и методы. В данном исследовании мы использовали общетеоретические методы,
такие как анализ, синтез и обобщение, в также специальные методы (сравнительно-правовой и фор-
мально-юридический). При проведении исследования мы основывались на нормативно-правовых
актах, а также на научных источниках по теме исследования.

Результаты исследований. Такая проблема, как применение физической силы полицейскими
при выполнении своих служебных полномочий в отношении нарушителей, стоит достаточно остро,
так как им приходится осуществлять насильственные действия в случае, если асоциальные элемен-
ты не хотят выполнять их правомерные требования. От того, насколько подготовленным является
полицейский, будут зависеть действенность применяемых мер насильственного характера. Так как
жизнь полицейских чаще, чем жизнь обычных людей, подвергается опасности, законодатель дает
им право применять физическую силу в процессе реализации служебных полномочий в сфере под-
держания и охраны общественного порядка, при противодействии преступности и обеспечении об-
щественной безопасности.

Это право, предоставленное полицейским на законодательном уровне, является весьма многоас-
пектным. Так, с одной стороны, оно может рассматриваться как попытка законодателя ограничить
права человека, закрепленные на конституционном уровне. С другой же стороны, это право пред-
ставляет собой эффективный инструмент защиты населения, интересы которого могут быть нару-
шены [1].

Законодатель не приводит дефиницию физической силы, в результате чего в функционировании
правоохранительных структур появляется некоторая неясность. При этом в большинстве своем по-
лицейские говорят о возможности применения физической силы исключительно как о возможности
применять боевые приемы в практической деятельности. Однако необходимо подчеркнуть, что фи-
зическую илу следует рассматривать как всякое применение воздействия, то есть даже простое
прикосновение может быть расценено в качестве воздействия.

В соответствии со статьей 20 ФЗ от 07.02.2011 № 3-ФЗ у полицейского есть право на применение
физической силы, в т.ч. боевых приемов борьбы в случаях, когда использование несиловых приемов
не позволяет осуществить служебные полномочия [2].

Рассмотрим обстоятельства, в которых полицейский может применять физическое воздействие.
Так, это право есть у полицейского, если он преодолевает противодействие нарушителя правомер-
ным требованиям; доставляет в служебные помещения территориальных органов либо полицейские
отделения, в помещения муниципальных органов и другие служебные помещения субъектов, кото-
рыми было совершено административно-правовое нарушение или преступное деяние, или задержи-
вает таких субъектов; если полицейский пресекает административно-правовые нарушения и пре-
ступные деяния.

Основное положение, на котором должен основываться полицейский, принимая решение о том,
чтобы применить физическую силу в отношении нарушителя, и определяя меру физического воздей-
ствия, - это законодательно закрепленное требование о том, что полицейский обязан свести к мини-
муму последствия, которые могут быть причинены его действиями. При этом полицейский должен
руководствоваться такими принципами, как целесообразность, правомерность и допустимость осу-
ществляемых действий.

Оценка законности действий полицейских позволяет квалифицировать как эти действия, так и
поведение субъектом, по отношению к которым применялись рассматриваемые принудительные
меры. Мы согласны с Е.Н. Карабановой, отмечающей, что, квалифицируя такие факты, очень важ-
но установить два наиболее важных фактора: имелись ли у полицейского основания для того, чтобы
применить физическую силу, и если имелись, то соблюдал ли он законодательно закрепленные рам-
ки этого насилия [3].

Если полицейский совершил ошибку или был недостаточно осторожен в силу экстремального
характера ситуации, могут наступить отрицательные последствия, причем как для него самого,
так и для общества в целом. На практике часто встречаются ситуации, когда из-за неправильных
действий полицейских и они сами, и простые граждане получают ранения, увечья, а иногда даже
погибают.

В ходе осуществления служебных полномочий полицейские иногда наносят ранения и увечья
разной степени тяжести нарушителям. В связи с этим одна из наиболее важных задач, стоящих
перед сотрудниками органов внутренних дел, заключается в том, чтобы осознавать ответствен-
ность, возложенную на них, поскольку содеянное ими может впоследствии быть рассмотрено как
преступление, за которое они понесут уголовную ответственность [4].
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Итак, в зависимости от степени тяжести деяния и сопротивления, которое оказывает наруши-
тель, полицейский имеет право на применение мер непосредственного принуждения, рамки которого
закрепляются на законодательном уровне. Если полицейский не соблюдает установленные границы,
это может привести к наступлению негативных юридических последствий. В соответствии с этим
полицейскому в каждом отдельном случае необходимы пытаться свести к минимуму потенциаль-
ный вред или не причинять его в принципе.

Органы внутренних дел реализуют свои полномочия, направленные на обеспечение обществен-
ного порядка и безопасности, пресечение разно образных нарушений и преступлений, в весьма не-
простых и постоянно изменяющихся обстоятельствах. В таких обстоятельствах всегда присутству-
ют многочисленные факторы как внутреннего, так и внешнего характера, при столкновении с кото-
рыми требуется выдержка и психологическая устойчивость. В связи с этим полицейский должен
быть настоящим профессионалом, способным контролировать себя и при этом действовать четко и
решительно [5, 6].

При реализации служебных полномочий (задержать нарушителя, обеспечить свою безопасность
и безопасность общества), а также в чрезвычайных обстоятельствах полицейскому необходимо
бывает успеть быстро принять верное решение в экстремальной ситуации. В связи с этим в учеб-
ном процессе следует предусмотреть специальную подготовку и при этом усложнить специфику
действий, которые должны характеризоваться целенаправленностью и комплексностью. С этой це-
лью следует необходимо ввести в процесс обучения элементы неожиданности. Кроме того, в экст-
ремальных обстоятельствах очень важными для полицейского становятся тактическая подготовка,
наличие способности быстро и эффективно решать задачи и принимать решения, придерживаться
правильной модели поведения и взаимодействия с нарушителем, и выбирать правильный алгоритм
действий. Чтобы работа полицейского была высокоэффективной и при этом он мог справиться со
сложностями психологического характера, возникающими при осуществлении служебных полномо-
чий, ему необходимо быть смелым и внимательным, психологически устойчивым, уметь контроли-
ровать свои эмоции. Зачастую полицейским приходится также поддерживать своих товарищей. Сле-
довательно, важным представляется формирование навыков профессионального взаимодействия,
коммуникации и взаимовыручки в сложных и экстремальных обстоятельствах [7].

Заключение
Подытоживая сказанное, мы можем заключить, что проблемы, с которыми сталкиваются поли-

цейские, применяя меры принуждения, нуждаются в разрешении в первую очередь на законодатель-
ном уровне. В частности, как нам представляется, следует сформировать новые рекомендации и
усовершенствовать уже имеющиеся требования, позволяющие полицейским эффективно реализо-
вывать свои физические способности и при этом оперативно принимать правильные решения при
задержании нарушителей и преступников. Необходимо уменьшить уровень травматизма и случаи
гибели полицейских. Именно на это в первую очередь должна быть нацелена основная подготовка.
Кроме того, следует поддерживать на высоком уровне уже полученные полицейскими в ходе про-
фессиональной подготовки умений и навыков.
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Аннотация. В статье рассматриваются философские и методологические возможности прин-
ципа универсальности эстетического отношения человека к миру в трудах Н.И. Кияшенко. Анализи-
руется творчество Н.И. Кияшенко о роли эстетического знания и воспитания в формировании духов-
но-нравственных качеств, эстетических и творческих способностей личности.

Ключевые слова: эстетическое знание, эстетическое отношение, эстетическая доми-
нанта гуманитарного знания, образование, воспитание, всеобщность, деятельность, цен-
ности

Исследователь эстетического воспитания, формирования эстетического сознания доктор фило-
софских наук Н.И. Киященко одной из важнейших задач и конечной целью эстетического знания и
воспитания считает формирование духовно-нравственных качеств, эстетических творческих спо-
собностей личности, направленных на социально активное преобразование мира. Процесс эстети-
ческого и художественного развития личности обеспечивает естественную в ней гармонию чув-
ственно-эмоциональной, рационально-интеллектуальной, волевой жизни, выработку у людей привы-
чек и норм поведения в соответствии с постигаемыми ими «законами красоты».

Размышляя о специфике эстетического познания, Н. И. Киященко отмечал, что «...эстетика про-
сто не может иметь дело только с какой-либо одной или несколькими сторонами мира и Универсума,
но только со всем миром и Универсумом...» [1, с.127]. Известная специалистам-эстетикам гегелев-
ская точка зрения, согласно которой эстетическое отношение к миру ограничивается преимуще-
ственно областью искусства, была дополнена в книге Н.И. Киященко значительно более широким
пониманием сферы приложения эстетической мысли. Он обнаруживает «эстетическое отношение»
не только в искусстве, но и во всех других областях человеческого духа, выявляя «прекрасное» как
«истинное» в конкретных науках, так или иначе связанных с жизнедеятельностью человека.

Наряду с этим, Киященко историзует «эстетическое отношение». Осмысливая достижения со-
временных наук, он показывает, что «время становления человека как культурно творящего суще-
ства, в том числе художественно творящего, с каждым новым открытием каждой из наук отодвига-
ется вглубь веков» [там же, 26]. Значит, становление эстетики требует культурно-исторического
подхода. Знакомство с ней нам, живущим в XXI в., «следует начинать не с того момента, когда она
конституировалась» как специализированное знание [там же, 25]. Нужно вернуться в историю и
понять, как формируется у человека «художественная картина мира» [2, с,116]. Н.И. Киященко выс-
казывает мысль о том, что эта картина мира складывается не только из множества художествен-
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ных образов, ее скрепляют художественные языки, с помощью которых человек выражает свое
эстетическое мировидение.

По мере приобретения эстетического опыта люди начинают стремиться к совершенству, что
проявляется не только в сфере искусства, но и в других социокультурных практиках. Киященко пре-
красно осознавал образовательный смысл эстетических феноменов, обладающих такой силой воз-
действия на человека, какой могут не обладать даже все в совокупности виды человеческой актив-
ности и деятельности, если они не окрашены оттенками прекрасного. И потому он настаивал, чтобы
эстетическое образование имело «всеобщий» характер и присутствовало во всех без исключения
учебных и образовательных учреждениях. Киященко признавал педагогическое значение эстети-
ческих явлений, оказывающих большое влияние на человека, и считал, что все виды человеческой
деятельности, взятые вместе, не окажут воздействия, если они не окрашены оттенками прекрасно-
го. Именно поэтому он утверждал, что эстетическое воспитание должно носить универсальный ха-
рактер и присутствовать во всех без исключения учебных заведениях.

Способы и формы эстетизации образования Н.И. Киященко стал разрабатывать совместно Н.Л.
Лейзеровым. Они считают, что «эстетическое воспитание – целенаправленная система действенно-
го формирования человека, способного воспринимать и оценивать прекрасное, совершенное, гар-
моничное в жизни и искусстве, способного жить и творить по законам красоты». Сформировали
теоретическую базу для будущих исследований по эстетической культуре, основанием которой ста-
ла деятельностная методология. Такой подход позволил перевести «эстетическую установку» с чисто
теоретического уровня на практический. В одной из ранних работ, посвященных эстетической куль-
туре, они обстоятельно продемонстрировали, что «законы красоты» «проявляются во всех видах
как материально-производственной, духовно-практической деятельности, так и в общественно - по-
литической активности и в общении людей друг с другом» [3, с. 59].

Эстетическая мысль как важнейшая составляющая гуманитарного знания «интересуется преж-
де всего, воображением, способностью человека творить образ», т.е. способностью преображать
мир и самого себя. Истина «чувственного познания» возникает не через обобщение опытных дан-
ных, полученных при соприкосновении с предметами искусства, но в общении, в разговоре об их
смыслах [4, с. 85]. Эстетическое познание возвращает человека к исторически реализованной чело-
вечности, открывая ему глубины человеческой общности. Эстетическое воспитание развивающей-
ся личности – одна из основных проблем, стоящих перед нашим образованием. Она разработана
достаточно подробно в научных трудах отечественных философов, педагогов, психологов (Н.К. Круп-
ская, Н.Л. Лайзеров, Н.И. Киященко, М.С. Каган, А.В. Луначарский, Б.Т. Лихачев, А.С. Макаренко,
Б.М. Неменский, В.А. Сухомлинский, Л.С. Сысоева, С.Т. и В.Н. Шацкие, Е.В. Шевцов и др.). Тако-
ва образовательная функция эстетики. Эстетическое воспитание, включенное в общеобразователь-
ный процесс, можно рассматривать как наиболее эффективный способ гуманизации и внедрения
нравственных и культурных эталонов социальной деятельности человека и общества.

Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы. Эстетическое воспитание, воздействуя
на человека всеми эстетически значимыми явлениями и предметами окружающего мира, формиру-
ет эстетическое сознание человека, его чувства, духовно-нравственные качества, расширяет знания
о мире, обществе и природе, обусловливает отношение к действительности и искусству, активизируя
творческие возможности, способности и потребности человека. Конечная цель эстетического вос-
питания – формирование гармоничной, всесторонне развитой личности, понимающей и чувствую-
щей красоту мира и искусства, обладающей желанием и способностью творчески трудиться. Это
объединение духовно-эмоциональной и рационально-интеллектуальной сфер личности человека в
единый процесс формирования гармоничной личности.
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Аннотация. Различить природу переводческих ошибок бывает довольно сложно, так как наи-
более распространенным способом выявления ошибок остается сравнение текста перевода с тек-
стом оригинала. Но это сравнение не всегда способно показать, по какой причине возникло несоот-
ветствие - по той ли, что переводчик неверно понял смысл какого-либо знака в оригинальном тексте,
или же потому, что он выбрал в языке перевода знак, не соответствующий понятию.
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 Само по себе понятие переводческой ошибки достаточно неопределенное. Большинство авто-
ров понимают ошибку как необоснованное отступление от нормативного требования эквивалентно-
сти. Одни ученые рассматривают ошибку как отступление от содержательного соответствия пере-
вода оригиналу, другие - как меру несоответствия перевода оригиналу. Специалист по теории пере-
вода, а кто- то - как меру дезинформирующего воздействия на читателя [1].

Исходя из вышеперечисленного, ошибка определяется как грубая неточность, отступление от
правил, нарушение требований. Нарушения обязательных норм языка перевода не влияют на экви-
валентность перевода, но свидетельствуют о недостаточном владении данным языком или о неуме-
нии переводчика преодолеть влияние языка оригинала. Ошибки этого рода дают основания судить о
его общеязыковой культуре и грамотности.

Иначе говоря, в акте речевой коммуникации переводчик может совершать ошибки и как получа-
тель исходного сообщения, то есть слушатель/ читатель оригинального текста, и как отправитель
переводного сообщения.

Таким образом, к собственно переводческим ошибкам, относятся ошибки, приводящие к несо-
ответствию содержания перевода оригиналу. В широком смысле в понятие переводческая ошибка,
помимо этого включаются ошибки, снижающие качество перевода как самостоятельного текста и
нарушающие другие нормативные требования к переводу, не связанные с эквивалентностью. Так, в
качестве ошибки может рассматриваться только так называемое «смысловое искажение», т. е.
искажение смысла, при котором соответствующее высказывание или отрывок текста будет понят
неверно. Прочие недостатки текста воспринимаются лишь как стилистические погрешности, роль
которых в смысловой структуре текста имеет весьма небольшое значение [1].

Во многих университетах, занимающихся подготовкой переводчиков, используется следующая
классификация ошибок:

1. Ошибки в трансляции исходного содержания - функционально не мотивированные отклонения
от содержания оригинала, различающиеся по степени дезинформирующего воздействия

2. Искажения - субъективно обусловленное отклонение содержания перевода от оригинала, в
результате которого воздейственный потенциал переводимого текста не соответствует потенциалу
исходного текста (вводит в заблуждение получателя относительно предмета сообщения, вызывает
неадекватные представления).

3. Неточности - отклонения от содержания оригинала, характеризующиеся меньшей степенью
дезинформирующего воздействия; немотивированное опущение или добавление информации, не ис-
кажающее полностью содержание оригинала, но требующее уточнения.

4. Неясности - функционально-содержательный изъян перевода, затемняющий смысл выска-
зывания, достаточно четко выраженный в исходном тексте, часто возникают из-за неудобовари-
мости синтаксических конструкций. Может быть связан с неудачным выбором слова или струк-
туры фразы, либо обусловлен неадекватным использованием или неиспользованием переводчес-
кого приема [2].

Недостатком данной классификации является отсутствие учета качества текста перевода именно
как текста, его текстовой целостности, логичности, непротиворечивости, а также самих языковых
ошибок.
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Многие зарубежные исследователи выделяют переводческие и языковые ошибки. Языковые
ошибки связаны с плохим знанием иностранного языка, недостаточным владением родным язы-
ком, сюда относятся, в частности, лексические и грамматические ошибки. Они считают, что зна-
ние языка - это требование, которому студенты должны удовлетворять до начала занятий перево-
дом [3].

Профессор Магдебургского университета, переводчик испанского и английского языков К. Норд
выделяет три вида ошибок:

1. Прагматические ошибки (несоблюдение указаний и инструкций, полученных с заказом на пе-
ревод, нарушение основного назначения текста).

2. Культурологические (несоблюдение стилистических норм культуры переводимого языка).
3. Языковые ошибки (нарушение правил лексики, грамматики, орфографии и пунктуации).
Исходя из этого, классификацию ошибок необходимо подразделить на смысловые (ошибки транс-

ляции содержания исходного текста, ошибки понимания), и языковые. Смысловые ошибки делятся
на искажения, неточности и неясности, а языковые – на ошибки лексического, грамматического,
стилистического, орфографического и пунктуационного характера. Кроме того, текст перевода мо-
жет быть охарактеризован в логическом плане, как содержащий или не содержащий логические
ошибки предметного или понятийного типа [Норд 1997].

Так как процесс перевода состоит из нескольких этапов, переводческие ошибки могут быть
совершены в любой момент. Но чаще всего они происходят на том этапе, когда необходимо принять
решение о переводе слова. Переводчик, как известно, выступает и в качестве получателя исходного
текста, и в качестве отправителя переведенного текста. Таким образом, в акте речевой коммуника-
ции переводчик может совершать ошибки и как получатель сообщения, и как отправитель переве-
денного сообщения. Ошибки первого рода чаще всего возникают при переводе с иностранного язы-
ка на родной, а второго – в переводе с родного языка на иностранный. Ошибки на этапе понимания
могут затрагивать все аспекты текста: прагматический, семантический, синтаксический.

Непонимание, или, скорее, неполное понимание прагматического аспекта оригинала возникает
тогда, когда внешняя форма речевых актов не позволяет переводчику понять намерения автора, что
чаще связано с неосведомленностью о культурных компонентах в исходном тексте.

Ошибки на синтаксическом уровне являются следствием того, что могут быть неверно уста-
новлены логические отношения между элементами высказывания, или какую синтаксическую фун-
кцию несет на себе данная языковая единица в данном конкретном предложении.

На этапе собственно самого перевода, то есть создания текста на другом языке, ошибки объяс-
няются недостаточно мастерским владением языком перевода, и неспособностью найти в языке
перевода формы, эквивалентные соответствующим формам оригинала.

Однако причины их возникновения не менее важны для правильного и точного перевода. Основ-
ные причины появления ошибок при переводе:

1) недостаточный уровень владения русским и иностранным языками;
2) недостаточное владение техникой перевода реалий;
3) недостаточный когнитивный опыт (незнание окружающей действительности);
4) неумение различать индивидуальные особенности стиля автора/ исходного текста [Норд 1997].
Эти причины подводит нас к восприятию переводческих преобразований текста с другой сторо-

ны, а именно с позиций некоего постороннего «критика», внешнего к процессу перевода, но способно-
го оценить его результат путем сравнения исходного текста с полученным результатом.

Основными задачами переводчика в его работе являются преодоление лингвоэтнического барь-
ера и предотвращение нарушения смыслового восприятия таким образом, чтобы оригинал не поте-
рял в процессе коммуникации своей национально-культурной идентичности. Для успешного выпол-
нения этих задач переводчику необходимо владеть определенными методами и технологиями пере-
вода. Нарушения обязательных норм языка перевода свидетельствуют о недостаточном владении
данным языком или о неумении переводчика преодолеть влияние языка оригинала. Ошибки этого
рода дают основания судить о его общеязыковой культуре и грамотности, о недостатке фоновых
знаний.

Заключение
Наиболее распространенным способом выявления ошибок остается сравнение текста перевода

с текстом оригинала, так как сравнение способно показать, по какой причине возникло несоответ-
ствие - по той ли, что переводчик неверно понял смысл какого-либо знака в оригинальном тексте,
или, же потому, что он выбрал в языке перевода знак, не соответствующий понятию. В акте речевой
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коммуникации переводчик может совершать ошибки и как получатель исходного сообщения, то
есть слушатель, читатель оригинального текста, и как отправитель переводного сообщения.
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МЕХАНИЗМЫ И ГАРАНТИИ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА
НА СВОБОДУ СЛОВА И ИНФОРМАЦИИ

Каллагов Т.Э. – к.ю.н., доцент кафедры конституционного и административного права
ФГБОУ ВО Горский ГАУ, г. Владикавказ, Россия

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению механизмов и гарантий реализации и обеспече-
ния права на свободу слова и информации. Согласно проведенному исследованию механизмы и га-
рантии реализации и обеспечения права на свободу слова и информации определяется государством
и обеспечиваются им и соответствующими органами власти. Главный гарант реализации права на
свободу слова и информации – это Конституция Российской Федерации, она определяет Россию как
демократическое и политическое государство, в соответствии с этим реализация всех видов прав
относится к ведению самой страны, в частности к лицу ее возглавляемому, в данном случае имеет-
ся в виду Президент Российской Федерации.

Ключевые слова: право на свободу, право на информацию, свобода слова и мысли, гаран-
тия реализации, обеспечение права, человек, гражданин

Введение. Конституционные права и свободы в жизни каждого человека имеют большое зна-
чение. В проведенной исследовательской работе рассматриваются такие конституционное право,
как: право на свободу слова и информации, которые в настоящий период имеют большой вес для
развития человека, в частности, и общества в целом. Это объясняется тем, что посредством данно-
го права выражается демократический режим правления.

Цели и задачи. Целью исследования является изучение механизмов и гарантий реализации и
обеспечения права на свободу слова и информации. Задачи, поставленные для раскрытия темы:
произвести анализ механизмов реализации, обеспечения и защиты права на свободу слова и инфор-
мации; выявить систему защиты права на свободу слова и информации в Российской Федерации.

Научная новизна проведенной исследовательской работы заключается в раскрытии понятия
права на свободу слова и информации через призму конституционного законодательства Российской
Федерации и рассмотрения проблемы обеспечения и реализации данного права и предоставлению
выводов посредством анализа состояния системы в настоящее время.

Материалы и методы. Методологическую основу исследования составляет анализ, синтез и
общенаучный диалектический метод познания, также связанный с ним системно- структурный, тех-
нико-юридический метод.

Результаты исследований. Российская Федерация, согласно основного ее закона – Конститу-
ции Российской Федерации, признается демократическим и правовым государством. Это предпола-
гает наличие в нем гарантированных и реальных прав и свобод человека и гражданина. Их призна-
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ние, защита и гарантии считаются основополагающей и определяющей характерной чертой право-
вой природы законодательства и практики их применения [1].

Статья 2 Основного закона Российской федерации предоставляет гарантии на то, что права че-
ловека и гражданина признаются и защищаются государством и его органами власти. В статьях с
17 по 19 в Конституции Российской Федерации определяется, что права и свободы каждого челове-
ка и гражданина должны быть уважаемы и чтимы другими лицами, а статьи с 18 по 20 Конституции
Российской Федерации гарантирует защиту и восстановление нарушенных прав и свобод человека,
и гражданина в России.

В теории, где право человека на свободу мысли и самовыражения считается обязательным в
полном объеме. Это означает наличие социальных условий для реализации прав личности: доступ к
ним обеспечивается обществом (людьми) [2].

Определением понятия гарантий прав и свобод человека и гражданина занималось немалое ко-
личество ученых, самым близким к представлению понятия о гарантиях к автору является, то что
под определением гарантии принимается разнообразные виды способов, условий и средств в раз-
личных сферах жизнедеятельности общества, которые способствуют ровному использованию при-
надлежащих им прав и свобод в Российской Федерации.

Под объектом осуществляемых гарантий принято считать общественные отношения, которые
тесно пересекаются с защитными методами в отношении обеспечения и реализации прав человека
и гражданина [3].

Согласно Конституции Российской Федерации, Россия признается демократическим государ-
ством, поэтому осуществление гарантии в процессе реализации прав и свобод человека и граждани-
на признается главной обязанностью государства, в частности возложенное на главу государства, то
есть Президента Российской Федерации, он вместе с другими органами и должностными лицами
является субъектом гарантий права на свободу слова и информации.

А.С. Мордовец предлагает следующую классификацию гарантий: общие, специальные и органи-
зационные гарантии; по характеру действия: внутреннее или международное (включая внешнеполи-
тическое); в зависимости от сферы деятельности индивида - простые институциональные гарантии
и смешанные с ними институциональные обязательства [4].

Опираясь на правовой режим в Российской Федерации можно подразделить гарантии на реализа-
цию прав и свобод на внешние и внутренние, то есть те что реализуются на уровне международном
и, которые используются в границах государства [5].

Рассмотрев внутригосударственные гарантии подробнее, можно сделать вывод, что они могут
состоять из форм осуществления данных гарантий, связанных с определенной системой, которая
отражает каждую сферу общественной жизнедеятельности, к примеру, ряда политических, идеоло-
гических, социальных, экономических, либо юридических мер, которые имеют цель обеспечить и
реализовать право на свободу слова и информации в Российской Федерации [6].

В социальной сфере общества гарантиями реализации права на свободу слова и информации
занимается Общественная палата Российской Федерации. Право на свободу слова и информации в
социальной сфере принято считать, как систему, состоящую из таких элементов: свободный поиск
различной информации, которая не противоречит нормам закона Российской Федерации. Государ-
ство гарантирует предоставление вышеуказанных составных элементов права на свободу слова и
информации [7].

В Российской Федерации существует ряд проектов, созданных общественными объединения-
ми, которые принимают участие в анализирование и создании благополучных условия для реали-
зации права на свободу слова и информации в различных субъектах. Основой для создания таких
проектов служит создание определенной системы, позволяющей определять состояние, которое
имеет в определенный временной промежуток право на свободу слова и информации в Российской
Федерации [8].

Посредством исследовательских методов, которые основаны на выявление некорректного ис-
полнения методов реализации права на свободу слова и информации выявляется состояние данного
права, в последствии чего составляется статистика, которая в дальнейшем подвергается рассылке
исполнительным органам Российской Федерации для анализа состояния реализации права на свобо-
ду слова и информации. Основная миссия вышеуказанного проекта состоит в том, что происходит
вычленение проблематичных мест в сфере реализации права на свободу слова и информации в реги-
онах Российской Федерации и в дальнейшем поспособствовать их устранению [9].
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По мнению некоторых научных деятелей, принято считать, что посредством общественной дея-
тельности трудно добиться реализацию и обеспечение гарантий на право свободы слова и информа-
ции, но автор данного исследования придерживается другого мнения. По мнению автора, данный
исследовательской работы общественная деятельность имеет большое значение механизме реали-
зации прав и свобод человека и гражданина и со временем в процессе дальнейшего развития обще-
ства политическая элита будет воспринимать как равных общественные объединения, способству-
ющие охране правового строя. В категорию конституционных гарантий принято относить способы и
условия, позволяющие исполнять человеку принадлежащие ему права, различные основания для
ограничения их или ущемляющие данные права. Элементы процессуальных норм составляют осно-
ву конституционных гарантий.

Установленные Конституцией институты прав человека вместе с основными принципами их
деятельности также считаются конституционными гарантиями. В современной демократической
России свобода слова и информации должна обеспечиваться нормами Конституции Российской
Федерации, признающей идеологическое многообразие политических партий.

Социальный смысл демократии заключается в свободе выражения различных мнений и убежде-
ний; свободная критика и оппозиция.

Заключение
Согласно проведенному исследованию механизмы и гарантии реализации и обеспечения права

на свободу слова и информации определяется государством и обеспечиваются им и соответствую-
щими органами власти. Главный гарант реализации права на свободу слова и информации – это
Конституция Российской Федерации, она определяет Россию как демократическое и политическое
государство, в соответствии с этим реализация всех видов прав относится к ведению самой страны,
в частности к лицу ее возглавляемому, в данном случае имеется в виду Президент Российской
Федерации. Также важное место в органах публичной власти посредством которых происходит ре-
ализации права на свободу слова и информации занимает органы правосудия. Правосудие в стране
осуществляется может только посредством суда.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению сущности конституционного права на свободу
слова и информации. Сделан вывод о конституционном праве на свободу слова и свободу информа-
ции, оно имеет особенное значение в жизни каждого человека и гражданина. На протяжении всей
жизни люди поглощают информацию, учатся, выражают свои мысли, чувства, переживания и точки
зрения. Демократический режим правления характеризуется свободой слова и информации, которая
подразумевает свободу высказывания, печати и свободного доступа к любой интересующей инфор-
мации, если это не затрагивает права других граждан и государств.

Ключевые слова: право на свободу, право на информацию, свобода слова и мысли, государ-
ство, человек, гражданин

Введение. Актуальность темы исследования в настоящее время, в постиндустриальный пери-
од развития общества, определяется в первую очередь многообразием информации которая окру-
жает каждого в повседневной жизни. В период развитого общества свобода слова и информации
имеет определенное главенствующее место в системе прав и свобод человека и гражданина.

Цели и задачи. Целью исследования является изучение права на свободу слова и информации
в Российской Федерации, выявление форм обеспечения и реализации этого права и анализ современ-
ного состояния системы. Задачи, поставленные для раскрытия темы: охарактеризовать сущность
конституционного права на свободу слова и информации; определить место права на свободу слова
и информации в конституционно-правовой системе прав и свобод Российской Федерации; произвести
анализ механизмов реализации, обеспечения и защиты права на свободу слова и информации.

Научная новизна проведенной исследовательской работы заключается в раскрытии понятия
права на свободу слова и информации через призму конституционного законодательства Российской
Федерации и рассмотрения проблемы обеспечения и реализации данного права и предоставлению
выводов посредством анализа состояния системы в настоящее время.

Материалы и методы. Методологическую основу исследования составляет анализ, синтез и
общенаучный диалектический метод познания, также связанный с ним системно- структурный, тех-
нико-юридический метод.

Результаты исследований. С рождения у каждого человека имеется определенный набор прав
и свобод, свобода слова является неотъемлемой частью этого набора. Благодаря свободе слова
человек может высказывать свое мнение по поводу разных сфер жизни.

Понятие «право гражданина» понимается как требования общества, которые должны реализо-
вывать государственные управляющие организации.

Конституционные права – это закрепленные на законодательном уровне определенные правила
поведения граждан, с помощью которых возможен выбор модели поведения в определенной сфере
отношений [1].

Признание главной ценность прав и свобод человека в Российской Федерации, необходимость их
соблюдения и защиты закреплены законом - является основной обязанностью, поставленной перед
государством, так гласит статья 2 Конституции Российской Федерации. Право на свободу мысли и
слова указано в статье 29 Конституции Российской Федерации как неотъемлемое для каждого чело-
века.

Свобода мысли – это очень абстрактное право, которое сложно гарантировать и соблюдать. До
настоящего времени научно доказанных и обоснованных способов чтения мысли не существует, как
следствие невозможно ограничить возможность осуществления мышления, поэтому данный про-
цесс протекает самостоятельно и независимо от внешний факторов, в том числе наличия либо от-
сутствия какого-либо воздействий [2].

Свобода слова имеет несколько иной характер – она признается государством, но слово – это
уже внешнее, воспринимаемое окружающими выражение мыслей [3].
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Мысль и слово – это способ изложения собственного мнения, убеждений. Мнение и убеждение
всегда носит субъективный, оценочный характер и может не совпадать с мнением иных лиц, в том
числе с мнение государственных служащих, которые олицетворяют собой власть государства.

В совокупности конституционно-правовой смысл свободы мысли и слова раскрывается в части
третьей статьи двадцать девятой Конституции Российской Федерации, где указано, что никто не
может быть принужден к выражению своих мнений и убеждений, а также никто не вправе заставить
отказаться человека от мыслей и убеждений.

Запрет на принуждение к выражению мнений и убеждений следует понимать, как недопусти-
мость применения к человеку любых мер воздействия для выяснения его внутренней позиции по
отношению к тому или иному вопросу, к другим людям к любому явлению и объекту [4].

Выражение мысли и слова неразрывно связано с таким понятием, как информация, возможнос-
тью ее свободно получать, искать, производить и распространять, на что прямо указывают положе-
ния частей четвертой и пятой статьи двадцать девятой Конституции Российской Федерации.

Информация сама по себе – понятие абстрактное, неосязаемое. А.С. Бондаревский, исследуя
понятие «информация» отмечает, что не существует единого исключительно корректного определе-
ния, что же она собой представляет [5]. Он анализирует определения, данное Н. Винером информа-
ция - это «содержание, полученное из внешнего мира», и высказывает мнение, что оно наиболее
близко к истине, однако не содержит таких важных составляющих, как кодировка и дешифрование,
то есть внутренний смысл, заложенный изначально, его воспроизведение и восприятие.

Можно разделить изложенные позиции, сделав вывод о том, что информация сама по себе, нема-
териальна и неосязаем. Она не существует отдельно от ее носителя, будь то человек, документ,
сервер, диски либо что- то иное. Получение информации всегда предполагает наличие исследуемо-
го объекта, исследователя и результата. При этом, результат бывает различным, то есть получен-
ная информации может оставаться у исследователя, не передаваясь далее [6].

Самым известным и всеми воспринимаемым способом сбора и распространения информации
является деятельность средств массовой информации. Применительно к их деятельности право на
свободу слова и мысли приобретает именно правовой смысл, поскольку здесь допускаются ограни-
чения, запреты, может быть установлена ответственность за распространение информации, доступ
к которой ограничен, либо распространения неверной, ошибочной, а также заведомо ложной инфор-
мации, то есть определенных мыслей, которые облечены в слова.

А.А. Уваров и А.В. Кирпичникова, исследуя деятельность профессиональных журналистов, ак-
центируют внимание на том, что информация является ценной и допустимой в том случае, когда она
получена законным способом. При этом, по их мнению, цензуры как таковой, то есть редактирова-
ния мыслей и слов журналистов, ограничений в плане возможности распространить информацию
быть не должно, потому свобода слова - это полное отсутствие таковых, возможность доносить до
сведения людей и общества информацию о тех вопросах и в том виде, как ее представляет себе
журналист [7].

Представляется, что осуществление анализа и выявление содержания права на свободы мысли
и слова только на основе норма национального законодательства Российской Федерации будет не-
верным, потому что в Российской Федерации нормы международного права имеют не меньшее, а
большее значение, следовательно, их необходимо исследовать [8].

При рассмотрении права на свободу слова определяется большая значимость его в настоящее
время в современном гражданском обществе, для каждого человека, делая его неотъемлемой час-
тью их жизни. На протяжении всей жизни человек постоянно получает разнообразную информацию,
которая впоследствии может значительно повлиять на его жизнь. Этот факт объясняется тем, что
человек, строя свои мнения, убеждения и идеологии опирается на окружающею его информацию.
Поэтому, стоит отметить, что при постоянном получении информации которая несет в себе дест-
руктивный характер, может повлиять на развитие собственного сознания человека в негативную
сторону.

По мнению Авакян С.А. свобода слова и информации включает в себя свободу слова (право на
выражение мнения) и право на получение информации из средств массовой информации: к ним отно-
сится право издавать любую научную литературу общества или группы людей [9].

Под свободой информации многие ученые понимают право искать, получать и распространять
информацию любым законным способом без предварительного разрешения государства или его
органов. Его не следует рассматривать как элемент свободы мысли и выражения, а только как
элемент мысли, не зависящий от авторства.
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В поисках информации о происходящем в мире в большинстве случаев население обращается к
средствам массовой информации, деятельность которых регулируется Федеральными законами «О
средствах массовой информации», «О гарантиях равенства парламентских партий при освещении их
деятельности государственными общедоступными телеканалами и радиоканалами», «О порядке
освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой
информации», «О рекламе», а также иными нормативными правовыми актами.

Средства массовой информации определяются как периодические издания, интернет - СМИ,
телеканалы и радиоканалы. Телевизионную программу можно назвать телевизионной программой
или программой новостей.

Стоит отметить, что достоверность предоставляемой информации вышеуказанных источников
не гарантируется. Государство определяет несколько достоверных источников средств массовой
информации, которые обязуются предоставлять достоверную информацию, но здесь не идет речь о
достаточно полном донесении до граждан информации.

Заключение
Проведя анализ сущности конституционного права на свободу слова и информации следует сде-

лать вывод о конституционном праве на свободу слова и свободу информации, оно имеет особенное
значение в жизни каждого человека и гражданина. Демократический режим правления характеризу-
ется свободой слова и информации, которая подразумевает свободу высказывания, печати и сво-
бодного доступа к любой интересующей информации, если это не затрагивает права других граждан
и государств.

Соответственно, право на свободу мысли и слова, как возможность выражения своих идей, до-
несения их до других лиц как информации, признается не только в России, но и на международном
уровне, что предполагает необходимость осуществления охраны и защиты данного права.
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Аннотация. В процессе улучшения выполнения решений по делам об административных нару-
шениях в области безопасности дорожного движения применяются разнообразные меры, такие как
юридические, организационные, информационные, технические и социальные.
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Проблематика эффективности исполнения решений по делам об административных правонару-
шениях, включая нарушения в области безопасности дорожного движения, является одной из наибо-
лее значимых вопросов административно-юридической сферы. Административное наказание теря-
ет свою суть, если оно не выполняется или исполняется неправильно. Основной причиной этой про-
блемы является отношение нарушителей к самому административному наказанию, поскольку оно
не влечет судимости, в отличие от уголовных наказаний, и текущий контроль за своевременным
исполнением не соответствует ожиданиям. Как уже указывалось ранее, нарушение правил дорожно-
го движения и другие административные правонарушения, предусмотренные КоАП РФ, чаще всего
влекут наложение административного штрафа или временное лишение права управления транспорт-
ным средством. Однако, водители, нарушившие правила, часто стремятся избежать потери прав и
улаживают вопрос с полицией, выплачивая дополнительную сумму штрафа. Отбирать права у нару-
шителей, которые не могут или не желают оплатить, делается редко. К сожалению, это является
исключением, так как мало кто готов отказаться от решения возмещать убытки финансовым пу-
тем. Поэтому для повышения своей эффективности и получения дополнительной прибыли сотрудни-
ки ГИБДД ограничиваются наложением штрафа вместо лишения прав, составляя соответствующие
решения и сбирая дополнительную плату за сохранение прав.

Проблема заключается в неэффективности работы судебных приставов-исполнителей при взыс-
кании небольших административных штрафов у нарушителей. Основную часть правонарушений, за
которые назначаются эти штрафы, зафиксированы с помощью видеофиксации и без участия поли-
ции. Уведомления о необходимости оплаты штрафа отправляются нарушителям почтой. Честные
водители стараются воспользоваться возможностью получить скидку на штраф, оплачивая полови-
ну суммы в течение 20 дней. Однако некоторые нарушители не только не соблюдают этот срок, но и
пропускают возможность добровольно оплатить штраф в течение 60 дней. В ответ на это судебные
приставы-исполнители отправляют решения нарушителям, требуя срочной оплаты штрафа. Однако
и эти решения остаются без внимания. В случае, если штраф невелик, судебный пристав-исполни-
тель прекращает процесс взыскания, так как должник не имеет имущества, на которое можно обра-
титься для взыскания. Таким образом, большинство постановлений о наложении административно-
го штрафа остаются неисполненными.

Научное сообщество, специализирующееся в области административного права, ведет актив-
ные дискуссии и анализирует разнообразные проблемы, связанные с применением административ-
ного наказания в сфере безопасности дорожного движения. Существует множество различных то-
чек зрения, которые заслуживают внимания и дальнейшего исследования.

По мнению Д.Н. Шурухновой и Е.О. Бондарь, анализ применения административных мер нака-
зания в области безопасности дорожного движения показывает, что они не всегда достигают своей
основной цели - предотвращения повторных правонарушений. В этой сфере часто встречаются слу-
чаи повторных нарушений, что указывает на низкую эффективность административных мер наказа-
ния в профилактической работе. Особое внимание следует уделить административным штрафам,
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которые являются наиболее распространенным видом наказания за нарушение правил дорожного
движения.

А.А. Соннова при анализе юридической природы двух основных видов наказания за нарушение
правил дорожного движения отмечает, что срок подверженности водителя соответствующему ад-
министративному наказанию составляет год с полного выполнения наложенного наказания за пре-
дыдущее правонарушение. Если срок лишения водительских прав истек, но штраф не был оплачен,
то срок наказания рассчитывается с даты оплаты штрафа, а не с окончания срока лишения прав. В
случае последовательных нарушений данного рода, водитель может быть привлечен к уголовной
ответственности. Однако это условие не эффективно в отношении нарушителей, которые умело из-
бегают административной ответственности и обладают значительным опытом.

Рекомендуется провести глубокий анализ исследований в данной области с целью улучшения
эффективности административного наказания в предупреждении автомобильных правонарушений и
повышении безопасности на дорогах.

Интродукция специфического правила, устанавливающего административную ответственность
за не полномочие водителей без водительского удостоверения сдать свои документы в доступный
на это орган, представляется основательной. В свете текущей обстановки, последнее утверждение
ученого становится особенно актуальным. Остается лишь вопрос о том, как эффективно это прави-
ло будет действовать и как будет выполняться соответствующее наказание.

В.В. Головко предлагает внести несколько увлекательных и практичных изменений в КоАП Рос-
сии, которые могут быть рассмотрены как довольно решительные. Он отмечает в своем диссертаци-
онном исследовании, что для более эффективного применения наказания в виде административного
штрафа целесообразно дополнить статью 27.1. КоАП РФ пунктом 11, который предусматривает изъя-
тие водительского удостоверения, а также статью 32.2. КоАП РФ частью 6 с новым содержанием:
«6. При непогашении административного штрафа за нарушение Правил дорожного движения в уста-
новленный законом срок, уполномоченные лица могут использовать изъятие водительского удосто-
верения и запрет на прохождение техосмотра транспортного средства. В случае повторного непога-
шения административного штрафа и составления протокола об административном правонарушении
по статье 20.25 настоящего Кодекса, уполномоченное лицо может конфисковать транспортное средство
и запретить его эксплуатацию». К сожалению, законодательное ведомство не обратило внимание на
предложение ученого, которое имело бы потенциал существенно повысить эффективность примене-
ния административных штрафов в отношении водителей, систематически нарушающих Правила
дорожного движения.

В соответствии с последними научными исследованиями в области административного права,
возникает необходимость внести изменения в административное законодательство, связанные с
исполнением постановлений по делам об административных правонарушениях. Исследователи И.Н.
Князева и Л.Ж. Юмасултанова предлагают дополнить статью 31.4. КоАП РФ частью 4, которая
предусматривает возможность сообщения прокурору в случае обнаружения серьезных нарушений
закона со стороны исполняющего постановление органа. Они также предлагают внести изменения в
статью 32.7. КоАП РФ частью 4, которая предписывает привлекать к административной ответ-
ственности за несвоевременную предоставку или уклонение от предоставления соответствующего
удостоверения, применяя административный штраф» [5, с. 36].

По нашему мнению, новое изменение не будет эффективным в решении проблемы предоставле-
ния водительских удостоверений сотрудникам полиции, так как оно не учитывает связи с коррупцией
между водителями и сотрудниками ГИБДД, о которых мы уже упоминали.

Заключение
Исходя из предоставленной информации, стоит отметить, что при выполнении мер, связанных с

нарушениями правил дорожной безопасности, важно руководствоваться общими принципами исполь-
зования административных наказаний. Кроме того, требуется обеспечить связь между принятием
мер, связанных с нарушениями правил дорожной безопасности, и процессом исполнительного произ-
водства, который выходит за рамки административного законодательства.

Чтобы повысить качество выполнения решений по делам об административных правонарушени-
ях, связанных с дорожной безопасностью, необходимо дать Госавтоинспекции больше полномочий,
включая возможность введения запрета на эксплуатацию транспортных средств до исполнения на-
ложенного на физическое или юридическое лицо административного наказания.
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Аннотация. Специфика иностранного языка как учебного предмета заключается в том, что он,
являясь орудием познания и средством общения, может быть применен в различных областях по-
знавательной деятельности студентов. Способствуя всестороннему развитию личности, связь инос-
транного языка с другими учебными предметами и означает применение на практике языковых
знаний, умений и навыков.

Ключевые слова: средство общения, интерес, навыки и умения, подготовка специалис-
та, практическая цель, межпредметные связи

В последнее время особенно интенсивно идет процесс укрепления связей многих смежных наук.
Это вызывает необходимость усилить внимание к связям иностранного языка с другими учебными
предметами.

В этой статье рассматриваются связи иностранного языка с другими учебными предметами.
Являясь орудием познания и средством общения, иностранный язык может быть применен в раз-
личных областях познавательной деятельности студентов.

Иностранный язык – предмет изучения и в то же время важное средство общения и познания.
Эти особенности языка открывают широкие возможности для его связей с различными предмета-
ми. Взаимосвязь иностранного языка с учебными предметами других циклов имеет большое значе-
ние для овладения практическими языковыми умениями и навыками. Связь между дисциплинами
учебного плана нужна для того, чтобы один предмет помогал лучше усвоить другой, а также для
того, чтобы некоторые общие логические операции, методы и приемы познавательной работы,
приобретаемые при изучении одной дисциплины, переносились на изучение других предметов. В
практике обучения постоянно встает необходимость решать задачи, требующие привлечения зна-
ний других учебных предметов т.к. дополнительная информация способствует расширению круго-
зора учащихся.

Практическое владение иностранным языком для студентов – это умение использовать иност-
ранный язык в учебной деятельности и общественной работе. К сожалению, в силу некоторых при-
чин учащиеся имеют возможность приобретать и совершенствовать практические языковые уме-
ния и навыки лишь в аудитории, в коллективе своих сверстников. Вне стен университета, вне студен-
ческого коллектива знания и умения по иностранному языку мало приобретаются и используются.
Иностранный язык, будучи изолированным от жизни студентов, из орудия познания и средства об-
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щения превращается в скучный предмет, изучаемый часто только потому, что он включен в обяза-
тельный учебный план. Считаем, что основным психологическим условием возникновения и разви-
тия интереса к тому или иному учебному предмету является осознание жизненной полезности этого
предмета.

Специфика вуза требует от преподавателей, методистов, составителей учебных пособий и учеб-
ников подбора материала, соответствующего профилю учебного заведения. На наш взгляд, на на-
чальном этапе обучения предпочтение следует отдавать страноведческой информации общего ха-
рактера, т.е. связанной с географическим положением, историей, литературой, традициями, обычая-
ми страны изучаемого языка. Хорошо, когда такие тексты для чтения не исключают отдельной
профессионально значимой информации, тематически связанной с текстом. Так, если речь идет об
изучении иностранного языка на юридическом факультете, то тексты, посвященные географическо-
му положению и территории Великобритании и США, могут содержать сведения о принципах адми-
нистративного деления, тексты о населении могут включать выдержки из миграционного законода-
тельства, тексты об истории страны могут содержать информацию о создании сводов законов в
Англии и Конституции США, сведения о среднем и высшем образовании в Англии и США могут
перемежаться с законом об образовании этих стран, и т. д. Такое последовательное включение
страноведческой информации в процесс обучения иностранным языкам на юридическом факульте-
те, интеграция научных и страноведческих текстов способствуют формированию у студентов про-
фессионального интереса к иностранному языку и эффективности обучения.

Согласно государственному образовательному стандарту студенты должны ориентироваться в
специальной литературе. А владение иностранным языком является одним из обязательных компо-
нентов профессиональной подготовки современного специалиста любого профиля.

Обучение иностранному языку носит как коммуникативно-ориентированный, так и профессио-
нально-направленный характер. Его задачи определяются коммуникативными и познавательными
потребностями специалистов соответствующего профиля. Следовательно, цель обучения – приоб-
ретение студентами коммуникативной компетенции, уровень которой на отдельных этапах языковой
подготовки позволяет использовать иностранный язык практически как в профессиональной дея-
тельности, так и для целей самообразования.

Практическая цель – обучение общению. Но выполнение практической цели невозможно без
образовательных и воспитательных целей. Достижение образовательных целей означает расшире-
ние кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры
мышления, общения и речи.

Реализация воспитательного потенциала иностранного языка проявляется уже в том, что сту-
денты готовы относиться с уважением к духовным ценностям других стран и народов. Само изуче-
ние иностранного языка имеет определенное воспитательное значение. Это значение усиливается с
помощью соответствующего подбора материала, на котором происходит формирование языковых
знаний, умений и навыков.

Выводы
Таким образом, специфика иностранного языка как учебного предмета заключается в том, что

он, являясь орудием познания и средством общения, может быть применен в различных областях
познавательной деятельности студентов. Способствуя всестороннему развитию личности, связь
иностранного языка с другими учебными предметами и означает применение на практике языковых
знаний, умений и навыков. Таково образовательное и практическое значение межпредметных связей
при обучении иностранному языку.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы и задачи в процессе обучения ан-
глийскому языку в неязыковых вузах. Приведены основные методы и принципы организации учебно-
го процесса. Рассматривается вопрос мотивации, которая как известно, напрямую связана с эффек-
тивностью обучения, а также способы формирования мотивации студентов к овладению иностран-
ным языком.
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Выбор человеком профессии во многом обусловлен тем, что в школе данный предмет вел высо-
коквалифицированный и любящий свое дело преподаватель, сумевший пробудить у учащихся глубо-
кий интерес к своему предмету. К сожалению, случаев, когда такой интерес был вызван к иностран-
ному языку, не много. В школах и вузах он стал для учащихся одним из самых неинтересных пред-
метов. Преподаватели, работающие со взрослой аудиторией, хорошо знают, насколько глубоко уко-
ренилось у многих слушателей отношение к иностранному языку как к своду скучных правил, ог-
ромного количества неправильных глаголов, спряжение которых все время забывается, массы непо-
нятных слов, которые нужно запомнить для сдачи зачета.

Что же такое интересное занятие? Для кого оно должно быть интересным? Как осуществить
такое занятие на практике?

Любое занятие, тем более интересное, должно иметь ясно намеченную цель. Это первое усло-
вие успеха в любой работе.

В зависимости от цели занятия преподаватель при подготовке отбирает такой материал, кото-
рый в наибольшей степени способствует осуществлению намеченной цели. А мастерство препода-
вателя, его умение оживить работу путем постановки конкретных, живых задач, занимательных
ситуаций помогут сделать это занятие интересным.

Таким образом, интересное занятие включает в себя ясную целеустановку, хорошо подобранный
материал и живые задачи, поставленные преподавателем перед учащимися для осуществления на-
меченной цели.

Преподаватель не будет иметь успеха в работе, если занятие было интересным только для него,
если аудитория не разделяла интереса преподавателя к работе, если не осуществлялась на занятии
«обратная связь». Преподаватель должен учить учащихся работать сосредоточенно, так как
сосредоточенность – второе условие успеха в работе.

Сложно научить учащихся хорошо говорить на иностранном языке, если не развивать у них же-
лание изучать иностранный язык. Очень важно привить любовь к изучению языка. Ведь желание
всегда увенчивается успехом. Желание порождает труд. Труд и желание неразрывно связаны между
собой.

Процесс обучения иностранным языкам включает две стадии. На первой стадии происходит
обучение произношению, грамматическим нормам языка и накопление словаря, причем все это осу-
ществляется не путем простого заучивания, а в процессе активной работы на занятиях. На второй
стадии на основе полученных, сознательно усвоенных знаний идет всестороннее развитие навыков
практического владения языком: устная речь, понимание на слух, беспереводное чтение в большом
количестве, различные виды перевода, необходимые для практической работы. Основная цель всех
этих видов работы - развивать мышление учащихся на иностранном языке. Надобность в грамма-
тике как в особом предмете при этих видах работы отпадает, так же как отпадает надобность в
систематическом сопоставлении и сравнении с родным языком. Использование родного языка на
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этой стадии работы при развитии мышления на иностранном языке не способствует достижению
лучших результатов.

Рассмотрим, какие виды и приемы работы, направленные на развитие навыков практического
владения иностранным языком, способствуют, на наш взгляд, созданию интересного занятия по ино-
странному языку.

Устная речь. Несомненно, что основой занятия должна быть устная речь. Она практикуется,
начиная с самых первых уроков. С самого начала аудитория должна знать, что изучение граммати-
ческих правил, спряжение глаголов, заучивание слов являются лишь средством для овладения уст-
ной речью, так как устная речь – лучший способ усвоения и закрепления материала.

Думаем, что правильно поступают те преподаватели, которые начинают с первых же занятий
внедрять устную речь с освоения языка классного обихода. Уже этот элемент урока вызывает
интерес аудитории, а формулирование первых самостоятельных вопросов и ответов доставляет уча-
щимся удовлетворение.

Преподаватель должен вовремя уловить момент, когда нужно осложнить работу над устной ре-
чью, ввести новые формы. Причем новая форма работы не всегда может быть обязательной сразу
для всех членов группы, а, возможно, сначала лишь для наиболее сильных.

Очень важно, чтобы учебник не был единственным материалом для работы. Тексты урока,
приведенные в учебнике для той или иной грамматической темы, довольно быстро перестают инте-
ресовать взрослую аудиторию. Кроме того, работа по учебнику ведет к шаблону в занятиях, что
резко снижает интерес к занятию.

Параллельно с учебником многие преподаватели активно используют другие материалы – та-
кие, как газета, короткие рассказы, несложные занимательные книги, пластинки, магнитофонные
записи. Активное использование этих средств разнообразит и работу в аудитории, и домашнюю
работу.

Практикуется и такой, на наш взгляд, интересный вид работы, как импровизация рассказа. Один
называет первую фразу, второй придумывает для нее продолжение, третий дает высказанной мысли
новый ход и т.д.

Активное участие вызывает обычно проблема, близкая к специальности слушателя. Тематика
зависит и от уровня группы. Это может быть дискуссия по картине, изображающей английский
парламент, здание Верховного Суда или Конгресса США. Картины должны находиться перед глаза-
ми слушателей.

Все слушатели любят шутку на иностранном языке. Понимание юмора, уместно рассказанной в
живой форме истории доставляет большое удовлетворение и служит прекрасной разрядкой.

Очень важно как преподаватель исправляет ошибки. Нам представляется, что частое прерыва-
ние говорящего вызывает раздражение, порождает неуверенность, нарушает связность рассказа.
Очевидно, что исправлять по ходу речи нужно лишь самые грубые ошибки и ошибки, искажающие
смысл. Разбор ошибок следует делать после рассказа.

При исправлении ошибок также есть возможность найти интересные приемы для закрепления
грамматических форм. Выучить, например, стихотворение, основанное на повторении пассивной
конструкции:

I’ll tell you a story - the story was told.
I’ll sell my house - the house was sold.
A rich man will buy it - the house was bought.
He’ll bring me the money - the money was brought.
Всё, что вызывает интерес, надолго западает в память. Многих учащихся часто интересует,

откуда произошли слово, идиома, образное выражение. Этот материал также можно использовать
для достижения определенных целей.

Кроме упомянутых разнообразных форм устной практики многие преподаватели прибегают к
игровым средствам, которые вполне пригодны при умелой подготовке и во взрослой аудитории. На-
пример: 1) конкурсы на самое интересное устное сообщение, на самый правильный устный пересказ
небольшого сообщения или новеллы; 2) различного рода викторины; 3) перевоплощение (визит к
врачу, в магазине и т.д.); 4) кто больше знает слов по ряду текстов, кто больше может составить
вопросов в течение 5 минут к тексту, кто знает больше пословиц и т.д.

При работе над устной речью полезно придерживаться некоторых общих методических правил,
способствующих поддержанию интереса на уроке. Вопрос должен задаваться сначала всей аудито-
рии, а для ответа желательно вызывать сначала сильного учащегося, а те, кто слабее, внимательно
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слушают ответ и готовятся сами. При пересказе лучше начинать с более слабых учащихся, так как
сильные будут иметь возможность дополнить и пересказ не будет столь однообразным. Если же
начать с сильного учащегося, то тема сразу исчерпается.

Чтение. Устная речь – большой и важный, но не единственный аспект в работе над практичес-
ким овладением языком. Исключительное значение имеет чтение. Первое, что забывается при от-
сутствии практики, – это навыки устной речи. Навыки же чтения литературы на иностранном языке,
как правило, остаются навсегда. Причем на основе чтения навыки речи при надобности можно
легко восстановить. Поэтому одна из главных задач каждого преподавателя - привить интерес к
чтению. Уже при лексическом запасе 1000 слов учащиеся могут начинать читать книги, интересные
по содержанию и доступные пониманию.

Необходимо с самого начала добиваться беспереводного чтения, являющегося важным сред-
ством развития мышления на иностранном языке. Бывает очень трудно отучить взрослую аудито-
рию от школьной привычки читать только со словарем, переводить и выписывать все незнакомые
слова. Именно такое чтение отбивает желание читать.

Преподаватель должен ясно показать, что между чтением на понимание смысла и перевод-
ным чтением существует принципиальная разница. Понимание смысла путем перевода не всегда
достигается, так как при переводе внимание сосредоточено на поисках соответствующих грам-
матических форм родного языка. Кроме этого, внимание направлено не на весь текст, а лишь на
отдельные его части, на наиболее трудные для перевода места. Это также уводит от понимания
общего смысла.

Понимание на слух. Интерес к языку невозможен, если учащиеся не понимают иностранной
речи на слух. Несмотря на явно недостаточную (до сих пор) методическую проработанность данно-
го компонента обучения, понимание речи на слух должно занять одно из главных мест на занятии по
иностранному языку.

Понимание речи преподавателя в аудитории не составляет проблемы. Содержание этой речи
таково, что слушатели отлично догадываются, даже если не понимают ее. Имеется в виду понима-
ние оригинальной иностранной речи в нормальном темпе. Можно привести много примеров, когда
люди, сами неплохо говорящие на языке, не понимают речи на слух.

В этом явлении много индивидуального. Но общие трудности ясны: значительное расхождение
звукового и графического образов слов; ритмико-мелодическое членение иноязычной фразы таково,
что отдельные слова в потоке речи меняют свое звучание В результате слияния; в речевом потоке
слова утрачивают самостоятельное ударение и объединяются общим фразовым ударением.

Методисты советуют строить обучение пониманию на слух на текстах, содержание которых
интересно слушателям, и проводить его в нормальном темпе, постепенно наращивая сложность.

Перевод. На первой стадии обучения перевод с родного на иностранный язык является хоро-
шим средством закрепления грамматического материала, так же как перевод на родной язык явля-
ется средством проверки точного понимания той или иной конструкции. На стадии выработки навы-
ков практического владения языком перевод должен носить прикладной характер - с учетом насто-
ящей или будущей практической деятельности учащегося.

Опыт показывает, что специальные тексты не способствуют развитию интереса к языку. Специ-
альная литература во многом уступает художественной как в лексическом, так и в грамматическом
отношении. Содержание специальных текстов часто очень трудно для пересказа и дает мало воз-
можностей для оживленной дискуссии, устной практики.

Наконец, специальный текст, как правило, практически не обогащает профессиональных знаний
слушателя: в нем нет ничего нового для изучающего язык. Самое главное–научить учащихся сво-
бодно читать художественную литературу, и тогда работа над специальной литературой не потребу-
ет больших усилий, а лишь потребует знания нескольких сотен терминов.

Чтобы научить правильно говорить на иностранном языке, надо научить учащихся слышать себя.
Интересно высказывание знаменитой русской певицы и талантливого педагога Неждановой: «Что
значит хорошо петь? Это значит хорошо себя слышать». Эти слова в равной степени могут быть
отнесены и к работе над языком. Очень часто при первой попытке учащегося говорить на иностран-
ном языке в его речи появляется большое количество ошибок, хотя в письменной речи подобных
ошибок у него было гораздо меньше. Оказывается, что учащийся при пересказе текста на иност-
ранном языке все внимание сосредоточивает на содержании высказывания, думает только о том,
что он будет говорить дальше. Сама же речь, правильное оформление мыслей в предложение оста-
ются при этом без контроля. Поэтому преподаватель на первоначальной стадии обучения должен
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постоянно указывать учащимся на два процесса: думать «вперед» – о том, что будет сказано даль-
ше, о содержании, и думать «назад» – о том, как была оформлена высказанная мысль. Научиться
слушать себя и слышать себя – одно из важнейших условий успеха в работе над языком.

Поведение преподавателя во время занятий также очень важно для проведения интересного
занятия. Недопустимо, чтобы преподаватель в аудитории обнаруживал свое настроение.

Преподаватель обязан особенно тщательно следить за своей речью. Она должна быть правиль-
ной, выразительной, эмоциональной, образной.

Вдумчивое и творческое отношение к каждому занятию создает в конечном итоге тот совмест-
ный процесс труда преподавателя и его слушателей, который мы называем интересным занятием по
иностранному языку.
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Аннотация. Исследование воспитательной функции права одновременно и широкое, и узкое по
своим масштабам. Широко, потому что не фокусируется на конкретной стадии развития на основе
изучения различных первичных и вторичных источников. А узка в том смысле, что это историчес-
кое исследование. В результате в статье представлен лишь краткий очерк текущего состояния пра-
ва и землеустройства в России.

Ключевые слова: право, воспитательная функция права, закон, развитие, землеустрой-
ство

Введение. В данной статье рассматривается то, как образовательная функция права приобрела
особую форму «правового воспитания» в советском государстве и на сегодняшний день. Несмотря
на то, что первоначально социалистическое образование должно было предоставить рабочему клас-
су больше автономии, вскоре оно стало использоваться как инструмент контроля, направленный на
формирование из каждого гражданина «Нового советского человека». Это видение права, было ре-
зультатом эволюции философии, теории права и юридической практики. Закон, как в теории, так и на
практике, был признан одним из инструментов привития этих новых ценностей и привычек, и законо-
дательная власть, суды и гражданское сообщество были поставлены во главу этой задачи. Введе-
ние завершается кратким изложением того, как правовое воспитание способствовало как социаль-
ному прогрессу, так и политическому террору, а также размышлениями о наследии советского пра-
вового воспитания в России.

Цели и задачи. Целью данной работы является анализ применения воспитательной функции
права в области землеустройства и правового воспитания во времена советской власти и на сегод-
няшний день.

Научная новизна. Распространенное представление о праве заключается в том, что оно ассо-
циируется, прежде всего, с применением принудительной власти в ее самой грубой форме. Однако,
принуждение важно для понимания любого закона, включая закон любого государства, это не полная
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картина. На самых ранних стадиях у идеи исконно советского права были противники. Например,
Е.Б. Пашукани [1] ограничил закон только установлением прав собственности и производства и
распределения товаров. Для него, в отличие от П.И. Стучки [2], не существовало иного закона,
кроме буржуазного права, и, следовательно, не было места социалистическому или советскому пра-
ву, кроме похожих на закон, но не совсем законных (по его концепции) правил управлении. Таким
образом, подход Пашуканиса, преуменьшающий роль права в советском обществе, представляла
собой разрыв с признанием его воспитательной ценности [10].

Материалы и методы. Необходимо затронуть тему советского права в теории и практике, где
указывается, что, как и в любой правовой системе, при советской власти закон действовал не только
как инструмент контроля, но и как инструмент координации. А именно, необходимо изучить воспита-
тельную функцию права. Эту функцию закона не следует путать с юридическим образованием или
законами об образовании. Вместо этого в ней описывается, как законы и правовые институты помо-
гают правительствам прививать гражданам желаемые привычки и ценности. Хотя это ни в коем
случае не единственное или основное применение права, его воспитательной функцией часто пре-
небрегают, и она нуждается в дальнейшем изучении. Необходимо рассмотреть, как Советский за-
кон несмотря на то, что он был сформулирован с намерением способствовать автономному «пра-
вильному выбору», вскоре был использован для навязывания советским людям иерархических от-
ношений. В результате она приняла отчетливую форму, которую можно назвать, опираясь на работу
Бермана «правовое воспитание» - стремление «создать» совершенно новый тип гражданина.

Идея права, как воспитательного инструмента, была реализована в Советском Союзе посред-
ством «правового воспитания». Любой закон разработан таким образом, чтобы оказывать влияние
на привычки или ценности. Однако именно в советском государстве этот процесс был поставлен в
промышленные масштабы. Законодательная власть, судебная система и сообщество в целом, а
также другие субъекты, которые выходят за рамки этой статьи, работали сообща не только для
того, чтобы стимулировать хорошее поведение, но и для того, чтобы превратить каждого граждани-
на в Нового советского человека. Этот целостный и иерархический подход можно прочитать в рабо-
тах выдающихся юристов, проследить в юридической практике и наблюдают в повседневной жизни.

Поскольку советское право находилось под сильным влиянием западной правовой традиции, имеет
смысл затронуть корни последней. Воспитательная функция права восходит к классической филосо-
фии. Закон, согласно Платону и Аристотелю был «обязательно воспитателем». В Законах Платона
афинский незнакомец провозглашает, что законы используют не просто «силу», но и «убеждение».
Практическая ценность права, следовательно, в два раза лучше. Преамбулы были одним из спосо-
бов создать «добрую волю» среди граждан, чтобы они могли более разумно воспринимать закон как
повеление [3].

Аналогичным образом, Аристотель полагал, что «Законодатели могли делать граждан хороши-
ми, формируя у них привычки». Подобно Платону, он настаивал на том, что «Законодатели должны
побуждать людей к добродетели и побуждать их двигаться вперед по благородному побуждению,
исходя из предположения, что те, кто хорошо продвинулся благодаря формированию привычек, бу-
дут прислушиваться к таким влияниям; и что наказания должны быть наложены на тех, кто не
повинуется и имеет низшую природу». Другими словами, закон, принуждая даже тех, у кого плохие
наклонности, к добрым поступкам, обладает уникальными возможностями сделать их более добро-
детельными [7]. Тоже касается и землеустройства.

Потребность в исполнении землеустроительных трудов возникла еще в давние времена. Земле-
устроительные действия многие столетия носили государственный характер и существовали вмес-
те с учетом территорий, а также их распределением среди землевладельцев. Главной целью земле-
устройства считается предоставление оптимального применения территорий, а также их защиты,
развитие подходящей природоохранной сферы и усовершенствования естественных рельефов [6,9].

Результаты исследования. В обстоятельствах рыночной экономики землеустройство расши-
ряется новейшими решениями. Земля предполагает собой не только пространственную основу, но и
преобразуется в продукт, что считается предметом недвижимости, а также двигающей мощью
формирования инноваций в абсолютно всех секторах экономики, в том числе в агропромышленном
комплексе [4].

В вопросах землеустройства не всегда бывает всё просто. Как отмечают в своей статье Хазус
и Гура, «Вопросы зависят от сферы познавательной деятельности и от достигнутого этапа познания
предмета» [8]. Для усовершенствования работы в землеустройстве могут помочь использование
ГИС технологий, которые облегчают поиск и обработку информации [5,11].
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Заключение
К лучшему это или к худшему, юридическое воспитание было - и остается явлением, заслужива-

ющим большего внимания и изучения, и не в последнюю очередь. Современная российская право-
вая система рассматривает себя не просто как выполняющую важную роль в предотвращении вре-
да, но также и в обеспечении того, чтобы обществу прививались «правильные» ценности. Таким
образом, правовое воспитание станет полезным инструментом для изучения связи между правом и
моралью в современной России.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кучиев А.З. – к.э.н., старший преподаватель кафедры конституционного и
административного права
ФГБОУ ВО Горский ГАУ, г. Владикавказ, Россия

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению нормативно-правовой основы обеспечения ин-
формационной безопасности в Российской Федерации. Сделан вывод, что нормативно-правовые ос-
новы обеспечения информационной безопасности можно разделить на документы концептуального
уровня, федеральное законодательства и другие нормативно-правовые акты.
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Введение. Современное общество находится в состоянии активной трансформации сферы ком-
муникации. Практически не осталось общественных отношений, которые не были бы опосредованы
цифровыми технологиями. При всей перспективности развития новых видов коммуникации некото-
рые вопросы остаются, как минимум, дискуссионными.

Исследователи выражают обеспокоенность наличием деструктивного информационно-психоло-
гического влияния на несовершеннолетних, которое приводит к появлению у них состояния психи-
ческого напряжения, внутреннего дискомфорта, угнетенного чувства безопасности.

Цели и задачи. Цель исследования - провести анализ нормативно-правовой основы обеспече-
ния информационной безопасности в Российской Федерации. Задача исследования – рассмотреть
нормативно-правовые основы обеспечения информационной безопасности.

Научная новизна заключается в комплексном исследовании нормативных основ обеспечения
информационной безопасности.

Материалы и методы. В качестве методологической основы применялся всеобщий научный
метод исторического материализма; общенаучные методы познания (сравнение, восхождение от
абстрактного к конкретному, анализ, синтез, индукция, дедукция, обобщение, классификация, абст-
рагирование), частно-научные методы (формально-юридический, сравнительно-правовой, метод
толкования норм права, догматический), междисциплинарный метод формализации.

Результаты исследований. Нормативно-правовые основы обеспечения информационной бе-
зопасности можно разделить на документы концептуального уровня, федеральное законодательства
и другие нормативно-правовые акты.

К документам концептуального уровня относится, прежде всего, Конституция Российской Феде-
рации, провозгласившая:

- право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, на тайну переписки, теле-
фонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений (ст. 23 Конституции РФ);

- запрет на сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица
без его согласия (ст. 24 Конституции РФ);

- право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию лю-
бым законным способом (ст. 29 Конституции РФ);

- перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом
(ст. 29 Конституции РФ);

- органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обяза-
ны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосред-
ственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом.
К концептуальным документам относится Доктрина информационной безопасности [1], пред-

ставляющая собой систему официальных взглядов на обеспечение национальной безопасности Рос-
сийской Федерации в информационной сфере. В Доктрине вводится понятие «информационной сфе-
ры», изложены национальные интересы в информационной сфере, основные информационные угрозы
и состояние информационной безопасности и организационные основы ее обеспечения.

В 2021 году Президент РФ утвердил Основы государственной политики Российской Федерации в
области международной информационной безопасности. Названный документ являются документом
стратегического планирования Российской Федерации и отражают официальные взгляды на сущность
международной информационной безопасности, определяют основные угрозы международной инфор-
мационной безопасности, цель, задачи государственной политики Российской Федерации в области
международной информационной безопасности (далее - государственная политика в области между-
народной информационной безопасности), а также основные направления ее реализации [2].

В Основах государственной политики в области международной безопасности сущность между-
народной информационной безопасности, основные угрозы, цель и задачи государственной политики
в области международной информационной безопасности. Так, целью государственной политики в
области международной информационной безопасности является содействие установлению между-
народно-правового режима, при котором создаются условия для предотвращения (урегулирования)
межгосударственных конфликтов в глобальном информационном пространстве, а также для форми-
рования с учетом национальных интересов Российской Федерации системы обеспечения междуна-
родной информационной безопасности [3].
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Кроме того, в Основах государственной политики в области международной безопасности обо-
значены основные направления реализации государственной политики и механизмы ее реализации.

Среди федеральных законов, составляющих правовую основу обеспечения информационной бе-
зопасности, можно назвать следующие:

- Федеральный закон «О безопасности», определяющий основные принципы и содержание
деятельности по обеспечению безопасности государства, общественной безопасности, экологи-
ческой безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, полномочия и функции федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления в области безопасности, а также статус Совета Безопасности Рос-
сийской Федерации;

- Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации»,
регулирующий отношения, возникающие при осуществлении права на поиск, получение, передачу,
производство и распространение информации, применении информационных технологий и обеспече-
нии защиты информации;

- Федеральные законы, регулирующие особенности доступа к информации о деятельности от-
дельных органов государственной власти;

- Федеральный закон «О государственной тайне», согласно которому государственная тайна осо-
бо охраняется государством и представляет собой «защищаемые государством сведения в области
его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и опе-
ративно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности
Российской Федерации»;

- Федеральный закон «О персональных данных», целью которого является обеспечение защиты
прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты
прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну;

- Закон «О средствах массовой информации» отображает основные понятия СМИ, организация
их деятельности, а также порядок распространения информации и ответственность за нарушение
законодательства о средствах массовой информации. Данным законом охраняется право на непри-
емлемость цензуры и четко прописаны моменты, когда не допускается массовое использование
информации [4].

Вся система обеспечения информационной безопасности не в состоянии эффективно работать в
ситуации, когда отсутствуют механизмы привлечения к ответственности за нарушение установлен-
ных норм и правил, либо за различные деструктивные воздействия на механизмы системы. Ответ-
ственность за нарушения в сфере обеспечения информационной безопасности определяются поло-
жениями Гражданского кодекса Российской Федерации в части возмещения вреда, Уголовный ко-
декс Российской Федерации и Кодекса РФ об административных правонарушениях (далее - КоАП
РФ) в части административной ответственности за правонарушения, посягающие на отношения в
сфере информационной безопасности (в широком смысле).

Важное значение для обеспечения информационной безопасности имеют Указы Президента РФ,
помимо приведенных выше, имеющих стратегическое и концептуальное значение [5-7].

Так, Указ Президента РФ «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопас-
ности Российской Федерации» поручает Правительству определить перечень ключевых органов (орга-
низаций), которым необходимо осуществить мероприятия по оценке уровня защищенности своих
информационных систем с привлечением организаций, имеющих соответствующие лицензии ФСБ
России и ФСТЭК России.

Указами Президента РФ регулируются отдельные направления, связанные с защитой отдель-
ных видов информации.

Нормативными актами Правительства РФ регулируются конкретные направления информаци-
онной безопасности осуществляется оперативное реагирование на вновь возникающие угрозы в сфере
информационной безопасности [8-10].

В целом, на уровне подзаконного нормотворчества развиваются и конкретизируются отдельные
направления регулирования информационной безопасности. Дальнейшая конкретизация отдельных
правовых механизмов, регулирующих отношения в сфере информационной безопасности, осуществ-
ляется на уровне приказов отдельных федеральных органов исполнительной власти.



 Всероссийская научно-практическая конференция ФГБОУ ВО Горский ГАУ, 2023298

Заключение
Итак, нормативно-правовые основы обеспечения информационной безопасности можно разде-

лить на документы концептуального уровня, федеральное законодательства и другие нормативно-
правовые акты. К документам концептуального уровня относится, прежде всего, Конституция Рос-
сийской Федерации, Доктрина информационной безопасности, представляющая собой систему офи-
циальных взглядов на обеспечение национальной безопасности Российской Федерации в информаци-
онной сфере. Важное значение для обеспечения информационной безопасности имеют федеральные
законы, а также указы Президента РФ, помимо, приведенных выше, имеющих стратегическое и
концептуальное значение.
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ПОНЯТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И АНАЛИЗ
ИНФОРМАЦИОННЫХ УГРОЗ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кучиев А.З. – к.э.н., старший преподаватель кафедры конституционного и административного
права
ФГБОУ ВО Горский ГАУ, г. Владикавказ, Россия

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению понятия информационной безопасности и анали-
зу информационных угроз в Российской Федерации. Сделан вывод, что угроза информационной бе-
зопасности - это попытка осуществить неблагоприятные воздействия на объект информационной
среды, воздействуя на его информационные ресурсы, технологии и технические средства обработки
и передачи информации.
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Ключевые слова: информация, информационная безопасность, национальная безопасность,
права человека, защита прав человека, государство, демократия

Введение. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что информационная безопас-
ность является частью национальной безопасности, под которой понимается «состояние защищен-
ности национальных интересов Российской Федерации от внешних и внутренних угроз, при котором
обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан, достойные качество и уро-
вень их жизни, гражданский мир и согласие в стране, охрана суверенитета Российской Федерации, ее
независимости и государственной целостности, социально-экономическое развитие страны».

Цели и задачи. Цель исследования - провести научно-правовой анализ государственно-правово-
го механизма, обеспечивающего информационную безопасность Российской Федерации. Задача
исследования - провести теоретико-правовой анализ понятия информационной безопасности и основ-
ных ее угроз.

Научная новизна заключается в комплексном исследовании законодательных аспектов основ-
ных направлений обеспечения информационной безопасности.

Материалы и методы. В качестве методологической основы применялся всеобщий научный
метод исторического материализма; общенаучные методы познания (сравнение, восхождение от
абстрактного к конкретному, анализ, синтез, индукция, дедукция, обобщение, классификация, абст-
рагирование), частно-научные методы (формально-юридический, сравнительно-правовой, метод
толкования норм права, догматический), междисциплинарный метод формализации.

Результаты исследований. Информационная безопасность в п. 26 рассматриваемой Страте-
гии указана как один из стратегических национальных приоритетов, направленных на защиту нацио-
нальных интересов РФ, целью обеспечения которой является укрепление суверенитета Российской
Федерации в информационном пространстве.

Непосредственно понятие информационной безопасности сформулировано в действующей Докт-
рине информационной безопасности Российской Федерации [1] «как защищенность личности, обще-
ства и государства от информационных угроз извне и изнутри, обеспечивающее реализацию консти-
туционных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан,
суверенитет, территориальную целостность и устойчивое социально-экономическое развитие Рос-
сийской Федерации, оборону и безопасность государства».

Несмотря на существующее легальное определение информационной безопасности, данная де-
финиция рассматривается и в научно-теоретическом аспекте [2].

К примеру, по мнению А.И. Алексенцева информационная безопасность - это «состояние инфор-
мационной среды, обеспечивающее удовлетворение информационных потребностей субъектов ин-
формационных отношений, безопасность информации и защиты субъектов от негативного инфор-
мационного воздействия» [3].

Можно встретить понимание информационной безопасности как защиты от информации [4].
Понятие «информационная безопасность» достаточно тесно взаимосвязано с понятием «безо-

пасность информации» или «защита информации», они достаточно синонимичны. Но «безопасность»
не может существовать сама по себе, безотносительно к объекту, «без внутреннего смысла» [5].

Таким образом, информационная безопасность является широким понятием, включающее в себя
все, что взаимодействует с информацией.

В Доктрине информационной безопасности выделены угрозы информационной безопасности.
Как отмечает В.Н. Верютин, «необходимо понимать, что угрозы информационной безопасности

в настоящее время носят не абстрактный характер, каждой из них соответствуют целенаправлен-
ные действия конкретных носителей враждебных намерений. В результате таких деяний может быть
нанесен урон жизненно важным интересам государства, обществу или отдельным гражданам» [6].

Очевидно, что интересы личности, общества и государства в вопросах информационной безо-
пасности должны быть признаны взаимными и нуждающимися в обеспечении безопасности. Но
проблема заключается как раз в неоднозначности общественной (и неполноте правовой) оценки как
самих угроз информационной безопасности, так и возможных негативных последствий их воздей-
ствия. Можно согласиться с Н.Р. Шевко, который считает, что «правильный с методологической
точки зрения подход к проблемам информационной безопасности начинается с выявления субъек-
тов информационных отношений и интересов этих субъектов, связанных с использованием информа-
ционных систем. Угрозы информационной безопасности – это оборотная сторона использования ин-
формационных технологий» [7].
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А.Н. Привалов и Ю.И. Богатырева обращают внимание на то, что «угрозы могут быть как
реальными, т.е. уже проявившимися в своем негативном, разрушительном воздействии на объект
безопасности, так и потенциальными, т.е. их негативное воздействие может проявить себя в бли-
жайшем или отдаленном будущем» [8].

В контексте рассматриваемой проблемы важным представляется то, что под угрозой принято
понимать потенциально возможное событие, действие, процесс или явление, которое может привес-
ти к нанесению ущерба чьим-либо интересам [9]. То есть для определения меры ответственности
за нарушения в сфере информационной безопасности необходимо представлять степень неблагопри-
ятных последствий для личности, общества и государства, которые могут возникнуть в случае реа-
лизации угрозы. В данном аспекте важно рассмотреть понятие «вредной информации».

Политико-правовой аспект данной проблемы заключается в том, что, как справедливо отмечает
И.И. Тазин, «всякий раз решение вопроса об отнесении того или иного вида информации к категории
деструктивной находит противодействие со стороны средств массовой информации в виде абсолю-
тизированного понимания конституционно-правового запрета на цензуру» [10].

Обоснованной представляется точка зрения И.И. Тазина, по мнению которого, «в действитель-
ности же положение ч. 5 ст. 29 Конституции РФ о свободе массовой информации и запрете цензуры
необходимо рассматривать в связке с ч. 3 ст. 56 Конституции РФ, в соответствии с которой права и
свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в
какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав
и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (соот-
ветствующей ст. 10 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод), а также во
взаимосвязи со ст. 3 ФЗ «О средствах массовой информации» о запрете предварительной цензуры,
ст. 4 ФЗ «О средствах массовой информации» о недопустимости злоупотребления массовой инфор-
мацией. Следовательно, установление видов юридической ответственности за распространение
деструктивной информации является мерой ответственности за злоупотребление свободой инфор-
мации в целях защиты здоровья и нравственности населения. Деятельность контрольно-надзорных,
правоохранительных органов и общественных организаций по выявлению источников деструктив-
ной информации и привлечению к ответственности виновных лиц не может рассматриваться как
цензура, поскольку эта деятельность не связана с предварительным согласованием информацион-
ной продукции с должностными лицами, государственными органами или организациями. Из сопос-
тавления указанных правовых норм следует, что средства массовой информации свободны и их
продукты не подлежат предварительной цензуре до выхода в свет. В случае если выпущенная ин-
формационная продукция переходит черту, обозначенную ч. 3 ст. 56 Конституции РФ, и подпадает
под признаки деструктивной информации, создавая угрозу личности, обществу и государству, необ-
ходимы меры государственного и общественного реагирования».

Следует, согласиться также с точкой зрения И.И. Тазина относительно злоупотребления свобо-
дой массовой информации в форме распространения деструктивной информации, которая, подлежит
криминализации, поскольку деструктивные программы насилия, жестокости и саморазрушения по-
сягают на общественные отношения, обеспечивающие безопасность жизни и здоровья человека.

Во времена, когда компьютерные технологии стремительно развиваются, защита информации
является важным аспектом, как в работе крупных компаний, так и при работе с личными данными.
Но риски и угрозы информационной безопасности, и их осуществление так же развивается с каж-
дым днем.

Заключение
Итак, угроза информационной безопасности - это попытка осуществить неблагоприятные воз-

действия на объект информационной среды, воздействуя на его информационные ресурсы, техноло-
гии и технические средства обработки и передачи информации.
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Аннотация. Статья посвящена значению информационной безопасности для Российской Феде-
рации на современном этапе. Сделан вывод о конституционном праве на свободу слова и свободу
информации, оно имеет особенное значение в жизни каждого человека и гражданина. На протяжении
всей жизни люди поглощают информацию, учатся, выражают свои мысли, чувства, переживания и
точки зрения. Демократический режим правления характеризуется свободой слова и информации,
которая подразумевает свободу высказывания, печати и свободного доступа к любой интересую-
щей информации, если это не затрагивает права других граждан и государств.
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ство, человек, гражданин

Введение. На сегодняшний день обеспечение информационной безопасности имеет особое зна-
чение для Российской Федерации. Этому способствуют различные обстоятельства, среди которых
можно выделить два наиболее значительных. Во-первых, Российская Федерация является совре-
менным государством, которое стремится апробировать технологические разработки в различные
сферы жизни общества (электронные талоны в больницу, личный кабинет на сайте государственных
услуг с возможностью записаться на прием в государственные органы в режиме онлайн и так да-
лее). Подобная политика постепенной цифровизации создает необходимость разработки эффектив-
ных механизмов защиты и охраны личных данных о гражданах. Во-вторых, существенное влияние
на необходимость принимать активное участие в регулировании процессов получения, распростра-
нения и размещения информации оказывает обостренный конфликт со странами НАТО и Евросоюза.
Со стороны недружественно настроенных государств ведутся активные попытки дестабилизиро-
вать обстановку внутри государства и нарушить основы конституционного строя путем информаци-
онного воздействия на население.
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Цели и задачи. Цель исследования заключается исследование значения информационной безо-
пасности для Российской Федерации на современном этапе. Для достижения заявленной цели, нами
были определены следующие задачи: проанализировать значение информационной безопасности для
современной Российской Федерации; изучить конституционно-правовые основы регулирования ин-
формационной безопасности.

Научная новизна проведенной исследовательской работы заключается в раскрытии вопросов
правового регулирования информационной безопасности в Российской Федерации, а также выявле-
ние характерных для него проблемных аспектов.

Материалы и методы. Методологическую основу исследования составляют общенаучные и
частнонаучные методы. В число общенаучных методов познания входят: синтез, анализ, сравнение,
дедукция, индукция, диалектический метод.

Результаты исследований. В доктрине информационной безопасности Российской Федерации
перечислен ряд угроз, что, на наш взгляд, подчеркивает важность вопроса обеспечения информа-
ционной безопасности в нашем государстве. Одной из таких угроз является применение механиз-
мов информационного воздействия в рамках осуществления деятельности террористическими и
экстремистскими образованиями. При помощи информационного воздействия подобного рода орга-
низации могут создавать социальное напряжение, разжигать религиозную вражду, пропагандиро-
вать экстремистские идеалы, вербовать людей для террористической деятельности. Для подоб-
ной деятельности, как правило, используются различные площадки: социальные сети и мессенд-
жеры (В Контакте, Facebook, Instagram, WhatsApp, Viber, Telegram) [1]. Наибольшая вероятность
оказаться в поле информационного воздействия террористических и экстремистских организаций
у представителей молодежи. Исследователи отмечают, что «целевой аудиторией являются в ос-
новном молодые люди, с 16 до 35 лет, которые имеют личные проблемы» [2]. Поскольку соци-
альные сети и мессенджеры плотно вошли в жизнь большинства граждан, вопросы обеспечения
информационной безопасности, в частности, регулирование информационного потока, как в самой
сети «Интернет», так и непосредственно в самих социальных сетях, приобретает высокую сте-
пень актуальности и значимости.

Исследователи в области киберпреступности отмечают, что такие преступления «характеризу-
ются высокой латентностью и низкой раскрываемостью, в том числе из-за возможности дистан-
ционного совершения данных преступлений. Общая раскрываемость данной категории дел составляет в
среднем 20% ежегодно» [3]. Высокий показатель преступлений, совершаемых с использованием
информационных технологий, в совокупности с низким показателями раскрываемости свидетель-
ствуют о том, что на сегодняшний день еще не разработаны эффективные механизмы предупреж-
дения и раскрытия таких преступлений. Указанное обстоятельство в очередной раз свидетельству-
ет о значимости развития механизмов обеспечения информационной безопасности в современной
России [4].

Говорить о значение информационной безопасности можно и по той причине, что законодатель
наделяет граждан широким перечнем прав и свобод в информационной сфере. Отдельные права и
свободы закрепляются в нормах основного закона. Поскольку Российская Федерация является де-
мократическим государством, основным приоритетом которого является человек, его права и сво-
боды, законодатель стремится предоставить гражданам максимальный объем возможностей [5].
При этом соблюдает необходимый баланс между возможностями и ограничениями. Важной задачей
здесь является практическая составляющая реализации прав и свобод, а также реальная возмож-
ность привлечь нарушителя к установленной законом ответственности. Однако проблемы имеют
место быть не только на практике, но и на уровне правового регулирования. В ряде нормативно-
правовых актов имеются пробелы и коллизии. Более подробно мы рассмотрим данный вопрос в
следующей главе.

«Остается высоким уровень зависимости отечественной промышленности от зарубежных ин-
формационных технологий в части, касающейся электронной компонентной базы, программного обес-
печения, вычислительной техники и средств связи, что обусловливает зависимость социально-эко-
номического развития Российской Федерации от геополитических интересов зарубежных стран»
[6]. Особенно остро данная проблема проявляется в условиях ухода иностранных компаний с оте-
чественного рынка. В том случае, если ситуация не изменится, то последствия начнут проявляться
в ближайшее время, поскольку на разработку отечественного программного обеспечения и техни-
ческого оборудования потребуется куда больше времени, чем потенциально имеется в запасе. От-
сутствие должного программного и технического обеспечения может создать ряд уязвимостей, при
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помощи которых злоумышленники смогут противоправными способами получать доступ к охраняе-
мой законом информации [7].

Говоря о недостаточном уровне развития отечественного программного и технического обеспе-
чения, стоит обратить внимание, что отдельная часть специалистов в сфере IT покинули террито-
рию Российской Федерации и выполняют свою работу удаленно с территории других государств.
При этом важно понимать, что технически доступ к информации в различных сферах жизни россий-
ского общества осуществляется через зарубежных провайдеров, что потенциально создает угрозу
информационной безопасности. На наш взгляд, данный вопрос требует особого внимания, поскольку
на сегодняшний день отсутствует запрет на доступ к отечественному сетевому окружению при
удаленной работе за пределами территории Российской Федерации. При этом многие иностранные
компании релоцировали своих сотрудников в другие страны, поскольку зарубежные клиенты, находя-
щиеся в недружественных странах, по той же причине ограничили удаленный доступ к своему сете-
вому окружению из Российской Федерации [8].

Заключение
Значимость информационной безопасности в системе обеспечения национальной безопасности

определяется также и тем, что информационные технологии имеют высокую динамику развития.
Именно это обстоятельство требует от системы обеспечения информационной безопасности гибко-
сти и соответствию актуальным реалиям. Появление новых угроз требует быстрого реагирования и
разработки мер (как технических, так и правовых) для их предупреждения и противодействия. Кро-
ме того, стоит обратить внимание, что в стране наблюдается реальное отсутствие квалифицирован-
ных кадров, причем не только в сфере IT, но и среди сотрудников правоохранительных органов.
Именно это обстоятельство и является причиной низкой раскрываемости преступлений с использо-
ванием информационных технологий. Развитие информационной безопасности должно включать в
себя, в том числе и проведение академических мероприятий, направленных, во-первых, на повыше-
ние информационной грамотности среди населения, а также повышения квалификации сотрудников,
задействованных во всех учреждениях, обеспечивающих стабильность системы информационной
безопасности.

Совокупность указанных обстоятельств позволяет нам сделать вывод, что информационная бе-
зопасность в условиях актуальной действительности имеет важное значение для Российской Феде-
рации, поскольку угрозы, характерные для данного сектора, охватывают своим негативным влияни-
ем все сферы жизни общества и несут угрозы интересам личности, общества и государства.
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стемы национальной безопасности Российской Федерации. Сделан вывод о конституционном праве
на свободу слова и свободу информации, оно имеет особенное значение в жизни каждого человека и
гражданина. На протяжении всей жизни люди поглощают информацию, учатся, выражают свои мысли,
чувства, переживания и точки зрения. Демократический режим правления характеризуется свобо-
дой слова и информации, которая подразумевает свободу высказывания, печати и свободного дос-
тупа к любой интересующей информации, если это не затрагивает права других граждан и госу-
дарств.

Ключевые слова: информация, информационная безопасность, национальная безопасность,
права человека, защита прав человека, государство, демократия

Введение. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на сегодняшний день в силу
влияния недружественных стран число угроз информационной безопасности резко возросло, поэто-
му данная сфера требует особого внимания и разработки защитных мер, отвечающих актуальным
реалиям. Отдельного внимания заслуживают вопросы обеспечения информационной безопасности
несовершеннолетних в сети «Интернет».

Цели и задачи. Цель исследования заключается в выявлении актуальных проблем, возникаю-
щих в процессе обеспечения информационной безопасности Российской Федерации. Для достиже-
ния заявленной цели, нами были определены следующие задачи: рассмотреть понятие и признаки
информационной безопасности; проанализировать значение информационной безопасности для со-
временной Российской Федерации.

Научная новизна проведенной исследовательской работы заключается в раскрытии вопросов
правового регулирования информационной безопасности в Российской Федерации, а также выявле-
ние характерных для него проблемных аспектов.

Материалы и методы. Методологическую основу исследования составляют общенаучные и
частнонаучные методы. В число общенаучных методов познания входят: синтез, анализ, сравнение,
дедукция, индукция, диалектический метод.

Результаты исследований. В современном мире информация является своего рода ценным
ресурсом, который может использоваться в различных целях, в том числе и для регулирования пове-
дения людей. Отдельная информация требует особой охраны, поскольку содержит в себе исключи-
тельно личные данные о конкретном человеке или значимые для государственной обороны сведе-
ния. В свою очередь, другая информация должна быть ограничена в распространении, ввиду своего
негативного влияния и потенциальной угрозы тому или иному общественному институту. Именно
этим продиктована необходимость государства принимать активное участие в процессах размеще-
ния, распространения, получения и защиты информации. В связи с этим в российской нормативно-
правовой базе нашло свое отражение понятие «информационная безопасность». Указанное опреде-
ление имеет основополагающее значение в Доктрине информационной безопасности Российской
Федерации. Указанный документ рассматривает понятие информационной безопасности следую-
щим образом «состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и вне-
шних информационных угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и
свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, терри-
ториальная целостность и устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации,
оборона и безопасность государства» [1].

Анализируя представленное определение можно в первую очередь отметить, что понятие
«информационная безопасность» по своей структуре и содержанию весьма схоже с понятием «наци-
ональная безопасность». Стратегии национальной безопасности раскрывает второе понятие сле-
дующим образом: «состояние защищенности от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечива-
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ются реализация конституционных прав и свобод граждан, достойные качество и уровень их жизни,
гражданский мир и согласие в стране, охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимос-
ти и государственной целостности, социально-экономическое развитие страны» [2]. Объяснить та-
кое положение вещей можно тем, что понятие «национальная безопасность» является родовым по
отношению к понятию «информационная безопасность» [3]. Национальная безопасность включает в
себя широкий перечень охраняемых законом общественных отношений, к числу которых можно
отнести и охрану отдельных видов информации, а также защиту общества от вредоносной информа-
ции. В силу того, что информационная безопасность является структурным элементом националь-
ной безопасности, легальные дефиниции указанных категорий имеют множество сходств. При этом
необходимо отметить, что при определении информационной безопасности нормотворец отразил лишь
некоторые аспекты ее специфики, оставив без внимания отдельные сущностные признаки [4]. В
связи с этим мы считаем необходимым, для формирования целостного представления о категории
информационная безопасность, обратиться к научным работам ученых-юристов, которые исследо-
вали данный вопрос [5].

Информационная безопасность может рассматриваться в двух ипостасях. Во-первых, информа-
ционная безопасность направлена на обеспечение сохранности информации от противоправного зав-
ладения, использования, распространения, если законом предусмотрена ее охрана [6]. Примером
таких сведений является государственная тайна, тайна усыновления, тайна частной жизни и так
далее. Во-вторых, информационная безопасность подразумевает защиту населения от информации,
которая может причинить вред человеку, обществу и государству [7]. Говоря о вредоносной инфор-
мации, имеются в виду сведения, которые потенциально могут нести опасность субъектам защиты
информационной безопасности. В качестве примера можно указать на сведения, которые вводят в
заблуждение граждан относительно специальной военной операции [8].

Анализ легальной дефиниции и ее доктринальных вариантов позволяет нам сделать вывод, что
для категории «информационная безопасность» характерны следующие признаки:

- определяется состоянием защищенности;
- имеет своей целью защиту интересов личности, общества и государства;
- обеспечивает защиту от незаконного получения, распространения и передачи информации, кото-

рая охраняется законом;
- обеспечивает реализацию мероприятий, направленных на защиту охраняемых субъектов от вре-

доносной информации;
- обеспечивает охрану прав и свобод человека и гражданина;
- обеспечивает государственную защиту и охрану государственного суверенитета;
- имеет своей целью защиту и сохранение территориальной целостности;
- направлена на обеспечение устойчивого социально-экономического развития Российской Феде-

рации.
По большей части указанные признаки находят свое отражение в легальном определении поня-

тия «информационной безопасности». Поэтому мы делаем вывод, что на сегодняшний день отсут-
ствует необходимость вносить в него какие-либо существенные коррективы [9].

Заключение
Итак, нами были сделаны следующие выводы. Во-первых, информационная безопасность рас-

сматривается как «состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и
внешних информационных угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и
свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, терри-
ториальная целостность и устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации,
оборона и безопасность государства». Легальное определение, на наш взгляд, содержит в себе все
основополагающие признаки, поэтому не требует каких-либо существенных корректировок. Во-вто-
рых, нами было отмечено, что информационная безопасность может рассматриваться в двух ипос-
тасях. С одной стороны, информационная безопасность направлена на обеспечение сохранности
информации от противоправного завладения, использования, распространения, если законом предус-
мотрена ее охрана. Примером таких сведений является государственная тайна, тайна усыновления,
тайна частной жизни и так далее. С другой стороны, информационная безопасность подразумевает
защиту населения от информации, которая может причинить вред человеку, обществу и государству.
Говоря о вредоносной информации, имеются в виду сведения, которые потенциально могут нести
опасность субъектам защиты информационной безопасности.
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Маргиева М.Ш. – к.п.н., доцент, заведующая кафедрой гражданского и уголовного права
и процесса
ФГБОУ ВО Горский ГАУ, г. Владикавказ, Россия

Аннотация. В статье анализируется современное состояние распространения наркотиков на
территории Российской Федерации и других государств. Среди многочисленных видов преступной
деятельности незаконный оборот наркотиков является самым массовым и организованным, поскольку
в нелегальное производство и сбыт наркотиков привлечены тысячи преступных элементов, относя-
щихся к различным слоям общества.

Ключевые слова: организованная преступность, организованные преступные группиров-
ки, мигрант, ботнет, наркотические средства

Введение. Считаем, что актуальность избранной нами темы научного исследования не нуждается
в дополнительных обоснованиях в следствие того, что организованная преступность представляет
значительно большую общественную опасность по сравнению с ее индивидуальными проявления-
ми, а международная организованная преступность затрагивает жизненно-важные интересы огром-
ных масс людей, общественные и государственные интересы практически всего международного
сообщества.

Цель и задачи. Целью исследования является всесторонний анализ принципов и форм междуна-
родного сотрудничества в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, выявление проблемных вопросов в указанной сфере и предложение путей совер-
шенствования взаимодействия государств в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков.
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Для достижения указанной цели в работе определены следующие задачи: - раскрыть социально-
правовую сущность и принципы международного сотрудничества в сфере борьбы с незаконным
оборотом наркотических средств; - охарактеризовать правовой статус специализированных между-
народных организаций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков; - рассмотреть правовые осно-
вы и основные направления сотрудничества России и государств-участников СНГ в сфере борьбы с
незаконным оборотом наркотиков.

Научная новизна. Научная новизна исследования заключается в том, что автором разработана
оригинальная типология преступлений, связанных с наркотрафиком – одним из основных криминаль-
ных направлений международных организованных преступных сообществ.

Методология и методы исследования. Базовым основанием научной статьи служит диалек-
тическая методология: учение о всеобщей взаимосвязи и непрерывном развитии явлений.

Говоря о международной преступности, хотим отметить, что за последние девять лет, и особен-
но, за последние 2022-2023 годы полностью деградировало взаимодействие с большинством евро-
пейских государств, США, Канадой, Австралией и Японией в области совместной борьбы с органи-
зованной международной преступности, как впрочем, и практически в каждой сфере.

Данное обстоятельство несомненно усложняет как работу собственно правоохранителей, так и
связанные с ней научные исследования, и исследования связанные с процессом обучения борьбе с
разнообразными проявлениями международной преступности.

Финансовая мощь транснациональные преступные организации настолько велика, что, например,
в Управлении ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) полагают, что криминальные дохо-
ды ее представителей составляют не менее 2,2 триллиона долларов США. Эти криминальные дохо-
ды не подвергаются налогообложению, эти денежные средства не направлены на удовлетворение
социальных запросов людей, эти деньги развивают самые темные стороны криминальной предпри-
нимательской деятельности.

В докладе Национального разведывательного совета США отмечается, что ежегодные крими-
нальные доходы транснациональных преступных организации составляют: а) от незаконного оборо-
та наркотиков существенно превышают одну треть триллиона долларов США; б) от нелегального
затопления токсичных и других опасных отходов - 13 миллиардов; в) от хищений автотранспорта
только в США и Европе - десять миллиардов; г) от перемещения через границы незаконных мигран-
тов - восемь миллиардов; д) от нарушения прав на интеллектуальную собственность - еще более
полутора - двух миллиардов долларов США [3].

Наибольшую долю в противоправной деятельности организованной преступности составляет
незаконный оборот наркотиков (51%), носящий транснациональный характер, которым занимаются
ОПГ, сформированные, обычно, по этническому и/или национальному признаку подбора участников.
Прибыль от операций с наркотиками составляет суммы в десять, пятнадцать или более раз превы-
шающие затраты. По экспертным оценкам, более 90% незаконного оборота наркотиков осуществ-
ляется ОПГ, в то время как статистика фиксирует всего лишь, примерно, немногим более чем одну
десятую часть данного вида преступности, что свидетельствует о ее высокой латентности и неспо-
собности правоохранительных органов в силу разных причин выявить всю криминальную цепь про-
изводства, транспортировки и распространения (продажи) наркотиков. Из-за этого организованность
незаконного оборота наркотиков, как наиболее прибыльного вида противоправной деятельности ОПГ,
остается доказанной только на уровне теоретических выводов. Международные преступные сооб-
щества или транснациональные преступные организации (ТНПО) построены по принципу между-
народных корпораций, с международным разделением сфер криминальных видов предпринимательской
деятельности. На практике основной деятельностью ТНПО является незаконный оборот наркоти-
ков. Для получения максимального криминального дохода они могут объединять общие усилия для
проведения, например, одной масштабной криминальной операции. Следовательно, ТНПО могут
быть чрезвычайно устойчивыми, а могут быть, наоборот, крайне неустойчивыми и распадаться
после совершения конкретного (масштабного) преступления.

По словам Гулиевой Н.Б и других исследователей, обвинительные заключения и судебные ре-
шения по уголовным делам зачастую описывают бесконтактный метод формирования криминаль-
ных сообществ (организаций), руководящего звена и (или) участия в них. Особенно показательными
в этом плане являются дела, связанные с совершаемой такими организациями продажей наркоти-
ческих средств.

В уголовно-правовой теории акцент ставится, как правило, на то, что организованная деятель-
ность по продаже наркотических веществ через Интернет (свыше 20%) неуклонно развивается
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Интернет. При этом используются ботнеты, подставные сервера и онлайн-магазины. Кроме того,
исследователей беспокоит тот факт, что для продажи наркотиков все чаще применяются цифровые
площадки – к примеру, Legal. Численность заказов на этой платформе в одном только Сибирском
федеральном округе за 2018 год возросла до более чем 200 тысяч; при этом от потребителей посту-
пило свыше 5 миллионов комментариев [4].

Нелегальный сбыт представляет собой противоправную деятельность лица, цель которой состо-
ит в том, чтобы возмездное или безвозмездно сбыть наркотики третьим лицам. Как видим, понятие
сбыта в данном случае является широким и подразумевает намного больший временной отрезок и
комплекс действий, осуществляемых преступником, и не зависит напрямую от факта получения
наркотических веществ покупателем у продавца. Временные же пределы установления того или
иного этапа посягательства и перехода от одного к другому сдвигаются назад.

Этап приготовления в таких ситуациях охватывает все действия, которые виновный осуществляет,
имея прямой умысел на нелегальный сбыт, до фактического получения предмета посягательства.

В соответствии с п. п. 13, 13.1 Постановления Пленума N 14, так как реализуемые наркотичес-
кие вещества виновный может передать самыми разными способами, в т. ч. напрямую, или сооб-
щив клиенту о месте их нахождения, или сделав «закладку» в заранее оговоренном месте, или сде-
лав инъекцию и пр., и при этом в норме статьи 228.1 Уголовного кодекса возникновение последствий
в форме противоправного распространения наркотических средств не рассматривается как обяза-
тельный признак объективной стороны анализируемого посягательства, то оно считается закончен-
ным с того момента, как виновный осуществит все действия, направленные на передачу покупате-
лю наркотических средств, вне зависимости от того, получил ли последний эти средства фактически
или нет, в т. ч. в случае, если данный действия представляют собой проверочную закупку или реали-
зуются в рамках иных оперативно-розыскных мероприятий.

Так, в юридической оценке действий виновных суд правильно постановил, что они только обеспе-
чили все условия для того, чтобы осуществить посягательство. В частности, они вступили в пре-
ступный сговор, узнали, где можно найти наркотик для его последующей реализации, но не довели
задуманное до конца в силу не зависящих от них обстоятельств. Так как приобретение и хранение
наркотиков рассматривается как оконченное преступление с того момента, как они были фактичес-
ки получены, то и покушение на их продажу считается состоявшимся с названного момента [2].

По словам Щетининой Н.В, в ст. 228.1 Уголовного кодекса предусмотрена дифференциация от-
ветственности за действия в виде нелегального изготовления, продажу или пересылку наркотиков,
осуществленные группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 3) и организованными группи-
ровками (п. «а» ч. 4).

Ответственность за преступление в виде нелегального изготовления, реализации и пересылки
наркотиков, осуществленное организованной группировкой, закрепляется пунктом «а» части 4 ста-
тьи 228.1 Уголовного кодекса. Повышенная общественная опасность данного вида соучастия и свя-
занная с этим дифференциация ответственности по статье 228.1 Уголовного кодекса обуславливает
необходимость рассмотрения ее признаков и оснований, позволяющих отграничить от совершения
аналогичного преступления группой лиц по предварительному сговору.

В соответствии с частью 3 статьи 35 Уголовного кодекса, считается, что посягательство совер-
шила преступная группа при осуществлении его устойчивой группой лиц, заблаговременно объеди-
нившихся с целью совершить одно и более уголовных деяний. Следовательно, ее отличительная
черта – это устойчивость состава. Формирование и администрирование в Интернете платформ для
нелегальной продажи продукции и предоставления услуг обеспечивает рост эффективности функци-
онирования организованной преступности в целом. Эта деятельность позволяет развивать, укруп-
нять и расширять анализируемый вид преступных организаций. Следует отметить, что администра-
торы сетевых площадок, как правило, осуществляют свою деятельность самостоятельно, не прини-
мая во внимание планы и цели субъектов, продающих и приобретающих запрещенные продукты и
услуги. Именно поэтому они не могут понести ответственность по составам, в которых криминали-
зуется руководство и участие в организационных мероприятия преступной группы. В связи с этим
анализируемое посягательство, несмотря на наличие вполне предсказуемых сложностей в сфере
доказывания виновности лица, все же криминализуется. В частности, действия субъекта, который
не пересылал наркотики непосредственно, но организовал их пересылку, склонил к ее осуществле-
нию или содействовал в данном преступлении, давая советы или указания, суд может квалифициро-
вать как соучастие в форме организации, пособничества или подстрекательства по части 1 статьи
228.1 Уголовного кодекса (если отсутствуют другие отягчающие обстоятельства, закрепленные
статьей 228.1 Уголовного кодекса), сославшись на части 3, 4 или 5 статьи 33 Уголовного кодекса.
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К примеру, субъект находится вне территории, где хранятся наркотики, но просит знакомого отпра-
вить их ему почтой. В данном случае знакомый будет рассматриваться как исполнитель отправки
(При условии, что он знал, что именно отправляет почтой), а субъект, являющийся владельцем нар-
котиков, – как подстрекатель к осуществлению рассматриваемого деяния.

По-другому квалифицируются действия, совершенные получателем, если он, не будучи владель-
цем наркотиков, предварительно их добыл и впоследствии организовал пересылку. На особенности
уголовно-правовой оценки деяния в данном случае будет влиять наличие либо отсутствие цели про-
дажи. Если эта цель была, то субъект – это, с одной стороны, подстрекатель пересылки, с другой –
исполнитель продажи. Так как подобные действия осуществляются с одним и тем же наркотиком и
подразумевают наличие единого умысла, совокупность отсутствует, и виновный, в соответствии с
нормами ч. ч. 2 и 3 ст. 34 Уголовного кодекса, понесёт ответственность по статье 228.1 Уголовного
кодекса как исполнитель противоправной реализации наркотиков.

Действия субъекта, который приобретает наркотики с целью личного использования и при этом
предварительно склонил сбытчика к тому, чтобы переслать их (или содействовал пересылке, давая
указания, советы и другими способами, или же организовал пересылку самостоятельно), подлежат
квалификации по соответствующей части статьи 228 Уголовного кодекса в качестве незаконного
приобретения наркотиков (если они были приобретены в большом размере) [5].

Результаты исследования. В статье проведен анализ транзита наркотических веществ по тер-
ритории РФ и других государств

Заключение
Организованные группы, входящие в объединение, условно можно считать подразделениями

объединения, а подразделения структурированной организованной группы условно допустимо пони-
мать как организованные группы. Следует сделать вывод, что судебная практика идет по пути
усиления уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков пу-
тем расширения круга деяний, за которые наступает более суровая ответственность. Отмечается,
что незаконный сбыт наркотиков, подобно любым социальным процессам, подвижен, находится в
постоянном развитии. Такой же динамичной должна быть и правоохранительная деятельность.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования проблемы правового регулирова-
ния обязанности проведения рекультивации при использовании земель и земельных участков, на
которых осуществляется строительство линейного объекта, на основании различных механизмов
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оформления прав землепользования. Исследование проведено с учетом изменений, внесенных в
земельное законодательство РФ в течение последних пяти лет, и проблем реализации таких измене-
ний на практике.

Ключевые слова: рекультивация, нарушенные земли, земельный участок, линейный
объект, газопровод

Введение. Организация и проведение рекультивации земельных участков при строительстве
линейных объектов является залогом экономически эффективного использования затронутых таким
строительством земельных участков их правообладателями.

По данным Росприроднадзора, в период с 2020 по 2022 годы площадь рекультивированных
земель при строительных работах на территории РФ превысила площадь нарушенных земель только
в 2020 году, причем лишь на 14%. С 2021 года площадь рекультивированных земель при строи-
тельных работах не превышала площадь нарушенных земель. Кроме того, площадь нарушенных
земель при строительных работах в 2022 году возросла более чем в два раза по сравнению с 2021
годом (рис. 1).

Рисунок 1 – Площади нарушенных земель и рекультивированных земель при строительных работах
на территории РФ 2020–2022 годы, га [2]

В Самарской области ежегодно наблюдается ситуация, при которой площадь рекультивирован-
ных земель не превышает площадь нарушенных земель (рис. 2).

Рисунок 2 – Площади нарушенных земель и рекультивированных земель при строительных работах
на территории Самарской области с 2020 по 2022 годы, га [2]

Значительное увеличение площади нарушенных земель обусловлено многими факторами. Один
из них (и очень существенный) – реализация программы социальной газификации. Так, например,
Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных
организаций Самарской области на 2022–2031 годы предусмотрено в указанный период осуществить
строительство более 1 852 км газопроводов высокого, среднего и низкого давления.

К сожалению, не всегда представляется возможным исключить прохождение трассы газопрово-
дов по земельным участкам, относящимся не только к категории земель сельскохозяйственного
назначения, но и, в частности, к сельскохозяйственным угодьям.



ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АПК 311

В указанных обстоятельствах законодательство РФ должно в полной мере содержать положе-
ния, устанавливающие обязанность проведения рекультивации при различных механизмах оформле-
ния прав землепользования на период строительства линейных объектов, а также критерии необхо-
димости проведения рекультивации земель.

Цель и задачи. Цель – исследовать проблемы правового регулирования обязанности проведе-
ния рекультивации при использовании земельного участка, на котором осуществляется строитель-
ство линейного объекта, на основании различных механизмов оформления прав землепользования.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи.
1. Рассмотреть механизмы оформления прав землепользования в целях строительства линей-

ных объектов.
2. Изучить законодательство РФ на предмет необходимости проведения рекультивации при раз-

личных механизмах оформления прав землепользования в целях строительства линейных объектов.
3. Выявить проблемы правового регулирования обязанности проведения рекультивации при ис-

пользовании земельного участка, на котором осуществляется строительство линейного объекта, на
основании различных механизмов оформления прав землепользования.

Научная новизна. В настоящей статье рассмотрены вопросы по ее теме с учетом изменений,
внесенных в земельное законодательство Российской Федерации в течение последних пяти лет, и
проблем реализации таких изменений на практике.

Материалы и методы. При написании настоящей статьи авторами активно использовались
нормативные правовые акты земельного законодательства. Применялись следующие методы: аб-
страгирования, анализа, синтеза, индукции, дедукции.

Результаты исследований. По результатам изучения Земельного кодекса РФ (далее – ЗК РФ)
выявлены следующие механизмы оформления прав землепользования в целях строительства ли-
нейных объектов:

- установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности (далее – сервитут), согласно главе V.3 ЗК РФ;

- использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публич-
ного сервитута (далее – разрешение на использование) согласно главе V.6 ЗК РФ;

- установление публичного сервитута согласно главе V.7 ЗК РФ;
- предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной соб-

ственности, в аренду на торгах и без проведения торгов согласно главе V.1 ЗК РФ;
- заключение договора аренды, субаренды земельного участка, находящегося в частной соб-

ственности согласно главе 34 Гражданского кодекса РФ, статье 22 ЗК РФ.
Наиболее часто применяются на практике первые три механизма.
Для начала следует отметить, что пунктом 5 статьи 13 ЗК РФ установлено, что лица, деятель-

ность которых привела к ухудшению качества земель, обязаны обеспечить их рекультивацию [1].
Данный критерий носит слишком общим характер. Критерии ухудшения качества земель, при

котором лица, чья деятельность привела к такому ухудшению, обязаны обеспечить их рекультива-
цию, не конкретизированы как в ЗК РФ, так и Правилах проведения рекультивации и консервации
земель, утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800. Это может позво-
лить застройщикам уклоняться от обязанности обеспечить рекультивацию нарушенных в результа-
те строительства. В то же время такое обстоятельство не позволяет добросовестным застройщи-
кам однозначно понять, требуется ли проведение рекультивации земель в той или иной ситуации,
ведь следует принимать во внимание, что рекультивация – мероприятие дорогостоящее и длитель-
ное по времени.

Если говорить отдельно про каждый механизм оформления прав землепользования в целях стро-
ительства линейных объектов, то можно отметить следующее.

Глава V.3 ЗК РФ, глава V.1 ЗК РФ, глава 34 Гражданского кодекса РФ, статья 22 ЗК РФ вовсе не
содержат информации о необходимости рекультивации земельных участков при размещении линей-
ных объектов.

Глава V.6 ЗК РФ, а именно статья 39.35 ЗК РФ, содержит положение, согласно которому в слу-
чае, если использование земель или земельных участков на основании разрешений на использование
привело к порче либо уничтожению плодородного слоя почвы в границах таких земель или земель-
ных участков, лица, которые пользовались такими землями или земельными участками, обязаны
выполнить необходимые работы по рекультивации таких земель или земельных участков [1]. Как
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ЗК РФ, так и Правила, не содержат определение терминов «порча плодородного слоя почвы», «унич-
тожение плодородного слоя почвы». Ввиду отсутствия четких критериев, лица, строящие линейные
объекты на основании разрешений на использование, могут уклоняться от обязанности обеспечить
рекультивацию нарушенных в результате строительства земель либо заблуждаться при принятии
решения не разрабатывать проект рекультивации земель.

Глава V.7 ЗК РФ не содержит информации о необходимости рекультивации земельных участков
при строительстве линейных объектов на основании публичного сервитута.

Согласно пункту 2 статьи 78 ЗК РФ использование земель сельскохозяйственного назначения
или земельных участков в их составе, предоставляемых на период строительства линейных объек-
тов, и использование таких земельных участков для строительства линейных объектов на основании
публичного сервитута осуществляется при наличии утвержденного проекта рекультивации таких
земель для нужд сельского хозяйства без их перевода в земли иных категорий [1].

Из формулировки пункта 2 статьи 78 ЗК РФ неясно, требуется ли разработка проекта рекульти-
вации земель сельскохозяйственного назначения, если размещение линейного объекта будет осуще-
ствляться на основании установления сервитута или выданного разрешения на использование, по-
скольку как установление сервитута, так и выдача разрешения на использование не предполагают
собой предоставления земельного участка, упоминаемого в пункте 2 статьи 78 ЗК РФ.

Кроме того, остается открытым вопрос с оформлением полосы земли при планируемом строи-
тельстве линейного объекта на землях и земельных участках категории земель сельскохозяйствен-
ного назначения посредством оформления публичного сервитута.

Так, в соответствии с пунктом 6 статьи 39.41 ЗК РФ, если для размещения линейных объектов
разработка документации по планировке территории не требуется, то границы публичного сервиту-
та определяются в пределах, не превышающих размеров охранных зон [1]. Если исходить из данно-
го положения, то получается, что, например, границы публичного сервитута для строительства рас-
пределительного газопровода с проектным рабочим давлением не более 1,2 мегапаскаля должны
располагаться на расстоянии двух метров от оси трассы такого газопровода в каждую сторону, то
есть ширина публичного сервитута должна составлять четыре метра.

Однако при строительстве распределительных газопроводов по землям сельскохозяйственного
назначения соблюдается специальная технология проведения работ, при которой ширины публично-
го сервитута в размере четырех метров не будет являться достаточным.

Например, при технической рекультивации при прокладке газопровода на землях сельскохозяй-
ственного назначения предусматривается снятие плодородного слоя с зоны, подлежащей рекульти-
вации, и перемещение его во временный отвал. Такой отвал располагают за пределами зоны, отво-
димой для отвала минерального грунта, на расстояние, достаточное для обеспечения работы ма-
шин по засыпке траншей. Расстояние между указанным отвалом и будущим отвалом минерального
грунта должно быть достаточным для размещения бульдозера, то есть не менее пяти метров. Меж-
ду отвалом плодородного слоя почвы и краем полосы отвода должна оставаться зона для размеще-
ния бульдозера при обратной отсыпке грунта. Таким образом, потребуется полоса земли вдоль оси
трассы распределительного газопровода шириной около двадцати метров. Соответственно, ширины
публичного сервитута в размере четырех метров в данном случае недостаточно.

Заключение
На основании проведенного исследования можно заключить, что в ЗК РФ требуется внести из-

менения, а именно: предусмотреть критерии ухудшения качества земель, при котором лица, чья
деятельность привела к такому ухудшению, обязаны обеспечить их рекультивацию; установить не-
обходимость проведения рекультивации при различных механизмах оформления прав землепользо-
вания в целях строительства линейных объектов и критериев такой необходимости; определить гра-
ницы публичного сервитута в целях строительства линейных объектов на землях и земельных учас-
тках категории земель сельскохозяйственного назначения.

Список литературы
1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ // СПС «Консультант плюс»

– Режим доступа: свободный. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/.
2. Отчет по форме федерального статистического наблюдения № 2-ТП (рекультивация) // Офи-

циальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере природопользования – Режим доступа:
свободный. – URL: https://rpn.gov.ru/open-service/analytic-data/statistic-reports/land-recultivation/.



ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АПК 313

УДК 332.02

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

Образцова А.С. – магистрант 1 года обучения землеустроительного факультета
Пшидаток С.К. – к.с-х.н., доцент кафедры геодезии
ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ, г. Краснодар, Россия

Аннотация. В статье представлены результаты изучения территориального планирования в
системе управления земельными ресурсами, являющиеся важным инструментом управления зе-
мельными ресурсами а также способствуют более эффективному использованию, охране природ-
ных ресурсов и обеспечению устойчивого развития территорий. Территориальное планирование ос-
новано на комплексном и системном подходе к изучению и планированию территорий с учетом
ограничений и потенциала ресурсов, интересов общества и с учетом принципов устойчивого разви-
тия. Данное планирование в системе управления земельными ресурсами является важной составля-
ющей процесса обеспечения рационального использования земель.
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Введение. Территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для
установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения [1]. Оно играет важную
роль в системе управления земельными ресурсами. Этот процесс направлен на оптимальное ис-
пользование земель, устойчивое развитие городов и регионов, а также решение проблем экологии и
социального благополучия [5].

Территориальное планирование ведется в рамках страны, в рамках субъектов Российской Феде-
рации, в рамках муниципальных образований [3].

В современных условиях развития общества все больше возникает необходимость в эффектив-
ном использовании земли, учитывая растущую демографию и потребности населения. Территори-
альное планирование территории позволяет слаженно регулировать процессы землепользования, сни-
жать конфликты интересов и способствовать рациональному распределению земельных ресурсов.

Цели и задачи. Целью территориального планирования является обеспечение устойчивого раз-
вития регионов, деятельности экономической инфраструктуры и сохранения природной среды [2].
Задачами территориального планирования являются:

1. Определение и обозначение границ территориальных единиц (например, муниципалитетов или
районов) для более эффективного управления земельными ресурсами;

2. Разработка долгосрочных и краткосрочных планов развития территории, включая зонирование
по типам использования земли;

3. Определение приоритетов в использовании земельных ресурсов, например, предоставление
земли для социальных или экономических целей, сохранение природных и экологически важных уча-
стков земли [6];

4. Мониторинг и контроль над реализацией планов и проектов по использованию земли, включая
проверку соблюдения законодательства и нормативных требований;

5. Разработка и реализация мер по повышению эффективности управления земельными ресурса-
ми, в том числе использование современных информационных технологий и методов пространствен-
ного анализа [8].

Научная новизна. Научная новизна в области территориального планирования заключается в
поиске новых и более эффективных подходов, методов и инструментов для управления земельными
ресурсами и развития территорий. Один из наиболее эффективных подходов в этой области являет-
ся применение Геоинформационных технологий (ГИС). Они позволяют более точно анализировать
пространственные данные, строить модели развития, прогнозировать изменения и оценивать воз-
действие различных решений на территорию.

Материалы и методы. Для наиболее эффективного управления земельными ресурсами необ-
ходимо применять методы территориального планирования. Одними из наиболее важных являются
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методы анализа и прогнозирования. Они играют важную роль в территориальном планировании, по-
зволяют изучить сложную структуру территории и понять ее текущее состояние, а также спрогнози-
ровать возможные изменения и развитие в будущем [4].

Одним из ключевых методов является анализ данных. С помощью сбора, обработки и анализа
данных можно получить информацию о территориальных характеристиках, таких как население,
экономика, экология и ресурсы [9]. Это позволяет определить потенциал и проблемы территории,
выявить ее особенности и требования, а также оценить эффективность существующей системы
управления земельными ресурсами.

Другим важным методом является моделирование. Путем создания математических моделей
и использования различных программных средств можно оценить взаимосвязь и влияние различных
факторов на развитие территории. Такие модели могут предсказывать изменения в различных сфе-
рах, таких как строительство, транспорт, экология и т. д. [7]. Это позволяет принять взвешенные
решения и разработать эффективные стратегии развития.

Особое внимание следует уделить использованию ГИС. Одним из основных принципов исполь-
зования ГИС в территориальном планировании является принцип пространственности.

ГИС позволяют строить карты, проводить пространственный анализ и визуализацию данных,
что помогает планировщикам лучше понимать пространственную структуру территории, опреде-
лять наиболее подходящие места для размещения объектов, осуществлять мониторинг и контроль
над изменениями территории. Другим важным аспектом является использование систем геоинфор-
мационного анализа. Эти системы позволяют проводить сложные математические и статистичес-
кие расчеты, моделирование и прогнозирование. С их помощью можно, например, оценить воздей-
ствие различных факторов на территорию и рассчитать оптимальные варианты развития для дости-
жения поставленных целей.

Важным преимуществом использования ГИС является возможность учета многих факторов
при планировании, таких как рельеф, климат, геология, экологические особенности и другие пара-
метры [10]. Это позволяет принимать во внимание более полную картину территории и принимать
обоснованные решения на основе анализа данных. Кроме того, ГИС может быть использован для
визуализации планов и проектов, что облегчает понимание планировщиками и заинтересованными
сторонами их содержания. Такие визуализации могут включать 3D-моделирование, анимации, инте-
рактивные карты и другие инструменты, которые помогают лучше представить будущий облик тер-
ритории и оценить его соответствие поставленным целям и задачам.

Результаты исследований. Территориальное планирование является сложным и многогран-
ным процессом, направленным на урегулирование использования земельных ресурсов на определен-
ной территории. Оно представляет собой систему мероприятий, осуществляемых государственны-
ми и муниципальными органами власти, с целью оптимизации развития и управления территорией.

Основной целью территориального планирования является обеспечение устойчивого развития
городов и территорий при сохранении и оптимальном использовании их природных и культурных
ресурсов. При этом учитывается множество факторов, таких как экономика, социальные аспекты,
экология и инфраструктура. Основные задачи территориального планирования связаны с определе-
нием перспектив развития территорий, оптимизацией использования земельных ресурсов, создани-
ем комфортной среды для жизни и работы людей, а также развитием и поддержанием социальной и
экономической инфраструктуры.

Важно отметить, что территориальное планирование тесно связано с другими областями управле-
ния, такими как архитектура, строительство, экономика, экология. При разработке планов развития
необходимо учитывать все эти аспекты и стремиться к сбалансированному и устойчивому разви-
тию территории. Определение территориального планирования может также включать анализ теку-
щего состояния территории и проведение прогнозов ее развития. Это позволяет выявить потенциал
и возможности улучшения управления земельными ресурсами, а также прогнозировать и предотвра-
щать возможные проблемы и конфликты.

Территориальное планирование – важный инструмент для управления развитием городов и тер-
риторий, а также для достижения устойчивости и качественного развития. Оно способствует опти-
мальному использованию земельных ресурсов и созданию благоприятных условий для жизни и ра-
боты людей.
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Заключение
Территориальное планирование является неотъемлемой частью эффективного управления зе-

мельными ресурсами. Оно способствует сбалансированному и устойчивому развитию территории,
обеспечивает оптимальное использование земли в соответствии с потребностями современного
общества. При правильной организации и реализации территориального планирования можно дос-
тичь экономической эффективности, экологической устойчивости и социальной справедливости.
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Аннотация. В статье рассмотрена профессиональная самостоятельность как важная характе-
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Введение. На любом этапе развития общества личности необходимо осуществлять в процессе
жизни организацию собственной деятельности. Это предполагает способность ставить цели, осуще-
ствлять функции планирования, регулирования, контроля и самоанализ результатов своей деятельно-
сти, что, в свою очередь предполагает умение самому справляться с различными проблемными
ситуациями.

Цель и задачи. Проанализировать научную литературу по проблеме профессиональной само-
стоятельности.

Научная новизна. Обращение к теме изучения профессиональной самостоятельности на се-
годняшний день вызвано тенденциями социального развития. Исследование закономерностей раз-
вития данной характеристики личности определило цель исследования. Практическая значимость
связана с формулировкой методических рекомендаций для студентов и преподавателей, занимаю-
щихся проблемой профессиональной самостоятельности.

Материалы и методы. Анализ научной литературы.
Результаты исследований. Возрастной этап ранней зрелости (по Э. Эриксону) тесно связан с

развитием самостоятельности, сепарацией от родителей и созданием собственной семьи. Этот воз-
раст определяет как личность сформируется в более зрелом возрасте.

Самостоятельность как процесс саморегуляции в профессии индивидуален и может зависеть от
множества причин.

Отечественный персонолог А.В. Петровский рассматривает развитие, как «процесс становле-
ния личности в качестве социального индивида в результате его социализации и воспитания, и это
отражает наше понимание того, что молодые люди, вступая во взаимодействии с элементами про-
фессиональной деятельности, приобретают профессиональные качества» [6].

Изучением этого возраста занимались как в отечественной психологии (Орлов Ю.М., Творогова
Н.Д., А.В. Толстых и другие), так и в зарубежной психологии (Э. Эриксон и другие).

Рисунок 1 – Психосоциальные стадии развития личности Э. Эриксона
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Главные признаки ранней зрелости (рис. 1) – это осознанное понимание своей индивидуальности.
Данный возрастной период можно охарактеризовать как относительно устойчивую социализацию,
когда вырабатываются постоянные характеристики индивида, и психические процессы становятся
стабильными, превращаясь в неповторимый тип характера. Здесь личность приобретает стремле-
ние к творческому самовыражению, к формулированию эвристических гипотез, максимальной эф-
фективности и продуктивности.

На этапе ранней зрелости у молодого профессионала особенно стремительно развиваются по-
знавательная сфера и поисковая активность: творчество, абстрагирование, поиск необходимой ин-
формации. Констатируются развитие когнитивных возможностей: здесь уже имеет место то, каким
способом молодой профессионал решает поставленные перед ним задачи, умеет ли переходит от
частного к общему, эффективно ли подходит к вопросу постановки вопросов.

В молодые годы у профессионала происходит формирование собственного мировоззрения, пере-
оценка ценностей, поэтому очень важно обратить внимание на развитие самостоятельности в этот
период.

«Развитие самосознания проходит при этом через ряд ступеней – от наивного неведения в отно-
шении самого себя ко все большему углубленному самопознанию, соединяющемуся затем со все
более определенной и иногда резко колеблющейся самооценкой. С этим связаны осознание – иногда
преувеличенное – своего своеобразия и переход к духовным, идеологическим масштабам само-
оценки. В результате человек самоопределяется как личность в более высоком плане» [3].

Границы определяет возраст молодежи, который связан с возрастом обязательного участия в
социокультурной жизни общества. Молодой профессионал должен взять на себя ответственность за
то, чтобы о максимально эффективно приспосабливаться к определенным социальным обстоятель-
ствам в коллективе. Чтобы использовать это, необходимо обладать знаниями, позволяющими уп-
равлять своими социальными навыками, включая важнейший навык принятия решений. Во-первых,
ключом к достижению этой цели является определение собственных стремлений. Некоторые цели
не имеют этой функции; скорее, после достижения конкретных целей они могут стать менее актив-
ными, что приведет к спаду продуктивности. Более успешным (в учении, творчестве) являются те,
кто максимально используют свои когнитивные возможности, развивают и совершенствуют их в
процессе обучения.

Чтобы подойти к жизненным проблемам и найти решения для них, человеку необходимо иметь
представление о своей личности.

Психическое развитие связано и с профессиональным самоопределением в этот период, его ма-
териальной независимостью от родителей. Человек стремится к самоопределению. Поиск профес-
сии – важнейшая проблема в этом возрасте. Здесь начинают проявляться лидерские способности,
молодые люди начинают пытаться оказывать влияние на окружающих и для этого изучают соци-
альные процессы, сознательно рефлексируя на них.

Внутренний баланс личности в возрасте ранней зрелости характеризуется самоопределением в
профессиональном аспекте. Здесь молодой человек самостоятельно принимает решение о выборе
направления трудового пути, а также то, в какой последовательности он сам приложит усилия для
достижения своих трудовых целей.

Гомеостаз внутреннего мира молодого человека нарушается в эти годы и необходимостью са-
моопределения. Поиск собственное места в профессии может привести к игнорированию других
областей жизнедеятельности. Кроме того, в возрасте ранней зрелости личность стремится утвер-
диться сама и убедить других в том, что она способна добиться успеха в жизни и быть полноцен-
ным членом этого общества.

Заключение
Таким образом, в молодые годы происходит формирование мировоззрения человека, переоценка

ценностей, поэтому очень важно обратить внимание на развитие самостоятельности в этот период.
Появляется такое новообразование, как открытие личностью своего внутреннего мира и рост в до-
стижении духовной близости с другим человеком. Психическое развитие студентов связано и с про-
фессиональным самоопределением, его материальной независимостью от родителей.
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Аннотация. В данном публикационном исследование анализируется понятие и признаки обще-
ственного контроля. Определяются цели и задачи общественного контроля за деятельностью орга-
нов государственной власти Российской Федерации. Так же приводятся некоторые определения сущ-
ности общественного контроля как формы воздействия граждан на государственные органы власти.
Публикационное исследование содержит методы осуществления общественного контроля и приво-
дятся некоторые предложения в дальнейшем развитии этого направления.
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Введение. Проблема общественного контроля является существенной не только для России, но
для всего мира. Тема общественного контроля в различных странах становится актуальной в связи
с необходимостью формирования и развития гражданского общества, а также пониманием его вза-
имодействия с государством. Практика общественного контроля связана с организаций и поддер-
жания эффективно-работающей обратной связи, способствующей повышению эффективности и даль-
нейшему совершенствованию управления. Поэтому общественный контроль может также сочетаться
на различных уровнях с внутренним или государственным контролем.

Целью настоящей публикации является выявления сущности общественного контроля как одна
из форм гражданской активности в управлении делами государственного значения.Основные за-
дачи публикационного исследования заключаются в изучении понятия и признаков общественного
контроля, а так же выявление сущностной цели данного вида гражданского воздействия на публич-
но-правовые органы.

Материалы и методы исследования. Основу публикационного исследования составляет со-
вокупность всеобщего диалектического метода, общенаучных и частнонаучных методов научного
познания.

Результаты исследования. В настоящее время одним из важнейших направлений государ-
ственной политики многих стран является развитие и совершенствование форм продуктивного со-
трудничества общества и государства. Слаженная система такого взаимодействия позволит граж-
данам активнее участвовать в политических процессах, в том числе с помощью системы обще-
ственного контроля.

В последние десятилетия, как показывает мировая практика, велся активный процесс демокра-
тизации общества (расширение способов участия граждан в политике, повышение значимости граж-
дан для общественно-политических процессов, масштабное внедрение информационных технологий
в систему государственного управления). Данные тенденции были направлены на укрепление диало-
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га государства и общества, оживление политической деятельности граждан в сфере реализации сво-
их прав и потребностей.

Начиная с 2020 г. некоторые из этих процессов были во многом трансформированы либо приос-
тановлены в связи с пандемией коронавируса. Правительствам многих стран приходится принимать
непопулярные решения, против которых высказываются и протестуют граждане. Но подобные меры
продиктованы условиями, с которыми современное человечество еще не сталкивалось.

Для погружения в проблематику эффективного политического участия граждан в государствен-
ном управлении и качественного развития общественно-государственного диалога необходимо в
первую очередь обобщить теоретические аспекты политического участия граждан, изучить исто-
рию развития данного понятия, его разновидности и особенности. Важно исследовать становление
общественного контроля как специфической формы политического участия, рассмотреть истори-
ческие трактовки данного понятия, а также проанализировать специфику использования обществен-
ного контроля как одной из наиболее современных и эффективных форм политического участия
граждан.

На сегодня существуют действенные и легитимные механизмы политического участия граждан
в государственном управлении, функционирующие исключительно в конструктивном ключе и в це-
лом адекватно сокращающие дистанцию между обществом и властью. Среди них можно выделить
следующие: участие граждан в законотворчестве, общественных слушаниях и обсуждениях, обще-
ственно-консультативных советах, общественный мониторинг, диалоговые площадки и др. Назван-
ные механизмы позволят снизить риск создания острых противоречий между государством и обще-
ством, предупредить нарастание кризисных ситуаций в стране.

Одним из основных механизмов взаимодействия общества и государства в наше время являет-
ся общественный контроль за деятельностью государственных органов. Подобный механизм спо-
собствует созданию благоприятных условий реализации политического потенциала граждан.

К институту общественного контроля следует отнести деятельность граждан и общественных
объединений, направленную на достижение прозрачности работы органов государственного управ-
ления, повышение эффективности государства, усиление его ответственности перед обществом при
принятии государственных решений.

Понятие «общественный контроль» не так широко изучено и не так часто употребляется в науч-
ной среде. В целом общественный контроль можно определить как совокупность мер, действий и
мероприятий структур гражданского общества и/или отдельно индивидов, направленная на обеспе-
чение широкого участия граждан в государственном управлении.

Исходя из вышеизложенного, гражданский (или общественный, народный) контроль, по мнению
А. А. Гончарова, может стать фактором, сдерживающим стремление системы государственных
органов к саморазрушению.

Другие современные авторы, например С. М. Зубарев, рассматривает общественный контроль в
качестве средства получения актуальной информации о жизни общества. С.С. Купреев в широком
смысле описывает общественный контроль как средство и гарант обеспечения законности в госу-
дарстве.

В процессе оформления общественно-государственных отношений и становления института об-
щественного контроля постепенно сложились и рамки его действия. Кратко разберем основные со-
ставляющие контроля за деятельностью органов власти, его цели, задачи и формы реализации.

Деятельность граждан в рамках общественного контроля осуществляется в целях наблюдения
за работой государственных органов, общественного анализа, проверки и оценки обществом прини-
маемых властью решений и издаваемых актов.

Указанные цели могут быть реализованы с помощью определения широкого спектра задач. Сре-
ди них основными следует считать:

1) наращивание уровня доверия граждан к государственной системе; обеспечение прозрачности и
открытости деятельности органов государственной власти;

2) контроль за соблюдением действующего законодательства, за соблюдением прав, свобод и ин-
тересов граждан;

3) контроль и анализ государственных решений, участие в процессе их выработки; участие в обще-
ственной экспертизе законопроектов, общественных слушаний, обсуждений, участие в законо-
творчестве;

4) привлечение к взаимодействию как общества, так и государства;
5) повышение эффективности деятельности органов власти;
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6) выдвижение и реализация гражданских инициатив;
7) предупреждение, разрешение социальных конфликтов [1].
Субъектами общественного контроля могут выступать как отдельные граждане, так и струк-

туры гражданского общества: общественные объединения, молодежные и профессиональные со-
юзы и др.

Методы гражданского (общественного) контроля рассматривают российские эксперты О. Коче-
вой и И. Аверкиев. Среди них: наблюдение (например, на избирательном участке, на призывном
пункте); анализ документов, официальной статистики; натурные исследования (вывешены ли объяв-
ления о времени приема граждан, существуют ли пандусы для инвалидов); посещение учреждения,
обследование условий; сбор жалоб; беседы, интервью, фокус-группы; общественные экспертизы
(законопроектов, судебных решений); эксперимент (как попасть на прием к чиновнику); гражданс-
кое расследование; мониторинг и др.

Конечно, стоит подчеркнуть, что данная классификация методов очень обобщена и некоторые
позиции могут быть сомнительными и дискуссионными в плане их результативности (наблюдение,
натурные исследования, обследование условий). Однако все они, бесспорно, должны найти свое
отражение в институте общественного контроля.

В соответствии с Законом об общественном контроле в России используются такие его меха-
низмы, как общественный мониторинг, общественная проверка, общественная экспертиза, обще-
ственные обсуждения, общественные (публичные) слушания и др. Например, за 2020 г. Обществен-
ной палатой Российской Федерации было подготовлено 25 экспертных заключений по итогам обще-
ственной экспертизы законопроектов (нулевых чтений), за 2021 г. – 14 (на 26 октября 2021 г.) [2].
Обратим также внимание, что ежегодно палатой готовится документ отчет с успешными практика-
ми общественных палат субъектов Российской Федерации, с которыми также можно ознакомиться
на сайте.

Актуальным направлением в развитии общественного контроля является и внедрение информа-
ционно-коммуникативных технологий. Интернет -платформы в целом расширили возможность поли-
тического участия граждан в государственных процессах. В данном направлении первыми начали
развиваться США и страны Европейского союза («электронные читальные комнаты», возможность
электронных обращений, петиций и др.), исходя из чего стоит упомянуть значимость принципа от-
крытого доступа к информации о деятельности государственных органов, развитие свободной элек-
тронной информации и др. Существенно и то, что созданные интернет-платформы, позволяющие
всем заинтересованным выступать с инициативами, участвовать в процессе законотворчества и
выработке государственных решений, способствуют интенсивному развитию общественного конт-
роля.

Сущность вышеизложенного сводится к следующему: только развивая общественную дискус-
сию средствами и государственных структур, и гражданского общества, с использованием обще-
ственно-консультативных (общественных) советов, общественной экспертизы, общественных слу-
шаний и других механизмов, возможно сохранить баланс интересов граждан и государства.

Институт общественного контроля расширяет пределы гражданского участия в процессе приня-
тия управленческих решений, позволяет более детально учитывать потребности и интересы граж-
дан и их объединений. Роль такого контроля, заключается в «оздоровлении общественно-политичес-
кого климата в стране, защиты чести и достоинства каждого человека».
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ПРИНЦИПЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Аннотация. В данном публикационном исследовании делается попытка анализа и системати-
зации принципов общественного контроля в Российской Федерации. Приводятся мнения специалис-
тов по указанной теме проблематики, которые содержат свою авторскую мысль. Так же в статье
анализируется российское законодательство, которое в той или иной степени регламентируют дея-
тельность граждан в направлении общественного контроля.

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, федеральный закон, обществен-
ный контроль, принципы

Введение. Важнейшее значение в организации и осуществлении общественного контроля в России
играют его принципы, закрепленные в федеральном законодательстве, в частности, в федеральных
законах от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспечением прав человека в мес-
тах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного
содержания», от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федера-
ции», от 23.06.2016 № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных
палат субъектов Российской Федерации». Данные принципы представляют собой основные, наибо-
лее общие начала в регулировании общественных отношений, связанных с организацией и осуществ-
лением общественного контроля в Российской Федерации.

Целью публикационного исследование является анализ деятельности общественного контроля
в контексте его принципов. Задачами публикации являются чёткое определение сущности принци-
пов, а так же их обособления от форм и механизмов контроля.

Материалы и методы исследования. Основу публикационного исследования составляет со-
вокупность всеобщего диалектического метода, общенаучных и частнонаучных методов научного
познания.

Результаты исследования. Важнейшее значение в организации и осуществлении обществен-
ного контроля в России играют его принципы, закрепленные в федеральном законодательстве, в
частности, в федеральных законах от 10.06.2008 № 76-ФЗ «Об общественном контроле за обеспече-
нием прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в
местах принудительного содержания», от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контро-
ля в Российской Федерации», от 23.06.2016 № 183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-
ности общественных палат субъектов Российской Федерации». Данные принципы представляют
собой основные, наиболее общие начала в регулировании общественных отношений, связанных с
организацией и осуществлением общественного контроля в Российской Федерации.

Анализ российской научной и учебной литературы показывает отсутствие единства как в опре-
делении исчерпывающего перечня принципов общественного контроля в Российской Федерации, так
и в их классификации [1]. Ряд авторов, в частности, М. А. Килессо, настаивает на необходимости
закрепления в действующем законодательстве нескольких групп принципов общественного контро-
ля: общеправовых; специальных; частных [2]. Это позволит, по мнению данных ученых, системати-
зировать принципы общественного контроля, обеспечив организацию и осуществление обществен-
ного контроля в отдельных сферах жизнедеятельности общества и уровнях механизма публичной
власти необходимыми правовыми основами. Данная классификация, на наш взгляд, представляется
актуальной, так как помимо федеральных законов, посвященных в целом закреплению правовых
основ общественного контроля и деятельности его субъектов, действующее законодательство на
основании статьи 2 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ должно быть дополнено целой
системой федеральных законов, в которых будут закреплены правовые основы организации и осуще-
ствления общественного контроля в отношении отдельных видов его объектов.

Ряд автор призывает дополнить перечень принципов общественного контроля принципами граж-
данского общества. Действительно, институт общественного контроля, являясь одним из базовых
институтов гражданского общества, имеет в основе своего регулирования принципы гражданского
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общества. Однако, на наш взгляд, включение принципов экономической свободы, многообразия форм
собственности, политического и идеологического плюрализма в число принципов общественного
контроля не оправданно, так как это искусственно ограничивает и без того узкий перечень объектов
общественного контроля, порождая безнаказанность хозяйствующих субъектов перед обществом.
Ряд авторов совершенно справедливо отмечает, что действующее законодательство закрепило явно
недостаточный перечень принципов общественного контроля в отдельных сферах его реализации,
например, в области государственных и муниципальных закупок. К принципам-декларациям можно
отнести принципы, закрепленные в абзацах 9 и 11 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ
(например, принцип многообразия форм общественного контроля). Однако, на наш взгляд, представ-
ляется, что перечень принципов общественного контроля, закрепленный в действующем законода-
тельстве, нуждается в изменениях и дополнениях.

Во-первых, Федеральный закон от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской
Федерации» следует дополнить отдельной статьей, посвященной принципам формирования и дея-
тельности Общественной палаты Российской Федерации (аналогичная статья 4, как уже отмеча-
лось ранее, закреплена в Федеральном законе от 23.06.2016 № 183-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации»).

Во-вторых, необходимо изменить перечень принципов общественного контроля, закрепленный в
статье 6 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Рос-
сийской Федерации»:

1) Следует изменить название принципа «добровольности участия в осуществлении обществен-
ного контроля», упомянутого в абзаце 3 статьи 6 вышеназванного Федерального закона, добавив
после слова «участия» слова «граждан Российской Федерации», так как добровольность участия
ранее закреплена в данном Федеральном законе в части 2 статьи 3 только в отношении граждан
России. В свою очередь, субъекты общественного контроля, например, Общественная палата Рос-
сийской Федерации, в ряде случаев обязаны осуществлять общественный контроль. В частности,
согласно части 2 статьи 18 Федерального закона от 04.04.2005 № 32-ФЗ «Об Общественной палате
Российской Федерации» по решению совета Общественной палаты Общественная палата проводит
экспертизу проектов законов Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации,
проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов, затрагивающих вопросы:
государственной социальной политики и конституционных прав граждан Российской Федерации в
области социального обеспечения; обеспечения общественной безопасности и правопорядка.

2) В связи с тем, что закрепленный в абзаце 5 статьи 6 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-
ФЗ принцип «публичности и открытости осуществления общественного контроля и общественного
обсуждения его результатов» не допустимо применять во всех сферах осуществления общественного
контроля (например, в отношении деятельности в области обеспечения обороны страны и безопаснос-
ти государства, общественной безопасности и правопорядка, за деятельностью полиции, органов след-
ствия, прокуратуры и судов, а также за деятельностью, связанной с исполнением наказаний, контролем
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, содержанием детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, оказанием психиатрической помощи), то в названии данного
принципа следует сделать оговорку относительно того, что он применяется кроме сфер общественно-
го контроля, специально оговоренных в действующем законодательстве (например, связанных с защи-
той государственной и иной, охраняемой федеральным законодательством, тайны).

4) Следует исключить предусмотренный абзацем 11 статьи 6 Федерального закона от 21.07.2014
№ 212-ФЗ принцип презумпции добросовестности деятельности органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и
организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные
полномочия, за деятельностью которых осуществляется общественный контроль, так как включе-
ние его в перечень принципов общественного контроля накладывает на субъекты общественного
контроля обязанность по доказыванию недобросовестности действия, актов и решения вышеупомя-
нутых объектов общественного контроля, что затрудняет (замедляет, удорожает) организацию и
проведение мероприятий общественного контроля его субъектами.

5) В закрепленном в абзаце 10 статьи 6 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ принципе
недопустимости необоснованного вмешательства субъектов общественного контроля в деятель-
ность органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и му-
ниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с феде-
ральными законами отдельные публичные полномочия, и оказания неправомерного воздействия
на указанные органы и организации, слово «необоснованного» следует заменить словом «незаконно-
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го», так как действующее законодательство об общественном контроле не содержит определения
понятию «необоснованного вмешательства субъектов общественного контроля». Не ясно кто и ка-
ким образом будет толковать содержание данного понятия, что, на наш взгляд, создаст трудности
для организации и проведения мероприятий общественного контроля.

6) Закрепленный в абзаце 13 статьи 6 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ принцип
соблюдения нейтральности субъектами общественного контроля, исключающей возможность влия-
ния решений политических партий на осуществление общественного контроля, следует заменить на
принцип недопустимости вмешательства политических партий в деятельность субъектов обществен-
ного контроля. Как вариант, следует закрепить в действующем законодательстве запрет избирать в
качестве членов субъектов общественного контроля (например, общественных палат и советов всех
уровней) членов политических партий.

7) Следует дополнить перечень принципов общественного контроля, закрепленный в статье 6
вышеназванного Федерального закона, принципом взаимной ответственности участников мероприя-
тий общественного контроля (как представителей субъектов общественного контроля, так и объек-
тов общественного контроля), а также принципом этики и профессионализма представителей (чле-
нов) субъектов общественного контроля.

Закрепление указанных принципов позволит, с одной стороны, минимизировать количество нару-
шений действующего законодательства при организации и проведении мероприятий общественного
контроля, а с другой стороны, повысить уровень профессионализма и соблюдения правил этического
долженствования представителями (членами) субъектов общественного контроля в Российской
Федерации. Представляется, что реализация указанной системы предложений и рекомендаций не
только укрепит правовые основы организации и осуществления общественного контроля в России,
но и повысит уровень доверия народа Российской Федерации к данному институту гражданского
общества.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ ГРАЖДАН НА
ПРИМЕРЕ КЦСОН ПРОМЫШЛЕННОГО РАЙОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗ

Хутинаева З.В. – старший преподаватель кафедры гражданского и уголовного права и процесса
ФГБОУ ВО Горский ГАУ, г. Владикавказ, Россия

Аннотация. В статье анализируются образующие систему социальной работы особые органи-
зационно-технологические и управленческие механизмы, воздействующие на бедность адекватны-
ми мерами компенсирования, минимизирования или блокирования вредного воздействия социально-
го неблагополучия.

Ключевые слова: социальное обслуживание, социальные услуги, бедность, социальные
риски, малообеспеченные

Новизна: социальные службы, взаимодействуя с уязвимыми категориями населения, выполня-
ют комплексную профилактическую работу по сдерживанию и упреждению процессов углубления
социального неблагополучия. В их арсенале целый комплекс правовых, экономических, медико-со-
циальных, психолого-педагогических методов профилактики данного социального риска.

Методы исследования: анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, индукция, дедукция, ана-
логия, формально-правовой, функционально-правовой.

Результаты исследования. На современном этапе осуществляется последовательный про-
цесс моделирования территориальных (ведомственных) социальных служб и технологий их дея-
тельности. Совершенствуется сеть учреждений и отрабатываются технологии социального обслу-
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живания с учетом специфики различных субъектов РФ. При этом важное значение приобретает
определение четкой структуры программ и принципов управления, а также способности к автономии
и к самоограничению, как с экономической, так и с правовой точки зрения.

В целях формирования эффективной системы социального обслуживания необходимо наличия соб-
ственного механизма ориентирования в окружающей действительности человека, нуждающегося в
социальных услугах. В настоящее время развивается система социального обслуживания населения.

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики Северная Осе-
тия-Алания «Комплексный центр социального обслуживания населения Промышленного района»
является некоммерческой организацией, оказывающей семьям и отдельным гражданам, попавшим
в трудную жизненную ситуацию, помощь в реализации законных прав и интересов и содействие в
улучшении их социального и материального положения, а также психологического статуса (далее
ГБУ «КЦСОН Промышленного района») [1].

Комплексные центры создают для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реа-
лизации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государ-
ственной власти в сфере социального обслуживания населения.

ГБУ «КЦСОН Промышленного района» находится в ведении Министерства труда и социально-
го развития Республики Северная Осетия-Алания.

Основной целью деятельности Учреждения является реализация федеральных законов, законов
Республики Северная Осетия-Алания, нормативно-правовых актов Российской Федерации и Рес-
публики Северная Осетия-Алания в сфере социального обслуживания населения.

Одной из задач ГБУ «КЦСОН Промышленного района» является работа с малообеспеченными
слоями населения. Единственный критерий в данном вопросе - потребность в помощи и невозмож-
ность своими силами справиться с жизненным затруднением.

Бедные и беднейшие являются приоритетными группами для оказания социальной помощи. Учи-
тывая различие категорий бедности и причин бедности (не зависящие от человека жизненные об-
стоятельства, среда, физиологические причины, или, напротив, апатия, лень, элементарное нежела-
ние менять уклад жизни), приоритетным направлением социальной политики должна стать адресная
помощь на местах, более точное определение адресатов помощи. При этом от каждого сотрудника
социальной службы очень многое зависит, как будет предоставляться помощь на местах.

При изучении социальной практики мы обратили внимание на большое количество мероприятий
по борьбе с бедностью в районе. Приведем несколько характерных примеров.

В рамках проведения акции «Помоги пойти учиться» Министерством труда и социального разви-
тия РСО - Алания выделяются сертификаты для детей из малообеспеченных семей Промышленно-
го района на получение в ателье «Одежда» школьной формы к новому учебному году. В этом опросе
КЦСОН взаимодействует с Северо-Осетинским республиканским отделением общероссийской
общественной организации «Объединение многодетных семей России» (председатель – Альбина
Дзоблаева) [2].

С целью оказания социальных услуг и консультативной помощи гражданам, состоящим на учёте
ГБУ КЦСОН «Промышленного района» организуются выезды Мобильной службы. В составе мо-
бильной бригады выезжают специалисты, социальные педагоги и психологи отделения социальной
реабилитации пожилых граждан и инвалидов и отделения социальной помощи семье и детям.

Семьям с детьми было оказывается содействие в получении установленных законодательством
мер социальной поддержки: ознакомление с перечнем необходимых документов для оформления
льгот на оплату коммунальных услуг, перечнем документов для оформления ежемесячных детских
пособий, а также консультации по вопросам организации детского оздоровительного отдыха, услугах
психолога и логопеда Центра. Семьям с пожилыми гражданами и инвалидами оказаны социально-
правовые и социально-психологические услуги - оказание помощи по вопросам пенсионного обеспе-
чения и получения других социальных выплат, консультативная помощь в оформлении документов
на получение субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, а также консультации психолога
Комплексного центра социального обслуживания Промышленного района.

Ежегодно проходят акции - Щедрый вторник, приуроченные к Международному Дню благотво-
рительности.

Общественная инициатива «Щедрый Вторник» родилась четыре года назад и получила распростра-
нение в 72 странах мира. В этот день совершают разнообразные добрые дела - собирают средства в
пользу благотворительных организаций, устраивают волонтёрские акции, флэш-мобы в сети интернет.
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К общероссийской акции присоединились сотрудники ГБУ «КЦСОН Промышленного района».
Совместно с Благотворительным Фондом социальной поддержки населения «Успение» они посеща-
ют многодетные семьи, передают продовольственную помощь (продукты питания, фрукты и ово-
щи), собранные Фондом «Успение» [2].

Рассмотрев деятельность КЦСОН, можно сделать вывод о том, что социальные учреждения
рассматривают данное направление в качестве приоритетного в своей работе.

Являясь деятельностью по оказанию помощи людям в решении их проблем, социальная рабо-
та принадлежит к числу гуманных видов деятельности, сродни медицине, избавляющей людей от
болезней, или педагогике, формирующей человеческую личность. Гуманное отношение к клиен-
там, среди которых большинство малообеспеченные, характеризует социальную работу, выпол-
няющую для государства и общества задачу стабилизации и сохранения социума, поддержания и
гармонизации существующих общественных отношений и обеспечения условий для его всесто-
роннего развития.

Следует отметить роль социального обслуживания как стимулятор развития общества [3].
Деятельность системы социального обслуживания населения оказывает существенное влияние

на рост «уровня нормального потребления». Приходя на помощь малообеспеченным людям, систе-
ма социального обслуживания населения содействует социальной инклюзии как расширению воз-
можностей участия в экономических, социальных, культурных и гражданских процессах людей, на-
ходящихся на периферии общества [4]. Она реализует интеграцию исключенных групп населения в
учреждения и социальные структуры.

Заключение
Вместе с тем, и сейчас бедные, и беднейшие являются приоритетными группами для оказания

социальной помощи. Учитывая различие категорий бедности и причин бедности (не зависящие от
человека жизненные обстоятельства, среда, физиологические причины, или, напротив, апатия, лень,
элементарное нежелание менять уклад жизни), главным направлением социальной политики должна
стать адресная помощь на местах, более точное определение адресатов помощи.

В социальной защите малоимущих слоев населения большую роль играет система учреждений
социального обслуживания населения, одним из элементов которой является ГБУ КЦСОН Про-
мышленного района г. Владикавказ. Анализ его деятельности позволяет сделать вывод о том, что
социальные учреждения рассматривают направление борьбы с бедностью в качестве главного в
своей работе.

Работа данного конкретного учреждения направлена на является стабилизацию и сохранение
социума, поддержание и гармонизации существующих общественных отношений и обеспечения ус-
ловий для его всестороннего развития - т.е. по сути дела является одним из существенных факторов
обеспечения стабильности и безопасности в нашей республике.
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Аннотация. В статье рассматриваются пережитки первобытных религиозных верований осе-
тин и их связь со всеми сферами семейно-бытовых отношений.

Ключевые слова: магия, обряды, религия, поверья, осетины, знахарство, погребальный
обряд

Особенности этногенеза и религиозной культуры осетин определили специфику их семейного
уклада, традиций, обрядов и воспитания.

Пережитки первобытных религиозных верований в наиболее яркой форме сохранились в маги-
ческих обрядах осетин. Первобытный человек, придавленный могущественными силами природы,
не знакомый с действительными причинами происходивших вокруг явлений и бессильный в борьбе
с хищным зверем, изобретал способы воздействия на них. Отсюда магические действия и обряды
применялись буквально во всех сферах человеческой жизни и хозяйственной деятельности людей.
Так, смерть и болезни, природа которых не была известна нашим предкам, вызывали таинственный
страх у людей, особенно во время вспышек эпидемий, которые были постоянным явлением прошлой
жизни осетин. Но против них, кроме колдовских обрядов и заклинаний, они не знали других средств.

Основу врачевательной (лечебной) магии составляло знахарство, которое было почти повсеме-
стно развито в дореволюционной Осетии.

Магия была ремеслом не только знахарей, но к ней широко прибегали и «дзуарылаги» (служи-
тель языческого культа в Осетии, ведающий делами «дзуара» - святилища), а также муллы. Неред-
ко для придания своему ремеслу большей торжественности знахарка «лечила» своих клиентов в
союзе с «дзуарылагом».

Особенно распространенно было «лечение» под дзуаром больных с нервными и психическими
заболеваниями. Но столь же распространенным было «лечение» подобных больных другим спосо-
бом, а именно - путем «изгнания» бесов из тела больного.

Существовало также много колдовских обрядов и средств, призванных уберечь человека от
сглаза, козней недруга и от злоключений дьявола. С помощью магических приемов «отпугивали»
злых духов, не допускали их приближения.

В быту магические действия наблюдались в свадебных и родильных обрядах, а также в началь-
ный период воспитания ребенка и других [1].

Однако в целом родильно-детская обрядность занимала меньше места в обрядовой жизни наро-
да, чем обрядность свадебная или погребально-поминальная. Поэтому в этой области в советское
время быстрее происходила трансформация архаичных традиций и легче входили в быт те или иные
урбанистические инновации.

Свадебная обрядность в прошлом была очень торжественной и пышной, включала в себя мно-
гочисленные и длительные церемонии и сопровождалась крупными расходами на брачный выкуп,
приданное, дарообмен между сторонами жениха и невесты, свадебные угощения. Основные компо-
ненты традиционного свадебного цикла сохраняются и в настоящее время, и только некоторые из
них выпали или совместились друг с другом.

Само свадебное торжество в основном сохранило традиционный облик, хота и сократилось во
времени и утратило наиболее архаичные, в частности, многие магические обряды.

Традиционную погребально поминальную обрядность осетин кавказоведы считают самой арха-
ичной и развернутой на Северном Кавказе. Хотя у осетин христиан принят церковный, а у осетин
мусульман - шариатский обряд, у них, в особенности у христиан, удерживались также многочислен-
ные, более древние традиции, связанные с культом предков и призванные обеспечить умершим все
необходимое в загробной жизни.

В осетинских похоронах по религиозному обряду сохраняются значительные остатки языческих
культов. По большей части они связаны с похоронами мужчин.
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Много архаических черт сохранилось и в традиционных поминках (хист), которые, по мнению
С.Кокиева, в этом отношении не имели себе равных ни у одного из соседних народов Кавказа.

Традиционные погребальные и поминальные обряды осетин всегда считались самыми само-
бытными и развернутыми на всем Северном Кавказе. Церковный обряд у осетин - христиан и шари-
атский у осетин-мусульман не стер ни у тех, ни у других многочисленных древних традиций, при-
званных обеспечить умершим все необходимое в загробном мире [2].

У осетин в прошлом сильна была вера в души и духи. Так же сильна была вера в «загробную
жизнь», существование «загробного мира».

Осетины загробную жизнь представляли как продолжение земной жизни. «Души покойников про-
должают в загробном мире заниматься тем же, чем занимались на земле: они едят, пьют, охотятся,
джигитуют и совершают набеги» [3].

В связи с этими представлениями существовали магические обряды: посвящение коня умерше-
му, обеспечение умершего женой, кормление умершего и т.д.

Посвящение коня умершему. Для этого брали лучшую в доме лошадь и, тщательно убрав ее и
оседлав, прикрепляли к седлу бурку, башлык, оружие, плеть. Коня вели вслед за гробом и ставили у
могилы. Старик-посвятитель произносил речь, в которой вспоминал добродетели умершего, давал
ему напутствия, а в заключение как бы передавал ему коня. Последнего трижды обводили вокруг
могилы и вкладывали в руку покойного. Затем на конском ухе делали надрез. Коня уводили, но с этих
пор ни в коем случае нельзя было продавать его. Обряд назывался «бахфалдисын».

Обеспечение умершего женой. Этот обряд отчасти слился с обрядом посвящения коня и пере-
осмыслялся. После того как старик-посвятитель коня произносил речь, вдова отрезала свою косу и
клала ее на грудь мужа, а посвятитель брал ее (косу) и трижды ударял косой коня.

Кормление умершего. Считалось, что пища, съеденная на поминальных обрядах, всю свою силу
отдавала покойному. Или же на могилы ставили священные пироги, мясо и араку.

Все эти действия проделывались для того, чтобы дух умершего остался довольным и не сер-
дился на свою бывшую семью [1].

Наряду с обрядами жизненного цикла в семейном быту осетин в прошлом справлялось множе-
ство других праздничных обрядов. Они были теснейшим образом связаны с остатками фамильно-
патронимической организации, народным сельскохозяйственным календарем, религиозными пред-
ставлениями. Обязательными атрибутами всех их были молитвы и другие магические действия,
ритуальные блюда, часто жертвоприношения [4].

Магическую силу колдовства осетины использовали еще в целом ряде других семейно-бытовых
обрядов.

Магическими обрядами и действиями сопровождал горец многие виды труда. Древний пахарь,
находившийся во власти стихий, свои надежды возлагал на чудодейственную силу магических об-
рядов. «Трудовые процессы земледельческого хозяйства выступают в сознании первобытного зем-
ледельца в волшебном одеянии таинств, дивною силою которых порождается насущный хлеб чело-
века» [5].

Магические обряды, призванные обеспечить урожай, сохранились вплоть до XIX века, хотя пре-
жней веры в магическую силу их уже не было у людей, а некоторые вообще превратились в простую
обрядность, потеряв свой первоначальный смысл.

Существовали также магические способы предохранения посевов от гибели, взывания дождя в
засуху и т.п.

Как известно, скотоводческому хозяйству осетин хищные звери наносили большой урон. Чтобы
отвести эту беду, они прибегали к магическому обряду - «повязыванию» пасти зверя. Это должно
было, как полагали, повести к посту хищников [6].

Охота, как наиболее древнее занятие, создала и большое число магических обрядов.
Религиозное верование осетин, как и любого другого народа на земном шаре, были пронизаны во

всех направлениях магическими повериями [7].
Магические обряды и верования имеют разные корни и связанны с различными сторонами чело-

веческой деятельности. Из всех пережитков ранних форм религии магические суеверия и обряды не
только древнейшие, но и наиболее живучие, многочисленные и многообразные, они пронизывают все
стороны религиозных представлений. Не на всех стадиях развития человеческого общества и не у
всех народов магические обряды одинаково представлены в религиозном быту.
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Все человечество прошло через матриархальный строй – универсальное всемирно-историчес-
кое явление. На этой ступени исторического развития женщина играла значительную роль. Она яв-
лялась хранительницей домашнего очага, кормилицей детей, вокруг нее сплачивался и родовой кол-
лектив. Все это создало женщине очень высокое общественное положение [1].

Высок был нравственный авторитет женщины-матери. Матриархальные черты, пережитки мат-
риархата сохранялись очень долго и в разной степени у всех народов мира. Пережитки материнско-
родовой организации наблюдались и в общественном быте осетин. Своими корнями они уходят в
скифо-сармато-аланский мир, в котором институты матриархата, хотя и подвергались распаду, но
играли еще заметную роль. На это в свое время указывали античные писатели, начиная с Геродота
(V век до н. э.). Среди сведений, сообщаемых Геродотом, имеется рассказ об амазонках, в котором
автор приводит легенду о происхождении сарматов (савроматов - носящих черные шкуры). Во вре-
мя войны с эллинами, рассказывается в легенде, амазонки попали в плен. Победители погрузили их
на корабли и вышли в открытое море. Здесь женщины перебили всех мужчин, но не умея управлять
кораблем долго носились по Меотийскому озеру (Азовскому морю). Там амазонки вышли на берег
и, набредя на табун лошадей, захватили его. Разъезжая на своих лошадях, они принялись грабить
скифскую землю. Скифы вступили в бои с амазонками, которых приняли за мужчин. После боя
несколько трупов попали в руки скифов, и таким образом те поняли, что это женщины. Тогда скифы
решили на совете не убивать больше женщин, а послать к ним приблизительно столько молодых
людей, сколько было амазонок... Скифы решили так, потому что желали иметь детей от амазонок
[2]. После некоторого недоверия амазонки допустили к себе скифских юношей, с которыми вступи-
ли в брак. Условие, которое при этом выставили амазонки, было переселение юношей в их стану.
Скифы выполнили это условие, и юноши, захватив свою долю родового имущества, перешли к ама-
зонкам [2]. Так образовалось ядро сарматского общества.

В Геродотовской легенде интересен образ жизни сарматских женщин (амазонок) и форма брач-
ных отношений, которых они придерживались. Эти моменты передают матриархальные черты сар-
матского общества. «Сарматские женщины, - рассказывал Геродот, - сохраняют свои стародавние
обычаи: вместе с мужьями и даже без них верхом выезжают на охоту, выступают в поход и носят
одинаковую одежду с мужчинами» [2]. И далее: что касается брачных обычаев, то они вот такие:
девушка не выходит замуж, пока не убьет врага. Некоторые умирают старухами, так и не выйдя
замуж, потому что не в состоянии выполнить обычай [2].
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Приведенные свидетельства, несомненно, говорят о матриархальном строе у сарматов или о его
сильных пережитках, отраженных в литературных источниках и зафиксированных археологией.

Известный советский археолог Б.Н. Граков, использовав многочисленные факты, показал высо-
кое общественное положение женщин у сарматов и первый в отечественной исторической науке
поставил вопрос о матриархате у сарматов [3]. Ученые на основе конкретного исторического мате-
риала доказал сохранение у них материнского рода. Позднее крупный советский археолог К.Ф.Смир-
нов, использовал новый материал в работе, посвященной специально сарматам, убедительно пока-
зал наличие в общественном строе сарматов сильных пережитков матриархата [4]. В другой своей
работе К.Ф. Смирнов также затрагивал этот вопрос: «Сарматское общество имеет еще много арха-
ических черт, и основными из них являются: легкость заключения и расторжения брака, выбор мужа
девушками, приход мужа в дом жены со своим имуществом» [4].

Известно, что в матриархальном обществе, даже в его позднем варианте, культовые обряды
выполнялись избранными для этой роли женщинами-жрицами. Этот факт в отношении сарматских
женщин отмечался античными источниками (Геродот, Псевдо-Гиппократ и другие). Что же касает-
ся советских исследователей сарматоведов (В.Н. Граков, К.Ф. Смирнов, А.М. Хазанов и другие), то
они с помощью археологического материала дополняли и констатировали сообщение древних писа-
телей о выполнении сарматскими женщинами жреческих функций. Эта древняя сарматская тради-
ция в виде пережитков встречалась в культовой жизни осетин вплоть до XIX века.

Как известно, каждый национальный эпос хранит в себе черты исторического прошлого. Доста-
точно много об этом сказано и в отношении нартского эпоса осетин, в котором в яркой форме высту-
пает родовой быт создателей эпоса. Хотя нартский эпос отражает завершающую фазу родового
строя - период военной демократии, но в нем сохранились картины матриархальной эпохи. Одна из
этих картин - рассказы о ратных делах девичьего войска, которое во главе со своей начальницей -
дочерью Даргавсара одолела опаснейших врагов нартов - черноголовых великанов (уаигов). Нарт-
ские воительницы были непобедимы ни в конном бою, ни в единоборстве.

Уже упоминалось об участии аланских женщин в военных делах, о том, что аланки разделяли
военную опасность со своими мужьями. Память осетин хранит еще факты, когда осетинка владела
оружием не хуже любого мужчины-воина. В этнографической действительности осетин в прошлом
имели место факты, когда за убитого брата мстительницей выступала сестра.

Религия осетин отличалась сохранением пережитков матриархата, что можно объяснить ее древ-
неиранскими корнями, присущими скифо-сармато-аланским племенам.

Наиболее ранние сведения об осетинском пантеоне богов содержатся в «истории» Геродота. По
Геродоту, во главе скифского пантеона божеств стояло божество Табити. Археологические данные
подтверждают правоту «отца истории». Высшим божеством, которому поклонялись скифы, была
державная богиня, владычица земли и воды, животных, птиц и рыб, покровительница конской скиф-
ской знати Табити. Помимо Табити, в семибожный скифский пантеон входило еще две богини: Апи-
Земля и Аримпаса-Афродита [2].

Можно предположить, что именно скифская богиня Табити положила начало культу матери-бо-
гини, канонизированному христианским духовенством, и получившему в средние века христианское
имя - «Мады Майрам» - Матери Марии. В. И. Абаев выдвинул предположение, что до принятия
христианства аланами-осетинами важное место у них занимала «богиня домашнего очага», которая
возможно называлась «Афшин» - «хозяйка». В христианский период ее место заняла богиня-мать -
Мады Майрам, которая в посвященной ей песне зовется «Не’фсин» - «наша хозяйка» [5].

О древности культа Мады Майрам и его иранском происхождении говорит широкое распростра-
нение этого культа в Осетии и его отсутствии у соседних народов. У осетин этот культ засвидетель-
ствован наличием большого числа «дзуаров» (Святилищ) в честь Мады Майрам, распространен-
ных почти в каждом селении.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что в социальной структуре сарматского общества
большую роль играли женщины. Отголоски пережитков матриархата повлияли на дальнейшую струк-
туру как сармато-аланского, так и осетинского обществ.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования педагогического авторитета
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Термин «авторитет» в переводе с латинского языка означает: достоинство, сила, власть. Когда
говорят о преподавателе высшей школы, который обладает авторитетом среди студентов, коллег,
руководства, имеется в виду, прежде всего, общепризнанное доверие к нему со стороны коллектива
студентов, коллег и руководителей. Педагогический авторитет преподавателя – это интегральная
характеристика его научно-педагогического и личностного положения в вузе. Он проявляется в ходе
взаимоотношений с обучающимися, другими преподавателями и сотрудниками, и оказывает значи-
тельное влияние на успешность образовательного процесса.

Начиная с 20-х годов прошлого столетия в советский период вопросу педагогического авторите-
та и его формированию, системе его компонентов, научной общественностью уделялось большое
внимание. Его рассматривали взаимосвязано с педагогическим мастерством, психолого-педагоги-
ческими качествами преподавателя, такие выдающиеся педагоги как Н. В. Кузьмина, А. С. Мака-
ренко, K. М. Митина, А. К. Маркова, В. А. Сухомлинский и другие. К сожалению, в настоящее время
в связи с политическими, социально-экономическими и культурными изменениями произошла значи-
тельная переоценка авторитета роли педагога в нашей стране.

Интересно отметить, что в последнее время наблюдается идеализация в народе советского учи-
теля и преподавателя высшей школы. «Стремление к идеализации советской школы, как альтерна-
тивы педагогической современности, явно усиливается сегодня не только среди педагогов, но и
среди родителей, общественных и государственных деятелей…» [1].

Сегодня изменились и студенты. Они стали более требовательны к преподавателям, к окружаю-
щим, но не к себе. «Наблюдается массовое отложенное взросление» молодого поколения… Боль-
шинство современных выпускников школы обнаруживают тотальную неготовность к осуществле-
нию перехода во взрослую жизнь» [2].

Информационное пространство современной молодёжи – это интернет. Современные студенты
нередко превосходят своих педагогов в знаниях и умениях, связанных с информационными техноло-
гиями, знаниях реалий зарубежной современной жизни в результате частых поездок за рубеж. В
настоящее время активизируется «межпоколенная трансмиссия в информационной социализации».
Как отмечает исследователь Т. Д. Марцинковская, нарушение между поколениями трансмиссии
часто происходит из-за несовпадения информационных предпочтений. Это, в значительной мере,
свойственно и студентам, особенно младших курсов [3].

Поэтому в вузах в настоящее время основным стал являться авторитет личности преподавате-
ля, его яркая, неповторимая индивидуальность, которая оказывает педагогическое и психотерапев-
тическое воздействие на студентов и магистрантов.

Авторитет преподавателя традиционно формируется при достаточно высоком уровне развития у
него трёх типов педагогических компетенций:
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· предметных (научные знания и умения передать эти знания);
· коммуникативных (знание и понимание себя, своих студентов и коллег, умение правильно стро-

ить свои взаимоотношения с ними);
· социально-культурных (умение корректировать своё поведение в соответствии с необходимы-

ми реалиями современного общества).
Повседневная практическая педагогическая действительность высшей школы показывает, се-

годня многим вузовским преподавателям не достаёт всех трёх типов педагогических компетенций.
Особенно большую трудность для них представляют коммуникативный и социально-культурный
типы.

Основными трудностями молодых педагогов и проблемами для них в начале их профессиональ-
ной деятельности являются неумения:

1) анализировать все компоненты своей педагогической деятельности и себя как личность, и как
педагога;

2) выстраивать процесс общения со студентами и коллегами;
3) управлять своим психическим состоянием и преодолевать психологические барьеры [5].
Часто молодые преподаватели скрывают эти трудности, полагая, что обращение за советом к

более опытным коллегам подорвёт их авторитет. Это не так. Авторитетный преподаватель вуза
обладает следующими качествами:
· уважительное отношение к студентам и ко всем окружающим;
· высокая психолого-педагогическая наблюдательность;
· стимулирование активности и интеллектуальной деятельности обучающихся;
· удовлетворение от процесса общения со студентами;
· постоянное профессиональное и личностное самосовершенствование;
· творческий научный поиск, проявляющийся в проведении научных исследований, часто со-

вместно со студентами, написании научных статей, учебников, учебных и методических по-
собий и др. [4].
Далеко не правы те педагоги, которые утверждают, что первые два три года преподаватель

работает на создание авторитета, а потом авторитет работает на него. Формирование авторитета
преподавателя начинается с первых дней его педагогической деятельности! Неверно утверждать,
что с каждым годом, несмотря ни на что, авторитет любого педагога обязательно растёт. Педаго-
гический авторитет не является вечным. Если сформированный и заслуженный авторитет переста-
ёт соответствовать современным реалиям жизни, требованиям здравого смысла, то он пусть и мед-
ленно, но постепенно угасает, а затем теряется.

Таким образом, авторитет – это особая профессиональная позиция, определяющая влияние на
учащихся, дающая право принимать решение, выражать оценку, давать советы. Подлинный автори-
тет опирается не на должностные и возрастные привилегии, а на высокие личностные и профессио-
нальные качества: демократический стиль сотрудничества с воспитанниками, способность к от-
крытому общению, его стремление к постоянному совершенствованию, эрудированность, компетен-
тность, справедливость и доброту, общую культуру.
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Речь педагога – это важный элемент его педагогического мастерства. Она обеспечивает вы-
полнение задач обучения и воспитания молодежи. Преподаватель несет социальную ответствен-
ность и за содержание, качество своей речи, и за ее последствия [1].

Педагогическая речь призвана обеспечить:
а) продуктивное общение, взаимодействие между преподавателем и его воспитанниками;
б) положительное воздействие преподавателя на сознание, чувства студентов с целью формиро-

вания, коррекции их убеждений, мотивов деятельности;
г) рациональную организацию учебной и практической деятельности студентов.

С понятием «педагогическая речь» тесно связано понятие «коммуникативное поведение учите-
ля». Выдающийся психолог А.А. Леонтьев в работе «Педагогическое общение» под коммуникатив-
ным поведением подразумевает не просто процесс говорения, передачи информации, а организацию
речи, влияющую на характер взаимоотношений, создание эмоционально-психологической атмосфе-
ры общения педагогов и учащихся, стиль их работы.

Речь педагога становится образцом для студентов. Поэтому к речи педагога предъявляются
высокие требования. Это: содержательность, точность, логичность; лексическая, фонетическая,
грамматическая орфоэпическая правильность; образность, смысловая выразительность; эмоцио-
нальная насыщенность, богатство интонаций, неторопливость, достаточная громкость; хорошая
дикция, соблюдение правил речевого этикета, соответствие слова воспитателя его делам. Важно
умело использовать и невербальные средства общения (жесты, мимику, пантомимические дви-
жения).

К сожалению, в речи современного педагога много штампов, речь недостаточно образна и вы-
разительна (в смысловом аспекте), преобладают простые предложения, встречаются граммати-
ческие ошибки, диалектизмы. Культура речи педагога определяется уровнем его общей культуры.
Постоянная работа педагога над собой, повышение уровня общей культуры будут способствовать и
росту его педагогического мастерства [2].

В течение всего дня педагогу следует быть более внимательным как к своей речи, так и к речи
студентов. Но в работе современных педагогов встречаются типичные ошибки: педагоги излишне
много говорят сами, не обеспечивают активную речевую практику студентам. Речевая активность
это не только говорение, но и слушание, восприятие речи. Важно приучать слушать и понимать речь,
обращенную ко всем, слышать педагога с первого раза.

Одним из признаков элитарной речевой культуры является безусловное соблюдение всех эти-
ческих норм, в частности, норм национального русского этикета, требующих разграничения ты- и
вы-общения. Ты-общение используется только в неофициальной обстановке. Никогда не допускает-
ся одностороннее ты-общение. Они пользуются языком творчески, их речь обычно индивидуальна,
в ней нет привычной заштампованности, а в разговорной речи - стремления к книжности.

Дружелюбное отношение - залог доброжелательной речи и потворствует желанию продолжать
общение между участниками беседы. Хорошему педагогу, в процессе речевого общения, необходи-
мо помнить, что его речь должна быть:

- эмоциональной, громкой, четкой, насыщенной эпитетами и сравнениями;
- орфоэпически правильной;
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- уверенной, для чего необходимо знание материала;
- подготовленной: должны быть продуманы любые случаи незапланированного развития беседы;

доброжелательный ответ на все.
Многие преподаватели считают, что со студентами необходимо говорить понятным им язы-

ком и, поэтому, стараются, подражая молодежной речевой культуре, а частично и некоторым слен-
говым оборотам и выражениям, преподавать материал. Они думают, что таким образом им уда-
стся завоевать их уважение, «влиться» в их мир. Однако, как было отмечено выше, преподава-
тель должен являться образцом для подражания и в культурном и в речевом плане. Педагог явля-
ется человеком, который воспитывает понятия не только о нравственности, но и о культуре, в том
числе, о культуре общения. Поэтому такое поведение недопустимо. Следует отметить, что в боль-
шинстве случаев этим «грешат» молодые педагоги, которые часто видят в учащихся своих буду-
щих друзей.

Необходимо помнить, что именно возможность заинтересовать учащихся собой и своим пред-
метом ведет к полноценному диалогу.

Установление контакта со студентами тоже важно. Когда аудитория незнакомая, то между выс-
тупающим и публикой возникает стена «официальности», недоверия, которое препятствует воздей-
ствию на слушателей. Такое происходит очень часто, поэтому оратору просто необходимо знать,
как выходить из этой ситуации, как разрушить стену и как установить контакт. Лучше убрать эту
стену сразу, хотя со временем она разрушается сама. Этому помогают следующие виды контакта с
аудиторией:

а) доброжелательность, которая выражается в улыбке, доверительном тоне голоса;
б) естественность;
в) раскрепощенность;
г) разговорный стиль изложения;
д) свободные жесты и движения.
Очень важно иметь и ораторские приемы. Для современной ораторской речи является характер-

ным сочетание логико-аналитических и эмоцианально-образных языковых средств. Практика выс-
тупления лучших ораторов показывает, что сухое деловое выступление, сводимое к передаче «го-
лой» информации в современной, хорошо осведомленной аудитории, как правило, остается без вни-
мания, а нередко вызывает скуку и даже раздражение. Как бы не интересна была тема, внимание
аудитории со временем притупляется. Его необходимо поддерживать с помощью следующих ора-
торских приемов:
· вопросно-ответный прием;
· переход от монолога к диалогу (полемике) позволяет приобщить к процессу обсуждения отдель-

ных участников, активизировать тем самым их интерес;
· прием создания проблемной ситуации. Слушателям предлагается ситуация, вызывающая воп-

рос: «Почему?», что стимулирует их познавательную активность;
· прием новизны информации, гипотез заставляет аудиторию предполагать, размышлять;
· опора на личный опыт, мнения, которые всегда интересны слушателям;
· показ практической значимости информации;
· использование юмора позволяет быстро завоевать аудиторию;
· краткое отступление от темы дает возможность слушателям «отдохнуть»;
· замедление с одновременным понижением силы голоса способно привлечь внимание к ответ-

ственным местам выступления (прием «тихий голос») и т.д. [3].
Таким образом, владение педагогом культурой речи, постоянное совершенствование ее – это

залог успешности профессиональной деятельности. Речь педагога не только условие педагогичес-
кого мастерства, но и его основа.
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Аннотация. Статья актуализирует проблематичные вопросы в сфере ограничения земельных и
наследственных прав иностранцев в Российской Федерации. Авторы исследуют российское нацио-
нальное законодательство и касаются международного частного права в субъектном отношении
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Введение. С 2014 года гражданам Европейского союза не разрешается приобретать какую-
либо недвижимость в Крыму. Речь идет о том, что Совет Европы с 20 декабря 2014 года запре-
щает совершать гражданам Евросоюза и зарегистрированным в Евросоюзе компаниям какие-
либо капиталовложения в КФО. В частности, ограничения касаются покупки недвижимости, фи-
нансирования крымских предприятий или поставок им услуг, товаров. Более того, всем кораблям,
находящимся под флагом Европейского Союза или под флагом какого-либо его государства-чле-
на, нельзя заходить в порты Крыма – за исключением экстренных случаев. Такой запрет установ-
лен исключительно законодательством стран Евросоюза. В России такого ограничения попросту
не существует [1, с.22].

Цель и задачи. Исследование российского национального законодательства и международного
частного права в сфере ограничения земельных и наследственных прав иностранцев в Российской
Федерации. Привлечение внимания к проблемным вопросам землевладения на приграничных тер-
риториях Крыма и морских портов в субъектном отношении иностранного элемента.

Научная новизна. До 20 марта 2020 года Россия не включала участки земли в Крыму в катего-
рию приграничной территории. И в силу этого, согласно действовавшему в тот период законодатель-
ству, участки земли, принадлежащие иностранным гражданам, должны были быть проданы в тече-
ние года. Следовательно, все процедуры по продаже и установление полного запрета завершились
только в марте 2021 года. С 2022 года землепользование в КФО постепенно начинает «работать»
согласно ГК РФ и ЗК РФ. Ограничения действуют в 19 из всех 25 муниципальных образований
полуострова (иностранные компании и лица, не имеющие российского гражданства, не смогут при-
обрести участки и в 12 муниципальных образованиях Севастополя), что подтверждает научную
актуальность темы.

Материалы и методы. Использовались общетеоретические и универсальные методы: анали-
за, синтеза и обобщения материала. А также эмпирический метод сравнения специальной правовой
и юридической литературы (российской, ЕС).

Результаты исследований. Однако российский запрет не является таким всеобъемлющим,
как в ЕС. Иностранные субъекты могут владеть недвижимостью на приграничных территориях
Крыма. Иностранцы, владеющие домом в Крыму, могут арендовать землю под этим домом. Одна-
ко отметим, что земельные участки в границах Севастополя, Евпатории, Керчи, Феодосии и Ялты
не могут принадлежать иностранным гражданам. Помимо основных ограничений эти населенные
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пункты являются еще и морскими портами. ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» устанавливает условия иностранным гражданам (и лицам без гражданства), а также
иностранным юрлицам – упомянутые иностранные элементы (субъекты) таковые земельные уча-
стки сельхозназначения могут лишь только арендовать. Это ограничение также действует и в
отношении российских субъектов гражданского оборота. Это правило применяется в том случае,
если в уставном капитале юрлица доля иностранных субъектов и/или лиц без гражданства исчис-
ляется в размере более 50% [2]. Иностранным физлицам также воспрещается владение землями,
находящихся в черте портов, расположенных на побережье Черного моря. В этот перечень вклю-
чаются организации, функционирующие в России через свои филиалы (представительства), инос-
транных физлиц, и лиц при отсутствии у них гражданства. Не распространяется это условие на
российских юрлиц. Оно действует лишь тогда, если эти юрлица полностью или частично принад-
лежат зарубежным вкладчикам. Среди специалистов по земельному и международному частно-
му праву довольно давно идут дискуссии по имеющемуся в законодательстве пробелу. Действи-
тельно, Указ главы нашего государства не предусматривает ни транзитного периода, ни четкого
указания на то, каково правовое положение земель в границах лимитированной приграничной зоны,
приобретенных иностранцами до принятия Указа [3]. ЗК РФ также не отвечает на этот вопрос. По
- видимому, отсутствие в Указе переходных или имплиментационных правил отражает намерение
Президента РФ побудить владельцев – иностранных субъектов, приобретших землю в пригранич-
ных зонах распоряжаться ею согласно правил, определенных ГК РФ [4]. Ст. 238 определяет, что,
если собственник владеет имуществом, которое в силу закона не может принадлежать ему, такое
имущество должно быть отчуждено собственником в течение года с момента возникновения пра-
ва. Однако, здесь есть одно условие: законом не установлен иной срок изъятия такого имущества.
Если имущество не отчуждено собственником во временной период согласно законодательным
актам, то, согласно решения суда, оно изымается из гражданского оборота путем принудительной
продажи.

Выводы
Вполне потенциальны следующие альтернативы: денежная сумма, полученная от вынужденной

реализации земельного участка – передается в руки бывшего хозяина; земельный участок перехо-
дит к государству либо муниципалитету. При этом, установленная по решению суда цена земельного
участка компенсируется бывшему собственнику в полном объеме. Иностранным субъектом воз-
можно приобретение права собственности на участок земли населенных пунктов на территории России
либо унаследование его. Однако, помимо общих ограничений, которые распространяются как на
граждан РФ, так и на граждан иных государств, для иностранцев вводятся специальные ограниче-
ния: запрет иметь на праве собственности участки земли на приграничных территориях, перечень
которых установлен главной государства; в черте порта на море; из земель сельхозназначения. Так-
же, особый порядок определен для приобретения, наследования участков земли на территории полу-
острова Крым. Думается, практика сделала неизбежный шаг в сторону обеспечения публичных,
государственных, а не частных интересов при разрешении вопроса землепользования иностранными
субъектами, что обусловлено необходимостью обеспечения госбезопасности. Ведь, например, мор-
порты включают в себя земли, участки земли плюс прилегающие акватории, и являются согласно
закону собственностью федерального уровня. Кроме того, система надзора и управления охраной
природы функционирует не идеально. Участниками споров могут быть как государственные органы
контроля, так и лица, непосредственно заинтересованные в деятельности организации [5]. Даже на-
личие на территории морского порта отдельных объектов инфраструктуры, находящихся в различ-
ных формах собственности, не изменяет принадлежность земель порта РФ. К тому же, известны
случаи, когда Евросоюз призывал Российскую Федерацию сократить приграничные зоны хотя бы в
порядке эксперимента, при сделках с недвижимостью. Таким образом, специальный режим земле-
пользования в приграничных зонах предполагает существенные ограничения в праве собственности
на участки земли, адресованные иностранным лицам и лицам без гражданства. Также для дальней-
шего развития международного права и органа, его регулирующего, необходима согласованность
норм в области международного и земельного права внутри страны и за ее пределами.
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Аннотация. В статье анализируются понятие и состав земель сельскохозяйственного назначе-
ния. Рассматривается общая характеристика правового режима земель данной категории и анали-
зируются его особенности. Подчеркиваются различные аспекты правового режима земель сельс-
кохозяйственного назначения.

Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, категория земель, правовой
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Введение. Актуальность темы заключается, прежде всего, в том, что земли сельскохозяй-
ственного назначения представляют собой, ведущую по функциям, социально–экономическому зна-
чению, самостоятельную категорию земель, выделенную в Земельном кодексе РФ (ст. 7) в каче-
стве первой из семи категории земель. Рассматриваемая категория земель относится к важным,
оберегаемым государством землям, поскольку именно они обеспечивают продовольственную бе-
зопасность нашей страны

Но, в то же время, современное состояние земель сельскохозяйственного назначения не может
не вызывать определенную тревогу, поэтому данная категория земель требует особого внимания и
в том числе строгого соблюдения правового режима их использования.

Цели и задачи. Цель исследования заключается в выявлении проблем по сохранению правово-
го режима, под которым понимаются установленный законодательством порядок использования
объекта, допустимые пределы и способы распоряжения им. Для достижения заявленной цели, были
определены следующие задачи: рассмотреть понятие, состав и признаки земель сельскохозяйствен-
ного назначения; проанализировать особенности правового режима земель сельхоз. назначения с
целью сохранения их целевого назначения в рамках их разрешённого использования.

Научная новизна проведённого исследования заключается в установлении дополнительных
требований по ограничению оборота земель сельскохозяйственного назначения, а также выявить
допустимые пределы и способы распоряжения ими в целях их сохранения.

Материалы и методы. Методологическую основу исследования составляют общенаучные и
частно научные методы. В число общенаучных методов познания входят: синтез, сравнение, анализ,
индукция и диалектический метод.

Результаты исследования. В соответствии с положениями действующего земельного кодекса
Российской Федерации землями сельскохозяйственного назначения являются земли, расположен-
ные за пределами территорий населенных пунктов, основное предназначение которых связано с ре-
ализаций сельскохозяйственных нужд (ст. 77 Земельной кодекса РФ) [1].

Земельное законодательство Российской Федерации закрепляет понятие «категория земель».
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Данное понятие является обобщающим по отношению к земельным участкам, которые согласно
действующим правовым нормам разделены на семь видов. Земли сельскохозяйственного назначе-
ния являются первой категорией земель. Для распределения земельного фонда по категориям за
основу берется их целевое назначение т.е. правовой, но не экономический критерий. В отличие от
правового понятия «категории земель» употребляемое в земельном законодательстве понятие «земли
сельскохозяйственного использования» означает потребительское свойство земельного участка, его
экономическое, хозяйственное назначение. По этому признаку земли распределяются на угодья –
участки земли с определенным сельскохозяйственным использованием: поле (пашня), луг, пастби-
ще, и т.п. Поэтому угодья могут быть в составе и иных категорий земель.

Потребительские свойства земель сельскохозяйственного назначения проявляются в их эконо-
мической важности и хозяйственном назначении. Кроме того, следует учитывать и то, что земли
указанной категории в основном не возобновляемы, что также обязывает субъектов, использующих
их, соблюдать нормы и правила, установленные земельным кодексом и в целом земельным законо-
дательством.

Сельскохозяйственное производство не может осуществляться без дорог, подъездных путей к
полям, лугам, без строений и сооружений за пределами населенных пунктов (фермы, загоны, токи и
т.д.) Земли под указанными объектами также относятся к землям сельскохозяйственного назначе-
ния, поскольку непосредственно связаны с сельскохозяйственным производством–земледелием и
животноводством.

Деление земель сельскохозяйственного назначения по степени плодородия почв имеет, помимо
хозяйственного, правовое значение, предопределяя различия в характере возникающих по их поводу
земельных правоотношений. Такие различия принято называть правовым режимом [2].

В зависимости от правового режима и разрешенного использования деление земель имеет не
только теоретический, но и практико-юридический смысл. Важно понимать, что в зависимости от
вида разрешенного использования земельного участка сельскохозяйственного назначения у субъек-
та правоотношений возникает соответствующий набор прав и обязанностей, установленный норма-
ми законодательства. Данная правовая категория в правовой науке именуется «правовой режим
земель». Правовой режим земель включает в себя установление вида разрешенного использования
земельного участка, пределов, способов, а также субъектного состава.

Важность понятия правовой режим для науки и практики земельного права сложно переоценить.
Оно, с одной стороны, является одним из центральных теоретико-прикладных понятий земельного
права, с другой стороны, системообразующим звеном во взаимоотношениях, возникающих между
субъектами земельных прав. Находясь на стыке гражданского и земельного права, данное понятие
охватывает широкий спектр правоотношений и является одним из наиболее применимых в рамках
правоприменительной деятельности. Учитывая практическую значимость правового режима земель,
в науке вопрос сущности и содержания данного понятия на протяжении длительного периода време-
ни остается дискуссионным.

Так, по мнению Иконицкой И. А., правовой режим земель представляет собой установленное
нормами права возможное и должное поведение по отношению к земле как к объекту права соб-
ственности и иных прав на земельные участки, объекту государственного управления земельным
ресурсами и объекту правовой охраны земли как природного ресурса, выполняющего определённые
Конституцией РФ важнейший социально-экономические функции – основы жизни и деятельности
народов, проживающих на соответствующей территории [3].

Вместе с тем высказываются и иные точки зрения. Так, по мнению О.И. Крассова правовой
режим земель – это совокупность правовых норм, определяющих содержание и особенности таких
его элементов, как право собственности на землю, права на землю лиц - не собственников земель-
ных участков, управление в сфере использования и охраны земель, основания и порядок принуди-
тельного прекращения прав на землю и регулирование оборота земельных участков.

Общепризнанным можно считать, определение о правовом режиме как об общности родствен-
ных правовых норм, определяющих содержание и сущность данной категории земель: права и обя-
занности собственников на землю, права на землю лиц – не собственников земельных участков, а
это прежде всего землепользователи, землевладельцы и арендаторы, правовая охрана и использова-
ние земельных участков, а также различные меры гражданско-правовой и административно-право-
вой ответственности за нарушение земельного законодательства.
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Необходимо отметить, что основные права и обязанности собственников, землевладельцев, пользо-
вателей и арендаторов являются главными элементами содержания правового режима земель. По-
этому, основным признаком понятия «правовой режим земельного участка» будет являться целевое
назначение категории земель, в составе которой находится участок.

Следовательно, определяющим будет являться целевое назначение, которое определяет рамки
использования земли на соответствующем праве: на праве собственности, которое носит абсолют-
ный характер или на титулах производных от права собственности.

По мнению В.В. Петрова [4] рассмотрение гражданско-правовых режимов различных участков
земель сельскохозяйственного назначения целесообразно вести, отправляясь от понятий «общее»,
«особенное» и «единичное» («специальное»). Понятие «общее» охватывает признаки, присущие всем
предметам данного ряда, «особенное» свидетельствует об отличительных свойствах, а «единич-
ное» есть не что иное, как «специальное», отличающее предмет от предметов другого ряда. В связи
с этим обоснованной является классификация правовых режимов земель сельскохозяйственного
назначения на общий, особый и специальный.

Практически все пригодные земли для сельскохозяйственной деятельности являются объектом
общего правового режима. Они являются основным средством производства необходимой сельско-
хозяйственной продукции и выполняют основную задачу – обеспечение продовольственной безопас-
ности страны. Основным содержанием правового режима данной категории земель прежде всего
является то, то они могут быть предоставлены только для решения актуальных сельскохозяйствен-
ных задач.

Гражданское и земельное законодательство устанавливает, что деятельность предприятий, орга-
низации, учреждений и граждан при разработке месторождений полезных ископаемых, при строи-
тельстве различных объектов, мелиоративных и иных работ, связанных с нарушением структуры
почвы обязаны за счет собственных средств осуществлять рекультивацию земель в соответствии с
требованиями законодательства.

Правила, установленные для общего правового режима сельскохозяйственных земель, ставят
прежде всего задачу сохранения и рационального применения всей пригодной площади земель для
сельскохозяйственной деятельности с целью решения продовольственных проблем страны.

Особый правовой режим установлен законодательством для сельскохозяйственных угодий с
кадастровой оценкой выше среднерайонного уровня. К сельскохозяйственным угодьям в таком пра-
вовом значении относятся участки и земельные площади, обладающие общностью естественных
признаков целевого хозяйственного назначения и более строгими требованиями их охраны. Это –
пашня, мелиорированные луга, сенокосы, пастбища, виноградники, сады и другие [5].

Изъятие таких угодий для несельскохозяйственных нужд допускается лишь в исключительных
случаях, связанных с выполнением международных обязательств, разработкой месторождений цен-
ных полезных ископаемых, строительством объектов культуры и истории, здравоохранения, образо-
вания, дорог, магистральных трубопроводов и т.д. Из перечня следует вывод, что речь может идти
только о государственных и муниципальных нуждах, однако законодательство разрешает республи-
кам в составе федерации предусматривать иные случаи изъятия ценных сельскохозяйственных уго-
дий. Подход к определению этих случаев (нужд) должен быть особо взвешенным.

Специальный правовой режим установлен для особо ценных продуктивных сельскохозяйствен-
ных угодий (ч. 4. ст.79 ЗК РФ), в том числе сельскохозяйственных угодий опытно-производствен-
ных подразделений научных организаций и учебно-опытных подразделений образовательных орга-
низаций высшего образования. Сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость которых су-
щественно превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (муни-
ципальному округу, городскому округу), могут быть в соответствии с законодательством субъектов
Российской Федерации включены в перечень земель, использование которых для других целей не
допускается [7].

Основным признаком специального правового режима особо ценных земель сельскохозяйствен-
ного назначения является то, что они наравне с землями природно-заповедного фонда, историко-
культурного назначения и других особо охраняемых территорий не подлежат изъятию у собственни-
ков, владельцев и пользователей даже в исключительных случаях. Специальный правовой режим
установлен также гражданским, земельным, федеральным законодательством.



ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АПК 339

Заключение
В результате проведённого исследования мы пришли к следующим выводам:
1. Установление правового режима земель является основным способом правового воздействия

на поведение субъектов земельных отношений, позволяя регулировать земельные отношения в за-
висимости от совокупности свойств и характеристик конкретных земель и цели их использования.

2. При рассмотрении гражданско-правовых режимов различных участков земель сельскохозяй-
ственного назначения обосновывается необходимость классификации правовых режимов земель на
общий, особый и специальный. Объектом общего правового режима является вся площадь земель,
пригодных для нужд сельского хозяйства. Особый правовой режим установлен законодательством
для сельскохозяйственных угодий с кадастровой оценкой выше среднерайонного уровня. Специаль-
ный правовой режим установлен для особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий.
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