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02.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

К. А. Василенко, Д. О. Курганов

Биотехнологические особенности и пищевая оценка компонентов 
пшенной халвы

Всем хорошо известна халва и разные ее вариации, но 
никто не слышал о пшенной халве. Халва — это слоисто-
волокнистая масса из растертых обжаренных масличных 
семян, ядер и тонких волокон взбитой карамельной мас-
сы, обладает хорошими вкусовыми свойствами и осо-
бенно высокой пищевой ценностью. 

В зависимости от вида используемого сырья, халва 
бывает подсолнечная, тахинная, ореховая, арахисовая и 
комбинированная. 

Производство халвы состоит из следующих операций: 
приготовление тертых белковых масс, варки карамель-
ной массы, приготовления экстракта мыльного или со-
лодкового корня, сбивания карамельной массы с этим 
экстрактом, вымешивания халвы, фасовки и упаковки. 

В настоящее время ведутся разработки различных 
функциональных продуктов питания, в том числе и хле-
бобулочных изделий. Использование различных видов 
муки приводит к обогащению изделий витаминами и 
минеральными веществами. 

Большое внимание уделяется льняной муке, которая 
богата железом, цинком, кальцием, медью, фосфором, 
молибденом, марганцем, натрием и витаминами В, А, Е. 
В ее состав входят белки, полиненасыщенные кислоты, 
особо ценные Омега-3 и Омега-6. 

Особым достоинством льняной муки считаются рас-
тительные антиоксиданты лигнаты, которые борются с 
гормонами, способствующими образованию раковых 
клеток. Для полноценного функционирования органов 
пищеварения льняная мука очень полезна. Льняная мука 
легко усваивается, избавляет организм от шлаков, па-
разитов и липидов, также способствует нормализации 
веса. Целебные свойства муки полезны людям, страда-
ющим сахарным диабетом, атеросклерозом, ожирением. 
Как профилактическое средство, льняную муку исполь-
зуют при сердечно-сосудистых и онкологических заболе-

ваниях, при болезнях органов дыхательных путей и уро-
логических заболеваниях. 

Исследованиями Миневич И. Э. подтверждается зави-
симость содержания теста и соответствующее качество 
выпускаемой продукции от применения льняной муки, 
что провоцируется в модернизации упругости и жестко-
сти клейковины, особого увеличения показателей вязко-
сти теста (пшеничного), значительного приумножения 
параметров удельного объема, а также пористости из-
готавливаемой продукции. Установлено, что улучшение 
и изменение показателей микроструктуры мякиша муч-
ных изделий при применении льняной муки зависит от 
применения компонентов данной муки в производстве 
пористой структуры пшеничного теста.

По данным некоторых исследователей, употребление 
хлеба добавкой льна (25 %) приводит к тому, что обыч-
ный после приема пищи подъем сахара в крови ниже, 
чем при использовании хлеба без добавок. Льняная мука 
уменьшает зависимость больных диабетом от специаль-
ных препаратов. 

Также при разработке функционального продукта для 
людей больных диабетом необходимо заменить сахарозу 
фруктозой.

Разное усвоение организмом отличающихся по сво-
ему составу веществ является прямым различие между 
фруктозой и сахаром (сахарозой). При сахарном диабете 
данные свойства особенно фруктозы как никогда значи-
мы для человека. Еще одна особенность фруктозы — это 
возможность в отсутствии инсулина участвовать во вну-
триклеточном метаболизме человека. Это также явля-
ется весьма значительным отличие данного компонента 
от других углеводов. Весьма незначительное повышение 
сахара в крови в отличии от употребления глюкозы, при 
этом происходит выведение из крови фруктозы за отно-
сительно малый отрезок времени. Также в данном про-
цессе не происходит высвобождение гормонов кишеч-
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ника, от которых зависит стимуляция и производство в 
организме инсулина, в связи с чем в диетических про-
дуктах фруктоза находит широкое применение особенно 
для людей с заболеванием сахарным диабетом.

Поскольку фруктоза не содержит в себе большего 
количества калорий, она является препятствием застоя 
углеводов в организме человека, она весьма тонизиру-
ет, и даже совсем не является провокацией для кариеса. 
Также несет за собой реабилитирующий эффект после 
умственных. А также физических нагрузок. Фруктоза 
особенно рекомендуется для употребления активным 
людям и спортсменам, при этом она также имеет способ-
ность притуплять чувство голода после длительных тре-
нировок и нагрузок.

Целью научной разработки является получение функ-
ционального продукта для больных сахарным диабетом 
с использованием льняной муки и фруктозы. 

Пшенная халва является забытым блюдом черкесской 
кухни. Издавна она готовилась на праздники, ее рецепт 
передавался от поколения к поколению. 

Пшенная халва состоит из небольшого количества ин-
гредиентов: пшенная мука, топленое масло и сахарный 
сироп. Производство пшенной халвы состоит из следую-
щих этапов: приготовление пшенной муки, обжаривание 
ее на топленом масле, вымешивание с сахарным сиро-
пом, формование, охлаждение и упаковка. 

Пшено получают из проса — одной из древнейших 
культур, называемой иначе «золотая крупка». Хотя семе-
на проса бывают не только желтого цвета, а также серо-
го, белого и красного. 

Но зерно с яркой окраской желтого цвета является са-
мым питательным и вкусным. Химический состав пшена 
отображен в таблице 1. 

Таблица 1. Химический состав пшена
Наименования показателя Количество

Калорийность 342 ккал
Белки 11,5 г
Жиры 3,3 г

Углеводы 66,5 г
Пищевые волокна 3,6 г

Вода 14 г
Моно- и дисахариды 1.7 г

Крахмал 64,6 г
Зола 1,1 г
НЖК 0,3 г

ПНЖК 2,39 г

Пшено полезно людям, страдающим различными сер-
дечными заболеваниями, ведь в ста граммах её содер-
жится 211 мг калия, который так необходим при любых 
нарушениях сердечной деятельности. Также положитель-
ное влияние оказывает пшено и на систему кроветворе-
ния и печень. Также в пшене содержатся и другие мине-
ральные вещества, которые представлены в таблице 2. 

Не зря считается, что пшено — это продукт, укрепля-
ющий тело и дающий силу. В нем содержатся такие вита-
мины, как В1, В2 и РР. 

Таблица 2. Минеральные вещества, содержащиеся в 
пшене

Наименование показателя Количество
Кальций (Ca) 27 мг
Магний (Mg) 83 мг
Фосфор (P) 233 мг

Сера (S) 77 мг
Калий (K) 211 мг

Железо (Fe) 2,7 мг
Цинк ( Zn) 1,68 мг

Йод (I) 4.5 мг
Медь (Cu) 370 мкг

Замечено и липотропное действие пшена — пшенная 
каша не способствует отложению жира. Более того, что 
она препятствует его отложению, она ещё выводит жир 
из организма. 

Пшено способно также и выводить из организма ток-
сины и антибиотики. 

Пшено среди всех зерновых культур является наи-
менее аллергенной культурой. Его можно употреблять 
в пищу людям, страдающим расстройствами пищеваре-
ния, болезнями печени, воспалением поджелудочной же-
лезы, сахарным диабетом и атеросклерозом. 

И это всё потому, что организмом пшенная крупа ус-
ваивается легко. Кроме этого, пшенка помогает выводить 
из организма накопленные там токсины и антибиотики, 
оказывает общеукрепляющее действие на организм. 

По содержанию белка пшено превосходит рис и яч-
мень, а по содержанию жира уступает только овсяной 
крупе. Белки пшена включают незаменимые аминокис-
лоты — третнин, валин, лейцин, лизин, гистидин, а также 
жирные кислоты, микроэлементы, ферменты. Витами-
нов группы В в нем больше, чем в зернах всех остальных 
злаковых культур, фолиевой кислоты вдвое больше, чем 
в пшенице и кукурузе. Фосфора в 1,5 раза больше, чем в 
мясе. Пшено содержит значительное количество цинка, 
йода, калия, натрия, магния и брома. 

Второй ингредиент — топленое масло. Это масло по 
праву считается более полезным видом жира для при-
готовления пищи, в связи с тем, что оно помогает хоро-
шему усвоению, а затем и выведению остатков пищи из 
организма. Польза масла топленого для человека прояв-
ляется в защитных свойствах от вредного воздействия 
свободных радикалов. Кроме того его относят к идеаль-
ным источникам жирных кислот, при употреблении ко-
торых улучшается цвет лица. 

Соотношение пищевых веществ, содержащихся в 
100 г топленого масла, представлено в таблице 3.

В масле топленом содержится много жирораствори-
мых витаминов: например, витамина А, который отве-
чает за остроту зрения, витамина Е, обладающего актив-
ностью антиоксидантов, а также витамина D, который 
борется с рахитом. Содержание витаминов представлено 
в таблице 4.

Количество минеральных веществ, содержащихся в 
топленом масле, представлено в таблице 5.
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Таблица 3. Пищевая ценность топленного масла
Наименование показателя Количество

Белки 0,3 г
Жиры 98 г

Углеводы 0,6 г
Зола 0,1 г

Холестерин 220 мг
ПНЖК 2,9 г
НЖК 64,3 мг
Вода 0.7 г

Калорийность 885,5 ккал

Таблица 4. Витамины, содержащиеся в топленом масле
Наименование витамина Количество

Витамин А 0.6 мг
Витамин А (РЭ) 667 мкг

Витамин В2 0,1 мг
Витамин B5 0,05 мг
Витамин D 1,8 мкг

Витамин PP (НЭ) 0.1 мг
Витамин PP (PP) 0,05 мг

Бета каротин 0.4 мг

Таблица 5. Содержание минеральных веществ  
в топленом масле

Наименование показателя Количество
Марганец (Mn) 0,002 мг

Медь ( Cu) 2,5 мг
Цинк (Zn) 0.1 мг

Железо (Fe) 0.2 мг
Фосфор (P) 20 мг
Калий (K) 5 мг

Натрий (Na) 4 мг
Магний (Mg) 0,4 мг
Кальций (Ca) 6 мг

Пользу масла топленого длительной выдержки при-
знают уже очень долгое время, так как оно, являясь поис-
тине лекарственным средством, благотворным образом 
действует на организм человека. Оно обладает омола-
живающим и тонизирующим эффектом, повышает им-
мунитет, улучшает работу печени, стимулирует процес-
сы пищеварительного тракта и благоприятно влияет на 
ЦНС. 

Кроме этого, полезные свойства топленого масла бла-
готворно влияют на работу репродуктивной системы. 

Линолевая кислота, которая также входит в состав то-
пленого масла, принимает участие в строении тканей и 
клеток нашего организма. Она незаменима, поэтому ее 
поступление в организм просто обязательно. 

Не будет никакого вреда, если жарить на топленом 
масле различные продукты. Если сравнить его с обыч-
ным сливочным маслом, то в топленом масле нет белков, 
которые образуют вредные канцерогены. 

В 100 г подсолнечной халвы 557 ккал, в пшенной халве 
442,7 ккал. Это говорит о том, что пшенная халва менее 
калорийна. К тому же пшенная халва легче усваивается, 
благодаря клетчатке, которая попадая в организм, свя-
зывает воду, образует комок и тем самым очищает ки-

шечник. Также она адсорбирует токсины. Также в ней 
большое количество витаминов, минеральных веществ, 
каротиноидов. 

У пшенной халвы интересный запоминающийся вкус 
и яркий желтый цвет. Форма может быть различной. 

Таким образом, пшенная халва является продуктом, 
содержащим большое количество витаминов, минераль-
ных веществ, белков и легкоусвояемых углеводов.
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Д. О. Курганов

Особенности пищевой биотехнологии специализированного назначения: 
диетические кексовые изделия

В соответствии с Концепцией государственной по-
литики в области здорового питания в задачи мучной и 
кондитерской отрасли входят расширение ассортимента, 
снижение энергетической и повышение биологической 
ценности изделий, внедрение новых способов выработки 
продукции с учетом рационального использования сы-
рья и использование нетрадиционных видов сырья. 

Ассортимент мучных кондитерских изделий разно-
образен и отличается рецептурой, различной формой, 
отделкой и вкусом. Потребитель обращает внимание не 
только на внешний вид продукта и его новизну, но и на 
содержание в нем полезных веществ. 

Значительный удельный вес в ассортименте продук-
ции кондитерской промышленности и общественного 
питания занимают кондитерские изделия. 

Кексы — происходит от англ. cakes — пирожные, од-
нако, собственно кексом принято считать мучные кон-
дитерские изделия, изготовляемые из сдобного теста 
с большим содержанием жира, яйцепродуктов, сахара 
и различных наполнителей — изюма, цукатов, орехов, 
фруктов и др. Кексы выпускают штучными массой до 
1 кг и весовыми (25, 50 и 75 г). 

Кексы подразделяют на следующие группы: на дрож-
жах, на химических разрыхлителях; без химических раз-
рыхлителей и дрожжей [3]. 

Тесто для кексов — многофазная структурированная 
система, в состав которой входит и воздушная фаза, обе-
спечивающая пористость изделий. 

Кексы могут быть, как «сухими» (рассыпчатыми), так 
и «влажными». При добавлении в кексовое тесто тво-
рога, либо кефира, либо молока получается «влажный» 
кекс. И, наоборот, кекс, приготовленный из теста, с му-
кой, яйцом, сахаром и сливочным маслом получается 
рассыпчатым. 

Основной недостаток любых мучных кондитерских 
изделий, в том числе и кексов, заключается в том, что 

при высокой энергетической ценности физиологическая 
и биологическая ценность этих продуктов невелика. Их 
чрезмерное потребление нарушает сбалансированность 
рационов питания по пищевым веществам, что объяс-
няется высоким содержанием одних компонентов (жир, 
углеводы) и достаточно низким, а в ряде случаев и пол-
ным отсутствием других, как, например, белков, мине-
ральных соединений, витаминов. Указанные факторы 
лимитируют использование традиционной кексовой 
продукции в диетическом питании. 

Диетические мучные кондитерские изделия выраба-
тываются из высококачественного сырья по специаль-
ным рецептурам, разработанным в соответствии с науч-
но обоснованными медицинскими требованиями. К этой 
группе изделий относятся: 

а) изделия на сахарине, рекомендуемые при диабете 
и в тех случаях, когда по совету врача ограничива-
ют потребление углеводов; к этим изделиям отно-
сятся шоколад, конфеты, драже, торт на сахарине. 
Эти продукты не рекомендуются пожилым людям, 
детям и беременным; 

б) изделия, предназначенные для лиц, нуждающихся 
в особом режиме питания; к таким изделиям от-
носятся галеты для людей с высокой массой тела и 
другие; 

в) изделия для выздоравливающих и лиц, нуждаю-
щихся в усиленном питании; эти изделия обога-
щены ценными пищевыми веществами: белками, 
жирами, углеводами и другие; к ним относятся 
различные виды галет, печенья, тортов и другие; 

г) изделия для предупреждения заболеваний, связан-
ных с недостатком в пище некоторых витаминов и 
минеральных веществ; к ним относятся витамини-
зированные изделия, печенье с кальцием и др. 

Диетические изделия отличаются от обычных тем, 
что из их состава исключены (или ограничены) неко-
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торые пищевые вещества или, наоборот, они вводятся 
в повышенном количестве. Такие изделия предназна-
чены в основном для питания лиц с нарушенным об-
меном веществ или используются в профилактических  
целях [2]. 

Разработка новых видов диетических изделий с целью 
совершенствования структуры ассортимента, создания 
продуктов лечебно-профилактического назначения, дет-
ского ассортимента и изделий длительного срока хране-
ния в основном осуществляется путем использования 
растительного сырья. Хлебобулочные и мучные конди-
терские изделия обогащают за счет внесения плодов ка-
лины, рябины, облепихи, боярышника, ягод смородины 
черной, плодов черники и др. 

В последнее время растет заболеваемость сахарным 
диабетом. По данным число больных составляет в про-
мышленно развитых странах 2–3 % населения. Таким 
образом, большой интерес представляет замена в ре-
цептурах мучных кондитерских изделий сахара низ-
кокалорийными подслащивающими веществами, на-
пример, патокой, которая не содержит в своем составе 
сахарозы и представляет собой продукт крахмального 
производства, состоящий из смеси дисахаридов — глю-
козы, мальтозы и полисахаридов — декстринов, в ее 
состав также входит незначительное количество крася-
щих, азотистых, минеральных веществ и органических  
кислот. 

В настоящее время лучшими заменителями сахара 
в питании диабетиков признаны полиолы — ксилит и 
сорбит. 

Сорбит — это белое кристаллическое вещество, об-
ладающее приятным вкусом, сладость его примерно в 
2 раза меньше сахара. 

Обладая сладким вкусом, сорбит, прежде всего, вы-
годно отличается от сахарина и других синтетических 
сладких веществ тем, что он питателен: его калорийность 
составляет около 4 килокалорий на грамм вещества, а ка-
лорийность сахара немного больше 4 килокалорий. Сор-
бит не является сахаром и вообще углеводом, его могут 
потреблять больные сахарным диабетом. 

Кроме того, сорбит отличается сильной гигроскопич-
ностью и способен притягивать влагу из воздуха, вслед-
ствие этого он смягчает продукты и предотвращает их 
высыхание и затвердение. 

Существенную роль в питании человека играют бал-
ластные вещества. Пищевые рационы должны содержать 
достаточные количества (в среднем не менее 25 г) целлю-
лозы и других неусвояемых полисахаридов, источником 
которых являются различные растительные продукты. 
Считается, что недостаточное количество растительных 
волокон в составе пищи приводит к ряду заболеваний, 
в том числе атеросклерозу, заболеванию толстой кишки, 
появлению раковых заболеваний и др. 

Высоким содержанием волокнистых полисахаридов: 
гемицеллюлоз, целлюлозы — отличаются отруби, являю-
щиеся побочным продуктом переработки зерна. Для пи-

щевых целей наиболее приемлемы пшеничные отруби. В 
диетическом питании отруби 62 используются для при-
готовления некоторых кулинарных, мучных и кондитер-
ских изделий. 

Таким образом, создание новых диетических конди-
терских изделий с использованием нетрадиционного сы-
рья будет способствовать решению существующей про-
блемы спроса и предложения на такую продукцию. 

В настоящее время для диетического питания пред-
ставлены следующие виды кексовой продукции: 

 ӽ кекс «Цитрусовый» с ксилитом, готовят на химиче-
ских разрыхлителей; 

 ӽ кекс «Солнышко» включает значительное количе-
ство морковного пюре и сорбита; 

 ӽ кекс диабетический «Орешек» — разнообразной 
формы, посыпанный дробленым жареным орехом; 

 ӽ кукурузный диетический кекс — готовиться из 
кукурузной муки, которая помогает пищеваре-
нию, нормализует обменные процессы и очищает 
организм; 

 ӽ разработаны диетические и диабетические кек-
сы на фруктозе (содержание в пределах 10–100 %). 
Фруктоза медленно всасывается из кишечни-
ка (в 2,3 раза медленнее глюкозы) и мало влияет 
на уровень сахара в крови. Метаболизм ее осу-
ществляется без участия инсулина, что позволя-
ет использовать ее в питании больных сахарным  
диабетом; 

 ӽ имеются данные по использованию морской ка-
пусты в технологии кексов диетического назначе-
ния. Морская капуста содержит белки, углеводы, 
пектиновые вещества, витамины, микроэлемен-
ты, которые рекомендуются, как профилактиче-
ское средство, предупреждающее развитие скле-
роза, нарушения щитовидной железы. Морская 
капуста имеет неприятный привкус, но в сочета-
нии с сахаром и другими добавками он почти не  
ощущается. 

Были проведены предварительные исследования но-
вых кексов для диетического питания из Сборника рецеп-
тур на продукцию диетического питания для предпри-
ятий общественного питания, в котором представлены 
5 вариантов кексов диетического назначения [1]. 

Основными рецептурными компонентами, входящи-
ми в рецептурный состав новых кексов, являются: мука 
пшеничная высшего сорта; мука ржаная обойная; пше-
ничные отруби; сорбит; молоко; творог; рис воздушный; 
цукаты; яблоки свежие. 

В научно-исследовательской работе поставлены зада-
чи — определения пищевой, биологической и энергети-
ческой ценности новых диетических кексов, а также ряда 
технологических показателей (крошливость, намокае-
мость, активность воды и др.). 

Предварительные исследования пищевой и энергети-
ческой ценности рассматриваемой кексовой продукции 
представлены в таблице 1.
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Данные таблицы показывают относительную сбалан-
сированность основных пищевых веществ и невысокую 
энергетическую ценность по сравнению с традиционны-
ми кексами, что особенно важно в лечебном и профилак-
тическом питании. Требуются проведение дальнейших 
исследований физико-химических, технологических и 
других показателей в соответствие с задачами научно- 
исследовательской работы. 
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Таблица 1. Пищевая и энергетическая ценность кексовой продукции, 100 г

Показатели: Кекс  
вариант № 1

Кекс  
вариант № 2

Кекс  
вариант № 3

Кекс  
вариант № 4

Кекс  
вариант № 5

Вода, г 17,98 23,96 17,87 15,11 22,35
Белки, г 8,9 8,6 6,4 7,3 7,4
Жиры, г 15,2 12,9 12,2 14,6 10,5

Моно- и дисахара, г 26,6 27,6 28,8 31,1 23,2
Крахмал, г 28,6 22,7 31,1 27,5 30,9

Пищевые волокна, г 1,8 3,3 2,7 3,3 4,6
Органические 

кислоты, г 0,11 0,11 0,15 0,11 0,18

Зола, г 0,81 0,83 0,78 0,98 0,87
Энергетическая 
ценность, ккал 393 352 375 395 341

Химические науки 03.00.00

2020’ № 3 (23)

6



Ф. А. Гавриков

Анализ социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Курск»  
в 2017–2019 гг.

Реализация проектов в системе государственного и 
муниципального управления направлена в первую оче-
редь на повышение уровня социально-экономического 
развития территории [2, c. 12]. В этой связи необходимо 
про-вести диагностику текущих показателей социально-
экономического развития муниципального образования 
«Город Курск». В таблице 1 рассмотрим динамику демо-
графических показателей социально-экономического 
развития муниципального образования «Город Курск».

На основе информации представленной в таблице 1 
можно сделать вы-вод о том, что в муниципальном об-
разовании «Город Курск» происходит увеличение чис-
ленности населения, что является положительной ха-
рактеристикой его демографической ситуации. Общая 
численность населения муниципального образования 
«Город Курск» на конец 2019 года превысила значение 
аналогичного показателя на конец 2017 года на 1,7 %. В 
тоже время в динамике численности населения муници-
палитета присутствуют и отрицательные тенденции, ко-
торые связаны с сокращение численности работающего 
населения. Значения данного показателя за период 2017-
2019 годов сократи-лось на 0,39 %. 

Важными характеристиками демографической ситу-
ации в городе является динамиками численности умер-

ших и родившихся жителей. Общая численность ро-
дившихся жителей муниципального образования 
«Город Курск» в 2019 году увеличивается по сравнению с 
2017 годом на 2,85 %, а численность умерших сокращает-
ся на 2,74 %. Кроме того, нельзя не отметить присутствие 
положительного миграционного прироста населения 
муниципального образования «Город Курск». Достиже-
ние положительного миграционного прироста в горо-
де достигается как за счет внешней миграции из других 
областей и стран, так и за счет процессов, связанных с 
урбанизацией.

Относительным показателем, позволяющим сформи-
ровать комплексное мнение о демографической ситуа-
ции в муниципалитете, является сводный коэффициент 
демографического роста. Величина сводного коэффици-
ента демографического роста муниципального образо-
вания «Город Курск» за трёхлетний период сокращается 
на 3,13 промилле. Уменьшение представленного коэффи-
циента происходит в первую очередь за счет снижения 
величины миграционного прироста в городе в 2019 году 
по сравнению с 2017 годом на 27,32 %.

Сводный коэффициент трудовой активности отража-
ет долю работающего населения в общей его численности 
в муниципалитете. Динамика сводного коэффициента 
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Таблица 1. Демографические показатели социально-экономического развития  
муниципального образования «Город Курск» [5]

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год
Динамика показателя  

за 2017-2019 годы
Темп роста, % Отклонение, +/-

Среднегодовая численность населения, тыс. чел. 446,1 450,2 453,7 101,70 7,6
Среднегодовая численность работающих, тыс. чел. 152,7 152,4 152,1 99,61 -0,6
Численность родившихся, чел. 5092 5140 5237 102,85 145
Численность умерших, чел. 5465 5380 5315 97,26 -150
Миграционный прирост, чел. 5933 5545 4312 72,68 -1621
Сводный коэффициент трудовой активности 0,342 0,339 0,335 - -0,007
Сводный коэффициент демографического роста, промилле 12,46 11,78 9,33 - -3,13
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трудовой активности муниципального образования «Го-
род Курск» за три года немного сокращается на 0,007, что 
обусловлено главным образом уменьшением численно-
сти работающего населения муниципалитета [1, c. 181].

На рисунке 1 представим динамику основных демо-
графических показателей социально-экономического 
развития муниципального образования «Город Курск».

После рассмотрения демографических показателей 
социально-экономического развития муниципального 
образования «Город Курск» необходимо выполнить диа-
гностику производственно-экономических показателей 
в данной области исследования. Хозяйственно-экономи-
ческие показатели социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Курск» представ-
лены в таблице 2.

На основе информации представленной в таблице 2 
можно сделать вы-вод о том, что в муниципальном об-
разовании «Город Курск» на протяжении последних трёх 
лет происходит увеличение среднемесячной номиналь-
ной заработной платы. Выполненные расчеты позволяют 
сделать вывод о том, что величина среднемесячной номи-
нальной заработной платы в муниципалитете в 2019 году 
выросла по сравнению с 2017 годом на 7,83 % [1, c. 182].

Важной положительной экономической характери-
стикой развития муниципального образования «Город 
Курск» является увеличение объемов производства про-
дукции и услуг в расчете на одного жителя. Значение 
представленного показателя в 2019 году относительно 
2017 года увеличилось на 2,26 %, что дает повод утверж-
дать о росте уровня деловой активности в городе.

Сокращение инвестиционной активности в муници-
палитете подтверждается уменьшением объемов инве-
стиций в основной капитал в расчете на одного жителя. 
Анализ представленного статистического материала по-
зволяет сделать вывод о том, что в 2019 году по сравне-
нию с 2017 годом сумма инвестиций в основной капи-
тал в расчете на одного жителя сокращается на 29,75 %. 
Отмеченное обстоятельство требует от представителей 
городского менеджмента реализации мероприятий по 
росту уровня инвестиционной привлекательности муни-
ципалитета [4, c. 510].

Положительной характеристикой социального раз-
вития муниципального образования «Город Курск» яв-
ляется увеличение обеспеченности населения жильем. 
По итогам проведенных расчетов можно заключить, что 
размер площади жилых помещений в расчете на одного 

Рисунок 1. Динамика основных демографических показателей социально-экономического развития муниципального 
образования «Город Курск»

Таблица 2. Хозяйственно-экономические показатели социально-экономического развития муниципального 
образования «Город Курск» [6]

Показатель 2017 год 2018 год 2019 год
Динамика показателя  

за 2017–2019 годы
Темп роста, % Отклонение, +/-

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников, тыс. руб. 28,1 29,7 30,3 107,83 2,20

Величина площади жилых помещений в расчете на одного жителя, 
кв. метров 26,4 27,1 28,3 107,20 1,90

Объем произведенной продукции, оказанных услуг и работ в 
расчете на одного жителя, тыс. руб. 137,2 138,5 140,3 102,26 3,10

Количество предприятий малого и среднего бизнеса в расчете на 
10 тыс. человек населения 483,2 483,2 482,7 99,90 -0,50

Размер инвестиций в основной капитал в расчете на одного 
жителя, тыс. руб. 43,7 34,1 30,7 70,25 -13,00
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жителя города увеличивается на 7,20 %. Наличие поло-
жительной динамики представленного показателя фор-
мируется за счет ввода в эксплуатацию новых жилых 
комплексов на территории города[3, c. 29].

Уровень предпринимательской активности муници-
пального образования «Город Курск» на протяжении 
трёх лет в целом остается стабильным. Подтверждением 
данного факта является динамика количества предпри-
ятий малого и среднего бизнеса в расчете на 10 тысяч че-
ловек населения. Анализ проведенных расчет позволяет 
сделать вывод о том, что за период 2017–2019 годов зна-
чение данного показателя немного сокращается на 0,1 %. 
На рисунке 2 представим основные хозяйственно-эконо-
мические показатели социально-экономического разви-
тия муниципального образования «Город Курск».

Таким образом, в результате проведенного анализа 
можно сделать вы-вод о том, что большинство показате-
лей социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Город Курск» за исследуемый период 
времени имеют тенденцию к росту. Отмеченные обстоя-
тельства дают повод утверждать о росте эффективности 
функционирования системы муниципального менед-
жмента в городе и о качестве разрабатываемых и реали-
зуемых муниципальных проектов. Основной положи-
тельной динамики социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Курск» стала ста-
билизация ситуации на рынке труда, а также увеличение 
объема производства продукции и услуг в совокупности 
с расширением потенциала строительной отрасли. 
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Рисунок 2. Основные хозяйственно-экономические показатели социально-экономического развития  
муниципального образования «Город Курск»
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А. Ю. Каширцева

Производительность труда в условиях цифровой 
экономики

Производительность труда является одним из ключе-
вых показателей эффективности использования трудо-
вых и производственных ресурсов в экономике. Данный 
показатель измеряется количеством продукции, выпу-
щенной предприятием за определенный отрезок време-
ни (рис. 1). 

Рисунок 1. Основные элементы измерения 
производительности труда

Рост производительности труда способствует повы-
шению уровня национального дохода, ВНП, улучшению 
уровня жизни населения. Понятие «производительность 
труда» очень тесно связано с понятием «эффективность 
труда», которое несколько шире, чем первое, так как вы-
ражает не только количественные, но и качественные 
показатели. Эффективность труда — это объем произве-
денной продукции с учетом качества на условную едини-
цу трудозатрат на производство. 

Прорыв в современной экономике возможен только 
при условии повышения производительности труда во 
всех отраслях экономики с использованием новых тех-
нологий производства и трудовых ресурсов. Именно 
трудовые ресурсы и человеческий капитал являются ос-
новой производства, так как от их качества и количества 

зависит уровень конкурентоспособности предприятия и 
результаты его деятельности. 

Согласно данным Росстата 2018, год численность 
трудоспособного населения в РФ составила 82,264 млн. 
человек, что составляет примерно 56 % от всего населе-
ния [1]. Несмотря на то, что уровень безработицы в Рос-
сии достаточно низок — 4,8 % (по данным ФСГС), про-
изводительность труда в разы ниже, чем в государствах 
с уровнем безработицы в разы выше (Германия — 6,5 %, 
Франция — 9,7 %, Италия — 11,3 %). 

По подсчетам экономистов, производительность тру-
да в России от 5 до 10 раз ниже, чем производительность 
труда в развитых странах [2]. Это связывают с низкой 
эффективностью организации рабочего процесса, низ-
ким уровнем роботизации и автоматизации производ-
ства, большим количеством неэффективных рабочих 
мест, низким уровнем образования менеджеров, боль-
шим государственным сектором в экономике, устарев-
шим и изношенным оборудованием и т.д. По данным 
ОЭСР, в 2015 году вклад одного работника в ВВП России 
составлял 23,2 доллара в час, когда в странах ОЭСР в два 
раза больше (примерно 46–50 долларов в час) [3].

Таблица 1. Рост производительности труда, % к 
предыдущему году

Рост производительности труда 2015 год 2016 год 2017 год
До пересмотра -1,9 -0,3 1,5

После пересмотра -1,1 0,2 1,9

Производительность труда в мировой экономики 
значительно снизилась в связи с демографическим кри-
зисом, причиной которого стали старение населения 
снижение естественного прироста населения, высокий 
уровень смертности. В 2015 году 12 % населения планеты 
были старше 60 лет, ежегодно данный показатель растет 
на 3,3 %. Уже сейчас в Европе каждый четвертый человек 
старше 60 лет [4]. Последствиями старения населения 
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являются: возрастание экономической нагрузки на тру-
доспособное население, за счет социальных затрат госу-
дарства и работодателей на нетрудоспособное население, 
снижение производительности и эффективности труда, 
снижение восприимчивости общества к инновациям и 
преобразованиям.

Также необходимо сократить долю государственного 
сектора в экономике примерно до 30–40 процентов, так 
как производительность труда на государственном пред-
приятии, как правило, в 4–5 раз ниже, чем в частном [6]. 
Это объясняется низкой заинтересованностью и моти-
вацией повысить производительность труда, выработку 
продукции.

С целью повышения производительности труда в РФ 
был утвержден национальный проект «Производитель-
ность труда и поддержка занятости», который рассчитан 
до 2024 года (рис. 2). 

Рисунок 2. Этапы формирования цифровой экономики 
России

Большая часть расходов придется на федеральный 
бюджет. Государство ставит задачу: обеспечить рост 
производительности труда в 5–6 % ежегодно за счет раз-
вития образования, реализация потенциала информаци-
онных технологий, улучшение условий труда и жизни на-
селения, увеличение вложений в человеческий капитал, 
инвестиций в развитие инфраструктуры. 

Производительность труда непосредственно связа-
на с цифровой экономикой. Само понятие «цифровая 
экономика» представляет собой производство, основан-
ное на цифровых технологиях. Инструменты цифровой 
экономики способны в разы увеличить производитель-
ность труда, ВНП, национальный доход и ряд других 
экономических показателей. Так, в 2010 году цифровая 
экономика составила 4,1 % от всего мирового ВВП, а в 
2016 году — 22,8 % [7].

Цифровая экономика открывает перед человече-
ством новые возможности: экономика стран выйдет на 
совершенно новый уровень, в разы снизятся издержки 
и затраты на производство товаров и услуг, расширит-
ся количество потенциальных потребителей за счет до-
ступности товара во всех странах, снизится уровень без-
работицы, появится доступ на закрытые рынки. Переход 
к цифровой экономике является результатом НТР (науч-
но-технической революции). 

Однако скорость перехода к цифровой экономи-
ке в странах сильно отличается (рис. 3). Для перехода 
к цифровой экономике необходимо создать новую ин-
формационно-телекоммуникационную систему высоко-
скоростной передачи, обработки и хранения большого 
количества информации, улучшить систему взаимодей-
ствия, управления и регулирования, инвестировать раз-
витие инфраструктуры, образования.

Рисунок 3. Доля цифровой экономики в ВВП стран

Однако пока в данной сфере не хватает профессиона-
лов и экспертов, специалистов готовых их обучать. Со-
гласно мнению экспертов, необходимо увеличить выпуск 
специалистов для цифровой экономики в вузах пример-
но в 2,5 раза. В ближайшие 10–15 лет необходимо допол-
нительно свыше двух миллионов специалистов в данной 
области для продолжения внедрения цифровой эконо-
мики в ВВП страны. 78,8 тысячи специалистов каждый 
год приходят в IT-сферу, но для цифровизации необхо-
димо около 186 тысяч ежегодно. 

Таким образом, решая проблему производительности 
труда в условиях цифровой экономики, необходимо об-
ратить внимание на развитие инфраструктуры, инфор-
мационных технологий, рациональности использования 
производственных и трудовых ресурсов.
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И. В. Обухов

Проблемы управления финансово-хозяйственной деятельностью учреждений, 
подведомственных комитету социальной защиты населения города Курска. 
Концепция единой автоматизированной системы

Нами была проведена работа по выявлению суще-
ствующих проблем управления финансово-хозяйствен-
ной деятельностью учреждений подведомственных ко-
митету социальной защиты населения города Курска. В 
процессе исследования нами применялись следующие 
методы: анализ официальных сайтов учреждений, ин-
тервью, анализ открытых источников сети Интернет, мо-
делирование бизнес процессов, анализ законодательства 
РФ, анализ сайта госзакупок.

В результате проведенного исследования была всесто-
ронне проанализирована система управления, управле-
ния финансово-хозяйственной деятельностью учреж-
дений подведомственных комитету социальной защиты 
населения города Курск (далее «медико-социальные уч-
реждения»), в том числе на примере нескольких учреж-
дений города Курска.

В ходе исследования выявлены проблемы, которые ха-
рактерны для всех без исключения учреждений:

 ӽ имеющих бюджетное плановое финансирование;
 ӽ имеющих в своем составе отдел бухгалтерии;
 ӽ имеющих определённые права в сфере закупки ре-

сурсов и заключения контрактов на их поставку. 
Анализ действующей модели финансирования по-

добных учреждений и пробелов в законодательстве 
Российской Федерации, регулирующей данные виды де-
ятельности, позволил выявить те недостатки в системе 
управления медико-социальных учреждений, которые 
стали серьезными проблемами в их деятельности. Рас-
смотрим их подробнее.

1. Плановость системы финансирования. В совет-
ском союзе была внедрена так называемая плано-
вая экономика [2, 4]. Основная проблема плановой 
экономики — это ее неспособность быстро и адек-
ватно реагировать на внешние факторы [5]. 

Система финансирования медико-социальных уч-
реждений также относится к плановой системе, так как 

финансовые средства в строго определённом количестве 
начисляются на целевые счета учреждения, и в рамках 
действующего расчетного периода, чрезвычайно сложно 
добиться изменения в процессе такого целевого финан-
сирования [1, 3]. При этом не учитывается возможность 
резкого повышения или понижение цен на ресурсы, уве-
личение или уменьшение необходимых услуг (дополни-
тельный найм рабочих) и т.д. 

Как это случилось несколько лет назад в одном меди-
ко-социальном учреждении г. Курска, (название которо-
го не имеет значения, так как в статье рассматриваются 
проблемы текущей системы управления финансово-хо-
зяйственной деятельностью являющиеся первопричи-
ной изложенных событий, а не конкретное учреждение) 
вследствие непредвиденного повышения цен на продук-
ты питания учреждение было вынуждено резко снизить 
закупки определенных продуктов питания, и как след-
ствие ухудшилось качество питания пациентов. На жа-
лобы пациентов администрация центра ответила, что 
учреждение в данный момент недофинансируются и жа-
лобы следует переадресовать в орган, который отвечает 
за финансирование. 

Орган, который отвечает за финансирование, в дан-
ном случае — «главный бюджетный распорядитель» на 
жалобы отвечает, что финансирование учреждения осу-
ществляется согласно бюджетной смете, принятой на 
текущий расчетный период и в полном объеме, а вина 
за сложившуюся ситуацию лежит на администрации 
учреждения. 

Точно такая же ситуация происходит и с заработной 
платой рабочих, когда от рабочего требуют в полном и 
превышающем объеме выполнять обязанности, но при 
этом общая заработная платане не повышается, так как 
средства на их заработную плату перечисляются с целе-
вых счетов, четко прописанных в бюджетной смете. Еще 
одна проблема — отсутствие возможности нанять до-
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полнительного сотрудника в текущем расчетном перио-
де, в случае необходимости, так как его ставка не пропи-
сана в бюджетной смете.

2. Самостоятельность организации в вопросе выбора 
поставщика ресурсов и возможные варианты по-
ведения руководителей учреждения.

На закупку продуктов питания и на оплату работы 
сотрудников учреждения в бюджетной смете прописана 
определенная, четко обозначенная сумма. После их пере-
числения руководство организации рассчитывает не-
обходимые объемы того или иного продукта питания и 
самостоятельно ищет поставщиков данных продуктов, а 
затем и заключает контракт с ними. Также организация 
самостоятельно рассчитывает заработную плату всех со-
трудников учреждения, в том числе руководства. Зара-
ботная плата сотрудника учреждения состоит из оклада, 
и стимулирующих надбавок. Вопрос о выплате стимули-
рующих надбавок решается руководством учреждения. 

Таким образом, руководство учреждения имеет воз-
можность вступить в преступный сговор с поставщи-
ками. Например, договорившись с поставщиками про-
дуктов питания, легально закупить продукты питания 
низкого качества по заведомо завышенным ценам и не-
легально получить, так называемый, откат от поставщи-
ка. А также, есть возможность списывать закупленную 
продукцию под различными предлогами. Не исключены 
и другие способы мошенничества. 

В сфере начисления заработной платы руководство 
также имеет возможность бесчестного манипулирова-
ния бюджетными средствами. Руководство организации 
вполне легально может отказывать сотруднику в начис-
лении определённых стимулирующих надбавок, объяс-
няя свой поступок отсутствием средств в бюджете. Так 
же могут присутствовать «мертвые души». Обычно, бли-
же к концу расчетного периода, руководство учреждения 
может начислять сотрудникам стимулирующие, а себе 
дополнительную премию «за успехи в экономии бюджет-
ных средств» из средств, недоплаченных сотрудникам. 
На все жалобы сотрудников и пациентов руководство, 
как правило, формулировкой, описанной в предыдущем 
примере. А в результате — снижение качества обслужи-
вания пациентов.

1. Проблема средней заработной платы и экономии 
средств. Ни для кого не секрет, что формула вы-
числения средней заработной платы по предпри-
ятию выглядит следующим образом (рисунок 1). 

Рисунок 1. Формула вычисления средней заработной  
по предприятию

Исходя из этого, может сложиться ситуация, когда 
при средней заработной плате в учреждении 30 тысяч 
руб. основная масса сотрудников учреждения получает 
МРОТ, а руководящий состав и главный бухгалтер от 

50000 рублей и выше. Известны случаи, когда в подоб-
ных учреждениях зарплата 96 % сотрудников на ставку с 
8 часовым рабочим днем не превышала МРОТ, а зарпла-
та главного бухгалтера, юриста, руководителя учрежде-
ния и его заместителя — 60–100 тысяч руб. 

Предложенная в исследовании концепция автома-
тизированной системы полностью исключает наличие 
бухгалтерии, отдела кадров, отдела закупок и юристов в 
подобных учреждениях, а значит, позволяет существен-
но сэкономить на штате. Сумма экономии с одного уч-
реждения, даже на приведённом примере зарплаты од-
ного главного бухгалтера гипотетического учреждения 
по самым скромным подсчетам составляет минимум 
60000*12=720 000 рублей в год и это, не считая осталь-
ных работников бухгалтерии, кадровиков, закупщи-
ков, юристов и затрат на их материально техническое 
обеспечение.

2. Общее недофинансирование. Известна ситуация, 
когда финансирование медико-социальных уч-
реждений «главным бюджетным распорядителем» 
производится лишь на 60 % от текущего необходи-
мого финансирования, в соответствии с нормами, 
установленными законодательством Российской 
Федерации. Как правило, ситуацию недофинан-
сирования «главный бюджетный распорядитель» 
объясняет отсутствием бюджетных средств, никак 
не комментируя, каким образом бюджетному уч-
реждению вести финансово-хозяйственную дея-
тельность на выделенные средства. Но финансиро-
вание «главного бюджетного распорядителя» и его 
ведомства производится из тех же самых бюджет-
ных средств, при этом «особых проблем» с финан-
сированием они, как правило, не испытывают. 

Небольшой исторический анекдот: Французский ко-
роль Филипп VI собрал своих придворных и спросил, 
почему доходов от налогов поступает в казну все меньше 
и меньше. Придворные молчали. Тогда придворный шут 
взял кусочек льда, дал его одному из присутствующих и 
попросил пустить по кругу. Когда ледышка дошла до ко-
роля, в его руке почти ничего не осталось.

Рисунок 2 Процесс движения целевых бюджетных 
средств
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Наглядна ситуация прямой зависимости вероятных 
потерь бюджетных средств от количества промежуточ-
ных распорядителей. Чем больше вероятных распоряди-
телей бюджетных средств, тем больше вероятность по-
тери определённого процента при движении их до точки 
назначения. 

На рисунке 2 представлена упрощённая схема обе-
спечения и финансирования медико-социальных учреж-
дений, на которой пунктирными линиями отображены 
возможные нецелевые траты бюджетных средств на каж-
дом этапе, которые могут возникнуть по вине чиновни-
ков, а также официальные потери бюджетных средств. 
Рассмотрим каждый из этапов передвижения бюджет-
ных средств более детально.

1. «Составления бюджетных смет каждой органи-
зации». По существующим нормам составленная 
бюджетная смета корректируется и утверждается 
«главным бюджетным распорядителем», который 
в свою очередь вполне способен искусственно за-
низить бюджет одной организации и повысить 
бюджет другой организации в соответствии со 
своими определёнными целями, вполне легально 
обосновав свои действия перед вышестоящими 
органами. Причиной этому является человеческий 
фактор, несовершенство законодательства, общие 
проблемы при установке факта нарушения.

2. «Получение каждой организацией бюджетных 
средств». В качестве примера рассмотрим суммы 
расходов одного из исследованных учреждений за 
2017 год. Суммарные ежемесячные затраты на вы-
плату заработной платы исследуемого учреждения 
составляли около 1,7 миллиона рублей в месяц. 
Средняя зарплата одного только главного бухгал-
тера, по официальным данным, составляла около 
60000 руб. в месяц. Умножив данную сумму на 12, 
мы получаем 720000 руб. в год, а если учесть на-
личие: помощника главного бухгалтера, юриста и 
прочих сотрудников, обеспечивающих финансо-
во-хозяйственную деятельность и имеющих по-
добные зарплаты, то получается сумма даже пре-
вышающая месячное содержание исследуемого 
учреждения. Чтобы устранить подобные махина-
ции, необходимо устранить причину — нечестных 
служащих: руководителя, главного бухгалтера и 
других им подобных. Однако встает вопрос, кто 
будет делать их работу? Всю данную работу будет 
делать автоматизированная система. 

На первых двух этапах были выявлены и другие про-
блемы: недостаток финансирования, неверное распре-
деление средств, неверный расчет необходимого объ-
ема финансирования, проблемы внутренних и внешних 
факторов. Все их можно решить путем полного вывода 
бухгалтерии из ведения медико-социальных учреждений 
и перевода ее в ведение единого управляющего органа на 
основе АСАМСУ (автоматизированной системы анали-
за медико-социальных учреждений), которая возьмёт на 

себя функции по расчету и переводу ресурсов, необходи-
мых данным учреждениям. В данном случае, ресурсы — 
это все закупаемые товары и услуги, в том числе услуги 
сотрудников учреждения, необходимые для нормально-
го функционирования учреждения.

3. «Официальные методы перераспределения бюд-
жетных средств в пользу определенных сотруд-
ников в каждой организации». Суть проблемы на 
данном этапе описывалась выше. Отметим лишь 
ее наличие во всех бюджетных учреждениях, в ко-
торых определенная группа лиц имеет влияние на 
процесс распределения бюджетных средств и заин-
тересованность в их определенном распределении. 

Рассмотрим подпроцесс «махинации с уже закуплен-
ными в каждой бюджетной организации ресурсами», со-
путствующий 3-му этапу. Этот процесс содержит следу-
ющие действия. 

Действие первое — бюрократическое. Например, по 
документам учреждением была закуплена мебель, в том 
числе и красивый дорогой кожаный диван. При этом, 
плановой комиссии демонстрируются документы на ме-
бель, и сама мебель в том числе и диван, стоящий в опре-
деленной зоне и выполняющий свою роль. Через краткий 
промежуток времени, после отъезда данной комиссии, 
составляется акт списания на данный диван, в котором 
указываются вполне заурядные возможные причины, 
допустим — диван был приведён в полную негодность 
детьми с нарушением психики. Учитывая особенности 
пациентов медико-социальных учреждений такие случаи 
вполне естественны. 

Действие второе — фактическое. Закупленный диван 
привозится из магазина и помещается на склад организа-
ции. При получении информации о прибытии комиссии 
данный диван распаковывается, и переносится в опреде-
ленную зону организации. После демонстрации дивана 
комиссии, он вновь запаковывается и отправляется на 
склад. Таким образом диван может демонстрироваться 
нескольким комиссиям. После своей роковой встречи с 
«отрядом детей» диван переезжает на постоянное место 
пребывания вне учреждения. Самое печальное в данной 
ситуации то, что судьбу дивана могут повторить любые 
ресурсы, поступающие в бюджетные организации, по 
причине недостаточного контроля за использованием 
данных ресурсов и их утилизацией. Данный пример, ко-
нечно, утрирован, но он показывает возможные методы 
нецелевого расходования средств. 

Рассмотрим следующий подпроцесс: «закупка ресур-
сов по завышенным ценам с получением отката каждой 
организацией и иные виды махинаций», также сопут-
ствующий 3-му этапу. Данная проблема с махинациями 
по закупке ресурсов возникает по причине самостоя-
тельности организации в вопросе выбора поставщика 
ресурсов и отсутствии жесткого постоянного объектив-
ного контроля за поставками и закупками ресурсов.

Пример: Учреждение официально закупает, через си-
стему госзакупок у поставщика определённое количе-
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ство шкафов. Каждый поступивший в учреждение шкаф 
имеет свой паспорт, несущий информацию о нем, где в 
числе прочей информации указан поставщик, номер 
типа товара исходя из классификации поставщика, цена 
за данный товар и дата совершения купли-продажи. Так 
же данная информация заносится в отчётные документы 
о закупке учреждения. 

Проанализировав маркетинговую деятельность по-
ставщика, можно увидеть, что на момент купли-продажи 
поставщик «вдруг решил» на короткий промежуток вре-
мени поднять цены на ряд товаров, в том числе и на заку-
паемые шкафы. Также возможна ситуация, когда, введя 
номер типа товара в интернет-магазине поставщика, бу-
дет наблюдаться информация, почти полностью соответ-
ствующая паспорту шкафа, поступившего в учреждение, 
но на фотографии будет шкаф более дорогой модели, чем 
поступившие в учреждение. А шкаф модели, поступив-
шей в учреждение, имея другой номер и характеристики, 
продается по более низкой цене. При этом в тот же вре-
менной период один из руководителей учреждения «по-
купает» у того же поставщика весьма дорогую мебель в 
личное пользование.

К сожалению, решить все вышеперечисленные про-
блемы можно только путем полного изменения текущей 
децентрализованной схемы обеспечения медико-соци-
альных учреждений на централизованную схему с вне-
дрением единой системы анализа и контроля АСАМСУ. 
Необходимость внедрения единой системы анализа об-
условлена попыткой исключения:

 ӽ человеческого фактора — система действует ис-
ключительно в соответствии с заложенными 
нормами; 

 ӽ отсутствие дружеских и корыстных отношений — 
у системы нет «друзей и родственников»;

 ӽ объективность — система не стремится сэконо-
мить бюджетные средства для последующего их 
использования на определённые личные цели, си-
стема не стремится, руководствуясь определённы-
ми личными целями, дополнительно профинанси-
ровать то или иное учреждение, системе не нужны 
никакие другие дополнительные ресурсы «в лич-
ное пользование» кроме ресурсов обеспечиваю-
щих ее стабильную работу; 

 ӽ каждое действие системы строго формализовано и 
обусловлено введенными заранее нормами; 

 ӽ каждое действие системы, а также изменения са-
мой системы строго фиксируются и при необходи-
мости уведомляются надзорные органы;

 ӽ система постоянно собирает и анализирует дан-
ные всех поставщиков ресурсов и присваивает им 
рейтинг (под поставщиками ресурсов понимают-
ся также и сотрудники организаций, так как они 
представляют собой трудовые ресурсы). 

Для изменения ситуации в лучшую сторону и пред-
упреждения возникновения перечисленных проблем 
предлагается новая концепция обеспечения и управле-
ния казёнными медико-социальными учреждениями. 
Основой данной концепции будет являться автоматизи-
рованная система анализа медико-социальных учрежде-
ний (АСАМСУ), которая в свою очередь будет состоять 
из трех подсистем:

 ӽ автоматизированной системы анализа;
 ӽ автоматизированной системы закупок, поставок и 

учета;
 ӽ автоматизированной системы документооборота.

В результате работы АСАМСУ примерная схема обе-
спечения медико-социальных учреждений может иметь 
следующий вид, представленный на рисунке 3.

Основные положения концепции:
Учреждение единого управляющего органа. Данный 

орган будет иметь управленческую функцию над всеми 
подобными бюджетными учреждениями на территории 
города и области.

Учреждение надзорного органа для управляющего 
органа.

Внедрение в управляющий орган надзорного органа, 
который будет заниматься анализом и контролем всех 
подведомственных учреждений на основе единой авто-
матизированной системы АСАМСУ.

Полный вывод отдела бухгалтерии из учреждения и 
его перевод лишь на фактическое получение ресурсов 
как материальной составляющей. При этом, учреждению 
не будет разрешаться вести какую-либо финансовую де-
ятельность, а также будет запрещено самостоятельно 
заключать контракты с поставщиками ресурсов. Исклю-
чением будет являться лишь процесс найма работников, 

Рисунок 3. Схема обеспечения медико-социальных учреждений в АСАМСУ
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но и в этом случае кандидаты будут выбираться орга-
низацией не самостоятельно, а из списка проверенных 
кандидатов на трудоустройство с помощью их анализа 
автоматизированной системы. Для начисления заработ-
ной платы и прочих выплат сотрудникам, учреждение 
должно будет представить в управляющий орган инфор-
мацию об трудовой деятельности сотрудников, чтобы 
АСАМСУ сделала им соответствующие начисления. 

Перевод управления всеми бухгалтерскими, финансо-
выми и другими операциями по закупкам, и их контро-
лю на АСМАСУ.

Автоматизированное предоставление надзорному ор-
гану всех сведений о нарушениях в сфере финансовой 
деятельности управляющего органа по закупкам, по-
ставкам, и нерациональному использованию ресурсов на 
местах.

Единое нормирование данных типов учреждений. 
АСАМУ при распределении ресурсов, в том числе и при 
начислении заработной платы сотрудникам, среди уч-
реждений одного типа будет руководствоваться единой 
для всех нормой. Это означает, что стоимость: одного 
часа работы директора учреждения, одного часа работы 
рядового сотрудника каждого вида, нормы потребления 
мяса, рыбы, молочных и других продуктов на одного па-
циента в сутки (в зависимости от заболевания пациента) 
едина для всех учреждений данного типа.

Создание внутри автоматизированной системы еди-
ной базы данных поставщиков ресурсов с присвоени-
ем им рейтинга и автоматическим выбором поставщи-
ка, и формированием контракта на поставку ресурсов 
учреждения.

Создание внутри автоматизированной системы еди-
ной базы данных сотрудников с присвоением им рей-
тинга и автоматизированным учётом их заслуг и про-
ступков, образования, отзывов клиентов, медицинских 
книжек, вовремя пройденных курсов повышения квали-
фикации, переаттестации и т.д.

Формирование единой системы электронного до-
кументооборота как внутри учреждения, так и между 
учреждениями. 

Автоматическое отслеживание всех данных о постав-
ках ресурсов в учреждения и использование этой инфор-
мации для присвоения рейтинга поставщикам и форми-
рования отчетной документации надзорному органу.

Автоматическое отслеживание данных об использо-
вании ресурсов на местах, их качественных характери-
стиках и текущем количестве на складах учреждения, а 
также об утилизации списанных ресурсов.

Создание интернет-представительства для предостав-
ления поставщикам, пациентам, сотрудникам, соискате-
лям возможности самостоятельной регистрации в авто-
матизированной системе и получения всей необходимой 
информации.

Таким образом, спроектированная на основе данной 
концепции и внедренная автоматизированная система 
позволит устранить все выявленные источники проблем 

в сфере обеспечения и финансирования медико-социаль-
ных учреждений, а также позволит улучшить качество 
предоставляемых услуг, сделать систему обеспечения и 
финансирования максимально прозрачной, повысить 
экономию бюджетных средств за счёт упразднения неко-
торых подразделений, работу которых будет выполнять 
автоматизированная система. Все это позволит повысить 
контроль за обеспечением и финансированием медико-
социальных учреждений.
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Е. Г. Петрищева, А. Ю. Каширцева

Значимость развития цифрового менеджмента  
в России

В качестве базовой модели для долгосрочного разви-
тия России и укрепления ее позиций на международной 
арене была выбрана инновационная социально-ориен-
тированная экономика. Целью данного вектора являет-
ся поддержка технологического развития наукоемких 
отраслей промышленности, модернизация регионов, 
а также разработка и быстрое освоение продуктовых и 
технологических инноваций, которые способны, в свою 
очередь, обеспечить национальным производителям 
долгосрочные конкурентные преимущества на внутрен-
нем и мировых рынках. Цифровая экономика — хозяй-
ственная деятельность, в которой ключевым фактором 
производства являются данные в цифровом виде, об-
работка больших объемов информации и использо-
вание результатов анализа, которые, по сравнению с 
традиционными формами хозяйствования, позволяют 
существенно повысить эффективность различных ви-
дов производства, технологий, оборудования, хранения, 
продажи, доставки товаров и услуг.

Экономика Российской Федерации не так давно ста-
ла на путь цифрового развития, используя электронные 
технологии [10]. Цифровая трансформация является 
необходимой стратегией, так как государства, кото-
рые интенсивно используют информационные способы 
управления обладают огромными конкурентными преи-
муществами перед странами, которые базируются лишь 
на традиционных методах. Ведь формирование иннова-
ционной экономики является базой для развития вы-
сокотехнологичного производства, способного быстро 
удовлетворять растущий спрос индивидуальных потре-
бителей на наукоемкие товары и услуги. 

Для достижения этой глобальной цели необходимо 
появление цифровых предприятий, на базе которых бу-
дут формироваться бизнес-модели, включающие «кибер-
физические системы» (CPS — Cyber-Physical System) и 
«Интернет вещи» (IoT — Internet of Things) и т.д. Поэто-

му трансформация системы менеджмента в Российской 
Федерации под влиянием тотальной цифровизации про-
сто необходима [2, с. 86].

Цифровое предприятие представляет собой орга-
низацию, в которой процессы, модели управления, ин-
струменты (методы, средства) интегрированы в единую 
автоматизированную функциональную систему, начиная 
от разработки продуктов и закупок и заканчивая про-
изводством, логистикой и обслуживанием в процессе 
эксплуатации. 

Если же рассматривать горизонтальную интеграцию 
цифрового предприятия, то она выходит за рамки вну-
тренних операций. На этом уровне используются раз-
личные технологии: от устройств слежения и контроля 
до комплексного планирования, интегрированного с ис-
полнением в режиме реального времени. 

Внедрение технологий и активное их освоение и ис-
пользование при параллельном проведении оцифровки 
бизнес-процессов и их фундаментального реинжини-
ринга служит толчком для кардинального повышения 
производительности, конкурентоспособности и ценно-
сти предприятий.

С истоков своего зарождения менеджмент в организа-
циях сталкивался с проблемами принятия верных управ-
ленческих решений, управления персоналом, в том числе 
его мотивации и другими. 

Особо остро и сегодня стоит данная проблема в ус-
ловиях быстрой модернизации всех процессов, когда 
управленцы стремятся найти решения данных проблем, 
причины их появления и выявить наиболее эффектив-
ные способы управления организацией и её персона-
лом, но по шаблонным рекомендациям действовать не 
получается. 

«Изменение профессиональных требований и авто-
матизация производств на новой базе при отсутствии 
должной системы переподготовки кадров могут вызвать 
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и структурную безработицу», — заявил Путин, напом-
нив, что подобное случалось еще во времена буржуазной 
революции в Англии [9] . 

В связи с этой тенденцией возникает необходимость 
формирования новых научных направлений и дисци-
плин в высших учебных заведениях, с помощью которых 
потенциальные кадры будут способны в кратчайшие 
сроки анализировать поток информации и рационально 
принимать решения с помощью цифровых аналогов, бы-
стро приспосабливаться к внедрению новых технологий 
и использовать их для упрощения операций и минимиза-
ции издержек на предприятии. 

Разработка новых дисциплин на основе научных ис-
следований, межвузовских программ способно обе-
спечить включение российских ВУЗов в глобальное 
международное сотрудничество в рамках конкретных 
программ международного научного обмена для анали-
за опыта зарубежных стран и использования современ-
ных методов и моделей цифрового менеджмента. Нужно 
учитывать, что управление организацией — это система, 
которая требует освоения специфических знаний, и при-
обретение колоссального опыта, позволяющего эффек-
тивно управлять организацией [5].

Менеджмент как наука в настоящее время развивает-
ся быстрыми темпами и происходящие изменения мож-
но разделить на три группы: 

1. Стремительные технологические инновации, осо-
бенно в области компьютерной техники и ком-
муникаций, сделали бизнес-среду изменчивой и 
непредсказуемой. Сталкиваясь с новой действи-
тельностью, лидеры и менеджеры обнаруживают, 
что их основополагающие теории и прославленные 
бизнес-модели становятся неэффективными, по-
этому необходимо образование новейших направ-
лений в концепции управления таких, как синер-
гетический менеджмент; гендерный менеджмент; 
сетевой менеджмент; креативный менеджмент; 
командный менеджмент; коммуникативный и ком-
муникационный менеджмент.

2. Инновации внутри структуры организации: про-
изводственный менеджмент, руководство мар-
кетингом, финансовый менеджмент, кадровый 
менеджмент, внешнеэкономический менеджмент, 
управление инновациями и т.д. [3].

3. Инновации в основах науки и практики еди-
ного менеджмента и маркетинга. Разви-
тие новых способов достижения целей пред-
приятия, преобразование организационных 
структур управления, возникновение новейших 
векторов формирования методов самоуправления 
и самоорганизации являются актуальной задачей 
для науки менеджмента. Появление новых обнов-
ленных методов, современных тенденций теорети-
ко-методологических исследований в сфере управ-
ления, будут кардинально менять стиль управления  
менеджеров. 

Для цифровой трансформации экономики, ее отрас-
лей и сфер деятельности необходимо проводить анализ 
существующих моделей и подходов управления за рубе-
жом, адаптируя их к специфике российских регионов. 
Поэтому в 2017 году была принята программа «Цифро-
вая экономика Российской Федерации», предполагающая 
создание правовых, технических, организационных и 
финансовых условий для развития цифровой экономи-
ки в России и интеграции ее с цифровыми экономиками 
членов Евразийского экономического союза [8]. 

Разработка моделей дальнейшего развития экономи-
ки с помощью цифровых технологий актуальна, так как 
тотальная глобализация и цифровая трансформация 
уничтожает традиционные сферы деятельности из-за не-
способности конкурировать и развиваться дальше в ногу 
с новыми течениями. 

Но не все так просто, потому что существует ряд пре-
пятствий для достижения общей цели — это развитие 
инновационной культуры бизнеса и общества в каждом 
регионе страны. Поэтому для определения и использова-
ния более оптимальных методов управления с помощью 
цифровых технологий в разных регионах необходимо 
учитывать опыт стран и анализировать результаты их 
деятельности в этой сфере. Стоит отметить, что наиболее 
богатый опыт в данной области накоплен в США и Япо-
нии [1, с. 12]. 

Экономика Японии даже несмотря на то, что после 
Второй мировой войны оказалась на грани полного ра-
зорения, смогла относительно быстро «встать на ноги», 
выстраивая «умное» производство на основе бесшовной 
интеграции ИТ и производственных систем. Эта модель 
базируется на принятой в 2016 году национальной стра-
тегии «Общество 5.0», которая основывается на взаимо-
выгодном партнерстве бизнеса, технологических старта-
пов, институтов развития и государства [6]. 

Правительство Японии реализует программу «инте-
грированные отрасли» (ConnectedIndustries), которая 
включает в себя такие инновационные направления, как 
автономное вождение, развитие робототехники и произ-
водственной инфраструктуры, биотехнологию и химию, 
«умные» города. Занять лидирующие позиции в мировых 
рейтингах конкурентоспособности удалось и благодаря 
особенностям японского менеджмента, особому подходу 
к производственному управлению и управлению рабочи-
ми процессами. 

Основными чертами японского стиля управления яв-
ляются: система пожизненного найма (практически от-
сутствует текучесть кадров), продвижение по карьерной 
лестнице — внутренняя ротация кадров, системный под-
ход к управлению качеством, наличие системы управлен-
ческого контроля (для максимально быстрого решения 
проблем, осуществления контроля персонала и разра-
ботки необходимых поправок офисы часто размещаются 
прямо на производстве), осуществление учета рабочего 
времени, контролю подвергаются рабочие места, внеш-
ней вид и личные шкафчики подчиненных.
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Что касается Норвегии, то в основе государственной 
модели этой страны лежит инновационная деятельность. 
Инвестиции государства в бизнес составляют 50 %, в том 
числе субсидии и налоговые льготы. Такая политика, в 
первую очередь за счет программы SkatteFUNN — схемы 
налоговых скидок для компаний, ведущих инновацион-
ные разработки, способствует активизации корпоратив-
ного сектора. 

Основными направлениями развития цифровой эко-
номики в Норвегии являются: развитие инфраструктуры 
НИОКР, поддержка и привлечение лучших исследовате-
лей, интернационализация проектов.

Германская политика славится быстрым распростра-
нением цифровых технологий, что может служить для 
многих стран ориентиром. Немецкая модель направлена 
на создание «умного производства» на основе стратегии 
высоких технологий для Германии (HTS II), частью ко-
торой стали «Цифровая повестка дня 2014–2017» и «Ин-
дустрия 4.0», которая информирует о действующих пи-
лотных проектах и их внедрении в бизнес. Происходит 
стимулирование использования цифровых технологий 
посредством реализации ряда инициатив: «Информаци-
онная и коммуникационная технологическая стратегия» 
(предусматривает развитие инфраструктуры, ускоре-
ние внедрения цифровых технологий в производство), 
«Стратегия расширения широкополосной сети», про-
ект «Цифровое строительство», программа «Цифровые 
дивиденды». 

Германская модель имеет отличительную особен-
ность, так как она позволяет продвигать вперед про-
грамму цифровизации традиционной промышленности 
с предусмотренным расширением в области «умных ус-
луг», а также деятельность в области «Green IT». К не-
мецкому стилю управления можно отнести следующие 
особенности: ориентация не на ценовую конкуренцию, а 
на высокое качество производимых продуктов, а также 
на удовлетворенность клиентов; развитая система мо-
тивации, обучения и повышение квалификации кадров; 
двухуровневая система управления (Наблюдательный 
совет и Правление); приверженность к инновациям, ин-

вестированием в НИОКР, сотрудничество с научно-ис-
следовательскими институтами и т.д.

Рассмотрим индекс цифровизации бизнеса по стра-
нам. Он был разработан Институтом статистических 
исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ для ин-
тегральной оценки уровня распространения цифровых 
технологий в предпринимательстве (рис. 1).

Данный индекс рассчитывается по следующим по-
казателям: уровень использования широкополосного 
интернета; уровень использования облачных сервисов; 
уровень использования RFID-технологий; уровень ис-
пользования ERP-систем; включённость в электронную 
торговлю.

В ходе анализа мы сделали вывод, что лидирующие 
позиции занимают скандинавские страны: Дания (46), 
Норвегия (42), Финляндия (50), Швеция (43). Что каса-
ется России, то она отстает от европейских стран и за-
нимает 3 место с конца, соседствуя с другими странами 
восточноевропейского региона. Результаты рейтинга 
ИСИЭЗ ВШЭ совпадают с данными глобального «Ин-
декса сетевой готовности» Всемирного экономического 
форума, пишет «Коммерсантъ». высокие позиции зани-
мают скандинавские страны и Южная Корея [7].

Мы можем проследить, что в обоих рейтингах высо-
кие позиции занимают скандинавские страны и Южная 
Корея, следовательно именно эти государства быстрыми 
темпами внедряются в эпоху цифрового бизнеса, кото-
рая характеризуется беспрецедентным уровнем конвер-
генции технологий, бизнес-процессов, коммуникаций, 
искусственного интеллекта и «умных» вещей.

На основе аналитического отчета KMDA, в ходе ко-
торого было опрошено 700 представителей российских 
компаний из 27 отраслей, можно сделать следующие вы-
воды: по сравнению с 2018 годом в 2 раза возросло ко-
личество компаний, которые стали осуществлять преоб-
разования в рамках цифровой стратегии, роботизацию 
процессов, использовать искусственный интеллект, 
механические роботы и т.д. Мы видим, что ценность 
цифровой формы взаимодействия постоянно растет по 
всем отраслям. Она важна как для коммуникации, так и 
для постоянного развития продуктов и услуг. Компании 

Рисунок 1. Индекс цифровизации бизнеса по странам 2019 года [7]
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больше уделяют внимания изучению клиентского опыта 
на основе цифровых технологий. Продуктовый подход 
в сочетании с цифровыми технологиями позволяет эф-
фективно управлять ценностью продукта.

Рисунок 2. Технологические направления цифрового 
развития [11]

Таким образом, развитие цифрового менеджмента 
стало актуальной задачей для России. Каждая страна, 
чтобы оставаться конкурентоспособной, занимать ли-
дирующие позиции на международной арене, развивать 
быстрыми темпами все сферы государства, обязана под-
держивать инновационные компании, совершенствовать 
налоговые инструменты, стимулировать банки к кре-
дитованию малых и средних предприятий, увеличивать 
затраты на НИОКР частных компаний, укреплять связи 
науки и производства в рамках государственно-частного 
партнерства, более активной цифровизации промыш-
ленности, финансов и торговли; внедрять концепцию 
«умного» производства.

Ведь цифровая трансформация является необходи-
мым вектором развития для каждого предприятия, так 
как она позволяет повысить скорость принятия реше-
ний, снизить количества вовлеченных в процесс сотруд-
ников (то есть цепочек принятия решений и создания 
стоимости), снизить в несколько раз издержки, увели-
чить производительность труда, кооперации, контроля 
и самое важное — прогнозируемость результата работы. 

Основное отличие цифрового менеджмента от ис-
пользования популярных в прошлом инструментов 
менеджмента (аутсорсинг, реинжиниринг, бенчмар-
кинг) состоит в том, что у фирмы нет возможности вы-
бирать использовать цифровизацию в практике своего 
управления или нет, потому что данное направление 
является обязательным условием для поддержания кон-
курентоспособности организации на рынке. Каждое 
предприятие в современных условиях должно сначала 
усовершенствовать управление, повысить качество ка-

дрового потенциала, а потом внедрять стандарты цифро-
вого управления, в противном случае вы навсегда закре-
пите управленческую отсталость или вообще покинете 
поле бизнеса.

Мир вступает в эпоху цифрового бизнеса, которая ха-
рактеризуется беспрецедентным уровнем конвергенции 
технологий, бизнес-процессов, коммуникаций, искус-
ственного интеллекта (ИИ) и различных «умных» вещей. 
В ходе анализа мы увидели, что с 2018 год по 2020год вы-
росло почти в 2 раза число предприятий, которые начали 
использовать новые цифровые технологии в своей дея-
тельности и развивать цифровой менеджмент, но, несмо-
тря на это, наша страна значительно отстает в этой сфере 
от скандинавских стран. Нам необходимо ускоренными 
темпами обучать кадры, проводить цифровую трансфор-
мацию предприятий, которая подразумевает использо-
вание всего пула современных ИКТ-технологий для кар-
динального повышения производительности и ценности 
предприятий.
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Н. В. Поповцева

Особенности организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг средствами 
электронного управления

В последнее время в государственной политике осо-
бенный интерес уделяется качеству и доступности го-
сударственных услуг. Административные услуги и 
электронное управление являются относительно новы-
ми понятиями, которые начали активно использовать-
ся в бытовом и научном дискурсе только в 90-х годах 
ХХ века [1, 3]. При этом роль и значимость данных услуг 
в повседневной жизни общества стремительно растет. 
Для достижения показателей в области государствен-
ных услуг, которые установлены Президентом РФ в май-
ских указах 2012 г., Правительством РФ, разработан и 
на сегодняшний день осуществляется единый комплекс 
мер, адресованных на оптимизацию механизма предо-
ставления государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти в связи с введением 
нового принципа предоставления государственных ус-
луг — принципа «одного окна». Для исполнения указан-
ного принципа, являющегося одним из способов увели-
чения качества и доступности государственных услуг, во 
всех российских субъектах в настоящее время реализо-
вываются мероприятия, обращенные на формирование 
соответственной информационно-коммуникационной 
инфраструктуры для вероятности приобретения заяви-
телями государственных услуг в электронной форме.

Вначале определим, что понимается под категорией 
«услуга». Чаще всего она рассматривается в экономиче-
ской литературе и имеет много толкований. Несмотря на 
различие взглядов и формулировок, они сходятся в том, 
что под услугой следует понимать деятельность для удов-
летворения потребностей путем предоставления соот-
ветствующих благ. 

Предоставление услуги может носить как материаль-
ный, так и нематериальный характер. Если в первом слу-
чае речь идет о посреднической функции, направленной 
на выработку какого-то продукта, то во втором — это и 
является непосредственным продуктом потребления. 

Несколько иные взгляды на понимание услуги в юри-
дической литературе. Основополагающим здесь явля-
ется рассмотрение нематериального характера, а также 
административной процедуры. Формальный подход, к 
сожалению, не всегда раскрывает сущность явления, по-
этому рассматривая категорию «услуга» не стоит опи-
раться только на юридическую науку. 

Наука государственного управления в силу своей 
специфики базируется на достижениях многих наук и 
синтезирует собственное толкование научных категорий. 
В данном случае категория «услуга» рассматривается как 
многообразная деятельность по удовлетворению потреб-
ностей. Центральным объектом усматривается потреби-
тель, в соответствии с тем, что первоочередной задачей 
власти является удовлетворение потребностей общества. 
Услуга определяется в Конституции РФ как вид матери-
альной деятельности наравне с товарами [2, ст. 8, 74]. 

Сейчас учеными формулируется новейший подход к 
пониманию проблем современного публичного управ-
ления. На место главных направлений социально-эко-
номического развития, приходит решение проблем жиз-
недеятельности граждан, общественных объединений 
и общества в целом. Иначе говоря, ведущей задачей си-
стемы публичного управления признается улучшения 
общественного благосостояния, что является главной 
составляющей качества общественной жизни [6]. 

В условиях становления развитого гражданского 
общества это выражается в экономическом, организа-
ционном, в конце концов, законодательном обеспече-
нии соответствующих условий [4]. Категория «услуга» в 
обстоятельствах становления теории служения власти 
гражданам относится к кругу научных изысканий не 
только экономической направленности, но и управлен-
ческой, социально-политической и т.п.

В настоящее время целесообразно считать электрон-
ные административные услуги административными 
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услугами, которые реализованы через технологии элек-
тронного управления: субъект обращения заказал и по-
лучил от субъекта предоставления административных 
услуг непосредственно в электронном виде. Вместе с 
тем, электронные административные услуги — это ус-
луги, которые получил пользователь, не выходя из дома; 
все этапы ее получения реализовывались в электронном 
виде через функционирование «единого окна», то есть: 
перечень и условия получения административных услуг; 
предоставитель административных услуг, который име-
ет властные полномочия по ее предоставления; полный 
перечень, нормы и правила заполнения документов, ко-
торые должны быть при получении административных 
услуг; оплата или ее отсутствие при получении государ-
ственной услуги; крайние сроки предоставления (или 
непредоставления) государственной услуги, перечень 
условий и законодательное их обоснования отказа (или 
задержке) в предоставлении государственной услуги — 
все документы и информация предоставляются в элек-
тронном виде. Пользователь (субъект обращения) может 
осуществить контроль на каждом этапе реализации го-
сударственной услуги.

Государственные электронные услуги можно класси-
фицировать: по субъектом предоставления услуги; по 
сфере деятельности заявителя; по виду электронного 
представления; за потребителями электронных услуг; по 
месту получения клиентом услуги; по месту привлечения 
в электронный сервис.

Особенность оказания услуг государства в электрон-
ном виде заключается в том, что все процессы обмена ин-
формацией, процедуры согласования и оформления про-
исходят без участия заявителя и обеспечиваются за счет 
системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия (СМЭВ), позволяющей устранить противоречия в 
требованиях органов власти при оказании услуг, замет-
но оптимизировать внутренние процедуры, тем самым 
значительно облегчить процесс получения услуг[5, с. 2].

Принцип «одного окна» предусматривает предостав-
ление государственной или муниципальной услуги после 
однократного обращения заявителя с соответствующим 
запросом. Именно введенная в 2010 г. СМЭВ позволила 
на основании заключенных соглашений организовать 
работу многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг (МФЦ) по 
принципу «одного окна».

Создание (развитие) сети МФЦ, уполномоченных на 
организацию предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, в том числе по принципу «одного 
окна», является одной из приоритетных задач при по-
строении современного государства, совершенствова-
нии системы государственного управления. Реализация 
данных мероприятий способствует уменьшению количе-
ства предоставляемых документов, сокращению сроков 
предоставления услуг, снижению очередей и, в конечном 
итоге, повышению уровня удовлетворенности граждан 
работой органов государственной власти.

Кроме того, МФЦ как воплощение принципа «одного 
окна» выступает одним из инструментов преодоления 
административных барьеров при оказании государ-
ственных и муниципальных услуг. МФЦ позволяет обхо-
дить препятствия, которые могут создать органы власти 
в виду злоупотребления своими полномочиями, обеспе-
чивая при этом снижение уровня коррупции и повыше-
ние эффективности государственного и муниципально-
го управления.

Первый многофункциональный центр в Курской об-
ласти был открыт в 2008 году в городе Курск на ул. Щеп-
кина. В 2009 году администрация области приступила к 
созданию филиальной сети МФЦ. На сегодняшний день 
функционируют в полную силу call-центр, 32 филиала, 
140 территориально обособленных структурных под-
разделений (ТОСП) и передвижные пункты МФЦ. Такая 
широкая сеть многофункциональных центров позволила 
обеспечить доступность услуг для 99,6% курян.

В настоящее время в многофункциональных цен-
трах Курской области оказывают 262 услуги, 172 из ко-
торых — муниципальные. Помимо этого, МФЦ региона 
оказывает широкий спектр платных услуг, перечень ко-
торых утвержден приказом комитета информатизации, 
государственных и муниципальных услуг Курской обла-
сти № 103 от 22.05.2014 г. Все тарифы рассчитаны таким 
образом, чтобы стоимость услуги была ниже рыночной, 
и заявителям было выгодно и удобно оформить услугу.

В 2015 году МФЦ Курской области был признан 
Агентством стратегических инициатив одним из наибо-
лее эффективно работающих и включен в соответству-
ющий рейтинг. Среди ключевых составляющих успеха 
МФЦ Курской области были названы: организация круп-
ных МФЦ в местах с хорошей транспортной доступно-
стью, организация мобильных пунктов приема-выдачи 
документов; 2-этапная система подготовки персонала, 
их универсальность; возможность обратной связи по за-
просу ведомств, оказывающих услуги и другие. 

Деятельность МФЦ Курской области организована 
полностью в соответствии с Правилами организации де-
ятельности многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг. Здесь 
создаются все условия для простоты, удобства, прозрач-
ности процессов оказания услуг государства. «Оконный» 
прием граждан как альтернатива «кабинетному» позво-
ляет повысить стандарт обслуживания заявителей.

Среднее время ожидания в очереди составляет 
14,8 минут. Удовлетворенность заявителей качеством 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Курской области составляет 92,6 %, но процент 
удовлетворенности получения услуг в электронном виде 
остается на низком уровне. По данным мониторинга, 
проведенного центром IT-исследований и экспертизы 
РАНХиГС по заказу Минэкономразвития России в авгу-
сте-ноябре 2018 года, в рейтинге субъектов Российской 
Федерации Курская область занимает 49 место с показа-
телем в 34,91 %. 

Экономические науки 08.00.00

2020’ № 3 (23)

22



По данным сводных форм статистики регионального 
сегмента ГАС «Управление» только за первый квартал 
2019 года в Курской области оказано 2868137 услуг, из 
них 2216584 в электронном виде, что составляет 77,28 % 
от общего количества оказанных услуг, включая услуги 
информационного характера, предоставленные через 
официальные сайты. К сравнению, доля граждан, ис-
пользующих механизм получения государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме в 2016 году 
составила 53,8 %, в 2017 — 62,6 %, в 2018 году — 70,9 %.

В целях получения государственных (муниципаль-
ных) услуг в электронном виде продолжается регистра-
ция граждан в «Единой системе идентификации и ау-
тентификации» по Курской области. В настоящее время 
зарегистрировано 911514 граждан, старше 14 лет, что 
составляет 95,3 % от общего количества граждан. В рей-
тинге по количеству зарегистрированных пользователей 
в ЕСИА среди субъектов Российской Федерации Курская 
область занимает 10 место из 85 (1 место в ЦФО).

Лидерами среди органов исполнительной власти Кур-
ской области по реализации мероприятий, направленных 
на популяризацию государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых в электронном виде, стали: архивное 
управление Курской области, инспекция гостехнадзора 
по Курской области, комитет здравоохранения Курской 
области, комитет социального обеспечения Курской об-
ласти, комитет по труду и занятости населения Курской 
области, государственная жилищная инспекция Курской 
области, департамент архитектуры и градостроительства 
Курской области, департамент по опеке и попечитель-
ству, семейной и демографической политике Курской 
области, комитет ЗАГС Курской области, комитет стро-
ительства Курской области, комитет по делам молоде-
жи и туризму Курской области, комитет по управлению 
имуществом Курской области, управление ветеринарии 
Курской области, комитет по культуре Курской области, 
комитет потребительского рынка, развития малого пред-
принимательства и лицензирования Курской области, 
комитет образования и науки Курской области.

По данным Министерства цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации в рей-
тинге по количеству региональных и муниципальных ус-
луг, заказанных гражданами через ЕПГУ, Курская область 
сохраняет положительную динамику по итогам первого 
квартала 2019 года и занимает 10 место из 85 среди субъ-
ектов Российской Федерации.

Кроме того, с 2019 года для граждан Курской области 
реализованы дополнительные возможности использо-
вания Единого портала госуслуг (ЕПГУ) и Региональ-
ного портала государственных и муниципальных услуг 
(РПГУ), такие как «Запись на прием в орган (организацию) 
для подачи запроса о предоставлении услуги» и «Осу-
ществление оценки качества предоставления услуги».

Широкий спектр услуг, предоставляемых в МФЦ для 
бизнеса, позволяет решать различные вопросы, стоящие 
перед организацией: это не только привычные услуги 

в сфере земельно-имущественных отношений, реги-
страции бизнеса и предоставления сведений налоговой 
службы. Предприниматели могут получить доступ к ин-
формации об инвестиционных проектах, программах 
господдержки, субсидиях и муниципальных заказах, 
имеющемся недвижимом имуществе, участии субъектов 
малого и среднего предпринимательства в торгах.

МФЦ Курской области является партнером Корпора-
ции МСП, которая оказывает финансовую поддержку, 
обеспечение доступа к закупкам крупнейших заказчи-
ков, информационно-маркетинговую, имущественную, 
правовую и другую поддержку. Данные услуги можно по-
лучить как в многофункциональном центре, так и через 
бесплатный информационный сервис для предпринима-
телей Бизнес-навигатор МСП. В частности, предприни-
мателям предоставляется информация о мерах поддерж-
ки малого и среднего бизнеса и закупках крупнейших 
заказчиков, а также оказывается помощь в выборе биз-
неса, расчете примерного бизнес-плана, поиске выгод-
ных условий для кредитования и оформления гарантии, 
подборе помещения для аренды.

С учетом расширяющейся компетенции многофункци-
ональными центрами Курской области будет продолжена 
работа по повышению качества и обеспечению доступ-
ности государственных (муниципальных) и иных услуг, 
предоставление которых организовано в МФЦ. В настоя-
щее время, оценить качество предоставления услуг мож-
но не только путем участия в смс-опросе или через сайт 
«Ваш контроль», но и в ходе анкетирования. На сайте АУ 
КО «МФЦ» (mfc-kursk.ru) в разделе справочная инфор-
мация размещены бланки анкет для опроса заявителей. 
С их помощью можно оценить качество предоставления 
государственных услуг Росреестра, УФНС по Курской 
области, государственных или муниципальных услуг. За-
полненные бланки анкет можно оставить у специалистов 
любого структурного подразделения АУ КО «МФЦ».
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А. В. Умеренкова

Управление образованием на муниципальном уровне

XXI век характеризуется переходом все большего ко-
личества государств к новому состоянию – постинду-
стриальному обществу, которое в экономической жизни 
характеризуется переходом к экономике знаний (или ин-
формационной, инновационной экономике). Само поня-
тие «экономика знаний» даже без глубокого анализа его 
сущности говорит о важной роли образования и науки 
не только в общественной, но и в экономической жизни. 
Поэтому в современном мире уделяется огромное внима-
ние знаниям, поскольку именно они способствуют про-
грессивному развитию экономики путем воздействия на 
производительность индивидов, группы или даже обще-
ства в целом. В период становления постиндустриаль-
ного общества знания выступают новым активом наря-
ду с финансовыми, материальными и другими. В таком 
случае они выступают как ресурс, который отражается в 
форме компетенции работника, или как продукт, высту-
пающий в форме инноваций [2].

В условиях перманентных трансформаций социаль-
но-экономической системы нашей страны требуют ко-
ренного пересмотра организационно-содержательные, 
теоретические, методические основы организации госу-
дарственного регулирования сферы общего среднего об-
разования. Первоочередного решения требуют вопросы, 
связанные с переосмыслением роли и места государства, 
местного самоуправления, общественных организаций и 
учреждений в развитии и повышении эффективности об-
щего образования нашей страны. Главная стратегическая 
линия реформирования общего среднего образования 
состоит в ее адаптации к постоянно меняющимся эконо-
мическим условиям, — в части содержания образования, 
во внутреннем устройстве школы, в государственном ор-
ганизационно-экономическом механизме, в управлении. 

Не вызывает сомнений тот факт, что уровень разви-
тия образования находится в определенной зависимости 
от организационной слаженности управленческого ме-

ханизма, который направляет поступательное развитие 
отрасли благодаря взаимодействию и четкому разграни-
чению полномочий государственных органов власти и 
органов местного самоуправления, проведению четкой 
программы действий по осуществлению государствен-
ной политики по ее развитию, определения и роли обще-
ственных организаций в этих процессах. 

Мы рассматриваем государственное регулирование 
системы образования как важнейший социально-эко-
номический институт, влияющий на различные сферы 
жизнедеятельности отдельного индивидуума и общества 
в целом, а образование и образовательный процесс ха-
рактеризуются как коренные функции системы, отража-
ющие ее социально-экономическую природу.

Региональная система образования в свою очередь 
предстает в виде совокупности местных образова-
тельных систем, включающих сельские, поселковые и 
городские образовательные учреждения, а также рас-
положенные на этой территории государственные об-
разовательные учреждения государственного и регио-
нального подчинения. Чаще всего на этих территориях 
возможно нахождение филиалов высших учебных за-
ведений. В этом случае в местную систему образования 
входит именно филиал, тогда как само образовательное 
учреждение должно рассматриваться как составной эле-
мент соответствующей региональной системы общего 
среднего образования. Управление местной системой об-
разования осуществляется на основе субординации всех 
уровней управления (государственного, регионального и 
местного) [1].

Государственный уровень (центральный) является 
ответственным за выработку стратегии развития систе-
мы общего среднего образования России, координацию 
стратегий развития региональных систем общего сред-
него образования, разработку государственных образо-
вательных стандартов, принятие решений о создании и 
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закрытии образовательных учреждений государственно-
го уровня и координацию их работы.

Региональный уровень осуществляет выработ-
ку стратегии развития региональной системы общего 
среднего образования с учетом направлений развития 
системы общего среднего образования России, коорди-
нацию стратегий развития местных образовательных 
систем, принятие решений о создании и закрытии об-
разовательных учреждений регионального уровня и 
координацию их работы, содействие функционирова-
нию образовательных учреждений государственного  
уровня.

Местный уровень в свою очередь обеспечивает вы-
полнение региональной стратегии развития системы 
общего среднего образования и выработки на ее основе 
стратегии развития местных систем образования, коор-
динацию деятельности образовательных учреждений, 
расположенных на территории села, поселка или города, 
принятие решений о создании и закрытии местных об-
разовательных учреждений, содействие деятельности ре-
гиональных образовательных учреждений [8].

Образовательное учреждение является базовым 
структурным элементом системы общего среднего об-
разования и ответственно за эффективное использова-
ние ресурсов, направленных на достижение максималь-
но высокого качества образования [5]. На этом уровне 
управления производится и реализуется стратегия раз-
вития самого образовательного учреждения, субордина-
ции стратегиями развития муниципальной, региональ-
ной государственной системы образования.

В условиях реформы местного самоуправления, ко-
торая характеризуется перераспределением управленче-
ских полномочий и сфер ответственности, существуют 
риски [11], о невозможности выполнения органами вла-
сти местного уровня возложенных на них обязательств 
по обеспечению функционирования учреждений обра-
зования, что негативно отражается на качественных по-
казателях сферы образования. Государственная полити-
ка в сфере образования должна учитывать региональные 
особенности системы общего среднего образования. Она 
является объемным, многоуровневым явлением и осу-
ществляется субъектами управления образования раз-
личных уровней [10].

Местная образовательная политика сегодня должна 
стать ключевым элементом комплексной государствен-
ной образовательной политики на уровне общего сред-
него образования. Следует отметить, что именно на этом 
уровне образовательная политика в сфере общего сред-
него образования становится предельно конкретной, по-
скольку к нему относятся практически все общеобразо-
вательные учреждения[9]. Именно на местном уровне в 
период перехода к адекватному современным рыночным 
условиям экономическому механизму в системе обще-
го среднего образования должны формироваться новые 
экономические отношения, обеспечиваться поддержкой 
государственных инновационных программ и проектов, 

их развитием, а также инновационным формам террито-
риального сотрудничества. 

Современная муниципальная образовательная систе-
ма становится все более сложной, ей приходится действо-
вать в динамично изменяющемся мире, предъявляющем 
к ней возрастающие требования. Очевидна недостаточ-
ная связь системы среднего профессионального образо-
вания с рынком труда городских и сельских поселений, 
результатом чего являются невысокие показатели при-
влечения внебюджетных средств, необеспеченность по-
требности муниципального рынка труда системой каче-
ственного профессионального образования [7]. 

Одновременно с этим вне и внутри муниципальной 
образовательной системы появляются управленческие, 
педагогические новшества, создающие возможности для 
качественных изменений в способах и результатах ее ра-
боты, выработке новой стратегической политики.

В настоящее время органы местного самоуправления 
имеют право на выработку собственной стратегии раз-
вития в интересах жителей муниципальной территории, 
обладают полномочиями в сфере образования, собствен-
ным бюджетом и иными территориальными ресурсами, 
а также могут опираться на местное сообщество в реше-
нии социально значимых задач. Главная задача органов 
местного самоуправления заключается в обеспечении 
функционирования установленной государством систе-
мы образования. Модернизация системы образования 
требует и совершенствования форм и методов деятель-
ности органов местного самоуправления, дающих воз-
можность поднять эффективность их образовательного 
комплекса на должный уровень.

На данный момент происходит осмысление роли и 
места муниципалитетов в управлении территориальны-
ми образовательными системами с участием местного 
сообщества, освоение новых функций, организационных 
структур и механизмов управления. Одним из приори-
тетных направлений в последние годы, связанных с мо-
дернизацией модели управления образованием на всех 
уровнях, становится формирование системы государ-
ственно-общественного управления образованием, рас-
ширение общественного участия в управлении [6].

Таким образом, существует насущная потребность 
применения технологий стратегического управления в 
сфере образования на муниципальном уровне. Для осу-
ществления стратегического планирования, управле-
ния и принятия управленческий решений предлагается 
проводить социальный аудит развития муниципальной 
системы общего образования, применять интеграцию 
традиционных и дистанционных форм контроля, ис-
пользовать информационное обеспечение, современные 
информационно-коммуникационные технологии. 

Наиболее эффективным способом развития и страте-
гическое управление муниципальных систем общего об-
разования становится индикативный подход. Наблюда-
ется тенденция к созданию образовательных кластеров. 
Апробируется новый механизм организационной и эко-
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номической поддержки образовательных учреждений — 
образовательный аутсорсинг. Нельзя не согласиться о 
влиянии общественного участия в управлении образова-
нием, о его дальнейшем расширении и усилении.

Управление образованием на муниципальном уров-
не — сложный процесс, слагаемыми которого являются: 
обоснованный с научных позиций выбор целей и по-
становка задач; изучение, анализ и мониторинг уровня 
развития образования в регионе; компетентное плани-
рование; результативная деятельность, основанная на 
инновационном управлении, объективной оценке и эф-
фективном контроле. «Управление образованием предо-
пределяет будущее образовательной системы. От того, 
как устроено и срабатывает управление, в решающей 
мере зависит качество и эффективность системы обра-
зования, характер и направление его развития» [4, с. 7]. 
Поэтому от муниципальных органов власти на местах 
требуется освоения новых подходов к определению це-
лей, задач и функций образования, инновационных ме-
тодов и моделей управления его развитием. 
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А. В. Шеенко, А. А. Алехина

Пути совершенствования аудита дебиторской 
задолженности

Дебиторская задолженность считается существенной 
составляющей активов компании, и в ходе исполнения 
обязательств она представляет собой естественный, объ-
ективный процесс деятельности хозяйствующего субъ-
екта [6, c. 63].

Как отмечается в научных исследованиях, дебитор-
ская задолженность — это совокупность долгов, причи-
тающихся компании от контрагентов вследствие эконо-
мических отношений, возникающих между ними, таким 
образом, это отток финансов из оборота фирмы и ис-
пользование их другими хозяйствующими субъектами.

В широком значении дебиторская задолженность 
касается всех расчетов фирм-поставщиков и фирм-
покупателей (заказчиков). Можно сказать, что одной из 
предпосылок кредиторской задолженности считается 
как раз таки дебиторская задолженность.

Дебиторская задолженность является относитель-
но самостоятельной категорией. При этом, даже в том 
случае, когда дебиторская задолженность, мы не можем 
быть точно уверенными в выплате долга своевременно 
и в полном объеме. Помимо этого, посредством факто-
ринговой операции финансовое требование по выплате 
дебиторской задолженности, возможно, будет отдано 
третьему лицу.

Когда же и при каких условиях возникает дебиторская 
задолженность:

 ӽ коммерческое финансирование фирмой-постав-
щиком фирмы-покупателя, т.е. при отсрочке 
выплаты;

 ӽ несвоевременная оплата, т.е. при наличии про-
срочки платежа;

 ӽ недостачи, растраты, хищения;
 ӽ другие случаи.

Дебиторская задолженность — это те ресурсы, ко-
торые контрагенты должны выплатить фирме, но все 
еще не получены ей, или как обязательства фирм-

покупателей, то есть дебиторов, следует раскрыть поня-
тие дебиторы.

С позиции бухгалтерского учета определение дебито-
ра — юридическое или физическое лицо, которое имеет 
задолженность по выплате данному субъекту хозяй-
ственной деятельности. Дебиторами могут называться 
не оплатившие работы или же отгруженные либо отпу-
щенные им какие-либо товары организация-заказчик, 
рабочий или служащий, который получил командиро-
вочные или деньги на иные расходы, и почти все иные 
должники [7, c. 19].

Источниками информации для того, чтобы мы мог-
ли проанализировать дебиторскую и кредиторскую за-
долженности, мы можем назвать бухгалтерский баланс 
(форма №1), отчет о финансовых результатах (форма 
№2), приложение к бухгалтерскому балансу «форма №5» 
(включающая разделы о движении заемных средств и 
данные о дебиторской и кредиторской задолженности). 
Еще в число таких источников входят: ведомости синте-
тического учета, первичные документы, оборотные ведо-
мости, журналы-ордера, карточки аналитического учета, 
информационные данные об инвентаризации, в которых 
фирма отражает динамику подобных платежей и выплат, 
современные нормативные документы, которые опреде-
ляют льготы и ставки при расчетах по направлениям ре-
сурсов, расчетные ведомости по начислению заработной 
платы рабочим и иные отчетные формы.

В активе баланса фирмы мы видим статью «Деби-
торская задолженность», содержащую следующие виды 
задолженности:

 ӽ задолженность покупателей и заказчиков;
 ӽ векселя к получению;
 ӽ задолженность дочерних и зависимых обществ;
 ӽ задолженность участников (учредителей) по вкла-

дам в уставный капитал;
 ӽ авансы выданные;
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 ӽ прочие дебиторы.
Краткосрочной дебиторской задолженностью можно 

назвать ту задолженность, срок погашения выплаты по 
которой составляет не более 12 месяцев после отчетной 
даты.

Долгосрочная дебиторская задолженность — это тот 
вид задолженности, срок погашения выплаты по которой 
после отчетной даты составляет более 12 месяцев [5, с. 86].

Для того, чтобы отнести задолженность к долгосроч-
ной или же краткосрочной, срок ее погашения должен 
быть исчислен, от даты бухгалтерской отчетности вплоть 
до предполагаемой даты ее погашения. При этом мы ис-
ходим из срока оплаты по соответствующему договору, а 
не отталкиваемся от даты, когда возникли обязательства 
до той даты, когда предполагается погашение этой задол-
женности [5, с. 86].

Размеры и объем дебиторской задолженности зависят 
от определенных факторов. Их мы группируем на внеш-
ние и внутренние факторы.

Внешние факторы:
 ӽ емкость, а также насыщенность рынка (так как 

при небольшом объеме рынка и его насыщенности 
определенным видом продукции могут возникать 
трудности, связанные с реализацией товаров);

 ӽ общее экономическое состояние страны (сниже-
ние производства соответственно повышает вели-
чину дебиторской задолженности);

 ӽ выпуск товаров по сезонам (продукция сезон-
ная — увеличение дебиторской задолженности);

 ӽ положение, связанное с расчетами в целом (непла-
тежный кризис в стране порождает рост и увели-
чение дебиторской задолженности);

 ӽ инфляционный уровень (чем выше инфляция, 
тем больше увеличивается срок выплаты долгов и 
уменьшается их сумма);

 ӽ политика Центрального банка РФ (ограничение 
выпуска денег приводит к «денежному голоду»);

Внутренние факторы:
 ӽ финансовая политика фирмы (неверное определе-

ние сроков и условий по предоставлению займов, 
отсутствие скидок в случае досрочных выплат, а 
также неучтенные риски — заставляют расти де-
биторскую задолженность);

 ӽ профессиональные качества финансового менед-
жера, который управляет таким видом долговых 
обязательств фирмы;

 ӽ те расчеты, которые использует хозяйствующий 
субъект (расчеты, гарантирующие денежные вы-
платы и сокращающие величины задолженности);

 ӽ другие факторы.
Контроль и качественное управление дебиторской 

задолженностью — это не только тенденция к увеличе-
нию финансовых потоков фирмы, но и желание снизить 
издержки и затраты компании, которые возникают из-
за любого увеличения объема и величины дебиторской 
задолженности. 

Все эти процессы должны быть профинансированы 
каким-либо из следующих способов: за счет роста внеш-
них заимствований (ресурсов кредиторов или ссуд бан-
ков), либо за счет увеличения собственной прибыли.

Цель аудита дебиторской задолженности — подтвер-
дить полноту, право, существование и стоимостную 
оценку сальдовых остатков по счетам расчетов с покупа-
телями и заказчиками на конец отчетного периода, а так-
же соответствие применяемой на предприятии методики 
учета нормативным документам.

Из основных задач, которые следует решить при ауди-
те дебиторской задолженности следует отметить:

 ӽ определение реальности и дебиторской 
задолженности;

 ӽ контроль наличия просроченной дебиторской 
задолженности;

 ӽ установление той дебиторской задолженности, по 
которым уже прошел срок давности;

 ӽ проверка списания задолженности, по которой 
также прошел срок позывной давности;

 ӽ проверка правильности ведения бухгалтерского 
учета дебиторской задолженности, которая зави-
сит от метода определения реализации и видов ре-
ализации, принятых на фирме;

 ӽ проверка верности и обоснования списания 
задолженности;

 ӽ проверка обоснования списания задолженности.
Проведем аудит дебиторской задолженности на при-

мере АО «КОНТИ-РУС».
Особенностью деятельности АО «КОНТИ-РУС» явля-

ется огромное число покупателей – как физических, так 
и юридических лиц.

При проверке расчетов с дебиторами были использо-
ваны такие приемы для сбора аудиторских доказательств, 
как экономико-правовая экспертиза договоров на по-
ставку продукции, оказание услуг, выполнение работ, 
проведение инвентаризации финансовых обязательств, 
проверка документов полученных АО «КОНТИ-РУС» от 
покупателей, приемы документального и фактического 
контроля, аналитические процедуры, логический анализ, 
устные опросы должностных лиц по отдельным вопро-
сам данного раздела аудиторской программы.

Программа аудита дебиторской задолженности пред-
ставлена в таблице 1.

Дебиторская задолженность образуется в результа-
те несовпадения момента отгрузки и оплаты продукции 
(оказании услуги, выполнения работы). В АО «КОНТИ-
РУС», как правило, выставляются счета на предоплату 
10 числа каждого месяца и передаются покупателям с 
доставкой воды, по факсу или электронной почте. В не-
которых случаях, однако, возможна пост-оплата на осно-
вании выставленных счетов-фактур. Выручка за отгру-
женные товары, продукцию (работы, услуги) отражается 
в учете по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и за-
казчиками» в корреспонденции со счетом 90 «Продажи». 
Погашение дебиторской задолженности покупателей и 
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заказчиков отражается в учете по кредиту счета 62 «Рас-
четы с покупателями и заказчиками» в корреспонденции 
со счетами учета денежных средств. Основные бухгал-
терские записи представлены в таблице 2.

Например ООО «Европа 20» в соответствии с догово-
ром и графиком доставки приобретает у АО «КОНТИ-
РУС» 115 кг конфет ежемесячно на условиях пост опла-
ты. Стоимость 1 кг. составляет 130 рублей (в т.ч. НДС 
13 руб.). В марте 2019 года подписано дополнительное 
соглашение к договору, предусматривающее увеличение 
количества товара до 120 кг в месяц. 

Основные выводы по результатам аудиторской про-
верки дебиторской задолженности: Исключение из числа 
партнеров предприятий-дебиторов с высоким уровнем 
риска. Для этого необходимо собрать информацию о по-
купателях и тщательно проанализировать ее.

В зависимости от размера предоставляемого займа 
необходимо собирать вполне определенную, детализиро-
ванную информацию. Ее основные источники: внутрен-
няя информация, имеющаяся на предприятии, относи-
тельно поведения покупателя в прошлом; информация, 
сообщенная банками; информация, предоставленная 
специализированными агентствами и т.п. 

Необходимо проверять кредитоспособность контр-
агента на основе кредитной истории взаимоотношений 
клиента и хозяйствующего субъекта, с помощью фор-
мальных и неформальных критериев. Следующим кон-
трольным показателем является оптимальная величина 
дебиторской задолженности, а также категория и степень 
риска. Определяется категория риска, текущий анализ и 
перспективная оценка финансовой стабильности клиен-
та, обосновывается оптимальная величина дебиторской 
задолженности. Для этого могут быть использованы те 
же источники информации, которые указаны выше. 

Степень риска определяется исходя из зависимости 
вероятности не-выполнения платежей от финансовой 
устойчивости контрагента, способности возврата полу-

ченного кредита, срока существования фирмы. Далее 
проводится ранжирование покупателей (заказчиков) 
по категориям риска. Каждому контрагенту в соответ-
ствии с категорией риска его заказа и устанавливаются 
параметры коммерческого кредита, т.е. определенный 
лимит суммы дебиторской задолженно¬сти и предель-
ный срок коммерческого кредитования. Установление 
параметров кредитования целесообразно включить в 
обязанности отдельного бухгалтера, занимающегося эко-
номическими вопросами, за определенное повышение 
заработной платы. Покупателей и заказчиков условно 
можно разбить на пять категорий в зависимости от уров-
ня риска, которому АО «КОНТИ-РУС» подвергается в 
результате полной или частичной неоплаты дебиторской  
задолженности: 

 ӽ по первой категории кредит, т.е. определенный ли-
мит суммы дебиторской задолженности, можно 
предоставлять автоматически;

 ӽ по второй — кредит может быть разрешен до 
определенного объема, который определяется 
предприятием;

 ӽ по третьей — лимит по кредиту должен быть более 
строгим;

 ӽ по четвертой кредит предоставляется в исключи-
тельных случаях;

 ӽ по пятой категории займы не предоставляется 
вообще. 

Если предприятие продает работы в отсрочку круп-
ным клиентам, то проблема состоит в том, чтобы узнать 
максимальный риск, возникающий в данной ситуации, 
и его возможные последствия. Если возникающий в ре-
зультате убыток будет настолько велик, что может при-
вести предприятие к банкротству, следует отказать в 
кредите, даже если вероятность невозврата средств низ-
ка. Используя предлагаемую методику, АО «КОНТИ-
РУС» сможет исключать из числа партнеров дебиторов с 
высоким уровнем риска.

Таблица 1. Программа аудита дебиторской задолженности
Перечень проверяемых вопросов Аудиторские процедуры Рабочие документы аудитора

Аудит оформления договорных отношений Проверка наличия и правильности составления 
договоров с покупателями РД №1

Правильность корреспонденции счетов Выборочная проверка отражения операций Лист контроля № 1
Проверка актов сверки расчетов с контрагентами, по 

наиболее крупным клиентам - запросы контрагентам с 
просьбой подтвердить остатки

Инспектирование актов сверки, подготовка писем-
запросов контрагентам. Письма-запросы подписывает 

клиент и рассылает от своего имени.
Проверочный лист №1

Аудит оформления первичных учетных документов Проверка товарных накладных и счетов-фактур РД №2
Анализ дебиторской задолженности по срокам 

возникновения
Анализ выгрузок по счету 62, изучение условий 

договоров, выявление просроченной задолженности Проверочный лист №2

Проверка полноты отражения дебиторской 
задолженности на конец периода

Проверка первичных документов, проведенных за 
декабрь 2019 и январь 2020 на предмет их отражения в 

правильном периоде
РД №3

Таблица 2. Бухгалтерские записи по учету расчетов с покупателями
Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит Сумма, руб.

1. Отгрузка товаров покупателю 62 90.1 120000
2. Погашение задолженности перечислением на расчетный счет 51 62 108000
3. Погашение задолженности путем внесения денежных средств в кассу организации 50 62 12000
4. Списание задолженности покупателей при истечении срока исковой давности 91.1 62 -
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Рассматривая повышение эффективности внутрен-
него контроля расчетов по дебиторской задолженно-
сти, возникает вопрос о том, следует ли организовывать 
внутренний аудит на предприятии, если ревизионная 
комиссия уже существует. Но все же процесс создания 
отдела внутреннего аудита является весьма сложным. Он 
требует решения ряда методологических и организаци-
онно-технических проблем.

Поэтому для совершенствования внутреннего кон-
троля расчетов с покупателями и заказчиками предпри-
ятию АО «КОНТИ-РУС» предлагается определить долж-
ностное лицо, которое будет заниматься контролем за 
состоянием дебиторской задолженности покупателей и 
заказчиков. С этой целью необходимо ввести в штатное 
расписание должность бухгалтера по работе с дебитора-
ми, который будет заниматься заключением договоров с 
контрагентами, следить за состоянием дебиторской за-
долженности, вести претензионно-исковую работу с ор-
ганизациями, просрочившими срок оплаты по договору, 
а также будет напоминать дебиторам о дате платежа, сро-
ке и порядке взыскания долга, отправляя контрагентам 
письма, уведомления, совершая звонки. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ре-
комендуемые принципы организации учета и порядок 
осуществления внутреннего контроля дебиторской за-
долженности повысят эффективность как уже действу-
ющей системы внутреннего контроля в общем, так и 
внутреннего контроля состояния расчетов в частности. 
Организация такой службы для осуществления внутрен-
него контроля позволит предприятиям оптимизировать 
деятельность при помощи консультирования и инфор-
мирования руководства и свести к минимуму возмож-
ность принятия невыгодных и нерациональных решений 
в управлении, а также поможет достигнуть приемлемого 
уровня риска возникновения убытков.

Таким образом, аудиторская проверка дебиторской 
задолженности является важным этапом проверки фи-
нансово-хозяйственной деятельности предприятия.
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10.00.00 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Т. Ж. Иманкулова

К исследованию вопросов медицинских терминов

Введение. Сегодня, когда вопросы терминологии яв-
ляются ключом к пониманию сущностных основ любой 
науки, необходимо вовремя реагировать на запросы на-
учно-технического прогресса. Термины важны и в ка-
честве иструментального аппарата для освоения про-
фессиональной сферы. Не овладев точным пониманием 
дефиниций, положенных в значение терминов медицин-
ской науки, ни один специалист в области здравоохране-
ния не имеет морального права работать в отрасли чело-
веческой деятельности, ответственной за единственную 
непокупаемую в жизни людей ценность, как физическое 
здоровье. Попытаемся осмыслить эту проблему.

Термины медицины в корне отличаются от общеупо-
требительной лексики своей структурой, семантикой, 
способами образования и стилем, что обеспечивает ме-
дицинской терминологии особое место среди других 
наук. Труды Даниленко В. П. [1, с. 20], Джабаева З. Т. [2, 
с. 22], Назарзода С. [3, с. 44], Чернявского М. И. [4, с. 59], 
Шарафова Н. [5, с. 62] и др. ученых посвящены сопоста-
вительному анализу терминов, но в медицинской науке 
очень важны аспекты унифицированности, при учете 
калькирования таких слов, образованных ресурсами са-
мого изучаемого языка. Эта проблема требует глубинно-
го изучения при всей актуальности создания дву- и бо-
лее языковых словарей. 

Необходимо также раскрывать новые аспекты, каче-
ства, особенности, отношения, свойства, связи, стороны, 
признаки, процессы и характеристики в терминах линг-
вистической науки. По мнению профессора М. И. Чер-
нявского, неупорядоченность медицинской термино-
логии вызывает большие трудности «при адекватном 
научном переводе медицинской литературы» [6, с. 10].

Материалы и методы исследования. Встречаются 
медицинские термины как в литературной форме в на-
учной, профессиональной, публицистической, офици-

ально-деловой сферах, так и в разговорной речи, касаю-
щейся вопросов здравоохранения. 

Материал и проблема, взятая для исследования, мно-
гогранны и сложны. Термины медицины представляют 
собой специфический лексический пласт. В отличие от 
других подсистем языка, терминологические особенно-
сти лексики разнообразнее и шире иных. Понятно, что 
в основе медицинской терминологии лежат слова, обра-
зованные от латинского языка, но он отличается от со-
временного английского языка, хотя и является его осно-
вой. В то же время достаточно много научных терминов, 
взятых из арабского языка. По мнению Хайдаровой Д. А., 
изучавшей термины в таджикской медицинской сфере, 
таджикскими и русскими лексемами обозначаются 8 % 
терминов, 71 % — греко-латинского происхождения и 
21 % — из арабского языка [8].

Интересно заметить, что современный русский язык 
прошел длительный путь развития, основанный на сли-
янии и тысячелетнем сращении древнерусского языка с 
церковно-славянским языком, который был образован 
от македонского диалекта древнегреческого языка. По-
лучается, по сути, что сопоставляя термины в современ-
ном русском и английском языках, мы сопоставляем тер-
мины, появившиеся в длительной эволюции от языков 
мощных сверхдержав античного мира — Древней Греции 
и Древнего Рима.

Поэтому в этом смысле всегда встает вопрос и межъ-
языковой терминологической работы, поскольку со-
временная медицина имеет свой национальный аспект 
в зависимости от страны ее практического бытования. 
Этническая специфика каждого языка в аспекте сигни-
фикационного значения зависит от способов членения 
действительности в языковой оболочке, способов раз-
личного обозначения понятий, факта наличия внутрен-
ней словесной формы. Именно от внутренней формы 
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терминов медицины можно рассматривать унифициро-
ванность процессов терминообразования. 

В качестве цели научного исследования выступает 
отражение сущности медицинской терминологии на 
русском и кыргызском языках, с оглядкой на и значе-
ния в английском языке, общепризнанном языком со-
временной науки. Понятно, что как объект, так предмет 
научного изучения выступают как научные аспекты, 
требующие системного исследования семантики и струк-
туры словообразовательной специфики медицинских 
терминов. Поэтому в число исследовательских задач 
входят: дополнительные аспекты терминологической 
сущности и их разносторонняя характеристика, опре-
деление их этимологии и места в лексических системах 
различных по основным параметрам языков, выявление  
словообразовательной организации и лексической 
семантики медицинских терминов как особых пла-
стов словарного запаса разносистемных по сущности  
языков. 

Также отдельным блоком стоят вопросы, касающи-
еся перевода медицинских терминов, вопросы их сино-
нимичности и антонимичности, касающиеся вопросов 
сопоставимости, интернационализации и системной 
унификации. Дело в том, что именно термины служат 
яркими маяками того, что именно сделано в науке, какие 
открытия отражают ее развитие, служат проводниками в 
познании разных предметов и явлений.

В научном мире принято все термины, как специ-
альные слова, обозначающие самые разные явления и 
предметы, объединять в тематические терминосистемы, 
отражающие свой специфический категориальный ап-
парат. Понятное дело, что медицинские термины ана-
лизируются нами в пределах состава лексики научного 
языка, а не медицинских аспектов охраны здоровья лю-
дей — главной задачи сферы медицины как социального  
института.

Самое непосредственное назначение медицинской 
терминологии состоит в реализации научной речи, по-
скольку термины служат для общения практикующими 
врачами и для теоретизации схожих кейсов в лечении 
и профилактике различных заболеваний людей. Ис-
пользуемые в обиходе слова как раз доказывают факт 
наличия другой подсистемы языка, необходимой для 
понимания речи неспециалистами. В качестве приме-
ра можно привести использование слов, обозначающих 
одно и то же заболевание: «гепатит» (научный термин), 
«болезнь Боткина» (литературный язык), «болезнь гряз-
ных рук» (разговорная речь) и «желтуха» (средство  
просторечия).

Но не только функциональный аспект важен в терми-
нологии, нужно отметить его семиотическую сущность, 
обозначение его определенными сигнификационными 
знаками. В. П. Даниленко в своей работе как раз подчер-
кивал регламентирующие свойства термина как знака 
языка, особой номинативной функции термина как сло-
ва в первую очередь [7, с. 20–32].

Какой бы сфере науки не принадлежал термин, он ре-
ализуется в двух важнейших сферах: 

1) фиксации в специальных словарях и терминологи-
ческих сборниках как лексикографических жанров 
текстов научного языка; 

2) функционирования в диссертациях, докладах, мо-
нографиях, научных рукописях, статьях, периоди-
ческих изданиях, учебных пособиях и т.п. специ-
альной профессиональной литературе. 

Должны стать основными методами исследования 
медицинских терминов аналитическое, контрастивное, 
описательное, синтезирующее, системное и сравнитель-
ное изучение слов одного порядка из самых разных ком-
понентов лексического состава различных средств и вы-
ражений, использующихся в медицинской сфере.

Результаты и обсуждения. Общие результаты, полу-
ченные в ходе исследования, сводятся к тому, что любая 
терминология входит в качестве микросистемы в совре-
менный словарный состав каждого языка. При наличии 
общеупотребительной специфики, медицинская терми-
нология обладает яркими особенностями в своем со-
держании и форме, семантике и структуре образования 
слов. 

Методы, способы и пути образования терминов спо-
собствуют появлению, развитию и системности в меди-
цинской науке. Они служат и выполняют номинативно- 
назывную и понятийно-дефинитивную функции в соста-
ве научного языка. 

Факты проникновения терминов в общеупотреби-
тельную лексику под самыми разными формами дока-
зывает живую жизнь языка, освоение и развитие терми-
нов в обиходной речи людей. Здесь есть две крайности, 
имеющие экстра-медицинскую природу: наши совре-
менники-люди страдают от самых разных заболеваний, 
которые активно исследуются практиками и теорети-
ками, поэтому невольно популяризируют медицинские 
термины. Век информированности в виртуальной среде 
позволяет иметь мгновенные, порой достаточно обшир-
ные и подробные сведения о любой болезни, если толь-
ко она известна и описана в какой-либо медицинской 
отрасли, а результаты ее обнародованы и помещены в 
интернет-среду. 

Можно выделить наиболее частые встречающиеся и 
типичные способы образования медицинских терми-
нов в языке науки, это: и морфологический (от разных 
частей речи), и семантический (по обозначаемой дефи-
ниции), и синтаксический (при построении словосочета-
ний, выражений и предложений). Важно отметить, что в 
современной медицинской науке стали чаще встречаться 
дву-, трех-, четырехкомпонентные терминологические 
сочетания, тем самым свидетельствуя об усложнении ис-
следуемых процессов, понятий и явлений в современной 
медицинской науке.

Например, соответственно на русском, английском 
и кыргызском языках: двухкомпонентные термины ам-
путация конечности — amputation of alimb — буттун 
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ампутациясы, зуд кожи — grounditch-теринин кычыш-
каны; трехкомпонентные термины: гипоплазия зубной 
ткани — tooth tissue hypoplasia-тиш кыртыш гипоплази-
ясы; aortic arch occlusion — окклюзия дуги аорты — аорта 
жаасынын окклюзиясы. Как видим, преимущественно 
используются имена существительные, поскольку их ос-
новная функция — номинативная.

Что касается основных черт образования медицин-
ских терминов, то можно сказать следующее: во-первых, 
термины важны и нужны в служебных целях коммуни-
кации; во-вторых, образование терминов идет созна-
тельным путем, а не стихийно и случайно; в-третьих, 
терминообразование является контролируемым и регу-
лируемым процессом; в-четвертых, процесс деривации 
словообразовательного акта отражает название болезни, 
лекарства, процедуру анатомии, гистологии или другую 
номенклатурную операцию; в-пятых, любой термин ме-
дицины характеризуется прозрачной внутренней фор-
мой; в-шестых, терминотворчество зависит от природы 
классифицируемых понятий и групп их признаков и 
характеристик.

Анализ источников формирования и способов об-
разования терминов показывает, что используются го-
товые лексические средства национального языка, за-
имствование из других языков, стандартные элементы 
терминов из греческого и латинского языков, а также 
средства морфологии и синтаксиса. В связи с интернаци-
онализацией современной научной сферы используется 
английская медицинская терминология, а синонимия 
терминов медицины используется наряду с дополнени-
ем, замещением и уточнением ее функций. 

Выводы. В связи с системной природой научного зна-
ния, оно отражается в понятийной системе науки. Для 
того, чтобы квалифицированно освоить любую научную 
сферу, необходимо внимательно и полноценно изучить 
ее терминологическую среду. Знание сферы семантики 
разных стилей одного языка, таких одного стиля разных 
языков значительно облегчит путь познания. 

Современная медицинская терминология показывает, 
что она является результатом процессов взаимообогаще-
ния языков в межэтнической среде. Такой опыт необхо-
димо и дальше совершенствовать и развивать, поскольку 
наука не стоит на месте, а постоянно развиваются и из-
меняются объекты, предметы и гипотезы научного ис-
следования современной медицины. Как следствие она 
далеко неоднородна и представляет достаточно широкое 
поле для научного изучения.
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Е. И. Михеева, Д. В. Астапова

Некоторые теоретические аспекты англоязычных заимствований  
в современном немецком языке

Заимствование иностранных слов представляет собой 
один из основных источников пополнения словарного 
состава языка — в нем непременно отображаются новые 
понятия и явления. В прессе: газетах, журналах различ-
ной тематики, в процессе использования современных 
Интернет-технологий, люди часто сталкиваются с англо-
язычными вкраплениями [1, с. 20].

Лингвистические вопросы, касающиеся проблемы 
заимствований на сегодняшний день рассматриваются 
многими исследователями в совокупности с проблема-
ми социально-экономических и культурных контак-
тов народов и стран. Зачастую заимствованная лексика 
представляет собой отражение различных этнических 
контактов, а также культурные, социальные и экономи-
ческие связи между языковыми коллективами, посколь-
ку возникновение и развитие любой языковой культуры 
основывается в большей степени благодаря межъязыко-
вым контактам.

Заимствование подразумевает процесс, в результате 
которого в языке появляются и закрепляются некоторые 
иноязычные элементы (слово или полнозначная морфе-
ма); это процесс перехода элементов одного языка в дру-
гой в результате языкового взаимодействия [2, с. 30].

Язык, принимая иноязычное слово, не оставляет его 
в неизменном состоянии — новая лексическая единица 
постепенно преобразуется в соответствии с морфологи-
ческими, фонетическими и лексическими закономерно-
стями. Она приводится в соответствие с системой языка, 
другими словами, подвергается процессу ассимиляции. 
В конечном итоге заимствованное слово перестает вы-
деляться на фоне специфической для заимствовавшего 
языка лексики и становится его неотъемлемой частью.

Процесс ассимиляции состоит из трех этапов:
1. «Проникновение» — на данной стадии большая 

часть английских слов сохраняет свое исходное на-
писание. Спустя определенный промежуток вре-

мени англицизмы «осваиваются» – в процессе упо-
требления заимствований в устной и письменной 
речи их форма стабилизируется, приближается к 
нормам немецкого языка. Описанная ранее стадия 
соответствует следующим критериям:

 ӽ слова употребляются в определенных контекстах;
 ӽ семантическая однозначность является следствием 

того, что зачастую лексические единицы на данной 
стадии обозначают чужую реалию или же переда-
ют чужое понятие;

 ӽ у слов все еще существует непосредственная связь 
с языком-источником. Она проявляется во внеш-
ней оформленности слова: в текстах появляются 
иноязычные вкрапления, а отсюда – возникнове-
ние колебаний на словообразовательном и грамма-
тическом уровнях;

 ӽ заимствования еще не имеют производных 
образований.

2. «Период заимствования» или «частичное усвое-
ние» — на данном этапе семантическое влияние 
языка источника на заимствованные слова оказы-
вается наиболее сильным. Англицизмы получают 
широкое распространение и постепенно приоб-
ретают черты, характерные для лексической базы 
языка-реципиента. Этап характеризуется:

 ӽ началом регулярного употребления англоязычных 
заимствований;

 ӽ внутренней связью слов с языком-источником;
 ӽ началом словообразовательной активности;
 ӽ стабилизацией формы слов на словообразователь-

ном и грамматическом уровнях.
3. «Укоренение» — на данной стадии происходит 

полное подчинение англицизмов нормам языка-
реципиента. Стадия характеризуется:

 ӽ полной семантической самостоятельностью слов 
и образованием лексико-семантической микроси-
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стемы слов: переносные употребления, фразеоло-
гизмы и так далее;

 ӽ отрывом слов от языка-источника;
 ӽ распространенным употреблением слов;
 ӽ взаимодействием с элементами языка-реципиента, 

который, в свою очередь, ведет к дифференциации 
значений в исконных словах;

 ӽ широкой словообразовательной активностью [3, 
с. 5].

Подробный анализ ассимиляции англоязычных заим-
ствований в немецком языке в морфологическом и ор-
фографическом аспектах был проведен Л. В. Васильевой. 
В результате проведенного ею исследования были отме-
чены следующие основные особенности англицизмов:

 ӽ с точки зрения морфологии, для существительных 
наиболее спорную проблему представляет оформ-
ление их в системе немецкого рода;

 ӽ освоение заимствованных глаголов в морфологи-
ческой системе немецкого языка отличается боль-
шим своеобразием, обнаруживающимся в образо-
вании некоторых глагольных форм Partizip II;

 ӽ наиболее рекуррентным видом орфографической 
интеграции англоязычных заимствований в си-
стему немецкого языка является сохранение его 
первоначальной английской формы, а также напи-
сание заимствованных существительных с заглав-
ной буквы;

 ӽ влияние системы языка-донора на оформление 
прилагательных грамматическими категориями 
воспринимающей системы сводится к тому, что в 
процессе склонения ряд прилагательных не приоб-
ретает типичной для немецкого языка флексии;

 ӽ механизм образования множественного числа но-
вых заимствованных субстантивов в немецком 
подвержен сильной интерференции со стороны 
английского языка [4, с. 10].

Степень адаптации заимствований зависит не только 
от уровня генетического родства языка-донора и языка-
реципиента, но и типологического сходства контакти-
рующих языков, длительности и частоты их употребле-
ния, сферы, интенсивности адаптирующего воздействия 
языка-реципиента, а также соответствия или несоот-
ветствия грамматической, фонетической и орфографи-
ческой характеристик англицизмов типам оформления 
исконных слов заимствующего языка [5, с. 200] Заим-
ствование считается полностью адаптированным в том 
случае, если оно, во-первых, освоено на формальном 
уровне, во-вторых, обрело свое самостоятельное лекси-
ческое значение, в-третьих, развило способность соче-
таться с другими словами.

В отечественной и зарубежной литературе существует 
большое количество работ, посвященных классификаци-
ям заимствований на основе различных критериев. Так, 
Э. Хауген выделяет следующие типы англицизмов:

 ӽ собственно заимствования — заимствуется мате-
риальная форма и семантика языка-источника;

 ӽ семантические кальки — заимствование с частич-
ной морфемной субституцией или без материаль-
ной формы;

 ӽ гибридные образования — слова, частично состоя-
щие из иноязычных элементов [11, с. 56].

Л. Блумфилд рассматривает заимствования в качестве 
определенного вида языковых изменений. Так, он под-
разделяет их на следующие группы:

 ӽ «внутреннее» заимствование: происходит в ре-
зультате непосредственных языковых контактов, 
которые обусловлены политической и территори-
альной близостью;

 ӽ заимствование понятий культуры;
 ӽ диалектные заимствования, которые проникают в 

литературный язык из диалектов [2, с. 34].
Б. Карстенсен предлагает выделить шесть категорий 

англоязычных заимствований в немецком языке. Необ-
ходимо также отметить, что они не носят взаимоисклю-
чающий характер:

 ӽ Scheinentlehnung или псевдозаимствования — сло-
ва, которые состоят из английских составных ча-
стей или используют лексические ресурсы англий-
ского языка, не существуя в последнем. В большей 
степени они представляют собой неологизмы, ис-
пользующие английский словарь, например, der 
Twen (нем.) — twenty (англ.);

 ӽ Lehnübersetzung или буквальный перевод значе-
ния — поморфемный перевод слова с английско-
го языка на немецкий. Подобные заимствования 
иллюстрируют формальную эквивалентность: die 
Herzattacke (нем.) — heart attack (англ.);

 ӽ Lehnbedeutung или семантическое калькирова-
ние — процесс пополнения семантического поля 
немецкого слова дополнительным значением, ко-
торое есть у соответствующего английского сло-
ва, например, die Datenverarbeitung (нем.) от data 
processing (англ.);

 ӽ Lehnübertragung или свободный перенос, ин-
терпретация значения — процесс, при котором 
хотя бы одна морфема английского слова пере-
водится на немецкий в литературном варианте. 
Lehnübertragung схож с буквальным переводом зна-
чения. Отличие заключается в том, что одна или не-
сколько других морфем переводятся свободно: das 
Unterhaltungsgeschäft (нем.) используется в значении 
showbusiness (англ.), однако в литературном вариан-
те перевода означает entertainment business (англ.);

 ӽ Lehnschöpfungen или создание заимствования — 
процесс, при котором переведенная форма англо-
язычного выражения не закрепилась в немецком 
языке. Вместо этого появилось выражение, эк-
вивалент английскому значению, например, do it 
yourself (англ.) — handwerklicheSelbsthilfe (нем.);

 ӽ Lehnwendung или точный перевод английского 
высказывания: die Schaustehlen (нем.) – to steal the 
show (англ.) [13, с.35]

Филологические науки 10.00.00

2020’ № 3 (23)

35



В свою очередь, Д. Ксуефу выделяет следующие виды 
заимствований:

 ӽ прямые заимствования;
 ӽ новые заимствования и новообразования с заим-

ствованными составными элементами;
 ӽ гибридные или смешанные новообразования;
 ӽ новые производные слова;
 ӽ мнимые заимствования
 ӽ новообразования;
 ӽ новые значения;
 ӽ новые аббревиатуры [14, с. 45].

Наиболее распространенной является классификация 
по языку-источнику. В таком случае принято говорить о 
двух типах заимствований: 

 ӽ заимствования из родственных языков, например, 
из германских языков (английский, нидерланд-
ский, норвежский) в немецкий язык;

 ӽ заимствования из других языков (арабского, сла-
вянских и так далее) [14, с. 28].

Щерба Л. В. определяет три вида смешения языков:
 ӽ заимствования в собственном смысле слова, обра-

зованные данным языком из иностранного;
 ӽ изменения, происходящие в том или ином языке 

под влиянием иностранного языка;
 ӽ факты, представляющие собой результат недоста-

точного усвоения какого-либо языка [12, с. 65].
Если говорить о степени ассимиляции англициз-

мов, то все заимствованные слова можно подразделить  
на: 

 ӽ полностью ассимилировавшиеся заимствова-
ния, в полной мере подчиняющиеся всем морфо-
логическим, орфографическим и фонетическим 
стандартам;

 ӽ частично ассимилировавшиеся заимствования;
 ӽ неассимилировавшиеся заимствования — для та-

ких слов в языке существуют эквиваленты, напри-
мер, moonlight (англ.) — das Mondlicht (нем.) [13, 
с. 68].

Исследователи утверждают о существовании непре-
рывной связи между полностью ассимилировавшимися 
и частично ассимилировавшимися заимствованиями, а 
также частично ассимилировавшимися и неассимилиро-
вавшимися заимствованиями. Со временем слова при-
ближаются к тому или другому типу, однако необходимо 
иметь в виду наличие отличий в процессе использования 
англицизмов отдельными участниками коммуникации.

Заимствование слов — закономерное следствие язы-
ковых контактов в различных областях жизни общества 
и государства. Особое внимание в процессе изучения за-
имствований необходимо уделить причинам их появле-
ния. Крысин Л. П. определяет следующие основания: 

 ӽ необходимость специализации понятий;
 ӽ потребность в наименовании нового явления или 

новой вещи;
 ӽ необходимость разграничения в языке содержа-

тельно близких понятий;

 ӽ восприятие коллективом или его частью иноязыч-
ного слова как более престижного;

 ӽ наличие коммуникативной актуальности обозна-
чаемого понятия. [6, с.58]

В свою очередь, Брейтер М. А. акцентирует внимание 
на несколько иных причинах: 

 ӽ отсутствие соответствующего и более точного 
наименования в языке-реципиенте;

 ӽ обеспечение стилистического эффекта;
 ӽ отсутствие соответствующего понятия в когнитив-

ной базе языка-реципиента;
 ӽ выражение позитивных или же негативных конно-

таций, которыми эквивалентная единица в языке-
реципиенте не обладает [3, с. 140]

В исследованиях последних лет все чаще подчерки-
вается значительная роль внешних, неязыковых фак-
торов, которые, в свою очередь, оказывают влияние на 
заимствования.

Так, Д. С. Лотте выделяет следующие экстралингви-
стические причины англоязычных заимствований:

 ӽ повышение интереса к изучению того или иного 
языка;

 ӽ исторически обусловленное увеличение опре-
деленных социальных слоев культурой чужой 
страны;

 ӽ культурное влияние одного народа на другой;
 ӽ авторитетность языка-донора;
 ӽ наличие устных и письменных контактов;
 ӽ условия языковой культуры социальных слоев, 

принимающих новое слово [8, с. 36]
Исходя из описанных выше причин, можно сделать 

вывод о том, что англицизмы проникают в немецкий 
язык не только для того, чтобы заполнить некие языко-
вые лакуны, но и для обозначения новых явлений, кото-
рые раннее в языке не существовали, а также для обеспе-
чения стилистического разнообразия.

Таким образом, процесс заимствования англоязыч-
ных слов напрямую связан с обогащением словарного 
состава языка, его функционирования и развития, а так-
же со скрытой интернационализацией новой лексики в 
различных сферах жизни Германии. Результаты данного 
процесса можно проследить на фонетическом уровне 
языка, в семантической структуре, в структуре самого 
слова и системе словообразования.
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А. Умарова

Отражение жизни кыргызов зарубежных стран в СМИ

Введение. Настоящие мастера слова, которые вла-
деют умами, и есть те, кто может просто на время раз-
влечь читателя псевдолитературными произведениями. 
Особый вид литературы, который призван для того, 
чтобы иногда люди обращали внимание на то, что с 
ними, в их обществе происходит, и такая литература 
называется публицистикой, в материалах современных  
СМИ. 

Историческую перспективу многогранного портре-
та любой страны и каждого этноса в ней создает такой 
род литературы, как художественная документалистика 
или публицистика (от лат. publicus — общественный). 
Она представляет собой особый синкретический род 
литературы и журналистики, рассматривающий акту-
альные политические, экономические, социальные, соб-
ственно литературные, философские и другие проблемы 
общества. 

Цель статьи — исследование жизни зарубежных кыр-
гызов, отраженное в средствах массовой информации, в 
частности материалах печати или контенте социальных 
сетей. В то же время цель публицистики — «воздейство-
вать на современное общественное мнение, нравы и су-
ществующие политические институты», она помогает 
«представить и понять ту или другую эпоху в разноголо-
сьи ее «обитателей». 

Это «всегда биография времени, в котором она соз-
дается и которое прямо или косвенно отражает» [1], то 
предметом ее является жизнь со всеми сложностями и 
проблемами, которые необходимо решать всем сооб-
ща, а авторы статей на это и надеются. Соответственно, 
«публицистический стиль отличают открытая тенден-
циозность, полемичность и эмоциональность». Публи-
цистика использует газетно-журнальные жанры (статья, 
фельетон, памфлет, эссе, очерк, открытое письмо и т.д.), 
различные жанры литературы, кино, живописи, театра, 
телевидения, документальные [2]. Все эти жанровые раз-

новидности разных видов искусства дают представление 
об этнической идентификации людей. 

Два вида идентичности — национальное и обще-
ственное самосознания тесно переплетаются и предста-
ют «своеобразной летописью времени», ведь публици-
стика, как «дитя своего времени», представляет собой 
«Живое Слово, отчеканенное вечностью, — послание 
прошлого в будущее» (А. С. Кацев). Она позволяет нам 
почувствовать пульс времени и понять мысли и чувства 
тех, кто создавал своим творчеством культуру Кыргыз-
стана и ее главное составляющее в виде литературы - ис-
кусства слова этнических кыргызов в письменной форме 
- с древности и вплоть до сегодняшних дней.

Каково же социально-историческое разнообразие 
проблем публицистики кыргызской диаспоры, созда-
ваемом на разных языках. Все материалы подобраны на 
разные темы методом случайной выборки из материалов 
СМИ, открытых для ознакомления широкого круга чи-
тателей, интересующихся жизнью этнических кыргызов, 
проживающих в мире. 

Обзор современной публицистики кыргызской диа-
споры на русском и кыргызском языках на материале 
журналов «Аалам кыргыздары», «Семетей», «Эне тили», 
«DA-платформа/Аvrazia» и др., побуждает к осмыслению 
высказанных представителями кыргызской диаспоры 
мыслей [3]. 

Члены «Клуба соотечественников и друзей Кыр-
гызстана в Санкт-Петербурге» и «Киргизского дома в 
Санкт-Петербурге» Российской Федерации всерьез заня-
ты решением проблем группа этнических кыргызов. Так, 
председатель социальной комиссии Кубатбеков Ж. П. 
считает, что «в диаспоре должно царить единство. Не-
доверие рождает единство. Недоверие рождает враж-
дебность. Единство появится только на основании 
общих дел», его коллега Председатель «Клуба соотече-
ственников и друзей Кыргызстана» и, по совместитель-
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ству, внутренней комиссии «Киргизского дома в Санкт- 
Петербурге». 

Также главный редактор журнала «Семетей» Бау-
беков С. К. помогает тем, кто «хочет и может реали-
зовать проекты и программы диаспоры», тем самым 
давая шанс дальнейшему развитию межкультурных  
связей.

Председатель молодежной комиссии Клуба соотече-
ственников и друзей Кыргызстана Маткаримов Н. Т. оза-
бочен судьбой этнических кыргызов в России, потому 
что это - «молодые люди, которые в будущем будут опре-
делять судьбу нашей страны. От их социального само-
чувствия, ценностных ориентаций, сознания, социаль-
ной активности зависят перспективы развития общества 
в целом. Проблемой оказывается поддержка молодежи 
везде и во всем, причем повсеместно [4].

Мамаева О. М., член Союза писателей «Многонацио-
нальный Петербург», Союза журналистов Кыргызстана, 
Международной ассоциации кыргызстанцев «Заман-
даш», рассказывает об организационном оформлении 
кыргызской диаспоры в Санкт-Петергбурге [5] и делится 
сокровенными мыслями о жизни зарубежных кыргызов, 
которые «переживают за будущее Кыргызстана» — своей 
этнической родины. 

К большому сожалению, именно ее сына Ниязбекова 
Усена застрелили во время койташских событий 7–8 ав-
густа 2019 года. Сколько боли было у нее, когда она на 
транслируемом по республиканскому телевидению тра-
урном митинге говорила о том, что будучи за рубежом, 
не уберегла его. 

Интересны материалы Кален Садыковой, заслуженно-
го деятеля культуры Кыргызстана, писателя-публициста 
о кыргызах в Турции. Публикуемые материалы свиде-
тельствуют о том, что они «вне дома говорят по-турецки, 
а дома - по-кыргызски». 

О кыргызах в Узбекистане рассказано в материале 
Абдыкерима Муратова, главного редактора журнала «За-
мандаш»: «Здесь живут переводчик романа Ч. Айтматова 
«Тавро Кассандры» на узбекский язык, профессор Суйун 
Караев, лауреат ордена «Данакер» экс-заместитель акима 
Джизакской области Абрар Каримов, в Ташкенте живут 
20 ученых» (замдиректора института философии Ман-
зура Калматова, доктора наук Карим Калматов, Торобек 
Ташмуратов и др.), лауреат ордена «Данк» Кулумкан Жу-
мабаева, журналисты Мерген Парпиев, Зияд Эсенбаев, 
кыргызский редактор издательства «Узбекистан» Абиба 
Юнусалиева и многие другие). 

Заместитель председателя национальной комиссии 
по государственному языку Ташбоо Жумагулов писал, 
что его «удивило чистое произношение истинно кыр-
гызского языка памирских кыргызов, они ведут такой 
же образ жизни, что и сто лет назад жили наши пред-
ки». «Мы должны растормошить этнических кыргызов, 
наших кровных родственников!» — сказала в интервью 
экс-председатель Госкомитета по миграции и занятости 
Айгул Рыскулова. 

Сотрудник главной студии радио «Свободная Евро-
па — Азаттык» Амирбек Усманов в своей статье под на-
званием «Живет в Австрии, а сердцем он в Ала-Тоо» рас-
сказывается о художнике Асатулле Тешебаеве, которого 
можно встретить в австрийском городе Грац. Выпускник 
художественного училища имени Афанасия Чуйкова в 
Бишкеке и известного во всем Советском Союзе ВГИКа 
уже 20 лет колесит по странам Европы. Он был одним из 
первых трудовых мигрантов, рисовал в Москве на Ар-
бате, в Париже на Монмартре, в Барселоне на улице Ра-
малла, в Вене на плаце Стефана, в Праге на мосту Карлов 
портреты, карикатуры на скорую руку. 

Во время карантина мы увидели, где только не живут 
наши братья-кыргызы, от Австралии, Африки до Амери-
ки! Асатулла Тешебаев — автор интересных полотен «У 
каждого написано на лбу» (1995), где на шахматной до-
ске вьется колонна разных людей-клонов в кыргызских 
национальных одеждах, в центре стоят песочные часы, 
а на заднем плане на темном фоне мчится на сказочном 
скакуне батыр-воин, напоминающий легендарного эпи-
ческого героя Манаса. 

Искусствовед из Праги С. Михайлова пишет: «Го-
сподин художник увидел через микроскоп мир Запада, 
тонко почувствовал и очень реалистично преподнес». 
В картине «Акыр заман» («Апокалисис», 1993) он изо-
бразил огромное яйцо, которое больше курицы. Из него 
лезет краснотелый зародыш, как змея брызжущая ядом 
с языка. 

На картинах «Кайырчы бала» (1990) изображен сла-
бый ребенок, чья жизнь равна жизни голубя, клюющего 
крошки рядом с ним, «Таймаш» (2003) изображает двух 
борцов на красных быках, ослабевшие руки не удержат 
камчу, они полностью подвластны животным. Картина 
«Мысли о жизни» (1990), «Человек и мунарык», «Девочка 
и кукла» созвучны полотнам европейских мастеров мо-
дернизма, - считает критик Климент Гринберг. 

Он никогда не забывает кыргызскую тематику: земля 
Отечества, каменные балбалы, рисунки Саймалы Таша, 
юрта, женщины в национальных головных уборах со-
провождают его всюду. Тешебаев не согласен с позици-
ей некоторых политиков о том, что «Кыргызстан стоит 
перед исчезновением» в своей картине «Великое коче-
вье» (1995), где матери в элечеках и отцы в меховых шап-
ках символизируют великий народ, сохранивший себя в 
веках. 

Его тоску по родине выдает то, что в своих картинах 
через тонкие линии и чистые краски он передал мельчай-
шие детали одежды своих образов. Художник знает этно-
графию кыргызского народа, его исторические особен-
ности. Автор завершает статью вопросом о дальнейшей 
судьбе кочующего художника, и дает ответ самого масте-
ра пера: «Я думаю, как скоро наладится жизнь, так скоро 
и мы возвратимся». 

Первоначально научно-популярная статья под на-
званием «История и современное состояние китайских 
кыргызов» была написана на ханзу (китайском) языке 
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и представлена на научный совет Института Централь-
ной Азии Синьцзяньской Академии общественных наук 
25 мая 2006 года. Автором является ассистент-исследо-
ватель Института Центральной Азии Академии обще-
ственных наук, СУАР КНР Кайрат Токомбай уулу. 

Она разрешена для печати в Кыргызстане, и 25 июня 
2006 года переведена на кыргызский язык. Нами статья 
переведена и представлена на русском языке, без ком-
ментариев ученого историка Кыргызстана, профессора 
Ташманбета Кененсариева [6]. В предисловии к статье ав-
тор дает аннотацию, где кратко излагает основной тезис 
статьи. Начертания собственных имен даны латинской 
графикой, во избежание неправильного произношения, 
которое возникает сравнительном изучении материа-
лов на тоновом (китайском) и флексивном (русском)  
языках. 

Свой очерк-эссе назвала “Моя земля — Памир» этни-
ческая кыргызка из ГБАО РТ, аспирант КНУ Махаббат 
Кудайбердиева [7]. В основу статьи она вложила идею, 
выраженную названием. Автор рассуждает о жизни, 
объясняя причину приезда на родину предков, размыш-
ляет о месте языка в жизни людей. В трудностях адапта-
ции к этнической родине студенты из разных стран пы-
тались найти свой круг общения. 

Памирские земляки находили друг друга во время на-
циональных праздников Курбан-айт, Нооруз, соблюдали 
все традиции и вволю разговаривали на своем диалекте. 
Так они восполняли «пробел в этнической идентифика-
ции» посредством языковой коммуникации, проявляя 
коллективную солидарность в инокультурной среде, ис-
пытывали вдали от малой родины ностальгию к Памиру. 
Со временем все свыклись с новыми для них местами, 
нашли работу. Но в минуты тоскливого настроения она 
пишет воспоминания о Памире, Мургабе, сарыколских и 
бадахшанских кыргызах. 

В такой артикуляции проявлена важная составляю-
щая феномена этнической диаспоры - вера в идею служе-
ния этнической родине, которая в контексте памирских 
кыргызов превращается в некую двойную концепцию. С 
одной стороны, их историческая родина — Кыргызстан, 
но с другой стороны, для памирцев малая родина Сары-
кол находится на территории Таджикистана, т.е. не со-
впадают понятия «историческая» и «малая» родины. 

Итак, общественно-историческое многообразие раз-
личных проблем публицистики кыргызского литератур-
ного зарубежья продиктовано условиями жизни членов 
кыргызской диаспоры в разных странах мира (США, 
Россия, Турция, Узбекистан, Австрия, Китай, Таджики-
стан и др.). 

Роль публицистических материалов в СМИ в том, 
что они поднимает насущные проблемы, независимо от 
этнической принадлежности ее носителей. Межэтниче-
ский аспект жизненных реалий обусловил своеобразие 
социально-культурной тематики зарубежной кыргыз-
ской публицистики, представленной в диаспорической и 
отечественной печатных СМИ. 
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А. В. Гадеев, Е. Я. Тимофеева

Социальная работа с пожилыми и инвалидами  
в Крыму

Пожилые люди и инвалиды относятся к одной из наи-
более социально незащищенных категорий населения. 
Их положение усугубляется тем, что изменение социаль-
ного статуса человека в старости, связанное с прекраще-
нием или ограничением деятельности трудовой и обще-
ственной, изменением ценностных ориентиров, образа 
жизни и общения, создают серьезные социальные про-
блемы. Поэтому крайне необходимо проводить социаль-
ную работу с пожилыми людьми и инвалидами. 

Сегодня в Республике Крым проживает 147 тысяч 
граждан старше 65 лет, из них: 52 тыс. одиноких граждан 
пожилого возраста, более 59 тыс. одиноко проживающих 
пожилых, 63 тыс. ветеранов Великой Отечественной во-
йны. Число людей старше 60 лет во всем мире растет и в 
ближайшие десятилетия будет неуклонно увеличиваться, 
то есть пожилые люди составляют и в перспективе будут 
составлять один из наиболее многочисленных социаль-
но-демографических слоев большинства государств.

Вместе с мерами социальной поддержки динамично 
развивается предоставление социальных услуг во всех 
формах социального обслуживания. С целью повыше-
ния эффективности и качества предоставления социаль-
ных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в 
2016–2019 годах была проведена оптимизация учрежде-
ний социального обслуживания. 

На сегодняшний день в Республике Крым функци-
онируют 37 учреждений социального обслуживания: 
24 центра социального обслуживания граждан пожило-
го возраста и инвалидов, 3 интерната для престарелых 
и инвалидов, 5 психоневрологических интернатов, спе-
циализированный дом-интернат для престарелых и ин-
валидов, дом помощи для лиц без определенного места 
жительства, дом-интернат для детей-инвалидов, реаби-
литационный центр для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями, центр профессиональной реаби-
литации инвалидов.

Особое внимание в работе социальных работников 
отведено обследованию материальных и социально-бы-
товых условий проживания ветеранов Великой Отече-
ственной войны, проживающих на территории Респу-
блики Крым. Совместно с сотрудниками Департамента 
труда и социальной защиты населения, общественными 
организациями ветеранов в 2019 году обследовано более 
8 тыс. ветеранов войны. 

С целью повышения доступности социальных услуг 
развиваются стационарно-замещающие формы соци-
ального обслуживания, например, работа мобильных 
бригад. На базе учреждений социального обслуживания 
действуют 23 мобильные бригады, предоставляющие со-
циальные услуги в отдаленных населенных пунктах Ре-
спублики Крым. 

Для улучшения качества работы бригад в прошлом 
году было приобретено 20 автомобилей. Министерством 
труда и социальной защиты населения проводится об-
ширная работа по организации досуга граждан стар-
шего поколения, приобщения к активному образу жиз-
ни, культурной деятельности, обучению компьютерной 
грамотности, что способствует сохранению активного 
долголетия.

Ежегодно проводится порядка 4 тыс. мероприятий, в 
которых принимают участие более 16 тыс. человек. На 
базе отделений дневного пребывания граждан пожилого 
возраста и инвалидов, организована работа 402 клубов и 
кружков, в которых заняты более 13 тыс. граждан пожи-
лого возраста, активно работает университет «третьего 
возраста», представляющий собой комплекс социальных 
и образовательных программ.

В 12 регионах Республики Крым (города:Симферополь, 
Керчь, Евпатория, Саки, Красноперекопск, Алушта, 
Ялта) организована работа 45 факультетов, в которых 
обучается 1,2 тыс. человек по направлениям: «Здоро-
вый образ жизни», «Дачное и приусадебное хозяйство», 

УДК 364

22.00.00 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Социологические науки 22.00.00

2020’ № 3 (23)

41



«Компьютерные технологии», «Психология», «Культура 
и искусство», «Правовая грамотность», «Безопасность 
жизнедеятельности», «Иностранные языки», «Геронтоло-
гия и гериатрия». 

Важнейшим событием в организации культурно-до-
суговой деятельности граждан пожилого возраста ста-
новится ежегодный Фестиваль художественной самодея-
тельности среди граждан преклонного возраста, который 
в 2020 году прошел уже в 6 раз. Также, традицией ста-
новится проведение совместно с Министерством спорта 
Республики Крым Спартакиады среди граждан пожило-
го возраста и инвалидов среди получателей социальных 
услуг учреждений социального обслуживания.

Большое внимание организациями социального об-
служивания уделяется привлечению участников волон-
терского движения. В рамках Года волонтера в 2020 году 
в учреждения социального обслуживания было привле-
чено около 800 волонтеров. Особое внимание уделяется 
«серебряному волонтерству» — технологии, позволя-
ющей гражданам старшего поколения реализовывать-
ся. В 2020 году в учреждения было привлечено 473 «се-
ребряных волонтера». Был проведен первый Крымский 
форум «Серебряных волонтеров», участники которого 
обсуждали перспективы развития этого направления в 
республике. Волонтерами было проведено более тысячи 
различных мероприятий направленных на поддержание 
и улучшение, не только привычных бытовых условий по-
допечных, но и разнообразия их культурной и досуговой 
деятельности. 

Сотрудниками Симферопольского дома помощи для 
лиц без определённого места жительства в 2019 году про-
ведено 266 рейдов по местам временного пребывания 
этой категории граждан. В результате проведенной ра-
боты 33 гражданина оформлены в стационарные меди-
цинские учреждения и учреждения социального обслу-
живания,318 гражданам предоставлено 3420 социальных 
услуг,столько же лиц получили содействие в восстанов-
лении утраченных документов, 6 оказано содействие в 
предоставлении временного проживания в НКО, 18 — в 
трудоустройстве, 4 — в восстановлении социальных свя-
зей с родственниками и значимыми людьми. Еженедель-
но проводятся благотворительные акции по организа-
ции питания и раздаче теплых вещей нуждающимся. 

В рамках Государственной программы «Социальная 
поддержка граждан Республики Крым» с 2017 года ве-
дутся работы по строительству трех новых учреждений 
психоневрологического профиля общей мощностью 
750 койко-мест в Белогорском, Бахчисарайском и Крас-
ногвардейском районах, которые планируется ввести в 
эксплуатацию в этом году. 

В Республике Крым отмечается тенденция увеличения 
уровня инвалидизации населения: с 125,4 тыс. инвалидов 
на 1 января 2016 года, в том числе 5,9 тыс. детей-инвали-
дов (4,7 % от общей численности инвалидов Республики 
Крым) до 127,1 тыс. инвалидов на 1 января 2020 года, в 
том числе 6,5 тыс. детей-инвалидов (5,1 %). Одним из ос-

новных направлений деятельности Министерства тру-
да и социальной защиты населения является работа по 
адаптации наиболее востребованных инвалидами в рам-
ках государственной программы Республики Крым «До-
ступная среда».

Также, с 2014 года обеспечен беспрепятственный до-
ступ объектов и предоставляемых на них услуг для ин-
валидов и других маломобильных групп населения на 
78 объектах: 8 объектах социальной защиты населения, 
16 объектах здравоохранения, 31 объекте образования, 
5 объектах транспорта, 9 объектах культуры, 4 объектах 
физической культуры и спорта, 5 объектах занятости 
населения. 

Кроме того, в рамках программы «Доступная среда», 
в 2018 году был проведен обучающий курс по програм-
ме дополнительного профессионального образования, 
повышения квалификации «Основ русского жестового 
языка» переводчиков Крымского регионального отделе-
ния общероссийской общественной организации инва-
лидов «Всероссийское общество глухих». Общее финан-
сирование программы «Доступная среда» за этот период 
составило 370,3 млн. рублей, из них 241,6 млн. руб. — 
субсидии из федерального бюджета.

Немаловажным является обеспечение инвалидов тех-
ническими и другими средствами реабилитации. Всего 
за 2015–2019 годы в рамках реализации мероприятий, 
предусмотренных Государственной программой Респу-
блики Крым «Социальная поддержка граждан Республи-
ки Крым», 10,2 тыс. граждан обеспечены 25,3 тыс. ТСР на 
общую сумму 64,8 млн. рублей. В 2020 году запланирова-
но обеспечить 2,2 тыс. человек 7389 техническими сред-
ствами реабилитации за счет бюджета Республики Крым 
на общую сумму 24,5 млн. рублей (в 2019 году обеспечен 
1841 человек общим количеством технических средств 
реабилитации 5186 единиц). В настоящее время открыто 
10 пунктов проката ТСР на базе подведомственных Ми-
нистерству ГБУ РК ЦСО в городах. 

Одно из приоритетных направлений работы Ми-
нистерства — социальная реабилитация инвалидов. В 
2019 году в реабилитационном центре для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями и 12 социаль-
но-реабилитационных отделениях для детей инвалидов, 
функционирующих при Центрах социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов в городах 
и районах Крыма, социальные услуги по реабилитации 
получили 1423 ребенка-инвалида. В 2019 году Проведе-
ны мероприятия, направленные на улучшение условий 
образования детей-инвалидов. 

Министерством проводится работа по созданию и 
развитию Многопрофильного комплексного реабилита-
ционного центра для детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья на базе ГБУ РК «Са-
наторий для детей и детей с родителями «Лучезарный». 

Большое внимание уделяется повышению качества 
социального обслуживания граждан. С целью монито-
ринга ситуации и исполнения перечня поручений Пре-
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зидента Российской Федерации, обеспечен контроль за 
организациями социального обслуживания. 

Продолжается работа по развитию конкуренции 
на рынке социальных услуг. По состоянию на 1 января 
2020 года в реестре поставщиков социальных услуг заре-
гистрирована 51 организация, в т.ч. 14 негосударствен-
ных поставщиков социальных услуг. Особое внимание 
Правительством Республики Крым уделяется развитию 
негосударственного сектора предоставления социаль-
ных услуг путем внедрения механизма поэтапного до-
ступа социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций, осуществляющих деятельность в социальной 
сфере, к бюджетным средствам.

С 2015 года предоставлены субсидии на реализацию 
48 социально-значимых проектов в сфере спорта, со-
циальной адаптации, волонтерства на общую сумму 
34,8 млн. рублей. Кроме того, в 20 муниципальных обра-
зованиях Республики Крым осуществляется поддержка 
социально ориентированных и общественных органи-
заций в форме грантовой поддержки и компенсации за 
услуги ЖКХ за счет средств муниципальных бюджетов. 

Над реализацией всех вышеуказанных программ ра-
ботают многие ведомства, но Министерство труда и со-
циальной защиты Республики Крым является их коорди-
натором и исполнителем. 

Важнейшей составляющей системы социальной защи-
ты является пенсионное обеспечение, гарантированное 
Конституцией Российской Федерации право на пенсион-
ное обеспечение закреплено в Статье 39 Конституции РФ.

Законом о пенсионном обеспечении предусматрива-
ется предоставление трудовых пенсий (по возрасту, по 
инвалидности, по случаю потери кормильца, за выслугу 
лет, за особые заслуги перед республикой), а также со-
циальных пенсий. Право на трудовую пенсию обуслов-
лено предварительной уплатой обязательных страховых 
взносов. 

Одним из приоритетных направлений государствен-
ной социальной политики в области пенсионного обе-
спечения является индексация уровня пенсий. Такая 
индексация осуществляется путем пересмотра размеров 
пенсий, с учетом роста средней заработной платы в ре-
спублике и изменения бюджета прожиточного миниму-
ма в среднем на душу населения. 

Пожилые люди, как объект социальной работы — это 
объект не только многочисленный, но и весьма сложный. 
Пожилым людям требуется не только социальная, но ме-
дицинская помощь. Медицинское обслуживание людей 
пожилого возраста осуществляется всеми организаци-
ями здравоохранения. С целью улучшения качества их 
медицинского обслуживания в республике создана гери-
атрическая служба. 

Старение населения требует структурных преобразо-
ваний в здравоохранении, направленных на увеличение 
объемов доступноймедико-социальной помощи пожи-
лым людям, долгожителям и одиноко проживающим ин-
валидам. Анализ работы сельских участковых больниц 

показал, что их основным контингентом являются боль-
ные старших возрастных групп, частично или полностью 
утратившие способность к передвижению и самообслу-
живанию, нуждающиеся не в активном лечении, а в ме-
дицинском и социальном уходе, а также наблюдении — 
это и есть медико-социальная помощь.

Пенсионеры в Крыму получат региональные выплаты 
в качестве поддержки в ситуации с COVID-19. Единовре-
менную выплату 2000 рублей в Республике Крым полу-
чат граждане, у которых пенсия не достигает величины 
прожиточного минимума, установленного в РК. Таких в 
Крыму 89300 человек. Данные по гражданам предостав-
ляет ПФ РФ.

Новую услугу для пенсионеров — социальный туризм 
— собираются ввести в министерстве труда и соцзащиты 
Республики Крым, для того чтобы разнообразить про-
граммы для пожилых пользователей социальных услуг, 
а также для посетителей центров социального обслужи-
вания населения. Правда, пока он находится на стадии 
разработки.

Учитывая, что уже все центры социального обслужи-
вания вошли в нормальный ритм работы в российском 
законодательном поле, предстоит совершенствование 
работы: кроме социальных услуг, которые по закону 
предоставляются для тех, кто обслуживается на дому, и 
тех, кто просто приходят на реабилитацию, необходимо 
разнообразить программы. Следует ввести такую услугу 
как социальный туризм. Это означает, что пенсионеры 
смогут по этой программе путешествовать по Крыму и 
выезжать за пределы Республики.
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С. А. Спицин, Ф. А. Гавриков

Анализ социальной поддержки семей в Российской 
Федерации (теоретический и правовые аспекты)

Часть 2 ст. 7 Конституции Российской Федерации про-
возглашает, что «в России обеспечивается государствен-
ная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства». 
Также в части 1 ст. 38 Конституции РФ закреплено следу-
ющее «Материнство и детство, семья находятся под за-
щитой государства». Это означает, что семья и рождение 
детей имеют большое общественное значение [1]. 

Точного определения «семья» в законодательстве 
не определено, потому что это понятие включает иму-
щественные и личные правоотношения. Но несколь-
ко определений «семья» существует в юридической  
литературе. 

По мнению Нечаевой А. М., «семья — общность со-
вместно проживающих лиц, объединенных правами и 
обязанностями, предусмотренными семейным законода-
тельством» [12]. 

Матвеев Г. К. пишет, что «семья — основанное на бра-
ке или родстве объединение лиц, связанных между со-
бой взаимными личными и имущественными правами 
и обязанностями, взаимной моральной и материальной 
общностью и поддержкой, рождением и воспитанием 
потомства, ведением общего хозяйства» [11]. 

По мнению Черничкиной Г. Н., «семья — круг лиц, 
которые связаны между собой личными не имуществен-
ными и имущественными правами и обязанностями, вы-
текающими из заключения брака, родства, усыновления 
или иной формы принятия детей на воспитание» [13]. 

В ст. 23 Международного пакта о гражданских и поли-
тических правах говорится, что «семья является основ-
ной ячейкой общества, которая имеет право на защиту 
со стороны государства»[5].

Семья обладает следующими признаками:
 ӽ совместное проживание;
 ӽ наличие взаимных прав и обязанностей;
 ӽ взаимная моральная поддержка;
 ӽ наличие общих детей.

К функциям семьи можно отнести:
 ӽ воспитательная;
 ӽ хозяйственно-бытовая;
 ӽ культурная. 

Члены семьи связаны между собой семейными пра-
воотношениями. Они возникают между родителями и 
детьми, супругами, братьями и сестрами, а также лица-
ми, которые приняли на воспитание детей и принятыми 
в их семьи детьми. Семейные правоотношения — от-
ношения, которые основываются на чувствах взаимной 
любви, уважения, взаимопомощи [10, с. 12].

Материнство — функция женского организма, ко-
торая направлена на продолжение человеческого рода 
и включает биологический (вынашивание, рождение и 
вскармливание ребёнка) и социальный (воспитание ре-
бёнка) аспекты. 

Ст. 2 Конвенции МОТ № 103 «Об охране материнства» 
закрепляет, что «термин «женщина» означает любое 
лицо женского пола, независимо от возраста, националь-
ности, расы или религии, состоящее или не состоящее в 
браке» [3]. 

В ст. 1 Конвенции о правах ребенка дается следующее 
определение, «ребенок — каждое человеческое существо 
до достижения 18 летнего возраста, если по закону, при-
менимому к данному ребёнку, он не достигает совершен-
нолетия ранее» [4].

Детство — период в жизни любого человека, в течение 
которого ребенок созревает и становится сознательным. 

Итак, семья, материнство и детство — система соци-
альных факторов, которая определяет состояние обще-
ства, а также перспективу его развития. Следовательно, 
можно сделать вывод, почему Конституция Российской 
Федерации объединяет требования защиты государ-
ством этих институтов в рамках одной статьи.

Социальная поддержка семьи, материнства и детства 
является одним из самых главных направлений соци-
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альной политики, которое заключается в поддержании 
материального и социального положения членов обще-
ства. Государство предоставляет помощь нуждающимся, 
например: многодетным семьям, матерям одиночкам, де-
тям-инвалидам, а также семья социального риска. 

Система социальной поддержки — комплекс законо-
дательных актов, мероприятий, которые обеспечивают 
реализацию мер социальной поддержки семьи, материн-
ства и детства. На рисунке 1 отображено то, что включа-
ет в себя система социальной поддержки.

Рисунок 1. Система социальной поддержки

Основные принципы социальной поддержки:
 ӽ гуманность;
 ӽ адресность;
 ӽ комплексность;
 ӽ обеспечение прав и свобод личности.

Существуют различные меры финансовой и нефинан-
совой поддержки материнства и детства. Основные меры 
показаны на рисунке 2. 

Итак, в данном пункте были определены основные 
понятия социальной поддержки семьи, материнства и 
детства, выявлены основные принципы социальной под-
держки, определено понятие системы социальной под-
держки и описано, что включает в себя данная система, 
а также определены меры финансовой и нефинансовой 
поддержки.

В Российской Федерации действуют различные нор-
мативно-правовые акты, регулирующие вопросы соци-

альной поддержки семьи, материнства и детства. Они 
принимаются на следующих уровнях:

 ӽ международном;
 ӽ федеральном;
 ӽ  региональном [14, с. 512].

Рисунок 2. Меры финансовой и нефинансовой поддержки 
материнства и детства

На международном уровне принимаются регламен-
тирующие и рекомендательные документы, такие как де-
кларации, пакты, конвенции, рекомендации ООН, МОТ 
и других организаций. 

Среди них можно выделить Всеобщую декларацию 
прав человека и гражданина. Ст. 25 Всеобщей деклара-
ции прав человека и гражданина от 10.12.1948 г. закре-
пила положение о том, что «материнство и младенчество 
дают право на особое попечение и помощь». Также в 
ст. 16 Всеобщей декларации прав человека и граждани-
на провозглашено, что «Семья является естественной и 
основной ячейкой общества и имеет право на защиту со 
стороны государства и общества» [2].

Международный пакт об социально-экономических и 
культурных правах признает:

1. Семье должна предоставляться самая широкая ох-
рана и помощь.

2. Матерям в течение периода до и после родов долж-
на предоставляться особая охрана.
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3. Всем детям и подросткам независимо от пола, 
расы, происхождения должны приниматься осо-
бые меры охраны и помощи.

4. Каждому человеку и его семье предоставляется 
право на достаточное питание, одежду и жилище.

5. Каждый правах человек имеет право усыновлен-
ным на вторых наивысший по достижимый есть 
уровень законными физического и обеспечить 
психического есть здоровья [6].

Международный пакт о политических и гражданских 
правах закрепил следующие положения:

1. Семья — основная ячейка общества и имеет право 
на защиту со стороны государства.

2. Ребенок имеет право на такие меры, которые тре-
буются в его положении как малолетнего со сторо-
ны его семьи.

3. Каждый ребенок имеет право на приобретение 
гражданства.

4. Мужчина и женщина, достигшие брачного воз-
раста, имеют право на вступление в брак, а также 
право основать семью [5].

Конвенция о правах ребенка закрепляет:
1. Ребенок имеет право на жизнь.
2. Имеет право на имя, гражданство, право на заботу 

от родителей.
3. Имеет право свободно выражать свое мнение.
4. Каждый ребенок имеет право на свободу мысли, 

совести, религии.
5. Ребенок имеет право на защиту от незаконного по-

сягательства на его честь и репутацию [4].
В Конвенции МОТ № 103 «Об ранее охране жизнь ма-

теринства» сказано, что любая женщина имеет право на 
получение пособия и медицинской помощи, а также на 
отпуск по беременности.

В ст. 19 Конституции РФ подчеркивается равенство 
прав и обязанностей родителей.

Равенство прав и обязанностей родителей обеспе-
чивается семейным законодательством. Его норма 
устанавливают:

 ӽ отец и мать имеют равные права; 
 ӽ несут ответственность за своих детей;
 ӽ каждый из них обязан воспитывать своих детей, 

заботиться об их здоровье, психическом, физиче-
ском и нравственном развитии;

 ӽ родители обязаны обеспечить получение детьми 
основного общего образования; 

 ӽ родители являются законными представителями 
своих детей и вправе выступать в защиту их прав 
и интересов.

Расторжение брака родителей не влияют на объем ро-
дительских прав. Каждый родитель, который проживает 
отдельно, обязан принимать участие в жизни и воспита-
нии ребенка. Другой же родитель не должен ему в этом 
мешать. Все вопросы, которые касаются воспитания ре-
бенка, решаются родителями совместно с учетом интере-
сов их детей.

Родительские права не могут противоречить интере-
сам детей. Родители, которые осуществляют родитель-
ские права в ущерб интересам детей, могут быть ограни-
чены или полностью их лишены по суду.

Основные положения, касающиеся социальной под-
держки семьи, материнства и детства так же есть в таких 
нормативно-правовых актах, как Федеральный Закон от 
21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации», который закрепляет:

1. Каждый гражданин имеет право на бесплатные 
консультации по вопросам планирования семьи, а 
также наличия социально значимых заболеваний 
в медицинских организациях в целях предупреж-
дения возможных наследственных и врожденных 
заболеваний у детей.

2. Каждая женщина в период беременности, во время 
родов и после родов обеспечивается медицинской 
помощью в медицинских организациях.

3. Обеспечение полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих материей, а также детей в воз-
расте до трех лет[8]. 

Также, в Федеральном законе от 19.05.1995 № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим де-
тей» сказано, что:

1. Право на пособие беременности и родам имеют 
женщины, подлежащие обязательному медицин-
скому страхованию в связи с материнством.

2. Пособие по беременности и родам выплачивается 
за период отпуска по беременности и родам продол-
жительностью 70 дней до родов и 70 после родов. 

3. Пособие по беременности и родам устанавливает-
ся в размере среднего заработка.

4. Право на единовременное пособие дополнительно 
к пособию по беременности и родам имеют жен-
щины, которые встали на учет в медицинских ор-
ганизациях в ранние сроки беременности (до две-
надцати недель) [7].

С 1 февраля 2020 года размер пособия при рождении 
ребенка составляет 18004 рублей 12 копейки.

В Послании Президента РФ Федеральному Собранию 
от 20.02.19 года выделены главные проблемы, касающие-
ся социальной поддержки семьи, материнства и детства. 
Первая проблема — это проблема детсадов и яслей, а точ-
нее нехватка мест в детсадах. Вторая проблема — строи-
тельство перинатальных центров, т.к. вынашивание ре-
бенка и сами роды требуют качественного медицинского 
обслуживания. В своем послании Президент дает точное 
решение данных проблем.

В Указе Президента РФ № 398 от 8 августа 2016 г. «Об 
утверждении приоритетных направлений деятельности 
в сфере оказания общественно полезных услуг» закре-
плены основные направления, касающиеся социальной 
поддержки семьи, материнства и детства:

 ӽ оказание социальных услуг, направленных на ока-
зание помощи в решении проблем по трудоустрой-
ству молодежи и матерей с детьми;
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 ӽ оказание услуг, предусматривающих социальное 
сопровождение семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями, а также реабили-
тацию и социальную адаптацию детей-инвалидов;

 ӽ оказание социальной помощи детям, детям-инва-
лидам, семьям, которые находятся в трудной жиз-
ненной ситуации;

 ӽ профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних;

 ӽ профилактика социального сиротства, включая 
сокращение случаев лишения родительских прав, 
а также социальное сопровождение семей для пре-
дотвращения отказа от ребенка;

 ӽ оказание услуг, которые направлены на адаптацию 
и устройство детей, оставшихся без попечения 
родителей. Защита семьи, материнства и детства 
также обеспечивается повышением уровня спе-
циализированной медицинской помощи матери и 
ребенку, предоставлением льгот многодетным и 
малообеспеченным семьям, развитием дошколь-
ных учреждений [9].

Важную роль имеют нормы семейного законодатель-
ства, которые направлены на укрепление семьи, мате-
ринства и детства, обеспечение равенства прав мужчин 
и женщин в семейных отношениях, охрану интересов ма-
тери и ребенка.

Таким образом, в статье были описаны основные нор-
мативно-правовые акты, которые затрагивают систему 
социальной поддержки семьи. Российской Федерации. 
Также были исследованы основные положения, касаю-
щиеся социальной поддержки семьи, охране интересов 
матери и ребенка, укреплению семьи, а также обеспече-
нию прав граждан.
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Ю. Р. Чиркова

Проблема межличностных конфликтов  
и их классификация в трудовых коллективах

«Если тебе вдруг захочется осудить кого-то, вспомни, что 
не все люди на свете обладают теми преимуществами, 
которыми обладал ты».

Фрэнсис С. Фицджеральд «Великий Гетсби»

В последнее время стремительно повышается интерес 
к проблеме разрешения межличностных конфликтов в 
трудовых коллективах. Различия в оценках, приорите-
тах, целях и образе жизни встречаются как в семейных 
отношениях, так и в межличностном общении в профес-
сиональной сфере. Возникающие разногласия становят-
ся причинами межличностных конфликтов, которые де-
структивно воздействуют на людей и их деятельность, не 
позволяя полноценно решить стоящие задачи.

Проблема межличностных конфликтов приобретает 
особое значение в условиях интенсивных изменений в 
стране. Трансформации процессов на разных уровнях, 
переход из одного качественного состояния в другое, 
инновационные механизмы, применяемые в производ-
стве и управлении, как правило, сложны и болезненны. 
Все это вызывает сопротивление и эмоциональное на-
пряжение у людей. Это обуславливает в последние годы 
в обществе высокое социально-психологическое напря-
жение, что повышает конфликтность населения в целом. 
Повышенное социально-психологическое напряжение, 
в свою очередь, отражается на межличностных отноше-
ниях людей в различных сферах, провоцируя конфлик-
ты. В этой связи проблема межличностных конфликтов 
в трудовых коллективах не перестаёт быть актуальной, 
определяя потребность в поиске все более новых инстру-
ментов управления ими. 

Важность изучения межличностных конфликтов 
определяется, во-первых, тем, что на сегодняшний день 
существует огромное количество литературы, посвя-
щенной данному вопросу. При этом, вся информация, 
представленная в ней, носит преимущественно теоре-
тический характер. Так, ни один источник не предлагает 

какой-либо единой методики регулирования межлич-
ностных конфликтов, которая могла бы применяться в 
трудовых коллективах.

Во-вторых, существует очевидная необходимость 
управления межличностными конфликтами в трудовых 
коллективах, при том, что большинство руководителей 
не владеют практическим инструментами и технология-
ми, что может быть связано с недостаточным уровнем их 
управленческой компетентности.

В области изучения конфликтов в последнее время 
была издана масса работ отечественных и зарубежных 
авторов. На природу, специфику и структуру межлич-
ностных конфликтов высказывались различные точки 
зрения. Фундаментальные основы межличностных кон-
фликтов в трудовом коллективе представлены в работах 
М. Мескона, М. Альберта, Ф. Хелдоури [13], В. Зигерта, 
Л. Ланга [7]. Различные подходы и технологии разре-
шения межличностных конфликтов отражены в трудах 
Р. Фишера, У. Юри [16], Х. Корнелиуса, Ш. Фэйра [11], 
Ч. Ликсона [12], Д. Дэна, Ж. Скотта.

Отечественными конфликтологами, проводившими 
исследования в области управления межличностными 
конфликтами являются В. Дружинин, Д. Конторов [6], 
А. Дмитриев, В. Кудрявцев, А. Анцупов, А. Шипилов [1], 
И. Ворожейкин, Ю. Запрудский, А. Кибанов, Д. Заха-
ров [3], А. Здравомыслов, Н. Гришина [4], В. Шейнов [18], 
Ф. Бородкин [2] и др.

Проблема межличностных конфликтов всегда явля-
лась значимой и широко обсуждаемой в области управ-
ления персоналом организаций. Различные взгляды на 
природу межличностных конфликтов, различные подхо-
ды и методы их разрешения, применение эффективных 
стратегий поведения в межличностных конфликтах и 
многие другие проблемы, связанные с управлением ими, 
рассматриваются в многочисленных работах, подчерки-
вая тем самым значимость данного вопроса в определе-
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нии эффективности функционирования трудовых кол-
лективов, а в итоге и всей организации. 

В современных условиях происходит глубокая и раз-
ноплановая трансформация психологии конкретного 
человека и социума в целом. Эти изменения сопровожда-
ются различными столкновениями и противоречиями, 
выливающимися в межличностные конфликты.

«По своей социально-психологической природе кон-
фликт есть следствие и проявление острых противо-
речий в сопряженных видах деятельности и обще-
нии людей. Сущность конфликта — столкновение 
противоречивых позиций, интересов, взглядов, целей; 
противоборство сторон в процессе межличностного взаи- 
модействия» [9].

Феномен конфликта изучается достаточно давно. Те-
оретической базой современной конфликтологии высту-
пает система философских, социологических и психоло-
гических взглядов. Главным представителем древнейших 
времен, изучавшим конфликт, являются Конфуций, ко-
торый рассматривал явление конфликта как результат 
непонимания между разными людьми, нежелающими 
следовать установленным правилам и традициям. Эго-
изм и невоспитанность, по его мнению, основные причи-
ны конфликтов между людьми. Именно Конфуцием было 
сформулировано известное «золотое правило нравствен-
ности»: «Не делай другим того, чего не желаешь себе…». 
В современном мире это правило трансформировалось в 
один из важнейших принципов взаимоотношений, суть 
которого выражается в мысли: «Скажи мне, как ты от-
носишься к себе, и я скажу, как ты относишься к другим 
людям» [10, с. 89].

В античные времена философы, изучавшие конфликт, 
связывали его с характерным социальным контекстом. 
К представителям данного периода относятся Гераклит, 
Аристотель, Платон, Демокрит.

В средние века изучение конфликтов носило религи-
озный характер. Существенный вклад в развитие пони-
мания природы конфликта внесли Аврелий Августин, 
Фома Аквинский, чьи конфликтологические идеи были 
связаны с мыслью о единстве человеческой и божествен-
ной истории.

Эпоха Возрождения привнесла новое видение явления 
конфликта. Он приобрел более земной разумный смысл. 
Конфликт приобретает познавательную функцию. Такое 
понимание конфликта прослеживается в работах Н. Ко-
перника, Н. Кузанского, Д. Бруно, Н. Макиавелли. Эпо-
ха Просвещения, характеризующаяся экономическим и 
культурным развитием европейских стран, отличалась 
системным подходом к анализу причин конфликтов вну-
три страны. Это направлении конфликтологии развива-
ли Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо, А. Смит.

В XIX веке в изучении конфликтов лидировали 
взгляды представителей немецкой классической фи-
лософии — И. Канта, Л. Фейербаха, Г. Гегеля, акцен-
тирующих внимание на социальных проблемах того  
времени.

К началу ХХ века был накоплен достаточный опыт из-
учения проблемы конфликтов. Серьезные социальные 
катаклизмы того времени — войны, революции, эконо-
мический кризис, определили потребность в глубоком 
научном анализе социальных проблем и новых подходов 
к пониманию конфликтов. В это время появляется новые 
концепции и науки, изменившие социальное видение че-
ловека. Основы этих наук были заложены К. Марксом, 
Ф. Энгельсом, О. Контом, В. Вундтом. Психологическая 
природа конфликта была описана в работах Г. Зиммеля, 
П. Сорокина, З. Фрейда.

Современная точка зрения на конфликты состоит 
в том, что некоторые из них не только допустимы, но и 
желательны, поскольку дают информацию о проблемах 
организации, позволяют выявить скрытые от глаз про-
цессы, противоречия, то есть выполняют некую диагно-
стическую функцию. 

Однако большинство людей испытывают негативное 
отношение к конфликту, воспринимая его как нечто раз-
рушительное, агрессивное и т.д. Причины, порождающие 
негативное отношение к конфликту, вполне очевидны. 
Как правило, конфликт подразумевает ссору, выяснение 
отношений. 

Отдельным направлением в конфликтологии являет-
ся изучение межличностных конфликтов — конфликтов, 
возникающими и протекающими на уровне отдельных 
личностей.

Под межличностным конфликтом рассматривают 
прямое столкновение субъектов, причиной которого 
явились противоречия в виде противоположных целей 
или интересов, несовместимых в конкретной ситуации.

Проявление межличностного конфликта возможно 
при участии двух или более субъектов — конкретных 
лиц, выясняющих свои отношения непосредственно. 
Межличностный конфликт — это один из самых рас-
пространенных типов конфликтов. При этом он может 
иметь место как в семейных, дружеских отношениях 
между близкими людьми, так и в профессиональной сре-
де в трудовых коллективах среди коллег.

В межличностном конфликте каждый участник ори-
ентирован на то, чтобы отстоять свою точку зрения, 
убедить оппонента в его неправоте. Для этого могут 
применяться совершенно неприемлемые с точки зрения 
морали и этики инструменты: обвинения, нападки, сло-
весные оскорбления и унижения. Результатом этого ста-
новится острое негативное эмоциональное состояние и 
переживания субъектов межличностного конфликта, 
что провоцирует их к определенным действиям. Управ-
лять собственными эмоциями в таком положении ста-
новится достаточно сложно, поэтому многие участники 
таких конфликтов еще долго после его окончания испы-
тывают негативные чувства.

Сущность межличностного конфликта выражается 
в появлении определенного несогласия в системе вза-
имодействия между людьми. Как правило, основой та-
кого несогласия становятся противоположные мнения, 
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интересы, точки зрения, взгляды на одни и те же вещи, 
возникающие на определенном этапе взаимодействия. 
Такие противоречия заставляют одну из сторон осозна-
но действовать в ущерб другой для того, чтобы добиться 
собственных целей. Понимающий это оппонент, в свою 
очередь, предпринимает встречные действия с целью от-
стоять уже свои интересы.

Результатом такой ситуации становится межличност-
ный конфликт, разрешение которого позволяет раз-
решить и саму противоречивую ситуацию. При этом, 
полноценное разрешение межличностного конфликта 
возможно только в том случае, если участники осознано 
совместно устранят причины, его породившие, то есть 
договорятся. В случае если результатом такого конфлик-
та станет победа одной из сторон, то бесконфликтная си-
туация окажется временной, а сам конфликт обязательно 
возродится в другой форме при располагающему к этому 
стечению обстоятельств. 

Для всех межличностных конфликтов можно выде-
лить следующие общие признаки [5, с. 16]: 

 ӽ биполярность, представляющая одновременно и 
противостояние, и взаимосвязанность, что опре-
деляет внутренний потенциал противоречия, но 
не означает самого столкновения;

 ӽ активность, отождествляемая с борьбой и проти-
водействием, имеющая некий импульс;

 ӽ наличие субъектов конфликта, то есть актив-
ных сторон, создающих конфликтную ситуацию 
и определяющих процесс конфликта на основе 
собственных. 

Появление межличностного конфликта в трудовом 
коллективе может быть обусловлено «трудовым процес-
сом, личностными особенностями членов профессио-
нального коллектива, неблагоприятной психологической 
атмосферой в коллективе и низкой психологической 
культурой участников конфликта»[8,с. 106].

«Исследования показывают, что всех работников по 
приверженности к конфликтам можно разделить на три 
группы:

 ӽ устойчивые к конфликтам;
 ӽ удерживающиеся от конфликтов;
 ӽ конфликтные.

Численность третьей группы составляет около 6–7 % 
от всей совокупности работников. Это относительно 
многочисленная группа трудных людей, создающая раз-
личные эксцессы в системе управления» [14, с. 111].

В этой связи для современных организаций достаточ-
но остро стоит вопрос изучения конфликтности трудо-
вых коллективов. 

Под конфликтностью трудового коллектива по-
нимается характеристика коллектива, определяющая 
продуцирование различных конфликтов. Уровень кон-
фликтности — это то, в какой степени для трудового 
коллектива характерны конфликты.

Основываясь на исследованиях трудовых коллективов 
может быть предложен следующий подход для практиче-

ского применения оценки потенциальной конфликтно-
сти между сотрудниками, выражающейся в неудовлетво-
ренности межличностными отношениями:

 ӽ неудовлетворенность не выше 20 % — конфликт-
ность на уровне нормы;

 ӽ в пределах от 20 % до 40 % — низкий уровень кон-
фликтности, характеризующийся неустойчиво-
стью ситуации;

 ӽ в пределах от 40 % до 70 % — средний уровень кон-
фликтности, сопровождающийся предкризисным 
состоянием отношений в коллективе;

 ӽ в пределах от 70 % до 100 % — высокий уровень 
конфликтности, ярко выраженный кризис меж-
личностных отношений в коллективе [14, с. 112].

Управление межличностными конфликтами в трудо-
вых коллективах обусловлено рядом негативных послед-
ствий для работы самого трудового коллектива и эффек-
тивного функционирования всей организации. Среди 
главных негативных последствий межличностных кон-
фликтов для организации можно выделить:

 ӽ снижение общей управляемости компанией, деста-
билизация ситуации, распространение хаотиче-
ских процессов;

 ӽ отвлечение работающего персонала от решения 
непосредственных трудовых задач и достижения 
организационных целей;

 ӽ снижение производительности труда персонала, 
рост текучести кадров, обусловленные неудовлет-
воренностью работой в организации сотрудников, 
принимающих участие в конфликтах, развитием 
депрессии, стрессов;

 ӽ повышение недоверия, агрессивности и враждеб-
ности персонала к руководству и коллегам;

 ӽ снижение стремления персонала к сотрудничеству 
и кооперации в работе, направленной на достиже-
ние организационных целей.

Эти и другие негативные проявления в организации 
указывают на необходимость концептуального подхода к 
управлению межличностными конфликтами в трудовом 
коллективе.

Управление межличностными конфликтами, вклю-
чающее его предупреждение или урегулирование, име-
ет целью обеспечение сохранности сформированной 
системы межличностного взаимодействия в коллек-
тиве. Для эффективного управления межличностны-
ми конфликтами необходимо понимать их структуру и  
элементы.

Элементами межличностного конфликта выступают 
субъекты — конкретные люди, их личностные характе-
ристики, интересы, цели и мотивы, причины противо-
борства. Под структурой межличностного конфликта 
понимаются установившиеся взаимосвязи между его 
составными элементами. Элементы и структура меж-
личностного конфликта постоянно изменяются, поэтому 
сам конфликт имеет динамическую природу, развиваясь 
от стадии к стадии.
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Вопрос динамики межличностных конфликтов име-
ет широкий диапазон взглядов отечественных и зару-
бежных авторов. Например, А. Анцупов и А. Шипилов в 
своих работах представляют ключевые этапы и периоды 
протекания межличностного конфликта, который, по их 
мнению, имеет дифференцирующую и интегрирующую 
части [1].

Авторы выделяют три периода межличностного 
конфликта:

1. Предконфликт, характеризующийся появлением 
проблемной ситуации, ее осознание участниками, 
их попытками разрешить ее бесконфликтными 
способами.

2. Конфликт, характеризующийся осознанным про-
тивоборством, противодействием, инцидентом, 
эскалацией. Здесь же завершается и сам конфликт.

3. Послеконфлитное положение, для которого свой-
ственна относительная или абсолютная нормали-
зация отношений.

Докторпсихологии Д. Дэн, выделяет в динамике меж-
личностного конфликта так же выделяет три уровня:

1. Стычки, представляющие собой потенциальные 
угрозы для межличностных взаимоотношений.

2. Столкновения — этап открытого противостоя-
ния, сопровождающийся ссорами, нежеланием 
общаться.

3. Кризис — итоговый разрыв отношений между 
участниками конфликта, повышение эмоциональ-
ного напряжения.

Для возникновения любого межличностного кон-
фликта обязательно наличие противоречий, объек-
тивного или мнимого характера. Такие противоречия 
приводят к ситуации спора. В том случае если спор пред-
ставляет определенную угрозу участнику взаимодей-
ствия, его интересам, целям, то возникает конфликтная 
ситуация, которая характеризуется наличием у субъек-
тов межличностного конфликта противоположные це-
лей и стремлений по овладению одним объектом.

Примером конфликтной ситуации может быть вопрос 
лидерства в трудовом коллективе между его членами. 
Для возникновения межличностного конфликта необхо-
дим повод, который спровоцирует соответствующее по-
ведение или действия кого-то из участников. 

Поводом к межличностному конфликту могут стать 
совершенно любые обстоятельства. В представленном 
примере поводом к развитию межличностного конфлик-
та могут стать негативные оценки одного из кандидата в 
лидеры.

В конфликтной ситуации также определяется объ-
ект конфликта. В качестве объекта межличностного 
конфликта рассматривается то, что что претендуют 
субъекты. Объект — это цель, к достижению которой 
стремиться каждый участник. Объект может иметь как 
материальное — конкретные вещи, предметы, блага, так 
и нематериальное воплощение — статус, отношение, по-
ложение и т.д. Предметом межличностного конфликта 

служат образовавшиеся противоречия, в которых прояв-
ляются противоположные позиции субъектов.

Любой межличностный конфликт так или иначе со 
временем разрешается. 

Первый шаг в разрешение межличностного конфлик-
та — это его классификация по тем или иным признакам. 

Различные источники предлагают множество под-
ходов к классификации межличностных конфликтов. 
Наиболее популярными основываются на трех параме-
трах — результат конфликта, характер проявления, ран-
говые различия участников.

По конечному результату, который имеет место после 
завершения межличностного конфликта, можно гово-
рить о конструктивных (созидательных) и деструктив-
ных (разрушающих) конфликтах. 

В основе конструктивных межличностных конфлик-
тов созидательное начало, что позволяет в итоге опти-
мизировать отношения или совместную деятельность, 
прояснить споры, активизировать творческий харак-
тер работы и т.д. При этом следует помнить, что лю-
бой конструктивно ориентированный конфликт, если 
его не разрешить своевременно, может перерасти в 
деструктивный.

Деструктивные межличностные конфликты имеют 
разрушающее воздействие, негативно влияя на межлич-
ностные отношения. Такие конфликты не способствуют 
поиску оптимального варианта решения. По сути, де-
структивные межличностные конфликты — бессмыс-
ленное явление, так как проблема обычно остается не 
решенной, а взаимоотношения между участниками на-
долго или навсегда портятся.

В основе разделения конфликтов по данному призна-
ку два критерия:

1) степень разрешения проблемы/причины 
конфликта;

2) характер взаимоотношений между участниками 
конфликта.

Если проблема, вызвавшая конфликт разрешаются, а 
межличностные отношения участников конфликта со-
храняются или даже улучшаются, то уместно говорить о 
конструктивном межличностном конфликте. В том слу-
чае, если причина межличностного конфликта не устра-
няется, а отношения между участниками ухудшаются, 
имеет место деструктивный конфликт.

Характер межличностного конфликта — конструк-
тивный или деструктивный, во многом зависит от 
личностных качеств людей, участвующих в нем, и ис-
пользуемых ими стратегий поведения в конфликтных  
ситуациях.

На основе данной классификации выделяют кон-
структивные и деструктивные функции межличностно-
го конфликта в трудовых коллективах.

К конструктивным относятся следующие:
 ӽ когнитивная — возникший конфликт позволяет 

понять проблемы взаимоотношений и причины 
противоречий между людьми;

Социологические науки 22.00.00

2020’ № 3 (23)

51



 ӽ развивающая — конфликт является важным ис-
точником личностного развития людей и их вза-
имоотношений, совершенствуя процесс межлич-
ностного общения;

 ӽ методическая — конфликт является инструмен-
том, методом разрешения возникших между субъ-
ектами противоречий.

Деструктивные функции конфликта — это:
 ӽ разрушение совместного взаимодействия 

субъектов;
 ӽ ухудшение межличностных отношений;
 ӽ повышение эмоционально-негативного напряже-

ния людей;
 ӽ снижение трудовой мотивации персонала;
 ӽ общее снижение качества труда.

Деструктивная сторона межличностные конфликтов в 
трудовых коллективах получает негативные оценки, по-
этому большинство людей стараются избегать участия в 
таких конфликтах. 

По тому, в какой форме проявляются и протекают 
межличностные конфликты, можно говорить о скрытых 
(латентных) и открытых (явных) конфликтах.

«Открытые конфликты имеют явно выраженные 
агрессивные действия, направленные в сторону оппо-
нента. Скрытые характеризуются отсутствием такого 
рода действий и косвенным, закамуфлированным проти-
воборством» [16, с. 314].

Межличностные конфликты в открытой форме, как 
правило, быстротечны, хотя и проявляются обычно в 
острой форме. В открытых конфликтах причина или 
проблема, вызвавшая конфликт, находятся «на поверх-
ности», что дает возможность участникам оперативно 
принять решения по ее устранению и разрешить кон-
фликтную ситуацию.

Скрытый межличностный конфликт может иметь 
длительный, затяжной характер, что связанно с от-
сутствием активных действий со стороны оппонентов, 
а также с тем, что причина такого конфликта неясна. 
Обычно латентные конфликты не имеют яркого про-
явления. При этом разрешить такие конфликты бывает 
достаточно сложно, что требует проявления активности 
одного из участников в этом направлении и выявления 
истинной причины конфликта.

В разделение по ранговым различиям межличностные 
конфликты могут быть горизонтальными, вертикальны-
ми и смешанными.

Горизонтальные конфликты — конфликты, возникаю-
щие между участниками одного ранга, положения в ор-
ганизации, трудовом коллективе. Например, конфликты 
между коллегами — рядовыми сотрудниками, или между 
двумя руководителями одного управленческого уровня, 
не находящимися друг у другу в подчинении.

Вертикальные конфликты — это конфликты, участни-
ки которых находятся на разных ступенях управления, 
один из которых подчинен другому. Например, конфликт 
руководителя и подчиненного ему сотрудника.

Смешанные межличностные конфликты — это стол-
кновения, в которых имеют место и вертикальные и 
горизонтальные конфликты одновременно. Таким об-
разом, смешанные конфликты — это всегда конфликты, 
охватывающие целую группу людей. Поиск и определе-
ние причин смешанных межличностных конфликтов — 
достаточно сложный и длительный процесс, так как 
субъекты, относящиеся к разным социальным группам, 
разным уровням управления, имеют потребности и ин-
тересы из различных областей, кардинально отличающи-
еся друг от друга.

Таким образом, прежде чем приступить к урегули-
рованию межличностного конфликта в трудовом кол-
лективе, следует знать его характеристики: степень кон-
структивности участников, их положение в трудовом 
коллективе, характер проявления конфликта.
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23.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

А. И. Левин, Л. В. Левина, Д. А. Мяснянкина

Молодежный парламентаризм в регионах  
Российской Федерации: сравнительный анализ

Современное мировое пространство и тенденции его 
развития во многом определяются возрастанием роли 
гражданского общества. В России определенным прояв-
лением трансформационных явлений является институ-
циализация гражданского общества и его существенной 
составляющей — молодежного парламентаризма [9]. 
Деятельность молодежных парламентов строится на 
принципах демократизма, законности, коллегиальности, 
свободного, делового обсуждения и решения вопросов, 
гласности, широкого привлечения граждан, представи-
телей политических партий, общественных организаций, 
к участию в работе молодежных парламентов, изучении, 
анализе и учете общественного мнения [7]. 

Нынешнее состояние дел характеризуется недоста-
точным уровнем привлечения российской молодежи к 
процессам принятия государственно-управленческих 
решений и вызывает необходимость поиска новых ин-
новационных форм молодежного участия, способству-
ющих реальному привлечению молодежи к управлению 
делами государства, региона, области, города и общи-
ны [12]. Однако механизм участия молодежи в управле-
нии государством сегодня несовершенен. 

Доля молодых граждан в органах законодательной и 
исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции и органах местного самоуправления крайне мала. В 
то же время необходимость налаживания сотрудниче-
ства государственных и муниципальных органов власти 
с молодежью, молодежными общественными объедине-
ниями и другими организациями, средствами массовой 
информации в интересах решения молодежных проблем 
огромна [10]. Одновременно с этим существует про-
блема отсутствия на федеральном уровне и в субъектах 
Российской Федерации комплексных программ, обеспе-
чивающих организованное и последовательное привле-
чение наиболее подготовленных молодых людей на госу-

дарственную и муниципальную службу, их эффективное 
участие в делах страны и ее регионов.

Актуальными в этой связи для современной России 
являются исследования И. Ильинского, а именно кон-
цептуальные идеи относительно решающей роли мо-
лодежи для обеспечения национальной безопасности 
страны, как связь настоящего с будущим [4]. В научном 
наследии И. Ильинского четко выделяется два типа мо-
лодежной политики: государственная и общественная [4, 
c. 347]. 

Собственно государственная политика — это деятель-
ность специально уполномоченных органов государства, 
направленная на решение имеющихся проблем молоде-
жи, ее социализацию и включение в социально-полити-
ческую жизнь общества, а общественную молодежную 
политику автор определял как совокупность имеющихся 
идей и взглядов относительно молодежи, ее роли в раз-
витии, реализуемых в практических действиях формаль-
ных и неформальных структур гражданского общества 
для обеспечения устойчивого развития.

Такое различие, на наш взгляд, является условным, 
так как четкого отграничения этих политик может и не 
существовать. Однако, общественная молодежная по-
литика значительно менее управляемая, чем государ-
ственная, в ее основе не только формальные нормы, но 
и неформальные институты, стереотипы и моральные и 
ментальные основы, которые формировались веками.

Интегральным для этих двух понятий можно назвать 
понятие — публичная молодежная политика, однако оно 
также полностью не сможет отразить всю сложность 
общественного воздействия, как формального, так и 
неформального.

В Европейской хартии об участии молодежи в обще-
ственной жизни на местном и региональном уровнях 
молодежный парламентаризм рассматривается как орга-
низационно-правовая форма участия молодых людей в 
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местных и региональных делах: «местным и региональ-
ным властям следует создать соответствующие струк-
туры или механизмы, позволяющие обеспечить участие 
молодежи в принятии и обсуждении решений, которые 
их касаются. Эти структуры могут принимать различные 
формы в зависимости от уровня, на котором они созда-
ются, например, село, небольшой город, пригород круп-
ного города или даже регион. Они должны создавать 
условия для подлинного диалога и партнерства между 
молодыми людьми и местными и региональными вла-
стями, а также позволять молодым людям и их предста-
вителям быть полноправными участниками политики, 
их касающейся. Эти структуры должны быть представи-
тельными и постоянными и заниматься всеми вопроса-
ми, к которым проявляют интерес молодые люди. Кро-
ме того, можно предусмотреть создание специальной 
структуры для обсуждения или действий с какого-либо 
конкретного вопроса. В каких-то случаях может оказать-
ся целесообразным сочетание различных форм» [2].

Фактически единственное наиболее полное опре-
деление молодежного парламентаризма было дано на 
I Всероссийском семинаре-совещании «Развитие моло-
дежного парламентаризма в Российской Федерации», и 
в дальнейшем оно было закреплено в Рекомендациях по 
развитию молодежного парламентаризма в России. 

Молодежный парламентаризм был определен как 
«система представительства прав и законных интересов 
молодежи как особой социальной группы, основанной 
на создании и функционировании при органах государ-
ственной власти или в установленном ими порядке спе-
циальной общественной консультативно-совещательной 
структуры молодежи — молодежного парламента, а так-
же других общественных институтов участия молодых 
граждан в жизни государства», а молодежное парла-
ментское движение — как деятельность, направленную 
на формирование и развитие общественных консульта-
тивно-совещательных структур молодежи на различных 
уровнях государственного и регионального управления, 
направленное на привлечение молодежи к активному 
участию в жизнедеятельности государства, разработ-
ке и реализации им эффективной молодежной полити-
ки путем представления законных интересов молодых 
граждан и общественно значимых идей» [6, с. 8]. Это 
определение вошло в оборот и в зарубежной практике 
молодежного парламентаризма.

Вместе с тем это определение имеет определенный 
идеалистический подход к явлению молодежного парла-
ментаризма, поскольку на практике в части представи-
тельства молодежные парламентские структуры только 
начинают развиваться. Одновременно на практике моло-
дежными парламентами часто называют не только соз-
данную при органах государственной власти или в уста-
новленном ими порядке специальную общественную 
консультативно-совещательный структуру молодежи, 
но и общественную молодежную организацию под на-
званием «молодежный парламент». Этот факт заставляет 

подходить к пониманию молодежного парламентаризма 
с учетом проанализированной зарубежной практики [5, 
с. 53].

Представители социологической научной школы, в 
частности российский исследователь А. Фурсов, опре-
деляет молодежный парламент как организационную 
форму, которая основана на историческом опыте работы 
государства с молодежью, лучших традициях формиро-
вания и развития социальных механизмов представи-
тельства законных интересов и прав молодых граждан 
в обществе, учета их мнения в вопросах его развития. 
Современный молодежный парламентаризм ученый ха-
рактеризует как оптимальную форму взаимодействия 
государства и общества, отражающую интересы моло-
дых людей и формирующее доверие молодежи к органам 
власти, как систему представительства прав и законных 
интересов молодежи как особой социально-демографи-
ческой группы. 

В более широком определении молодежного парла-
мента А. Фурсов указывает, что это консультативно-со-
вещательный орган по вопросам государственной мо-
лодежной политики, своеобразная «трибуна», с которой 
молодые граждане могут заявить о своих интересах и 
правах; это реальная и эффективная форма привлечения 
молодежи к принятию управленческих решений своих 
проблем, а также кадровый резерв для органов законо-
дательной и исполнительной власти всех уровней. Рас-
сматривая молодежный парламентаризм как явление со-
временной правовой и политической действительности, 
исследователь пришел к выводу, что молодежный парла-
мент – это неполитическое, добровольное, самоуправля-
емое формирование, созданное по инициативе молодых 
людей, которое объединяет представителей различных 
категорий молодежи и действует с соблюдением принци-
пов выборности и легитимности; это новая форма само-
организации молодежи, одна из самых перспективных 
для проявления и самореализации молодежного потен-
циала [11, с. 14].

Молодежный парламентаризм имеет свое право на 
жизнь, чтобы позволить молодежи принять непосред-
ственное участие в обсуждении законопроектов, затра-
гивающих права и интересы четвертой части населения 
страны, заявить о своих проблемах, вести диалог с вла-
стью, быть услышанным и понятым, сформировать ак-
тивную гражданскую позицию.

Молодежный парламент — это достойная школа для 
будущих политиков. Он не только даст молодым людям 
правовые, экономические и политические знания, но и 
обогатит их опыт политической борьбы.

Общий порядок деятельности, основные правила и 
процедуру работы молодежных парламентов определя-
ются регламентами, которые приняты в большинстве 
субъектов, в которых они функционируют. В тех субъек-
тах Российской Федерации, где нет регламентов деятель-
ности молодежных парламентов, она осуществляется 
согласно законам или положениям о молодежных парла-
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ментах, а также общим принципам деятельности взрос-
лых парламентов. 

Регламенты молодежных парламентов также опреде-
ляют функции, полномочия и порядок формирования 
их органов. Регламенты закрепляют правовую основу 
функционирования молодежных парламентов, к которой 
относятся положения Конституции Российской Федера-
ции, Законов Российской Федерации, Указов Президента 
Российской Федерации, постановлений и распоряжений 
Правительства Российской Федерации, законов и иных 
правовых актов субъекта Российской Федерации, Поло-
жений о молодежном парламенте субъекта Российской 
Федерации, Регламента и иных индивидуальных актов 
молодежного парламента. Если данный орган создан на 
муниципальном уровне, то к этому перечню добавляют-
ся акты органов местного самоуправления. 

Регламент молодежного парламента, изменения и 
дополнения к нему принимаются на заседаниях моло-
дежного парламента простым большинством голосов 
от установленного числа его членов, если иное не про-
писано самим Регламентом. Регламент молодежного 
парламента, изменения и дополнения к нему принима-
ются в форме постановления молодежного парламен-
та. Деятельность молодежных парламентов строится на 
принципах демократизма, законности, коллегиальности, 
свободного, делового обсуждения и решения вопросов, 
гласности, широкого привлечения граждан, представи-
телей политических партий, общественных организаций, 
к участию в работе молодежных парламентов, изучении, 
анализе и учете общественного мнения. 

Важнейшей задачей формирования правового статуса 
молодежных парламентских структур является опреде-
ление их компетенции, которое осуществляется органом 
государственной власти (местного самоуправления), при 
котором он создан, путем принятия соответствующе-
го нормативно-правового акта. Однако на федеральном 
уровне закреплены основные функции молодежных пар-
ламентских структур, которым должна соответствовать 
деятельность всех молодежных парламентов в субъектах 
Российской Федерации. 

Рассмотрим молодежный парламент на примере Са-
марской и Курской области.

В качестве положительного примера активного вза-
имодействия российской молодежи с государственной 
властью рассмотрим опыт работы молодежного парла-
мента Самарской области.

Самарская область — один из крупных региональных 
студенческих центров российского государства, где про-
живает и обучается много молодежи. В настоящее время 
в Самарской области, как и во всей стране, остро стоит 
проблема слабого участия молодежи в социально-поли-
тической жизни, равнодушие к социальным проблемам, 
ориентация исключительно на собственные интересы.

Один из самых заметных и эффективных механизмов 
реализации потенциала участия молодежи в политиче-
ской жизни регионального сообщества является создан-

ный в апреле 2004 года Общественный молодежный пар-
ламент при Самарской Губернской Думе. Надо сказать, 
что указанный Молодежный парламент представляет 
собой общественный, коллегиальный, консультативный, 
совещательный орган при Самарской Губернской Думе 
и состоит из представителей муниципальных районов, 
общественных организаций и политических партий. Ко-
личество членов Молодежного парламента составляет 
92 человека [9].

Основными целями деятельности Молодежного пар-
ламента при Думе VI созыва городского округа Самары 
являются:

1) привлечение молодежи к активному участию в 
разработке и реализации эффективной молодеж-
ной политики путем сотрудничества с депутатами 
Думы в процессе нормотворчества;

2) организация взаимодействия органов местного 
самоуправления городского округа Самара с обще-
ственными молодежными объединениями в целях 
эффективного осуществления молодежной поли-
тики на территории городского округа Самара;

3) привлечение молодежи к разработке стратегии 
развития округа Самара, целевых программ, пра-
вовых актов, реализации социальных инициатив, 
молодежной политики в городском округе Самара.

4) Членами Молодежного парламента при Самарской 
Губернской Думе подготовлено несколько законо-
дательных инициатив регионального и федераль-
ного значения [8]. 

Особо значимой является принятая законотворческая 
инициатива молодых парламентариев. Проект закона 
Самарской области «О внесении изменений в Закон Са-
марской области «О социальной помощи в Самарской 
области» разработан в целях установления права на по-
лучение социальной помощи малоимущим студентам.

В целом, молодежный парламент предоставляет ши-
рокие возможности молодым людям для реализации сво-
его потенциала в общественно-политической деятельно-
сти, а также в области защиты прав и интересов молодых 
поколений россиян [1]. Члены парламента занимаются 
пропагандой активной жизненной позиции в молодеж-
ной среде, сотрудничают с органами законодательной и 
исполнительной власти, перенимают законотворческий 
опыт. Сегодня важной задачей, стоящей перед моло-
дежным парламентом, является задача разработки нор-
мативно-правовых актов, внедрение новых социальных 
проектов, а также совершенствование системы сотрудни-
чества с другими институтами гражданского общества.

Таким образом, молодежный парламент как форма 
реализации региональной молодежной политики дока-
зывает свое право на существование, он позволяет «мо-
лодежи принять непосредственное участие в обсужде-
нии законопроектов, затрагивающих права и интересы 
четвертой части населения страны, заявить о своих про-
блемах, вести диалог с властью, быть услышанной и по-
нятой, сформировать активную гражданскую позицию».
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Опыт работы молодежного парламента на приме-
ре опыта Самарской области как субъекта РФ показал 
эффективность его деятельности по привлечению мо-
лодежи к решению различных социальных проблем, в 
частности, проблемы оказания социальной помощи ма-
лоимущим студентам.

Общественная Молодёжная палата при Курской об-
ластной Думе действует на основании Закона Курской 
области от 23.12.2005 г. №101-ЗКО «Об Общественной 
молодёжной палате при Курской областной Думе» [3]. 

Молодежная палата призвана разрабатывать предло-
жения по реализации прав молодежи на участие в управ-
лении делами Курской области, содействовать в создании 
условий для проявления инициатив молодежи при фор-
мировании и осуществлении государственной молодеж-
ной политики, а также приобщать наиболее активных и 
подготовленных молодых граждан к парламентской де-
ятельности, формировать их правовую и политическую 
культуру, поддерживать созидательную гражданскую ак-
тивность молодежи.

Основной целью деятельности Палаты является уча-
стие в законотворческой деятельности Курской област-
ной Думы при принятии решений в области государ-
ственной молодёжной политики.

Молодёжная палата является консультативно-совеща-
тельным органом. В составе Палаты 60 человек по числу 
депутатов Курской областной Думы.

Основные задачи и цели Молодежной палаты Курской 
области:

Молодежная палата призвана разрабатывать предло-
жения по реализации прав молодежи на участие в управ-
лении делами Курской области, содействовать в создании 
условий для проявления инициатив молодежи при фор-
мировании и осуществлении государственной молодеж-
ной политики, а также приобщать наиболее активных и 
подготовленных молодых граждан к парламентской де-
ятельности, формировать их правовую и политическую 
культуру, поддерживать созидательную гражданскую ак-
тивность молодежи путем:

1) содействия в защите прав и законных интересов 
молодых граждан, участия в разработке предло-
жений по проектам законов и постановлений Кур-
ской областной Думы, затрагивающих права и за-
конные интересы молодежи;

2) содействия в осуществлении научно-методической, 
информационно-аналитической и консультатив-
ной деятельности в области государственной моло-
дежной политики на территории Курской области;

3) взаимодействия с органами государственной вла-
сти Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, Курской области и органами местного 
самоуправления, общественными объединениями 
в области разработки инициатив, направленных на 
защиту прав и законных интересов молодежи;

4) изучения мнения молодых граждан о деятельности 
системы органов государственной власти области 

и органов местного самоуправления по реализа-
ции молодежной политики;

5) формирования положительного имиджа Курской 
областной Думы среди молодежи Курской области;

6) организации и проведения мероприятий с моло-
дежью Курской области, других субъектов Рос-
сийской Федерации, направленных на повышение 
правовой и политической культуры, формирова-
ние активной гражданской позиции (слушания, 
«круглые столы», форумы, семинары и другие 
мероприятия);

7) сотрудничества с молодежными организациями 
(парламенты, палаты и др.) в Российской Федера-
ции, субъектах Российской Федерации.

Молодежный парламент при Государственной думе 
реализует социально-значимые проекты, проекты па-
триотической направленности, один из них это «Каждый 
день горжусь Россией!» и его преобразовании в между-
народный проект «Большая история».

В его рамках было проведено 9 международных об-
разовательных акций «Тест по истории Отечества» и 
«Тест по истории Великой Отечественной войны (Тест 
по истории победы над фашизмом)», участие в которых 
приняли почти 4 млн. человек из 42 стран мира.

В Курской области активно проводятся мероприя-
тия и акции по реализации патриотического кадетского 
проекта «Георгиевский сбор», проводимого в 2020 году в 
рамках проекта «Большая история».

Также, общественные организации, школьники и сту-
денты, участвуют в акции «Голос поколения», которая 
проводится в рамках проекта «Большая история». Читая 
стихотворение, или прозу, или собственное короткое 
эссе, или рассказ о своем герое, молодое поколение со-
храняет память о былых подвигах наших предков, гор-
дясь достижениями своего народа.

Молодые парламентарии Курской области представи-
ли программу создания информационно-правового цен-
тра. Данный центр, по мнению молодежи, может предо-
ставлять курянам бесплатную юридическую помощь, а 
также проводить консультации по социальным и финан-
сово-экономическим вопросам. Студенты юридических 
факультетов, которые, например, войдут в этот центр, 
могут в доступной форме рассказывать о законодатель-
ных актах, зная которые, куряне смогут легко доказать 
свою правоту или добиться справедливости в той или 
иной ситуации.

Определена и форма работы с населением. В первую 
очередь — это выездные приемы, которые будут про-
водиться молодыми специалистами совместно с депу-
татами Курской областной Думы, а также обработка 
электронных сообщений, принимаемых на сайт. В рам-
ках данного проекта, молодые парламентарии намере-
ны проводить круглые столы, открытые встречи, обще-
ственные чтения на базе курских университетов.

Развитие молодежного парламентского движения в 
регионе приобретает свои особенности и черты. Моло-
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дежный парламент получает поддержку во всех своих 
наших устремлениях. Работа на перспективу при под-
держке депутатского корпуса способна приносить эф-
фективные результаты, которые на сегодняшний день 
уже есть. Интерес активной курской молодежи к дея-
тельности в молодежном парламенте растет. Возможно-
сти для самореализации действительно уникальны и вы-
строены в понятной всем системе координат [13].

В настоящее время молодежные парламентские струк-
туры созданы в подавляющем большинстве субъектов 
Российской Федерации, что демонстрирует нам осозна-
ние властной элитой важности развития и поддержки 
данного явления. 
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