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Проверка статистическими методами наличия 
связей между группами индикаторов потенциала, 
риска и, выявление весовых коэффициентов, основы-
валась на опубликованных «Рейтингах инвестицион-
ной привлекательности российских регионах» агент-
ства «Эксперт-РА» по данным Северо-Западного Фе-
дерального Округа за период 2000-05 гг. [1-5].  

Для обоснования методики проверки наличия 
связи мы предлагаем использовать метод ранговой 
корреляции Спирмена [6, стр. 161]: 
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где суммирование производится для всех пар i, j вы-
борок X,Y; 

;
)(6

1 3

2

nn

RR
r i

yixi

−

−
−=

∑
    (2) 

где Rxi, Ryi – ранги выборок X,Y. 
Z – статистика определяется следующим уравне-

нием: 
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Корреляционный и факторный анализы проводи-
лись с использованием программы SPSS 13.0. 

Полученные нами результаты корреляционного 
анализа свидетельствуют о тесной взаимосвязи между 
рангами инвестиционного потенциала региона (зна-
чение коэффициента корреляции колеблется от 0,7 до 
0,9 в зависимости от пар сравниваемых индикаторов).  

Особенно тесно связано ранжирование по финан-
совому и экономическому индикаторам риска (r = 
0,8). Остальные показатели лежат в интервале 
(0,3;0,5), таким образом можно говорить и о сущест-
вовании зависимости между обобщенными фактора-
ми инвестиционного риска, хотя менее значимой, чем 
для потенциала. Что на наш взгляд связано с чрезвы-
чайным динамизмом категории инвестиционного рис-
ка.  

Сопоставление региональных рисков по инте-
гральному потенциалу, позволило выявить общую 
тенденцию увеличения рейтинга инвестиционных 
рисков, особенно экономических, при снижении рей-
тинга инвестиционного потенциала. 

Факторный анализ показал, что наиболее значи-
мы для иностранных инвесторов: позиция региональ-
ных властей и географическое положение регионов: 
иностранные инвесторы по-прежнему ориентируются 
на наиболее известные, крупные регионы. Российские 
инвесторы акцентируют внимание на ресурсный и 
производственный потенциал. 

Результаты исследования служат отправной точ-
кой для формирования типологических групп регио-
нов. Поэтому необходимо совершенствовать методи-
ку оценки инвестиционной привлекательности регио-
на, заложив в основание регулируемую систему науч-
но-технических, экономических и других показате-

лей. Принцип регулируемости позволит учесть регио-
нальные особенности. 
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Жизнедеятельность конкретного человека или 

группы осуществляется в процессе реализации тех 
или иных потребностей. Именно в этой связи человек, 
группа, сообщество вступают в определенные отно-
шения с обществом. Трудная жизненная ситуация – 
ситуация, объективно нарушающая жизнедеятель-
ность гражданина (инвалидность, неспособность к 
самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, 
болезнью, сиротство, безнадзорность, малообеспе-
ченность, безработица, отсутствие определенного 
места жительства, конфликты и жестокое обращение 
в семье, одиночество и тому подобное), которую он 
не может преодолеть самостоятельно1. 

Клиент отрасли социальной защиты это гражда-
нин, находящийся в трудной жизненной ситуации, 
которому в связи с этим предоставляются социальные 
услуги2. 

В этом случае человек или группа не может 
удовлетворить собственные потребности из-за разры-
ва взаимосвязи с социальной средой. Разрыв этой 
взаимосвязи можно назвать недостатком ресурсов для 
удовлетворения потребностей. Социальные проблемы 
и конфликты понимаются как реакция на несбаланси-
рованный обмен ресурсами между лицом или группой 
и окружающей средой. 

Именно ресурсы имеют первостепенное значение 
для тех индивидов и общественных систем, которыми 
занимаются специалисты по социальной работе. При 
этом человек рассматривается ими как комплекс ре-
сурсов, способностей и возможностей, используемых 
для решения трудной жизненной ситуации, жизнен-
ных свершений и достижения поставленных целей. 

В данном контексте ресурсы – это средства, ко-
                                                           
1 ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Россий-
ской Федерации» от 10.12.1995 № 195-ФЗ. – Ст. 3. //www.garant.ru. 
22 ФЗ «Об основах социального обслуживания населения в Россий-
ской Федерации» от 10.12.1995 № 195-ФЗ. – Ст. 3. //www.garant.ru. 
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торые используются в случае необходимости, источ-
ник будущего действия, внутренняя возможность, т.е. 
то, что в данный момент находится в свернутом виде. 
Для того, чтобы мобилизовать возможности индиви-
да, группы или сообщества, перевести ресурс из ре-
зервного состояния в действующее, нужна опреде-
ленная сила – внутренняя или внешняя. Внешней си-
лой в социальной защите, с одной стороны, выступа-
ют социальные службы, специалисты по социальной 
работе, психологи, социальные педагоги и т.д., т.е. 
субъекты социальной работы. С другой стороны – 
обстоятельства, трудная жизненная ситуация. 

Воздействие субъекта социальной работы на 
объект традиционно характеризуется термином «по-
мощь», что предполагает внешнее действие, актуали-
зирующее или компенсирующее отсутствующий ре-
сурс. Помощь рассматривается как вмешательство в 
процесс мобилизации, активизации ресурса, управле-
ние его использованием. 

Результатом помогающего воздействия становят-
ся нормальное социальное функционирование, реали-
зация потребностей, обеспечение необходимого уров-
ня жизни, реализация прав, компенсация недостатков. 
Следовательно, работа отрасли социальной защиты – 
это управление использованием ресурсов человека, 
семьи, общества, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

Ресурсы клиента можно рассматривать с точки 
зрения их природы, источников и полезности. Они 
могут быть, во-первых, внутренними или внешними, 
или смежными по отношению к лицу или коллективу; 
во-вторых, официальными (формальными) или не-
официальными (неформальными); в-третьих, реально 
существующими или потенциальными (скрытыми); в-
четвертых, в разной мере управляемыми с точки зре-
ния их использования для достижения определенной 
цели; в-пятых, материальные и нематериальные и др. 

Подробнее рассмотрим классификацию ресурсов 
клиента социальной работы по источнику: внутрен-
ние (непосредственно принадлежащие объекту), 
внешние (принадлежащие социальному окружению) и 
смежные (результат взаимодействия объекта и обще-
ства). 

Внутренние ресурсы человека, семьи включают в 
себя физические возможности, способности и уровень 
развития, жизненную позицию, приобретенный инди-
видуальный социальный опыт, материальные воз-
можности, временной потенциал. 

Физические возможности (физический ресурс) 
применительно к индивиду или группам лиц, объеди-
ненных определенным признаком, проявляются в со-
стоянии здоровья (характере функционирования ос-
новных систем организма), выносливости, физиче-
ской силе и т.п.  

Материальные возможности определяют имуще-
ственный статус, материальное положение отдельного 
человека или семьи в целом. 

Такой ресурс как способности можно рассматри-
вать в двух направлениях. Традиционное рассмотре-
ние способностей как свойств, определяющих успеш-
ность в какой-либо деятельности. Динамика развития 
способностей обусловлена обстоятельствами социа-
лизации человека, зависят от его жизненной позиции. 

В нашем аспекте способности – это ресурсы, которые 
можно использовать как способ выхода из трудной 
жизненной ситуацию напрямую. Другое – способно-
сти как умение создавать и формировать ресурсы, 
привлекать, мобилизовать их. 

Жизненная позиция, самоотношение в качестве 
ресурса – это субъективное отношение к себе, собст-
венным возможностям и перспективам. В тоже время 
в процессе осуществления социальной работы жиз-
ненная позиция проявляется с отрицательной стороны 
как потребительское отношение к социальным служ-
бам, социально-психологический инфантилизм и иж-
дивенчество. 

Вид внутренних ресурсов – освоенный социаль-
ный опыт и здравый смысл, могут трактоваться, как 
«самобытный синтез различного рода запечатленных 
ощущений и переживаний; знаний, умений и навыков; 
способов общения, мышления и деятельности; сте-
реотипов поведения; интериоризированных ценност-
ных ориентации и социальных установок»3. 

Временной потенциал – весьма существенный 
ресурс удовлетворения потребностей. Он может быть 
определен путем вычитания из стандартных 24 часов 
затрат на непосредственное удовлетворение виталь-
ных потребностей, а также на производственную дея-
тельность (или подготовку к ней, например, образова-
ние), на поддержание гигиенических условий сущест-
вования семьи. Динамика данного ресурса специфич-
на, так как максимальный временной потенциал мо-
жет быть обнаружен у детей и неработающих пенсио-
неров. 

Внешние ресурсы клиентов социальной защиты – 
это финансовые, материальные, организационные, 
кадровые и др. возможности субъекта помощи, т.е. 
государственных и негосударственных социальных 
учреждений и фондов, способных или призванных 
оказывать необходимую помощь, это ресурсы сосе-
дей, друзей, семьи и т.д. 

К смежным ресурсам можно причислить соци-
альный и правовой статус. Особая роль смежных ре-
сурсов состоит в том, что они открывают доступ к 
внешним ресурсам или препятствуют ему.  

Правовой статус – это положение, занимаемое 
объектом социальной работы в системе правовых от-
ношений.4. На примере личности можно проследить, 
как изменяется правовой статус: в полном объеме 
дееспособность наступает с совершеннолетием, час-
тичная (ограниченная) – имеется у несовершеннолет-
них (с 14 до 18 лет) и отсутствует у малолетних (с 0 
до 14 лет). В соответствии с существующим законо-
дательством интересы лиц, не достигших совершен-
нолетия, представляют родители или лица, их заме-
няющие. 

Социальный статус можно определить как обще-
ственное отражение (зеркало, иногда кривое) внут-

                                                           
3 Социальная педагогика /Под ред. В. А. Сластенина. – М.: Нау-
ка, 2000. – С. 126. 
4 Согласно Гражданскому кодексу РФ возможны три варианта правового 
статуса: отсутствие дееспособности, частичная дееспособность, полная 
дееспособность. Дееспособность – способность своими действиями или без-
действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для 
себя обязанности и исполнять их. Гражданский кодекс РФ. – М.: 
Юристь, 2003. – Ст. 28. 
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ренних ресурсов человека. С одной стороны, соци-
альный статус показывает отношение общества к 
конкретному человеку или сообществу, а с другой – 
открывает им непосредственный доступ к использо-
ванию внешних ресурсов. Объективными показателя-
ми социального статуса человека являются пол, воз-
раст, состояние здоровья, профессия, имущественный, 
должностной и правовой статус и т.д.  

Существует алгоритм действий специалиста от-
расли социальной защиты по мобилизации ресурсов 
клиента. 

Первый этап – выяснение обстановки. Необхо-
димо досконально изучить социальные условия кли-
ента, его потребности, проблемы, попытаться решить 
их имеющимися у клиента и социальной службы ме-
тодами. Если собственных ресурсов не хватает, то 
рассматривается возможность получения дополни-
тельных ресурсов (изучить имеющиеся целевые госу-
дарственные программы, составить перечень неком-
мерческих организаций, фирм, частных лиц, которые 
могут оказать помощь, направить к ним письма-
запросы). 

Следующий шаг будет заключаться в умении за-
интересовать потенциального источника оказания 
помощи. Это следует делать таким образом, чтобы 
значимость той или иной проблемы возросла в глазах 
всех причастных лиц.  

При работе с клиентами специалисты по соци-
альной работе стараются координировать свои усилия 
и усилия и ресурсы клиентов и, используя один или 
несколько методов – заключение соглашения, убеж-
дение, формирование коалиции, оказание влияния. 

Существует ряд механизмов оказания помощи в 
привлечении ресурсов клиентам, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию. 

Механизм прямой передачи ресурсов действует 
при социальном обеспечении во всех его формах 
(пенсии, пособия, льготы) и при информировании 
(консультировании) клиентов учреждений социально-
го обслуживания по юридическим, медицинским, 
психологическим вопросам. 

Механизм внешнего замещения предполагает 
временное замещение отсутствующего ресурса. При-
мером действия механизма внешнего замещения мо-
гут служить различные формы воспитания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(усыновление, опека и попечительство, приемная се-
мья). В этом случае родителя заменяет усыновитель, 
опекун (попечитель) или приемный родитель, высту-
пающий в качестве носителя ресурсов и связующего 
звена между обществом и ребенком. Внешнее заме-
щение возможно и в том случае, если социальный 
работник представляет интересы клиента в тех или 
иных социальных организациях или институтах. 

Механизм выращивания внутренних ресурсов 
предполагает воздействие на те ресурсы, уровень ко-
торых на данный момент соответствует возрастной 
норме. Его не нужно восстанавливать, однако его до-
полнительное развитие обеспечит успешность реше-
ния объектом социальной работы тех или иных жиз-
ненных задач. 

Механизм резервирования ресурсов относится, 
прежде всего, к накоплению финансовых средств и 

проявляется в социальном страховании. Развитие 
страховой практики в пенсионном обеспечении, здра-
воохранении показывает, что государство заинтересо-
вано во временной консервации ресурсов с целью 
использования их в соответствующих обстоятельст-
вах. Эти обстоятельства называются страховым слу-
чаем. При заключении договора о страховании стра-
хователь и страховщик определяют условия (страхо-
вой случай и его признаки), при которых первый вы-
плачивает второму определенную сумму5. 

Система помощи включает неофициальную доб-
ровольческую сеть людей и другие социальные ре-
сурсы, и официальную структуру, располагающую 
некоторой поддержкой и финансированием. Также и 
группы социальной помощи могут либо непосредст-
венно предоставлять необходимые ресурсы, либо ока-
зывать то или иное содействие отдельным лицам, 
семьям и группам, способствуя возвращению людей в 
общество, помогая им восстановить общественные 
связи, смягчить последствия стрессов, кризисов или 
бедствий и содействовать их преодолению. 

Очевидным стало положение, когда обеспечение 
всех нуждающихся различными формами социальной 
защиты и социального обслуживания без сотрудниче-
ства и использования интеллектуальных, финансовых 
и материальных ресурсов коммерческих и некоммер-
ческих организаций будет малоэффективным. 

К экономическим формам взаимодействия отно-
сят. 

1. целевое финансирование деятельности неком-
мерческих организаций из бюджетов различных 
уровней. В Республике Татарстан (РТ) такая практика 
существует в организации отдыха некоторых катего-
рий граждан, совместных мероприятий, проводимых 
детскими и молодежными организациями, организа-
циями инвалидов и ветеранов, организациями, зани-
мающимися проблемами экологии. 

2. государственный социальный заказ. Суть его 
заключается в конкурсном отборе лучшего исполни-
теля целевой социальной программы, разработанной 
и финансируемой органами власти. К участию в кон-
курсе приглашаются как некоммерческие, так и ком-
мерческие организации. Приняты законы о социаль-
ном заказе в Нижегородской, Псковской, Томской, 
Новосибирской и др. областях России. В РТ разраба-
тывается проект закона по г. Казани. 

3. государственный или муниципальный грант. 
Если в предыдущем случае выбирается лучший ис-
полнитель для уже имеющегося, конкретного проекта, 
то здесь проводится конкурс инициатив некоммерче-
ского характера, когда заказчик, грантодатель выби-
рает для финансирования наиболее интересные, соци-
ально-значимые, с его точки зрения, проекты. Кон-
курсы грантов проводятся во многих городах России. 
Эта технология более популярна и востребована, чем 
социальный заказ. В Татарстане с 2002 года с успехом 
проходили и проходят конкурсы социальных проек-
тов, по своей сути являющиеся конкурсами грантов. 

4. фонды местного сообщества – технология объ-
единения ресурсов бизнеса и общества, при участии 

                                                           
5 Основы социальной работы: учеб. пособие /Под ред. Н.Ф. Басова. 
– М.: Изд. центр «Академия», 2004. – С.29-31. 
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местной, муниципальной власти. Предназначение – 
финансирование социально-значимых инициатив и 
проектов на определенной территории, например, в 
пределах одного города или района. Идея состоит в 
том, что различные социальные проблемы местного 
сообщества должны решаться силами этого сообще-
ства. Уже хорошо развита в Тольятти, Москве, Тюме-
ни, Тобольске и регионах РТ. 

5. конкурсы социальных проектов, проводимые 
коммерческими организациями. В основном, такие 
конкурсы проводят крупные бизнес–корпорации. По-
является такая практика и в Казани, регионах РТ. 

6. иногда к экономическим формам взаимодейст-
вия относят предоставление налоговых и иных льгот 
участникам благотворительной деятельности, созда-
ние благоприятного налогового режима для коммер-
ческих организаций, принимающих участие в реше-
нии социальных вопросов. 

Неэкономические формы взаимодействия. 
1. Проведение совместных мероприятий. Напри-

мер, конференций и фестивалей. Главное при прове-
дении подобных мероприятий – четко распределить 
обязанности между партнерами, в том числе по во-
просам финансирования этих мероприятий. 

2. Общественные или общественно-экспертные 
советы. Чаще всего, подобные советы возникают при 
государственных организациях – министерствах, ве-
домствах, в них приглашают представителей неком-
мерческих организаций или бизнеса, наделяют их 
правом совещательного голоса при решении тех или 
иных вопросов, чаще всего инициированных самой 
властью. В Татарстане было несколько попыток соз-
дания Общественных советов, но пока они не смогли 
доказать свою жизнеспособность. 

3. Круглые столы с участием представителей раз-
личных секторов. Проводятся для обсуждения раз-
личных проблем с вынесением рекомендательного 
решения. Решают следующие задачи: информацион-
ный обмен, анализ опыта участников, выработка со-
вместных решений, принятие обращений в различные 
органы и т.д. В Татарстане есть удачный опыт прове-
дения регулярных рабочих встреч в виде круглого 
стола представителей Министерства социальной за-
щиты РТ и Ассоциации некоммерческих организаций 
РТ. 

Добровольчество является одним из наиболее 
перспективных путей мобилизации общественности 
по решению существующих социальных проблем. В 
РТ только разрабатываются методики подсчета стои-
мостной характеристики труда добровольцев. Мето-
дик расчета стоимости труда добровольца большое 
количество. Однако не всегда, они могут быть приме-
нены, и показывать точный результат. Например, 
можно рассчитать стоимость часа деятельности 
«взрослого» добровольца, исходя из среднемесячной 
заработной платы квалифицированного специалиста. 
Вместе с тем, данная методика, хотя и является наи-
более показательной, не позволяет оценить труд, на-
пример, школьников и студентов. Было бы возмож-
ным произвести расчет стоимости их часа, исходя из 
стоимости труда, например, неквалифицированного 
социального работника (7-го разряда ETC). Но в этом 
случае, стоимость часа труда добровольца и студента 

получается явно заниженной.  
Лидеры крупнейших добровольческих организа-

ций России, объединенные в Российский доброволь-
ческий центр, предложили расчет часа труда добро-
вольцев исходя из «вилки» минимального и макси-
мального размера заработной труда и 8-часового ра-
бочего дня служащих государственных (бюджетных) 
учреждений. В этом случае стоимость одного часа 
труда добровольца составляет чуть более 30 рублей (1 
доллар США). Данный подход удобен для расчета 
массовых акций и мероприятий, но не учитывает ква-
лификацию специалиста-добровольца (например, пе-
дагога, адвоката).  

Социально-экономическую эффективность рабо-
ты добровольцев можно оценить по сопоставлению 
результатов и затраченных на их достижение усилий. 
Если результатом (Р) является предоставление услуг 
какому-то количеству граждан, а основным средством 
достижения результата – привлечение добровольцев 
(Д), то социально-экономическая эффективность (Э) 
рассчитывается по формуле: Э = Р /Д. 

Таким образом, социальная работа как управле-
ние процессом использования ресурсов может быть 
направлена на сохранение, приумножение, компенса-
цию недостающих внутренних ресурсов. Если внут-
ренний потенциал индивида, семьи или сообщества 
достаточен для реализации основного массива по-
требностей, необходимость в социальной работе от-
падает. В противном случае возникает востребован-
ность в использовании внешних ресурсов. 
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История формирования национальных учетных 

систем свидетельствует о том, что все государства на 
определенном этапе экономического развития сталки-
ваются с проблемой разделения интересов государст-
ва и собственника, которые и оказывают влияние на 
систему финансового учета. В настоящее время в Рос-
сии наблюдается бурный экономический рост, уско-
рение темпов общественной динамики, активно раз-
вивается правовая система, и, в связи с этим, возника-
ет проблема воздействия налогового и коммерческого 
права на организацию бухгалтерского учета, что при-
водит к разделению учета на несколько видов. Учи-
тывая, что в последнее время одной из ключевых 
проблем является конвергенция национальных моде-
лей бухгалтерского учета, а разделение внутренних 
учетных систем на налоговую и бухгалтерскую поро-
ждает множество проблем, то особую актуальность 
приобретает проблема интеграции всех видов учета 
внутри одной системы. В данной статье будут рас-
смотрены причины, повлекшие разделение учета и 
определены пути сближения налогового и бухгалтер-
ского учета.  

В соответствии с Федеральным законом "О бух-
галтерском учете" бухгалтерский учет представляет 


