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ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ СТРАХОВАНИЯ 

История страхования – древнейшая категория в развитии 

общественных отношений. Начало периода страхования относится к 

далекому прошлому. 

Исторические факты говорят о том, что еще за 3 тыс. лет до н. е. 
финикийские купцы использовали коллективную компенсацию 

убытков при утрате или повреждении судов. В Древней Греции 

заключались двусторонние соглашения непосредственно между 

"купцами и пиратами", которые регламентировали разделение доходов 

от разбойных нападении и убытков от морских катастроф. Египетские 

каменщики, которые принимали участие в строительстве пирамид, 

основывали кассы взаимопомощи в пользу своих коллег. В 

Ближневосточной Азии за 2 тыс. лет до н. е. участники торгового 

каравана заключали между собой соглашения о том, чтобы вместе 

нести убытки от грабежа, кражи или потери в пути. В целом в начале 

возникновения страхования наиболее распространенной формой 

страховой защиты было натуральное страхование, причиной 

возникновения которого были климатические факторы и угрозы 

врагов [2]. 

С заменой рабовладельческого строя феодализмом, изменились 

условия развития страхования, в основе которого все же остаются 

принципы функционирования римских коллегий, которые позже стали 

дополняться гильдиями и цехами (обществами купцов и 

ремесленников), а именно страхование начали называть гильдейско-

цеховым. 

Средневековое страхование с целью защиты использовало 

объединения называвшиеся "братствами". 

Наиболее распространенной формой страхования в средние века 

было морское страхование, оно базировалось на соглашении Бодмер, 

по условиям которого кредитор (прототип страховщика) выплачивал 

страхователю страховую сумму, а потом в случае удачного окончания 

плавания, кредитору возвращалась авансированная сумма плюс 

премия за Бодмер, которая достигала больших размеров - от 15 до 

100%. В случаях неблагоприятного окончания плавания заемщик 
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освобождался от возврата предоставленного кредита и уплаты 

процентов. 

 Благодаря этому заемщик отказывался от ущерба, который 

должен был нести убытки, вместо него их нес кредитор [2]. 

В средние века основным принципом страхования был принцип 

взаимопомощи. Основными признаками страхования этого периода 

были: 

- Сфера страхования обслуживала средние классы, ремесло и 

торговлю, купцов и ремесленников; 

- Страхование еще не было отделено от торговли, ремесла, 

религии, отсутствуют специализированные страховые организации; 

- Один и тот же торговый, ремесленный или иной коллектив 

выступал коллективом страховщиков и коллективом страхователей. 

Первые официальные сведения о зарождении страхования в 

Киевской Руси содержал журнал "Русская правда", в котором была 

информация о законодательстве XI ст. 

Постепенно в истории страхования происходит уход от чистой 

функции самообеспечения, и приобретаются функции формирования 

доходной деятельности, получения прибыли. В  развитии 

коммерческого страхования можно выделить три этапа: 

1 этап - середина XIV в. и до XVII в. На этом этапе основным 

видом страхования было транспортное (морское). Страхование 

осуществлялись единоличными страховщиками.  

2 этап - XVII вв. и до середины XIX в. Характерными чертами 

этого периода развития страхования были: развитие акционерных 

страховых организаций, создание первых государственных обществ, 

которые занимались страхованием от огня. Начиная с конца XVII в., 

развиваются практически все виды страхования: страхование от огня, 

сельскохозяйственное страхование, страхование от несчастных 

случаев и страхования ответственности граждан [1]. 

3 этап - развития страхования длился с середины XIX в. до начала 

XX в. В этот период функционировали монополистические страховые 

объединения, картели и концерны. Страхование дифференцировалось, 

делилось на множество видов и форм. 

Литература 

1. Страхование: учебник / Ю. Т. Ахвледиани [и др.]; под ред. В. В. 

Шахова, Ю. Т. Ахвледиани. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. – 511 с. 

2. Страхование: учебник / А. Н. Базанов [и др.]; под ред. Г. В. 

Черновой. – М.: Проспект, 2017. – 432 с. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ СТРАХОВАНИЯ И ЕГО 

РОЛЬ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Страхование - одна из древнейших категорий общественных 

отношений. Зародившись в период разложения первобытнообщинного 

строя, страхование стало неизменным спутником общественного 

производства. Люди, вступая между собой в производственные 

отношения, испытывали страх за сохранность своего имущества, за 

возможность уничтожения его стихийными бедствиями, пожарами, 

грабежами и другими непредвиденными случаями в жизни. Между тем 

жизненный опыт, основанный на многолетних наблюдениях, позволил 

сделать выбор о случайном характере наступающих опасностей и 

неравномерности нанесения ущерба. Было замечено, что число 

заинтересованных хозяйств, часто бывает больше числа поступающих 

опасностей [1]. 

Актуальность рассматриваемого вопроса углубляется ещё и 

потому, что в современном обществе, наравне с традиционным 

обеспечением защиты от природных стихий, случайных событий 

технического и техногенного характера, объектом страхования всё 

больше становятся убытки от различных криминогенных ситуаций. 

В экономике России страхование прочно играет роль 

необходимого инструмента, обеспечивающего социально-

экономическую безопасность, развитие предпринимательства, 

эффективную защиту имущественных интересов граждан и 

организаций от экономических и иных рисков, реализацию 

государственной политики социально-экономической защиты 

населения. Объемы страховых операций в сфере динамично 

развивающегося российского бизнеса неуклонно растут и играют всё 

более значимую роль [2]. 

Переход к рыночной экономике обеспечивает существенное 

возрастание роли страхования в общественном воспроизводстве, 

значительно расширяет сферу страховых услуг и развитие альтернатив 

государственному страхованию. 

При командно-административной системе управления народным 

хозяйством в России, преобладающей роли государственной 

собственности и слабой экономической ответственности 
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руководителей и трудовых коллективов за ее сохранность страхование 

никак не могло занять подобающего места в экономике и 

общественных отношениях [1]. 

Развитие рыночных отношений, когда товаропроизводитель 

начинает действовать на свой страх и риск, по собственному плану и 

несет за это ответственность, повышает роль и значение страхования. 

При этом наряду с традиционным предназначением - обеспечение 

защиты от природных катастроф (землетрясения, наводнения, бури и 

др.), случайных событий технического и технологического характера 

(пожары, аварии, взрывы и др.) - страхование все в большей степени 

начинает обеспечивать защиту в случае убытков от различных 

криминогенных явлений (кражи, разбойные нападения, угон 

транспортных средств и др.). 

Страхование очень важное как для тех предприятий, которые уже 

давно функционируют, так и для новообразованных, или тех, что 

только организуются и еще не приобрели достаточный 

производственный потенциал и не создали личных резервных фондов. 

Страхование обеспечивает возмещение фактического убытка, 

обусловленного определенным событием. Наличие должного 

страхового соглашения дает возможность увереннее воспользоваться 

кредитом, чтобы соорудить или приобрести необходимые средства 

производства, пополнить товарную массу в торговой сети и т.п. Часто 

страхование оказывает содействие появлению и внедрению новой 

техники и технологий, научных разработок [2]. 

Предприятия и организации различных форм собственности, 

являющиеся страхователями, испытывают потребность не только в 

возмещении ущерба, вызванного гибелью или повреждением 

основных фондов и оборотных средств, но и в компенсации 

экономических (предпринимательских) рисков. Сегодня принято 

выделять два основных направления страхования этих рисков: 

страхование риска прямых и косвенных потерь.  

Литература 

1. Базанов А.Н., Чернова Г.В. Страхование. М.: Проспект, 2017. – 

432 с. 

2. Скамай Л.Г., Мазурина Т.Ю.  Страховое дело: Учеб. Пособие. М.: 

ИНФРА-М, 2018 –256 с. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МРОТ И ПРОЖИТОЧНОГО 

МИНИМУМА 

МРОТ — фиксированный показатель, который отражает 

минимальный размер заработной платы гражданам России. Его 

утверждает правительство страны. МРОТ — един для всего 

государства, ниже этой цифры нельзя выплачивать заработную плату. 

Но в законе объясняют и возможные исключения, которые могут 

возникать в определенных ситуациях. Прожиточный минимум — 

наименьший размер заработка, который потребуется гражданину для 

обеспечения минимального уровня потребностей. 

Федеральный МРОТ устанавливают для всей территории РФ. 

Работодатели в обязательном порядке выплачивают заработные платы 

сотрудникам в размере не меньше фиксированного показателя. Так как 

территория России большая и расположена в разных климатических 

условиях, то уровень жизни по регионам отличается. Поэтому и МРОТ 

местные органы власти могут установить в большем размере, чем 

базовый показатель по стране, но не в меньшем. МРОТ в РФ 

регулирует закон №82 принятый в 2000 году. 

Общее у минимального размера оплаты труда и прожиточного 

минимума то, что оба показателя призваны гарантировать гражданам 

нормальное существование и удовлетворение основных потребностей. 

Главные отличия и взаимосвязь МРОТ от ПМ: 

МРОТ — минимальный фиксированный показатель дохода за 

выполнение трудовой деятельности. 

С помощью ПМ оценивают уровень жизни по разным городам и 

районам России через потребительскую корзину. То есть, сколько 

можно купить продуктов в определенной местности за одинаковую 

сумму. Либо сколько будет стоить одинаковый набор продуктов в 

каждом регионе. 

Прожиточный минимум основывается на потребительской 

корзине – денежном выражении всех товаров и услуг, которые нужны 

для нормальной жизни. В нее включают: продукты; коммунальные 

платежи; непродовольственные товары; другие обязательные выплаты 

государству или поставщикам жизненно-важных услуг. 
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До 2018 года МРОТ был ниже прожиточного минимума. Но уже к 

концу 2018 года эти показатели пришли в равновесие. Дальнейший 

курс был взят на то, чтобы сохранить равенство между МРОТ и ПМ 

либо сделать так, чтобы минимальный доход россиян стал выше 

прожиточного минимума. На 2019 год размер минимальной 

заработной платы составлял 11280 рублей, а с 1 января 2020 года он 

повысился до 12130 рублей. 

МРОТ и прожиточный минимум влияют на следующие выплаты: 

1. Заработная плата. В 2019 году гражданин не может получать 

доход в месяц ниже установленного показателя. Если зарплата ниже 

прожиточного минимума, работник вправе подать жалобу в 

соответствующую организацию. При этом реальный заработок может 

быть ниже МРОТа, если гражданин работает неполный день, не 

выполняет норму по времени и труду или работает по 

совместительству. 

2. Пособия. От минимального дохода зависят пособия по 

беременности, родам, уходу за малышом до 1,5 лет, оплата 

больничных листов. 

3. Налоги. От минимального размера оплаты труда зависит и 

величина налогов.  

4. Районный коэффициент. Доплаты назначают тем гражданам, 

которые работают в особых климатических зонах. 

Литература 

1. Булей, Н.В., Васильева, И.В. Прожиточный минимум: виды, 

содержание / Материалы Ивановских чтений. 2017. № 4 (16). С. 23-33. 

2. Остапенко, А. Г., Мигуля, М. А. Влияние минимального 
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3.  Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ (ред. от 19.12.2016) 

«О минимальном размере оплаты труда». 

4. Федеральный закон от 24 октября 1997 г. N 134-ФЗ «О 

прожиточном минимуме в Российской Федерации» (с изменениями и 
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СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 

Все виды человеческой деятельности и вся жизнь в обществе 

связана с риском потери жизни. Для огромного количества людей их 

жизнь и трудоспособность – это единственное средство и источник, 

которое приносит им деньги. Если угрозы существуют, можно 

защитить свою жизнь и финансовую безопасность семьи страхованием 

жизни [1]. 

 Страхование жизни – это единственное решение, позволяющее 

семьям компенсировать неожиданные и крупные убытки, которые 

могут принести болезнь или несчастный случай. 

Личное страхование – совокупность видов страхования, где в 

качестве объекта выступает имущественный интерес страхователя, 

связанный с жизнью, здоровьем, событиями в жизни определенного 

человека. 

Ознакомимся с существующими компаниями по страхованию 

жизни: 

1. Сбербанк Страхование жизни – удобное оформление страховки 

онлайн; 

2. Райффайзен Лайф – лучшее общение с клиентами; 

3. ППФ Страхование жизни – широкий ассортимент страховых 

пакетов; 

4. СОГАЗ – ЖИЗНЬ – лучшее объяснение системы страхования 

на сайте; 

5. АльфаСтрахование – Жизнь – отличная региональная политика 

страховки; 

6. ВСК – Линия жизни – практичная система оформления 

программы страхования; 

7. Альянс Жизнь – максимальная финансовая надежность; 

8. МетЛайф – уникальный медицинский сервис для клиентов; 

9. СК «Ингосстрах – Жизнь» - лучшие программы заботы о 

здоровье; 

10. ВТБ Страхование жизни – 100% защита инвестиционного 

страхования. 

Объектами страхования жизни могут являться имущественные 

интересы, связанные со сроком жизни до определенного периода, 
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наступление иных событий в жизни человека, а также со смертью 

человека. 

Одной из наиболее важных задач страхования жизни является 

создание для человека некого пенсионного капитала за время, пока он 

молод и полон сил. Именно поэтому риск «дожития до определенного 

возраста» является составной частью страхования жизни [2]. 

Также страхование жизни включает в себя смерть и иные 

события. Довольно часто страхование жизни – это инструмент 

накоплений, который позволяет создать фонды для неких событий. 

Разберем термин личного страхования более подробно. В 

законодательстве есть понятие личного страхования, в него включены 

3 вида страхования: 

1. Страхование жизни (дожитие, смерть, иные события); 

2.Страхование от несчастных случаев и болезней (травма по НС, 

смерть по НС, болезнь); 

3. Медицинское страхование (оплата медицинской помощи). 

Есть такое понятие как смешенное страхование – это вид 

страхования, который включает в себя несколько самостоятельных 

видов страхования. 

Договоры по смешенному страхованию являются долгосрочными. 

Договоры смешенного страхования не заключаются с инвалидами 1 

группы, есть ограничения для 2 группы инвалидности, с людьми с 

онкологическими заболеваниями и СПИДом.  

Страхование на дожитие – это страхование, при котором лицо, 

оплачивающие страховые взносы, дожило до установленного срока, 

получает от страховщика страховую сумму. В случае смерти 

застрахованного лица в период действия договора страховщик 

выплачивает 100% страховой суммы наследникам. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЧИСЛЕНИЯ ЗАРПЛАТЫ В БЮДЖЕТНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Необходимость учета заработной платы стоит перед каждой 

организацией независимо от ее организационно-правовой формы. От 

того, насколько правильно и точно бухгалтер начислит заработную 

плату сотрудникам, связанные с ней НДФЛ и страховые взносы, 

зависит работоспособность организации. 

В бюджетных учреждениях учет заработной платы ведется по 

источникам финансирования (бюджетные средства по основному виду 

деятельности, внебюджетные средства, полученные от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и т.д.). 

Структура системы оплаты труда работников бюджетной сферы 

формируется из двух ее составляющих: 

1.  Базовая часть заработной платы, включающая: 

 общую часть: должностные оклады руководителям, оклады 

специалистам и служащим, ставки профессиям рабочих, 

устанавливаемые руководителем учреждения на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности (профессиональных квалификационных групп), с учетом 

сложности и объема выполняемой работы; 

2. Стимулирующая часть заработной платы, включающая:  

 выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;  

 выплаты за качество выполняемых работ;  

 выплаты за стаж непрерывной работы, за выслугу лет;  

Размер и условия выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами (Положениями).  

Источниками покрытия стимулирующей части заработной платы 

работников бюджетной сферы являются: 

 для казенных учреждений – лимиты бюджетных обязательств 

(бюджетные ассигнования); 

 для бюджетных и автономных учреждений – средства от 

приносящей доход деятельности, а также средства государственных 
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внебюджетных фондов (в том числе средства ОМС) для всех типов 

учреждений. 

Способы расчета заработной платы в бюджетных учреждениях не 

отличаются от тех, что применяются коммерческих. Общая сумма 

денежных средств, необходимая для выплаты заработной платы и 

взносов (налоговых и страховых), рассчитывается одним из двух 

способов. 

Первый способ используется, когда на лицевых счетах 

достаточная сумма денежных средств для выплаты заработной платы в 

полном объеме. Вначале начисляют заработную плату по возможным 

источникам и видам финансирования по каждому работнику отдельно, 

затем рассчитывают общую сумму начислений, удержаний, и налогов. 

Второй способ применяется при решении руководства 

учреждения потратить часть прибыли, полученной от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, на 

заработную плату. Для этого бухгалтерия сначала определяет общую 

сумму денежных средств, которая будет направлена на заработную 

плату (по каждому источнику и виду финансирования), затем 

рассчитывает процентную долю суммы каждого источника 

финансирования в общей сумме источников, а после, в соответствии с 

исчисленным процентом, начисляет заработок и налоги по каждому 

сотруднику по источникам и видам финансирования. 
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СТРАХОВЫЕ ФОНДЫ 

Страховой фонд представляет собой совокупность определенного 

объема денежных запасов в обществе, а предназначением этих денег 

является предупреждение и возмещение того или иного ущерба 

застрахованному лицу. 

На сегодняшний день существует несколько форм страховых 

фондов:  

- государственный централизованный СФ (его так же называют 

резервным); 

- страховой фонд, который формируется непосредственно 

страховой организацией; 

- фонд самострахования. 

Фонд самострахования - формируется за счет средств 

хозяйствующих субъектов. Назначением такого фонда является 

обеспечение финансовой стабильности и бесперебойной 

функциональности субъекта в не совсем благоприятных 

экономических условиях. Например, многие бизнесмены открывают 

страховой счет с целью накопить деньги для расширения своего 

бизнеса [1]. 

Страховой фонд страховой организации - характеризуется 

значительным количеством участников (другими словами - 

страхователей), которые уплачивают страховые взносы. Все деньги, 

которые были накоплены в страховом фонде, расходуются 

исключительно на свое целевое назначение - этими деньгами 

выплачивают возмещения и страховые суммы участникам фонда по 

правилам и условиям страхования. Для того, чтобы определить 

необходимый размер фонда, в страховой организации применяют 

методы расчетов, которые основаны на действии теории вероятности и 

законе больших чисел [2]. 

За счет чего формируется страховой фонд? 

Бюджет такого фонда не есть частью государственного бюджета, 

его формирование зависит от таких источников: 

- фиксированных страховых выплат, осуществляемых, 

работодателями; 

- страховых перечислений предпринимателей; 
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- средства, вырученные от инвестиционной деятельности; 

- некие бюджетные отчисления; 

- иных способов перечислений, разрешенных законодательством. 

Основной функционал фонда социального общеобязательного 

страхования: 

1. Страхование на случай беременности, рождения ребенка, 

оплата больничных, помощь при уходе за ребенком возрастом до 1,5 

года. Обеспечивается выплата денежной помощи при тяжело 

протекающей беременности, а также выплаты единовременных и 

ежемесячных пособий при рождении ребенка. 

2. Денежная помощь при усыновлении ребенка. 

3. Денежная помощь в случае временной нетрудоспособности 

(оплата больничных) или серьезного заболевания, оплата лечения и 

реабилитации. 

4. Материальная помощь на случай получения тяжелых 

произведенных травм. 

5. Помощь по уходу за инвалидами. 

6. Соцобеспечение, предоставление людям льготных категорий 

санаторно-курортного лечения и оплаты путевок. 

7. Выплата пособия на погребение. 

Функции страховых фондов. Главными функциями, 

выполняемыми страховыми фондами, являются:  

- накопительная,  

- рисковая,  

- инвестиционная,  

- предупредительная. 

 Рисковая функция заключена в том, что средства фондов 

страхования должны направляться лишь тем страхователям, у которых 

произошло наступление страхового случая. Накопительная функция 

связана с защитой страхования семейного бюджета. При ее помощи 

накапливается обусловленная денежная сумма из взносов 

страхователя, уплачивается при страховом случае [2]. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 

Обязательное медицинское страхование - главное направление 

развития системы охраны здоровья населения Российской Федерации в 

условиях перехода России к рыночной экономике. Долгое время 

единственным источником финансирования отечественного 

здравоохранения был государственный бюджет. Сложное 

экономическое положение в России и растущая неспособность 

государства обеспечить за свой счет оплату медицинской помощи 

населению привели к новому этапу в развитии здравоохранения - 

созданию и развитию бюджетно-страховой медицины [1]. 

Как известно, одним из основных достижений социализма в 

Советском Союзе была бесплатная медицинская помощь. Финансовые 

средства на здравоохранение аккумулировались в федеральном 

бюджете и централизованно распределялись между лечебными 

учреждениями страны. 

Однако существовавшие финансовые механизмы не позволяли в 

полной мере реализовать ни первое, ни второе. Поэтому появление 

медицинского страхования стало выходом из сложившейся ситуации, 

поскольку оно давало возможность не только сохранить бесплатную 

медицинскую помощь в условиях острой нехватки бюджетных средств 

за счет обязательного медицинского страхования (ОМС), но и 

развивать частную медицину посредством добровольного 

медицинского страхования, являющегося более доступным и 

массовым, чем непосредственная оплата медицинских услуг. 

ОМС считается разновидностью социального страхования 

обязательного типа, которая представляет собой систему образуемых 

государством экономическо-социальных, организационных и 

правовых мер, призванных обеспечивать, при наступлении случая по 

страхованию, гарантии по бесплатному оказанию застрахованным 

лицам медицинской помощи при финансировании обязательного 

медицинского страхования в границах территориальной программы 

обязательного медицинского страхования.  

Медицинское страхование является формой социальной защиты 

интересов населения в охране здоровья, цель медицинского 

страхования - гарантировать гражданам при возникновении страхового 
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случая получение медицинской помощи за счет накопленных средств 

и финансировать профилактические мероприятия [2].  

Четко определено, что обязательное медицинское страхование 

(ОМС) является составной частью государственного социального 

страхования и обеспечивает всем гражданам Российской Федерации 

равные возможности в получении медицинской и лекарственной 

помощи, предоставляемой за счет средств обязательного 

медицинского страхования в объеме и на условиях, которые 

соответствуют программам обязательного медицинского страхования.  

Отчисления в ФОМС в 2019 году - 5,1%. 

Отказаться от медицинского и социального страхования персонала 

работодатель не может. Это его обязанность, а не право. 

При наличии двух этих обязательных видов страхования 

работников вряд ли возникает необходимость в добровольном 

страховании жизни работников. 

Нужно отметить, что на подобный шаг работодатели идут 

исключительно тогда, когда это в их интересах. Законодатель 

предоставляет определенные налоговые льготы в таких случаях для 

работодателей и работников [1]. 

Страховые выплаты, по договорам личного добровольного  

страхования, предусматривающим выплаты при смерти, причинении 

вреда здоровью, возмещение медицинских расходов застрахованным 

лицам, не облагаются НДФЛ. 

Данное правило распространяется даже на бывших работников, 

включая пенсионеров. Так, в частности, застрахованным лицам 

предоставлено право на выбор страховой медицинской организации и 

ее замену один раз в течение календарного года либо чаще, например, 

в случае изменения места жительства, а также на выбор медицинской 

организации из числа организаций, участвующих в системе 

обязательного медицинского страхования. 
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ЧТО ТАКОЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ? 

Общеизвестно, что результаты деятельности предприятий могут 

быть оценены различными показателями, такими, как объем выпуска 

продукции, объем продаж, прибыль. Характеризуя финансовый или 

производственный результат, перечисленные показатели не способны 

оценить эффективность деятельности предприятий. Это связано с тем, 

что данные показатели являются абсолютными характеристиками 

деятельности предприятия, и их правильная интерпретация по оценке 

результативности может быть осуществлена во взаимосвязи с другими 

показателями, характеризующими вложенные в предприятие средства.  

Показателями, характеризующими эффективность деятельности 

предприятий, являются показатели рентабельности (или доходности). 

В экономической литературе дается несколько понятий 

рентабельности. Так, одно из его определений звучит следующим 

образом: рентабельность (от нем. rentabel – доходный, прибыльный) 

представляет собой показатель экономической эффективности 

производства на предприятиях, который комплексно отражает 

использование материальных, трудовых и денежных ресурсов. По 

мнению других авторов, рентабельность – показатель, 

представляющий собой отношение прибыли к сумме затрат на 

производство, денежным вложениям в организацию коммерческих 

операций или сумме имущества фирмы, используемого для 

организации своей деятельности. Так или иначе, рентабельность 

представляет собой соотношение дохода и капитала, вложенного в 

создание этого дохода. Увязывая прибыль с вложенным капиталом, 

рентабельность позволяет сравнить уровень доходности предприятия с 

альтернативным использованием капитала или доходностью, 

полученной предприятием при сходных условиях риска. Более 

рискованные инвестиции требуют более высокой прибыли, чтобы они 

стали выгодными. Так как капитал всегда приносит прибыль, для 

измерения уровня доходности прибыль, как вознаграждение за риск, 

сопоставляется с размером капитала, который был необходим для 

образования этой прибыли. Рентабельность является показателем, 

комплексно характеризующим эффективность деятельности 

предприятия. При его помощи можно оценить эффективность 
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управления предприятием, так как получение высокой прибыли и 

достаточного уровня доходности во многом зависит от правильности и 

рациональности принимаемых управленческих решений. Поэтому 

рентабельность можно рассматривать как один из критериев качества 

управления. По значению уровня рентабельности можно оценить 

долгосрочное благополучие предприятия, т.е. способность 

предприятия получать достаточную прибыль на инвестиции. Для 

долгосрочных кредиторов инвесторов, вкладывающих деньги в 

собственный капитал предприятия, данный показатель является более 

надежным индикатором, чем показатели финансовой устойчивости и 

ликвидности, определяющиеся на основе соотношения отдельных 

статей баланса. Устанавливая связь между суммой прибыли и 

величиной вложенного капитала, показатель рентабельности можно 

использовать в процессе прогнозирования прибыли. В процессе 

прогнозирования с фактическими и ожидаемыми инвестициями 

сопоставляется прибыль, которую предполагается получить на эти 

инвестиции. Оценка предполагаемой прибыли базируется на уровне 

доходности за предшествующие периоды с учетом прогнозируемых 

изменений. Кроме того, большое значение рентабельность имеет для 

принятия решений в области инвестирования, планирования, при 

составлении смет, координировании, оценке и контроле деятельности 

предприятия и ее результатов. Таким образом, можно сделать вывод, 

что показатели рентабельности характеризуют финансовые результаты 

и эффективность деятельности предприятия. Они измеряют 

доходность предприятия с различных позиций и систематизируются в 

соответствии с интересами участников экономического процесса.  
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ОСОБЕННОСТИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Упрощенная система налогообложения (УСН) – это один из 

налоговых режимов, который подразумевает особый порядок уплаты 

налогов и ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса. 

В целях поддержания малого и среднего бизнеса в РФ в 

Налоговый кодекс РФ была введена гл. 26.2 «Упрощенная система 

налогообложения». Налогоплательщики, применяющие данный 

специальный режим, имеют довольно существенные налоговые льготы 

по сравнению с общим режимом налогообложения, им значительно 

облегчена задача по ведению налогового учета, а бухгалтерский учет 

может вообще не вестись.  

Однако, во многих случаях у организации, применяющей УСН, 

все же появляется обязанность по ведению бухгалтерского учета в 

силу иных законов. Рассмотрим такие случаи: 

- для представления бухгалтерской отчетности акционерам (пункт 3 

статьи 52, статьи 91 Закона № 208-ФЗ, Определение КС РФ от 

13.06.2006 г. № 319-О, письма Минфина РФ от 10.01.2006 г. № 03-11-

05/2, от 21.06.2005 г. № 03-11-05/1) 

- при выплате дивидендов для определения размера чистой прибыли и 

стоимости чистых активов (пункт 2 статьи 42 пункты 1 и 4 статьи 43 

Закона №208-ФЗ, пункт 1 статьи 28, пункты 1 и 2 статьи 29 Закона № 

14-ФЗ, письма Минфина РФ от 10.01.2006 г. № 03-11-05/2, от 

15.12.2005 г. № 03-11-04/2/154) 

- когда необходимо определить, является ли сделка организации 

крупной (пункт 1 статьи 78 Закона № 208-ФЗ, статья 46 Закона № 14-

ФЗ, Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 27.11.2007 г. 

№ Ф08-7767/07, ФАС Центрального округа от 25.04.2007 г. № А09-

6598/06-4, пункт 2 статьи 23 Федерального закона от 14.11.2002 г. № 

161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях») 

- для опубликования годового отчета и бухгалтерского баланса в 

случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных 

ценных бумаг (статья 92 Закона № 208-ФЗ, пункты 8.1.1, 8.2 и 8.3 

Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
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ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 г. 

№ 06-117/пз-н, пункт 2 статьи 49 Закона № 14-ФЗ, письмо Минфина 

РФ от 18.06.2008 г. № 07-05-06/137 

- товарищество упрощенцев (письмо Минфина РФ от 26.05.2005 г. № 

03-03-01-04/1/301) 

Таким образом, УСН идеально подходит для таких видов 

деятельности, как розничная торговля и оказание услуг (выполнение 

работ) населению. Поскольку при работе с юридическими лицами, 

контрагенты «упрощенца» теряют входной НДС. Что в свою очередь 

делает не выгодным сотрудничество с предприятием, находящимся на 

УСН. При этом, поскольку организация, применяющая «упрощенку» 

не является плательщиком НДС, то обязанность по выставлению 

счетов-фактур у нее отсутствует. Ведь правила пункта 3 статьи 169 НК 

РФ распространяются только на налогоплательщиков НДС. Однако, 

если «упрощенец» все же выставил счет-фактуру с выделенной суммы 

налога, то у него появляется обязанность по уплате предъявленного 

контрагенту НДС в бюджет. Такое правило содержится в подпункте 1 

пункта 5 статьи 173 НК РФ.  

Упрощенная система объединяет два разных варианта 

налогообложения, отличающихся налоговой базой, налоговой ставкой 

и порядком расчета налогов: 

- УСН Доходы, 

- УСН Доходы минус расходы. 

ИП и организации теряют право на применение УСН, если в 

течение года:  

- сумма дохода превысила 150 000 000 рублей.  

- средняя численность сотрудников составила больше 100 человек.  

- стоимость основных средств превысила 150 млн. рублей.  

Начиная с того года, в котором ИП и ООО перестали отвечать 

указанным условиям они переводятся на ОСН.  
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СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ 

Под транспортным страхованием понимается совокупность видов 

страхования от опасностей, возникающих на различных путях 

сообщения - морских, речных, воздушных, сухопутных, смешанных. 

Объектами страхования могут быть как сами средства транспорта, так 

и перевозимые ими грузы. В настоящее время объектами 

транспортного страхования являются: - каско, (страхование корпусов 

судов и других транспортных средств); карго, (страхование грузов); 

фрахт как со стороны судохозяина, так и со стороны грузохозяина. 

Целью данного вида добровольного имущественного страхования 

является создание предпосылок для обязательного возмещения 

страхователю убытков, возникающих в процессе транспортировки 

грузов по причине гибели, потери или повреждения груза по вине 

обстоятельств, от него не зависящих. Среди грузовладельцев бытует 

убеждение, что транспортная компания в любом случае отвечает за 

сохранность груза в процессе грузоперевозки, и в случае его гибели, 

утраты или повреждения возьмет на себя все расходы по возмещению. 

То есть, предприниматели ошибочно ставят знак равенства между 

транспортным документом и договором страхования груза [2]. 

Однако, это неверно. Безусловно, транспортный документ – это 

гарантия возмещения вреда, причиненного грузу. Но вместе с тем, 

экспедирование грузов попадает под действие транспортного 

законодательства, и там четко регламентированы зоны 

ответственности перевозчиков. А также прописаны случаи 

(обстоятельства непреодолимой силы, форс-мажор), когда 

транспортная организация полностью освобождается от 

ответственности. Про страхование грузов предприниматели 

вспоминают иногда уже после того, как груз серьезно пострадал в 

процессе транспортировки или был полностью уничтожен. И даже 

понимая эффективность грузового страхования, отечественные 

предприниматели иногда плохо представляют себе риски, от которых 

нужно страховаться, момент перехода права собственности на груз, и 

как правильно составить договор страхования грузов. 

 В данном случае опытный консультант из страховой компании 

сумеет урегулировать все неясные моменты. Объектами страхования 
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грузов являются имущественные интересы, связанные с сохранностью 

перевозимого груза от воздействия множества рисков, возникающих в 

ходе транспортировки. В рамки страхового интереса страхователя 

включается не только груз, но и оплата за перевозку и ожидаемая 

прибыль. Страховой интерес к грузу могут иметь не только 

собственник и перевозчик, но и другие лица, например, получатель 

груза. Перевозчик, несущий ответственность за сохранность и 

доставку груза перед грузовладельцем, обязан возместить убытки, 

причиненные нарушением договора перевозки. Поэтому он может 

заключить со страховщиком отдельный договор страхования 

ответственности перевозчик [1]. 

Исходя из способа транспортировки, выделяется:  

- наземное страхование грузов (перевозка железнодорожным и 

автомобильным транспортом) 

- страхование грузов при перевозке воздушным транспортом 

-страхование при перевозке внутренними водными путями  

-комбинированное страхование  

-страхование почтовых отправок. 

Страхование грузов имеет ряд особенностей: 

страховой полис может свободно передаваться друг другу 

сторонами коммерческих отношений, при этом не требуется никакого 

заявления, так как страхование совпадает с погрузкой; 

возможно страхование груза с покрытием выше его стоимости; 

существуют возможности страхования грузов по так называемому 

генеральному полису. 

Грузоперевозки РЖД из Китая могут снизиться в феврале на фоне 

продления из-за вспышки коронавируса новогодних праздников в 

стране и простоев производств, сообщил журналистам 

замгендиректора РЖД Алексей Шило.   
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ФИЛОСОФСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СОВРЕМЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Философия – особая форма общественного сознания и познания 

мира, вырабатывающая систему знаний о фундаментальных 

принципах и основах человеческого бытия [1]. Все аспекты 

человеческой жизни находятся под влиянием и управляются 

философскими соображениями. Как область изучения, философия 

является одной из древнейших дисциплин. Она считается матерью 

всех наук.  

Образование, как и философия, тесно связано с человеческой 

жизнью. С незапамятных времен и образование, и философия были 

связаны друг с другом. Великие философы были также великими 

просветителями. Образование является динамической стороной 

философии. Философия обеспечивает цели и идеалы жизни; 

образование переводит их в практическую плоскость и обучает людей 

их реализации. Для примера назовем основные принципы образования. 

1.  Антропологический принцип основан на комплексе знаний о 

человеке в интересах его целостного постижения.  

2.  Аксиологический принцип рассматривает человека как 

высшую ценность общества и самоцель общественного развития.  

3. Гуманистический принцип направлен на благо других, 

человеколюбие и отзывчивость. 

Философское видение имеет большое значение особенно в 

современном образовательном движении. Вся образовательная 

деятельность: от работы в классе до разработки учебных планов и 

политики на уровне школы неизбежно опирается на философские 

утверждения. Таким образом, можно сделать вывод, что образование и 

философия неразрывно связаны и зависят друг от друга. 
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ШЕСТЬ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИЗ ГОРОДА БИРСКА 

Герой Советского Союза — высшее звание, которого можно было 

удостоиться в СССР за военный подвиг или иной героический 

поступок. В годы войны Бирск, как и многие другие населенные 

пункты нашей страны, оказывал посильную помощь армии и фронту 

для победы над фашистской агрессией. За годы войны из Бирского 

военкомата было призвано на фронт 20 тысяч граждан, из них около 8 

тысяч – погибли. Бирская земля взрастила шесть Героев Советского 

Союза.  

Филипп Лукьянович Антипин (1900 - 1944) родился в с. Емашево 

Бирского района РБ. В Советскую Армию призван в октябре 1942 году 

Бирским райвоенкоматом. Командир отделения 1-й роты 107-го 

саперного батальона. Сержант Ф. Л. Антипин 22 марта 1944 г. первым 

переправил на правый берег р. Южный Буг в районе г. Вознесенска 

Николаевской области бойцов штурмовой группы. «Работая старшим 

расчета, он перевез 37 человек. Большое умение требовалось, чтобы 

при сильном течении на малой надувной лодке переправлять груз, но в 

руках Антипина лодка шла уверенно. Благодаря его умению и 

бесстрашию задача была выполнена. Когда потребовалось срочно 

переправить группу командования и радистов, Ф. Л. Антипин успешно 

выполнил и эту задачу: он перевез за ночь 5 человек и рацию. 

Возвращаясь на левый берег, Ф. Л. Антипин за ночь перевез 4 

тяжелораненых бойцов. Возвращаясь последний раз, сержант 

Антипин, переправлял раненого товарища. Лодка накрылась водой, 

попала в место быстрого течения и была унесена к плотине мельницы, 

где и погибли оба» [2]. Звание Героя Советского Союза Ф. Л. 

Антипину присвоено 3 июля 1944 г., посмертно. Награжден орденами 

Ленина, Красного Знамени, медалями.  

Георгий Иустинович Мушников – (1923 – 1983) уроженец д. 

Айбашево Бирского района РБ. В 1943 г. окончил Пермскую военную 

авиационную школу пилотов. На фронте Великой Отечественной 

войны с июля 1943 г. Командир звена 140-го гвардейского штурмового 

авиационного полка гвардии, старший лейтенант. Из наградного листа 

на Г. И. Мушникова: «Благодаря смелым решениям и отличной 

технике пилотирования, в групповых воздушных боях совершил 111 
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боевых вылетов, нанес противнику значительный урон...» [2]. Звание 

Героя Советского Союза Г. И. Мушникову присвоено 10 апреля 1945г. 

После войны Г. И. Мушников продолжал службу в Советской Армии. 

Награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, 

орденами Александра Невского, Отечественной войны I степени, 

двумя орденами Красной Звезды, медалями. 

Григорий Семенович Овчинников (1898 - 1943) родился в с. 

Осиновка Бирского района РБ. Учился в рабочем университете 

Сталинградского тракторного завода. В Советскую Армию призван в 

1941 г. Сталинградским горвоенкоматом. 25 июля 1943 г. рядовой Г. С. 

Овчинников, парторг роты 81-й отдельной морской стрелковой 

бригады, участвовал в бою за господствующую высоту северо-

восточнее г. Новороссийска. «Командир был убит. Когда фашисты 

пошли в четвертую атаку, командование взводом принял на себя 

парторг. Атака была отбита. Г. С. Овчинников повел бойцов взвода на 

штурм вражеских укреплений. У самой вершины высоты путь 

преградил огонь вражеского дзота. Г. С. Овчинников организовал 

блокирующую группу, которая закидала дзот гранатами. Но огонь не 

прекращался. В критический момент боя парторг Г. С. Овчинников 

закрыл своим телом вражескую амбразуру. Ценой своей жизни Г. С. 

Овчинников способствовал выполнению боевой задачи взводом» [2]. 

Звание Героя Советского Союза Г. С. Овчинникову присвоено 16 мая 

1944 г. посмертно. Награжден орденом Ленина.  

Андрей Федорович Попов (1910 - 1947) родился  в д. Кояново 

Бирского района РБ. До призыва в армию работал кузнецом в д. 

Кояново. В Советскую Армию призван в 1942 г. Бирским 

райвоенкоматом. На фронте Великой Отечественной войны с октября 

1942 г. Сапер 107-го отдельного саперного батальона. Ефрейтор А. Ф. 

Попов особо отличился при форсировании р. Южный Буг у с. 

Константиновка Николаевской области. «В ночь с 22 на 23 марта 1944 

г. А. Ф. Попов под пулеметным огнем противника первым с группой 

бойцов переправился через р. Южный Буг на малой надувной лодке и 

перевез 37 стрелков. 26 марта ефрейтор А. Ф. Попов с сержантом 

Маминым сделали 12 рейсов на деревянной саперной лодке. После 

пятого рейса лодка была сильно повреждена и дала течь. За ночь на 

неисправной лодке бесстрашными саперами были переброшены 2 

стрелковые роты и эвакуированы 32 раненых» [2]. Звание Героя 

Советского Союза А. Ф. Попову присвоено 3 июня 1944 г. В 1944 г. 

демобилизован по состоянию здоровья. Награжден орденами Ленина, 

Красной Звезды, медалями. В с. Старобазаново установлен бюст 

Героя.  
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Александр Петрович Старцев (1922 – 2008) родился в с. 

Старицино Бирского района РБ. До призыва в армию работал 

трактористом в п. Березовка Бирского района. На фронте Великой 

Отечественной войны с мая 1942 г. Наводчик орудия 122-го 

гвардейского артиллерийского полка гвардии. «7 июля 1943 года, 

когда к огневой позиции подошли танки и пехота противника, тов. 

Старцев огнем своего орудия, будучи ранен, истекая кровью, вел огонь 

до последнего снаряда. Подбил и уничтожил четыре немецких танка и 

семь автомашин…» [2]. Звание Героя Советского Союза А. П. 

Старцеву присвоено 21 сентября 1943 г. С 1947 г. старшина А. П. 

Старцев - в запасе. Работал механиком по холодильном установкам в г. 

Перми. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, медалями. 

Петр Георгиевич Корочкин (1920 - 1944) родился в с. 

Байкибашево Караидельского района РБ. Участник Великой 

Отечественной войны с июня 1941 г. Окончил Московское 

артиллерийское училище. Воевал на Западном, Сталинградском, 

Донском, 2-м Украинском фронтах. Командир дивизиона 139-го 

гвардейского артиллерийского полка гвардии. Капитан П. Г. Корочкин 

отличился в боях Ясско-Кишиневской операции. «20 августа 1944 г. 

сильный огонь вражеской артиллерии и минометов остановил 

продвижение советских стрелковых подразделений. П. Г. Корочкин 

скрытно выдвинул две батареи на прямую наводку и уничтожил 

вражеские орудия и минометы, чем обеспечил захват господствующей 

высоты. 28 августа в тяжелом бою с пытавшимся выйти из окружения 

противником, П. Г. Корочкин поднял артиллеристов врукопашную и 

восстановил положение. В этом бою он погиб. В последней схватке с 

врагом П. Г. Корочкин из своего автомата уничтожил 18 фашистов» 

[2]. Звание Героя Советского Союза П. Г. Корочкину присвоено 24 

марта 1945 г. посмертно. Награжден орденом Ленина, орденом 

Красной Звезды.  

Бирск, как и все города СССР, внес значительный вклад в победу 

в Великой Отечественной  войне. В память о солдатах в городе создан 

парк Победы, где воздвигнут памятник погибшим воинам и мемориал 

Героев Советского Союза. 
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ПРИЧИНЫ НЕУДАЧ КРАСНОЙ АРМИИ В 1941 г. 

Аннотация: В статье в тезисной форме обозначены наиболее 
встречающиеся в научной и учебной литературе причины поражения 
РККА в 1941 г. В преддверии 75-летия Великой Победы вновь 
усилился интерес к той катастрофе, которая произошла в начальный 
период Великой Отечественной войны. Вопрос о том, почему Красная 
Армия фактически оказалась не готовой к отражению фашистской 
агрессии, был и остается открытым и требующим своего изучения. 
Огромные, в первую очередь, людские потери были связаны и с 
просчетами в руководстве страной. 

Ключевые слова: Красная Армия, 1941 год, агрессия, причины 
неудач, просчеты Сталина, записка Василевского. 

Причины временных неудач Красной Армии в 1941 г. пытались и 
пытаются объяснить, понять многие исследователи [1,3,4,5,6,7,8].  
Вопрос этот был и остается открытым, дискуссионным и больным для 
нашего самосознания. потому, что несмотря ни на что мы все хотим 
узнать правду, какой бы горькой она не была. Мы все хотим понять, 
почему за короткое время, несмотря на усиленную подготовку к войне, 
Красная Армия фактически потерпела поражение в 1941 г. и 
откатилась до Ленинграда и Москвы. Все это нам надо не для 
очернения, нет, а для того, чтобы еще раз убедиться в том, что 
несмотря ни на какие ошибки, просчеты, мощь противника Россию, в 
данном случае СССР, не удавалось и не удаться победить. Но знать 
правду надо хотя бы для того, чтобы пытаться не допустить 
повторения той страшной катастрофы, которая случилась в 1941 г. 
Только благодаря героизму, мужеству, самопожертвованию людей, 
народов, отдельных личностей была достигнута победа над нацизмом. 

Среди многих работ посвященных данной теме, хотелось бы 
выделить работу А.В. Гринева «Причины поражения Красной Армии в 
1941 на страницах современных вузовских учебников». 
Проанализировав 20 вузовских учебников по отечественной истории, 
вышедших в 2000-е годы, А.В. Гринев нашел в них 16 причин 
приведших к поражению РККА в 1941 г. Все эти причины автор 
расставил по рейтингу в зависимости от количества повторений в 
учебниках: 

1.Просчеты Сталина: неверие в нападение Гитлера в июне 1941 г., 
переоценка возможностей РККА. 87,5% . 



34 

2. Ослабление командного состава РККА вследствие репрессий 
1937–1939 гг. 75%. 
3.  Внезапность нападения, неготовность РККА отразить этот 

удар. 75% . 
4. Некомпетентность командного состава РККА и Сталина 
в начальный период войны. 69%. 
5. Превосходство противника в качестве вооружения, 
организованности, боевом опыте.  62,5%. 
6.  Тяжелые потери в первые часы и дни войны.  56,25%. 
7. Многократное превосходство противника в направлениях 

главных 
ударов. 50%. 
8. Опоздание с приведением войск в боевую готовность 
из-за позиции Сталина. 50%. 
9. Ошибка командования и Сталина в определении направления 
главного удара противника. 43,75%. 
10.  Военная доктрина, предусматривавшая только 

наступательные действия 43,75%. 
11. Реорганизация РККА, не успевшей перейти на новые виды 
военной техники, укомплектовать новые соединения. 37,5%. 
12. Превосходство Германского блока по экономическим и 

военным 
параметрам. 25%. 
13. Демонтаж старых и отсутствие новых укреплений на границе. 

18,75%. 
14. Атмосфера подозрительности и террора в стране 
и армии сковала инициативу военных. 12,5% (18,75%). 
15. Ошибочные установки национальной политики. 6,25%. 
16. Успешная кампания дезинформации со стороны Германии. 

6,25% [3, с.154 ]. 
Можно, конечно же, поспорить с данным рейтингом, но, главное, 

что здесь перечислены наиболее встречающиеся причины, приведшие 
к трагедии 1941 г. Это далеко не полный перечень.  Сам автор 
добавляет к этому перечню такие факты, как наличие у вермахта 
высокоманевренных моторизованных корпусов с авиацией, 
артиллерией, танками, связью и др. [3, с.157].  

К этим причинам можно добавить еще одну, все чаще 
упоминаемую в различного рода публикациях. Речь идет об идее 
«превентивного удара» или «упреждающего удара».  Идея спорная, но 
имеющая своих сторонников [6]. Подтверждением этой идеи являются 
некоторые источники. Одним из главных таких источников 
называются «Соображения по плану стратегического развертывания» 
от 15 мая 1941 г. Они написаны рукой генерал-майора А.М. 
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Василевского, который был заместителем начальника Оперативного 
управления Генерального штаба Красной Армии. В этой записке 
ставилась задача «упредить (подчеркнуто в тексте) противника в 
развертывании и атаковать германскую армию в тот момент, когда она 
будет находиться в стадии развертывания и не успеет еще 
организовать фронт и взаимодействие родов войск» [2, с.15]. 

В желании упредить противника нет ничего зазорного. Поэтому и 
мосты не были подготовлены к взрыву, о чем писал с некоторым 
удивлением в своем дневнике Г.Гудериан: «Западнее Брест-Литовска 
(Бреста) 24-м танковым корпусом были захвачены все мосты через 
Буг, оказавшиеся в полной сохранности» [2, с.23]. 

О причинах поражения Красной Армии в 1941 г. мы будем 
говорить, писать, рассуждать еще долго. Главное не скрывать правду. 
Эта правда нужна нам самим. Эта память нужна нам, нашим детям и 
внукам. 
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СТРАХОВАНИЯ 

В статье рассматриваются исторические аспекты становления и 

развития института страхования в России и зарубежом.  

Первые признаки страхования появились еще в античные 

времена. Так, по дошедшим до нас источникам в рабовладельческом 

обществе были соглашения, суть которых состояла в стремлении 

рассредоточить между всеми заинтересованными лицами риск 

возможного ущерба, когда опасности подвергаются совместные 

имущественные интересы многих лиц. На Ближнем Востоке еще за два 

тысячелетия до нашей эры в эпоху вавилонского царя Хаммурапи 

члены торгового каравана заключали между собой договоры о том, 

чтобы сообща возмещать убытки, постигшие кого-либо из них в пути, 

от ограбления, кражи или пропажи товара. Аналогичные договоры 

заключались в Палестине и Сирии на случай падежа, растерзания 

хищными зверями, кражи или пропажи осла у кого-либо из участников 

каравана. В области торгового мореплавания соглашения о взаимном 

распределении убытков от кораблекрушения и иных морских 

опасностей заключались между корабельщиками- купцами в 

государствах на севере Персидского залива, в Финикии и Древней 

Греции. 

Страхование в средние века обычно именуется гильдийско-

цеховым. Первоначально оно было аналогично по своему характеру 

страхованию в профессиональных коллегиях рабовладельческого 

общества [2]. 

При этом оно прошло примерно те же этапы развития, что и 

страхование в древнем мире: от последующей раскладки ущерба, 

понесенного каждым отдельным участником соглашения, - к системе 

заранее установленных и периодически уплачиваемых страховых 

вносов, из которых формировался страховой фонд, используемый для 

возмещения убытков, понесенных участниками договора. 

Одновременно происходила конкретизация случаев, при наступлении 

которых осуществлялись выплаты, более строго оговаривались 

размеры таких выплат. В частности, уже в то время произошло 

разделение страхования на имущественное и личное. Имущественное 

страхование предусматривало возмещение ущерба, возникшего в 
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результате стихийных бедствий, кораблекрушений, пожаров, падежа 

скота, краж и грабежей. Личное страхование предусматривало 

выплаты определенных сумм в случае болезни, а также выдачу 

пособий на погребение и содержание вдов и сирот в случае смерти 

главы семьи. Таким образом, средневековое страхование отличалось 

от античного, прежде всего более широким и конкретным перечнем 

страховых случаев, который охватывал многие страховые риски, 

присущие современному страхованию имущества и личному 

страхованию [1]. 

В условиях капиталистического способа производства 

страхование приобретает коммерческий характер, его целью 

становится получение прибыли. В результате страховое обеспечение 

превращается в специфический товар, реализация которого приносит 

доход, а страховая деятельность становится одним из видов бизнеса. 

История развития страхования в эпоху капитализма может быть 

разделена на три этапа: 

- первый - начинается в середине XIV века и продолжается до 

конца XVII столетия; 

- второй - охватывает XVIII и первую половину XIX века; 

- третий - начинается в середине XIX века и продолжается по 

настоящее время. 

Первый этап соответствует периоду первоначального накопления 

капитала. Он характеризуется возникновением страхового договора. 

Первый страховой полис, по свидетельству историков, был выдан в 

1347 г. на перевозку груза из Генуи на остров Майорка. Однако 

договоры на этом этапе заключали, как правило, лица, не 

специализировавшиеся исключительно на страховой деятельности, а 

также объединения по взаимному страхованию [2]. 

Второй этап характеризуется появлением и развитием 

специализированных страховых обществ. Первым предвестником 

современной страховой компании было основанное в 1668 г. в Париже 

общество морского страхования, которое, однако, быстро распалось,  
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ФОРМЫ И ВИДЫ СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ 

Все виды человеческой деятельности и вся жизнь в обществе 

связана с риском потери жизни. Для огромного количества людей их 

жизнь и трудоспособность – это единственное средство и источник, 

которое приносит им деньги. Если угрозы существуют, можно 

защитить свою жизнь и финансовую безопасность семьи страхованием 

жизни. 

Страхование жизни – это единственное решение, позволяющее 

семьям компенсировать неожиданные и крупные убытки, которые 

могут принести болезнь или несчастный случай. 

Личное страхование – совокупность видов страхования, где в 

качестве объекта выступает имущественный интерес страхователя, 

связанный с жизнью, здоровьем, событиями в жизни определенного 

человека [1]. 

Ознакомимся с существующими компаниями по страхованию 

жизни: 

1. Сбербанк Страхование жизни – удобное оформление страховки 

онлайн; 

2. Райффайзен Лайф – лучшее общение с клиентами; 

3. ППФ Страхование жизни – широкий ассортимент страховых 

пакетов; 

4. СОГАЗ – ЖИЗНЬ – лучшее объяснение системы страхования 

на сайте; 

5. АльфаСтрахование – Жизнь – отличная региональная политика 

страховки; 

6. ВСК – Линия жизни – практичная система оформления 

программы страхования; 

7. Альянс Жизнь – максимальная финансовая надежность; 

8. МетЛайф – уникальный медицинский сервис для клиентов; 

9. СК «Ингосстрах – Жизнь» - лучшие программы заботы о 

здоровье; 

10. ВТБ Страхование жизни – 100% защита инвестиционного 

страхования. 

Объектами страхования жизни могут являться имущественные 

интересы, связанные со сроком жизни до определенного периода, 
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наступление иных событий в жизни человека, а также со смертью 

человека [2]. 

Одной из наиболее важных задач страхования жизни является 

создание для человека некого пенсионного капитала за время, пока он 

молод и полон сил. Именно поэтому риск «дожития до определенного 

возраста» является составной частью страхования жизни. 

Также страхование жизни включает в себя смерть и иные 

события. Довольно часто страхование жизни – это инструмент 

накоплений, который позволяет создать фонды для неких событий. 

Разберем термин личного страхования более подробно. В 

законодательстве есть понятие личного страхования, в него включены 

3 вида страхования: 

1. Страхование жизни (дожитие, смерть, иные события); 

2.Страхование от несчастных случаев и болезней (травма по НС, 

смерть по НС, болезнь); 

3. Медицинское страхование (оплата медицинской помощи). 

Есть такое понятие как смешенное страхование – это вид 

страхования, который включает в себя несколько самостоятельных 

видов страхования [1]. 

Договоры по смешенному страхованию являются долгосрочными. 

Договоры смешенного страхования не заключаются с инвалидами 1 

группы, есть ограничения для 2 группы инвалидности, с людьми с 

онкологическими заболеваниями и СПИДом.  

Страхование на дожитие – это страхование, при котором лицо, 

оплачивающие страховые взносы, дожило до установленного срока, 

получает от страховщика страховую сумму. В случае смерти 

застрахованного лица в период действия договора страховщик 

выплачивает 100% страховой суммы наследникам. 
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ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ РОССИЙСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

Рискованный характер общественного производства вызывает 

между людьми экономические отношения по поводу предупреждения, 

ограничения и преодоления разрушительных последствий 

чрезвычайных событий, а также по необходимому возмещению 

понесенного ущерба [2]. 

Страхование - неотъемлемая часть экономической и социальной 

сфер общества. По своей природе страхование - отношения (между 

страхователем и страховщиком) по защите имущественных интересов 

физических и юридических лиц (страхователей) при наступлении 

определённых событий (страховых случаев) за счёт денежных фондов 

(страховых фондов), формируемых из уплачиваемых ими страховых 

взносов (страховой премии) [3]. 

Страховое дело в России сформировалось лишь в начале XIX в. 

при участии известного экономиста барона А. Л. Штиглица. В 

настоящее время в России насчитывается около 3000 страховых 

компаний, в страховом бизнесе занято более 200 тыс. человек. Первым 

документальным свидетельством страхования на Руси является 

памятник древнерусского права – «Русская правда», в которой 

излагаются сведения о законодательстве X-XI вв. Развитие страховых 

организаций в России прошло ряд этапов [1]. 

Первый этап - до конца XVIII века в России не было своей 

отечественной страховой организации. Страховые услуги оказывали 

иностранные компании. Платежи вносились золотом и уходили за 

границу. В 1981 г. Екатерина II издала «Устав купеческого 

водоходства», представлявший из себя постановление о морском 

страховании. Страхование от огня началось в России также во времена 

Екатерины II. А в 1786 г. в России была установлена государственная 

страховая монополия. Для этого в Петербурге был учрежден 

Государственный заемный банк, причем новому банку разрешалось 

принимать в залог лишь те дома и недвижимость, которые у него же и 

будут застрахованы. 

Второй этап - формирование страхового рынка, появление 

частных страховых компаний. Отсутствие национальных 

негосударственных страховых организаций достаточно негативно 
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сказывалось на развитии предпринимательства. Лишь в 20-х годах XIX 

века началось формирование национальной страховой системы 

России.  

Третий этап - формирование национального страхового рынка. 

Возникновение новых акционерных обществ без монопольных 

привилегий: Уже к 1855 г. в России было застраховано от огня 

имущества на сумму на 345,5 млн рублей, в 1865 г. эта сумма возросла 

до 886,9 млн рублей, а еще через 10 лет она достигла 2 млрд 871 млн 

рублей. 

К концу XIX века пятерка наиболее крупных страховых компаний 

была следующей. Первым Российским страховым обществом было 

застраховано имущества на сумму 1 млрд 356,7 млн рублей, 

Московским страховым от огня обществом – на 784,9 млн рублей, 

Варшавским страховым от огня обществом – на 741,1 млн рублей, 

Северным страховым обществом – на 744,2 млн рублей, страховым 

обществом «Россия» – на 611,7 млн рублей [4]. 

Акционерные страховые общества первыми начали 

перестраховывать часть принятых на себя рисков в иностранных 

страховых компаниях.  

За годы рыночных преобразований, из-за объективных и 

субъективных причин, не удалось полностью сформировать 

стабильный и адекватный страховой рынок. Но сейчас у российских 

страховщиков есть все предпосылки для его развития [3]. 
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СТАМБУЛЬСКАЯ КОНВЕНЦИЯ: НА ПУТИ К ГЕНДЕРНОМУ 

ФАШИЗМУ? 

В мае 2011 года была открыта для подписания Конвенция Совета 

Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин 

и домашним насилием (также известная как Стамбульская конвенция). 

Главной целью Конвенции названо «Искоренение предрассудков, 

обычаев, традиций». Под видом борьбы с предрассудками эта 

конвенция вламывается в вековые традиционные семейные нормы 

поведения мужчин и женщин. Причиной насилия называется 

«мужское доминирование в мире», вызывающее «женскую 

дискриминацию».  

Налицо откровенное противопоставление полов, создание 

ложного представления о враждебности и опасности, исходящих от 

мужского пола, навязывание обществу искусственно созданного 

приоритета одного пола перед другим. Стамбульскую конвенцию 

подписали 46 стран из Евросоюза. Основное понятие Конвенции – 

«гендер», т.е. пол. По этой конвенции теперь у человека больше нет 

биологического пола, а есть пол – «социальный», т.е. определяется как 

«социально-сконструированные роли» - всего более 50 полов 

(гендеров). Также определения «мать» и «отец» заменяется 

определениями «родитель №1» и «родитель №2.  

В понятие «домашнее насилие» по этой конвенции, пока еще не 

принятой в России входит все акты физического, сексуального, 

психологического или экономического насилия, которые происходят в 

кругу семьи, или в быту, или между бывшими или нынешними 

супругами или партнёрами, независимо от того, проживает или не 

проживает лицо, их совершающее, в том же месте, что и жертва.  

С принятием антисемейных законов о домашнем насилии Россия 

встанет на путь принятия этой Конвенции, ибо они имеют общую 

смысловую парадигму. Указанная конвенция обязывает страны, 

которые ее ратифицировали к введению уголовной ответственности за 

домашнее насилие (физическое, сексуальное, психологическое или 

экономическое). Таким образом, в России одна за другой идут 

попытки внедрения гендерных технологий, расшатывающих сами 
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основы существования общества. Необходимо поставить им прочный 

заслон. 
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖНОЙ 

БЕЗРАБОТИЦЫ 

Безработица среди молодежи является одной из серьезных 
социально-экономических проблем для современного общества. 
Отсутствие работы ведет молодых людей к полной деградации: 
появляются проблемы в развитии и становлении личности, 
распадаются браки, уменьшается рождаемость, увеличивается число 
преступлений, распространяются наркомания, алкоголизм.  

По данным специалистов, молодежь представляет наиболее 
многочисленную группу безработных. Кроме того, порядка 50 % 
работающей молодежи составляет группу с низким профессиональным 
статусом. Будучи более мобильными, перспективными и 
трудоспособными молодые люди являются слабо социализированной 
и низко производительной частью трудовых ресурсов страны. 
Оценивая молодежный рынок труда, можно отметить, что его 
особенностью является низкая конкурентоспособность молодежи по 
сравнению со старшими возрастными группами. Особенно остро эта 
проблема стоит перед подростками и молодежью в возрасте от 20 до 
24 лет.  

 По итогам исследований причинами высокой безработицы среди 
молодежи являются : - отсутствие системы распределения 
выпускников высших учебных заведений на рабочие места в 
соответствии с полученной специальностью; - несоответствие между 
тем, какие специальности на конкретный момент требуются на рынке 
труда, и тем, специалистов каких специальностей выпускают вузы; - 
низкая конкурентоспособность молодых людей, обусловленная 
высокими затратами на их адаптацию и рисками работодателей при их 
найме; - нежелание работодателей принимать на работу молодых, как 
правило, неопытных работников; - недостаточная мотивация молодых 
людей к трудовой деятельности; - высокие требования представителей 
молодежи к оплате труда; - отсутствие достаточной программной и 
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финансовой основы в деятельности службы занятости по 
трудоустройству молодых людей.  

Согласно Стратегии развития молодежного предпринимательства 
в Российской Федерации на период до 2020 года 
«предпринимательство для способной, социально ориентированной 
молодежи – база для реализации деловой активности, основа для 
формирования и расширения среднего, уверенно «стоящего на ногах», 
класса, а значит, для устойчивого развития в стране массового 
социально и экономически здорового слоя, заинтересованного в 
стабильности общества и развитии демократических основ». В России 
программа поддержки и развития молодых предпринимателей 
«Молодежный бизнес России» была разработана и реализуется при 
содействии Youth Business International в сотрудничестве российского 
филиала Международного форума лидеров бизнеса (IBLF), 
Британской неправительственной некоммерческой организации 
OXFAM и «Королевского банка Шотландии» ЗАО. Но, к сожалению, в 
настоящее время программа МБР реализуется только в Калужской, 
Воронежской и Новосибирской областях, а также в Приморском крае. 
Поэтому необходимо расширять географию распространения данной 
программы. Анализируя проблему молодежной безработицы, можно 
сделать вывод, что основной путь преодоления социальной 
напряженности на 160 рынке труда молодежи – формирование 
нормативно–правовой и финансовой базы единой комплексной 
системы социально–профессиональной ориентации и адаптации 
молодежи, как составной части политики развития человеческих 
ресурсов, где были бы задействованы все заинтересованные стороны. 
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ПОСОБИЯ, СВЯЗАННЫЕ С МАТЕРИНСТВОМ 

В статье рассмотрены категории пособий, оплачиваемых 

Российской Федерацией в связи с материнством. Так же приведены 

данные об изменениях размеров выплат в связи с материнством в 

2020г. 

В настоящее время все более актуален вопрос по получению 

женщинами пособий по материнству. Пособия являются одной из 

форм социального обеспечения в России. Это регулярные или 

единовременные выплаты из средств Фонда социального страхования 

(ФСС) России или государственного бюджета. 

Пособия в связи с материнством делятся на две категории. 

Первые оплачиваются за счет средств ФСС России, вторые 

работодатель оплачивает за свой счет.  

Выплачивается официально трудоустроенным женщинам в 

размере 100% средней заработной платы за два года, предшествующих 

году наступления страхового случая, то есть отпуска по беременности 

и родам. 

Отпуск по беременности и родам предоставляется на основании 

листка нетрудоспособности, электронного или бумажного. Листок 

нетрудоспособности обычно выдается работающей женщине в 30 

недель беременности. Со дня начала листка нетрудоспособности 

женщина имеет право на отпуск длительностью 140 дней – при 

обычной беременности, 156 дней – при осложненных родах и 194 дня 

– при многоплодной беременности. 

С 1 января 2020 года максимальный размер пособия по 

беременности и родам за 140 дней составляет 322191,80, а 

минимальный размер у нас в республике, с учетом районного 

коэффициента, – 64205,19. 

При рождении ребенка один из родителей может получить 

единовременное пособие. Это фиксированная федеральная выплата, 

которая не зависит от трудоустройства и заработка. С 1 февраля 2020 

года она составляет 20704,74. Сумма может быть больше с учетом 

районных коэффициентов. 

Если кто-то из родителей или родственников сидит с ребенком и 

не работает, можно получать пособие по уходу. Пособие 
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выплачивается в размере 40 % от средней заработной платы за два 

года, предшествующих году наступления страхового случая, то есть 

отпуска по уходу за ребенком. На сегодняшний день минимальный 

размер пособия по уходу за первым ребенком до полутора лет 

составляет 3882,14, размер пособия проиндексирован с 1 февраля 2020 

года. Минимальное пособие по уходу за вторым и последующими 

детьми на сегодняшний день составляет с учетом индексации 

составляет 7764,27. Максимальный размер пособия по уходу за 

ребенком до полутора лет в 2020 году составляет 27984,66. 

С 1 января 2020 года материнский капитал можно получить уже 

на первого ребенка. Сумма выплаты составит 466617 рублей. В случае 

рождения (усыновления) второго ребенка начиная с 1 января 2020 

года при условии, что первый ребенок был рожден (усыновлен) также 

начиная с 1 января 2020 года, размер материнского (семейного) 

капитала увеличивается на 150000 рублей и составляет в общей сумме 

616617 рублей. 

Малообеспеченные семьи, в которых первый или второй ребенок 

рожден или усыновлен не ранее 1 января 2018 г., могут получать 

ежемесячные выплаты (так называемые «путинские»). Их размер равен 

прожиточному минимуму, установленному для детей за 2 квартал 

предыдущего года. Сумма пособия равен 9789рублей.  

Размер ежемесячной денежной выплаты на третьего и 

последующего ребенка, рожденного в 2020 году, останется 

прежним - 8993 рубля. Данные выплаты будут производиться до 

достижения ребенком трех лет. Право на получение данной 

выплаты имеют многодетные семьи, среднедушевой доход 

которых не превышает 8975 рублей. 

Таким образом, в Российской Федерации предусмотрены две 

категории пособий, оплачиваемых в связи с материнством. Каждый 

год размер указанных пособий индексируется.  
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ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА РФ В 2020 ГОДУ 

Патентная система налогообложения – это специальный 
налоговый режим, который могут применять только ИП. Суть данной 
системы заключается в получении предпринимателем специального 
документа (патента), дающего ему право на осуществление 
определенных видов деятельности. Покупая патент предприниматель 
освобождается (в отношении тех видов деятельности, по которым он 
купил патент) от уплаты основных налогов: НДФЛ, НДС (за 
исключением таможенного) и налога на имущество (за исключением 
объектов, налоговая база по которым определяется как их кадастровая 
стоимость).  

Применять ПСН имеют право только ИП, у которых 
среднесписочная численность сотрудников (включая работников по 
гражданским договорам) по всем видам патентной деятельности не 
превышает 15 человек. Ранее действовала иная норма — учитывалось 
общее количество сотрудников ИП. Однако с 01.01.2020 законом от 
29.09.2019 № 325-ФЗ внесено изменение в п. 5 ст. 346.43 НК РФ.  

Теперь для применения ПСН имеет значение число работников 
ИП по тем видам деятельности, в отношении которых применяется 
патентная система. Обратите внимание, начиная с 2020 года в 
правилах ПСН появилось еще больше региональной специфики. Так, 
власти субъекта РФ теперь вправе установить дополнительные 
условия для применения этого режима, например, ограничить площадь 
и/или количество объектов торговли либо общепита, количество 
единиц транспортных средств, площадь сдаваемых в аренду 
помещений. 

Поэтому точные условия для применения ПСН лучше узнавать в 
своей ИФНС. Кроме того, нельзя применять ПСН в рамках договоров 
простого товарищества или доверительного управления имуществом. 
Для получения патента ИП необходимо заполнить заявление и подать 
его в ИФНС по месту жительства в срок не позднее, чем за 10 рабочих 
дней до начала ведения деятельности на основе ПСН (новые ИП могут 
подать заявление вместе с документами на регистрацию). Если ИП 
планирует вести деятельность в регионе, в котором не стоит на учете, 
он может подать заявление в любой налоговый орган этого субъекта 
РФ. Исключение составляют ситуации, когда действие патентной 
системы разделяется по муниципальным образованиям. В этом случае 
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заявление подается в ИФНС того муниципального образования, в 
котором ИП будет вести деятельность. Если деятельность будет 
вестись на территории города федерального значения (Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя) заявление можно подать в любую ИФНС 
данного города. Патент выдается предпринимателю на определенный 
срок. При этом срок действия патента действует в пределах 
календарного года и не может составлять более 12 месяцев. 
Минимальный срок действия патента на основании п. 5 ст. 346.45 НК 
РФ составляет один месяц. Патентная система налогообложения дает 
предпринимателю возможность не сдавать налоговую отчетность, но 
она не освобождает его от ведения налогового учета. Ведь с его 
помощью налоговые органы отслеживают доход, полученный 
нарастающим итогом с начала календарного года. Размер полученного 
дохода важен при определении права предпринимателя на получение 
патента или его дальнейшее использование. 

Каждый предприниматель должен самостоятельно оценить риски, 
возможности и потенциальный доход при разных режимах 
налогообложения и сделать выбор в пользу наиболее выгодного. 
Патентный режим налогообложения особенно подходит для 
начинающих свое дело предпринимателей, так как освобождает от 
расчета налогов и сдачи налоговых деклараций. 
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ТОРГОВЫЙ МАРКЕТИНГ КАК СПОСОБ СТИМУЛИРОВАНИЯ 

ПРОДАЖ 

Даже самые амбициозные рекламные бюджеты можно считать 

заброшенными, если производитель не позаботится о стимулировании 

интереса к продукту со стороны промежуточных покупателей-

оптовиков и розничных торговцев. Как побудить ритейлера купить 

товар и эффективно продвигать его по звеньям распределительной 
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сети к конечному потребителю-это задача, которую компании решают 

с помощью торгового маркетинга [1, 2]. 

Торговый маркетинг (далее ТМ) - это деятельность, направленная 

на изучение и удовлетворение потребностей команды продаж. В ряде 

случаев в сферу маркетинга включается торговый маркетинг как 

совокупность маркетинговых мероприятий, направленных на решение 

проблемы наличия продукции в торговых точках в лучших местах и по 

рекомендованной цене. В других ситуациях, рассматривая его как 

инструмент стимулирования сбыта, ссылаются на торговую зону. 

Основными инструментами торгового маркетинга являются: 

1) предоставление торговых талонов посредникам; 

2) создание гибкой системы скидок при периодических оптовых 

закупках; 

3) дилерская премия: 

- подарок, который дается при покупке товара; 

- специальный стенд, так называемый выставочный приз; 

4) дилерские конкурсы, направленные на стимулирование 

массовых покупок; 

5) торговые соглашения; 

- компенсация за покупку; 

- компенсация за место. 

И это далеко не все инструменты торгового маркетинга. 

При правильном применении этих инструментов можно добиться 

значительного увеличения объема совокупного спроса. Однако 

проведенное исследование инструментов ТМ для различных каналов 

распространения показало, какие из них наиболее эффективны на 

практике: 

Для производителей наиболее эффективным инструментом стали 

мероприятия, проводимые в точках продаж - "демонстрация 

продукции" и "дистрибуция, тестирование продукции" (более 80% 

назвали эти мероприятия эффективными и очень эффективными); 

А для ритейлеров наиболее эффективными оказались 

“бесплатные товары”, “подарки покупателям” и “демонстрации 

товаров” (от 80 до 63% назвали эти акции очень эффективными), 

эффективными также были названы следующие меры: предоставление 

специальных стендов, рекомендации по размещению товаров на 

полках, печатные листовки (плакаты, наклейки, листовки), дисконтные 

журналы. 

И все же мнения производителей и розничных торговцев чаще 

совпадают, нежели отличаются. Например, эти акции названы самыми 

продуктивными и оптовиками, и владельцами торговых марок: 
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* Индивидуальные скидки и условия работы для важных 

клиентов; 

* Призы и скидки за выполнение установленного плана для 

посредников; 

* Бонус за выполнение персонального плана для торгового 

персонала; 

* Премия в процентах от продаж. 

Таким образом, маркетинг на предприятии является 

своеобразным мозговым центром - на основании информации, 

поступающей от менеджеров по маркетингу, формируется 

производственная, научно-исследовательская, сбытовая, кадровая, 

финансовая политика предприятия. 
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ЗАКОН О ДОМАШНЕМ НАСИЛИИ РАЗРУШИТ ИНСТИТУТ 

СЕМЬИ 

В конце 2019 года Совет Федерации внес на рассмотрение 
общественности проект закона «О профилактике семейно-бытового 
насилия» (СБН). После опубликования проекта в обществе и в СМИ 
разгорелись жаркие дискуссии по этому вопросу, как между 
сторонниками, так и противниками его принятия. За принятие этого 
закона ратуют либералы и буржуазные феминистки. Против него 
выступают представители церкви и целый ряд общественных и 
родительских организаций. 

Следует отметить, что подобные законодательные инициативы, 
исходящие в основном из Совета Федерации и отдельных депутатов 
Госдумы могут иметь негативные последствия для общества и семьи.  
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Семья в глобализирующемся мире становится, с одной стороны, 
очагом традиционных ценностей и их хранителем и, с другой стороны, 
помехой для распространения и утверждения чуждых человеческому 
роду образа поведения или быта. В этой ситуации особенно 
уязвимыми оказываются те сферы общественной жизни, которые 
связаны с традиционными ценностями.  

Почему нам не нужен резонансный закон о семейно-бытовом 
насилии? По многим причинам. Во-первых, потому что около 40 норм 
действующего законодательства уже защищают человека от 
проявлений реального насилия. 

Уголовный кодекс РФ предусматривает защиту граждан от 
любых насильственных преступлений вне зависимости от наличия 
(отсутствия) семейных связей между преступником и пострадавшим. 
Наиболее легкие формы правонарушений, которые могут иметь место 
и в семье, запрещены Кодексом РФ об административных 
правонарушениях. 

Вместо того чтобы принимать закон, который, во-первых, 
перегружает правовую систему, во-вторых, предлагает введение 
защитных предписаний, нарушающих конституционные права 
человека, необходимо обратить внимание на правоприменительную 
практику и добиться ответственного исполнения органами 
правопорядка своих обязанностей. 

 

 

Мингазетдинова А.Н., Мухаметшина Г.С. 

БФ БашГУ, г.Бирск, РБ 

Мухаметшина Г.С., к.э.н., доцент 

albinamingazetdinova1@gmail.com 

ПРЕИМУЩЕСТВО И НЕДОСТАТКИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Малое предприятие – это субъект хозяйствования (ИП или 
юрлицо), наделенный статусом малого предприятия в соответствии со 
специальным законом.  

В современном мире этот вид предпринимательства является 
неотъемлемым элементом рыночной системы хозяйствования, 
экономики и жизни общества в целом. В России малый бизнес 
является главным критерием роста уровня качества жизни, 
эффективности производства и заполнения рынка необходимыми 
товарами и услугами. 

Мне бы хотелось больше узнать о малом предприятии.  Ведь 
многие ошибочно считают, что малый бизнес не является двигателем 
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экономики, что только крупные предприятия играют в ней 
главенствующую роль.  

Однако и у малого предприятия достаточно преимуществ, а 
также немало недостатков. 

Для начала расскажу о положительных сторонах малого 
предприятия: 

1. Эластичность, быстрота и эффективность в принятии 
решений. Преимуществом малого бизнеса является оперативное 
реагирование на возникающие ситуации, так как отсутствует 
большинство посредствующих элементов.  

2. Сравнительно невысокий размер стартового капитала. Чтобы 
открыть свой бизнес бывает достаточно собственных сбережений, 
займа и государственных субсидий.  

3. Качество услуг. Малые предприятия предоставляют более 
качественный уровень сервиса, нежели крупные компании.  

4. Мобильность. Малые фирмы более мобильны, если возникают 
обстоятельства, при которых необходимо сменить местоположение.  

5. Легкость в управлении. В связи с небольшими размерами, 
малыми фирмами управлять легче, чем большим: за движением 
финансовых потоков, учётом товарно-материальных ценностей и 
отчетностью перед государством владельцам малого бизнеса следить 
не так сложно, как крупным предпринимателям [2]. 

Но наряду с достоинствами этой организационной формы (малые 
предприятия) ей свойственны и недостатки, к которым относятся: 

1. Значительно большая степень риска. Предприниматель 
работает под страхом разориться и стать банкротом. 

2. Важность накопления капитала. Чтобы «удержаться на плаву» 
необходимо расширять производство; имеются ограничения в 
получении кредита, т.к. у малого предпринимателя нет возможности 
выплачивать высокий процент. 

3. Ограниченность сферы деятельности. Малому бизнесу нет 
места в отраслях, где требуются большие капиталовложения. 

4. Ограниченная номенклатура выпускаемой продукции делает 
малое предприятие уязвимым с точки зрения конъюнктуры рынка. 

Итак, мы рассмотрели достоинства и недостатки малого бизнеса. 
Как видите, и тех и других достаточно. Однако хочется отметить, что 
отрицательные стороны такого рода предпринимательства не должны 
вас пугать. Важно заручиться четкой целью, составить бизнес-план, не 
принимать поспешных решений и внимательно следить за 
функционированием своей компании. Малый бизнес хорош тем, что 
без больших капиталовложений он может перерасти в крупную 
компанию, которая станет делом всей вашей жизни. Как правило, 
такой рост происходит в течение нескольких лет. К этому времени 

https://studopedia.ru/16_59673_osobennosti-organizatsii-malogo-biznesa.html


53 

руководитель успевает состояться как уверенный в себе бизнесмен, 
компания прочно устанавливается на рынке, заводит постоянных 
клиентов, создаёт себе определенный имидж. 

Малый бизнес с государственной поддержкой и грамотным 
владельцем – это хорошая возможность стать успешным и богатым. 
Попробуйте начать претворять свои идеи в жизнь и не бояться сделать 
первый шаг [1]. 
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ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ СТРАХОВОГО ДОГОВОРА 

Заключение договора является одной из самых непростых и 
ответственных процедур в страховании. От его качества зависят 
объем, сроки и условия страховой выплаты, поэтому договору 
страхования и условиям его заключения необходимо уделить особое 
внимание. 

Обязательность правил страхования для страховщика 
установлена ст. 943 ГК РФ, в которой страхователю и 
выгодоприобретателю предоставлено право ссылаться на правила, 
если на них есть ссылка в договоре страхования. Кроме того, сторонам 
позволено согласовывать в договоре изменение отдельных положений 
правил. 

Чтобы условия правил страхования стати обязательными для 
другой стороны договора (страхователь и выгодоприобретатель), это 
должно быть установлено в договоре, а правила должны быть 
неотъемлемой частью договора. Если же они только приложены к 
договору (полису), то факт вручения страхователю правил должен 
быть зафиксирован в договоре (полисе) [1]. 

Порядок заключения договора страхования регулируется в гл. 48 
ГК РФ. Заключению договора предшествует соглашение сторон, 
которое достигается путем переговоров. Основанием для их начала 
является устное или письменное заявление страхователя. 
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Страхователю обязан предоставить правдиво и полно всю 
необходимую информацию по риску (ст. 944 ГК РФ). Это называется 
принципом высшей добросовестности в страховании. Для того чтобы 
обеспечить себе получение необходимой информации, страховщик 
использует два способа - прямой опрос в форме заявления, а также 
внесение в договор условия о том, что клиент должен самостоятельно 
сообщить страховщику о фактах, важных для оценки риска [2]. 

Сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить 
страховое возмещение по договору имущественного страхования или 
которую он обязуется выплатить по договору личного страхования 
(страховая сумма), определяется соглашением страхователя со 
страховщиком в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ. 

При получении заявления от страхователя о выплате страхового 
возмещения страховщик обязан: 

 обеспечить осмотр объекта страхования, составить акт о 
страховом случае при участии страхователя; 

 произвести расчет ущерба; 

 произвести страховую выплату [2]. 
В ряде случаев страховщик имеет право отказаться от исполнения 

договорных обязательств либо изменить условия в части возмещения 
ущерба или выплаты страховой суммы. Это возможно в тех случаях, 
когда страхователь: 

 сообщил неправильные, т.е. заведомо ложные или неполные, 
сведения об обстоятельствах, имеющих существенное значение для 
оценки степени риска; 

 не сообщил страховщику о существенных изменениях в риске, 
не известил его в установленном порядке о страховом случае или 
чинил препятствия представителю страховой компании в определении 
обстоятельства, характера и размера ущерба; 

 не представил документы, необходимые для определения 
размера ущерба; 

 не принял меры к предотвращению ущерба или сокращению 
его размеров, что привело к увеличению ущерба. 
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ПРОБЛЕМА НАРКОМАНИИ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ 

Наркомания - болезненное влечение или пристрастие к 

наркотическим веществам, употребляемым различными способами 

(глотание, вдыхание, внутривенная инъекция) с целью добиться 

одурманивающего состояния или снять боль.  

Распространение наркомании остается одной из наиболее 

актуальных проблем современного общества, включающей 

медицинские (вплоть до вопроса о будущем генофонда), социальные 

(формирование субкультур, изменение общественной психологии), 

экономические, правовые, педагогические и другие аспекты. 

Повышение значимости наркотизма как социальной проблемы 

обусловлено, во-первых, ростом потребления частью населения 

наркотических средств, влекущим медицинские и социальные 

последствия. Во-вторых, данная проблема затрагивает, по 

преимуществу молодое поколение, которое представляет собой 

будущее любого общества. К примеру, как утверждают статистические 

данные, реальная численность наркоманов по данным ФСКН за 2019 

год, составляет 7,5 миллионов человек. Ежегодно умирают около 70 

тысяч наркоманов, большинство из них – молодые люди, едва 

достигшие 25 лет. Средний возраст жизни наркомана – 27 лет. Очень 

много совершается преступлений, связанных с наркотиками. Из 

каждых десяти имущественных преступлений шесть совершаются 

наркоманами [2]. 

Вред, который наносят организму человека наркотики, 

выражается не только с физиологической точки зрения, но и как 

предпосылка деформации личности и искажения ее социального 

поведения, превращая его в девиантное, отклоняющееся от 

нравственных и правовых норм, бытующих в обществе. 

Человек, регулярно употребляющий наркотики, перестает быть 

способным контролировать свое поведение, у него изменяется вся 

система потребностей, круг интересов. Практика показывает, что 

физическую зависимость удается снизить довольно успешно, а вот 

преодолеть психологическую зависимость необычайно сложно [1;160]. 

Наркозависимый растрачивает свои лучшие нравственные 

качества, становится психически неуравновешенным, слабовольным, 
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теряет друзей, семью, не может учиться или работать. Он неизбежно 

попадает в поле зрения преступных элементов и часто под 

психологическим давлением криминальной среды становится 

преступником. 

Проблематичность борьбы с наркоманией заключается в том, что 

этим недугом в большей мере заражены слои населения, не способные 

защитить себя психологически. То есть, социально защищенный 

человек, имеющий возможность учиться, работать, кормить семью, 

иметь дом и т. п., никогда не станет употреблять наркотики, потому 

что в этом нет смысла. Но люди, кто по тем или иным причинам 

лишенные возможности нормального существования в обществе, часто 

обращаются к наркотикам, чтобы создать для себя иллюзию 

жизненного удовлетворения и спокойствия, хоть и кратковременную. 

Основными причинами наркомании являются: желание убежать 

от проблем, стремление показаться взрослым, подражание 

сверстникам, отсутствие родительского внимания, чрезмерная опека 

родителей, психологическая травма в детстве, внутренние 

переживания, финансовые трудности, любопытство, отсутствие 

интересов. 

Такая проблема, как наркомания, нуждается в незамедлительных 

мерах по искоренению. Но заниматься ею, похоже, в современном 

обществе серьезно начнут лишь когда от этой напасти начнут гибнуть 

сильные мира сего. А пока проводятся малоэффективные мероприятия 

с ограниченным бюджетом, приносящие такой же мизерный эффект. 

Наркоманию как социальную проблему люди должны решать на всех 

уровнях, стимулируя родителей больше времени уделять воспитанию 

подрастающих детей.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ 

Современными учеными проблема воспитания человека в 
системе российского образования определяется как первостепенная. 
Воспитание является одним из центральных понятий в педагогике и 
важнейшей функцией общества с древнейших времен. Однако на 
сегодняшний момент общепринятого определения воспитания, его 
сущности, целей и направленности, особенно в вузе, не существует. 

Под воспитанием в узком смысле понимается система 
воздействий на личность с целью формирования, развития ее в 
заданном направлении.  Как воспитание, так и обучение в вузе, 
направлены на развитие личности – ее мировоззрения, самосознания, 
отношения к действительности, характера, способностей, психических 
процессов, накопление опыта, формирование адаптации в 
современном мире. 

Общество задает парадигму воспитания новых поколений, 
создает условия для ее реализации, а молодые люди 
самоопределяются, самоутверждаются, самореализуются и 
воспитываются в предложенных условиях, изменяя их и себя 
посредством активной деятельности. Так, например, исследователи 
И.М. Ильинский и П.И. Бабочкин определяют воспитание вузовской 
молодежи как систему идей, которая одновременно отвечает 
коренным, актуальным интересам общества и личности.  

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской 
федерации», воспитание – это «деятельность, направленная на 
развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства». 
Высшее образование имеет целью обеспечение подготовки 
высококвалифицированных кадров по всем основным направлениям 
общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями 
общества и государства, удовлетворение потребностей личности в 
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии, углублении 
и расширении образования, научно-педагогической квалификации [7]. 

Соответственно, можно сделать вывод о том, что 
профессиональное образование не сводится к овладению 
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узкопрофессиональными навыками и знаниями, а выполняет 
воспитательную функцию. Поэтому воспитание в вузе можно 
трактовать, как целенаправленную деятельность всех структур 
университета и педагогического состава.  

Воспитательная и внеучебная работа со студентами является 
неотъемлемой частью процесса подготовки специалистов и 
проводится с целью создания системы средств и действий, 
отвечающих за решение актуальных проблем воспитания, создания 
благоприятных условий для личностного и профессионального 
формирования всех выпускников вуза,  сочетающих в себе глубокие 
профессиональные знания и умения, высокие моральные и 
патриотические качества обладающих правовой и коммуникативной 
культурой, способных к творческому самовыражению и занимающих 
активную гражданскую позицию. Именно в вузе, пройдя школу 
общественных организаций, объединений, творческих коллективов, 
школу волонтерского движения, студент приобретает твердые 
жизненные ориентиры организаторские и лидерские навыки, 
личностные качества, необходимые ученому руководителю, 
общественному деятелю. Эффективная воспитательная  работа  решает 
задачи формирования интеллектуального и творческого потенциала 
личности, позволяет создать все условия для саморазвития и 
самоутверждения личности, совершенствования способностей всех 
студентов. При этом сам студент должен осознать необходимость и 
целесообразность саморазвития, самовоспитания, 
самосовершенствования, то есть стать субъектом воспитательного 
процесса. 

Реальная эффективность воспитательной работы возможна лишь 
при повышении требований к развитию воспитания со стороны 
образовательного учреждения и активной государственной поддержки 
на всех уровнях.  

Согласно концепции воспитательной работы Бирского филиала 
БашГУ выделяются следующие направления воспитательной работы: 

 профессионально-личностное развитие обучающихся; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 спортивно-оздоровительная работа; 

 профилактика различного рода зависимостей  

 антикоррупционное воспитание; 

 культурно-образовательное направление;  

 организация научно-исследовательской работы обучающихся 
во внеучебное время;  

 укрепление и поддержка молодой семьи;  

 организационно-методическая деятельность [3,5]. 
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Решение задач воспитательной работы в единой комплексной 
системе воспитания обучающихся предполагается через реализацию 
различных форм воспитательной работы:  

 организация групповых мероприятий по направлениям 
воспитательной работы;  

 организация и поддержка работы студенческих общественных 
объединений и организаций;   

 организация системы морального и материального 
стимулирования обучающихся, активно участвующих во внеучебной 
работе;   

 организационно-методическая работа с заместителями 
деканов по воспитательной работе, кураторами академических групп, 
руководителями творческих и молодежно-студенческих объединений 
филиала;  

 создание новых и развитие уже существующих творческих 
объединений и коллективов обучающихся [5].  

Основные потребности обучающихся в этом возрасте связаны с 
общением, выбором профессии, эмоциональной разрядке и отдыхе, 
участием в социально-значимых событиях и возможностью 
самостоятельного решения проблем. Данные потребности актуальны 
для основной студенческой среды. Поэтому неотъемлемой частью 
воспитательной системы в филиале являются студенческое 
самоуправление и Объединенный совет обучающихся, которые 
выполняет важнейшие функции организации студенческой жизни [3].  

Обучающиеся филиала принимают участие в студенческих 
фестивалях и многих других мероприятиях. Внеучебное время 
оказывает огромное воздействие на все сферы жизнедеятельности 
человека и содержит в себе значительный воспитательный потенциал.  

Литература 
1. Башкиров, С. П. Структурирование студенческой среды и 

стратегии воспитательной работы / С. П. Башкиров, Я. Ю. Васильев // 
Высшее образование в России. - 2013. - № 5. – 99 с. 

2. Зимняя И.А. Педагогическая психология: учебник для вузов. – 
М.: Университетская книга, Логос, 2007. – 384 с. 

3. Концепция воспитательной работы Бирского филиала БашГУ. 
4. Колесникова И.А., Нагавкина Л.С., Барышников Е.Н. 

Программа и словарь педагогических понятий по проблеме 
воспитания. Петербургская концепция. – СПб.: ГУПМ, 1994. – 55 с. 

5. План организации воспитательной и внеучебной работы с 
обучающимися Бирского филиала БашГУ на 2019–2020 учебный год. 

6. Сорокопуд, Ю. В. Педагогика высшей школы / Ю. В. 
Сорокопуд. — Ростов н/Д: Феникс, 2011. - 541 с. 



60 

7. Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации». 
 

Нуримхаметова Л.К., Стовба А.В. 

БФ БашГУ, г. Бирск, РБ 

Стовба А.В., к.ф.н., доцент 

Liana111998@mail.ru 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 

На протяжении долгих лет велись разговоры о том, что процесс 
обучения онлайн будет неизбежен, создавались различные платформы 
для дистанционной деятельности, разрабатывались проекты по работе 
в информационно-телекоммуникационной сети. Переход от 
традиционного обучения к дистанционному тотально осуществился в 
короткие сроки при вынужденных обстоятельствах, что у учителей и 
педагогов не было возможности ознакомиться с новой системой 
образования. Когда пандемия закончится, система образования 
потерпит существенные изменения [3]. 

Сегодня уже тысячи учеников, проживающих в России, активно 
используют интернет-платформы, позволяющие обучаться, не покидая 
дом. На сегодняшний день российские ученики и студенты обучаются 
по следующим системам: Zoom, Moodle, Skype, GSuite (Hangouts), 
iSpring, Discord, Yaklass.ru, Uchi.ru, GoogleClassroom. Министерство 
просвещения рекомендует использовать такие образовательные 
системы, как Российская электронная школа, Московская электронная 
школа, Мособртв, портал «Билет в будущее», Союз «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия), Сириус. Онлайн, Яндекс. 
Учебник, Платформы новой школы, которые обеспечат поиск 
необходимой информации (задачи, тематические курсы, видео-уроки, 
задания для самопроверки, дидактические и методические материалы 
по всем урокам.), ответы на вопросы, которые могут возникнуть в 
процессе обучения, позволят сократить время выполнения домашнего 
задания [1]. 

Так, например, zoom представляет собой платформу для 
видеоконференций или аудио-встреч. Система работает как на 
компьютере, так и на телефоне. Особенностью Zoom является 
демонстрация экрана и передача управления, то есть ученик может без 
труда выполнять действия на компьютере организатора конференции 
(выполнять задания в онлайн-играх, созданных для обогащения 
дистанционного обучения). Следующее преимущество – это функция 
«подправить внешний вид», что сэкономит время на подготовку к 
онлайн-работе (изображение будет осуществляться с мягким фокусом, 
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легким размытием фона и разглаживанием морщин, пятен). Zoom 
представляет список «сочетание клавиш», использование которых 
сэкономит время на поиски нужных значков и иконок. Приятный 
бонус от данной платформы – виртуальный фон, позволяющий создать 
благоприятное пространство, не затрачивая время на поиски 
идеального места в доме.  

Занимаясь или работая дома, возникает множество соблазнов 
прервать процесс обучения: рабочее место на кухне, разговоры и 
домашние дела, выполняемые членами семьи, создают шум, что 
приводит к недопониманию на уроках. Качество процесса обучения 
напрямую зависит от качества образовательной среды, без 
эмоционального взаимодействия с учениками, зрительного контакта 
получение знаний не будет эффективно сказываться на учениках [2]. 

Таким образом, дистанционное образование – это сложный 
процесс, которым невозможно овладеть, не столкнувшись, порой с 
возможными трудностями, неоправданными ожиданиями и нервным 
расстройством всех участников процесса обучения. Все сложности 
могут быть преодолены в случае взаимодействия учителя и родителей 
учащихся, предоставления подробной информацией для работы 
онлайн с серией обучающих курсов и практических рекомендаций, 
прослушивания лекции преподавателей Массачусетского 
технологического университета, Калтеха или Бауманки и 
осуществления работы обдуманно, размеренно. Тем не менее, невзирая 
на все препятствия, российские школьники продолжают получать 
знания, развиваться и идти в ногу со временем.  
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[Электронный ресурс] – URL: https://plusiminusi.ru/cifrovizaciya-

obrazovaniya-osnovnye-plyusy-i-minusy/ (дата обращения: 05.04.2020). 
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СТРАХОВАНИЕ КАСКО 

Разнообразные риски всегда сопутствовали человеческому 

существованию, нанося экономический ущерб, создавая угрозу жизни 

и здоровью людей. Поэтому в процессе своего развития человечество 

всегда стремилось изучить природу рисков, чтобы уменьшить 

вероятность и сокращение объема потерь. Страхование является 

основным методом снижения степени риска иметь неблагоприятный 

исход при наступлении определенных событий, на случай которых и 

осуществляется страхование. При этом страхование выступает 

экономическим инструментом только части рисков. Отличительной 

особенностью страхуемых рисков является возможность определения 

их финансовых последствий, которые перекладываются на страховую 

организацию и тем самым компенсируют принесенный ущерб 

соответствующему юридическому или физическому лицу. Основная 

задача страхования состоит именно в защите имущественных 

интересов как юридических, так и физических лиц. Объективная 

необходимость страхования обусловливается существованием понятия 

риск как случайного события, которое может привести к ущербу.      

Последний может быть не только имущественным, связанным с 

убытками в материальной сфере, но и физическим вследствие 

нанесения ущерба людям, например в результате несчастного случая 

[1]. 

Автострахование «Каско» (полное каско) обеспечивает защиту   

автомобиля от ущерба в результате аварии, стихийных бедствий, 

пожаров, взрывов, ударов молний, противоправных действий третьих 

лиц и угона/хищения транспортного средства. «Хищение» - утрата 

(пропажа) ТС вследствие следующих событий, трактуемых согласно 

Уголовному Кодексу (УК) РФ: ·кражи - тайного хищения ТС с места 

его хранения или стоянки в результате насильственного 

проникновения в салон ТС с использованием отмычек, поддельных 

ключей или иных технических средств (инструментов) либо со 

взломом конструктивных элементов салона ТС; ·грабежа или разбоя - 

открытого хищения ТС с применением или под угрозой применения 

насилия к Страхователю либо лицам, допущенным Страхователем к 

управлению ТС на законных основаниях согласно Договору, с целью 
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подавления их сопротивления. «Ущерб» - повреждение или 

уничтожение автотранспортного средства или его основных частей и 

агрегатов в результате: ·дорожно-транспортного происшествия; 

·противоправных действий третьих лиц; ·пожара, взрыва по любой 

причине, в том числе вызванных повреждением электрооборудования 

автотранспортного средства; ·стихийных бедствий, удара молнии, 

падения инородных предметов, в том числе снега и льда; ·боя стекол 

автотранспортного средства, стекол внешних световых приборов, если 

ущерб причинен в результате попадания какого-либо предмета в 

процессе дорожного движения. Риск «Хищение» в большинстве 

случаев страхуется только совместно с риском «Ущерб». То есть, 

возможны только два варианта страхования ТС: ·только риск «Ущерб» 

(частичное каско); ·иски Хищение + «Ущерб», то есть «Автокаско» 

(полное каско). Страховая компания компенсирует причинённый 

ущерб и будет общаться с лицом, причинившим его, если этот факт 

установлен. Стоимость страховки КАСКО для автомобиля 

определяется индивидуально и зависит от нескольких параметров: 

·марки и возраста автомобиля; ·количества лиц, допущенных к 

управлению автомобилем, их возраста и стажа; ·установленной 

противоугонной системы; ·величины страховой суммы (сумма на 

которую страхуется ТС) ·условий страхования и ряда других факторов 

Чем более ранний срок выпуска машины, тем выше базовый процент 

страхования. Для машин старше 8 лет - применяются особые условия 

страхования. Страховая сумма определяется в соответствии с 

рыночными ценами на каждую конкретную марку автомобиля.    

Причинённый ущерб может быть компенсирован страховой 

компанией, как в денежном эквиваленте, так и фактом ремонта 

машины [2]. 

Литература 
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ОСОБЕННОСТИ И ТЕНДЕНЦИИ СОВРЕМЕНЕННОГО 

РОССИЙСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

На сегодняшний день каждый человек постоянно сталкивается с 

рынком страхования, имея в своем арсенале страховой медицинский 

полис или страхование личной собственности. Он обеспечивает 

гарантированную защиту физических или юридических лиц от 

различных жизненных ситуаций, являющимися ситуациями 

повышенной опасности (рискованности). В качестве компенсации за 

появление страхового случая предусмотрено возмещение 

материального ущерба или предоставление иных компенсационных 

выплат. 

Развитие современного рынка страхования РФ имеет стабильно 

невысокие темпы за счет опасения неуплат в поставленные сроки. Для 

улучшения текущей ситуации Центральный Банк РФ предложил 

комплекс мер по развитию страхового сегмента и защите прав граждан 

от недобросовестных страховых агентов [1;10].  

Программа получила название «Фонд защиты прав страхования», 

принципы работы которой заключались в следующем: 

1) Стабилизация и ускорение развития конкурентной среды в системе 

страхования 

2) Гарантия надежности предоставления страховых услуг; 

3) Возможность неограниченного выбора страхового агента 

потребителем услуг; 

4) Возможность индивидуального выбора страхового пакета; 

5) Реализация различных форм страховых услуг; 

Но приоритетным направлением в деятельности страхового 

рынка является ориентирование и внедрение инновационных 

технологий. Инновация, в данном случае, понимается как внедрение 

практически реализуемого нововведения с целью повышения 

эффективности сегмента страхования [2;8]. 

Примером успешного внедрения инновационного подхода служит 

сельскохозяйственный сектор. Поскольку спрогнозировать изменения 

природных условий, влияющий на будущую урожайность в целом, 

практически невозможно, большинство компаний обратились на 

рынок страхования. Благодаря этому шагу предприниматели не только 
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обезопасили себя от всевозможных рисков, но и стабилизировали 

стоимость выпускаемой продукции на своем рынке. 

Добровольное медицинское страхование так же связано с 

улучшением экономической ситуации в целом. Туристический поток 

увеличен и реальные доходы населения, как ожидается, покажут 

небольшой рост. За счет этого приоритетными направлениями 

страхования послужат программы по защите от различных 

заболеваний и экстремальный ситуациях за пределами территории РФ. 

В настоящее время в современной истории российского 

страхования можно выделить следующие этапы: 

1) становления нового российского страхования (последнее 

десятилетие XX в.), характеризующийся созданием множества 

страховых компаний (которые в значительной части занимались не 

классическим страхованием, а использованием «серых схем»), 

формированием законодательной базы страхования, относительно 

высокими темпами привлечения средств страхователей; 

2) формирования цивилизованных страховых отношений (1998–

2008), для которого характерны: активная борьба Федеральной службы 

страхового надзора (ФССН) с «серым страхованием», ориентация 

страховщиков на рост объемных показателей и захват доли рынка, 

развитие деятельности страховых посредников, обеспечивающих 

быстрый прирост бизнеса; 

3) выхода из кризиса (с 2008 г. до настоящего времени) и 

формирования новой рыночной стратегии страховщиков, который 

характеризуется модернизацией системы страхового надзора и 

созданием системы регулирования страховых посредников. При этом 

предполагаются рост, дальнейшая капитализация и структурные 

изменения страхового российского рынка. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА 

Ресторанный бизнес отличается от всех остальных видов бизнеса. 
Это предприятие, которое объединяет в себе искусство и традиции, 
механизмы деятельности и опыт маркетологов, философию 
обслуживания и концепцию формирования потенциальной аудитории. 

Как и любой другой бизнес, ресторанный требует составления 
бизнес-плана, менеджмента, маркетинговых исследований и 
разработки собственной стратегии. 

Рассматривая общее развитие российского бизнеса как внедрение 
отработанных и проверенных практикой и временем западных 
технологий менеджмента, можно отметить, что в ресторанном бизнесе 
решение вопросов, связанных с управлением и персональным 
менеджментом, чаще всего является прерогативой первых лиц, 
руководителей-администраторов, но не специалистов-профессионалов. 
Как правило, руководители ресторанов самостоятельно проводят 
мероприятия по поиску персонала, собеседованию, перемещению 
работников внутри подразделений, дисциплине, тратя на это часть 
своего времени и сил, в ущерб решению более важных и творческих 
задач. 

Функция регулирования обеспечивает устойчивость, 
стабильность системы общественного питания. Посредством 
выполнения функции регулирования достигается равномерность, 
согласованность, в производстве, обслуживании, снабжении, 
сохраняется заданный ритм производственно-торгового процесса, 
рациональные потоки поступления сырья, полуфабрикатов, средств 
материально-технического оснащения, организационно-технический 
уровень предприятий, заданные технологические нормы. 
Регулирование обеспечивает устойчивые взаимоотношения между 
членами производственного коллектива. 

Активизация и стимулирование – функции управления, 
регулирующие отношения распределения материальных и духовных 
ценностей в зависимости от количества и качества затрачиваемого 
труда. Посредством использования материальных и моральных 
стимулов направляется поведение людей, активизируются и 
поощряются их действия, развивается социалистическое соревнование. 

Стимулирование предполагает использование не только 
положительных, но и отрицательных стимулов: лишение премий, 
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вынесение административного взыскания, применение мер 
общественного воздействия. 

Важными функциями управления являются контроль, учет и 
анализ. Действенный оперативный контроль исполнения и 
достоверный учет в работе всех звеньев производства и управления – 
необходимое условие успешной работы производственного 
коллектива, правильного воспитания кадров в духе высокой 
ответственности за порученное дело и строжайшего соблюдения 
государственной дисциплины. 

Анализируя развитие бизнеса в целом, можно сделать вывод, что 
проблемы современного управления в ресторане уже не решаются на 
основе жестких решений и авторитарной политики. Эта старая система 
не эффективна в современных условиях, когда количественные 
показатели уступают место качественным. Не работает и принцип 
понимания отдельных составляющих частей бизнеса: для успеха 
необходимо знание как экономических, так и гуманитарных проблем, 
то есть системы в целом. Главным является понятие равновесия - 
сбалансированного сочетания всех составляющих ресторанного 
бизнеса. Приоритетным становится сам человек как носитель высшей 
ценности для успешного бизнеса. 
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ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 

Прожиточный минимум включает в себя минимальные наборы: 
продуктов питания, промтоваров (одежда, гигиена), услуг, налогов и 
других бюджетных отчислений. 
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В продуктовый набор входит: рыба 1,5 кг/мес (375 г/раз в 
неделю), мясо 4,9 кг/мес (163 г/день), фрукты 5 кг/мес (166 г/день), 
овощи и бахчевые 9,6 кг/мес (320 г/день), картофель 8,3 кг/мес (276 
г/день), хлеб 10,5 кг/мес (0,5 буханки в день), яйца 17,5 шт/мес 
(примерно по 1 яйцу через день), сахар 2 кг/мес (67 г/день, сюда же 
входят и конфеты и вообще весь потребляемый сахар), масло, 
маргарин и другие жиры 0,9 кг/мес (3 г/день), прочие продукты 0,4 кг 
(13 г/день. Какие это "прочие продукты" – неизвестно). 

В промтовары входит: верхняя теплая одежда, верхняя летняя 
одежда, носки, чулки, головные уборы и галантерея, обувь, школьные 
принадлежности, постельное бельё, хозтовары, товары для гигиены и 
лекарства. 

Оплачиваемые услуги: жильё, отопление, горячая/холодная вода 
и стоки, газ, электричество, транспорт, культурные мероприятия. 

Налоги: Недвижимость - исходя из 18 кв.м. на человека. Это 
значит, что семья из трёх человек живёт в помещении общей 
площадью 54 кв.м.; НДФЛ - его тоже прибавляют. 

Прожиточный минимум считается исходя из того, чтобы человек 
не умер от недостатка питания, либо одежды, а так же оплачивал все 
налоги, ЖКХ и прочее. 

По продуктовой корзине более или менее ясно, ее недостаточно, 
но и с голоду не умрёшь, если во всём себя ограничивать. 166 граммов 
фруктов в день, это к примеру, одно яблоко. Картофель и овощи 
учтены неочищенные, а мясо и рыба - сырые и, возможно, 
замороженные. 

Примерно столько фруктов в день можно купить на прожиточный 
минимум. Правда, яблоко будет "сезонное", то есть куда менее 
презентабельное. 

По одежде тоже экономия: купить пальто можно не чаще, чем раз 
в три года, а купить брюки не чаще одного раза в год. 

Авторы этих подсчётов не скрывают, что рассчитывалось всё 
исходя из режима жёсткой экономии. 

Любопытно, что в этот прожиточный минимум не включена 
платная медицина, шагающая по стране семимильными шагами, 
зачастую являясь не альтернативой, а единственным вариантом во 
многих городах. 

Запланированные "культурные мероприятия" тоже не радуют 
особым шиком - можно сходить в кино не чаще одного раза в год. 

Можно даже копить на квартиру, но если порвутся носки, то эти 
сбережения уйдут на их обновление. 

Авторы этих расчётов не предлагают реально жить на этот 
минимум, позиционируя его в качестве экономического показателя, 
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соотнося его со средней заработной платой. А вот власти - предлагают 
как раз жить на этот минимум, приравняв к нему МРОТ. 

Стоит отметить, что прожиточный минимум - это даже не грань 
нищеты, а грань выживания. Грань нищеты лежит выше. Кроме того, 
не стоит забывать, что даже у человека, вынужденного работать за 
МРОТ может быть ребёнок, и денег на него согласно этим же расчётам 
должно уходить почти как на взрослого человека. 

Получается, что минимальная заработная плата должна равняться 
не одному МРОТ, а как минимум 1,5 МРОТ, в расчёте на то, что у двух 
трудоспособных родителей есть хотя бы один ребёнок. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ В СТРАХОВАНИИ 

Классификация страхования – это научное деление страхования 
на систему взаимосвязанных звеньев по определенным признакам. 
Такими признаками могут быть форма проведения, объект 
страхования, род опасности и т.д. 

Классификация в страховании имеет важное теоретическое и 
практическое значение, поскольку влияет: 

- на условия лицензирования страховой деятельности; 
- осуществление надзора и контроля за деятельностью страховых 

организаций; 
- формирование страховых резервов; 
- организацию сбора статистических данных для расчета тарифов; 
- маркетинговую политику страховщика и др. 
Страховые отношения могут быть подразделены на отношения в 

области социального страхования и гражданско-правового 
страхования. Они имеют аналогичное общественное назначение и 
взаимно дополняют друг друга в осуществлении страховой защиты 
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имущественных интересов страхователей, однако у них есть 
принципиальные различия. 

Нормативно-правовой базой социального страхования является 
Федеральный закон от 16 июля 1997 г. № 165-ФЗ "Об основах 
обязательного социального страхования" (далее - Закон об основах 
обязательного социального страхования) и другие законодательные 
акты в области социального страхования. Отношения в области 
гражданско-правового страхования регулируются Гражданским 
кодексом РФ (ГК РФ), Законом об организации страхового дела и др. 
Действие этих законодательных актов не распространяется на 
социальное страхование [2]. 

Проведением социального страхования обычно занимаются 
государственные некоммерческие организации (фонды) - фонд 
социального страхования, пенсионного страхования и т.д. Операции 
по гражданско-правовому страхованию осуществляют страховые 
организации (страховщики), имеющие лицензию на право заниматься 
страховой деятельностью. Эти организации (кроме обществ взаимного 
страхования) являются коммерческими, т.е. целью их деятельности 
является получение прибыли. 

По своему характеру социальное страхование призвано 
обеспечить страховой защитой граждан страны, т.е. право на 
получение выплат и пособий имеет большинство населения, а 
гражданско-правовое страхование распространяется только на 
страхователей, имеющих договор страхования с конкретным 
страховщиком и участвующих в создании страхового фонда путем 
внесения страховых премий в соответствии с условиями договора [2]. 

Размер выплат, производимых гражданам из фондов социального 
страхования, определяется государством и удовлетворяет минимально 
возможный уровень социальных потребностей населения. При этом 
выплата пособий, пенсий и др. не зависит от платежеспособности 
гражданина, поскольку государство обязано обеспечить выполнение 
обязательств, принятых по социальному страхованию. Выплаты по 
гражданско-правовому страхованию индивидуальны, их размер 
определяется условиями конкретного договора и в конечном счете 
финансовыми возможностями страхователя. Причем государство не 
отвечает по обязательствам страховщиков в случае 
неплатежеспособности и банкротства последних [1]. 

Прямым является страхование, при котором риск выплаты 
страхового возмещения или страховой суммы по договору остается у 
первичного страховщика. Однако в целях выравнивания своего 
страхового портфеля и обеспечения финансовой устойчивости 
первичный страховщик может передать часть своей ответственности 
по договору другому страховщику за определенную плату. Этот 



71 

процесс называется перестрахованием. Прием таких договоров 
страховщиком называется входящим перестрахованием, а передача - 
исходящим.  
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ СТРАХОВАНИЯ 

Как экономическая категория страхование представляет систему 
экономических отношений, включающую совокупность форм и 

методов формирования целевых фондов денежных средств и их 

использование на возмещение ущерба при различных 

непредвиденных, неблагоприятных явлениях (рисках), а также на 

оказание помощи гражданам при наступлении определенных событий 

в их жизни. Сущность экономической категории страховой защиты 

состоит в страховом риске и в защите экономических субъектов 

страхового рынка и их интересов. В рыночной экономике страхование 

выступает, с одной стороны, средством защиты бизнеса и 

благосостояния людей, а с другой - видом деятельности, приносящим 

доход. Источниками прибыли страховой организации служат доходы 

от страховой деятельности, от инвестиций временно свободных 

средств в объекты производственной и непроизводственной сфер 

деятельности, акции предприятий, банковские депозиты [1]. 

Страхование возникло и развивалось как осознанная объективная 

потребность человека и общества в защите от случайных опасностей. 

Страхование - обязательное условие общественного воспроизводства. 

Поэтому затраты по обеспечению страховой защиты должны входить в 

издержки производства.  

В последнее время ведущие экономисты страны стали оспаривать 

тот факт, что страхование включается в экономическую категорию 

финансов. Они заявляют, что такое ограничение сферы действия 

страхования в теоретическом плане создает условия для недооценки 

страхования на практике. В этой теории основными идеями являются: 
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 принципиальные отличия по своему содержанию и 

происхождению от категорий финансов и кредита; 

 страхование всегда привязано к возможности наступления 

страхового случая; 

 если доходы государственного бюджета формируются за счет 

взносов (платежей) физических и юридических лиц, то использование 

этих средств выходит далеко за рамки плательщиков этих взносов. 

Страхование же предусматривает замкнутое перераспределение 

ущерба с помощью специализированного денежного страхового 

фонда, образуемого за счет страховых взносов. 

При имущественном страховании, при страховании от 

несчастных случаев и других видах страхования выплаты страхового 

возмещения происходят только при наступлении страхового случая и в 

размерах, обусловленных соответствующими документами. 

Экономическое содержание этих выплат отлично от возврата 

страховых платежей [2]. 

Экономическая цель страхования состоит в возмещении убытков, 

возникающих в хозяйственной сфере тех или иных лиц, путем 

разложения убытков между многими субъектами, что достигается 

посредством создания централизованного страхового фонда за счет 

децентрализованных источников, каковыми являются взносы лиц, 

участвующих в его образовании. 

Отсюда вытекают, с одной стороны, такие черты страхового 

обязательства, как обязанность страховщика по возмещению убытков, 

могущих возникнуть в хозяйственной сфере страхователя от действия 

определенных причин, и с другой - обязанность страхователя вносить 

страховые платежи. 

Страхование как система защиты имущественных интересов 

граждан, организаций и государства является необходимым элементом 

современного общества. Страхование позволяет не только возмещать 

понесенные убытки, но и является одним из наиболее стабильных 

источников финансовых ресурсов для инвестиций. Все это определяет 

стратегическую позицию страхования в странах с развитой рыночной 

экономикой. 
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ВИДЫ СТРАХОВЫХ ФОНДОВ 

Страховые отношения призваны обеспечить страховую защиту 
организаций, граждан и их интересов в предусмотренных страховых 
случаях от различных опасностей. Страхование включает в себя все 
виды страховой деятельности – не только первичную страховку, но и 
сострахование и перестрахование. Под видом страхования 
подразумевается комплекс страховых услуг, направленный на 
обеспечение защиты конкретных однородных объектов. В каждом 
виде страхования страховые услуги оказываются по установленным 
тарифным ставкам в оговоренном объеме.  

1. Понятие страхового фонда 
Страховой фонд является ключевым понятием в страховании, 

элементом воспроизводства общества, который обусловлен 
страховыми интересами. Это совокупность финансовых резервов и 
натуральных запасов общества, которые предназначены для 
превенции, локализации и возмещения ущербов, которые наносятся 
процессу воспроизводства общества социальными и стихийными 
бедствиями, авариями и иными рисками [1].  

2. Виды страховых фондов 
Различают три основных вида страховых фондов, различающихся 

на основе способа их формирования: 
- Страховой фонд страховой организации формируется за счет 

взносов, выплачиваемых заинтересованными в страховании 
участниками. Такой фонд создается исключительно в денежной 
форме.  

- Фонд самострахования – это децентрализованный страховой 
фонд, сформированный хозяйствующим субъектом из денежных и 
натуральных запасов. Он призван обеспечить бесперебойную 
деятельность товаропроизводителя.  

- Централизованный страховой фонд – это государственный 
резервный фонд, создаваемый за счет бюджетных средств.  

Основные виды страховых фондов, централизованные и 
децентрализованные, отличаются друг от друга в первую очередь 
источниками своего формирования. Централизованные фонды 
формируются на основании специальных законов путем выделения из 
национального дохода страны определенных финансовых ресурсов 
[2]. Именно с помощью этого метода формируются резервные фонды 
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государственных бюджетов, валютные резервы и золотой запас 
государства. Децентрализованные страховые фонды создаются на 
производственных предприятиях и в сельском хозяйстве с целью 
возмещения локальных ущербов и покрытия различных убытков.  

Основные виды страхования: 
-личное страхование; 
-страхование ответственности; 
-имущественное страхование; 
-страхование специфических рисков; 
-финансовое страхование  
Ранее производственные предприятия не имели достаточной 

хозрасчетной самостоятельности и государство могло широко 
маневрировать их финансовыми ресурсами. Вследствие этого не было 
необходимости использовать страхование в качестве инструмента 
возмещения потерь от случайных разрушительных событий. В 
условиях рыночного хозяйствования потребность в страховании 
многократно возрастает и становится необходимой во всех отраслях 
экономики/ 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА 

ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Социальное консультирование – особая форма оказания 

социальной помощи путем целенаправленного психологического 

воздействия на человека или малую группу с целью их социализации, 

восстановления и оптимизации их социальных функций, ориентиров, 

выработки социальных норм общения.  

Социальное консультирование рассматривается как процесс 

интервенции, который объединяет в себе комплексные вторжения в 

разные личные и природные системы жизни человека. В основе лежит 
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взаимодействие с клиентом, способствующее повышению потенциала 

личности: развитие навыков преодоления трудностей при 

столкновении с новыми жизненными обстоятельствами и 

требованиями, исследование поля ценностей, в котором происходит 

принятие решений, оценка свойств своей личности, преодоление 

эмоциональных стрессов, понимание влияния установок на принятие 

решений [3; 45] 

Психологическое консультирование – это процесс оказания 

психологической помощи, направленной на осознание клиентом себя и 

своих проблем, активизацию возможностей принимать решения и 

выходить из кризисных ситуаций [1;123]. 

В психологическом консультировании акцент делается на 

исследованиеизменения внутренних механизмов, переживаний, 

отношений и поведения человека, однако социальное 

консультирование носит более действенный характер. Оно направлено 

на развитие и поддержание активности клиента и его участия в 

деятельности, помощи самому себе и окружающим, на планирование 

изменений своей деятельности и жизненных обстоятельств, на 

сотрудничество и взаимопомощь в какой-то группе людей, на 

построение межличностных отношений на основе совместной 

деятельности. 

Поэтому социальное консультирование приобретает 

эклектический и интегральный характер – ведь оно опирается на 

множество методов и терапевтических моделей, на разные технологии 

анализа и диагностики, эмпатии и рефлексии, интерпретации и 

конфронтации, планирования и посредничества, используемые для 

оказания социальной помощи клиенту [2;84]. 

Целью социального консультирования является оказание помощи 

на основе специфики запроса, психологического – усиление 

способности преодоления трудностей.  

Главным объектом воздействия является взаимодействие с 

внешним и внутренним миром, социальное консультирование 

исследует «клиента в окружающей среде». 

Процесс психологического консультирования осуществляется с 

использованием метода прояснения проблем, в социальном 

консультировании главным является метод понимания и поддержки [4: 

107]. 

Социальное консультирование помогает специалисту по 

социальной работе помочь клиенту, осознать суть его трудной 

жизненной ситуации и предложить различные варианты её 

разрешения.  
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Однако для этого ему необходимо также хорошо владеть 

психологическим консультирование для того, чтобы объяснить 

клиенту, что он ответственен за решение своих проблем и 

активизировать его собственные силы. Только используя их в 

комплексе можно добиться эффективного решения проблем и 

недопущения их в будущем.  

Таким образом, социальное и психологическое консультирование 

имеют общие черты, такие как, оказание помощи клиенту в решении 

проблемы, активизация жизненных сил клиента, осознание его 

ответственности за все происходящее с ним, но различаются по 

времени исследования проблемы, главному объекту воздействия и 

методу, применяемому при консультировании. 
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ДРОПШИППИН ЧТО ЭТО? 

Англоязычный термин Dropship дословно означает «прямая 

поставка». В свою очередь дропшиппинг – это вид продаж, при 

котором производитель выполняет отправку розничного товара 

непосредственно конечным покупателям. Последних привлекают 

посредники, в чьи задачи входит реклама продукции, сбор заказов, 

прием оплаты и оформление сделки с производителем.  

На практике интернет-магазины, работающие по дропшиппингу, 

получают от поставщика возможность заказа товара по низкой 

оптовой цене. К этой стоимости вы, как посредник и владелец такого 

магазина, добавляете свою наценку (величина не ограничивается), 
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которая и составляет ваш доход. При этом, несмотря на то, что 

отправка производится прямым поставщиком, выполняется она от 

вашего имени.  

Реализовать такие продажи можно оффлайн (работая с 

каталогами) или онлайн (через интернет-магазин). Первый вариант 

используется не очень часто, и лишь как дополнительная возможность 

расширения ассортимента в традиционных розничных магазинах 

(например, в небольших мебельных салонах) с целью экономии на 

организации склада. Онлайн продажи более распространены и для 

многих являются единственным форматом торговли. 

 Для посредника сотрудничество по системе дропшиппинг 

реализуется по следующей схеме (классический вариант): 

 Выбор товара для продажи; 

 Заключение договора с производителем (поставщиком); 

 Организация рекламы и представление товара потенциальным 

покупателям; 

 Прием заказов от покупателей; 

 Подтверждение наличия у поставщика нужных товаров на 

складе; 

 Прием оплаты; 

 Отправка оплаты за товары поставщику и передача данных 

для доставки заказов покупателям; 

 Контроль завершения сделки. 

Для того чтобы настроить бесперебойную работу по 

дропшиппингу, от владельца интернет-магазина потребуется 

совершение следующих действий:  

 Отыскать поставщиков, работающих по схеме дропшиппинга. 

В настоящее время, при его возрастающей популярности, сделать 

это совсем не сложно. Во избежание серьезных проблем в процессе 

сотрудничества с поставщиком, уделите особое внимание 

изучению условий работы.  

 Открыть интернет-магазин, реализуя в нем товары одного или 

сразу нескольких поставщиков. В случае если на данный момент у 

вас нет финансовой возможности для запуска собственного 

магазина, то отличной альтернативой будет работа через 

социальные сети: создается публичная страница для продажи 

товаров, а некоторым даже удается осуществлять работу с личной 

страницы. 

 Заняться реализацией маркетинговых мероприятий. Для 

привлечения покупателей отлично подойдут такие инструменты, 



78 

как контекстная и таргетированная реклама, SEO-продвижение, 

партнерские программы. Выбор за вами. Подбирайте, исходя из 

имеющегося бюджета.  

 Далее, после получения заказа вы передаете все необходимые 

детали поставщику: контактные данные клиента, наименование 

товара и его количество. Затем вы переводите денежные средства 

поставщику. Установленную вами наценку оставляете себе. Также 

распространен вариант сотрудничества, когда дропшиппер 

самостоятельно обрабатывает заказ. Все эти детали обговариваются 

с поставщиком предварительно. 
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ДОБРОВОЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 

Добровольное медицинское страхование (ДМС) – это вид 

персонального страхования, которое предусматривает получение 

медицинской помощи в определенных лечебно-профилактических 

учреждениях, предусмотренных договором страхования [1]. 

ДМС считается формой социальной защиты кругозоров 

населения в охране здоровья, которая выражается в качестве гарантии 

оплаты медпомощи в случае появления страхового случая благодаря 

средствам, накопленным страховщиками [2]. 

Целью такой формы страхования выступает гарантия гражданам 

при заболеваниях, вреде здоровью, оказание медпомощи и услуг, 

которые не охвачены программой ОМС, а включены в ДМС. 

Гражданам гарантировано полное либо частичное возмещение 

страховщиками затрат. Конкуренция между страховыми 
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организациями вынуждает их создавать программы ДМС с 

улучшенным списком медицинских услуг, разного состава, часть из 

них отображена в программе ОМС. ДМС содержит улучшенный 

список медицинских услуг, нежели ОМС. 

Отличие ОМС от ДМС представлено в следующей таблице: 

Сравнительная характеристика двух основных видов страхования 

 ОМС ДМС 

1 Обязательный вид страхования 

для каждого гражданина РФ 

Осуществляется на добровольной 

основе, договор заключается по 

желанию страхователя 

2 Качество оказания 

медицинских услуг находится 

далеко не на высшем уровне, 

так как условия страхования 

диктуются государственной 

социальной программой 

Договор заключается страхователем 

или его работодателем, которые 

самостоятельно выбирают 

комфортные условия и необходимые 

риски при оформлении полиса, 

поэтому качество медпомощи 

гораздо выше 

3 Помощь оказывается 

бесплатно, а средства на её 

обеспечение предоставляются 

из территориальных фондов 

страхования 

Оформление страхового полиса 

оплачивается страхователем в 

соответствии с условиями договора, 

заключаемого между ним и 

страховщиком 

4 Перечень медицинских 

учреждений, которые 

участвуют в социальной 

программе, определяется 

территориальным фондом 

медстрахования 

Страховая компания самостоятельно 

привлекает специально отобранные 

клиники для оказания качественных 

медицинских услуг 

5 Финансирование происходит за 

счёт добровольных взносов, 

налогов и других статей 

государственного бюджета 

Источник денежного обеспечения 

добровольного страхования – сами 

застрахованные лица или их 

работодатели 

6 Не действует при выезде за 

рубеж 

Может распространяться за пределы 

РФ, если это предусмотрено 

договором 

7 Решение споров и разногласий 

с медработниками решаются в 

У страхователя есть возможность 

доказать свою правоту и получить 
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соответствии с законом РФ компенсацию за ненадлежащее или 

недостаточно квалифицированное 

оказание мед. услуг 

8 Полный пакет услуг гражданин 

может получить только в 

пределах региона, в котором он 

проживает 

Страхователь самостоятельно 

выбирает медучреждения из 

предложенного перечня, в которых 

ему удобно обслуживаться, не 

привязываясь к их территориальному 

расположению 

 

Таким образом, определены ключевые моменты работы 

сегментов ДМС в секторе российского медицинского страхования, 

заключающиеся в разном их сочетании, в сбалансированности объемов 

государственных гарантий оказания гражданам бесплатной 

медицинской помощи и ДМС [1]. 
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ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ – ЭТО ИНКВИЗИЦИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

И ОБЩЕСТВЕННОЕ ЗЛО 

Ювенальная юстиция (с англ. как «правосудие для 

несовершеннолетних») уничтожает традиционную семью. Понятие 

ювенальная юстиция первоначально относилось к особым судам для 

несовершеннолетних, которые появились в конце XIX века 

одновременно в Европе и в России. В прошлом веке в 

законодательстве многих стран появились постулаты о правах ребенка. 

Незаметно чисто судебная ювенальная юстиция стала превращаться в 

ювенальную систему. Она уже сформирована в одних странах, 
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формируется в других и старается завоевать позиции в третьих, в том 

числе и нашей. 

В ювенальную юстицию постепенно вошли органы социального 

надзора за положением ребенка в семье, пропаганду просвещения 

детей по проблемам здоровья, а позже и сексуальное просвещение. 

Сама эта "детская" юстиция стоит на нескольких главных принципах. 

Ювенальная юстиция на Западе – это не только специальный суд и 

огромная бюрократическая армия с широкими полномочиями. Это и 

система мер внесудебного и чрезмерного вторжения во 

внутрисемейные дела – вплоть до изъятия ребенка из семьи – под 

любым, зачастую, неназываемым или надуманным предлогом. 

Внедрение ювенальной юстиции в перспективе ставит под 

«внешнее управление» практически каждую семью, имеющую детей. 

Любое действие либо бездействие родителей по отношению к их 

ребенку может трактоваться ювенальным органом как угодно. По сути, 

это инструмент сдерживания рождаемости и снижения 

демографического потенциала посредством превентивного вторжения 

государства в семью под предлогом защиты детей от родителей.  

Количество отнятых у родителей детей в странах Запада, где 

введена ювенальная юстиция, ошеломляет. Десятки и даже сотни 

тысяч ежегодно! Сегодня ювенальная юстиция внедрена в 

большинстве стран Запада и постепенно внедряется в России. Но это 

ведёт не к оздоровлению человеческих отношений, а к размножению 

общественного зла.   
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ГӨЛСИРӘ ҒАЙСАРОВА-ҒИЗЗӘТУЛЛИНАНЫҢ “ҺӘҘИӘ” 

РОМАНЫНЫҢ КОМПОЗИЦИЯ ҮҘЕНСӘЛЕКТӘРЕ 

Һәр әҙәби әҫәр ваҡиғалар теҙмәһенән тора. Унда ҡоролған сюжет 

өлөштәре аша уҡыусы авторҙың нимә әйтергә теләгәнен аңлай, шунда 

һөйләнелгән дәүер, тарих, мөхит менән таныша. Уның ниндәй юҫыҡта, 

уҡыусыны үҙенә ылыҡтырырлыҡмы-юҡмы икәнлеге әҫәрҙең 

композицияһының ҡоролошонан, сюжет һыҙығының бирелешенән 

ғибәрәт. Шуға ла әҫәр төҙөлөшөн өйрәнгәндә композиция алымдарына 

ҡылыҡһырлама биреү тәү шарттарҙың береһе һанала. 

“Композиция (латинса composition – төҙөү, ойоштороу) – киң 

мәғәнәһендә, әҫәр йөкмәткеһенең, алынған характерҙарынан сығып, 

әҫәрҙең художестволы ҡоролошо ул. Композиция, асылда, әҫәр 

структураһының бер мөһим компоненты ла. Структураға ул мәғлүм 

бер һыҙат бирә, үҙенә күрә умыртҡаһын тәшкил итә” [2;227]. 

Әҙәби әҫәрҙең төрөнә, жанрына, күләменә ҡарап композиция 

үҙенсәлектәре һәр береһендә үҙенсә ойоша. Мәҫәлән, эпик әҫәрҙәрҙә 

ысынбарлыҡты сағылдырыу, тасуирлау, һүрәтләү (геройҙарҙың 

ҡылыҡ-хәрәкәттәре, тышҡы ҡиәфәттәренән тыш, тәбиғәт күренештәре 

лә, бүтән төрлө шартлы нәмәләргә лә әҙәби әҫәрҙә айырым-айырым 

урын бирелергә мөмкин) ише художестволы ысулдары бик күпкә 

ҡатмарландырылып, ҡатлауландырылып бирелә. Гөлсирә Ғайсарова-

Ғиззәтуллинаның “Һәҙиә” романында ла ваҡиғалар ағышы бөгөнгө 

көндө һүрәтләүҙән ғибәрәт булһа ла, геройҙарҙың уйы, хәтирәләре аша 

үткән тарих төпкөлдәрен дә барып урай. 

Гөлсирә Ғиззәтуллина-Ғайсарованың “Һәҙиә” романының 

композицияһын өйрәнгәндә иң тәүҙә әҫәрҙең исеменә иғтибар итеү 

кәрәктер. Әҫәрҙең төп геройы Әҙибә булһа ла, ул Һәҙиә 

Дәүләтшинаның прототибы булараҡ һынлана. Ә “Һәҙиә” исемен бүләк 

мәғәнәһендә ҡуллана. Әҫәрҙең исеменә есеме, ысынлап та, тура килә. 

Әҙибә башҡорт милләтенә, башҡорт әҙәбиәтенә Юғарынан ебәрелгән 

бүләк кенә булып килә, әммә әҙәм балаларының ҡомһоҙлоғо, дан, 

байлыҡ артынан ҡыуыҙары арҡаһында улар үҙҙәренә бирелгән бүләкте 

тейешле кимәлдә ҡабул итә белмәүҙәре арҡаһында ҡулдан 

ысҡындыралар. Иң мөһиме халыҡты күтәрерҙәй, милләтте милләт 

итеп танытырҙай зыялы ул-ҡыҙҙар араһында Әҙибәнең ғүмере лә 
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аяныслы тамамланыуы хаҡында уҡыусы сюжет һыҙығында беләсәк 

һәм был хаҡта автор үҙе лә эпилог өлөшөндә лә әйтә. 

“Һәҙиә” романының башында бирелгән эпиграфтарға ла тәрән 

мәғәнә һалына. Данте Алигьериҙың “Тамуҡ юлы изге ниәттәрҙән 

һалынған” тигән юлдар сюжет һыҙығын тотоп тороусы геройҙарҙың 

береһе Усмандың тормош юлын күрһәтә. 

Икенсе эпиграфта Юрий Андрионовтың цитатаһы алына: “Һәр 

юлдың бар тоғро үҙ юлсыһы...”. Был һүҙҙәр ҙә әҫәр өсөн юҡтан ғына 

алынмай. “Һәҙиә” романындағы һәр образдың тиерлек тормошҡа 

ҡарата үҙ ҡарашы, үҙ фекере бар. Мәҫәлән, Әҙибә өсөн ниндәй 

шарттарҙа булһа ла халҡына үлемһеҙ әҫәрҙәр яҙып ҡалдырыу булһа, 

Усманға ниндәй юл менән булһа ла билдәлелеккә өлгәшеү, дан 

ҡаҙаныу. Әлбиттә, икеһенеңдә һайлаған юлдары ла һөҙөмтәһеҙ ҡалмай. 

Беренсеһе үлгәндән һуң булһа ла теләгенә ирешеп, ижады аша халҡы 

хәтерендә мәңгелеккә йәшәһә, икенсеһе, ҡырын эштәре менән үҙенә-

үҙе ҡәбер ҡаҙа.  

Гөлсирә Ғайсарова-Ғиззәтуллинаның “Һәҙиә” романы – бөгөнгө 

көндә ҙур ҡыҙыҡһыныу тыуҙырған әҫәрҙәрҙең береһе. Беренсенән, 

1937 йылғы тарихтың ҡанлы таптарын һүрәтләгән осорҙа билдәле 

яҙыусы Һәҙиә Дәүләтшинаның тормошо һүрәтләнә, икенсенән, уҡыусы 

ижад тигән илаһи бер тойғоноң кеше яҙмышына булған йоғонтоһон, 

унда ла йышҡына аҫтыртынлыҡ, алдау кеүек кеше тормошон, 

яҙмышын боҙған төшөнсәләрҙең булыуы менән яҡындан, эске бер 

тулҡынланыу менән таныша ала, өсөнсөнән, Гөлсирә Ғайсарова-

Ғиззәтуллина бөгөнгө көндә геройҙарының күңел донъяларын 

төпкөлгә төшөп байҡаған яҙыусыларҙың береһе һанала һәм был 

әҫәрендә лә төп геройҙарҙың күңел торошо психологик планда 

һүрәтләнеүе менән үҙенсәлекле. 
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТРАДИЦИИ А.С. ПУШКИНА  

В ЛИРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ С.А. ЕСЕНИНА 

Исследователи творчества Сергея Есенина никогда не обходили 

вниманием тему влияния на его поэзию Александра Пушкина. Об этом 

в частности писал Александр Воронский, а после публикации «Анны 

Снегиной» некоторые вообще говорили: чуть-чуть и Пушкин. Сам 

Есенин никогда не скрывал своей тяги к Солнцу русской поэзии. 

Пушкинский вектор «есенинской музы», «болдинская осень 

Есенина», «пушкинская легкость есенинской лирики», «пушкинская 

простота поэзии Есенина» - эти определения, появившиеся в 

есениноведении 50-80-х годов, и теперь воспринимаются как 

естественная норма и непреложный факт, когда речь идет об «Анне 

Снегиной» и «Черном человеке», цикле «Персидские мотивы» и 

«маленьких» поэмах. В воспоминаниях современников поэта, где 

повествуется о двух последних годах его жизни, есенинский образ 

словно и не существует вне имени Пушкина. Неоспоримым 

доказательством особого интереса Есенина к «первому поэту-

художнику на Руси» в эту пору служат его «Анкета о Пушкине», 

автобиографические очерки, письма. 

Пушкинские традиции отмечаются Ю.Л. Прокушевым в поэме 

Есенина «Анна Снегина»: «это произведение, подобно пушкинскому 

«роману в стихах», стало своеобразной энциклопедией русской 

народной жизни» [2, с.157]. 

В истоках поэзии Пушкина и Есенина есть нечто глубинно-общее 

- корневая связь со стихией национального языка, с красотой и 

мудростью народного слова. Эта связь прослеживается с первых 

стихотворений поэтов: с пушкинского «Сна» (1816) и есенинских 

«Бабушкиных сказок» (1916). Образ «мамушки» из пушкинского 

«Сна» (и мамы, и няни, и бабушки одновременно) сродни 

художественно-обобщенному образу матери, который позднее Есенин 

создаст в «Письме матери». И «ветхий шушун» придет в это письмо из 

пушкинских стихов: «Являлась ты веселою старушкой / И надо мной 

сидела в шушуне» [2, с.158]. 

Духовно вскормленные стихией родного языка, Пушкин и Есенин 

всей плотью впитали его неповторимый строй, сделали всеобщим 

достоянием неисчерпаемые образные богатства его самых 
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сокровенных кладовых, в совершенстве овладели его тайнами и 

загадками [1, с.52]. 

Ценные наблюдения работах С.П. Кошечкина, В.И. Харчевникова 

и А.З. Жаворонкова о пушкинских традициях в поэтическом стиле 

Есенина - в исследованиях последующего поколения есениноведов 

лишь «обрастали» обильными параллельными цитатами из Пушкина и 

Есенина с обязательным заключением в следующем духе: «пожалуй, 

никто из поэтов того времени не писал так по-пушкински ясно и мудро 

и вместе с тем неповторимо своеобычно, как Есенин в свои последние 

годы» [3, с.291]. 

В.И. Харчевников, скрупулезно анализируя сходство образной 

символики Пушкина и Есенина, заключает: «Обращение к 

устойчивому литературному символу, ставшему от постоянного 

употребления в поэтическом искусстве привычным, придает поэзии 

Есенина, как и вообще поэзии, характер объемистой эмоциональной 

«памяти», резервной экспрессии, почерпнутой из всего огромного 

арсенала русской лирики. В этом смысле поэзия Есенина 

традиционна». Согласимся, что формулировки подобного рода вряд ли 

позволяют говорить о «пушкинском» феномене Есенина как 

исключительном явлении в русской литературе начала XX века. 

Таким образом, в есениноведении прочно сложился не 

преодоленный и по сей день взгляд на культурно-творческий диалог 

Есенина с Пушкиным, хронологически локализованный 

заключительным этапом творчества новейшего поэта. К тому же, по 

преимуществу, концептуально-содержательная экспликация характера 

этого диалога априорно сводилась к высказанной еще при жизни 

Есенина мысли о том, что поэт «после долгих и бурных исканий 

пришел к Пушкину». 
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СУБЪЕКТ ПОВЕСТВОВАНИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЖАНРА 

«ПУТЕШЕСТВИЕ» КАК ЭЛЕМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ СЮЖЕТА 

Насколько мы можем судить по дошедшим до нас текстовым 
источникам, путешествие, как отдельный жанр литературы, 
сформировался ещё в Древней Греции: именно здесь периегетами 
создавались первые описания морских (периплы) и земных 
(периегезы) хождений. Создавались они, необходимо отметить, с 
двумя целями: подробно, красочно описать новые земли и 
предупредить желающих эти земли посетить обо всех трудностях, 
опасностях пути, об особенностях местного уклада. 

Поэтому принято выделять два типа произведений периегетов. К 
произведениям первого типа относятся, например, заметки 
неизвестного авторства о путешествии к берегам Испании, Британии и 
Галлии, которые Авиен использовал при написании своих 
исторических и географических трудов. Ко второму типу – 
содержащий ценные сведения о расположении гаваней, расстоянии 
между пунктами путешествия перипл руки Скилака. [1;221]. 

Кажется, за время, что прошло с открытия первых путевых 
заметок, исследователи должны были полностью закрыть основные 
вопросы, связанные с определением места путешествий в общей 
системе жанров, не оставляя преемникам простора для научных 
изысканий. Однако и по сей день существует великое множество 
конкретных проблем, связанных с определением сущности жанра. Так, 
до сих пор не понятно, что считать организующим элементом текста 
путешествий, своеобразным «стержнем», организующим 
разрозненные заметки в единый текст с сюжетом и прослеживаемой 
структурой. 

О.В. Кублицкая и Т.В. Мальцева в статье «Травелогема: к 
определению понятия» [2;116] предлагают в рассказах о путешествии 
выделять такие элементы организации, как: 

1. Интенция – причина, по которой совершается путешествие, 
мотив путешественника. 

2. Дестинация – пространственная модель путешествия. 
3. Субъект – личность, рассказчик, совершающий путешествие. 
Часто при этом мотив путешествия и его маршрут никоим 

образом не зависят от воли субъекта: не он их определяет. Также, 
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прямое следование маршруту нарушают различные обстоятельства: 
природная стихия, человеческий фактор, болезнь героя и т.п. 

Здесь следует вспомнить о двойственной сущности текстов жанра 
«путешествие». С одной стороны, излагаемые события носят характер 
зафиксированных, реально случившихся однажды событий, что 
приближает их к жанру публицистическому стилю и его требованиям: 
достоверность, последовательность. С другой стороны, события 
излагаются автором в выбранной им форме и нередко содержат 
пространственные описания посещаемых мест, психологических 
портретов, что намекает на переработку автором фактов 
действительности и приближает путешествия к художественному 
стилю, и свойственным ему чертам: передача, главным образом, 
эмоций и чувств. 

От личности автора зависит не только приближенность текста 
путешествия к тому или иному стилю, но и правдоподобность 
описываемых событий.  

Он, как субъект повествования не только выбирает эпизоды из 
жизни путешественника, показавшиеся ему наиболее интересными, – 
он одновременно с этим делится своими ощущениями от увиденного с 
читателем, что позволяет с уверенностью сказать: мир, изображённый 
конкретным автором в путешествии является не столько фактическим, 
или выдуманным, сколько воспринимаемым и отображаемым автором. 
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ЖӘЛИЛ КЕЙЕКБАЕВ ӘКИӘТТӘРЕНЕҢ СТИЛИСТИК 

ҮҘЕНСӘЛЕКТӘРЕ 

Аннотация: В данной научной статье рассмотрены 

стилистические особенности сказок Джалиля Киекбаева. 

Интерпретируя данную тему, можно прийти к выводу, что автор в 

своих произведениях уместно использует все средства 
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выразительности для повествования, язык писателя богат и 

разнообразен. 

Ключевые слова: Джалил Киекбаев, ученый, сказка, особенность, 

стиль, средства художественной выразительности. 

Resume: This scientific article discusses the stylistic features of the 

tales of Jalil Kiekbaev. Interpreting this topic, we can conclude that the 

author in his works appropriately uses all means of expressiveness for 

narration, the language of the writer is rich and diverse. 

Keywords: Jalil Kiekbaev, scientist, fairy tale, feature, style, means of 

artistic expression. 

Жәлил Ғиниәт улы Кейекбаев – атаҡлы башҡорт ғалимы, донъя 

тюркологияһында киң билдәле фән әһеле, профессор. Ул тел ғилеме 

буйынса йөҙҙән ашыу фәнни хеҙмәт яҙа. Уның хеҙмәттәренең фәнни 

әһәмиәте илебеҙ һәм донъя фәне өсөн баһалап бөткөһөҙ ҙур. 

Ж. Ғ. Кейекбаев телсе ғалим булыу менән бер рәттән оҫта 

тәржемәсе лә, ялҡынлы публицист та, тәжрибәле педагог та, күренекле 

дәүләт эшмәкәре лә, ҙур яҙыусы ла. Уның таң ҡалырлыҡ ябай, шул уҡ 

ваҡытта иҫ киткес бай, йөкмәткеле әкиәттәрен бөтә ил уҡыусылары 

яратып ҡабул итә. Шул уҡ ваҡытты ул халыҡ шиғыры – ҡобайыр 

формаһын да оҫта ҡулланып “Ленин хаҡында”, “Бөйөк Ватан һуғышы 

тураһында”, “Дуҫ тигәнең шул булыр”, “Дуҫлыҡ хаҡында ҡобайыр” 

һ.б. ҡобайырҙары менән ҡобайырсы булараҡ та билдәле. 

Лингвистик шәхес буларак Ж. Ғ. Кейекбаев ҙур ҡыҙыҡһыныу 

тыуҙыра, сөнки уның әҫәрҙәре йөкмәткеһе яғынан ғына түгел, ә унда 

ҡулланылған төрлө тел-стиль саралары яғынан да бай һәм үҙенсәлекле. 

Яҙыусы үҙенең әкиәттәрендә ҡулланған ҡайһы бер һүрәтләү сараларын 

ҡарап китәйек.  

Әҫәрҙәрендә бер үк һүҙ ҡабат-ҡабат ҡабатланмаһын өсөн Ж. Ғ. 

Кейекбаев үҙенең әкиәттәрендә синонимдарҙы киң ҡулланған. 

Мәҫәлән: “Төлкөнөң уға бик асыуы килгән, һәм ул үҙенә үҙе: “Ярар-

яра, арҡырыаяҡ, яҫытабан, миңә тағы көнөң ҡалыр әле”, - тип ҡуйған 

эстән генә” (“Айыуҙың ниңә ҡойроғо юҡ”). “Ул бик ҙур, һимеҙ, көслө” 

(“Айыу ҡырмыҫҡаларға ниңә үсле, ә ҡырмыҫҡалар ниңә көслө”) һ.б.. 

Жәлил Кейекбаев әкиәттәрендә синонимдар йыш осраһа ла, 

антонимдар бик әҙ ҡулланыла. Әкиәттәре араһынан түбәндәгеләрҙе 

тәҡдим итергә мөмкин: “Ысҡынып алғас, Йылан алдын-артын 

ҡарамайынса, һөйрәлеп барып, бер лапы аҫтына кереп киткән” (“Терпе 

менән йылан”). “Ул, күҙенә аҡ-ҡара күренмәй урманға ҡасҡан һәм, 

арманһыҙ булып барып бер лапы аҫтына кереп ятҡан” (“Төлкө менән 

Бөрсә”) һ.б.. 
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Яҙыусы әкиәттәрендә ваҡиғаларҙы йәнле, урынлы итеп һүрәтләү 

өсөн сағыштырыуҙарҙы уңышлы ҡуллана: “Уның был һүҙен ишеткәс, 

Айыу тағы ла нығыраҡ ҡайғыра башлаған, ғәрлегенән ер аҫтына инеп 

китерҙәй булған” (“Айыуҙың ниңә ҡойроғо юҡ”). 

Донъя көтөү, сабыр итеү, һөрән һалыу, ҡолаҡ һалыу кеүек 

фразеологик берәмектәрҙе ҡулланыу Жәлил Кейекбаев әҫәрҙәренең 

теле һығылмалы, баҙыҡ, халыҡсан булыуын күрһәтергә ярҙам итә. 

Шулай итеп, атаҡлы телсе ғалим, заманында тел һағында тороусы 

Ж.Ғ. Кейекбаев әҫәрҙәренең лексик үҙенсәлектәрен, һүрәтләү 

сараларын өйрәнеп шуны әйтергә була: автор әкиәттәрендә тел 

байлығын, уның сикһеҙ мөмкинлектәрен халыҡтың тәрән 

тамырҙарынан тапҡан һәм уны тулыландырып, ҡайһы бер телселәр 

әйткәнсә, һутландырып уҡыусыларына ҡайтара алған. Быны беҙ 

синоним, антоним, нығынған һүҙбәйләнеш, сағыштырыуҙарҙан 

миҫалдар килтергәндә күрҙек һәм иҫбатланыҡ. 
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ОБРАЗ ДУШИ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА В ТВОРЧЕСТВЕ  

И.А. БУНИНА 

Проблема русской души, характера русского человека, его образа 

стала одной из центральных тем в творчестве И.А.Бунина. 

Долгое время писателя традиционно характеризовали как мастера 

художественного стиля, воспевающего природу, радость жизни, 

счастье и драму любви, и действительно, творчество классика русской 

литературы поражает широтой и содержательностью общекультурного 

фона его творений. И.А. Бунину удалось раскрыть для мира образ 

души русского человека, Россию. Главной темой для него оставалось 

духовное бытие российской действительности, противоречия русской 

души. Значение этой темы в творчестве автора связано с тем, что 
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Бунин считал себя более близким к пониманию русской души и 

русского характера, поскольку он вырос в русской деревне и узнал с 

детства все стороны русского быта и характера русских людей. 

В ранних произведениях Бунина можно заметить два фактора, 

которые играли важную роль в формировании его образности: русская 

природа и жившие рядом люди. Русская природа стала частью его 

духовной и эмоциональной жизни а люди, окружавшие писателя стали 

основой создания персонажей его рассказов. В своих произведениях 

он отразил их судьбы, характеры, поступки, жизненный опыт и 

образы. И природоописание и человекоописание для Бунина 

приоритеты в создании своих произведений. 

Бунин хорошо был знаком с представителями разных сословий 

русского общества - и это мы понимаем, читая его произведения 

«Деревня» и «Суходол». В ранних рассказах писателя очень много 

разных портретов и образов души русского человека [1, с.15]. 

Если в повести «Деревня» Бунин делает акцент на 

многосторонность и противоречивость характеров русского человека, 

то в повести «Суходол» на первый план входят история, быт, 

привычки и характеры представителей дворянства и крестьянства. 

В «Суходоле», как и в «Деревне» люди готовы принять на себя 

какие-то роли. Они воспринимают эти роли как данные свыше. 

Наталья в начале, ухаживает за сумасшедшей тетей, а затем становится 

жертвой монаха Юшки. 

Образ русского человека, его характер для Бунина - загадка, 

которую он все время пытался раскрыть. Один из самых популярных 

типов персонажей в его произведениях этого периода - это тип 

сильного и вольного человека, который сам своими руками создает 

основу благосостояния своей семье и всего общества.  

Для раннего Бунина характерно отсутствие разделения героев на 

«хороших» и «плохих», исходя из социальных основ. Его герои равны 

в своих чувствах. Герои рассказов «Кастрюк»и «На хуторе» - бедный 

Кастрюк и богатый Капитон Иванович испытывают одни и те же 

чувства, оба стремятся жить в согласии с миром и его законами [3, 

с.78]. 

Писателя волнует не социальная природа конфликтов, а реакция 

на них представителей различных слоев русского общества. В рассказе 

«На край света» автор не уделяет внимание причинам, заставляющим 

жителей деревни уезжать из родного места, а анализирует 

эмоциональное состояние людей. Они переживают и страдают от 

тоски, грусти и разлуки. 
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По мнению Мальцева Ю.В. «эти раздумья занимали его давно, но 

лишь через несколько лет после первой русской революции им были 

созданы произведения, которые можно считать зрелым плодом этих 

размышлений – повесть «Деревня» – последовавшие за ней 

«Крестьянские рассказы», – произведения, которые сразу поставили 

Бунина в центре всеобщего внимания и заставили говорить о нем всю 

мыслящую Россию» [2, с.5]. 

Бунин долго задумывался над русским характером, образом души 

русского человека, который может стать объектом его произведений, 

прототипом героев рассказов и повестей. Каков русский характер и что 

в нем особенного? Автор жил в исключительно трудное время в 

истории России, поэтому именно это его и интересовало. Каков 

характер у россиян в условиях труднейших исторических событий? В 

произведениях писателя можно найти ответ на этот вопрос. Герои 

произведений Бунина стойки, мужественны, любят свою родину. 
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ЛЮБОВЬ И ВОЙНА НА СТРАНИЦАХ ПОВЕСТИ БОРИСА 

ЛАВРЕНЕВА «СОРОК ПЕРВЫЙ» 

В «Сорок первом» давно мучившая и волновавшая Бориса 
Лавренева тема столкновения двух противоположных характеров 
нашла подлинно художественное воплощение, так как он сумел 
создать образы двух, пожалуй, одинаково сильных героев, 
столкнувшихся между собой в непримиримой схватке, полюбивших 
друг друга, испытавших настоящее человеческое счастье и, тем не 
менее, оставшихся на социально противоположных позициях. Их 
судьбы по-настоящему волнуют и захватывают читателя, ибо 
характеры героев раскрыты глубоко, объемно, разнообразными 
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красками. Каждый их поступок, каждое слово и движение точно 
придуманы автором и психологически обоснованы. 

Появление белогвардейского паруса в финале означает, что герои 
вновь должны вернуться в мир, расколотый на два противоположных 
полюса. Поручик, бросив в песок винтовку, с нескрываемой радостью 
устремился навстречу «своим». Марютка, схватив брошенную 
винтовку, «закричала отчаянным криком: «Эй, ты… кадет поганый! 
Назад!» [Лавренев, с.207] 

Раздается выстрел Марютки. Он слишком о многом говорит, ибо 
определяет нравственный выбор, сделанный Марюткой и поручиком. 
Автор это подчеркивает такой ремаркой: «Внезапно он услыхал за 
спиной оглушительный, торжественный грохот гибнущей в огне и 
буре планеты. Не успел понять почему, прыгнул в сторону, спасаясь от 
катастрофы, и этот грохот гибели мира был последним земным звуком 
для него» [Лавренев, с.209]. 

С поручиком как будто все ясно. Его выбор завершился 
трагически. Марютка, практически не задумываясь, выполняет свой 
революционный долг. Идеи революции оказываются сильнее личных 
чувств и привязанностей. Такова логика борьбы, бескомпромиссной и 
ожесточенной. Но писатель видит не только это. Его гуманизм, 
пожалуй, уникален в литературе тех лет. По всем тогдашним нормам 
героиня должна была бы торжествовать победу над поверженным, 
убитым ею врагом. У Лавренева этого не происходит. «Марютка 
шагнула вперед, нагнулась. С воплем рванула гимнастерку на груди, 
выронив винтовку… Она шлепнулась коленями в воду, попыталась 
приподнять мертвую, изуродованную голову и вдруг упала на труп, 
колотясь, пачкая лицо в багровых сгустках, и завыла низким, 
гнетущим воем: Родненький мой! Что ж я наделала? Очнись, болезный 
мой! Синеглаазенький!» [Лавренев, с.217]. Мы не только зримо видим 
поступки героини, но и ощущаем ту душевную бурю, которая 
пронеслась в душе Марютки. Она выполнила свой долг, но перед нами 
не какая-то бесчувственная, железобетонная героиня. Ей тяжело, ей 
больно, она продолжает любить своего «синеглазенького». Поступки 
героини психологически понятны и оправданны. Она преодолела не 
какие-нибудь мелкие, низменные страстишки, а свое первое большое 
чувство - любовь, которая всегда побеждала смерть, а здесь оказалась 
побежденной. Слезы героини делают ее еще более человечной, ее 
муки, растерянность понятны читателю, который видит не вульгарную 
схему, а подлинные человеческие чувства. 

В 20-е годы раздавались неоднократно голоса, протестовавшие 
против лавреневского финала. Предлагалось, чтобы героиня, застрелив 
поручика, вступила в схватку с белогвардейцами и победила их. 
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Некоторым ревнителям «революционной» чистоты хотелось, чтобы 
героиня не бросалась с воем и плачем на труп любимого человека, а 
произносила какие-нибудь слова о верности революции, пролетариату, 
своему комиссару или отряду. 

Художественная смелость Бориса Лавренева, его мудрость и 
проницательность, уменье постичь глубину человеческих отношений в 
полной мере проявились в «Сорок первом». Полюбить своего 
классового врага! Как страшно звучала эта мысль в те далекие годы. 
Новый герой тогда и в жизни, и в литературе вообще отвергал любовь 
даже к человеку своего класса, даже к соратнику по революционной 
борьбе. 

Горячим головам тогда казалось, что революция и любовь вообще 
несовместимы, мешают друг другу, что в бурные, огненные годы 
нельзя тратить время и силы на любовь, которую надо где-то глубоко 
затаить в себе, подавить и спрятать. С какой мягкой улыбкой и 
иронией рассказывает писатель о подписке, которую взяли у Марютки 
при вступлении в Красную гвардию, «об отказе от бабьего образа 
жизни и, между прочим, от деторождения до окончательной победы 
труда над капиталом» [Лавренев, с.142]  

Конечно, писатель мог бы показать любовь Марютки к одному из 
бойцов, к комиссару или, в крайнем случае, к большевику-
интеллигенту, военспецу и т.д. Однако автор резко усложнил 
ситуацию: несмотря на суровый запрет и подписку, пришла к Марютке 
любовь, да еще какая сильная и большая, к классовому врагу, к 
белогвардейскому поручику. Мотив любви проходит через всю 
повесть. 
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БАЛАНЫ ҺАҠЛАУ ЙОЛАЛАРЫНА БӘЙЛЕ ИСЕМДӘР 

Аннотация: В статье рассматриваются разные обряды, целью 
которых является защита детей от злых духов и темных сил. 
Приведены примеры имен, которые служили оберегом. 

Ключевые слова: Имена, обряды, защита детей. 
Resume: The article discusses various rites, the purpose of which is to 

protect children from evil spirits and dark forces. Examples of names that 
served as a talisman are given. 

Keywords: The names, rites, the protection of children. 
Башҡорт халҡы борон-борондан балаларға мәғәнәле исем биреүҙе 

изге бурыс, тип һанаған. Балаларға ҡушылған исемдәр киләсәгенә, аң-
кимәленә, сәләмәтлегенә лә ҙур йоғонто яһауын  аңлағандар. Тимәк, 
кешенең исеме менән уның булмышы, холоҡ-фиғеле, яҙмышы 
араһында ниндәйҙер күҙгә күренмәҫ ептәр барлығын белгәндәр. Шуға 
ла башҡорт исемдәренең күп төрлө булыуы ла халыҡтың тарихында, 
ышаныуҙарында, мәҙәниәтендә асыҡ сағыла. Бала исемһеҙ бер көн, 
хатта бер сәғәт тә ҡалырға тейеш түгел, юғиһә уны ен-пәрейҙәр 
алмаштыра ла, үҙҙәренең исемен ҡушып өлгөрә, һөҙөмтәлә бала зәғиф 
йә ауырыу була йәки үлә, тип уйлағандар. Халыҡ йолаһында “йүргәк 
исеме” ҡушыу булған. Кендек инәһе баланы ҡабул итеп алғас та, 
ҡолағына шыбырлап, исемең шулай булһын, тип йүргәккә төргән. 
“Йүргәк исеме” йәки “тәүге исем” баланы яман көстәрҙән һаҡлай, 
тигән ышаныу йәшәгән. 

Ысын исемде иһә сабыйға мулла ҡуша. Аҙан ҡысҡырып, баланың 
ҡолағына өндәшә. Исемде һайлауҙа ырыу аҡһаҡалдары, ололар 
ҡатнашҡан, исем туйы үткәрелгән. “Исемең шәп булһын, ырыуыңа тап 
булһын, ырыуыңа тап килмәһә, ораныңа тап булһын”, тигән мәҡәл 
халыҡтың исемгә ҡарашын асыҡ сағылдыра. Мәғәнәһеҙ исем 
ҡушыуҙан тыйылғандар. Бик сәйер тойолған Ямаҡай, Яманбикә, 
Ямансура кеүек исемдәрҙең дә килеп сығышы юҡтан түгел. Яман, 
насар исем ҡушыу баланы яман көстәрҙән, үлемдән һаҡлауына 
ышанғандар. Бындай йола-ғәҙәттәр башҡа төрки халыҡтарына ла хас. 
Урыҫтарҙа ла Неждан, Неудача исемдәренең барлыҡҡа килеүе шулай 
аңлатыла. Шайтан алыштырмаһын өсөн балаға Йондоҙ, Фәрүәз, 
Сәрүәр, Алмаз кеүек уртаҡ исем ҡушалар. “Башҡорт халыҡ ижады” 
китабында былай аңлатма бирелә: 

“Ен йә шайтан килә лә: 
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– Был бала малай микән, ҡыҙ микән? – тип аптырай ҙа ҡала, ти. 
Әҙәм балаһын ни үҙенең малайына, ни ҡыҙына алмаштырырға белмәй 
аптырап торған арала йә таң ата (таң атһа, ундай мәлғүндәр йөрөмәй), 
йә теге сабыйҙың бағыусыһы килеп етә”, – тип яҙыла. [1, 46] 

Баланың донъяға килеүе - тәбиғәттең бер мөғжизәһе, ул кешегә 
ҙур ҡыуаныс, йыуаныс биргән. Тормош шарттарында бала ғүмеренең 
өҙөлөүендә исемгә бәйле булыуында күргәндәр. Баланың үлеү сәбәбе 
ниндәйҙер бер илаһи көскә бәйле, тип ҡаралған. Баланың ғүмерен 
һаҡлау өсөн кешеләр төрлө йолалар уйлап сығарған. Был йолаларҙың 
төп йөкмәткеһе баланы насар, яуыз көстәрҙән һаҡлауға ҡайтып ҡалған. 
Бына ошо бала тыуғандағы шатлыҡтар ҙа, баланы һаҡлау өсөн булған 
тырышлыҡтар ҙа, быуаттар буйына формалашып, балаға яҡшы, изге 
теләк теләп исем ҡушыу йолаларын барлыҡҡа килтергән. Башҡорт 
телендә теләк йолаларына бәйле кеше исемдәре күп һаҡланған. 

Баланы һаҡлау йолаларына бәйле исемдәргә миҫалдар: 
а) Төрки халыҡтарына хас йолаларҙың береһе - баланы һатып 

алыу йолаһы - башҡорттарҙа әлегәсә билдәле. Ғаиләлә бала тормаған 
осраҡта бала тыуғас та уны тәҙрә аша күп балалы бер кешегә биреп 
торғандар. Билдәле бер ваҡыттан һуң был баланы ата-әсәһе мал биреп 
кире һатып алған. Бындай балаға Һатыбал, Сатлыҡ, Сатлыҡбай тигән 
исем ҡушҡандар. Икенсе бер йола -  баланы табып алыу. Был балаға 
Табылды, Табай, Табынбай, Табыш (Табыс) тигән исемдәр бирелгән. 

б) Һүҙҙең тылсымлы көсөнә ышанып, төрлө «һаҡлағыс» мәғәнәле 
һүҙҙәр менән исем ҡушҡандар. Мәҫәлән, Торсонбай, Үлмәҫбай, 
Үлмәҫбикә, Торсонғужа, Иҫәнбикә, Иҫәнбай, Иҫәнғол, Тереғол, 
Теребирҙе; «үлмәне, ҡалды» тигән мәғәнәләге: Ҡалды, Ҡалдыбай, 
Ҡалдығол; үлемде туҡтатыу өсөн: Туҡтар, Туҡтамыш, Туҡтағол һ.б. 
исемдәр билдәле. 

Боронғо башҡорт исемдәре араһында йыш осраған «иш» (иптәш) 
һүҙе менән яһалған исемдәр ҙә балаға ата-әсәһенә иш булып, йәшәп 
китһен тигән теләк менән ҡушылған. Был фекерҙе ҡарағай-ҡыпсаҡ 
шәжәрәһендәге Ишбулды һәм Ишкилде тигән исемдәрҙе ҡушыу 
йолаһы раҫлай: «Ишбулды яудан алынып килгән бала булған. Уғлы 
булмаған сәбәпле Ҡубашҡа бирелде». «Икенсе мәртәбә яудан йәнә бер 
уғыл алып килә, йәнә Ҡубашҡа бирелгән. Ишбулды, Ишкилде диб ике 
ҡарындан килгән уғылды уғылсыз кешегә биргәндәр, йәғни Ҡубашҡа» 
. «Иш» һүҙе менән исемдәр бик күп: Ишбай, Ишей, Ишкенә, Ишбикә, 
Ишҡол, Ишҡужа, Ишҡара, Ишҡусты, Ишбирҙе, Ишбулды, Иштуған һ. 
б. 

в) Боронғо халыҡтарҙа баланы һаҡлау өсөн яман, насар исем 
ҡушыу йолаһы ла булған, һүҙҙең тылсымлы көкөсөнә ышанып, яман 
исем ҡушҡас, балаға бер ниндәй яуыз көс ҡарамай, тип уйлағандар. 
Ошондай исемдәрҙең ҡайһылары башҡорт телендә һаҡланған. 
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Мәҫәлән, Яман, Ямантай, Яманҡыҙ, Ямансар, Яманғол, Яманбикә, 
Яманғужа, Ямансура, Буҡай, Буҡбаш, Сүбәк, Селәгәй, Сасыҡҡол, 
Кәкәй һ.б. Был төр исемдәр башҡа төрки телдәрҙә лә бар. 

г) Ҡаҙаҡ исемдәре белгесе Т. Жанузаков ҡаҙаҡтарҙа бала үлеп 
торған ғаиләлә баланы һаҡлауҙың тағы бер ысулы — балаға Үтәгән, 
Үтәмеш, Түләгән, Түләмеш, Урынбаҫар тип исем ҡушыу йолаһы 
барлығы тураһында яҙа.  

Бында һүҙҙең тылсымлы көсөнә ышаныу ята. Бала гел үлеп 
торғас, ата-әсәһе тәңренән үтенеп бала һорай, һәм был үтенес, имеш, 
ҡабул була, үтәлә. Шуға күрә балаға исемде үтәү һүҙе менән ҡушалар. 
Башҡорт телендәге Үтәгән, Үтәмеш, Үтәш, Үтәғол, Үтәбай, Үтәй, 
Үтәйән, Үтәбикә, Түләбай, Түләкәй, Түләкән (Түләгән), Түләй тигән 
исемдәрҙе ошо йола менән ҡушылған тип ҡарарға тура килә. Башҡорт 
телендә көтөп, һорап алған балаларға Һорапҡол, Ҡөҫәпҡол, Көһәмеш, 
Көҫәкәй, Көҫәп тип теләп алған балаларға Теләпҡол, Теләүбирҙе, 
Теләш, Теләүсе (Теләүсин), Теләүбай, Теләбикә тигән исемдәр 
ҡушылған. Ҡыуандыҡ, Һөйөндөк, һағындыҡ, Сөйөмбикә, Сөйәрғол, 
Сөйәрбикә, Сөйәрбай тип ҡушылған исемдәр теләк теләүҙе лә, балаға 
ҡарата булған ҡарашты (тасуирлауҙы) ла күрһәтә. [2, 17] 

Баланың донъяға килеүе, ысынлап та, —тәбиғәттең бер 
мөғжизәһе, ул кешегә ҙур ҡыуаныс, йыуаныс биргән. Ә инде ауыр, 
ҡырағай тормош шарттарында бала ғүмеренең өҙөлөүе кешене 
шаңҡытҡан. Шулай итеп, баланы һаҡлау йолалары башҡорт халҡында 
яман күҙҙән, ен-пәрейҙән һаҡлауҙан, баланың яҙмышына изге теләктәр 
теләп, киләсәген яҡшыға юрағандар. Баланың исеме - есемә тап килеүе 
лә шуға  бәйле. 
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ХӘҘЕРГЕ БАШҠОРТ ӘҘӘБИӘТЕНДӘ АВТОБИОГРАФИК 

ӘҪӘР (ЯНЫБАЙ ХАММАТОВТЫҢ “ХӘСРӘТЛЕ БАЛА САҠ” 

ӘҪӘРЕ НИГЕҘЕНДӘ) 

Хәҙерге башҡорт әҙәбиәтендә автобиографик әҫәрҙәр ярайһы ғына 

ныҡлы үҫеш алды. 

Автобиография (грекса autos - үҙем, bios- тормош, grabho - яҙам) – 

кешенең үҙ тормошо тураһында яҙыуы йәки ғүмер юлы хаҡында 

ҡыҫҡаса мәғлүмәт биреүе. Миҫал өсөн Мостай Кәримдең “Оҙон – оҙаҡ 

бала саҡ”, Яныбай Хамматовтың “Хәсрәтле бала саҡ”, “Тормош 

һабаҡтары,” Мәжит Ғафуриҙың “Шағирҙың алтын приискыһында” һ.б. 

әҫәрҙәрҙе атап китергә мөмкин. 

Әҙәбиәттә иһә автобиография тип яҙыусының үҙ тормошон 

һөйләп биргән әҫәрен йәки ҡыҫҡаса яҙмаһын атайҙар [2; 5]. 

Бындай типтағы әҫәрҙә иң мөһим урынды  автор үҙе алып тора 

һәм бөтә һүрәтләнгән ваҡиғалар авторҙың кисерештәре, уй-хистәре 

аша ҡабул ителә. Шул уҡ ваҡытта, был әҫәрҙәрҙең художестволы 

икәнен оноторға ярамай, сөнки яҙыусы үҙ тормош юлын бөтөн 

ысынбарлыҡта яҙмай, ә кисерештәр, һығымталар аша ижади әҫәр 

тыуҙыра.   

Күп кенә яҙыусылар автобиографик әҫәрҙәрҙә үҙенең бала сағын 

һүрәтләй. Улар әҫәрҙең сюжетына баланың рухи яҡтан үҫешеүен нигеҙ 

итеп һала. Бала саҡта иң тәүге һәм ят тойғолар кисерергә тура килә, 

йылдар үтә бара һәр кеше үҙенең бала сағын иҫләп, кисерештәренә 

байҡау яһай. Шуға ла әҙәбиәттә автобиографик әҫәрҙәр ижад ителә. 

Мәҫәлән, Мостай Кәримдең “Оҙон-оҙаҡ бала саҡ” әҫәрендә һуғышҡа 

тиклемге бала сағы һәм үҫмер йылдары һүрәтләнә. Был әҫәрҙә яҙыусы 

оло инәһенә булған һөйөүен, иң яҡты тойғолар ҡалдырған бәхетле 

бала сағын сағылдыра.  

Әммә тормош яҡты хәтирәләрҙән генә тормай. Йәш баланың ауыр 

тормошҡа, төрлө йәберһетелеүҙәргә дусар булыуы ла мөмкин. 

Ошондай ауыр яҙмышлы бала саҡты Яныбай Хамматовтың “Хәсрәтле 

бала саҡ” әҫәрендә күрәбеҙ.  Яҙыусы үҙенең бала сағын тормош 

тәжрибәһе туплаған оло шәхес күҙлегенән сығып һүрәтләй.   

Яныбай Хамматовтың был әҫәре менән башҡорт әҙәбиәтенә яңы 

һулыш алып инеүен билдәләп үтергә кәрәк. Яҙыусының ижады 
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ваҡиғаларҙың үҙаллылығын, йәғни уның быға тиклем булған сюжет 

мотивтарын ҡабатламауын, яңы һәм үҙенсәлекле тормош материалы 

менән эш итеүе менән үҙенсәлекле һәм яңы [3; 70]. 

Яныбай Хамматов үҙенең әҫәрҙәрендә  еңелдән булмаған яҙмыш 

юлдарын сағылдыра. Авторҙың “Хәсрәтле бала саҡ” автобиографик 

әҫәре “Ағиҙел” журналында 1997 йылда баҫылды. 2002 йылда Гүзәл 

Хамматова рус теленә тәржемә итте, китап итеп сығарҙы.  

 “Хәсрәтле бала саҡ” әҫәрен тетрәнмәй уҡыу мөмкин түгел. Әммә 

авторҙың ошо ауырлыҡтарға бирешмәүе, аң-белемгә ынтылыуы 

һоҡландыра. Шул белемгә ынтылыу  арҡаһында ғына ул үҙ хыялдарын 

тормошҡа ашыра ала: “Эшләгән, хатта йоҡлаған ваҡытымда ла бер 

туҡтауһыҙ рифмалашҡан һүҙҙәр башымда буталды. Яҙған шиғырҙарым 

ҡасан да булһа матбуғат биттәрендә баҫылып сығасағына өмөтләнеп, 

киләсәктә шағир булыу тураһында хыялландым. Шул тойғо миңә көс, 

сәм, илһам өҫтәне, яҡты донъяла йәшәү дәртен арттырҙы, артабанда 

уҡырға һәм белем алырға илһам бирҙе. Иртәнге таңдан алып киске 

ҡараңғыға саҡлы ауыр тау тоҡомдарын аҡтарып йыуа-йыуа, арып-

талып, бер аҙ хәл йыйып алырға ултырғас та, башымда буталған әҙер 

шиғри юлдарҙы ҡағыҙға яҙырға ашыҡтым. Шул саҡта, йөрәгемә 

ялҡынлы үрт ҡабынғандай итеп тойоп, барлыҡ донъямды оноттом” [4; 

44]. 

Күреүебеҙсә, Яныбай Хамматов бәхетле бала саҡ күрмәгән, төрлө 

михнәттәр, һынауҙар аша үткән. Иртә йәштән үк ата-әсә мөхәббәтенән  

мәхрүм ителеүе Яныбайҙың бәхетле бала сағын урлай. Уны йәшләй 

оло тормошҡа сығара. Үҙ атаһы була тороп та, етем була. Атаһы уға 

ниндәй генә яуызлыҡтар эшләмәй. Шуға ҡарамаҫтан, йәш кенә бала үҙ 

хыялына ынтыла.  

Шулай итеп, Яныбай Хамматов бөтә ғүмерен әҙәбиәткә биреп, 

милләтебеҙҙең сал тарихын, уның яҙмышын сағылдырған яҙыусы ул.  
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СУДЬБА ДЕРЕВНИ В ПРОЗЕ И.А. БУНИНА 

Иван Александрович Бунин – уникальная творческая личность в 

истории русской литературы конца ХIХ – первой половины ХХ века. 

И.А. Бунин является не просто продолжателем традиций русского 

реализма, он - создатель новой реалистической системы. Ему удалось 

выразить самосознание нации и обозначить ведущее направление 

общественного развития народа, с большой художественной силой 

воплотить типические черты русского национального характера. 

И.А. Бунину удалось раскрыть для мира образ русского человека, 

Россию и показать её мелкопоместные дворянские усадьбы, деревни, 

населённые бывшими крепостными, уездные города с древней, почти 

сказочной историей. Главной темой для него оставалось духовное 

бытие российской действительности, противоречия русской души. 

Постоянное соотнесение конкретного с общечеловеческим, 

универсальным в целях воплощения мира как целого является одной 

из важнейших особенностей его творчества. 

Наибольшую известность Бунину принесли его реалистические 

повести и рассказы, такие как «Деревня», «Весёлый двор», «Ночной 

разговор», «Суходол», «Антоновские яблоки», «Мелитон», «Сосны» и 

другие, которые сам он относил к числу произведений, резко 

рисовавших русскую душу, ее своеобразные сплетения, ее светлые и 

темные, но почти всегда трагические основы. 

В «русских» рассказах И.А. Бунина 1890-1900-е гг. складывается 

образ «золотой» России - страны с богатым историко-героическим 

прошлым, с домовитым патриархальным укладом, с народом, 

живущим по законам природы и древней веры. В этот период критика, 

для которой И.А. Бунин оставался, прежде всего, поэтом, уделяла не 

сталь пристальное внимание прозе писателя. Были отмечены 

поэтичность рассказов, их «лиризм» и тематическая определенность - 

русская деревня и усадьба, т.е. «родной материал». 

Тематически произведения И.А. Бунина очень различны. Они 

посвящены переживаниям писателя, рожденным воспоминаниями 

детства или совсем недавними впечатлениями, посещение русских сел 

поездками к южному морю или заграничными путешествиями, 

встречей с простыми крестьянами либо утонченным чувством к 
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женщине. Внутренне все рассказы объединены авторским 

стремлением проникнуть в трагическое несоответствие между 

прекрасной природой и человеческим бытием, мечтой о счастье и 

нарушением «заповеди радости, для которой мы должны жить на 

земле» [1; 54]. 

В «Антоновских яблоках», «Соснах», «Мелитоне» легко 

обнаружить мотив «сиротеющей и смиряющейся» русской деревни. Но 

этим содержание произведений не исчерпывается. Митрофан 

(«Сосны») «как будто жил в батраках у жизни». Мелитон нес в себе 

как бы восторженно-грустную готовность принять скорую и желанную 

смерть как избавление от голодного прозябания. Их судьба поразила 

автора «мужицкой, древнерусской суровостью», но привела к мысли о 

«тайне ненужности и в то же время значительности всего земного» 

[1;.62]. Скорбное и целомудренное бытие этих героев, шире - 

бесчисленных глухих деревушек воспринимается как некая часть 

бессмертного царства природы, как своеобразное обогащение «вечной, 

величавой жизни». 

Представление о написанном И.А. Буниным чаще всего 

соединяется с представлением о его удивительных лирических 

пейзажах, о мудрых раздумьях, навеянных встречами со следами, что 

оставили на земле минувшие века. Но это он раньше многих других 

смог почувствовать приближение разгула стихий губительных для 

человеческой индивидуальности, приближение разрухи и запустения, 

которые воцарятся на земле. 

Творчество И. А. Бунина глубоко национально и не подвергается 

разрушительному действию времени, так как основано на добротном 

бытовом и историческом материале. Воплощение России, 

национального характера осуществлялось И.А. Буниным на основе 

глубокого знания действительности и огромного личного опыта 

общения с людьми. Его произведения отличают поразительная 

лаконичность, особая семантическая «плотность», смысловая 

«спрессованность» художественной детали, способной вместить в себя 

и раскрыть драматизм человеческого существования. 
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“ОҘОН-ОҘАҠ БАЛА САҠ” ӘҪӘРЕНДӘ ЫМЛЫҠТАРҘЫҢ 

ҠУЛЛАНЫЛЫШЫ 

Башҡорт телендә кешенең хис-тойғоларын белдереүсе һүҙҙәр – 

ымлыҡтар тип атала. “Үҙ аллы һүҙ төркөмдәренән айырмалы рәүештә, 

уларға номинативлыҡ (атау) функцияһы хас түгел; ымлыҡтарҙың 

вазифаһы күбеһенсә кешенең күңел торошон күрһәтеү, ваҡиғаларға 

хис-тойғо яғынан баһа биреү менән сикләнә” [1;405]. Аңлатҡан 

мәғәнәләре буйынса ымлыҡтар ике төргө бүленә: эмоциональ һәм 

императив ымлыҡтар.  

Мостай Кәримдең “Оҙон-оҙаҡ бала саҡ” повесында ла 

ымлыҡтарҙың төрлө төрҙәрен осратырға мөмкин. Мәҫәлән, 

“йөкмәткеһе яғынан  төрлө хис-тойғоларҙы, кешеләрҙең теге йәки был 

ситуацияға яуап рәүешендә барлыҡҡа килгән кисерештәрен белдереүгә 

ҡайтып ҡала” [1; 407]. Улар “Оҙон-оҙаҡ бала саҡ” әҫәрендә бик күп 

осрай. Мәҫәлән, Их, һыуһын ҡанғансы һыу эсһәң ине! – тине Насип. 

Әһә, малайҙар, ана, “Ҡаластар” тип яҙылған. Ҡалас лавкаһы! – Быны 

арала иң шәп уҡый торғаныбыҙ Вәлетдин хәбәр итте [2; 83]. Ә? 

Ҡоҙалар! Хуш килдегеҙ, ҡоҙалар! – тип теге һикереп үк торҙо [2; 87]. 

Һи, иҫәүән ҡарт... Бынамын тигән улын туҡмай, - тип уҙып 

киткәндәр [2; 93]. Һай, фартауай ҙа егеттәр икәнһегеҙ! Һеҙҙең менән 

ултырыуҙары үҙе бер ғүмер! [2; 284]Һы, ул бер ҙә ҡорбан тип 

тормай... Ана, күҙен сылт-сылт йома: Кендек, Кендек, Кендек тие-е 

шул уның. Эсенән ҡабатлай... [2; 28] 

Императив ымлыҡтар иһә кешенең ихтыяри теләген (өндәү, 

саҡырыу, өндәшеү, тыйыу, иғтибар талап итеү, ярҙамға саҡырыу, 

өндәшеүгә яуап биреү һ.б.) күрһәтеп киләләр. Мостай Кәримдең 

автобиографик әҫәрендә улар ҙа күпләп осрай. Мәҫәлән, Хуш! Иҫкә 

төшөрөп, һанға һуғып, килеп сығыуығыҙ бик хуп, бик мәслихәт, 

ҡоҙалар, - тине Ишбирҙе [2; 88]. Әйҙә, нығыраҡ, үҙәгенә үтерлек итеп 

яр, бабай. Улыңдың инде әйтмәйенсә лә белер, ҡушмайынса ла эшләр 

сағы еткән [2; 94]. Йә, Талип, йорт-ер аманмы, күңел-хәтер именме? 

[2; 96]. Ҡуйсы, Талип, өҙгөләнмә, эсмәгән сәй түгел дә, - тип йыуатты 

уны Оло инәйем [2; 98]. Ҡана, ҡайышыңды сисеп күрһәт, - тине Исхаҡ 

[2; 183]. Әйҙәгеҙ, улайһа һыйырҙы тарттырып индерәбеҙ [2; 53]. 

Әйҙәгеҙ, малайҙар, ҡаланы нығытып мәсхәрә итәбеҙ! – тине был 
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хәйерһеҙ сәғәттең бөтә оятын күтәреп килгән башлығыбыҙ [2; 91]. 

Ҡара әле, еңгә, минең бик шәп самокат тәгәрмәсе бар, мал-тыуарлы 

йортҡа, бәлки, берәй ғәмәлгә ярап ҡуйыр, - тип ул аласыҡтан һыңар 

самокат тәгәрмәсе алып сыҡты [2; 97]. 

Башҡорт телендә ымлыҡтарҙың бүленешенә шулай уҡ тамыр һәм 

яһалма ымлыҡтар ҙа инә. Мостай Кәримдең “Оҙон-оҙаҡ бала саҡ” 

әҫәрендә яһалма ымлыҡтарҙың төрлө төрҙәрен осратырға мөмкин. 

1. Ябай яһалма: Оһо! Әгәр ул тиҙ генә тыумаһа? [2; 12]. 

2. Берекмә ҡушма: Әтеү! – Ул ваҡ ҡына тештәрен күрһәтеп 

йылмайып ебәрҙе [2; 179]. Бләкәстән... Малай сағымдан уҡ һиҙҙем мин 

был ҡулдарҙың хикмәтен! Һеҙ генә ышанмай ҡаңғырттығыҙ! Их-ма! 

– Ул, бүлт-бүлт иттереп, йәнә стакандарға араҡы ҡойҙо. – Әйҙә, йоп 

булһын! [2; 268]. 

3. Теркәлмә ҡушма: Их һеҙ, бешмәгән ҡоҙалар! – тигән быға 

ҡарт, баяғы “әйткәс тә белә” торған егеттең атаһы [2; 94]. И 

кафыр, алҡымынан алынғансы тығынмаһа тағы! Тфү! – тип бер әбей 

төкөрөнөп үтте [2; 124]. Бына бит, әй! – тип ярайһы тос “көлсә” 

менән минең арҡаға һуҡты [2; 265].   

4. Парлы: Әй-һәй, балалар! Әйҙәгеҙ! – тип ҡысҡырҙы аталары, 

байтаҡ ара киткәс [2; 158].  

5. Ҡабатлаулы: Һай, һай, һай, ҡоҙалар! Өйгә рәхим итегеҙ! 

Тартынмағыҙ! – тине ул [2; 88]. Тфү, тфү, балам, күҙеңә күренгәндер. 

Ҡара төндә бәндә күҙенә әллә нәмәләр аймылышып күренә ул [2; 176]. 

Әйҙә, әйҙә, Ниса, - тип хупланы атайым, - шаҙра ла йөрәк яндыра  [2; 

179]. Ә-ә-ә, беләм, - тип һуҙҙы Людмила, - шәриғәт! [2; 231]. Эйе, эйе, 

яҡшыраҡ, икәү яҡшыраҡ. Исемен табырбыҙ. Аллаһы әкбәр! – 

Теҙләнгән көйө ул доға ҡылды [2; 15]. Йә, йә, Арҡыры баш, ҡуй, һинең 

һынлы баһадиргә илау килешмәй, - тип мин уның сәсенән һыйпаным [2; 

35].  

Бынан тыш, ымлыҡтарҙы килеп сығышы яғынан төрки сығанаҡлы 

төп башҡорт һүҙҙәренә һәм үҙләштерелгән һүҙҙәргә төркөмләргә була. 

Уларҙың күпселеге ғәрәп, фарсы, урыҫ теленән аша килеп ингәндәр. 

Мәҫәлән, Әссәләмәғәләйкүм! – тигән булды ул ишектән сыҡҡан 

кешегә [2; 83]. Биллаһи! Мейес яҡмаһаң, унда сиркәү бәрейҙәре 

эйәләшә, - тип беҙҙе шунда уҡ һыртҡа әйләндереп һалды Вәлетдин [2; 

86]. Әссәләмәғәләйкүм, Исабәк оҫта! Вәғәләйкүм-сәләм, хәҙрәт! 

Түрҙән уҙ, рәхим ит! [2; 140]. Собханалла, машалла! Хоҙайҙың асы 

ҡәһәре һуҡҡыры! – тине ул, буҫағаға абынып [2; 210]. Ярабби! – тип 

әсе ҡысҡырҙы ул. – Ошо тиклем мөхәббәт тә кешене үлемдән һаҡлай 

алмағас инде! [2; 212]. Вон бынан, Мария Аристрховна! Вон! 

Людмиланы ла, үҙемде лә рәнйетергә һеҙгә ирек бирмәм! Марш! 
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Марш бынан, медицина майоры Мария Аристрховна! – тип 

һөрәнләргә тейеш инем [2; 227]. Давай, давай! Һеҙҙән ҡеүәт, минән 

көс! – тип Ибрай һөсләтергә кереште [2; 28].  

Бала саҡ хәтирәләренә бай булған, ябай ғына геройҙарҙың да 

күңел төбөнә үтеп инеп уларҙың тап ошо ябайлыҡта бөйөклөк 

икәнлеген иҫбатлай алған Мостай Кәримдең “Оҙон-оҙаҡ бала саҡ” 

повесында бер башҡорт ауылында барған ваҡиғалар һүрәтләнеп кенә 

ҡалмай, туған телен шул хәтлем нескә итеп тоя алған, тәрәндән белгән 

автор образдарҙың күңел кисерештәрен, уйҙарын ымлыҡтар аша дөрөҫ, 

матур итеп еткерә белеүе лә яҙыусының оло талант эйәһе икәнлеген 

раҫлай. 
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ФЛҮР ҒӘЛИМОВТЫҢ “АҘҒЫН ТӘҮБӘҺЕ” РОМАНЫНЫҢ 

СТРУКТУР-КОМПОЗИЦИОН ҮҘЕНСӘЛЕКТӘРЕ 

Флүр Миншәриф улы Ғәлимов – Башҡортостан 

Республикаһының атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, хикәйә, повестар, 

романдар, бер нисә пьеса авторы. Ул Стәрлетамаҡ педагогия 

институтының филология факультетының рус бүлеген тамамлап, 

мәктәптә эшләне, Стәрлетамаҡ Яҙыусылар ойошмаһының етәксеһе 

булды.Ижад юлын үткән быуаттың 90-сы йылдарында башланы. Флүр 

Ғәлимов үҙ ижадында новаторлыҡҡа ынтыла: ул үҙенең “Яңы 

башҡорт” романы менән башҡорт әҙәбиәтендә яҙыусы-новатор 

булараҡ танылды, сөнки был эше менән ул башҡорт прозаһына яңы 

тема һәм яңы герой алып инә. 

Шулай уҡ “Аҙғын тәүбәһе” трилогияһында автор гел актуаль 

булған проблемаларҙы бөтөнләй икенсе яҡтарҙан аса, магик реализм 

ысулы ҡулланып ижад итә. “Аҙғын тәүбәһе”ндә был ысул тәүге 

тапҡыр ҡулланыла. Автор бында эзотерика, магия, күрәҙәселек, 
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сихырсылыҡ төшөнсәләрен реаль күренеш сифатында һүрәтләй.  

“Аҙғын тәүбәһе” китабы өс романдан тора: “Тән ғазабы”, “Йән 

ғазабы”, “Йән дауаһы”. Һәр бер роман эпиграфтарҙан башлана, шулай 

уҡ уларҙың пролог һәм эпилогтары иғтибарҙы йәлеп итә, сөнки 

композицион яҡтан ҙур роль уйнай.  

Беренсе роман, йәғни “Тән ғазабы”, өс эпиграфтан башлана: 

Ғайса пәйғәмбәрҙең, Ш. Бабичтың һәм авторҙың үҙе тарафынан 

яҙылған һүҙҙәр. Бөтә эпиграфтар ҙа романда күтәрелгән 

проблемаларҙы күрһәтә, быны уҡыусы китапты уҡый бара аңлай.  

“Тән ғазабы”ның прологында төп герой Салават Байғазиндың 

тулы шәжәрәһе тураһында мәғлүмәт бирелә. Прологта шулай уҡ 

Салауат Байғазиндың студент сағынан уҡ өмөтлө һәм һәләтле рәссам 

булыуы телгә алына.  

Беренсе китаптың эпилогы киләһе романда күтәреләсәк 

проблемаларҙың башланғысы булып тора, шулай уҡ бында Салауат 

Байғазин ғаиләһендә тыныслыҡ хөкөм һөрөүе тураһында әйтелеп үтә.  

Икенсе һәм өсөнсө китаптарҙың эпилогтары булыуына 

ҡарамаҫтан, прологтары юҡ. Унда тик эпиграфтар тәҡдим ителә: “Йән 

ғазабы” Ф. Достоевский һәм Л. Аннинскийҙың цитаталарын биләй, 

“Йән дауаһы”нда авторҙың “Донъяны иман ҡотҡарыр” тигән һүҙҙәре 

урын ала.  

Икенсе китап “Йән ғазабы”ның кесе эпилогында Лилиттың 

(Салауаттың тәүге ҡатыны) яман юлға китеүе, ир менән ҡатын 

араһында тағы ла ыҙғыштар башланыуы тураһында яҙыла.  

Трилогияның аҙаҡҡы “Йән дауаһы” романының эпилогында төп 

герой тормошона бәйле ваҡиғаларҙан тыш илдәге һуңғы яңылыҡтар ҙа 

бирелә. 

Шулай итеп, трилогия эсенә ингән беренсе романда пролог һәм 

һәр романдың аҙағында кесе эпилогтар тәҡдим ителә, төп геройҙың 

яҙмышына ҡағылышлы хәл-ваҡиғалар икенсеһенең дауамына этәргес 

тема булып тора. Ә “Аҙғын тәүбәһе”нең аҙағында бирелгән дөйөм 

эпилог төп геройҙың кисергәндәренә тулы йомғаҡ яһай. 
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