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Ананская М.А. 

Ananskaya М.A. 

 

Методические подходы постановки 

бюджетирования в системе управления развитием 

машиностроительного предприятия 

 

Methodical Aspects of Budgeting Setting 

within the Machine-Building Enterprise’s 

Development Management System 

 

Одесский национальный политехнический университет, 

г. Одесса, Украина 

Odessa National Polytechnic University, Odessa, Ukraine 

 

В статье рассмотрены методические подходы постановки бюджетиро-

вания на предприятии. Изучены возможности их использования при поста-

новке бюджетирования в системе управления развитием машинострои-

тельного предприятия. 

Ключевые слова: бюджетирование, управление развитием, методи-

ческие подходы, методика, машиностроительное предприятие. 

The article is considering the methodical aspects of budgeting setting with-

in the machine building enterprise’s development management systems. Possi-

bilities of their using are studied the budgeting setting in the system by develop-

ment management of machine-building enterprise. 

Keywords: budgeting, development management, methodical aspects, 

methodology, machine building enterprise. 

 

Машиностроение – важная отрасль промышленности, уровень разви-

тия которой является одним из основных показателей экономического, и в 

первую очередь промышленного развития страны. Одной из предпосылок 

эффективного, стабильного экономического развития предприятия являет-

ся увеличение его прибыльности. Поэтому, управление развитием машино-

строительного предприятия является одним приоритетных заданий систе-

мы менеджмента. Одной из прогрессивных технологий управления разви-

тием машиностроительного предприятием является бюджетирование. 

Весомый вклад в исследование теоретических, методических и прак-

тических основ бюджетирования на предприятии внесли отечественные и 

иностранные ученые: Акчурина Ю.Г., Аткинсон А., Бутинец Ф.Ф., Бланк И.О., 

Голов С.Ф., Гамаюнов В.В., Дугельный А.П., Друри К., Илляшенко Т.О., Ков-

тун С.А., Комаров В.Ф., Квасницкая Р.С., Колесник А.В., Кузьми О.Е, Компа-

нец Н.М., Колосок В.М., Мельник О.Г., Мейтленд И., Сизова Т.В., Сигел Дж. 
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Г., Семенчук В.Г., Тарасюк М.В., Фостер Дж., Хруцкий В.Е, Шим Дж.К., Ше-

ремет О.В. и др. 

Несмотря на это, значительное количество вопросов остается откры-

тыми, а именно не существует взвешенных и обоснованных методических 

подходов относительно постановки бюджетирования как технологии управ-

ления развитием машиностроительного предприятия. 

Однако, поскольку рынок выдвигает высокие требования к качеству 

управления развитием машиностроительного предприятия, то необходимы 

новые методические подходы к постановке системы бюджетирования и 

формированию финансовых планов. 

Целью исследования является изучение и усовершенствование мето-

дических подходов к постановке бюджетирования в системе управления 

развитием машиностроительного предприятия.  

На практике существуют разнообразные методические подходы бюд-

жетирования на предприятии. Анализ литературных источников определил 

существование классификации методов бюджетного планирования по раз-

ным признакам, которая по мнению автора нуждается в доработке, потому 

что не является адаптированной к управлению развитием предприятия. 

Классификация методических подходов бюджетирования на предприятии 

составлена на основании проработанных материалов [1, 3, 4, 5] и дорабо-

тана автором с учетом возможности управления развитием машинострои-

тельного предприятия (см. табл. 1). 

Выбор методов бюджетирования зависит от многих факторов внешней 

и внутренней среды, а именно: размеров и жизненного цикла предприятия, 

стабильности среды функционирования, стадии применения бюджетирова-

ния, квалификации работников, уровня применения современных инфор-

мационных технологий и пр. Кроме того на постановку бюджетирования 

влияют факторы развития машиностроительного предприятия, которые 

являются стратегическими и нуждаются в первоочередном учете. 

Однако, рассмотренные существующие методы бюджетирования не 

обеспечивают адаптации использования системы бюджетирования относи-

тельно управления развитием предприятия. Поэтому автором предложен 

еще один признак классификации методических подходов бюджетирования 

по целевой направленности, который включает метод бюджетирования 

нацеленный на деятельность и метод бюджетирования нацеленный на раз-

витие. 

Именно использование последнего метода является приоритетным 

при внедрении бюджетирования в систему управления развитием машино-

строительного предприятия. Предложенный метод является комбиниро-

ванным, который включает у себя несколько методов существующей клас-

сификации (набор которых может быть разным) в зависимости от факторов 

развития предприятия.  
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Таблица 1 

Классификация методов бюджетирования в системе управления 

развитием машиностроительного предприятия 

Признак Название метода Характеристика метода 

1 2 3 
П

о
 в

ы
б

о
р
у
 о

б
ъ

е
кт

о
в
 б

ю
д

ж
е
ти

р
о
в
а
н
и
я
 

Метод пооперацион-

ного бюджетирования 

предусматривает формировании бюджетов по 

определенным операциям 

Метод бюджетирова-

ния по центрам ответ-

ственности 

предусматривает выбор конкретных центров от-

ветственности (расходов, сбыта, прибыли) и со-

ставления бюджетов только с учетом расходов, 

которые этими центрами контролируются и регу-

лируются 

Метод бюджетирова-

ния по видам бизнеса 

позволяет выделить высокорентабельные и нерен-

табельные виды бизнеса и принимать 

управленческие решения относительно целесооб-

разности их развития или потребности в реструк-

туризации предприятия 

Метод на основе мо-

делирования бизнес-

процессов 

эффективность бизнеса оценивается по количе-

ству и стоимости процессов предприятия. Процес-

сы не генерирующие потребительскую стоимость, 

пересматриваются с целью сокращения их стоимо-

сти 

Проектно- и програм-

мно-целевой метод 

бюджетирования 

предусматривает формирование бюджетов по 

отдельным проектам или программам, а показате-

ли этих бюджетов консолидируются в сводных 

бюджетах.  

Смешанный (матрич-

ный) метод бюджети-

рования 

применяется для согласования пооперационных 

бюджетов, бюджетов по центрам ответственности, 

бюджетов по видам бизнеса и по отдельным про-

ектам и программам 

П
о
 ц

е
л

е
в
о
й
  

н
а
п
р
а
в
л

е
н
н
о
с
ти

 *
 

(*
п
р
е
д

л
о
ж

е
н
о
 а

в
то

р
о
м

) 

Метод нацеленный на 

деятельность* 

применяется, если бюджетирование направленно 

на оптимизацию деятельности. Является ком-

плексным, может включать несколько методов 

бюджетирования с зависимости от влияния факто-

ров внутренней и внешней среды. Использует сце-

нарный подход. 

Метод нацеленный на 

развитие* 

применяется, если бюджетирование направленно 

на управление развитием. Является комплексным, 

может включать несколько методов зависит от 

влияния факторов развития предприятия. Исполь-

зует сценарный подход. 

П
о
 п

о
р
я
д

ку
  

р
а
зр

а
б

о
тк

и
  

б
ю

д
ж

е
то

в
 

Метод синхронного 

бюджетирования 

заключается в одновременной разработке и коор-

динировании бюджетов на разных уровнях и раз-

ного направления 

Метод последова-

тельного бюджетиро-

вания 

используется при высоком уровне диверсификации 

деятельности предприятия, при этом планирова-

ние начинается с определения ограничительного 

фактора («узкого места») и составления бюджета, 

в котором он является определяющим 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 
П

о
 у

р
о
в
н
ю

 п
р
и
с
п
о
с
а
б

л
и
в
а
е
м

о
с
ти

 

к 
и
зм

е
н
е
н
и
я
м

 с
р
е
д

ы
 ф

у
н
кц

и
о
н
и
-

р
о
в
а
н
и
я
 

Метод фиксированно-

го бюджетирования 

жесткий бюджет рассчитывается на определенный 

уровень деловой активности предприятия и служит 

для сравнения с фактически достигнутыми показа-

телями 

Метод гибкого 

бюджетирования 

гибкий, бюджет учитывает изменения в деятель-

ности предприятия и уровни его деловой активно-

сти, предоставляя оптимистичный и пессимисти-

ческий прогнозы 

Метод непрерывного 

бюджетирования 

дает возможность по результатам выполнения 

бюджетов за определенный период вносить кор-

рективы и изменения в бюджеты последнего бюд-

жетного периода и разрабатывать бюджеты на 

минимальный бюджетный период 

П
о
 у

р
о
в
н
ю

  

ц
е
н
тр

а
л

и
за

ц
и
и
 

б
ю

д
ж

е
ти

р
о
в
а
н
и
я
 Метод централизо-

ванного бюджетирова-

ния 

сущность заключается в планировании «сверху 

вниз» 

Метод децентрализо-

ванного бюджетирова-

ния 

сущность заключается в планировании «снизу 

вверх» 

Метод встречного 

бюджетирования 
совмещает в себе два предыдущих метода 

П
о
 в

х
о
д

н
о
й
 б

а
зе

 

б
ю

д
ж

е
ти

р
о
в
а
н
и
я
 Метод бюджетирова-

ния с нулевой базой 

используют при внедрении системы бюджетирова-

ния или при расширении производственных мощ-

ностей, и не учитывает показатели предыдущих 

бюджетов  

Метод бюджетирова-
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Нормативный 
предусматривает расчет бюджетных показателей 

на основе норм и нормативов 

Динамико-

статистический 

(экстраполяционный) 

позволяет переносить тенденции изменения бюд-

жетных показателей в предыдущих периодах на 

плановый период 

Экономико-

математическое 

моделирование 

применяется для количественной оценки влияния 

факторов среды на бюджетные показатели и раз-

работки нескольких вариантов плановых бюджет-

ных показателей 

Оптимизационно- 

вариативный 

предусматривает оптимальный выбор из несколь-

ких вариантов  
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Таким образом, в последующем необходимо разработать модель ком-

плексного метода бюджетирования, нацеленного на развитие с учетом фак-

торов развития. Такой метод даст возможность быстрого выбора сценария 

постановки бюджетирования в системе управления развитием машино-

строительного предприятия в зависимости от набора факторов его разви-

тия. Потому что, успешная постановка бюджетирования на предприятии во 

многом зависит от того, насколько внимательно и взвешенно продумана ме-

тодика постановки бюджетирования, составления бюджетов и расчета бюд-

жетных показателей. 
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В статье рассмотрено современное состояние российской банковской 

системы. Изучена суть понятия «финансовый супермаркет». Проведен ана-

лиз основных тенденций развития, а также рассмотрены возможные пути 
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In article the current position of Russian banking system is considered. The 

concept essence “financial supermarket” is studied. The analysis of key devel-

opment trends is made and also it is defined the possible exits from the econom-

ic crisis for banks.  

Keywords: banking sphere, banking crisis, universalization, financial su-
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В настоящее время коммерческие банки, как и другие организации, 

работают в условиях повышенного риска, что связано с экономической и 

политической ситуацией в России. Об этом риске свидетельствует не толь-

ко логические умозаключения, но и непосредственная статистика. Если мы 

рассмотрим численность банков за последние несколько лет, то увидим, 

что их численность с 2008 года сократилась более чем на треть. Данный 

факт говорит нам о том, что банки либо не соблюдают требования, предъ-

являемые к ним со стороны Центрального Банка РФ, либо по-простому при-

знаются банкротами. При этом стоит отметить, что с 01.01.2015 года чис-

ленность банков сократилась с 834 до 740, что показывает, что количество 

банков продолжает сокращаться, то есть далеко не все банковские кредит-

ные организации выдерживают существующие экономические условия. Как 

отмечают современные руководители крупнейших российских банков, од-

ним из наиболее тяжелых ударов по банковской сфере России являются 

достаточно жесткие требования ЦБ РФ, предъявляемые к банкам, в том 

числе «Базель III». [1,7] 
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Помимо перечисленных выше причин, сокращение банков бывает вы-

звано и процессами слияния и поглощения, которые не редкость в сложных 

экономических условиях. Данная тенденция порой вызвана стремлением 

банковских структур к универсализации. Многие банки, специализирующие-

ся на той или иной сфере деятельности, в эпоху кризиса пытаются сохра-

нить бизнес путем расширения перечня предоставляемых услуг: кто-то са-

мостоятельно открывает новые направления, кто-то предпочитает приоб-

рести соответствующий бизнес на рынке. Среди крупнейших сделок, про-

веденных в 2015 году: покупка Бинбанком контрольного пакета «МДМ-

банка», Промсвязькапитал приобрел более 80% акций банка «Возрожде-

ние», ФК «Открытие» купил банк «Петрокоммерц». [3] Однако не все сделки 

M&A обусловлены желанием продавца расширить свой бизнес. В связи с 

отзывом Центральным банком огромного количества лицензий, сделки по 

слиянию и поглощению в банковском секторе более чем на 50% связаны с 

санацией. Но и здесь не все так просто. Казалось бы, на конкурсной основе 

выбирают наилучшего банка-санатора, который затем приобретает саниру-

емый банк и продолжает вести свою деятельность совместно с ним. Однако 

зачастую российские банки занимаются санацией исключительно для полу-

чения государственных денег, которую они впоследствии используют для 

того, чтобы залатать «дыру» в собственном капитале. Именно поэтому, 

государству в лице АСВ и ЦБ РФ необходимо более тщательно подходить к 

отбору санатора. 

Процесс универсализации часто связан с понятием финансового су-

пермаркета, которое зародилось в мире еще в 90-е годы, когда в США был 

отменен акт Гласса-Стигала, что позволило традиционным коммерческим 

банкам заниматься деятельностью инвестиционных банков. Впоследствии 

данный термин пришел и в Россию: многие банки в конце 90-х годов заяв-

ляли о своем желании построить банковский конгломерат, который бы мог 

предоставлять комплекс финансовых услуг от розничных банковских услуг 

до страховых и инвестиционных продуктов. Сейчас некоторые крупнейшие 

банки можно отнести к финансовым супермаркетам. Например, «Сбербанк» 

и «ВТБ 24» нас сегодняшний день имеют подразделения в различных фи-

нансовых направлениях, которые представлены непосредственно самим 

банком, страховой компанией, лизинговой компанией, НПФ, ПИФ, а также 

другими, которые осуществляют управление инвестициями (например, ВТБ 

Капитал). Другие же банки только идут на пути к созданию такого рода фи-

нансового посредника. Как показывает практика, наиболее простым для 

кредитной организации является создание страховой дочерней структуры: 

доля банкострахования за последние годы продолжает расти, причем этот 

прирост связан не только со страхование кредита, но и с другими видами 

страхования [3, 515]. Однако и у этой модели есть свои недостатки. Рас-

смотрим прецедент ФК «Уралсиб». Как известно, данная компания еще при 
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создании заявила о своем желании создать финансовый супермаркет, но, к 

сожалению, с поставленной задачей руководители «Уралсиба» не справи-

лись. В связи с этим финансовая компания обанкротилась, после чего ее 

приобрел частный инвестор Владимир Коган, который хоть и сохраняет 

общую концепцию управления, но уже начал продажу неэффективных ак-

тивов, таких как, например, НПФ «Уралсиб». Именно поэтому, банкам, чьим 

желанием является стремление к универсализации необходимо заранее 

продумать все «за» и «против», вводить новые управленческие подходы и 

методы управления (например, Scrum) и т.д.  

Таким образом, в соответствии с анализом российского опыта разви-

тия банковской сферы, можно утверждать, что конкуренция в банковском 

секторе достаточно слабая, так как банки, обладающие доверием населе-

ния, продолжают развиваться, а новые мелки банки не могут в большин-

стве своем занять соответствующую нишу на рынке банковских услуг, по-

этому зачастую прибегают к универсализации путем проведения сделок 

M&A. Однако не стоит забывать, что любая организационная модель несет 

соответствующие риски, который любой руководитель должен трезво оце-

нивать, особенно в ситуации кризиса, поэтому необходимо тщательно про-

думывать стратегию развития компании на перспективу.  
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В статье рассмотрены вопросы учета затрат производства и перера-

ботки продукции плодово-ягодного подкомплекса. Проанализировано ос-
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Ключевые слова: учет, затраты, первичные документы, плодово-

ягодный подкомплекс, производство. 

In the article the questions of account of production and processing of 

products of fruit and berry subcomplex are considered. The basic groups of pri-
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products are analysed. 
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Учет затрат производства и калькуляции себестоимости продукции 

(работ, услуг) занимают доминирующее место в системе бухгалтерского 

учета. Особенно актуальны проблемы учета для плодово-ягодного подком-

плекса, так как вопросы учета производства и переработки данного вида 

продукции недостаточно исследованы, научно не обоснованна методика 

исчисления себестоимости плодово-ягодной продукции по ее видам, требу-

ется совершенствование первичной учетной документации, синтетического 

и аналитического учета, что обусловило написание данной статьи. 

На организацию учета производственных затрат оказывают влияние 

виды деятельности, характер производства и вырабатываемой продукции, 

структура управления и размеры предприятия [1, с. 182]. 

При всем разнообразии производства должны соблюдаться общие 

принципы организации учета затрат: 

— неизменность принятой методологии учета затрат на производство 

и калькуляции себестоимости продукции в течение года; 

— полнота отражения в учете всех хозяйственных операций; 
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— правильность отнесение затрат и включение их в себестоимость то-

го периода к которому они относятся, независимо от времени их оплаты; 

— соотношение затрат и расходов; 

— разграничение в учете текущих затрат на производство и вложений 

во внеоборотные активы. 

Бухгалтерский учет затрат на производство и калькуляция себестои-

мости занимает доминирующее место в системе бухгалтерского учета, так 

как этот участок учета служит основой управленческого учета [2, с. 698]. 

Рассмотренное нами состояние производства плодово-ягодной про-

дукции в организациях Черновицкой области свидетельствует о том, что его 

можно разделить на две группы; в специализированных и не специализиро-

ванных организациях. Это деление оказывает существенное влияние на 

порядок ведения бухгалтерского учета затрат. Согласно Методическим ре-

комендациям по планированию, учету и калькуляции себестоимости про-

дукции (работ, услуг) в сельском хозяйстве целью учета затрат является 

своевременное, полное и достоверное отражение фактических затрат на 

производство продукции в документах финансово-хозяйственной деятель-

ности, а также контроль и за рациональным и экономичным использовани-

ем материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Достигнуть данной 

цели не возможно без качественного ведения документации. 

Сложность состоит в том, что для учета затрат на производство тре-

буется большое количество первичной документации, которая должна от-

разить затраты труда, предметы труда, средства труда и выход готовой 

продукции. 

На основе изученного материала установлено, что в сельскохозяй-

ственных организациях специализирующихся на производстве плодово-

ягодной продукции применяются документы, предусмотренные Методиче-

скими рекомендациями по планированию, учету и калькуляции себестоимо-

сти продукции (работ, услуг) в сельском хозяйстве. 

Однако, на ряду с типовыми формами первичных документов приме-

няются также устаревшие и приспособленные формы. Так, например, в 

ООО «Буковинский сад» и ООО «Днестровые сады» Сокирянского района 

Черновицкой области для отпуска горюче-смазочных материалов со склада 

применяется устаревшая форма «Лимитно-заборная карта» ф. 117а-АПК. В 

большинстве случаев для отпуска удобрений, ядохимикатов, гербицидов 

используются «Накладные внутрихозяйственного назначения» ф. 264-АПК, 

при этом недостатком является то, что не всегда на предприятиях после 

внесения удобрений и ядохимикатов в почву или после опрыскивания соот-

ветствующих культур агроном не составляет «Акт об использовании мине-

ральных, органических и бактериальных удобрений, ядохимикатов и герби-

цидов» ф. 262-АПК. Основанием для отнесения на затраты производства 

израсходованных материально-производственных запасов служат либо 

акты составленные агрономом в произвольной форме, либо «Отчеты о 

движении материальных ценностей» с приложенными к ним накладными 
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внутрихозяйственного назначения. Это затрудняет работу бухгалтера и 

способствует ошибочному отнесению затрат на объекты учета. Стоит также 

отметить, что материальные ценности относят на производственные затра-

ты полностью, после их отпуска со склада подразделения, однако отпуск 

еще не является их расходом и тем более производственными затратами. 

Ряд первичных документов, используемых в организациях, изготовля-

ются в ручную, что повышает трудоемкость, снижает информационную и 

контрольную функции учета.  

Оплата труда при производстве плодово-ягодной продукции произво-

дится в основном по сдельной форме оплаты (исключение в основном со-

ставляет оплата охраны сада). Для учета труда и его оплаты на механизи-

рованных и ручных работах используются следующие документы: 

— табель учета использования рабочего времени; 

— наряд на сдельную работу (индивидуальный и бригадный); 

— учетный лист тракториста-машиниста; 

— учетный лист труда и выполненных работ (индивидуальный и бри-

гадный). 

В связи с тем, что данные из первичных документов накапливаются и 

сводятся в двух направлениях: первое – для начисления и выплаты зара-

ботной платы каждому работнику; второе – для накопления по объектам 

учета затрат, поэтому работникам бухгалтерии приходится выполнять 

большой объем работы. Особенно это ощутимо при уборке урожая, когда, 

как правило, привлекается большое количество временных (наемных) ра-

бочих.  

Из-за влияния естественных климатических факторов в сельском хо-

зяйстве, особенно в отраслях растениеводства, пока еще сохраняется зна-

чительная сезонность. Бухгалтерский учет отражает сезонность в работах и 

затратах и в какой-то степени сам подвержен влиянию этого фактора. Осо-

бенно это ощутимо в период уборки урожая, когда объем учетных работ 

резко возрастает.  

Своевременное, точное и полное отражение выхода продукции во 

многом зависит от способа и качества учета, а также применяемой доку-

ментации. 

Перечень первичных документов на основании которых производится 

оприходование плодово-ягодной продукции в специализированных органи-

зациях разнообразен. С этой целью используются: 

— дневник поступления продукции садоводства; 

— дневник поступления сельскохозяйственной продукции; 

— накладная внутрихозяйственного назначения. 

Необходимо отметить, что в организациях используют на ряду с но-

выми и устаревшие формы документов. 

Плодово-ягодная продукция отличается большим разнообразием ви-

дов, сортов и качественных особенностей, поэтому оприходованию данного 

вида продукции необходимо уделить большое внимание. Порядок оприхо-
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дования продукции в анализируемых нами организациях практически иден-

тичен и проводится в следующем порядке: по мере поступления продукции 

от рабочих, занятых на уборке урожая, приемщик взвешивает собранную 

продукцию и каждый отвес записывает в тетрадь, которая ведется в произ-

вольной форме в разрезе каждого работника. В конце рабочего дня брига-

дир (агроном) на основании своих записей составляет дневник поступления 

сельскохозяйственной продукции (дневник поступления продукции садо-

водства). Он заполняется в одном экземпляре и ежедневно сдается в бух-

галтерию. Существенными недостатками при заполнении являются отсут-

ствие данных об убираемом участке, стоимостной оценке собранного уро-

жая, фамилии рабочих, сдавших продукцию. Наиболее существенным не-

достатком на наш взгляд является то, что ни в одном из анализируемых 

предприятий полученная продукция не подразделяется на качественные 

категории (стандартная, нестандартная, отходы), несмотря на то, что дан-

ное деление продукции предусмотрено в дневнике поступления продукции 

садоводства. Отсутствие данной информации отрицательно влияет на ка-

чество учета и способствует искажению исчисления себестоимости плодо-

во-ягодной продукции. 

Продукция садоводства, особенно ягоды, является скоропортящейся, 

поэтому в учете выхода и реализации данного вида продукции имеются 

некоторые особенности, связанные с тем, что продукция может выбывать 

из организации сразу после сбора (по принципу поле – магазин, поле – за-

вод). При этом выход продукции и ее реализация могут совпадать во вре-

мени, в этом случаи дневники поступления продукции не составляются. 

Выход продукции и объем ее реализации заготовительным организациям 

отражается в товарно-транспортной накладной или другом аналогичном по 

назначению документе. Отсутствие качественных характеристик получен-

ной продукции могут в данной ситуации существенно повлиять на финансо-

вый результат от ее реализации. 

Прием каждой партии фруктов и ягод фруктохранилищем и холодиль-

ником оформляется накладной внутрихозяйственного назначения (ф. № 

87), которую выписывают в двух экземплярах. Первый остается на складе, 

а второй вручается сдатчику. 

Помимо основной продукции (плодов и ягод) предприятия могут полу-

чать и сопутствующие виды продукции (черенки, усы), порядок оприходова-

ния которых не отличается от оприходования основной продукции. 

В период уборки урожая сведенья о полученной продукции целесооб-

разно обобщать ежедневно, данный порядок соблюдается в ЧП «Буковина 

агросвит». С этой целью бригадир садоводческой бригады в конце дня со-

ставляет отчет о движении материальных ценностей, в котором обобщает 

данные о поступлении и выбытии продукции садоводства за определенный 

день. В остальных предприятиях, специализирующихся на производстве 

продукции садоводства, данные о движении (поступлении и выбытии) про-

дукции фиксируются в Отчете о движении материальных ценностей один 
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раз в месяц. Его заполняет в одном экземпляре материально ответствен-

ное лицо (в ООО «Днестровые сады» данная обязанность возлагается на 

агронома, в ООО «Буковинский сад» - на бригадира полеводческой брига-

ды). 

Изучение практики отражения затрат и выхода продукции плодовод-

ства свидетельствует, что в ряде сельскохозяйственных предприятий пер-

вичные документы оформляются частично, зачастую небрежно. Суще-

ственным недостатком является отсутствие разрешающих подписей, кор-

респондирующих счетов, стоимостной оценки имущества, что противоречит 

требованиям к качеству ведения первичной документации, изложенным в 

Законе Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Укра-

ине» от 16.07.1999 г. Ряд применяемых документов не используются в пол-

ной мере. Так, например, в лимитно-заборных ведомостях не проставляет-

ся лимит отпуска товарно- материальных ценностей, документ составляет-

ся в одном экземпляре и хранится у заведующего складом, в результате 

чего, функция данного документа сводится только к накоплению информа-

ции. Недостатки по ведению данной формы приводят к существенному 

снижению контроля за списанием материально-производственных запасов 

на затраты производства. 
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В статье проведен сравнительный анализ профессиональных компе-

тенций, формирующихся в образовательной сфере и бизнес-среде. Выяв-

лены особенности оценки компетенций. Предложено формирование полно-

го набора компетенций соответствующих требованиям бизнес-среды на 

базе вузов.  

Ключевые слова: компетенция, компетентность, бизнес-среда, обра-

зовательная сфера, оценка компетенций. 

The article presents a comparative analysis of professional competencies, 

which formed in the field of education and business environment. Features of 

competency assessment were identified. Forming a complete set of competen-

cies appropriate requirements of the business environment on the basis of uni-

versities has been suggested. 

Keywords: competency, competence, business environment, the educa-

tional sector, the assessment of competencies. 

 

В связи с присущим современности ускорением научно-технического 

прогресса все чаще акцентируется внимание на умения, связанные со спо-

собностью индивида обновлять свои знания, учиться в течение жизни, а 

также со способностью к самосовершенствованию и интеллектуального 

роста. Способность к непрерывному обучению в течение жизни зависит от 

того, насколько человек овладел определенными учебными технологиями, 

способен ли он работать независимо, самостоятельно распределять свое 

время, организовать работу, отбирать необходимую информацию, пользо-

ваться ее источниками. С этим непосредственно связано умение учиться, 

что является основой формирования широкой компетентности. Способ-

ность учится, обеспечивает индивида новыми знаниями, навыками, предо-

ставляет возможность быстрой и легкой адаптации в условиях меняющейся 

среды, независимости от технологических изменений. 
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Индивид приобретает компетентности посредством обучения и разви-

тия [1]: 

— образование - систематический процесс, нацеленный на приобре-

тение и развитие знаний, навыков и других возможностей в рамках одного 

человека, и этот процесс, как правило, но не обязательно, осуществленный 

в академической среде; 

— практический опыт относится к деятельности на рабочем месте, ко-

торая важна для развития компетентности; 

— подготовка - понятие "подготовка" используется для описания дея-

тельности по обучению и развитию, которая дополняет образование и прак-

тический опыт. Она имеет практический уклон, и, как правило, проводится 

на рабочем месте или в условиях близких к рабочей среды; 

— деятельность: 

a) наставничество; 

б) установление деловых контактов; 

в) наблюдение; 

г) рассуждения; 

д) самостоятельное несистематизированное получения знаний; 

— предпринимательство. 

Компетентность выступает как качество, характеристика личности, ко-

торая позволяет ей (или даже дает право) решать определенные задачи, 

принимать решения, суждения в определенной области. Основой этого ка-

чества является знание, осведомленность, опыт социально-

профессиональной деятельности человека. 

Под компетенциями понимают "круг вопросов, явлений, в которых 

данное лицо авторитет, имеет опыт, знания; круг полномочий, отрасль 

надлежащих для выполнения кем-нибудь вопросов, явлений" [2]. 

Итак, компетенция - это определенная норма, достижение которой 

может свидетельствовать о возможности правильного решения какой-либо 

задачи, а компетентность - это оценка достижения (или не достижения) 

этой нормы. Определенный набор компетенций формирует профессио-

нальную компетентность, т.е. компетентность рассматривается как общее, 

а компетенция как частное. 

На сегодняшний день базою формирования профессиональных ком-

петенций является, прежде всего, образовательная сфера, которая предо-

ставляет основы знаний будущим специалистам для развития их профес-

сиональной деятельности в бизнес-среде, т.е. универсальные компетенции 

формируются в образовательной сфере, а пополняются и оттачиваются в 

бизнес-среде, где и происходит непосредственная оценка профессиональ-

ной компетентности. Однако, современные работодатели сегодня предъяв-

ляют повышенные требования к будущим работникам, а именно, наличие 

такого набора компетенций, который позволит сразу после окончания вуза 

начать эффективную трудовую деятельность. Это основано на желании 

получить готового квалифицированного компетентного работника, на кото-
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рого не надо выделять средства и время для его адаптации к рабочему 

месту. В связи с этим существует проблема слабой востребованности вы-

пускников вузов, которую можно решить, используя в системе образования 

компетентностный подход, в котором рассматривается возможность фор-

мирования полноценного набора профессиональных компетенций востре-

бованных бизнес-средой. Для определения необходимых условий форми-

рования такого набора компетенций имеет смысл более подробно рассмот-

реть состав компетенций формирующихся как в образовательной сфере так 

и в бизнес-среде. 

В бизнес-среде формируются компетенции, которые можно иденти-

фицировать по пяти уровням, которые находятся в четкой иерархической 

связи, а именно [3]: 

— профессиональные компетенции, в которых воплощаются базовые 

знания, умения и способности личности; 

— ролевые компетенции, характеризующие лидерские и коммуника-

ционные способности, социальную активность индивидуума в процессе 

организации и осуществления совместной деятельности людей в группах 

при выполнении определенных производственных задач; 

— функциональные компетенции как характерные способности подси-

стем предприятия осуществлять производственные и коммерческие функ-

ции оптимальным (максимально эффективным) способом; 

— стратегические компетенции, описывающих отличительные харак-

теристики деловой стратегии предприятия в контексте его соответствия 

внешней конкурентной среде; 

— ключевые компетенции, обеспечивающей потенциальный доступ к 

различным рынкам, определяют отличительные характеристики конечного 

продукта, обеспечивают очевидную выгоду потребителю и практически не 

могут быть воспроизведены конкурентами. 

Сегодня, на предприятиях разных видов экономической деятельности 

и форм собственности компетенции занимают одно из главных мест в кад-

ровом управлении. В некоторых структурах набор компетенций использует-

ся для достижения конкретных целей и занимает центральное место в ра-

боте с персоналом. Требования потребителей к высококачественным про-

дуктам и качественному обслуживанию заставили бизнес обратить внима-

ние на то, как стиль и качество исполнения работы позволяет охватывать 

новые рынки и сохранять преимущество на старых. 

Все разнообразие определений сущности компетенций в бизнес-среде 

можно условно распределить между двумя основными подходами: пове-

денческим (американским) и функциональным (европейским). 

Американский подход рассматривает компетенции через поведенче-

ские индикаторы, т.е. определяет предмет трудовой деятельности сотруд-

ника и метод ее осуществления, для достижения максимальной эффектив-

ности в работе. Американский подход определяет компетенции как основ-

ные характеристики сотрудника, дающие возможность правильного поведе-
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ния, следствием которого является полезные результаты трудовой дея-

тельности. 

Способность сотрудника действовать в соответствии с нормами, при-

нятыми в конкретной организации относится к компетенции в Европейском 

подходе. В основе Европейского подхода лежит описание рабочих задач, 

функций и ожидаемых результатов, определение их минимального порога, 

который должен быть всегда меньше результатов, достигнутых сотрудни-

ком [4]. 

Несовершенство профессиональных стандартов, недостаток научных 

исследований компетенций отвечающих интересам работодателей, а так 

же ряд социально-экономических факторов, создали для современной биз-

нес-среды предпосылки укоренения американского подхода, ориентация 

которого направлена на достижение максимальной эффективности работы 

сотрудников, что влечет повышение конкурентоспособности организации 

[5]. 

Работодатели расценивают компетенции сотрудников как ресурс не-

обходимый для осуществления эффективной деятельности предприятия. 

Поэтому оценка компетенций всегда происходит с позиции пользы труда 

сотрудника для организации. Оцениваются способности выполнять долж-

ностные обязанности, владение личностными качествами для достижения 

целей организации, умения и готовности использовать полученный опыт в 

новых организационных задачах и т. п. 

Оценка компетенций осуществляется при решении целого ряда задач 

кадровой политики: при подборе и отборе кадров, формировании кадрового 

резерва, деловой оценке и аттестации персонала и т.д. Для этого работо-

датель [5]: 

— проводит конкурсный отбор лучших кандидатов на вакантную 

должность для поддержания конкурентоспособности организации; 

— осуществляет деловую оценку персонала, которая включает: опре-

деление степени соответствия подготовки сотрудников для выполнения 

возложенных на них задач; выявление потенциальных возможностей ра-

ботников и их уровня для определения перспектив карьерного роста; 

— проводит аттестацию персонала для подтверждения соответствия 

сотрудников занимаемым должностям. По результатам аттестации прини-

маются кадровые решения о должностном перемещении; 

— формирует кадровый резерв (в частности резерв управленческих 

кадров). 

— Классификация компетенций в бизнес-среде по уровню распро-

странения рассматривается [6; 7]: 

— для общеорганизационного уровня - корпоративные и профессио-

нальные компетенции, охватывающие сферу деятельности организации; 

— для уровня отдельных должностей - управленческие компетенции и 

профессиональные компетенции, применяемые к определенной группе 

должностей. 
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Корпоративные или базовые, ключевые компетенции могут быть при-

менимы к любой должности в организации. Они формируются на основе 

ценностей организации [5]. 

Управленческие компетенции разрабатываются для руководителей 

организации разных уровней. Управленческие компетенции руководителей 

различных отраслей могут быть тождественны, в частности: стратегическое 

видение; способность быть лидером, целеустремленность, умение влиять 

на людей, предприимчивость и т.д.  

Профессиональные компетенции, используемые бизнес-структурами, 

по своей смысловой нагрузке и формулировке близки отраслевым стандар-

там высшего образования. Под профессиональными компетенциями в об-

разовательной среде понимается способность успешно действовать при 

выполнении задания, решении задачи в конкретной профессиональной де-

ятельности [5]. 

В бизнес-среде различают компетенции, зависящие от сферы дея-

тельности организации и не привязанные к конкретным должностям: ква-

лификация по диплому, опыт работы в аналогичных организациях, знание 

специфики отрасли, тенденции рынка. 

По уровню развития компетенции делятся на «допустимые» и «диф-

ференцированные». Достижения минимального результата обеспечивают 

допустимыми компетенции. Дифференцированные компетенции позволяют 

выделять лучших сотрудников организации. Выявления поведенческих ин-

дикаторов обеспечивает дифференциацию сотрудников, т.е. определение 

показателей для каждого из факторов. Поведенческие индикаторы позво-

ляют построить дифференцированную шкалу уровней выраженности ком-

петенций от недопустимого (известного также как "негативное поведение") 

до примерного (желаемого). 

В образовательной среде дифференциация возможна с помощью си-

стемы балльно-рейтенговой оценки достижения студентов по конкретной 

дисциплине. Данная дифференциация показывает уровень знаний, но не 

дает целостного представления уровня формирования компетенций. Это 

связано с тем, что большинство компетенций формируются на протяжении 

всего периода обучения, а не в рамках освоения отдельных дисциплин.  

По сущности и содержанию компетенции в бизнес-среде делятся на 

[6]: 

— фундаментальные, необходимые для эффективной работы: когни-

тивные (знание и понимание) и интеллектуальные компетенции (систем-

ность, нестандартность, динамичность и гибкость мышления). Фундамен-

тальные компетенции, связанные с индивидуальной эффективностью: лич-

ностные компетенции (ответственность в принятии решений, адаптивность, 

мотивация к достижению, готовность к обучению и др.); 

— операционные компетенции, необходимые для эффективной рабо-

ты: функциональные компетенции (психомоторные и прикладные навыки) и 

организационно-деловые компетенции (руководство группой, способность 
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планировать и проектировать деятельность и др.). Операционные компе-

тенции, связаны с индивидуальной эффективностью сотрудника: социаль-

ные компетенции, включающие поведение и отношение, коммуникативные 

компетенции эффективность общения с людьми, гибкость в общении, уме-

ние вести переговоры, умение излагать свою точку зрения, умение слушать 

и др. 

К универсальными компетенциями в образовательной сфере относят 

способность успешно действовать при решении общих для многих видов 

профессиональной деятельности задач [5]. Универсальные компетенции 

носят стабильный и неугасимый характер, определяют активную жизненную 

позицию человека, его находчивость в различных сферах социальной жиз-

ни и профессиональной деятельности, обеспечивают внутреннюю гармо-

нию. Сложность оценки универсальных компетенций аналогична сложности 

их дифференциации. 

Оценка функциональных и личностных компетенций в рамках образо-

вательной системы встречает определенные сложности. Функциональные и 

личностные компетенции проявляются в основном в процессе профессио-

нальной деятельности, однако их можно оценить в специально созданных 

условиях (смоделированные задачи, имитирующие реальные рабочие си-

туации). Не менее сложной задачей является оценка социальных компе-

тенций и компетенций, определение которых возможно только в коллективе 

(толерантность, делегирование, организаторские способности, лидерские 

качества). 

На основании проведенного сравнительного анализа классификации 

профессиональных компетенций формирующихся в бизнес-среде и образо-

вательной сфере были выявлены особенности их оценки и сформулирова-

ны основные выводы: 

— образовательная сфера и бизнес-среда используют разные систе-

мы классификаций компетенций; 

— компетенции формируемые в образовательной сфере и в бизнес-

среде являются необходимыми составными частями профессиональной 

компетентности; 

— в бизнес-среде активно применяется классификация компетенций 

на допустимые и дифференцированные в частности с учетом надпрофес-

сиональных компетенций, формирование который осуществляется в основ-

ном преимущественно за пределами системы высшего профессионального 

образования; 

— в образовательной среде возникает сложность с оценкой уровней 

развития компетенций, так как только некоторые компетенции формируют-

ся в рамках одной дисциплины, а существующая вузовская балльно-

рейтинговая система ориентирована преимущественно на оценку знаний 

конкретных учебных дисциплин; 

— большинство вузов ориентированы на оценку компетенций связан-

ных с интеллектуальной деятельностью, и имеют недостаточное количе-
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ство инструментов для оценки многих функциональных, социальных и лич-

ностных компетенций, оценку которых можно осуществить с помощью ин-

струментария заимствованного из практики профессиональной среды. 

Таким образом, существует значительный разрыв между качествен-

ным составом компетенций формируемых в образовательной сфере и в 

бизнес-среде. Для формирования профессиональной компетентности 

необходимо обеспечить получение полного набора компетенций, как обра-

зовательной сферы, так и бизнес-среды. Использование в современной 

системе образования компетентностного подхода вместо адаптивного поз-

волит определить условия и инструменты формирования на базе вузов 

набора компетенций, которые будут максимально соответствовать требо-

ваниям бизнес-среды. 
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В данной статье рассматривается современное состояние рынка ипо-

течного кредитования. Особое внимание уделено анализу динамики объе-

ма выданных ипотечных ссуд. Выявлены основные причины его значитель-

ного сокращения в 2015-ом году. Также автором рассмотрены условия ипо-

течного займа на первичном рынке жилья в январе 2016-ого года. Обозна-

чены меры государственной поддержки развития ипотечного кредитования 

в сложившейся экономической ситуации.  

Ключевые слова: объем выданных ипотечных ссуд, ставка по ипоте-

ке, государственное субсидирование процентной ставки. 

This article deals with the current state of the mortgage market. Particular 

attention is paid to the analysis of the mortgage volume dynamics. It identifies 

the basic reasons for its significant reduction in 2015. Also the author reviews the 

terms of mortgage on the primary housing market in January 2016. The article 

marks measures of state support for the mortgage development in the current 

economic situation.  

Keywords: mortgage volume, mortgage rates, government mortgage sub-

sidies. 

 

Ипотечное кредитование в России до недавнего времени оставалось 

стабильным сегментом кредитного рынка. Но ослабление российской эко-

номики, снижение платежеспособности населения и общий неблагоприят-

ный макроэкономический фон в 2015-ом году нашли своё отражение в объ-

емах выдачи ипотеки. Так, за 10 месяцев 2015-ого года произошло сокра-

щение объема выдачи ипотечных кредитов на 538 488 млн. руб., что в от-

носительном выражении составило -37,8%. Как следствие, уменьшилось и 

количество выданных ипотечных ссуд. Например, на 1 ноября 2015-ого года 

банками был выдан 539 961 ипотечный кредит, хотя годом ранее данный 
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показатель превышал текущее значение в 1,5 раза. Необходимо заметить, 

что схожие тенденции наблюдались в кризисный период 2008-2009-х годов. 

Проведя сравнительный анализ по объемам выданных средств в 2009-ом и 

2015-ом годах, можно сделать вывод о том, что нынешний спад объема 

ипотечного кредитования не столь критичен, как 2009-ом году.  

К основной причине такого снижения объемов ипотечного кредитова-

ния можно отнести резкое повышение ключевой ставки Банка России в свя-

зи с высокими инфляционными ожиданиями в конце 2014-ого года. Вслед-

ствие чего кредитные организации были вынуждены сократить объемы 

кредитования и повысить ставки, чтобы минимизировать свои риски. К но-

ябрю 2015-ого года средневзвешенная ставка по ипотеке выросла на 1,25 

% и составила 13,59% [9].  

Стоит отметить, что изменениям подвергся не только общий объем 

ипотечного кредитования, но и сама структура ипотечного портфеля бан-

ковской системы. Так, спрос в 2015-ом году переместился в сегмент но-

востроек эконом-класса, и сегодня доля ипотечных ссуд на первичном рын-

ке жилья доходит до 50%. Более того, в 2015-ом году банки с государствен-

ным участием значительно усилили свои позиции в данной области. Это 

можно объяснить, в первую очередь, снижением предложения со стороны 

банков со средней степенью капитализации. Также не менее важную роль в 

этом вопросе сыграла государственная поддержка крупных игроков рынка. 

 

Таблица 1. Условия ипотечного кредитования 

на первичном рынке жилья в январе 2016-го года 

Наименование Взнос Срок займа Ставка Сумма займа Валюта 

Абсолют Банк от 20% до 300 мес. от 13,50% до 9 млн. руб. рубли 

Банк Москвы от 20% до 360 мес. от 13,00% до 30 млн. руб. рубли 

ВТБ24 от 20% до 360 мес. от 13,50% до 90 млн. руб. рубли 

Райффайзенбанк от 15% до 300 мес. от 13,65% до 26 млн. руб. рубли 

Россельхозбанк от 15% до 360 мес. от 14,50% до 20 млн. руб. рубли 

Сбербанк от 15% до 360 мес. от 13,00% до 8 млн. руб. рубли 

 

В таблице 1 отражены наиболее выгодные предложения по ипотеч-

ным кредитам в январе 2016-ого года и условия их предоставления. Про-

анализировав данную таблицу, можно сделать несколько выводов. Во-

первых, в настоящее время банки не исключают возможность выдачи круп-

ных займов. Наибольшую сумму кредита на приобретение жилого помеще-

ния готовы предоставить ВТБ 24, Банк Москвы, Райффайзенбанк и Рос-

сельхозбанк. Во-вторых, минимальная величина первоначального взноса 

все еще крайне высока, так как даже 10% от требуемого займа - довольно 

большая сумма. В-третьих, сегодня ни один из вышеперечисленных банков 
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не предоставляет ипотечные кредиты в валюте, поскольку данная операция 

в сложившихся экономико-политических условиях является высокориско-

ванной. Отдельного внимания требует вопрос о процентных ставках по ипо-

теке, которые в несколько раз выше, чем в зарубежных странах. 

В настоящее время более двух третей россиян исключают возмож-

ность взять в ближайшее время ипотеку, связывая это с недостаточностью 

своих доходов на ее обслуживание [8]. По данной причине в 2015-ом году 

Правительством Российской Федерации была запущена программа по суб-

сидированию процентной ставки по ипотечным кредитам из федерального 

бюджета страны [7]. Предполагается, что данная программа позволит сде-

лать ипотечное кредитование более доступным для среднедоходной груп-

пы населения. 

 

Таблица 2. Условия ипотечного кредитования с государственной 

поддержкой на первичном рынке жилья в январе 2016-го года 

Наименование Взнос Срок займа Ставка Сумма займа Валюта 

Абсолют Банк от 20% до 360 мес. от 11,25% до 8 млн. руб. рубли 

Банк Москвы от 20% до 360 мес. от 11,15% до 8 млн. руб. рубли 

ВТБ24 от 20% до 360 мес. от 11,40% до 8 млн. руб. рубли 

Райффайзенбанк от 30% до 300 мес. от 11,15% до 8 млн. руб. рубли 

Россельхозбанк от 20% до 360 мес. от 10,90% до 8 млн. руб. рубли 

Сбербанк от 20% до 360 мес. от 11,40% до 8 млн. руб. рубли 

 

На сегодняшний день существует ряд отличительных черт получения 

ипотечного займа с государственной поддержкой. Одной из них является 

более низкая процентная ставка, которая в рассматриваемых банках ко-

леблется от 10,9% до 11,4%. Но, стоит отметить, что данные процентные 

ставки действительны только при условии страхования жизни, здоровья 

заемщика и жилого помещения. К другой особенности можно отнести огра-

ничение по максимальной сумме кредита. Данный лимит во многом зависит 

от регионального фактора: в Москве, Санкт-Петербурге и их областях он 

составляет 8 млн. руб., в других регионах – 3 млн. руб. В то же время тре-

бования к заемщику мало чем отличаются от стандартных и включают в 

себя возрастные критерии, гражданство, стаж работы и размер дохода. 

Сегодня сфера ипотечного кредитования в нашей стране сталкивает-

ся с большим количеством проблем: высокой стоимостью ссуд при низкой 

платежеспособности населения, сложностью привлечения долгосрочных 

ресурсов в ипотечную жилищную систему и множеством психологических 

факторов, обусловленных менталитетом россиян. Перспективы же 2016-ого 

года зависят не только от экономической ситуации в стране и, как след-

ствие, величины процентных ставок по ипотеке, но и от мер государствен-
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ной поддержки, системы требований к потенциальным заемщикам. Поэтому 

совершенствование ипотечного кредитования должно являться одной из 

важнейших задач Правительства, Центрального банка и кредитных органи-

заций. 
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В статье рассмотрены проблемы оценки земельных ресурсов сель-

скохозяйственных предприятий в бухгалтерском учете, изучены и сопостав-

лены подходы к отражению последствий их производственного использо-

вания и участия в создании сельскохозяйственной продукции. Предложен-

ная методика отражения в учете изменения стоимости земельных ресур-

сов. 

Ключевые слова: земельные ресурсы, стоимость, оценка, методы 

оценки земельных ресурсов, первоначальная стоимость, справедливая 

стоимость, изменение полезности. 

The article deals with the problem of assessing in the accounting records of 

land resources in agricultural enterprises, studied and comparison of approaches 

to mapping the consequences of theirproductive using and participate in the cre-

ation of agricultural products. Proposed method mapping changes in the value of 

land resources in the account. 

Keywords: land resources, value, assessment, methods for assessing 

land resources, initial cost, fair value change in usefulness. 

 

Потребность в информации о состоянии земельных ресурсов, эффек-

тивности их использования и влиянии производственного процесса на ос-

новные качественные характеристики ощущается на всех уровнях управле-

ния как государством в целом, так и отдельным предприятием в частности. 

Основным источником информации для управленцев всегда был бухгал-

терский учет. Однако относительно земельных ресурсов эту роль сейчас 

играет земельный кадастр и сводные статистические данные преимуще-

ственно в натуральном выражении. 

Методика отражения земельных ресурсов в бухгалтерском учете не 

учитывает специфику функционирования этого средства, особенно в зем-

леделии, и не обеспечивает управленцев достоверной информации о них. 

В частности это касается вопросов оценки этого вида ресурсов долгосроч-
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ного использования, отражения изменения их качества по результатам 

производственного использования и участия в создании конечного продук-

та. На сегодня существует потребность в новых подходах к учетной оценке, 

как самого актива, так и процессов, в которых он участвует. 

Исследованием проблем бухгалтерского учета земельных ресурсов 

занимается широкий круг отечественных и зарубежных ученых, в частности, 

такие как: Л.И.Антилова, Ф.Ф.Бутынец, Б.С.Гузар, А.Е.Данкевич, М.Я. Демь-

яненко, В.А.Дерий, В.М.Жук, Г.Г.Кирейцев, В.Г. Линник, О.О.Петров, 

П.Т.Саблук, Л.К.Сук, В.М.Трегобчук, В.П.Ярмоленко и другие ученые. Не-

смотря на это, до сих пор нет единодушия в подходах к оценке земельных 

ресурсов в учете, отражение их участия в создании продукта и последствий 

производственного использования. 

Целью данной работы является теоретическое обоснование положе-

ний учета вклада земельных ресурсов в созданный продукт и последствий 

их использования, а также разработка методических рекомендаций по со-

вершенствованию методики оценки земельных ресурсов в учете. Целевая 

направленность обусловила постановку следующих задач: определить осо-

бенности информационного обеспечения пользователей о состоянии и ис-

пользовании земельных ресурсов, оценить современное состояние учета 

земельных ресурсов на сельскохозяйственных предприятиях, обосновать 

предложения по совершенствованию действующей методики оценки зе-

мельных ресурсов, учитывая их участие в создании конечного продукта. 

Подходы к оценке земельных ресурсов в экономической теории и в 

бухгалтерском учете в настоящее время разные. На существование такой 

проблемы и негативное ее влияние на качество экономической информа-

ции об этом виде ресурсов, и на социальную и экономическую значимость 

бухгалтерского учета как основы информационной базы указывают многие 

ученые [1; 2; 3]. 

Оценка земельных ресурсов в экономической теории рассматривается 

в свете теории земельной ренты. В то же время учетные методы оценки не 

опираются на нее. В современном бухгалтерском учете для оценки того или 

иного объекта могут использоваться несколько методов оценки в зависимо-

сти от содержания операции, в которой задействован объект, этапа учетно-

го процесса и целей оценки [4, 5]. А значит по сути проблема оценки зе-

мельных ресурсов в системы бухгалтерского учета сводится к своевремен-

ному и правильному избранию того или иного метода оценки (см. рис.1). 

Наиболее распространенными являются в частности оценка по перво-

начальной стоимости и по справедливой стоимости. Не один из названных 

методов не учитывает, что земельные ресурсы являются участниками эко-

номических отношений. Кроме этого, данные методы не учитывают соци-

альные и экологические аспекты использования земельных ресурсов.  
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Рис. 1. Схема механизма оценки земельных ресурсов в 

бухгалтерском учете 
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Оценка земельных ресурсов по первоначальной стоимости сохраняет 

и усиливает все недостатки этого метода при применении его к объектам 

долгосрочного использования в условиях нестабильной денежной единицы, 

особенно если речь идет о земле. 

Попытки их нивелировать путем проведения индексации стоимости 

земли с применением индекса инфляции (индекса потребительских цен) 

являются малодейственными. Они вообще не в состоянии отразить изме-

нение денежной оценки долгосрочного актива во времени, ведь этот индекс 

рассчитывается на основе потребительского набора товаров продоволь-

ственного и непродовольственного назначении и услуг. 

Если исходить из заданной предпосылки, что цена земли зависит от 

цен на сельскохозяйственную продукцию и сырье, то уместнее было бы 

использовать в целях индексации стоимости земельных ресурсов индексы 

изменения цен на сельскохозяйственную продукцию. И все же отражение 

влияния изменения покупной способности денежной единицы во времени 

путем проведения индексации создает лишь временную упорядоченность в 

оценках. 

Практика бухгалтерского учета имеет в своем арсенале и другие под-

ходы для актуализации стоимости долгосрочных активов. В частности, ис-

пользуется методика периодической переоценки активов в текущую стои-

мость. Существуют различные способы реализации этого подхода. Распро-

страненной является методика оценки активов исходя из величины текущих 

затрат на замещение [6, с.63]. Недостатком этой методики является неод-

нозначность интерпретации термина «текущие расходы». Они трактуются, 

исходя из экономической целесообразности затрат; цены возможной реа-

лизации актива или восстановительной стоимости, то есть текущих затрат 

на замещение актива. 

Следует отметить, что в условиях действия моратория на продажу 

земель сельскохозяйственного назначения в Украине недостатки оценки 

земельных ресурсов в бухгалтерском учете отождествляются также с недо-

статками нормативной денежной оценки земель, в основу которой состав-

ляет капитализация дифференцированного рентного дохода [7]. 

Прежде всего, подчеркивается необходимость обновления показате-

лей дифференциального рентного дохода. Рассчитанный по данным 1988 

года об урожайность зерновых культур и размере абсолютного рентного 

дохода, который создавался на худших по качеству землях в сельском хо-

зяйстве в тот период, в условиях изменения технологий выращивания 

сельскохозяйственных культур, организации управления, он действительно 

является устаревшим. 

Применение этого метода оценки ставится под сомнение также в свя-

зи с выбором культуры для расчета дифференциального дохода. Причиной 

сомнений называется экстенсивность выращивания зерновых культур в 

сельскохозяйственных предприятиях Украины. Некоторое время действи-
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тельно были основания для таких выводов. Однако в последние годы уро-

жайность зерновых культур и их доля в структуре посевов постоянно рас-

тет. В 2012 году урожайность зерновых культур составила в среднем по 

Украине 37,0 ц с 1 га, что превышает минимум, достигнутый в 2005 году в 

1,6 раза. Выращиванием зерновых занимается подавляющее большинство 

сельскохозяйственных предприятий Украины. В 2012 году доля зерновых 

культур в структуре посевных площадей сельскохозяйственных предприя-

тий Украины составила 56,8 процента. Кроме того зерновые культуры яв-

ляются одними из самых доходных видов культур (доля в структуре валово-

го дохода от реализации продукции сельского хозяйства составляет 25,9%) 

[8]. Но уровень рентабельности производства этих культур в 26,1%, сло-

жившийся в 2012 году, ниже нормы, которая предусмотрена Методикой 

нормативной денежной оценки земель сельскохозяйственного назначения и 

населенных пунктов, которая была утверждена Кабинетом Министров 

Украины [7]. 

Под вопросом находится также срок капитализации рентного дохода, 

который используется при расчете денежной оценки земель сельскохозяй-

ственного назначения. Средний размер ставок на кредитные ресурсы, при-

влеченные под долгосрочные активы, составляет в Украине в среднем 14 

процентов [9]. По этому 3 %, которые заложены в формулу расчета денеж-

ной стоимости, и срок окупаемости в 33 года выглядят для такого ресурса 

как земля просто смешными. Делает сомнительными результаты норма-

тивной оценки также то, что в современных условиях мы не можем опреде-

лить стоимость кредитных ресурсов под земельные участки сельскохозяй-

ственного назначения. Использование же процентов под необоротные ак-

тивы неестественного происхождения, а также сравнение их размера с це-

ной кредитных ресурсов, которая сложилась в других странах, где действу-

ет рынок земель и совсем другие экономические, социальные, политиче-

ские условия, является не корректным. 

Использование метода капитализации рентного дохода при опреде-

лении денежной оценки земельных ресурсов соответствует теории земель-

ной ренты. Вегера С.Г. подчеркивает, что именно эта теория должна стать 

методологической основой учета земельных ресурсов [1]. 

Сегодня многие ученые работают над усовершенствованием именно 

этого метода оценки земельных ресурсов. В частности, Ярмолюк А.Ф. под-

черкивает необходимость учитывать влияния на стоимость земельного 

участка места его расположения, а точнее удаленности от мест реализации 

продукции [10]. Идея не нова. Но следует сказать, что прямой зависимости, 

по нашему мнению, между удаленностью земли-места ведения бизнеса от 

мест реализации сельскохозяйственной продукции, доходом от реализации 

продукции и стоимостью земли в современных условиях не наблюдается. В 

условиях научно-технического прогресса, глобализации экономики ведущую 

роль стал играть не названый фактор, а удачная маркетинговая политика 
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предприятия, политика государства в вопросах экспорта и импорта сель-

скохозяйственной продукции и сырья. 

Достаточно распространенной в бухгалтерском учете является оценка 

по справедливой стоимости, но ее применение предполагает наличие не 

какого-нибудь, а именно активного рынка земельных ресурсов. Исходя из 

этого сегодня, а также на первых этапах становления земельного рынка в 

Украине применение данного метода оценки является проблематичным. 

При таких условиях в соответствии с Законом Украины «О бухгалтер-

ском учете и финансовой отчетности в Украине» для определения спра-

ведливой стоимости рекомендуется использовать экспертную оценку [11]. В 

оценочной деятельности используются несколько методических подходов к 

оценке недвижимости, к которой в соответствии с национальным стандар-

том оценки №1 «Общие основы оценки имущества и имущественных прав» 

относятся земельные участки [12]. Это такие подходы капитализации чисто-

го операционного или рентного дохода, сопоставления цены продажи, учет 

затрат на земельные улучшения [13]. Оценку земельных участков, которые 

используются в качестве сельскохозяйственных угодий, проводят чаще все-

го путем капитализации чистого операционного или рентного дохода. По-

ложительным моментом для украинских реалий является то, что данный 

метод экспертной оценки может быть использован и при оценке земель, 

приносящих доход в виде арендной платы. 

Самым большим недостатком экспертной оценки называют высокий 

уровень ее субъективности и высокую стоимость услуг профессиональных 

оценщиков. В условиях отсутствия рынка земли оценщики не могут исполь-

зовать в полной мере метод сравнения цен продажи подобных земельных 

участков (ценообразующие факторы и специфические условия продажи и 

финансирования будут значительно варьировать в разных регионах), а 

также метод, основанный на учете затрат на земельные улучшения, по-

скольку противоэрозионные мероприятия, мелиорация, осушение, извест-

кование, гипсование почв, засыпка оврагов в последнее время аграрными 

предприятиями практически не осуществляются в связи с недостатком 

средств. 

Проблемой для оценки земельных ресурсов в бухгалтерском учете 

есть также их специфический процесс воспроизводства, следствием чего 

является особое участие земельных ресурсов в создании конечного про-

дукта. Особенности восстановления земли исследовались многими учены-

ми. Они дали возможность характеризовать ресурс как актив, который не 

изнашивается, и относить их к нематериальным активам. Исследование 

процесса воспроизводства почвенного плодородия на физическом уровне 

дает основание говорить об ошибочности этих представлений. 

Традиционная учетная концепция амортизации стоимости связывает 

процедуру амортизации в бухгалтерском учете с износом средств произ-

водства, который происходит, прежде всего, на физическом уровне [14]. 
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Использование этой концепции предусматривает необходимость опреде-

ления срока использования средства, по окончании которого его стоимость 

будет полностью перенесена на стоимость созданного при его участии про-

дукта. Эта концепция в наибольшей степени соответствует принципу 

начисления и соответствия доходов и расходов при определении финансо-

вого результата деятельности. Но срок использования земельных ресурсов 

в хозяйственной деятельности не всегда можно определить точно. В случае 

если они вовлечены в хозяйственную деятельность путем покупки, безвоз-

мездно, в результате обмена на другой актив, внесения основателями или 

участниками срок их использования, при условии нормального использова-

ния, является неограниченным. Это связано с предположением, что дея-

тельность предприятия будет продолжаться неопределенно долго. При 

этом экономическая нецелесообразность продолжения деятельности на 

земле вообще или в выбранный способ, а также другие непредвиденные 

факторы во внимание в данном случае не принимаются. 

При таких условиях капитал, который инвестируется для привлечения 

земельных ресурсов, находится якобы в неподвижном состоянии, не окупа-

ется. Такое утверждение является ложным, ведь еще классиками полити-

ческой экономии было подмечено, что стоимость и в данном случае участ-

вует в круговороте. 

Другое дело, что способы как определить долю стоимости средства, 

которая находится в стоимости созданной продукции, а также ту, которая 

является замещенной в стоимости земли как средства производства, до сих 

пор учеными не найдены. 

Распространенным подходом среди ученых является абстрагирование 

от этих процессов в силу их сложности, в частности количественного их 

выражения. При этом исходят из представлений о неизносимости земли и 

самовозрастании ее стоимости, что связано с незаменимостью, ограничен-

ностью ее как ресурса и ростом спроса на сельскохозяйственную продук-

цию в мире. 

Такой подход не дает возможности отразить истинное положение зе-

мельных ресурсов, последствия их использования. Не обеспечивает необ-

ходимой информацией для определения реального финансового результа-

та деятельности предприятия. Данные бухгалтерского учета в таких усло-

виях вряд ли можно назвать достоверными и полезными. 

Вопросы методологического и методического порядка о формирова-

ния производственных затрат, связанных с функционированием земельных 

ресурсов дискутируются преимущественно в экономической литературе 

западных стран [15]. В отечественной литературе встречаются лишь еди-

ничные попытки акцентировать внимание на этой проблеме. По сути, на 

сегодня целесообразность включения этих расходов однозначно не опре-

делена учеными. 



40 Общество и экономика постсоветского пространства. Выпуск XIV 
 Society and Economy of Post-Soviet Space. Issue XIV 

Методику включения расходов, связанных с функционированием зе-

мельных ресурсов в себестоимость продукции используют, например в 

США. Согласно ей фермерские хозяйства, специализирующиеся на произ-

водстве растениеводческой продукции, формируют расходы на принципах 

пользования землей, а те, что специализируются на животноводстве - на 

принципах полного владения [16]. Расходы, связанные с использованием 

такого фиксированного производственного ресурса как земля в сельскохо-

зяйственных предприятиях предлагается определять как остаточные. Учи-

тывая, что размер земельных площадей и отдельного предприятия может 

варьировать, в перспективе рассматривается возможность определения 

альтернативных издержек. 

Среди попыток учесть специфические процессы воспроизводства ре-

сурсов и движения их стоимости можно выделить чисто натуралистический 

поход. Он предполагает учет выноса питательных веществ сельскохозяй-

ственными культурами с урожаем, количества внесенных минеральных и 

органических удобрений, своевременности проведения всех агротехниче-

ских мероприятий по поддержанию и улучшению уровня почвенного плодо-

родия. В основу этого подхода положено сопоставление основных каче-

ственных показателей почвенного плодородия до и после окончания произ-

водственного цикла, в котором принимала участие земля. 

В рамках этого подхода имеются предложения по корректировке сто-

имости земельных участков сельскохозяйственного назначения, исходя из 

изменения балла бонитета почвы, который рассчитывается в ходе обяза-

тельного периодического проведения агрохимического обследования почв 

[10]. Такой подход, по нашему мнению, может существовать. Он соотносит 

изменения плодородия с физическим износом. Однако даже при условии 

признания явления износа земельных ресурсов, используемых в земледе-

лии, механизм амортизации их стоимости не предполагается применять. По 

сути, предлагается проводить корректировку стоимости на коэффициент, 

рассчитываемый как отношение нового балла бонитета и того, который был 

определен по результатам предварительного обследования. При этом не 

поднимается вопрос о необходимости включения результатов переоценки в 

себестоимости сельскохозяйственной продукции, хотя использование зе-

мельных ресурсов для их выращивания между датами обследования явля-

ется событием прошедшего периода, а именно 7 отчетных периодов в со-

ответствии с законодательством Украины, которое привело к изменению 

стоимости актива-земля. 

Сегодня технологические возможности делают реальным процесс 

определения результата использования почвенного плодородия после 

каждого производственного цикла и выражения его в денежных единицах. 

Например, исходя из невозмещения или накопления питательных веществ 

в пересчете на действующее вещество удобрений. Следовательно, при-

держиваясь натуралистического подхода, есть возможность отразить износ 
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земель сельскохозяйственного использования после каждого производ-

ственного цикла, с включением его суммы в себестоимость продукции, или 

увеличение стоимости земельных ресурсов. 

Подобный методический подход не предусматривает систематическо-

го распределения стоимости, но механизм его проведения близок к произ-

водственному методу начисления амортизации, в соответствии с которым 

учитывается фактическое использование средства в производственном 

процессе. В то же время он не предусматривает включения прошлых затрат 

(авансированных в вовлечение земельных ресурсов) в будущие денежные 

потоки, а значит повышает релевантность учетной информации. Недостат-

ками такого подхода является наличие погрешности в показателях измене-

ния стоимости в связи с множественностью факторов, влияющих на изме-

нение плодородия почвы, часть из которых не может быть измерена, а так-

же то, что не учитываются рыночные факторы, влияющие на цену земли. 

Изучение специфики процесса воспроизводства земельных ресурсов 

склонило нас к признанию целесообразности применения процедуры опре-

деления изменения полезности актива, с дальнейшим отражением в учете 

либо уменьшения, либо восстановления, либо увеличения его полезности 

(см. рис. 2).  

При наличии признаков потери полезности землей, а основанием для 

этого может быть снижение балла бонитета почвы в результате очередного 

обследования, а в условиях активного рынка земель это будет уменьшение 

рыночной стоимости земельного участка в течение отчетного периода на 

существенную величину, следует признавать снижение полезности земли, у 

которой в активной форме находится почвенное плодородие. При этом 

следует учитывать перспективы получения экономических выгод от уста-

новления контроля над активом-земля. Перспективными могут быть или 

продажа земли, или дальнейшее ее использование. Последний вариант 

является более приемлемым для действующих сельскохозяйственных 

предприятий. 

Размер потери полезности будет определяться как разница между ба-

лансовой стоимостью земли и, при наличии активного рынка земель, спра-

ведливой ее стоимостью за вычетом расходов на месте продажи (послед-

ние представляют собой оценочный показатель). При отсутствии рынка и 

наличии перспективы дальнейшего использования земельных ресурсов, 

сравнения будут проводится со стоимостью использования ресурсов, кото-

рая определяется как дисконтированная стоимость будущих денежных по-

токов при запланированном использовании актива. Эта стоимость 

определяется исходя из плановых показателей получения доходов от 

использования земли на перспективу в 5 лет и рыночной ставки процента. 

Или, при отсутствии рынка, ставки банковского процента по ссудам под 

подобные активы.   
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Рис. 2. Схема процедуры признания изменения 
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Таким образом, в современных условиях оценка земельных ресурсов 

в бухгалтерском учете будет представлять собой выбор одного из методов 

оценки, который наилучшим образом будет соответствовать цели ее 

проведения. Приоритетной будет оставаться оценка земли путем 

капитализации дифференциального рентного дохода, методологической 

основой которой является современная теория земельной ренты. Это 

обеспечит повышение экономической и социальной значимости учетной 

информации о земельных ресурсах. 

Предложенные нами методические подходы к отражению в учете вли-

яния производственного использования на стоимость земельных ресурсов 

обеспечат достоверную информацию о себестоимости продукции, финан-

совых результатах деятельности предприятия и стоимости активов сель-

скохозяйственного предприятия. Они дадут возможность правильно оце-

нить финансово-хозяйственные перспективы функционирования предприя-

тия, обеспечат сохранение земельных ресурсов. 
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В статье представлен теоретический и эмпирический анализ факто-

ров, влияющих на непрерывное образование учителей. Произведен анализ 

научной литературы, на основе которого подчеркиваются изменения в эко-

номике и на рынке труда, обусловливающие политические и научные дис-

куссии о непрерывном образовании и потребностях обучающегося обще-

ства. Подчеркивается необходимость в сфере образования повышать каче-

ство обучения, на которое огромное влияние оказывает квалификация пе-

дагогов, требующая постоянного совершенствования и обновления. На ос-

нове проведенного анкетного опроса (в исследовании приняли участие 330 

педагогов, работающих в гимназиях и прогимназиях Литвы) установлены 

основные факторы, влияющие на качество непрерывного образования пе-

дагогов.  

Ключевые слова: непрерывное образование, факторы, влияющие на 

непрерывное образование, карьера учителя. 

The article represents the theoretical and empirical analysis of teachers‘ life 

long learning factors. The impact of economy and labor market to life long learn-

ing is revealed and based on scientific sources. Motivation of teachers’ constant 

studying and professional development is related with the interest in own profes-

sion, eagerness to become a specialist with high qualification, giving sense to 

the teacher’s profession and satisfaction in the professional activity.The per-

formed special survey of 330 pedagogues working in Lithuanian gymnasiums 

pointed out the main factors influencing the quality of teachers‘ life long learning.  

Keywords: lifelong learning, lifelong learning internal and external factors, 

teacher’s career. 

 

Проблема и актуальность. Из-за интенсивного развития технологий 

мир переживает глубокие социальные трансформации, характеризующиеся 

широким диапазоном взаимодействующих изменений: от новейших пара-

дигм соответствующих мышлению человека и самовосприятию и восприя-

тию своей деятельности до глобальных, экономических, демографических и 

других процессов изменений. Реструктуризация жизни действует на инди-

вида, вытесняя его из традиционного образа жизни и требуя множества 

решений и самоопределений, которые часто отражают его готовность и 
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способность адаптироваться к новшествам и к постоянно изменяющимся 

условиям жизни. Необходимость непрерывного образования диктуется 

расширением глобализации, мира труда, научных знаний и информацион-

ных технологий. Происходящие в обществе экономические и социальные 

преобразования выдвигают новые требования к индивидам. По этой при-

чине постепенно начинает закрепляться идея непрерывного образования. 

Люди стремятся повышать свою профессиональную квалификацию, приоб-

рести больше знаний и опыта. Это создает более благоприятные условия 

для изменения социального статуса индивидов, развития профессиональ-

ной карьеры. Непрерывное образование взрослого человека полезно и ему 

самому, и обществу, в котором он живет. Стремиться к непрерывному об-

разоваию побуждает индивида и среда – организация, в которой человек 

работает. Для организации, желающей выжить и успешно развивать свою 

деятельность, важно уметь гибко и быстро отвечать требованиям изменя-

ющейся среды. Ей необходимо постоянно совершенствоваться. В поисках 

новых успешных способов реагирования на изменения среды появилось 

понятие обучающейся организации. Работа в такой организации может 

стать важным мотивом изменения отношения к учебе, повышению своей 

квалификации, совершенствованию навыков и постоянному обновлению 

знаний. Непрерывное образование – это учебная деятельность, осуществ-

ляемая на протяжении всей жизни, с целью совершенствования знаний, 

навыков и компетенций в личной, гражданской, социальной и/или связанной 

с работой перспективой [9]. 

Непрерывное образование побуждается потребностью соответствую-

щей среды (изменяющимися условиями жизни) и внутренней потребностью 

человека к учебе. Установлено, что непрерывное образование обусловли-

вается несколькими основными факторами: внешней средой, техникой и 

технологией, внутренней средой организации и индивидуальными характе-

ристиками людей.  

Все больше людей зрелого возраста начинают понимать, что непре-

рывное образование полезно и для них самих, и для общества, в котором 

они живут. Обучение помогает человеку адаптироваться в изменяющейся 

среде, участвовать в социальной жизни и обезопасить себя экономически, 

кроме того, придает ощущение радости от самообразования. С увеличени-

ем уровня образования членов общества увеличиваются и его творческие 

силы, экономическая производительность и конкурентоспособность на 

международных рынках, а также социальная сплоченность и политическая 

стабильность. Следовательно, образование взрослых становится важным 

стратегическим направлением образования. Такие изменения обусловлены 

несколькими причинами: 
— стремительное изменение среды обитания и образа жизни, связан-

ное с применением новых технологий и новыми формами организации со-

циальной жизни;  
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— технологические изменения рабочих процессов и структурные из-

менения в спросе на рабочую силу; 

— увеличение разных видов мобильности – участившееся изменение 

места жительства, места работы, должности, профессии; 

— старение общества – увеличивается средняя продоллжительность 

жизни, средний возраст работающих и экономическая роль людей пожилого 

возраста – кроме того, недостаточность приобретенного раньше образова-

ния.  

Как считает П. Юцявичене [6], непрерывное образование является 

больше социальным, нежели отдельным психологическим или 

эдукологическим явлением. Такое обучение происходит в постоянной взаи-

мосвязи человека или группы людей с окружающей средой. Непрерывное 

образование – контекстуализировано и непосредственно связано с окружа-

ющей человека средой. Оно является условием постоянного совершен-

ствования человека и средством стремления к качеству жизни.  

Участие в процессах непрерывного образования обусловливается 

определенныеми факторами, которые, как контекст обучения, важно учиты-

вать при определении специфики оценки и признании достижений учителей 

в учебе. Многие авторы, изучавшие мотивы учебы ([13]; [2]; [5]; [10]; [12]; [7]; 

[11]; [8]; [3] и др.), указывают, что желанию учиться и совершенствоваться 

способствуют такие факторы, как натура, внутренние установки, психологи-

ческие факторы, окружающая среда, традиции и происходящие процессы 

преобразований.  

Глобализация, взрыв информации, стремительное изменение, раз-

дробленность общества – это вызовы, которые придают существенное зна-

чение социальной и культурной роли образования. На них общество может 

ответить только опираясь на современную, постоянно обновляющуюся си-

стему образования. Следовательно, изменения в образовании – необходи-

омсть современности. Образование должно постоянно изменяться, чтобы 

соответствующе выполнить свое предназначение – служить стремительно 

меняющимся потребностям общества. С другой стороны, образование 

должно постоянно укреплять свои полномочия, чтобы в условиях стреми-

тельных изменений помочь обществу остаться самим собою, сохранить 

свою идентичность. Изменения в образовании в значительной мере зависят 

от совершенствования главного его героя – педагога. Постоянно обучаю-

щиеся педагоги оказывают большое влияние на внутреннюю и внешнюю 

культуру учебной институции. Появление обучающейся институции зависит 

от положительного отношения работающих в ней педагогов к изменению, 

общей их активной деятельности, умения общаться и сотрудничать, спло-

ченности, креативности, ответственности перед учащимися и обществом. 

Непрерывно обучающиеся педагоги побуждают сообщество интересовать-

ся новшествами, внедрять их в своей деятельности, таким образом после-

довательно переходя от повышения квалификации к непрерывному обра-

зованию [1]. 
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В настоящее время подчеркивается, что основным фактором преоб-

разований в просвещении и совершенствования школы являются учителя. 

Изменять структуры школ, национальные и местные программы обучения и 

расширять стандартные оценки, не учитывая учителей, совершенно бес-

смысленно. Учителя не только передают, но и развивают, определяют и 

по–новому объясняют содержание обучения. Именно от мышления учите-

лей, их отношения и работы в классе зависит, чему в конце концов научить-

ся молодежь. Все более признавая это, в планах исследований и совер-

шенствования приоритет отдается пониманию обучения и работе с учите-

лями [4]. 

Объект исследования – факторы, влияющие на непрерывное обра-

зование педагогов. 

Цель исследования – провести теоретический и эмпирический ана-

лиз факторов, влияющих на качество непрерывного образования педагогов.  

Организация и методика исследования: висследовании приняли 

участие 330 педагогов, работающих в гимназиях и прогимназиях. В иссле-

довании использован анкетный опрос. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

Одним из наиболее актуальных аспектов преобразования просвеще-

ния является реальное преобразование всей школы. Школа – единица пре-

образования, поскольку это единственное место, где пересекаются требо-

вания общества: учащихся, их родителей и учителей. Во время исследова-

ния стремились выяснить мнение педагогов о влиянии процесса преобра-

зований в просвещении на их непрерывное образование. Полученные ре-

зультаты представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Мнение педагогов о влиянии преобразований в 

просвещении на непрерывное их образование (N = 330) 

 

Большинство педагогов считают, что преобразования в просвещении 

оказывают значительное влияние (29,7%) и очень большое влияние (47,9 

%) на их непрерывное образование.  
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На рис. 2 отражено распределение респондентов по приемлемым для 

них способам непрерывного образования. 

 
Рис. 2. Наиболее часто используемые педагогами способы 

непрерывного образования (N = 330) 

 

Большинство учителей ответили (53,1%), что наиболее приемлемым 

способом учебы является самообразование, 19,7% респондентов выбрали 

неформальный способ. Для 12,7% педагогов свойственен формальный 

способ образования, и 14,5% учителей ответили, что они учатся различны-

ми способами. Обобщая можно утверждать, что самообразование является 

наиболее приемлемым способом учебы для учителей потому, что для них 

свойственны внутренние мотивы, которые и влияют на непрерывное обра-

зование.  

Во время исследования выясняли формы непрерывного образования 

(рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Формы непрерывного образования педагогов  

(N = 330)  
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Как видно из полученных данных, большинство педагогов (80,1%) ча-

ще всего выбирают форму участия в семинарах – 78,6%, в методических 

группах – 73,9% и в проектах – 57,5%. Реже – на курсах – 31,2%, конферен-

циях – 28,1%, лекциях – 23,2%. Реже всего отмечается участие педагогов в 

учебных экскурсиях – 2,2%. Согласно полученным результатам, можно 

утверждать, что наиболее постоянно обучение педагогов происходит на 

семинарах и в методических группах. Такое обучение является наиболее 

качественным, поскольку обучаясь в группах педагоги могут выступать, 

дискутировать, сотрудничать, обмениваться информацией, искать различ-

ные решения и ответы на насущные вопросы. Знания и навыки приобрета-

ются при совместном планировании уроков, посещении уроков друг друга и 

их обсуждении. Обучение в сотрудничестве с коллегами учителями на ра-

бочем месте связано с прагматическими идеями, что образование (как по 

содержанию, так и по форме) должно соответствовать индивидуальным 

потребностям обучающихся, и подчеркивая значимость их социального 

опыта. Другим важным элементом обучения в сотрудничестве с коллегами 

является возможность оценить свои знания, навыки, действия, взгляды в 

контексте мнений других коллег.  

Во время исследования мы стремились узнать мнение педагогов о 

том, какие внутренние факторы влияют на их непрерывное образование. 

Полученные результаты представлены на рис. 4. 

Результаты данного опроса наглядно показывают, что более всего на 

непрерывное образование учителей влияют желание совершенствоваться 

(88,2%), желание быть профессионалом в своей области (83,9%) и потреб-

ность в самовыражении (79,2%). Важными внутренними мотивами непре-

рывного образования являются желание приобрести знания (78,%), педаго-

гическое призвание (72,3%), желание приобрести новые компетенции 

(66,2%), стремление повысить квалификацию (67,7%). Эти внутренние мо-

тивы наглядно связаны с профессиональной деятельностью педагогов.  

Значительное число педагогов указали мотивы непрерывного образо-

вания, связанные со стремлением к индивидуальной карьере (57,5%), по-

требностью в расширении сферы своей деятельности (67,3%), желанием 

приобрести новые функции деятельности (64,3%). Данные результаты ис-

следования позволяют сделать гипотетическое предположение, что проис-

ходит модернизация карьеры педагога – более важной становится не вер-

тикальная карьера, а горизонтальная. Важные внутренние мотивы непре-

рывного образования связаны с положительным опытом обучения (62,7%) и 

испытвываемым удовлетворением во время учебы (65,6%). 

Внутренняя мотивация непрерывного образования, повышения ква-

лификации связана с интересом к своей профессии, желанием стать спе-

циалистом высокой квалификации, осмыслением профессии учителя и удо-

влетворением от своей профессиональной деятельности.  
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Рис. 4. Внутренние факторы, влияющие на непрерывное 

образование педагогов (N = 330) 
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внедрение инноваций в школе (86,5%). Очень большая часть педагогов 

указали, что постоянно учиться их заставляют растущие требования к ква-

лификации учителей (81,7%), и преобразования в просвещении (78,3%). 

Полученные результаты наглядно демонстрируют взаимосвязь преобразо-

ваний в просвещении и их исполнителей: учителей, самой школы и системы 

просвещения. 

Постоянно учиться педагогов заставляет и страх потери работы 

(72,4%), а также происходящая конкуренция между педагогами (62,9%). 

Большие преобразования в системе просвещения и демографические яв-

ления, происходящие в обществе, вызывают сильную обеспокоенность пе-

дагогов по поводу социальной безопасности и сохранения рабочего места в 

школе.  

По мнению педагогов, важные внешние факторы, побуждающие по-

стоянно обучаться, связаны с организацией процесса обучения и с его 

участниками: изменения в содержании образования (65,3%), стремление к 

лучшему качеству обучения (56,3%) и рост учебной мотивации учащихся 

(52,6%). 

Очень важная группа внешних факторов, побуждающая педагогов к 

непрерывному образованию, связана с организацией обучения. Педагоги 

указывают, что для них важно побуждение школьной администрации 

(64,8%), признание результатов обучения (56,6%) и благоприятная среда 

(54,6%). Поэтому говоря о внешних факторах, побуждающих непрерывное 

образование педагога, необходимо подчеркнуть, что школа, в которой ра-

ботает учитель, оказывает большое влияние на этот процесс.  

Менее всего оказывающими влияние на непрерывное образование 

педагогов внешними факторами являются сотрудничество с родителями 

(11,3%), культура школы (18,7%), стремление к престижу (26,7%) и измене-

ния в социальной среде (28,9%). 

Профессия педагога является специфичной, так как она не ограничи-

вается только способностями учителя. В данном случае важна психологи-

ческая структура всей личности учителя: активность, целенаправленность 

деятельности, ценностные установки, источники способностей и способа 

деятельности. Непрерывное образование учителей, повышение их квали-

фикации, связанное с совершенствованием своей личности, самопознани-

ем, восприятием и оценкой своего отношения к процессии, также отражает 

внутренние стремления и способствует профессиональному и культурному 

обновлению. Во время исследования стремились исследовать мнение ре-

спондентов о том, какие особенности личности влияют на непрерывное 

образование педагогов (рис. 6).  
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Рис. 5. Внешние факторы, оказывающие влияние на 

непрерывное образование педагогов (N = 330) 
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деятельности и берет на себя новые функции деятельности, приобретая 

новые профессиональные навыки, начиная с неформального обучения и 

самообразования, кончая системным формальным обучением).  

 

 
Рис. 6. Личные черты, оказывающие влияние на непрерывное 

образование педагогов (N = 330) 
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Рис. 7. Проблемы, с которыми сталкиваются педагоги при 

образовании (N = 330) 
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предназначенное на обучение время, средства обучения, соответствующая 

окружающая среда, оценка результатов обучения и другие факторы. 

Выводы: 

1. Происходящие в обществе экономические и социальные изменения 

существенно увеличивают роль социального и культурного просвещения, 

требуя от каждого индивида множество решений и самоопределений, от-

ражающих его готовность и умение адаптироваться к новшествам и к по-

стоянно изменяющимся условиям жизни. Новая реальность социальной 

жизни способствует и изменению социального статуса педагогов, развитие 

профессиональной карьеры, потому что основным фактором совершен-

ствования преобразования в просвещении являются учителя.  

2. Результаты исследования позволяют утверждать, что самообразо-

вание является наиболее приемлемым для учителей способом обучения. 

Самыми распространенными формами непрерывного образования учите-

лей являются следующие: участие в семинарах, в деятельности методиче-

ских групп, на курсах повышения квалификации, на конференциях, на лек-

циях. Реже всего педагоги участвуют в учебных экскурсиях.  

3. Более всего на непрерывное образование учителей влияет желание 

совершенствоваться, стать профессионалом в своей области и потреб-

ность в самовыражении. Среди внутренних мотивов, побуждающих посто-

янно учиться, более всего выявлено стремление к знаниям, педагогическое 

призвание, желание приобрести новые компетенции, более высокую ква-

лификацию, стремление к индивидуальной карьере. Одним из важнейших 

внешних факторов, влияющих на непрерывное образование педагогов, яв-

ляется внедрение инноваций в школе, возрастающие требования к квали-

фикации учителей, постоянное преобразование просвещения. Данные фак-

ты демонстрируют взаимосвязь преобразований в просвещении и их ис-

полнителей: учителей, самой школы и системы просвещения.  

4. Основными факторами, затрудняющими процесс непрерывного об-

разования, являются нехватка времени, финансовые затруднения, про-

блемность совместимости семейных интересов и непрерывного образова-

ния, ограниченность возможностей применить приобретенные знания, не-

заинтересованность администрации в процессе постоянного совершен-

ствования учителей, возраст педагогов. 

5. Основные факторы, определяющие качество непрерывного образо-

вания, проявляются в практичности предоставляемой информации и со-

держания, методов обучения, в реальности целей обучения, в благоприят-

ной среде обучения.  
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Рис. 8. Факторы, влияющие на качество непрерывного 

образования педагогов (N = 330) 
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В настоящем тексте представлены некоторые отличающиеся специ-

фики и возникающие проблемы в профессиональной адаптации начинаю-

щего экскурсвода. Автором выделены некоторые констатации, наблюдаю-

щиеся в экскурсоводческой практике при адаптации в профессии молодых 

экскурсоводов. Начало и дальнейшая работа молодых экскурсоводов в экс-

курсоводческой профессии зависит исключительно от осуществляемой 

фирменной модели адаптации.  

Ключевые слова: профессия, экскурсовод, адаптация, обучение, 

тьютор (наставник, куратор). 

This texts presents some of the distinguishing specifics and problems with 

the professional adaptation of the young guide. A few conclusions are drawn, 

found in the guide practice of the author during the adaptation of young guides in 

the profession. The beginning initiation and keeping the young specialists in the 

guide profession depends mainly on the adaptation model the company has 

adopted. 

Keywords: profession, guide, adaptation, education, tutor. 

 

Туристическое экскурсоводчество это профессия, которая связана с 

исполнением широкого охвата экскурсоводческой деятельности. Экскурсо-

водческий труд в туризме охватывает выполнение разнообразных форм 

экскурсоводческого обслуживания и широкой палитры предлагаемых экс-

курсоводческих услуг, которые предназначены для туристов. В основные 

обязанности экскурсовода входят предложение и продажа фирменного экс-

курсоводческого продукта, планирование, организация и проведение тури-

стических экскурсий и экскурсоводческое обслуживание людей, желающих 

предпринять туристические экскурсии, или уже являющихся частью тури-

стической группы, которой необходим гид в туристической поездке. Это по-

требует он начинающего экскурсовода формирование в процессе своей 

профессиональной подготовки некоторых специфических профессиональ-

ных и личностных качеств и умений для проведения туристического эскур-

соводческого обслуживания туристов во время поездки, а также создание 

„интерактивных отношений и взаимодействий между обслуживающим и 

обслуживаемым, между служителем фирмы и туристом” [3, c. 81]. Процесс 

утверждения в экскусоводческой профессии после окончания университет-
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ского образования для молодого специалиста является периодом, запол-

ненным новыми профессиональными и житейскими испытаниями. Этот пе-

риод достаточно труден и чаще всего определяется как „утверждение в 

профессии”, но он является относительно самостоятельным и психически 

своеобразным для отдельной личности. Это время его первоначальной 

профессиональной адаптации к экскурсоводческой работе в туристической 

фирме, в которой молодой специалист начинает свой профессиональный 

путь.  

В более широком смысле профессиональная адаптация определяется 

как процесс психического приспособления, организационной социализации, 

утверждения и причисления к определенной профессиональной общности и 

социальной среде. В профессиональной адаптации новоназначенного экс-

курсовода выделяются два основных аспекта: социальный – связанный с 

новыми условиями социальной среды, в которой он будет работать, и про-

фессиональный – связанный с освоением основных практических обязан-

ностей, усовершенствования в профессии в соответствии с организацией 

труда в туристической фирме. В этом смысле на адаптацию экскурсовода 

влияние оказывает идентификация с организацией, в которой он работает, 

а с другой стороны – влияет туристическая сфера как социальная актив-

ность.  

Первоначальное привыкание к новому рабочему месту непосред-

ственно формируется согласно индивидуальных ожиданий и поставленных 

профессиональных целей экскурсовода в соотношении с требованиями 

туристического предприятия, а также специфическими особенностями экс-

курсоводческого труда в туристической деятельности и мотивацией для 

активного участия в трудовой деятельности. От этого зависит удовлетво-

ренность человека при его взаимодействии с другими субъектами в органи-

зации, его положительного отношения и вклада в профессиональную дея-

тельность. Утверждение личности экскурсовода при исполнении работы 

взаимозависимо от получения и испытания удовлетворения в первый раз 

при самостоятельной работе. Это связано и с поставленными перед ним 

новыми требованиями и условиями жизни и труда в соответствии социаль-

ной среды, в которой он работает. В практике туристической экскурсовод-

ческой деятельности социальная среда не столь непосредственно взаимо-

связана с субъектами трудового процесса – профессиональным составом в 

фирме (коллегами) и туристами. Профессиональная адаптация — это при-

способление и ориентация, как при исполнении практической профессио-

нальной деятельности вместе с персоналом (коллективом) и утвержденны-

ми традициями в туристическом предприятии, так и с самостоятельным 

формированием стиля работы, коммуникативных функций и взаимоотно-

шений с туристами. 

Когда новоназначенный экскурсовод сумеет приспособиться к окру-

жающим как часть персонала туристической фирмы, когда у него хорошая 

теоретическая подготовка, знания и умения для исполнения практических 

действий, когда он работает по совести для достижения поставленных це-

лей, то тогда эффективность и качество исполняемой деятельности гаран-

тированы. Характер и динамику профессиональной адаптации экскурсово-
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да как функцию удовлетворения его личных потребностей от проделанной 

работы можно понять через две различные группы факторных влияний. Эти 

факторы П. Митева определяет как внутренние и внешние и они влияют на 

карьерное развитие профессионалиста. Внутренние факторы связаны с 

особенностями личности, ценностями, мотивацией, самооценкой, здоро-

вьем. Внешние факторы связаны с социально-профессиональной средой, 

профессиональной общностью и др. [2, c. 56]. Профессиональная адапта-

ция экскурсовода для исполнения и практического осуществления экскур-

соводческого труда связана с комплексом из объективных и субъективных 

факторов с регулирующей функцией. Удовлетворение от профессии экс-

курсовода зависит от качественных особенностей этих факторов. Все спе-

цифики в работе экскурсовода, которые требуют готовность другого типа, 

молодой специалист начинает понимать и осваивать в движении, согласно 

наложенных условий и практики труда в туристической фирме. Это отчасти 

создает проблемы при его идентификации и приспособления к работе экс-

курсовода по причине предварительного настроя и ожиданий от практикти-

ческой работы в профессии в процессе обучения в учебном заведении. 

На основе проведенных личных эмпирических исследований и практи-

ческих наблюдений, проведенных на месте (на участке), касающих профес-

сиональную адаптацию новоназначенных экскурсоводов в нескольких тури-

стических фирмах, предлагающих экскурсоводческие услуги туристам в 

летний сезон в апреле, мае и июне 2012г. и 2013г. на территории самого 

большого на болгарском черноморском побережье курортного комплекса 

„Солнечный берег”, который находится между северной и южной частью 

болгарской черноморской ривьеры на территории Муниципалитета Несебр 

в бургасской области, выявлены некоторые констатации. 

Для отдельной личности первоначальная профессиональная адапта-

ция воспринимается как профессиональная социализация и идентифика-

ция. Работодатели ожидают быструю адаптацию новоназначенных в про-

фессии, чтоб они могли утвердиться в экскурсоводческой практике и могли 

бы исполнять свои профессиональные обязанности. Для сокращения адап-

тационного периода со стороны фирмы производится новое практическое 

вступительное обучение на рабочем месте. Утверждение в профессии ста-

вит молодых экскурсоводов в разные по сложности и трудности ситуации, 

как в общении с коллегами, так и с туристами. Эти ситуации вносят в еже-

дневие новоназначенных на работу свои требования и ожидания, при этом 

создается дополнительная душевная напряженность у молодого специали-

ста, который все еще адаптируется к экскурсоводческой практике, что дает 

свое отражение на его отношение к профессии. 

Адаптация в профессии поступивших на работу новых молодых экс-

курсоводов в офисе туристической фирмы не всегда успешна. Практика 

показывает, что первый месяц работы в фирме является кризисным для 

новых молодых специалистов. Первые две рабочие недели для них оказы-

ваются достаточно трудными, противоречивыми и сложными в психическом 

отношении, так как молодые специалисты все еще неориентированы в 

практике и в установленных традициях работы в фирме даже после вступи-

тельного фирменного обучения. Коллеги, или наставник (тьютор), предо-
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ставляют им конкретные самостоятельные задачи и обязательства для ис-

полнения. Это период времени праксиологического личностного утвержде-

ния и начальной адаптации (социализации) в профессии и исполнении экс-

курсоводческой работы. 

Во время следующих двух недель своей профессиональной адапта-

ции молодые специалисты показывают активность и предприимчивость, 

самомотивацию для того чтобы справиться с основными обязанностями. 

Коллеги же стараются показать свое доверие к ним, вводят их в процесс 

продажи предлагаемого фирменного экскурсоводческого продукта и они 

осуществляют свои первые контакты и коммуникации с туристами, обслу-

живая их на соответствующем родном языке или же на языке их общения 

(русский, английский или немецкий). Осуществляют свое первое экскурси-

онное обслуживание при трансфере с помощью наставника (тьютора). 

При первоначальном утверждении в профессии и при профессио-

нальной адаптации молодые специалисты опираются на свою университет-

скую подготовку и професссиональное экскурсоводческое образование, что 

является для них влияющим фактором. Это им помогает почувствовать 

себя увереннее в исполнении работы и они стараются исполнять каче-

ственно взятые на себя профессиональные обязательства в офисе 

турфирмы, а также направить полностью свое поведение к новым ситуаци-

ям и широким профессиональным измерениям на рабочем месте. 

В следующие две недели с целью постепенного развертывания своих 

потенциальных профессиональных и личностных возможностей, молодые 

специалисты усваивают и формируют различные по степени и сложности 

новые профессиональные практические умения при непосредственном 

участии в туристических экскурсиях. Это новый период в адаптации моло-

дого специалиста, он связан с его первоначальным ростом и развитием в 

фирме. Это время, когда он входит напрямую и естественно в практику экс-

курсоводческой профессии при проведении экскурсий с туристами по раз-

личным туристическим местам. 

Прохождение начального адаптационного периода обеспечивает 

начинающим экскурсоводам профессиональную уверенность, укрепляет 

направленность к профессиональным интересам, гармонии, психической и 

эмоциональной уравновешенности в правильности выбора профессии. 

Успешная адаптация создает им оптимизм в правильности выбранного 

профессионального пути, обеспечивает необходимое профессиональное 

самочувствие перед коллегами при утверждении в профессии, укрепляет их 

профессиональную направленность и желание для осуществления буду-

щих амбициозных проектов. 

Основной вывод, который напрашивается при профессиональной 

адаптации начинающего экскурсовода, связан с необходимостью создания 

эффективных моделей для организационной фирменной социализации и 

профессионального приспособления молодых специалистов в экскурсовод-

ческой практике. Если внять глубже, разработка модели адаптации в про-

фессии для начинающих экскурсоводов, которая нашла бы практическое 

применение в туристической фирме является вопросом отраслевого пре-

стижа, необходимое обязательство в управлении человеческими ресурса-
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ми, инвестиция в служителей, перспектива, которая мотивационно помогает 

и стимулирует их в начале профессионального и карьерного развития. 

Утверждение и становление в профессии требует новое практическое фир-

менное вступительное обучение на рабочем месте, что является неотъем-

лемой частью модели адаптации. „Важной целью обучения нового служа-

щего при его поступлении на работу - это возможно самая быстрая адапта-

ция человека к предлагаемым условиям работы и создание таковых усло-

вий, при которых он максимально быстро сможет начать развертывать свой 

потенциал” [1, c. 199]. Практика показывает, что начальный ввод, приобще-

ние и приспособление в профессии экскурсовода молодых специалистов, 

которые окончили свое высшее образование и предпринимают свои первые 

шаги на выбранном ими профессиональном пути, является ключевым фак-

тором для постоянной работы в профессии и будущей профессиональной 

реализации в сфере экскурсионного обслуживания туристов.  

Первый теоретический этап университетского образования и профес-

сиональной подготовки после выбора профессии завершается для молодо-

го специалиста началом работы в качестве экскурсовода и началом его 

профессиональной реализации. Второй практический этап связывается с 

подачей заявления на свободную должность, началом работы, первона-

чальным приспособлением к профессии, постоянной работой и утвержде-

нием в профессиональной экскурсоводческой области. Прохождение этого 

этапа ввода в профессию экскурсовода, это сложный путь, он исполнен 

большой дозой эмоций. Первоначальная профессиональная адаптация 

начинающего экскурсовода является серьезным этапом его профессио-

нального развития, а от хорошего и успешного его прохождения зависит и 

его будущая реализация. 
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В современном обществе практически каждый человек сталкивается с 

такими ситуациями в жизни, которые субъективно переживаются им как 

трудные и нарушающие привычный ход его жизни. Само переживание дан-

ных ситуаций часто меняет и восприятие окружающего мира, и восприятие 

своего места в нем. Цель данной работы заключается в теоретическом 

осмыслении субъективных факторов, влияющих на конструктивный или 

деструктивный характер совладающего поведения. 

Совладающее поведение – это целенаправленное социальное пове-

дение, которое позволяет субъекту с помощью осознанных стратегий, а 

также адекватных личностных особенностей справиться со стрессом или 

трудной жизненной ситуацией [2]. Также под ним подразумевается созна-

тельное поведение самого человека, главная цель которого направлена на 

активное взаимодействие с ситуацией, включающей: её изменение (ситуа-

ция поддается контролю) или же приспособление к ней (в случае, если си-

туация не поддается контролю). Для субъекта, не владеющего этим видом 
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поведения, возможны неблагоприятные последствия для его продуктивно-

сти, здоровья и благополучия. 

В настоящее время учеными и психологами активно разрабатывается 

новый подход к анализу совладающего поведения как поведения субъекта, 

детерминируемого рядом факторов: диспозиционными (личностными), ди-

намическими (ситуационными), социокультурными (экологическими) и регу-

лятивными [2]. Субъективные факторы совладающего поведения это в 

первую очередь диспозиционные, т.е. личностные факторы. 

Диспозиционный фактор совладающего поведения представляет со-

бой соотношение индивидуально-психологических особенностей, личност-

но- стилевых качеств, являющихся субъектными, т. е. задающими человеку 

выбор активного поведения в трудной жизненной ситуации. Учеными уста-

новлено и эмпирически доказано, что черты личности самого человека мо-

гут предопределять, как он воспринимает стресс. В настоящее время уче-

ные выделяют ряд субъективных факторов, которые могут конструктивно 

или деструктивно влиять на совладающее поведение. 

Конструктивные стратегии в конечном итоге приводят к преодолению 

трудной ситуации, которая вызывает стресс у человека. Совладания подра-

зумевают необходимость проявить конструктивную активность, пройти че-

рез ситуацию, пережить событие, не уклоняясь от неприятностей. Не укло-

ниться от данных неприятностей, и помочь человеку справиться со стрес-

сом помогают такие субъективные факторы как: оптимизм, самоэффектив-

ность, самооценка, положительные установки и ценности, открытость к 

освоению нового опыта, доброжелательность и сознательность. Под опти-

мизмом подразумевается взгляд на жизнь с позитивной точки зрения, уве-

ренность в лучшем будущем. Оптимистично настроенному человеку легче 

справиться с трудностями в жизни, стрессом, трудной жизненной ситуаци-

ей. Оптимизм лежит в основе положительной переоценки ситуаций. Опти-

мизм является копинг-ресурсом, позволяющим личности конструктивно со-

владать с контролируемыми трудными жизненными ситуациями. 

Проведенный ряд исследований доказал, что одним из наиболее 

главных факторов выбора копинг-стратегии является самоэффективность 

человека. Под самоэффективностью принято понимать убежденность че-

ловека в успешном выполнении какого-либо специфическою задания [3]. 

Само чувство самоэффективности у человека может сильно повлиять на 

его жизненное благополучие. Таким образом, самоэффективность как лич-

ностный фактор совладающего поведения, играя важную роль, определяет 

значение конструктивных стратегий к преодолению трудных жизненных си-

туаций. 

Самооценка (англ. self-esteem) – ценность, значимость, которой инди-

вид наделяет себя в целом и отдельные стороны своей личности, деятель-

ности, поведения[1]. Самооценка также является субъективным фактором 

совладающего поведения, так как оценка себя человеком признается фак-
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тором регуляции поведения, что, в свою очередь, обеспечивает различные 

стратегии в осуществлении тех или иных видов деятельности, влияет на 

построение взаимоотношений и успешность самореализации. Испытывая 

общую положительную оценку самого себя человек может поверить свои 

силы и возможности, что в конечном итоге поможет ему справиться со 

стрессом и трудностями в жизни. При завышенной самооценке человек 

становится слишком уверен в себе, то есть самоуверен. Поэтому часто 

данная самоуверенность может не приводит к ожидаемым результатам.  

Установки диктуют человеку ориентиры, которые окружают его, а так-

же способствуют направленности (целенаправленности) процесса познания 

мира на улучшение адаптации к его условиям, оптимальной организации 

поведения и действий в нем; обеспечивают связь между познанием и эмо-

циями, между познанием и поведением [3]. У установок существуют следу-

ющие свойства:  

— Приобретенность. Установки личности не врожденные. Они форми-

руются (семьей, сверстниками, обществом, работой, культурой, языком, 

нравами, СМИ) и приобретаются личностью на основе опыта (семейного, 

трудового и т.д.). 

— Относительная устойчивость. Установки существуют до тех нор, по-

ка не будет сделано что-либо для того, чтобы их изменить.  

— Направленность. Установки направлены на конкретный объект, к 

которому человек может испытывать некоторые чувства (эмоции, аффект) 

или иметь некоторые убеждения. 

Все компоненты установки должны находиться в определенном когни-

тивном соответствии, иначе личность будет испытывать состояние психо-

логического дискомфорта (напряжения), которое Л. Фестингер назвал ко-

гнитивным диссонансом и от которого человек стремится избавиться раз-

личными способами, достигая согласия компонентов (когнитивного консо-

нанса). Стремясь усилить оправдание поступка, человек изменяет свою 

установку либо свое поведение, либо изменяет свое отношение к объектам, 

с которыми связан поступок, либо обесценивает значение поступка для 

себя и других.  

Установки имеют следующие функции: 

— Эго защитная функция (защита своего Я-образ, противостояние 

негативной информации о себе, поддержание высокой (низкую) самооцен-

ки, защита от критики); 

— Функция самореализации;  

— Функция приспособления (достижение желаемых результатов и из-

бегание нежелательных целей; приспособление к своему окружению); 

— Функция систематизации и организации знания. 

Под ценностями понимают представление человека о значимых для 

него явлениях и предметах, о главных целях его жизни. Маглино в качестве 

основных ценностей, конструктивно влияющих на совладающее поведение, 
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выделил: достижения-получения результатов в жизни путем упорного туда; 

помощь окружающим и забота о них; честность- способность говорить 

правду и делать то, что кажется правильным; справедливость – способ-

ность не вставать ни на чью сторону и делать то, что будет справедливым в 

отношении всех заинтересованных лиц [3]. 

Открытость к освоению нового опыта, доброжелательность и созна-

тельность входят в факторы черт личности, образующих большую пятерку 

(O-C-E-A-N). Эти факторы носят конструктивный характер совладающего 

поведения. Открытость к освоению нового опыта измеряет активный поиск 

нового опыта, признание его самостоятельной ценности, терпимость к чу-

жому, непривычному и исследовательский интерес к нему. Доброжелатель-

ность измеряет качество отношения человека к другим, от сочувствия до 

враждебности в мыслях, чувствах и действиях. Сознательность -степень 

организованности, настойчивости и мотивационности индивида в целена-

правленном поведении. 

Автором концепции локус контроля является Джулиан Роттер. Кон-

цепция локус контроля предполагает разделение людей на экстерналов и 

интерналов. Экстерналы убеждены, что их неудачи -это результат невезе-

ния, случайностей, отрицательного влияния других людей, они нуждаются 

во внешней поддержке и одобрении. Интерналы убеждены что их успех или 

неудача связаны с собственной компетентностью, целеустремленностью, 

т.е. зависит от них самих. В связи с этим совладающее поведение в данном 

случае носит конструктивный характер, так как интерналы более уверены в 

себе, они активно и быстро принимают необходимые решения. 

Деструктивный характер совладающего поведения препятствует пре-

одолению трудной жизненной ситуации. К деструктивным факторам отно-

сятся: нейротизм, тревожность, пессимизм, поведенческий тип А и др. Ай-

зенк подразумевал под нейротизмом эмоциональную нестабильность, ко-

торый деструктивно влияет на совладающее поведение личности. Человек 

с высоким уровнем нейротизма обуславливает низкую устойчивость к не-

определенности, потребность в поддержке со стороны других людей, не-

стабильность самооценки, чувствительность к удачам и неудачам, к угро-

зам [3]. Тревожность носит деструктивный характер. Тревожность — это 

переживание определенного эмоционального дискомфорта, который связан 

с ожиданием какого-либо неблагополучия или предчувствия грозящей 

опасности. Её ослабление может происходить с помощью активной дея-

тельности по достижению цели (совладающее поведение или копинг-

поведение), а также с помощью неосознанных защитных механизмов, таких 

как: вытеснение, замещение, рационализация, проекция и забывание. Вы-

теснение - это процесс удаления из сознания мыслей и чувств, причиняю-

щих страдания, в бессознательное. Под проекцией понимается процесс, 

посредством которого человек приписывает собственные неприемлемые 

мысли, чувства и поведение другим людям или окружению. В защитном 
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механизме, получившем название замещение, проявление инстинктивного 

импульса переадресовывается от более угрожающего, вызывающе-

го страх объекта или личности к менее угрожающему. 

Деструктивным фактором совладающего поведения становится пес-

симизм. При пессимизме человек может замкнуться в себеит мир будет 

казаться ему только с негативной стороны, все существующие трудности и 

проблемы не разрешимы. Поведенческий тип А -это совокупность пове-

денческих черт или стиля жизни, характеризующаяся крайней враждебно-

стью, стремлением одержать победу, во что бы то ни стало, крайней то-

ропливостью, нетерпеливостью, чрезмерным беспокойством, крайней 

агрессивностью (иногда с трудом сдерживаемой), экспрессивностью речи 

и настороженностью, которая сопровождается напряжением всего орга-

низма.  

Таким образом, нами были рассмотрены теоретические аспекты 

субъективных факторов, влияющих на конструктивный и деструктивный 

характер. Психологическое совладание может реализоваться через целе-

направленное социальное поведение, позволяющее субъекту справиться 

со стрессом или трудной жизненной ситуацией способами, адекватными 

личностными особенностями через осознанные стратегии действий.  
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crisis of 7 years, the image of the student 

 

В последнее время задача подготовки детей к школьному обучению 

привлекает особое внимание представителей педагогической науки. Тра-

диционно выделяются три аспекта школьной зрелости: интеллектуальный, 

эмоциональный и социальный. Социальная готовность к обучению в школе 

представляет собой формирование готовности к принятию социальной 

школьника, имеющего круг определённых обязанностей и прав и занимаю-

щего особое положение среди людей. Эта готовность выражается, прежде 

всего, в отношении ребёнка к школе, к учебной деятельности, к учителям, к 

самому себе. 

Для того чтобы понять квинтэссенцию механизмов формирования со-

циальной готовности к школьному обучению, необходимо рассмотреть 

преддошкольный возраст через призму кризиса семи лет. 

С точки зрения внешних проявлений кризис 7 лет имеет ряд особен-

ностей. Во-первых, следует отметить неопределённость, размытость гра-

ниц, разграничивающих кризисы от смежных возрастов. Трудно определить 
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начало и момент окончания кризиса. Во-вторых, в эти периоды происходит 

резкое, скачкообразное изменение всей психики ребёнка. В-третьих, разви-

тие часто носит негативный, «разрушительный» характер. В эти периоды 

ребёнок не столько приобретает, сколько утрачивает из приобретённого 

прежде: угасает интерес к любимым видам деятельности; нарушаются сло-

жившиеся формы взаимоотношений с окружающими, ребёнок отказывается 

выполнять социальные нормы и правила поведения, усвоенные ранее и т.д. 

В-четвертых, в этот период ребёнок становится «относительно трудновос-

питуемым» по сравнению с самим собой в смежные стабильные периоды 

[4]. 

Наиболее ярко «относительная трудновоспитуемость» и негативный 

характер развития проявляются в следующих симптомах кризиса: негати-

визм, упрямство, строптивость, своеволие, протест-бунт, деспотизм и т.п. 

Причиной подобных изменений является дифференциация в сознании ре-

бёнка его внутренней и внешней жизни. 

Одним из важнейших новообразований старшего дошкольного возрас-

та является осознание своего социального «Я», становление внутренней 

социальной позиции. Ребёнок впервые осознаёт расхождение между тем, 

какое положение он занимает в социальном мире, и тем, каковы его реаль-

ные возможности и желания. Появляется ясно выраженное стремление к 

тому, чтобы занять новое, более «взрослое» положение в жизни и выпол-

нять новую, значимую не только для него самого, но и для остальных лю-

дей деятельность. Ребёнок как бы «выпадает» из привычной жизни и при-

меняемой к нему педагогической системы, теряет интерес к дошкольным 

видам деятельности. Это, прежде всего, проявляется в стремлении детей к 

социальному положению школьника и к учению как новой социально значи-

мой деятельности, а также в желании выполнять те или иные поручения 

взрослых, взять на себя какие-то их обязанности, стать помощником в се-

мье. Большинство детей старшего дошкольного возраста стремятся посту-

пить в школу, некоторых она привлекает внешними атрибутами, потому что, 

по существу, дети о школе знают немного. Многие дети объясняют своё 

желание пойти в школу тем, что в школе они будут заниматься новой, важ-

ной учебной деятельностью. Этот мотив занимает к концу дошкольного 

возраста важное место в системе мотивации поведения ребёнка. Особое 

значение для успешности обучения в школе имеют его познавательный 

интерес, любознательность [1]. 

Если ребёнок не готов к социальной позиции школьника, то даже при 

наличии интеллектуальной готовности к школе учиться ему всё равно будет 

трудно. Успехи таких детей, как правило, носят крайне неустойчивый харак-

тер. Если переход к новому социальному положению и новой деятельности 

своевременно не наступает, то у ребёнка возникает чувство неудовлетво-

ренности, которое и находит свое выражение в негативной симптоматике 

кризиса семи лет.  
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Кризисы развития неизбежны и в определённое время возникают у 

всех детей, только у одних кризис протекает незаметно, более сглажено, а 

у других бурно и очень болезненно. Независимо от характера протекания 

кризиса, появление его симптомов говорит о том, что ребёнок стал старше 

и готов к более серьезной деятельности и более «взрослым» отношениям с 

окружающими. Главное в кризисе развития не его негативный характер, а 

изменения в детском самосознании – формирование внутренней социаль-

ной позиции. Проявление кризиса в 6-7-летнем возрасте говорит о соци-

альной готовности ребёнка к обучению в школе [2]. 

Таким образом, готовность к обучению детей в школе представляет 

собой целостную систему взаимосвязанных качеств детской личности, 

включая особенности её мотивации, уровня развития познавательной, ана-

литико-синтетической деятельности, степень сформированности механиз-

мов волевой регуляции действий и т.д. 
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