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– фотоэлемент измеряет освещенность и передает сигнал на контроллер, 

приводя в действие светодиоды; 
– датчик влажности определяет уровень влажности почвы и передает 

информацию о необходимости полива растения, затем контроллер передает 
информацию на сервопривод, на котором установлена емкость с водой для 
автоматического полива;

– происходит полив растений путем наклона емкости.
Для построения «Умной оранжереи» будем использовать радиоэлектрон-

ный программируемый конструктор российского производства Robotologia 
[8]. Его особенность заключается в широком применении отечественных 
элементов, а также в возможности подключения различных как российских, 
так и зарубежных процессоров для разработок в области автоматизации 
процессов на промышленных предприятиях. 

Для создания нашей системы понадобятся следующие элементы кон-
структора (рис.1): разветвитель – 2 шт., планка подключения датчиков, 
шлейф на 14 pin, контроллер Роботология V8, аккумулятор, датчик влаж-
ности почвы, сервопривод, светодиод синий, светодиод красный, фотодиод.

Рис.1. Составные элементы системы «Умная оранжерея»
Разрабатываемая система предполагает работу в соответствии с двумя 

главными процессами – цепочками (рис.2):

Рис.2. Процессы работы системы «Умная оранжерея»
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Электрическая схема сборки «Умной оранжереи» представлена на рисунке 3.

Рис.3. Электрическая схема системы «Умная оранжерея»
Для того чтобы система заработала, необходимо не только собрать все эле-

менты как показано на схеме, но также создать программный код и загрузить 
его на контроллер. 

Определим необходимые переменные, используемые в программе: 
IТFO_SW – информация с датчика влажности, SERVO1_POSITION – по-
ложение сервопривода, MOTOR1_SPEED – вкл/выкл светодиода красного, 
MOTOR2_SPEED - вкл/выкл светодиода синего, INFO_R – информация с 
датчика освещения (фотодиода), INFO_TIME – время полива. Представим 
подробное описание процессов работы системы в виде блок-схемы (рис.4).

Система «Умная оранжерея» в собранном виде представлена на рис. 5.
Благодаря разработанной на базе конструктора Robotologia системы «Ум-

ная оранжерея», любой хозяйствующий субъект, будь то отдельный человек 
или целое предприятие, может вырастить насаждения без больших затрат 
стоимостных  и временных ресурсов. Например,  в год можно вырастить 
12 урожаев салата, 6 урожаев клубники, 5 урожаев томатов или 5 урожаев 
перца от одной системы. Однако отметим, что при стоимости конструктора 
28 000 рублей инвестиции окупятся не быстро.

Исследовав рынок подобных существующих систем, можно утверждать, 
что альтернатив в настоящее время наблюдается совсем не много, так как 
интернет вещей в выращивании домашних растений только развивается. 
Известна российская разработка городской фермы Fibonacci [9], которая по-
могает выращивать более 70 видов культур овощей, трав и ягод. Она являет-
ся современным решением проблемы обеспечения продуктами городского 
населения. В работе агрофермы Fibonacci отметим следующие положитель
ные моменты: процессы управления агрофермой доступны дистанционно, 
с помощью приложения для iOS и Android; существует возможность опти-
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Рис.4. Блок-схема работы системы «Умная оранжерея»

Рис.5. Система «Умная оранжерея» в собранном виде
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мальной настройки освещения; предусмотрено использование натураль-
ных удобрений; разработано удобное использование водной системы. Сто-
имость агрофермы начинается от 145 000 до 430 000 руб., которая является 
недоступной для большинства людей.

В заключение отметим, что в данной статье затронута достаточно важ-
ная проблема для экономики – обеспечение свежими продуктами каждого 
человека. Интернет вещей способствует созданию информационной эко-
системы, которая может улучшить жизнь людей. Необходимо дальнейшее 
развитие технологий данного направления, а также в различных сферах 
жизнедеятельности: торговле, транспортном сообщении, СМИ и рекламе, 
строительстве и промышленности. 
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В данной статье рассматриваются таможенные инструменты как 
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In this article, customs instruments are considered as a factor in ensuring the 

security of the economy and the dynamics of the main security indicators of the 
Russian Federation. 
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Исследование проблем экономической безопасности представляется 
необходимым для познания особенностей социально-экономического раз-
вития страны в период системной трансформации, развертывания в мире 
процессов глобализации. 

Экономическая безопасность – это экономическая категория, характери-
зующая такое состояние экономики, при котором обеспечиваются устойчи-
вый экономический рост, оптимальное удовлетворение общественных по-
требностей, рациональное управление, защита экономических интересов на 
национальном и международном уровнях [1].

Анализ различных методик оценки уровня экономической безопасности 
государства позволил выделить группы экономических и социальных ин-
дикаторов оценки экономической эффективности государства и провести 
сравнение фактических их значений с пороговыми (табл.1). Следует отме-
тить, что состояние экономики страны с точки зрения обеспечения нацио-
нальной безопасности характеризуется, прежде всего, уровнем и динамикой 
экономического развития, уровнем научно – технического развития, состоя-
нием и структурой научно – производственного потенциала[4].

Таблица 1. Сравнение пороговых и фактических значений индикаторов 
оценки экономической эффективности государства [2]

Пороговые значения Величина пороговых 
значений

Фактическое 
состояние на 2016 г.

Экономические индикаторы
Объем валового внутреннего 
продукта (ВВП), млрд. р. <29 200 54369,1

Рост объема ВВП, % <3-4 4,3
Сбор зерна, млн. т. <70 94.2
Производство зерна на душу 
населения, кг. <207 672

Доля машиностроения во всем 
промышленном производстве, % <25 20

Инвестиции в основной капитал, 
% к ВВП <25 19,8

Доля в промышленном 
производстве обрабатывающей 
промышленности, %

<70 65
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Дефицит бюджета, % к ВВП >5 +0,8
Объем государственного долга, 
% к ВВП >25 50

Уровень инфляции >20 6,1
Доля импортного 
продовольствия в общем объеме 
продовольственных ресурсов, %

>25 50

Уровень безработицы по 
методологии МОТ, % к ЭАН 
(экономически активное 
население)

>5 6,5

Расходы на национальную 
оборону, % к ВВП <3 2,9

Расходы на НИОКР, % к ВВП <2 1,2
социальные индикаторы

Доля населения с денежными 
доходами ниже величины 
прожиточного минимума, % ко 
всему населению

>7 15

Соотношение среднедушевых 
денежных доходов населения 
и величины прожиточного 
минимума, кратно (раз)

<3,5 3,2

Соотношение доходов 10% 
наиболее обеспеченного и 
10% наименее обеспеченного 
населения (коэффициент 
фондов), кратно (раз)

>8 16,3

Соотношение среднемесячного 
размера пенсии к прожиточному 
минимуму, кратно (раз)

>1,5 0,5

Продолжительность жизни, лет >70 70,3
Таким образом, согласно данным таблицы, главным сигналом нарушения 

требований экономической безопасности государства является снижение 
доли производственных инвестиций в общем объеме ВВП. Следствием сни-
жения инвестиционной активности являются спад производства и ухудше-
ние его структуры, что ведет к ухудшению позиций государства в мировом 
сообществе. В условиях опережения спада производственных инвестиций 
по сравнению с производством реального ВВП происходит моральная и фи-
зическая деградация промышленности. И, как итог, инвестиции в основной 
капитал в 2016 г. Составили 19,8% ВВП при необходимом минимуме 25%.

Состояние экономической безопасности страны во многом определяется 
уровнем производства продовольствия. Продовольственная безопасность 
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подразумевает способность страны обеспечивать свои потребности в про-
дуктах питания за счет собственных ресурсов. В 2016 г. доля импортных 
продовольственных товаров в общем обороте розничной торговли состави-
ла, по разным оценкам, около 50%. Большая часть импортной продоволь-
ственной продукции ставит под угрозу здоровье потребителя, так как ос-
новная её масса при относительно низкой цене, не отвечает экологическим 
стандартам. Кроме того, на состояние внутреннего рынка продовольствия 
оказывает влияние экономическая и политическая конъектура мирового 
рынка, что значительно влияет на уровень внутреннего рынка и уровень по-
требления. 

Социальные индикаторы экономической безопасности характеризуют 
сложившиеся тенденции развития социальных процессов с точки зрения ре-
ализации принципа справедливости распределения благ. Нарушение этого 
принципа проявляется в росте доходов господствующих социальных слоев 
за счет уменьшения доходов других не в связи с большим их вкладом в рост 
общественного благосостояния, а в связи с главенствующей ролью в распре-
делении благ.

Низкая экономическая активность не позволяет не только поддержи-
вать даже простое воспроизводство, обороноспособность и достигнутый 
уровень благосостояния, но и обеспечивать минимально необходимый уро-
вень хозяйственного освоения территории и содержания имеющейся ин-
фраструктуры[2]. Это выражается в массовом оттоке населения из районов 
Севера и Дальнего Востока, резко участившихся катастрофах и авариях в 
базовых отраслях – на транспорте, в энергетике, химической промышлен-
ности. При сохранении сложившихся тенденций освобождаемое Россией 
экономическое пространство на собственной территории будет неизбежно 
заполняться иностранным капиталом.

При таком состоянии экономики не могут быть обеспечены необходимые 
условия для устойчивого социально-экономического развития, невозможно 
поддерживать должный уровень обороноспособности, минимальных соци-
альных гарантий, проблематичным становится сохранение экономической 
самостоятельности страны. 

Реальную угрозу национальным интересам России в области экономики 
представляет тенденция быстрого разрушения научно – технического по-
тенциала страны, свертывания научных исследований и разработок новой 
техники, резкого падения инновационной активности[4]. Об этом свиде-
тельствует более чем пятикратное сокращение расходов на научные иссле-
дования, почти двукратное уменьшение количества научных работников, 
утечка лучших умов за рубеж. А поскольку научно-технический прогресс 
является главным источником современного экономического роста (на его 
долю приходится от 70 до 90% прироста валового внутреннего продукта в 
развитых странах), то сохранение этой тенденции будет означать исчезнове-
ние основы самостоятельного и устойчивого развития страны.

Таможенное регулирование, применяемое с целью обеспечения нацио-
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нальной безопасности, включает в себя целый комплекс правовых, экономи-
ческих, организационных и иных мероприятий и программ, применяемых 
с целью обеспечения защиты национальных интересов государства, опти-
мизирования процессов развитий и обеспечения эффективности торгово-э-
кономических отношений, стимулирования развития отечественной эконо-
мики и ограждения экономики от проникновения извне разрушающих ее 
деструктивных элементов.

Эффективно действующий механизм таможенного тарифного и нета-
рифного регулирования является неотъемлемым условием для проведения 
Россией активной и целостной таможенной политики, а также для решения 
таможенными органами задач по обеспечению национальной безопасности 
Российской Федерации, защите ее экономических интересов.

Таможенный тариф – наиболее распространенный инструмент государ-
ственного регулирования внешней торговли, действующий через механизм 
ценообразования[3].

Таможенный тариф в ряде случаев может быть использован для развития 
национального экспорта путем одностороннего установления низких или 
нулевых ставок в отношении отдельных товаров, необходимых для изготов-
ления экспортной продукции.

Многоплановость и специфика влияния таможенного тарифа на разви-
тие внешнеэкономических отношений и экономики в целом требуют от го-
сударственных органов, связанных с его разработкой, взвешенного подхода 
к определению уровня ставок пошлин.

Реальное влияние, оказываемое таможенными платежами на экономику 
в целом, ее потенциал и экономическую безопасность, прослеживается по 
данным статистики внешней торговли и объемам поступлений платежей в 
федеральный бюджет.

За период 2010-2016 гг. поступления таможенных платежей в федераль-
ный бюджет увеличились в 2,5 раза (на 3234,9 млрд. рублей). Суммы тамо-
женных платежей, перечисленные таможенными органами Российской Фе-
дерации в федеральный бюджет, в разрезе конкретных видов представлены 
в таблице 2.

Таблица 2. Суммы таможенных платежей, поступивших в федеральный 
бюджет Российской Федерации за 2010-2016 гг. [4]
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Всего 2053,8 2860,4 3244,9 4682,2 3422,3 4078,2 5288,7 3234,9 257,51

Ввоз-
ная 
тамо-
жен-
ная 
по-
шлина

265,3 341,6 488,1 625,6 467,6 345 422,2 -263,1 0,83

Вы-
возная 
тамо-
жен-
ная 
по-
шлина

1323,8 1895,8 1834,8 2859,3 2042,2 2508,1 3710,3 2386,5 280,28

НДС 427,8 586,7 871,1 1133,8 873,4 1169,5 1497,2 1069,4 349,98
Акциз 17,6 17,3 26,7 35,3 19,8 30 47,6 30 270,45
Тамо-
жен-
ные 
сборы

19,3 19 24,2 28,2 19,7 25,6 31,4 12,1 162,69

Несмотря на некоторые колебания в динамике, в целом прослеживается 
укрепление позиции таможенных платежей в структуре доходов федераль-
ного бюджета. В настоящее время доходы от внешнеторговой деятельно-
сти являются основным источником пополнения государственной казны – в 
2016 году таможенные платежи составили более 46% доходов федерального 
бюджета страны. Для сравнения: в США доля таможенных пошлин в дохо-
дах федерального бюджета составляет 1%, Великобритании – 1%, Германии 
– около 4%.

Усиление интеграционных процессов в мире, расширение границ меж-
дународного экономического обмена привело к образованию в последнее 
десятилетие двадцатого века качественно нового мирового хозяйства. Уси-
ление влияния внешнеторговых отношений на состояние национальной 
экономики обусловило повышение значимости государственной политики 
в этой сфере. 

Таможенная политика становиться важными активными факторами 
формирования экономических отношений, как внутри страны, так и фор-
мирование ее внешнеэкономической деятельности. Таможенно-тарифное 
регулирование внешней торговли России является одним из важнейших 
экономических методов управления.
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В настоящей работе рассматриваются исследования отечествен-
ных и зарубежных авторов общих закономерностей и основных тенден-
ций денежного обращения, институционального устройства и эволюции 
систем денежного рынка. Рассматривается структура финансового 
рынка и инфраструктура денежного рынка. Изучается взаимосвязь всех 
участников денежного рынка в общем механизме его функционирования. 
На базе перечисленных функций и финансовых инструментов денежного 
рынка в заключение статьи сформулированы основные выводы по иссле-
дованию денежного обращения.

In the present paper the study of domestic and foreign authors General 
regularities and basic tendencies of monetary circulation, institutional 
arrangements and the evolution of the money market. Describes the structure of 
the financial market infrastructure money market. We study the relationship of all 
participants in the money market in General, the mechanism of its functioning. 
On the basis of these functions and financial instruments money market at the 
end of the article the main conclusions for the study of monetary circulation.

ключевые слова: денежный рынок, финансовый рынок, финансовые 
институты, финансовые инструменты, деньги.

Keywords: money market, financial market, financial institutions, financial 
instruments, money.

В функционировании финансовой системы государства, не зависимо от 
его устройства, для обеспечения текущей ликвидности финансовых инсти-
тутов важную роль играют финансовые инструменты денежного рынка, ко-
торый обеспечивает механизм распределения и перераспределения денеж-
ных средств между продавцами и покупателями товаров и услуг. С позиций 
общих закономерностей и основных тенденций денежного обращения на 
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сегодняшний день такой сегмент финансового рынка, как денежный, играет 
большую роль в экономике и представляет собой сосредоточение на торго-
вых площадках наличных денег и безналичных средств платежа. 

Рассмотрим институциональное устройство и эволюции систем де-
нежного рынка с позиций зарубежного и российского опыта, начиная от 
золотого стандарта, перечисляя становление четырех валютных систем до 
возникновения Евросоюза и евро, мониторинга курсов валют. А начнем с 
напоминания, что денежный̆ рынок – это сегмент финансового рынка, явля-
ющийся также базой для рынка ценных бумаг [1], на котором обращаются 
краткосрочные финансовые инструменты. В России к таким инструментам 
относятся: государственные краткосрочные бескупонные облигации (ГКО); 
векселя; краткосрочные банковские депозиты и кредиты; депозитные и сбе-
регательные сертификаты; краткосрочный̆ межбанковский̆ кредит; ломбард-
ные кредиты (кредит, который̆ выдает Центральный̆ банк коммерческим 
банкам под залог государственных ценных бумаг); овернайт – кредит, кото-
рый̆ предлагается на 1 сутки. В зарубежной̆ практике к краткосрочным фи-
нансовым инструментам относятся: казначейские облигации (Великобрита-
ния, США) и векселя (США); векселя; краткосрочный̆ банковский̆ кредит до 
1 года; специальные банковские ценные бумаги, депозитные сертификаты 
[2]. Представителями зарубежной практики  изучения денежного обраще-
ния являются экономисты Чикагской школы под управлением М. Фридме-
на, что касается российской школы, то можно назвать Л.А. Дробозину, Е.Ф. 
Жукова, О.И. Лаврушина, Л.Н. Красавину и др.

На денежном рынке деньги «не продаются» и «не покупаются» подобно 
другим товарам – в этом его специфика. При сделках на денежном рын-
ке деньги обмениваются на другие ликвидные средства по альтернативной 
стоимости, измеренной в единицах номинальной нормы процента. Прогноз 
и современное состояние рынка представлен в работе [3, С. 360], а регу-
лирование рынком описано в [4, С.36,41]. Исследователи денежного обра-
щения в одной из работ пишут: «…Современные западные экономисты, 
исследующие природу денег, много внимания уделяют моделированию де-
нежных потоков в целях выявления функциональной зависимости между 
спросом и предложением денег…» [5, С.2]. Указанные авторы анализиру-
ют отличительные особенности современного денежного обращения, про-
диктованные взаимодействием потоков товаров и услуг и уравновешенным 
встречным потоком денег. Эта схема укладывается в общую структуру фи-
нансового рынка и инфраструктуру самого денежного рынка, включающего 
рынок ссудных капиталов и рынок ценных бумаг. Это описание перечисляет 
следующие кредитно-финансовые институты в становлении функциониро-
вания и эволюции денежного обращения: эмитенты, инвесторы, фондовые 
биржи, кредитные организации, государство, специальные финансово-кре-
дитные институты и др. посреднические организации, которые продают 
и покупают краткосрочные обязательства. В определении роли фондовой  
биржи в денежном обращении можно указать то, что она преобразует дол-
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госрочные сбережения в долгосрочные инвестиции. На всех этапах взаи-
модействия этих институтов функционируют прямые каналы финансирова-
ния, по которым средства переходят непосредственно к заемщикам в обмен 
на акции и долговые обязательства, или косвенные, где средства проходят 
через финансовых посредников - банки, взаимные фонды, страховые компа-
нии. По указанным каналам финансирования описаны методы их оценки в 
работах [6], [7, С. 32, 36]. «…Деньги выступают средством, облегчающим то-
варообмен, или, говоря современным языком, назначение денег состоит в том, 
чтобы сокращать издержки, связанные с рыночными трансакциями…» [8].

Денежные рынки выполняют несколько функций: межбанковские зай-
мы; размещение банковских ресурсов  на депозиты в других финансовых 
институтах или покупку краткосрочных финансовых инструментов;  займы 
денежных средств у компаний с обслуживанием движения оборотного ка-
питала, финансовых институтов и местных органов власти, имеющих кра-
ткосрочные избытки наличных средств, которые должны работать;  денеж-
ный рынок выполняет функцию «моста» между правительством и частным 
сектором; передает решения об официальных процентных ставках. Резю-
мируя эти функции во взаимосвязи с участниками финансового рынка мож-
но сформулировать, что роль и функции денежного рынка заключается в 
обслуживании движения оборотного капитала фирм, краткосрочных ресур-
сов банков, учреждений, государства и частных лиц. Операции на межбан-
ковском денежном рынке могут представлять собой кредитно-депозитные 
операции, конверсионные операции, операции SWAP, банкнотные опера-
ции. Проведение перечисленных операций проводится посредством интер-
нет-трейдинга, описанного в работах [9,С.226], [10,С.229]. А основными 
операторами, участвующими в интернет-трейдинге на денежном рынке, 
являются коммерческие банки, роль которых заключается в аккумуляции 
свободных денег и их размещении в различные банковские активы, а также 
в оказании качественных услуг своим клиентам [11]. 

Итак, подведем итог выше сказанному: обобщая  опыт российских и за-
рубежных финансовых институтов можно выявить единый механизм функ-
ционирования. На денежных рынках население, компании и государствен-
ные учреждения могут на короткий срок заимствовать необходимые им 
средства или же инвестировать временно свободные финансовые ресурсы 
с целью получения дохода. Хозяйственные единицы с временным избыт-
ком средств могут направить их на денежные рынки и получить таким 
образом процентный доход. В то же время хозяйствующие субъекты, же-
лающие сделать заимствования на короткий период, могут взять ссуду или 
выпустить свои собственные ценные бумаги. Денежный рынок в России 
нуждается в больших объемах инвестиций, без этого не добиться реаль-
ного экономического подъема, но это не значит, что в нынешних условиях 
следует проводить каких-либо радикальных денежных реформ, включая 
возврат к золотому стандарту.  
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В работе исследуется мировая практика ведения профессиональной де-
ятельности на рынке ценных бумаг. Рассматриваются виды профессио-
нальной деятельности и их особенности на рынке ценных бумаг. Изучается 
законодательно-правовая основа регулирования финансового рынка с уче-
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том национальной особенности. Рассматриваются функции и совмещение 
видов профессиональной деятельности финансового рынка. В заключение 
статьи сформулированы основные выводы по представленному исследова-
нию. 

This paper analyzes the world practice of conducting professional activities 
on the securities market. Discusses the types of professional activities and 
their characteristics on the securities market. Studied the legislative-legal 
basis of financial market regulation, taking into account national peculiarities. 
Describe the functions and combination of types of professional activity in 
the financial market. Аt the end of the article the main conclusions on the 
presented research
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Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг имеет свои осо-
бенности по своему функциональному предназначению, именно, об этом в 
настоящей работе проведем исследование. В силу национальных отличи-
тельных характеристик в России функционирование рынка ценных бумаг 
и состав его участников определены, прежде всего, федеральными закона-
ми «О рынке ценных бумаг», «Об акционерных обществах» [1], [2], дати-
рованные 1996 г., 2008  г., а также рядом других нормативных документов 
в противовес законов, скажем, США (в основном это 1933-1934 гг. и др.). 
Государственное регулирование рынка и законодательство, как правило, 
отражает специфику экономической стратегии развития государства [3], 
эти же концепции изложены в сборнике [4, С.5]. Но достижение целей в 
этих стратегиях невозможно без профессионалов. Мировая практика пере-
числяет следующих профессиональных участников рынка ценных бумаг и 
выполняемые ими функции: брокеры (посредники при заключении сделок, 
сами в них не участвующие); дилеры (посредники, участвующие в сделках 
своим капиталом); управляющие (лица, распоряжающиеся переданными 
им на доверительное управление ценными бумагами); клиринги (органи-
зации занимающиеся определением взаимных обязательств); депозитарии 
(оказывают услуги по хранению ценных бумаг); регистраторы (ведут рее-
стры ценных бумаг); организаторы торговли на рынке ценных бумаг (ока-
зывают услуги, способствующие заключению сделок с ценными бумагами); 
джобберы (специалисты по конъюнктуре рынка ценных бумаг) [3]. Кроме 
того, рынок ценных бумаг обслуживают банковские служащие, работники 
инвестиционных фондов, а также государственные чиновники и юристы, 
обеспечивающие необходимые для финансового рынка законотворчество и 
контроль, а выборка мониторинга за данным сегментом финансового рынка 
с особенности его регулирования рассматриваются в работах [5, С. 360], [6, 
С.36,41]. Некоторые аспекты государственного регулирования фондового 
рынка в сравнении российской и зарубежной практики представлены также 
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в работах [7, С. 23], [8, С.75]. Рассмотрим и характерные аспекты совме-
щения видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ко-
торое основывается на Постановление ФКЦБ РФ от 20.01. 1998 г. №3 «Об 
утверждении совместного с Центральным банком Российской Федерации 
Положения об особенностях и ограничениях совмещения брокерской, ди-
лерской деятельности и деятельности по доверительному управлению цен-
ными бумагами с операциями по централизованному клирингу, депозитар-
ному и расчетному обслуживанию» (вместе с Положением Банка России от 
22.01.1998 г. №16-П) [9]. Это Положение разработано с целью минимизации 
рисков, связанных с совмещением видов профессиональной деятельности 
на рынке ценных бумаг, с целью предотвращения конфликта интересов, 
который может возникнуть у профессиональных участников в процессе 
обслуживания организованных рынков ценных бумаг, а также в целях под-
держания стабильности рынка ценных бумаг по проведению операций и за-
ключению сделок посредством интернет-трейдинга, описанного в работах 
[10, С.226], [11, С.229]. Прежде всего, необходимо отметить, что осущест-
вление деятельности по ведению реестра не допускает ее совмещения с дру-
гими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Это 
является особенностью только нашей российской практики, так называемое 
выделение независимых регистраторов, на западе же такого разделения не 
существует. Клиринговая деятельность предусматривает совмещение с де-
позитарной деятельностью или деятельностью по организации торговли на 
рынке ценных бумаг. Нормативными правовыми актами могут быть уста-
новлены дополнительные требования к юридическим лицам, осуществляю-
щим такое совмещение. 

В заключение данной работы можно обобщить все выше сказанное в вы-
воде об обоснованных различиях в зарубежной и российской практиках по 
особенностям профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, ос-
новывающихся на национальных аспектах и законодательно-правовой базе 
их функционирования.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУВЕРЕННОГО ДЕФОЛТА
И ИСТОРИЯ АРГЕНТИНСКОГО ДЕФОЛТА В 2001 ГОДУ
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В статье рассматривается  понятие дефолта, его виды, причины, при-
водящие к суверенному дефолту, а также его последствия, которые он 
оказывает на экономику страны. В качестве примера автор приводит су-
веренный дефолт Аргентины 2001 года, оказавший влияние не только на 
экономику страны, но и на мировое сообщество в целом.

ключевые слова: дефолт, банкротство, суверенный дефолт, техниче-
ский дефолт, причины суверенного дефолта, последствия суверенного де-
фолта, дефолт Аргентины. 

Дефолт – это отказ государства-должника от выполнения договорных 
обязательств по уплате процентов или основного долга в срок или в период 
оговоренного льготного периода, т.е. это экономическая ситуация, при кото-
рой государство неспособно расплатиться по внутренним и/или внешним 
долгам. В переводе с английского языка дефолт переводится как невыпол-
нение обязательств. 

Различают следующие виды дефолтов: технический и суверенный.
Технический дефолт – это частичное, т.е. неполное невыполнение своих 

обязательств, при этом государство по-прежнему остается платежеспособ-
ным. Технический дефолт является сигналом к тому, что может произойти 
суверенный дефолт. Технический дефолт говорит о том, что кредитору и 
заемщику необходимо сесть за стол переговоров и найти пути для выхода 
из сложившейся ситуации, например списание части долга или его реструк-
туризация.
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Влияние технического дефолта скорее психологическое, чем экономиче-

ское, и проявляется в виде ухода инвесторов из страны и оттока капитала.
Под суверенным дефолтом понимается банкротство государства, кото-

рое приводит к упадку всех отраслей в экономике. При банкротстве госу-
дарство не ликвидируется, по сравнению с организаций. Также имущество 
государства не распродается для погашения задолженности и удовлетворе-
ния требований кредитора.

После суверенного дефолта экономике страны необходимы многие годы, 
а, возможно, и десятилетия для восстановления к прежнему, додефолтному 
показателю, в то время как технический дефолт едва ли несет в себе серьез-
ных последствий для экономики страны и его влияние намного ниже.

Суверенный дефолт, как правило, происходит по всем или некоторым из 
следующих обстоятельств:

• экономического кризиса;
• неразумного кредитования;
• чрезмерно большого внешнего долга;
• снижение занятости и, следовательно, налоговых поступлений
• высокого и постоянного дефицита бюджета, что приводит к необходимо-

сти привлечения заимствований;
• смены политического режима;
• форс-мажорных обстоятельств.
Выделяют следующие последствия дефолта:
• снижение ВВП и др. показателей производства вследствие падения тем-

пов экономического развития.
• сильной девальвации национальной валюты. 
• увеличения темпов инфляции. 
• падение реальных доходов населения страны.
• большой отток капитала и падение инвестиционной привлекательности 

страны. 
Долговой кризис наступает в результате неэффективного управления го-

сударственным долгом. При этом государственный долг  является наиболее 
трудным в управлении. 

Вероятность наступления долга зависит от выбора долгосрочной страте-
гии, на основе которой оцениваются преимущества и недостатки суверен-
ного дефолта. Главное преимущество для государства-должника в случае 
наступления дефолта заключается в экономии денежных средств на выпла-
ту основного долга и процентов по нему.

Дефолт приводит к ухудшению репутации страны в глазах инвесторов, 
но носит краткосрочный характер и в среднем составляет 3-4 года. Эконо-
мисты считают, что показатель предельного государственного долга не дол-
жен превышать 85% ВВП. 

Причины отказа платить по долгам суверенными государствами нахо-
дятся в политических и экономических плоскостях. Так с политической 
точки новое правительство, пришедшее к власти, может поставить под со-
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мнение легитимность предыдущего правительства и отказаться от обяза-
тельств. Такой долг называется одиозный долг. А с экономической точки 
зрения государство-должник может находиться в состоянии, когда оно не 
может осуществлять платежи по долгу. При этом суверенное государство 
невозможно обязать погасить свои долги. Тем  не менее, правительство мо-
жет столкнуться с жестким давлением со стороны стран-кредиторов и меж-
дународных финансовых институтов. 

До создания устава ООН, который запрещает угрожать войной  и при-
менять силу против государства-должника, кредиторы вели войны против 
нации должника за неуплату долга и арестовывали имущество для реализа-
ции своих прав как кредитора. Примером является Великобритания, которая  
оккупировала Египет в 1882 году. 

Страна может избежать реального бремени долга благодаря инфляции. 
Так же страна может девальвировать свою валюту. Например, если страна 
девальвирует свою валюту, ее продукция становится более дешевой на экс-
порт, что в конечном итоге стимулирует экономику и делает погашение дол-
га более легким. Другой способ, это печать большего количества денег для 
погашения своих долгов, или путем прекращения или изменения конверти-
руемости своих валют в драгоценные металлы или иностранную валюту по 
фиксированной цене. 

Из-за дефолта снижается доверие и репутация страны в глазах мирового 
сообщества, инвесторов, кредиторов и населения, что в будущем приводит  
к невозможности получения заимствований. Если потенциальные кредито-
ры или покупатели облигаций начинают подозревать, что правительство мо-
жет не погасить свои долги, они могут потребовать, высокую процентную 
ставку на компенсацию за риск дефолта. Резкое увеличение процентных 
ставок, с которыми сталкивается правительство из-за страха, что оно будет 
не в состоянии выполнить свои обязательства, иногда называют проявле-
нием кризиса суверенного долга. Дефолт приводит к ухудшению репутации 
страны в глазах инвесторов, но носит краткосрочный характер и в среднем 
составляет 3-4 года. Экономисты считают, что показатель предельного госу-
дарственного долга не должен превышать 85% ВВП. 

Правительства могут быть особенно уязвимы в результате влияния кри-
зиса суверенного долга, в случае, если они полагаются на финансирование 
за счет краткосрочных облигаций, поскольку это создает ситуацию несоот-
ветствия сроков между финансированием за счет погашения краткосрочных 
облигаций, и с другой стороны долгосрочного периода отдачи, получаемой 
от стоимости имеющихся активов. 

Увеличение государственного долга в посткризисные периоды, которые 
являются благоприятными условиями  для заимствования, в последствие 
приводят к необходимости увеличения бюджетных средств на обслужива-
ние долга и ухудшение финансового положения страны. При этом, дефолт 
может благоприятно сказаться на экономике страны, временно  уменьшив 
нагрузку на государственный бюджет. Также дефолт  может быть началом 
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нового цикла экономического подъема, высвободив бюджетные средства, 
направляемые ранее на обслуживание госдолга, и перераспределив их на 
другие расходы, а, как известно увеличение государственных расходов ве-
дет к экономическому росту страны.

Рассмотрим аргентинский суверенный дефолт 2001 года.
Несмотря на то, что суверенный дефолт в Аргентине был объявлен в де-

кабре 2001 года, предпосылки к его появлению зародились еще в 1998-1999 
годах.

В 1991 году для борьбы с инфляцией правительство Аргентины привяза-
ло песо к доллару в соотношении 1:1, что привело к зависимости от амери-
канской экономики. Данное решение ограничило возможности Центрально-
го банка по воздействию на экономику. Это проявлялось в невозможности 
изменения денежной массы и валютного курса. До 1998 года в стране наблю-
дался экономический рост, а показатели инфляции снизились до минималь-
ных значений. Благодаря привязке к доллару страна стала привлекательной 
для иностранных инвесторов. Но к концу 90-х годов Аргентина столкнулась 
с укреплением американского доллара, из-за чего аргентинская экспортная 
продукция стала неконкурентоспособной на мировом рынке.

После повышения курса инвесторы стали обменивать аргентинский песо 
на доллары, из-за чего валютные запасы страны начали снижаться. Снижа-
лась и денежная масса в экономике, ведь денег в обращении было столько, 
сколько долларов в резерве. Все это сопровождалось ростом государствен-
ного долга и дефицитом бюджета.

В 1999 году страна провела девальвацию, что привело к оттоку капитала 
из Аргентины. Государство начало брать новые кредиты под более большие 
проценты для погашения старых долгов и покрытия дефицита бюджета. В 
2001 году МВФ посчитал, что экономику страны уже не спасти, и отказался 
выдавать новые кредиты. 

Введение жёсткого ограничения на снятие наличных денег в сумме 250 
долларов в неделю, и возросшая безработица до 20% привели в декабре 2001 
года к беспорядкам и мародерствам. В ответ на беспорядки в стране было 
объявлено чрезвычайное положение. После ухода в отставку Фернандо де 
ла Руа, временно исполняющий обязанности президента Адольфо Родригес 
Саа объявил о государственном дефолте, который составлял 132 млрд. дол-
ларов или 56,9% ВВП, но из-за падения ВВП и дефолта, госдолг к 2002 году 
вырос до 153,2% ВВП. 

По мнению некоторых экономистов, причинами дефолта стала привати-
зация государственной собственности и привязка песо к доллару. Также, в 
силу того, что в стране создавались все условия для иностранных инвесто-
ров, в том числе освобождение от уплаты налогов сроком до 25 лет, страна 
потеряла до 280 млрд. долларов налоговых поступлений. 

Последствиями дефолта стало падение уровня ВВП, рост безработицы 
и бедности. Населению дифференцировано возмещались вклады, вслед-
ствие чего банковский сектор понес убытки в размере 6-10 млрд. долларов.  
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Также, из-за дефолта правительство было вынуждено отказаться от инфра-
структурных проектов. Из-за вывода капитала многие компании малого и 
среднего бизнеса закрывались в виду нехватки средств, что приводило к 
увеличению безработицы.
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В данной статье отражается сущность такого немаловажного фак-
тора в развитии каждой организации как корпоративная культура ор-
ганизации. Без элементов корпоративной культуры (корпоративного об-
щения, мероприятий, корпоративного имиджа) не может существовать 
ни одна организация, особенно в сфере здравоохранения, ведь в лечебных 
учреждениях очень важно соблюдать отдельную тактику общения: ме-
дицинский работник-пациент, и придерживаться определенного имид-
жа, герба, устава. При грамотно выстроенной корпоративной культуре 
лечебное учреждение пользуется успехом, выигрывает в конкуренции, осу-
ществляет грамотный лечебный процесс

ключевые слова: Корпоративная культура, экономическое значение, 
экономика, здравоохранение, лечебное учреждение, этика и деонтология, 
организация, организационная культура, имидж организации, устав орга-
низации, медицинский работник, пациент, ЛПУ.

Слово «корпорация» означает объединение, общество, союз. В совре-
менном значении это понятие означает оптимальную форму организации 
крупномасштабного производства товаров и услуг в условиях рыночной 
экономики. Любая организация живет в социальной среде, деятельность ее 
направлена на удовлетворение потребностей заказчиков и через это – своих 
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собственных. Система управления становится главным ресурсом предпри-
ятия. Все в этой организации направлено на сближение тех, кто принимает 
решения, с теми, кто это решение потребляет. Это, в свою очередь требует 
уменьшения числа уровней управления в организации и передачи ответ-
ственности на нижние этажи иерархии, расположенные ближе к потреби-
телю и берущие на себя риск. Создать эффективную организацию можно 
только если она будет адаптироваться внешней среде, приспосабливаться 
к ее изменениям, разрабатывать наиболее эффективные приемы реагирова-
ния, создавать свою особую внутриорганизационную атмосферу и решать 
задачи внутренней интеграции. Этому способствует корпоративная культу-
ра, которая фиксирует основные задачи организации по внешней адаптации 
и внутренней интеграции[1].

Корпоративная культура – сложный комплекс норм и правил, задающих 
общие рамки поведения, принимаемые большей частью организации. Кор-
поративная культура проявляется в философии и идеологии управления, 
ценностных ориентациях, установках, ожиданиях, нормах поведения.

Корпоративная культура регламентирует поведение человека и дает воз-
можность прогнозировать его реакции в критических ситуациях[3].

Функции организационной культуры перечисляются во множестве 
источников, однако наиболее оригинальная модель функций, по мнению 
автора, приведена в автореферате доктора социологических наук Шапова-
ловой И. С.

Модель построена на основании анализа функциональных моделей ор-
ганизационной культуры, предложенными разными авторами и включает в 
себя следующие функции:

1) адаптационная функция – адаптация сотрудников к конкретной орга-
низации;

2) ценностно образующая функция – формирование у людей взглядов и 
отношений к жизни и деятельности в организации;

3) коммуникационная функция – установление и использование ценно-
стей и норм делового поведения, образование эффективных коммуникаци-
онных потоков;

4) нормативно-регуляционная функция – определение регулирующих 
норм поведения работников;

5) мотивационная функция – установление связи системы материального 
и социального стимулирования с ценностями организации, стилем управле-
ния, типом коммуникации;

6) инновационная функция – установление передовых позиций в эконо-
мике в условиях конкурентной борьбы;

7) стабилизационная функция – обеспечение развития системы социаль-
ной стабильности в организации, достижение общего согласия на основе 
объединяющего действия важнейших элементов культуры, роста сплочен-
ности коллектива[2].
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очень мало изучаемое. Работа любого учреждения здравоохранения и так 
строго регламентируется профессиональными нормами, многочисленными 
должностными инструкциями. Каждое учреждение здравоохранения имеет 
свой, только ей присущий стиль, философию и принципы, методы приня-
тия решений, деловую практику, кодекс ценностей, а также особую систему 
внутренних взаимоотношений. Основные принципы культуры, чувство ду-
ховной общности работников компании, часто оказывают гораздо большее 
влияние на результаты деятельности, чем технологические или экономи-
ческие ресурсы, организационная структура, инновации или нормирова-
ние времени. Безусловно, все эти компоненты необходимы для успеха. Но 
и приверженность ее работников основным принципам организационной 
культуры является важным фактором успеха учреждения.

Успех работы учреждения здравоохранения зависит не только от мастер-
ства врача и применяемой им технологии, - важную роль играет качество 
работы всего персонала. Поэтому необходимо больше внимания уделять 
корпоративным тренингам по повышению уровня коммуникативных навы-
ков персонала: умению устанавливать и поддерживать контакт с пациентом, 
грамотно проводить презентацию услуг клиники. На конкурентном рынке 
именно организационная культура, индивидуальная аура предприятия мо-
жет стать решающим аргументом для пациента при выборе клиники и док-
тора[3].

Мотивационная теория.
В условиях реформы здравоохранения России создается объективная не-

обходимость модернизации культурных управленческих норм, принципов, 
ценностей организации. Необходимо отказаться от количественной оценки 
результатов деятельности системы управления медицинской организации, 
перейти на качественные оценки социального здоровья пациентов больни-
цы, формирование инновационных культурных принципов, норм и ценно-
стей управления в медицинской организации.

Важнейшим субъектом управления оказания медицинских услуг в новых 
условиях является пациент. Ведь именно состав пациентов, динамика их 
состояния социального здоровья определяет уровень финансирования, ре-
сурсного обеспечения медицинской организации. Поэтому пациент являет-
ся заказчиком и одновременно субъектом принятия окончательных решений 
по проблеме выбора средств, методик и программы оказания медицинских 
услуг. Ему в конечном итоге должна быть подчинена вся деятельность меди-
цинской организации, он должен быть привлечен к принятию тактических 
управленческих решений[3].
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Данная статья посвящена важному моменту в жизни руководителя 
среднего медицинского персона – имиджу главной медицинской сестры. 
Имидж, как внешний вид, так и внутренние личностные качества чрез-
вычайно важны для руководителя. Ведь для главной медицинской сестры 
важно не только соответствовать по уровню образования и практиче-
ским навыкам занимаемой должности, но и обладать лидерскими каче-
ствами и мироощущением. Важны и внешний вид и интонация голоса, 
и подача себя. Предложенный ниже материал конкретизирует имидж 
главной медицинской сестры, как неотъемлемую часть ее занимаемой 
должности в медицинской организации

ключевые слова: Медицинская сестра, главная медицинская сестра, 
имидж, лечебное учреждение, больница, средний мед. персонал, внешний 
вид.

За последние десятилетия  в связи с активно развивающимися рыночны-
ми и демократическими  отношениями в стране значительная часть населе-
ния все активнее включается во многие сферы общественной и экономиче-
ской деятельности, где нужно показывать  деловые качества и творческие 
способности личности. Однако эти качества и способности дают должный 
эффект лишь при наличии делового имиджа, то есть того общественного 
представления, которое в глазах окружающих человек создает о себе сам 
и которое выступает как отражение его личности и показатель чисто ин-
дивидуальных человеческих качеств. Феномен имиджа и его роль в жизни 
современного работника обсуждается все чаще. Необходимость обладать 
имиджем становится не только актуальным, а необходимым[1].

Под влиянием отдельных людей, и психологического климата в коллек-
тиве, типа отношений между людьми, и характера общественных и орга-
низационных  задач происходит формирование высоких общественных 
мотивов. Взаимодействие людей друг на друга являются обязательным эле-
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ментом в любой организации,  любой совместной деятельности, даже если 
она полностью направлена на достижение какого-то материального резуль-
тата и ее целью не является прямое решение задач воспитания. От того, как 
люди в коллективе отражают свой облик и поведение, а также оценивают 
себя и друг друга, во многом зависят их результаты работы,  к которым они 
стремятся в совместной деятельности. Сотрудник формируется как субъект 
познания других людей, расширяя и накапливая свой жизненный опыт, ов-
ладевая знаниями человеке, обществе, коллективе и его сознании.

Проявления личности, отраженные в первом впечатлении, находит выра-
жение ее сущность, но чтобы действительно понять и раскрыть сущность, 
надо увидеть личность во всех ее главных связях с действительностью, то 
есть в общении, познании и работе[2].

Познание людьми друг друга в коллективе является обязательной сто-
роной их взаимодействия и условием регулирования каждым из них своего 
поведения в соответствии с поставленными задачами и обстоятельствами. 
Образы представления, восприятия и понятия о других людях формируются 
у человека при помощи концентрации в себе информации об этих людях. 
Формируя эти понятия, он может действовать по отношению к каждому из 
них целесообразно. Хотя знание человеком самого себя всегда образуется 
на основе многократных сравнений себя с другими людьми, оно, в свою 
очередь влияет на формирование знаний о других людях, на оценку их, на 
отношение к ним как составляющие его имидж[1].

Главная медицинская сестра в первую очередь должна быть лидером по 
природе, а только потом – руководителем по должности. Должность главной 
медсестры относится к числу высших должностей медицинского учрежде-
ния. Чтобы оптимально соответствовать положению руководителя этого 
уровня, главной медицинской сестре необходимо обладать определенными 
качествами. Для настоящего лидера характерен определенный способ мыш-
ления и поведения, который заставляет работников выполнять приказы и со-
относить свое поведение с оценкой лидера. Истинным лидерам свойственна 
харизма. Сочетание этих качеств встречается нечасто, как и всякий талант, 
однако потрудиться над своим имиджем может каждый.

Имидж начинается с внешнего вида, который имеет огромное значение 
для руководителя. В круговороте забот важно помнить, что оценке подвер-
гаются не только их труд и результаты, но внешний вид, стиль, голос при от-
вете на приветствие, ароматы, одежда и обувь, аксессуары. Одежда главной 
медицинской сестры должна быть безупречно чистой, аккуратной и не мо-
жет быть дешевой,  вполне уместен деловой костюм со сменными блузками 
и современный медицинский халат.

Немаловажное  значение главная сестра должна уделять своему стилю 
общения, интонациям и разговорам, которые будут  звучать во всех отделе-
ниях. Голос главной медицинской сестры должен быть доступным и прият-
ным.
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Не менее важная роль отводится различным аспектам поведения руково-

дителя. Немаловажное влияние на подчиненных производит осанка: как ру-
ководитель держит спину, голову, руки. Приподнятые плечи, сжатые кисти, 
прижатые локти опущенная голова производят неприятное впечатление из-
мученного человека. Поза и лицо спокойного и уверенного в себе делового 
человека с приветливой улыбкой - это визитная карточка и главный имидж 
идеального руководителя.

Внешние признаки уверенного в себе человека играют положительную 
роль в укреплении авторитета руководителя. Сотрудникам сложно перео-
ценить такие качества главной медицинской сестры как профессионализм, 
интуицию, трудолюбие, ум, чувство юмора, доброжелательность, работо-
способность, терпение[1].

На работе наиболее продуктивной является линия поведения руководи-
теля-партнера, заключающаяся в готовности к сотрудничеству и диалогу, 
минимуме личных эмоций и оценочных назиданий.

Руководителю, поддерживая положительный имидж, следует помнить о 
человеческих ценностях, которые должны не только прописываться в доку-
ментах, но и быть основой его собственной жизни. Тогда сохранятся авто-
ритет  и уважение коллектива. 

Главная медсестра – это не просто руководитель среднего и младшего 
медицинского персонала, по сути, она – заместитель главного врача по се-
стринскому делу, ее статус должен быть статусом заместителя руководителя 
медицинской организации[1].

Во многих зарубежных странах у главной медсестры (директора по се-
стринскому делу) очень серьезные  полномочия: часть подразделений (не 
только сестринских) напрямую подчиняются ей. Распределение трудовых 
полномочий проходит не по линии: врач – медсестра, а по сестринским 
функциям[2].
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В данной статье рассмотрены вопросы повышения качества и сниже-

ния затрат на медицинские услуги. Проанализированыспособы улучшения 
качества медицинской помощи; первичное медицинское обслуживание,как 
важнейший элемент системы здравоохранения, которое позволяет повы-
сить качество медицинской помощи и обеспечить контроль над затра-
тами; экономическая эффективность от работы врача общей практики.
Работа врача общей практики играет ключевую роль в повышении ответ-
ственности и согласовании процесса оказания медицинской помощи.

ключевые слова: врач общей практики, первичная медицинская помощь, 
сокращение затрат, экономическая выгода.

Первичная медицинская помощь, к которой относится  и поликлини-
ческая помощь – одно из важнейших звеньев системы здравоохранения. 
Многие люди, обращаясь в поликлинику, сначала приходят на прием к вра-
чу общей практики или терапевту. В Европе медико-санитарную помощь 
осуществляют только врачи общей практики [1,C.235]. В различных систе-
мах здравоохранения врачи общей практики планируют различные тактики 
лечения пациентов: прием у врачей-специалистов, лечение в стационаре, 
уход на дому, медицинскую реабилитацию. В современном обществе край-
не важны сокращения экономических затрат на излишние обследования и 
консультации, с этой задачей прекрасно справляется, именно, врач общей 
практики.

Эффективное оказание медицинской помощи способно улучшить ре-
зультаты лечения больных, при этом  повышается качество и снижается за-
тратностьмедицинских услуг. Врач общей практики (семейный врач) –это 
специалист с высшим медицинским образованием, имеющий юридиче-
ское право оказывать многопрофильную медико-социальную помощь на-
селению [3].В правилах предоставления субвенций из бюджета ФФОМС, 
утвержденных Постановлением Правительства №851 (2005), называются 
должности – врач –терапевт участковый, врач – педиатр участковый, врач 
общей практики (семейный врач), медицинские сестры участковые врачей 
– терапевтов участковых, медицинские сестры участковые врачей – педиа-
тров участковых, медицинские сестры врачей общей практики (семейных 
врачей) [1,C.235].

Врач общей практики (ВОП) для качественного выполнения своих  обя-
занностей должен обладать знаниями по терапии, педиатрии, хирургии, 
геронтологии, акушерства и гинекологии, невропатологии, психиатрии, ин-
фекционных болезней, оториноларингологии, офтальмологии и дерматоло-
гии, знать основы экономики управления здравоохранением.

В 1991 г. Вышел приказ о свободном выборе пациентами участкового 
врача. В настоящее время, в связи с выходом ФЗ-323[4], он реализован. В 
соответствии с приказомМинздравсоцразвития РФ№84 от 2005 г. ВОП ра-
ботает с прикрепленным контингентом, в отличие от участкового врача, ко-
торый ведет закрепленный контингент на выделенном участке.
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Для организации работы ВОП требуется поддержка региональных ор-

ганов здравоохранения и местных органов самоуправления – муниципали-
тетов, отвечающих за ПМСП. Для начала работы ВОП требуется создание 
местной целевой комплексной программы организации общей врачебной 
практики в системе местного здравоохранения.

После обучения ВОП выдается лицензия на право заниматься общей 
практикой. После этого он должен повышать квалификацию и сертифици-
роваться каждые пять лет.

Врачи общей практики отличаются от обычных врачей тем, что могут 
самостоятельно влиять на расходы и затраты в лечебном процессе. ВОП 
занимается лечением  больных, отвечает за  координацию медицинской 
помощи, проводит работу по профилактике развития заболеваний. Таким 
образом, от врачей общей практики зависит не только качество медицин-
ских услуг, но и стоимость лечения. ВОП проводит анализ заболеваемости 
прикрепленного населения в целом, определяет приоритетные пути работы 
с пациентами, повышает свою квалификацию. Профилактическая работа 
во многом зависит от осознания пациентами важности самостоятельно сле-
дить за своим здоровьем и своевременно обращаться к врачу. Контролируя 
все расходы, связанные с лечением пациентов, врач общей практики решает 
какие первостепенные консультации, анализы, обследования необходимы 
для полноценной диагностики и лечения, тем самым, исключая излишние 
необоснованные процедуры, которые могли быть назначены при обычной 
схеме ведения пациента и лишние расходы. ВОП сотрудничает с различ-
ными специалистами и направляет к ним своих пациентов, для уточнения 
схемы лечения.

На новую систему работы переводят всю поликлинику и всех участко-
вых врачей одновременно, после чего это называется не поликлиника, а 
Центр общей врачебной практики или Центр семейной медицины. Центр 
является фондодержателем с прикрепленными пациентами и самостоятель-
но распоряжаться фондом [1, C. 237].  В новых условиях меняется статус 
поликлиники – из статуса «учреждения» она переходит в «бюджетную ор-
ганизацию», которая зарабатывает финансовые средства, а не получает их. 
Это соответствует новым экономическим условиям – рыночным.

Новый экономический механизм в работе ВОП заключается в том, что 
через него идет финансовый расчет с специалистами, как за вызов, так и за 
консультацию – и у всех участников лечебного процесса появляется иная 
мотивация зарабатывания денег. С введением ВОП новый толчок получила 
профилактическая работа – увеличилось число профосмотров, флюорогра-
фических исследований, профпрививок, медосмотров для женщин, улуч-
шилась диспансеризация. Открыты школы для диабетиков, по остеопорозу, 
правильному питанию, двигательной активности. На смену инфекционным 
болезням в новых условиях пришли хронические заболевания, требуются 
задачи по оздоровлению семьи, повышения рождаемости – и это ближе к 
функциям ВОП. Общая направленность перестройки хозмеханизма заклю-
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чается в переходе от преимущественно административных методов к эко-
номическим методам руководства, к управлению работниками через эконо-
мические интересы, в развитии демократических начал в управлении, т.е. 
самоуправления, более полном использовании средств хозяйствования, пе-
редового опыта органов и учреждений здравоохранения [2, C. 18].

Во многих странах мира приоритеты социальной медицины направлены 
не на развитие медицины высоких технологий, а на развитие первичного 
звена здравоохранения, расширение возможностей врачей общей практики, 
внимание на работу по профилактике заболеваний.

Источники:
1. Солодовников Ю. Л. Экономика и управление в здравоохранении. – СПб.: Лань, 

2017. – 308с.
2. Вишняков Н. И. Основы экономики здравоохранения/ Н.И. Вишняков, В.А. Ми-

няев. – М.: МЕДинформ, 2008. - 144с.
3. Приказ Минздрава РФ №237 от 26 августа 1992 г. Официальный сайт Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. – [Элек-
трон. ресурс] – Режим доступа: www.minzdravsoc.ru. 

4. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации». Официальный сайт Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации. – [Электрон. ресурс] 
– Режим доступа: www.minzdravsoc.ru.



78

КРАТКИЕ РЕЦЕНЗИИ НА ОПУБЛИКОВАННЫЕ
В ВЫПУСКЕ СТАТЬИ

Автор(ы) Название статьи, рецензия
Барышникова 
Ирина 
Александровна, 
Буценко Елена 
Владимировна

Разработка и реализация автоматизированной систе-
мы. «Умная оранжерея» на основе технологий интернета 
вещей. В данной статье изложены результаты исследования 
развития сельскохозяйственных технологий, в ходе которо-
го выявлены причины использования интернета вещей, их 
преимущество и примеры внедрения. Авторы представили 
процесс разработки автоматизированной системы выращи-
вания растений в городской среде – «Умная оранжерея» с 
использованием конструктора Robotologia. В статье пред-
ставлен анализ работы данной системы, дана оценка ее эко-
номической эффективности и преимуществ использования, 
а также представлены результаты изучения рынка конкурен-
тов. Авторы делают вывод, что у данной системы имеется 
незначительное количество альтернатив, что подтвержда-
ет ее уникальность, а также актуальность представленной 
темы исследования

Богомолова Анна 
Владимировна

Усовершенствование работы врачей общей практики. 
Автор статьи затрагивает вопросы повышения качества 
и снижения затрат на медицинские услуги. В статье проа-
нализированы способы улучшения качества медицинской 
помощи; первичное медицинское обслуживание, как важ-
нейший элемент системы здравоохранения, которое позво-
ляет повысить качество медицинской помощи и обеспечить 
контроль над затратами; экономическая эффективность от 
работы врача общей практики. Автор делает вывод, что ра-
бота врача общей практики играет ключевую роль в повы-
шении ответственности и согласовании процесса оказания 
медицинской помощи

Головин Максим 
Алексеевич

Теоретические аспекты суверенного дефолта и история 
аргентинского дефолта в 2001 году. Автор статьи внима-
тельно рассматривает понятие дефолта, его виды, причи-
ны, приводящие к суверенному дефолту, а также его по-
следствия, влияющие на экономику страны. Теоретические 
аспекты данного экономического явления рассматриваются 
автором на примере суверенного дефолта Аргентины 2001 
года, заметно повлиявшего не только на экономику этой 
страны, но и на мировое сообщество в целом

Горин Иван 
Александрович, 
Осипова 
Маргарита 
Юрьевна

Содержательные и структурные аспекты понятия «тер-
риториальный инновационный кластер». Авторы статьи 
освещают вопрос современных трактовок территориаль-
ного инновационного кластера, анализируют его основные 
элементы и особенности. Систематизировав содержатель-
ные и структурные аспекты, авторы предложили уточнен-
ное определение понятия «территориальный инновацион-
ный кластер»



79

Мамедов 
Тамирлан 
Вагифович,
Стахнева Мария 
Валериевна

Исследование особенностей профессиональной деятель-
ности на рынке ценных бумаг. Авторы рассматривают 
актуальную  для современной экономики тему, исследуя в 
своей статье особенности мировой практики ведения про-
фессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. В 
частности рассматриваются виды профессиональной дея-
тельности и их особенности на рынке ценных бумаг, зако-
нодательно-правовая основа регулирования финансового 
рынка с учетом национальной особенности, функции и со-
вмещение видов профессиональной деятельности финансо-
вого рынка. На основании изложенного материала авторы 
формулируют вывод о различиях в зарубежной и россий-
ской практиках по особенностям профессиональной дея-
тельности на рынке ценных бумаг, которые основываются 
на национальных аспектах и законодательно-правовой базе 
их функционирования

Николаева 
Елизавета 
Юрьевна

Совершенствование показателей эффективности управ-
ления налогами в организации. Автор статьи рассматри-
вает проблему определения оценки эффективности управ-
ления налогами в организации. Проанализировав основные 
методы сокращения налоговых обязательств, включая их 
преимущества и недостатки, и описав алгоритм последова-
тельности действий при оценке эффективности налогово-
го менеджмента, а также   указав на основные индикаторы 
оценки эффективности управления налогами в организации, 
автор отметил общую характеристику целесообразности ис-
пользования данных индикаторов и выделил рекомендации 
по их совершенствованию

Петров 
Александр 
Арсеньевич

«Майские указы» и проблемы благосостояния россиян. 
Данная статья является тематическим продолжением нача-
того в предыдущем выпуске (№10) данного издания иссле-
дования темы благосостояния российских граждан. В этой 
статье автор продолжил рассматривать социально-эконо-
мические аспекты благосостояния населения через призму 
исполнения «майских указов», анализируя причины несоот-
ветствия их формального исполнения реалиям жизни и воз-
никающим негативным последствиям. Основные выводы и 
заключения автор сделал в своей заключительной части – в 
статье «Негативное влияние бедности на развитие страны»

Петров 
Александр 
Арсеньевич

Негативное влияние бедности на развитие страны. Дан-
ная статья является заключительной в серии статье, посвя-
щенных теме благосостояния россиян на современном исто-
рическом этапе и являющейся логическим продолжением 
работ автора в выпуске № 10 и предыдущей статьи. Автор 
подробно рассматривает проблемы и последствия бедно-
сти, в том числе работающей бедности, а также положение 
пенсионеров и работающего поколения старшего возраста. 
В заключение он делает акцент на причины несоответствия 
формального повышения благосостояния сложившимся ре-
алиям жизни
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Полозова 
Наталья 
Анатольевна

Проблемы реализации технического перевооружения 
на промышленных предприятиях. Автор статьи делает 
анализ основных концептуальных документов по развитию 
промышленности, использует статистические данные, эм-
пирическую информацию о развитии отраслей и предпри-
ятий промышленности. На основе совокупных данных он 
выделяет главные проблемы внедрения проектов техниче-
ского перевооружения на отечественных предприятиях про-
мышленности

Савельева Ирина 
Александровна 

Влияние корпоративной культуры на эффективность 
деятельности медицинской организации. В данной статье 
затрагивается тема корпоративной культуры организации 
как важной составляющей его функционирования. Особое 
место автор отводит корпоративной культуре в сфере здра-
воохранения, отмечая особую специфику общения меди-
цинский работник – пациент, отводя особе место опреде-
ленному имиджу, гербу, уставу. Автор делает вывод, что при 
грамотно выстроенной корпоративной культуре лечебное 
учреждение пользуется успехом, выигрывает в конкурен-
ции, осуществляет грамотный лечебный процесс

Савельева Ирина 
Александровна

Формирование имиджа главной медицинской сестры. В 
данной статье автор рассматривает вопрос имиджа главной 
медицинской сестры. Автор определяет имидж, как внеш-
ний вид, так и внутренние личностные качества человека 
данной должности, доказывая, что имидж главной меди-
цинской сестры является неотъемлемой частью занимаемой 
должности в медицинской организации

Санакоев Андрей 
Юрьевич

Анализ методов оценки долговой устойчивости субъек-
тов Российской Федерации. В данной статье автор пред-
ставил различные методы оценки долговой устойчивости 
субъектов Российской Федерации. По мнению автора, ак-
туальность данной темы обосновывается тем, что повы-
шение уровня долговой нагрузки является существенным 
риском для исполнения региональных бюджетов своих обя-
зательств, указывая на то, что в последние годы в России 
произошел рост суммарного объема государственного долга 
всех регионов страны, а за последние шесть лет объем го-
сударственного долга субъектов РФ последовательно увели-
чивался. В статье также рассмотрены применяемые на прак-
тике методики оценки долговой устойчивости субъектов 
Российской Федерации, систематизированы используемые 
в них оценочные показатели, проанализированы методики 
МВФ

Степанов Кирилл 
Петрович

Таможенные инструменты обеспечения экономической 
безопасности страны и их совершенствование в усло-
виях глобализации. Автор статьи предлагает рассмотреть 
таможенные инструменты как фактор обеспечения безопас-
ности экономики, отметив динамику основных показателей 
безопасности в Российской Федерации
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Степанова 
Татьяна 
Владимировна, 
Дементьева 
Оксана 
Борисовна

Особенности взаимодействие экономических и экологи-
ческих систем. Авторы статьи рассматривают заявленную 
тему, четко обосновывая важность проблемы устойчивого 
развития, рассматривая сущность дефиниции «устойчивое 
развитие», а также отмечают два уровня устойчивого разви-
тия – слабое и сильное – в рамках экономико-экологическо-
го взаимодействия. Авторы делают вывод, что достижение 
высокого уровня устойчивого развития эколого-экономиче-
ского взаимодействия возможно при условии тесного взаи-
модействия правительства, бизнеса, общественных органи-
заций и граждан.

Харитонов 
Денис Сергеевич

Денежный рынок: российский и зарубежный опыт. Ав-
тор статьи рассматривает отечественные и зарубежные ис-
следования общих закономерностей и основных тенденций 
денежного обращения, институционального устройства 
и эволюции систем денежного рынка. В статье уделяется 
внимание вопросу структуры финансового рынка и инфра-
структуры денежного рынка. Автор изучает взаимосвязь 
всех участников денежного рынка в общем механизме его 
функционирования. В заключение статьи на основе пере-
численных функций и финансовых инструментов денежно-
го рынка сформулированы основные выводы по исследова-
нию денежного обращения

Чумаков Ислам 
Иссаевич

Государственно-частное партнерство как основная фор-
ма партнерства государства и бизнеса. Автор статьи рас-
сматривает одну из основных форм стратегического пар-
тнерства государства и бизнеса как ГЧП. В статье делается 
акцент, что в инновационной сфере РФ партнерство госу-
дарства и малого бизнеса выходит за пределы «формализо-
ванного институционального и организационного альянса 
между публичным и частным секторами», включая в себя 
различные формы сотрудничества и взаимодействия.


