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Согласно п. 55. МСФО 41 «Сельское хозяйство» 
при учете земли сельскохозяйственного назначения 
компания должна руководствоваться положениями 
МСФО 16 «Основные средства» или МСФО 40 «Ин-
вестиции в недвижимость» в зависимости от того, 
какой из стандартов является наиболее приемлемым 
в данных обстоятельствах. 

Согласно международному стандарту земельный 
участок применительно к сельскому хозяйству в за-
висимости от целей ее назначения учитывается в ка-
честве: 

– основных средств, если он предназначен для 
производства; 

– инвестиций, если предназначен в качестве ин-
вестиции в недвижимость (собственника или арен-
датора по договору финансовой аренды с целью по-
лучения арендных платежей, доходов от прироста 
стоимости капитала или и того и другого. При этом, 
даже будучи занятым под застройки, учет земельных 
участков всегда ведется на отдельном специальном 
бухгалтерском счете. 

Подводя итог, можно сформулировать вывод 
о том, что действующая нормативная база по бухгал-
терскому учету земельных участков характеризуется 
отсутствием системности учета на должном уровне, 
что затрудняет контролировать состояние, движение 
и использование земельных участков, что еще более 
затрудняет учет по международным стандартам.
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Система государственно-частного партнерства 
в развитии российской экономики является механиз-
мом, который заместил государственную политику 
в условиях плановой экономики. ГЧП формирует 
связи между государством и бизнесом, а также в ин-
новациях данной системы. При этом ученые более 
свободны в выборе направлений исследований, фор-
мировании команды, проекты проходят всесторон-
нюю экспертизу, чтобы снизить риски потери финан-
совых средств, что в свою очередь, является одним из 
главных аргументов в привлечении крупного бизне-
са в систему государственно-частного партнерства. 
Учет опыта российской науки, широкие связи с миро-
вой наукой, понимание необходимости технологиче-
ского развития российской экономики и его поддерж-
ка на высших уровнях власти страны позволят России 
уверенно ответить на современные технологические 
вызовы.

Одна из важнейших задач модернизации и дивер-
сификации российской экономики состоит в развитии 
ее инфраструктурных основ. 

Формирование ГЧП в экономической сфере как 
комплекса объективных взаимосвязей и взаимоотно-
шений между властью и бизнесом должно основы-
ваться на определенных методологических принци-
пах.

Во-первых, содержание ГЧП должно быть адек-
ватно сути и целям социально-экономического разви-
тия страны и ее субъектов, которые и будут опреде-
лять конкретные формы и структуру взаимодействия 
государства и бизнеса.

Во-вторых, должен соблюдаться принцип эко-
номического равноправия и ответственности: все 
участники реализации проектов в рамках ГЧП имеют 
равные права в определении вариантов эффективного 
достижения целей и решения задач. Важным являет-
ся также определение ответственности и обязанно-
стей участников такого партнерства.

В-третьих, необходим оптимальный учет интере-
сов: системные решения при государственно-частном 

партнерстве должны приниматься с учетом всего ком-
плекса интересов всех участвующих в нем сторон.

В-четвертых, необходима концентрация различ-
ных ресурсов и их источников за счет партнерства 
власти с бизнесом по приоритетным направлениям 
реализации инновационных проектов. При этом кри-
терием отбора ресурсов и их источников должна быть 
возможность получения максимального синергетиче-
ского эффекта (социального, экономического, инве-
стиционного).

В-пятых, государственно-частное партнерство 
должно быть направлено на последовательное ре-
шение не только текущих, но и стратегических задач 
развития национальной экономики и ее регионов. 

 Мировой опыт развития ГЧП показывает, что 
к наиболее существенным факторам его успеха отно-
сятся следующие:

• политическая и институциональная основа про-
ектов ГЧП. Для успешной реализации проекта по-
мимо четкого распределения полномочий в государ-
ственной системе необходимо четкое и детальное 
определение рамочных условий ведения переговоров 
с частными инвесторами;

• стабильная политико-правовая среда. Реализа-
ция ГЧП требует стабильных базовых условий, кото-
рые гарантируются конституционным, финансовым 
и гражданским законодательством; 

• эффективная структура экономики и справедли-
вое распределение возможностей и рисков;

• широкие возможности инвестирования за счет 
наличия адекватных механизмов распределения 
и смягчения риска, а также финансового структури-
рования инновационного проекта;

• свободный доступ к частным инвестиционным 
рынкам;

• возможность оптимизировать мобилизацию 
частного капитала на единицу государственных рас-
ходов (то есть прямых инвестиций, субсидий, гаран-
тий);

• управление риском государственного сектора 
экономики;

• разработка эффективных инструментов государ-
ственного управления инновационной сферой.

В России принят ряд основополагающих доку-
ментов, касающихся развития научно-технической 
сферы: «Основы политики Российской Федерации 
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в области развития науки и технологий на период 
до 2010 года и дальнейшую перспективу», «Долго-
срочный научно-технологический прогноз развития 
Российской Федерации на период до 2025 года», 
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического 
комплекса России на 2007–2012 годы», ФЦП «Наци-
ональная технологическая база на 2007–2011 годы» 
и другие. Для их реализации необходимы конкретные 
законодательно оформленные нормы и механизмы 
взаимодействия партнеров инновационного развития. 
К ним относятся экономико-правовые отношения:

• между субъектами инновационной деятельно-
сти, возникающие при ее осуществлении в любой 
сфере независимо от организационно-правовой фор-
мы предприятия;

• отношения, возникающие в процессе созда-
ния, производственного освоения, распространения 
и коммерческого использования инноваций;

• отношения, возникающие при осуществле-
нии инвестиций в различные проекты российскими 
и иностранными инвесторами.

Государство располагает достаточно большим ар-
сеналом возможностей в развитии различных сфер на 
условиях партнерства с бизнесом. Наряду с финанси-
рованием проектов необходимо:

• создавать в установленном федеральным зако-
нодательством порядке льготные условия осущест-

вления партнерской деятельности и стимулирования 
российских и зарубежных инвесторов, участвующих 
в реализации различных программ и проектов;

• организовывать закупки для государственных 
нужд наукоемкой продукции, техники и новейших 
технологий;

• размещать государственные заказы на выполне-
ние научно-исследовательских, опытно-конструктор-
ских и технологических работ;

• содействовать развитию инфраструктуры инно-
вационной деятельности;

• создавать условия для повышения квалифика-
ции специалистов в области менеджмента и между-
народного сотрудничества в инновационной сфере.

Для решения всех этих задач необходимо снять 
имеющиеся противоречия и пробелы в действующем 
законодательстве.

Процесс реализации государственной программы:
– контракт на НИОКР;
– контракт на серийное производство;
– контракт по обеспечению эксплуатации.
Практика применения государственно – частно-

го партнерства в научной и инновационной сферах 
в ряде западноевропейских стран показывает, что ме-
ханизм государственно – частного партнерства чаще 
используется в тех областях, где государство и бизнес 
имеют взаимные интересы, но при этом не в состоя-
нии действовать самостоятельно друг от друга. 
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Event мероприятия – это комплекс инструментов, 
направленных на продвижение имиджа компании, 
брендов, услуг и персон с помощью ярких и запо-
минающихся событий. Основные цели проведения 
специальных мероприятий – повысить лояльность 
целевых аудиторий к компании, а также улучшить по-
нимание сотрудниками корпоративной миссии [2].

Ивент (от англ. event – развлекательное или ре-
кламное представление, осуществляемое на теа-
тральной сцене, кино- или телеэкране, на спортивной 
или цирковой арене с использованием разного рода 
сюжетных ходов, изобразительных приёмов, свето-
вой техники, компьютерной графики и т. п. Понятие 
ивента включает в себя: событие, мероприятие, цере-
монию и шоу.

Event мероприятие является атрибутом деловой 
и светской жизни. Общее понятие «event» включает 
в себя ряд развлекательных, рекламных, культурно-
массовых мероприятий, таких как корпоративные 
праздники, презентации персоналий, продуктов и ус-
луг, мероприятия активного спорта и отдыха, клуб-
ные тематические вечера, шоу, различные церемонии 
и пр. При этом подобные мероприятия могут быть 
как открытыми, так и закрытыми [1]. В современ-
ных условиях в социально-культурную деятельность 
общества корпоративные социально-культурные ме-
роприятия могут вписаться вполне органично. В ка-
честве инструмента корпоративного управления они 
могут использоваться не только государственными 
учреждениями культуры, досуга, спорта, туризма, 

но и коммерческими организациями, представлен-
ными множеством фирм, компаний, предприятий. 
Ведь корпоративные мероприятия могут быть фор-
мой закрепления корпоративных ценностей. Именно 
корпоративные мероприятия при определенных усло-
виях могут способствовать развитию и повышению 
культурного уровня, повышению качества работы 
сотрудников, что является одним из условий успеш-
ной деятельности и сплоченности коллектива в кон-
курентной рыночной среде [3]. 

Понятие «корпоративное мероприятие» связа-
но не только с празднованием организацией Нового 
года, 8 марта и 23 февраля. Это может быть любое 
событие в жизни компании, которое не связано с вы-
полнением профессиональных задач и в котором уча-
ствуют ее сотрудники. 

Опираясь на вышесказанное, мы определили, что 
корпоративность должна демонстрировать единство 
коллектива, его сплоченность и, возможно специфику 
деятельности. Event мероприятие, в рамках которого 
мы на практике осуществили попытку создания тема-
тической корпоративной полиграфической продук-
ции, стало празднование юбилея Магнитогорского 
государственного университета. Чтобы разработать 
дизайн корпоративной полиграфической продукции, 
приуроченной к ивент-мероприятию, мы обратились 
к истории вуза, представленной в архивных фото 
снимках. Нами, при создании полиграфической про-
дукции, в основу был положен концептуальный за-
мысел использования фотографий, отражающих 
жизнь студентов, преподавателей и руководства со 
дня основания факультета. Фото отбирались по прин-
ципу случайного подбора, что позволило сформиро-
вать разноплановый материал. Расположением фото 
в композиции отвергался подход хронологии и те-
матики, создавалось впечатление хаоса содержания, 
что, в свою очередь, способствовало формированию 
впечатления единства поколений и событий, созда-


